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БОРЬБА ЗА КРЫМ

(сентябрь 1941 — 

июль 1942 года)



БОРЬБА ЗА КРЫМ В 1941 
ГОДУ

ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА НАКАНУНЕ
БОЕВ В КРЫМУ

Общая обстановка на советско-германском фронте к 
сентябрю 1941 года складывалась для войск Красной 
Армии крайне неблагоприятно. На юге немецкие армии 
дошли до Днепра, форсировали его и продвигались на 
восток. В начале сентября передовые части немецких 
войск вышли в Северную Таврию. Нависла угроза 
вторжения противника на Крымский полуостров.

К н а ч а л у  в о й н ы  на т е р р и т о р и и  К р ы м а  
дислоцировался 9-й стрелковый корпус РККА в составе 
156-й и 106-й стрелковых дивизий, 32-я кавалерийская 
дивизия, Симферопольское интендантское училище, 
Качинское военное училище ВВС, тыловые части 
Одесского военного округа и крупные соединения ВМФ. 
Кроме штатных дивизий РККА побережье в первые дни 
войны охраняло  33 и стреби тельны х  батальона  
ополченцев.

17 июля 1941 года 9-я общевойсковая армия, 
действовавшая на левом крыле Южного фронта оставила 
К иш инев , а в начале  д в ад ц а ты х  чисел немцы 
форсировали Днестр. Именно с этого времени командир 
9-го стрелкового корпуса генерал-лейтенант П. И. Батов 
решил начать строительство укреплений на Перекопском 
перешейке.



Перекопский перешеек, соединяющий Крым с 
материком, в различных местах имеет ширину от 8 до 
23 км. Длина его составляет 30 километров. По нему 
проходила шоссейная дорога к Каховской переправе 
через Днепр и железная дорога Джанкой — Херсон. 
Самое узкое место находится на севере, у деревни 
Перекоп, где еще в старину перешеек был перегорожен 
так называемым Перекопским валом. Несколько южнее 
его располагается небольшой поселок Армянск. На юге 
перешеек достигает 15 км ширины, и здесь находятся 5 
довольно крупных озер. Дефиле между ними получили 
название Ишуньских позиций — по имени близлежащей 
деревни. С востока Перекоп омывают Сиваши, с запада 
— Каркинитский и Перекопский заливы Черного моря. 
Как и на севере Крыма, местность в этом районе 
равнинная. Она трудна для наступающих войск. Но и для 
обороны ее нужны были современные укрепления. А в 
распоряж ении советских войск находился лишь 
Перекопский вал — старинная земляная насыпь, 
полуразрушенная временем. На Ишуньских позициях 
тоже ничего не было сделано. За ними на огромном 
ровном поле — ни одного окопа. Гладкой, как стол, 
равниной  во сп о л ь зо в ал и сь  летчики  ВМФ: они 
оборудовали здесь аэродром для бомбардировщиков.

В то время как 156-я стрелковая дивизия несла 
оборону побережья, 106-я дивизия отдельными частями 
выдвинулась к Перекопу. По требованию командования 
флота, подтвержденному приказом сверху, пришлось 
взять в 106-й дивизии один батальон и послать его за 
пределы Крыма в Скадовск Николаевской области для 
охраны этого района. Впоследствии выяснилось, что 
отправка этого батальона была нецелесообразной. Более 
месяца батальон был вынужден бездействовать в



Скадовске, а затем, лишенный связи с командованием, 
вел ожесточенные бои в полуокружении, в том числе 5 
героических дней на Тендровской косе. Только 7 октября 
по личному указанию начальника Генерального Штаба 
маршала Б. М. Шапошникова остатки этого батальона в 
количестве 180 человек были эвакуированы и влились в 
свою дивизию.

9-я армия, отступавшая под натиском немецких 
войск в излучине Днепра, представляла из себя жалкое 
зрелище. Например, в районе Каховки действовала 51-я 
стрелковая дивизия РККА, которую 4-10 сентября 1941 
года поддерживала танковая группа капитана А. Т. 
Барвенка в составе 15 боевых машин (2 Т-34, 1 БТ-7, 3 
БТ-5, 2 Т-26, 7 Т-38). Больше танков на тот момент в 9-й 
армии не было. 6 сентября 1941 года в группе, которую 
уже возглавлял  (после ранения капитана А. Т. 
Барвенка — Прим. авт.) старший лейтенант Ф. Д. Баскин 
оставалось только 10 танков (3 БТ-5 и 7 Т-38). 10 
сентября за неимением матчасти танковая группа была 
расформирована.

7 сентября 1941 года в состав 9-й армии прибыло 2 
новых танковых батальона в составе: 9 БТ-7, 13 Т-26, 20 
Т-38, 15 Т-37, которые распоряжением командующего 
были приданы 150-й стрелковой дивизии. До середины 
сентября эти подразделения сражались в районе 
населенного пункта Чаплинка.

В этот же период, пытаясь помочь 9-й армии, в 
район Каховки были выдвинуты 2 разведывательных 
отряда из состава 106-й и 156-й стрелковых дивизий 
РККА под командованием майора Л. М. Кудидзе и 
капитана Н. В. Лисового. Разведывательный батальон 
156-й дивизии был целиком выдвинут в Ново-Киевку,



километров за 15 севернее перекопских позиций, а 
собственно разведывательный отряд Лисового состоял из 
мотострелковой роты и мотоциклетного отделения, 
усиленных минометной ротой из 530-го полка и 
противотанковым дивизионом.

С о в м е с т н ы е  д е й с т в и я  51 -й  и 9-й а р м и й  
продолжались до 12 сентября 1941 года. Впервые отряд 
капитана Лисового столкнулся с передовыми частями 
противника 6 сентября неподалеку от села Черная 
Долина. Захватили «языка». Показания: движутся части 
22-й и 72-й пехотных дивизий, а также румынские 
кавалерийские отряды. На следующий день разведчики 
установили наличие 170-й и 46-й пехотных дивизий. 
Было замечено большое движение автоколонн от 
Каховки в сторону Чаплинки, Любимовки, Ново-Украинки.

Ефрейтор, взятый в плен майором Л. М. Кудидзе в 
районе Васильевки, показал, что он служил в дивизии СС 
«Викинг», переброшенной из-под Киева на Крымское 
направление.

Для его прикрытия и для обороны северных 
подступов  к К ры м у  в С еверную  Таврию  были 
переброшены 276-я и 271-я стрелковые, 40-я и 42-я 
кавалерийские дивизии. 14 августа по директиве 
Генерального Штаба было сформировано управление 
51-й армии, в состав которой были включены 156, 106, 
271-я и 276-я стрелковые, 40, 42-я и 48-я кавалерийские 
дивизии. 51-я армия создавалась на правах фронта с 
оперативным подчинением ей Черноморского флота.

К о м а н д у ю щ и м  а р м и е й  б ы л  н а з н а ч е н  
генерал-полковник Ф. И. Кузнецов, членом Военного 
Совета — корпусной  комиссар  А. С. Н иколаев , 
начальником штаба — генерал-майор М. М. Иванов.



Руководство 51-й армии оказалось в весьма трудном 
положении. Через 2 недели после его прибытия начались 
с ты ч ки  с п о д х о д и в ш и м и  со с то р о н ы  Д н е п р а  
разведывательными отрядами 11-й армии Манштейна. 
Надо было создавать новые дивизии, обучать и 
вооружать их, в Крыму же не имелось никаких запасов 
оружия, даже винтовок. Соединения, пришедшие в 
августе с материка — 2 стрелковые и 3 кавалерийские 
дивизии — были малочисленные, рядовой состав еще не 
обучен, материальная часть мизерная. Например, у 
кавалеристов совершенно не было средств связи, не 
было тачанок, и пулеметы возили на простых телегах. 
Из-за отсутствия на повозках амортизации пулеметы 
разбалтывались в узлах крепления и выходили из строя.

48-я отдельная кавалерийская  дивизия под 
командованием  генерал-майора Д. И. Аверкина 
формировалась в Полтавской области. Небольшая по 
своему составу дивизия (всего 3000 всадников) должна 
была в кратчайший срок закончить формирование и быть 
готовой выполнять оперативное задание.

Стрелковое вооружение дивизия получила, кроме 
автоматов ППД, которые были досланы  в Крым 
самолетами из Москвы. Дивизия не имела обоза, что, 
конечно, сильно осложнило в дальнейшем подвоз и 
обеспечение  частей боеприпасам и , ф ураж ом  и 
продовольствием.

С начала и до конца сражения за Крым осенью 1941 
года командующий 51-й армией не имел в своем 
распоряжении артиллерийского «кулака» в виде 
армейских артиллерийских бригад, которыми мог бы 
влиять на ход боев. Единственная возможность — взять 
артиллерию  у рассыпанных по всей территории



полуострова и потому обреченных на бездействие 
дивизий, но на такой риск командарм не решился.

П о с л е д н е е  по сч е ту ,  но не по зн а ч е н и ю  
затруднение, с которым столкнулся командующий 51-й 
армией, заключалось в том, что его по-прежнему 
ориентировали прежде всего на противодесантную 
оборону. Опасность надвигалась с севера, а имеющиеся 
силы предлагали разрывать на оборону побережья, на 
оборону предгорных районов, на оборону перешейков.

Все это отразилось в решении командарма на 
оборону Крыма. Он рассредоточил соединения по всей 
территории , и не подумав массировать силы на 
перекопском направлении, где была наибольшая 
вероятность вражеского удара. В грубых цифрах: около 
30 тысяч штыков ставилось на оборону Крыма от 
вторжения со стороны материка (из них 7 тысяч на 
Перекопе); около 40 тысяч — на оборону побережья и до 
25 тысяч внутри Крыма.

По приказу командарма, изданному после выхода 
немецких войск на западный берег Днепра в район 
Каховки, 3 дивизии 9-го корпуса были выдвинуты на 
север — 276-я дивизия (генерал-майор И. С. Савинов) на 
Чонгарский  полуостров  и Арабатскую  стрелку , 
106-я-растянулась на 70 километров по южному берегу 
Сиваша на Перекопские позиции. 3 кавалерийские 
дивизии — 48-я под командованием генерал-майора Д. И. 
Аверкина, 42-я (командир полковник В. В. Глаголев) и 
40-я (командир полковник Ф. Ф. Кудюров) — имели 
противодесантные задачи; 271-я дивизия полковника М.
А. Титова — на противодесантной обороне в районе 
Симферополя; 4 сформированные в Крыму дивизии — 
172-я моторизованная полковника И. Г. Торопцева, 184-я



полковника В. Н. Абрамова, 320-я полковника М. В. 
Виноградова, 321-я полковника И. М. Алиева — 
ставились на оборону побережья.

Этот боевой порядок в основном сохранялся в 
течение всех осенних боев. В результате, например, 
321-я дивизия в тяжелые дни сентябрьских и октябрьских 
боев бездействовала на Евпаторийском полуострове. 
Штаб армии то двигал ее к перешейку, то приказывал 
идти обратно. Когда сражение на Перекопе и Ишуньских 
позициях было проиграно, эта дивизия в одиночку билась 
с хлынувшими к Евпатории немецкими войсками, нанесла 
большой урон 132-й пехотной дивизии противника, 
входившей в состав 54-го армейского корпуса, но и сама 
понесла большие потери. Лишь немногочисленные ее 
остатки смогли впоследствии уйти к партизанам. 184-я 
дивизия вовремя всего сражения на севере Крыма 
простояла без дела на берегу в районе Балаклава — 
Судак.

Бронетанковые силы Крыма состояли из 5-го 
танкового полка 172-й моторизованной дивизии под 
командованием майора М. П. Баранова. Материальная 
часть полка состояла из 10 новых танков Т-34 и 56 
танкеток Т-37/Т-38, которые ранее принадлежали 4-му 
воздушно-десантному корпусу и были вывезены в Крым 
для ремонта.

Военно-воздушные силы Крыма состояли из 100 
самолетов ВВС флота генерала А. А. Ермаченкова, 
которые оперативно подчинялись ВВС 51-й отдельной 
армии. Здесь же сражалась группа бомбардировщиков 
Краснодарских курсов усовершенствования ВВС (39 
самолетов СБ, 9 самолетов ДБ-3) под командованием 
Героя С о ве тско го  Сою за  п о д п о л ко вн и ка  Г. М.



Прокофьева. ВВС собственно 51-й армии состояли из
8 2 -го  и с т р е б и т е л ь н о г о  а в и а п о л к а  и 2 4 7 - го  
истребительного авиаполка.

Силы Военно-Морского Флота из-за мелководья 
Каркинитского залива не могли оказать существенную 
помощь обороняющимся войскам. Единственную помощь, 
которую мог оказать ф лот ,— это береговая батарея 
ВМФ, установленная на восточном берегу залива, и 
управляемые минные поля на наиболее танкоопасных 
направлениях.

Ко в то р о й  п о л о в и н е  с е н т я б р я  н е м е ц к о е  
командование сосредоточило в Северной Таврии 11-ю 
армию в составе 11 дивизий и большое количество 
авиации, поставив этой группировке задачу овладеть 
Крымским полуостровом.

Манштейн в своих воспоминаниях писал, что решая 
задачу прорыва в Крым через Перекоп, он опасался 
браться за это дело с недостаточными средствами и 
силами. Между тем 11-я армия Манштейна располагала 
следующими силами: 30-й армейский корпус генерала 
Зальмута (22, 72, 170-я пехотные дивизии); 54-й 
армейский корпус генерала Ганзена (46, 50, 73-я 
пехотные дивизии); 49-й армейский корпус генерала 
Коблера (1-я и 4-я горнострелковы е  дивизии); 
моторизованные дивизии СС "Адольф Гитлер" и 
«Викинг» . Кроме того, Манш тейн имел в своем 
р а сп о р я ж е н и и  до 40 полков  а р ти л л е р и и . Его 
поддерживал 4-й авиационный корпус в составе 77-й 
истребительной эскадры (Ме-109 — 150 самолетов) и 
двух бомбардировочных эскадр (Ю-87 — свыше 100 
самолетов, «Хейнкель-111» — до 100 самолетов).



БОИ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ КРЫМА 
(СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ 1941

ГОДА)

15 сентября противник перешел в наступление. Его 
части овладели станцией Сальково и вышли на 
Арабатскую  стрелку. Основные силы противника 
развивали наступление на Перекоп и Армянск.

Разведсводка, переданная ночью 23 сентября 
штабом 51-й армии, не вызывала особой тревоги. Ее 
вывод был такой: "Противник, продолжая прикрываться 
на крымском направлении, проявляет главные усилия на 
мелитопольском направлении". Через 6 часов 11-я армия 
обрушила на перекопские позиции 156-й дивизии всю 
свою огневую мощь и двинулась вперед, на Крым.
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Бои за укрепления Перекопского перешейка в 
сентябре 1941 года:

46 пд —  пехотная дивизия вермахта

172 сд —  стрелковая дивизия РККА

5 тп —  танковый полк РККА

42 кд —  кавалерийская дивизия РККА

Общая картина военных событий была такова. 
24-26 сентября, в течение трех суток, единоборство 
156-й дивизии с противником в районе Перекопского 
вала; немцы вынуждены были буквально прогрызать ее 
оборону. (У Манштейна: "...противник ожесточенно 
сражался за каждую траншею, за каждый опорный 
п ун к т " .)  26 с е н тя б р я  н е м ц ы , д е й с тв у я  вдоль  
Перекопского залива, прорвались частью сил на 
Перекопский вал и захватили Армянск. В этот момент 
нанесла контрудар наша оперативная группа войск. 3 дня 
весьма жестоких боев. Немцы вышиблены из Армянска, 
часть их сил отброшена за Перекопский вал, часть 
прижата к нему у берега залива. Контратаковала то одна, 
то другая сторона. Северо-западная часть Армянска то в 
наших руках, то в руках немцев. К вечеру 28 сентября по 
приказу командарма наши войска отошли с боями к 
Пятиозерью. С 29 сентября по 4 октября немцы пытались 
прорваться к Ишуни, их здесь снова остановила 156-я 
дивизия.

Беззаветную храбрость проявили в первый день 
боев минеры -моряки . Еще летом адмирал Ф. С. 
Октябрьский предложил использовать на сухопутье 
морские мины в качестве фугасов большой мощности. 
Они были установлены на подступах к Перекопскому



валу. Как только вражеские самоходные орудия и пехота 
вступали на заминированный участок, матросы-минеры 
включали электрический ток. Взрыв уничтожал все в 
радиусе нескольких десятков метров. К сожалению, не 
везде удалось обеспечить надежную защиту проводов, 
поэтому сработала лишь часть установок. К тому же 
минные поля управлялись фронтально, а следовало бы 
иметь двойное управление: как фронтальное, так и по 
направлениям.

По утверждению командующего 11-й немецкой 
армией Манштейна в немецкой группировке фактически 
не было танков, за исключением 190-го легкого 
дивизиона штурмовых орудий (18 САУ StuG III Ausf. C/D).

3 ноября 1941 года в состав немецкой группировки 
в Крыму вошел 197-й дивизион штурмовых орудий в 
составе 22 StuG III Ausf. C/D. Данное подразделение вело 
боевые действия до взятия немецкими войсками 
Севастополя  в июле 1942 года. Не и склю чено  
использование какой-либо сводной группы из 13, 14-й 
или 16-й танковых дивизий, а также до 8 танкеток R-1 
румынских кавалерийских частей, однако немецкие 
источники такой информации не подтверждают.

Видимо, именно 190-й дивизион штурмовых орудий 
25 с е н т я б р я  1941  года  с т о л к н у л с я  в бою  с 
разведбатальоном 156-й стрелковой дивизии, в которую 
были включены 14 отремонтированных легких танков 
Т-37/38. Советская атака в этот день не удалась — все 14 
машин были подбиты самолетами с воздуха.

Причина прорыва нашей обороны прежде всего 
была связана с тем, что несмотря на наличие достаточно 
крупных сил на территории Крыма вообще, в месте 
прорыва немецких войск первоначально находилась



только 156-я стрелковая дивизия Красной Армии. Когда 
же на помощь этому соединению выдвинулись другие 
части резервной группы (271 сд, 172 мд и 42 кд) и, 
прежде всего 172-я моторизованная дивизия с 5-м 
танковым полком, было уже поздно.

За Перекопский вал в его левой части «перевалили» 
3 немецкие дивизии: 46, 50-я и 73-я (то есть весь 54-й 
армейский корпус). Под Щемиловкой вечером взяты 
пленные из передовых подразделений 22-й пехотной 
дивизии. За предыдущие дни боев соединения 54-го 
корпуса немцев понесли основательные потери. Но они 
обладали мощной и многочисленной артиллерией. У них 
было явное превосходство в воздухе и штурмовые 
орудия.

Оперативная группа генерала П. И. Батова, которую 
создали для защиты перешейка, имела в общей 
сложности 15 тысяч активных штыков при крайнем 
недостатке артиллерии во всех полках, за исключением 
442-го. (В 271-й дивизии — 5 батарей; в 172-й — 2 и 
столько же в кавалерийской дивизии.)

После захвата Армянска командующий оперативной 
группой решил отбить город. 28 сентября наши войска 
перешли в наступление.

События в течение всего времени контрудара 
развивались так. До рассвета, в темноте, без выстрела в 
Армянск к ворвалась 42-я кавдивизия, и только тогда на 
улицах «заговорили» ее 45-миллиметровые пушки. На 
рассвете город атаковал 442-й полк. Он тоже ворвался в 
Армянск и завязал уличные бои. Армянск — небольшой 
населенный пункт, но в нем есть улица каменных 
строений, железнодорожный вокзал, здание депо и 
мастерских, кладбище на высотке, кирпичный завод на



северной окраине. Вокруг них и разгорелись схватки. 
Кавалеристы и стрелки отбросили противника на 
северо-запад. В 8.30 части 50-й и 73-й пехотных дивизий 
11-й немецкой армии оставили Армянск, отходя к 
кирпичному заводу, куда уже спешил левофланговый 
батальон нашей 271-й дивизии. С рассветом началась 
атака 172-й дивизии.

Исключительную роль сыграл 5-й танковый полк. Он 
уверенно вел за собой нашу пехоту. Танкисты очистили 
Волошино. С их помощью была отбита первая контратака 
со стороны Суворово, и этот населенный пункт взят. 
Вместе с танками северо-западнее Армянска части 172-й 
моторизованной дивизии закрепились на кладбище и 
кирпичном заводе. Здесь, в районе между Армянском и 
Перекопским валом и непосредственно на валу, весь 
день шли напряженные бои. После 17.30 противник 
начал контратаку за контратакой на Щ емиловку, 
Армянск, Волошино. Против каждой нашей части, кроме 
авиации, действовало от 20 до 30 вражеских танков, 
поддерживавших наступление своей пехоты. Советские 
войска отошли к Армянску, на улицах бой продолжался и 
ночью. Немцы были снова отброшены. Однако Титов 
(172-я дивизия) вынужден был отойти от кирпичного 
завода к Щ емиловке. С утра 28 сентября войска 
оперативной группы снова атаковали противника в 
районе Щемиловки и севернее Армянска. 5-й танковый 
полк своими боевыми порядками  перевалил за 
Перекопский вал, перехватил дорогу Чаплинка — 
Армянск, имея задачей преследовать противника в 
направлении совхоза "Червоний чабан" ["Красный чабан" 
— Прим. 1епок555\. Он вел там бой с 30 танками 
противника, препятствуя переходу вражеских резервов 
через Перекопский вал. Наши стрелковые части и



подразделения захватили часть Перекопского вала к 
западу от старой крепости, но вынуждены были покинуть 
его. В ходе боев были зафиксированы свежие части 
немцев: пленные оказались из 65-го и 47-го полков 22-й 
пехотной дивизии, а также из 170-й дивизии 30-го 
армейского  корпуса. В контратаках участвовали 
подош едш ие средние танки противника. Войска 
оперативной группы (кавалеристы, части Торопцева) 
отходили опять к Армянску. Несколько часов шел бой в 
районе кирпичного завода и кладбища. Эти пункты 
переходили из рук в руки. В кавалерийской дивизии 
остались исправными всего 2 орудия.

В 18.35 28 сентября командарм 51-й армии, 
докладывая обстановку Генштабу, говорил генералу 
Вечному: "Сегодня шли упорные бои. Наши части 
овладели Армянском... На ночь мы готовим развитие 
атаки. Сейчас доложил Батов, что противник силами 5-6 
свежих батальонов перешел в контратаку. Наши части 
отходят на Деде. Резервов на этом участке нет". Далее 
он заявил: "Буду продолжать борьбу на Ишуньских 
позициях . Туда направляю  все, что во зм ож но  
направить".[1]

Учиты вая  создавш ую ся  обстановку , Ставка 
Верховного Главнокомандования 30 сентября приняла 
решение об эвакуации из Одессы всех войск Приморской 
армии и подчинении их командующему 51-й армией. 
Войска получили задачу удержать Арабатскую стрелку, 
Чонгарский перешеек и Ишуньские позиции и не 
допустить дальнейшего продвижения противника вглубь 
Крыма.

1 Батов П. И. В боях и походах. М., Воениздат, 1974, с. 85.



Эвакуация войск, гражданского населения и 
промышленных предприятий из Одессы в Севастополь 
была закончена 16 октября. В Крым были эвакуированы 
из Одессы 157, 95, 25-я и 421-я стрелковые и 2-я 
кавалерийская дивизии, части боевого обеспечения 
Одесской военно-морской базы, полевое управление и 
тылы Приморской армии.

О д нако  тол ько  157-я с тр е л ко ва я  ди ви зи я  
полковника Д. И. Томилова смогла принять участие в 
боях на севере полуострова, остальные прибыли, когда 
немцы уже прорвались в Крым.

Тем временем  на П ерекопе  продолж ались  
напряженные бои. В момент атаки 5-то танкового полка 
на Волошино осколком снаряда был убит начальник 
автобронетанкового отдела 51-й армии генерал-майор С.
В. Борзилов. Большинство танкеток Т-37/38 к концу 
сентября уже выбыло из строя, а из Т-34 была потеряна 
только одна машина. Она угодила в противотанковый ров 
и ее не удалось вытащить.

30 сентября в Симф ерополе была получена 
директива из Москвы, ставившая перед 51-й армией 
задачу "всеми силами удерживать крымские перешейки". 
В период боев за Перекоп Крым не получил ничего, если 
не считать 5 огнеметных рот и дивизиона РС, который 
прибыл в район боев вечером 29 сентября. Вечером 29 
сентября прибыло 2 батальона пехоты и батальон 
моряков капитан-лейтенанта Г. Ф. Сонина (955 человек, 
36 станковых пулеметов и 8 76-мм орудий).

Овладев Перекопскими позициями, командование 
11-й немецкой армии не решилось начать всеми своими 
силами бой за Пятиозерье. Если бы решилось, нам бы не 
устоять. Передовыми отрядами противник прощупывал



деф иле , пытаясь захватить  клю чевы е позиции. 
Представьте район боевых действий. Прилегающая к 
Сивашу Карпова балка открывает проход между озерами 
Киятское и Красное (здесь противника встретила 106-я 
дивизия), голая высотка с развалинами монастыря — 
отметка 21,8 — контролирует проход между озерами 
Красное и Старое. Кто владеет ею и лежащей в глубине 
деревней Пролетарка, тот держит в руках выход к Ишуни 
(здесь принял оборону 417-й полк, по составу своему не 
более усиленного батальона); наконец, третий проход — 
между озером Старое и Каркинистским заливом. С 
высотки у монастыря все кругом видно как на ладони, 
все тут безнадежно ровно, лишенные каких-либо укрытий 
солончаки — местность очень трудная для пехоты.

В первых числах октября 1941 года противник 
решил взять штурмом Ишуньские позиции. После 
ож есточенны х боев атаки немецких войск были 
отражены и никаких активных действий до 16 октября 
германское командование не предпринимало. Все 
готовились к новым решительным боям.



Бои за Перекоп в октябре 1941 года
19.Х.

позиции немецки

22.Х

позиции советски

1ехотная дивизия вермахта 

авалерийская дивизия РККА 

стрелковая дивизия РККА

Бои на укреплениях Перекопского перешейка 
в октябре 1941 года:



50 пд —  пехотная дивизия вермахта

48 кд —  кавалерийская дивизия РККА

157 сд —  стрелковая дивизия РККА

16 октября 1941 года немецкие войска оттеснили 
армии Южного фронта в направлении Таганрога. В 
Крыму приняли это сообщение как первый сигнал о 
близкой опасности. И действительно, через 48 часов 11-я 
армия вермахта начала атаки на Ишуньские позиции. 
После прорыва врага к Красноперекопску развернулось 
кровопролитное девятидневное сражение на Ишуньском 
плато — сравнительно небольшом пространстве, 
ограниченном с севера озерами Старое, Красное, 
Киятское, с юга — рекой Чатырлык, впадающей в 
Каркинитский залив, а с востока линией села Уржин 
(Смушкино) — Воинка. Оборону держали соединения 9-го 
корпуса, это — 106-я дивизия полковника А. Н. 
Первушина, 271-я полковника М. А. Титова, 157-я 
полковника Д. И. Томилова, 48-я кавдивизия генерала Д. 
П. Аверкина и 42-я — кавдивизия полковника В. В. 
Глаголева, являвшегося правым соседом 172-й дивизии 
полковника И. Л. Ласкина.

Поскольку со стороны Уржина противник лишь 
прикрылся румынскими кавалерийскими частями, 
дивизия А. Н. Первушина не приняла непосредственного 
участия в боях 18-20 октября, но своим огнем оказала 
неоценимую помощь частям оперативной группы в 
районе Пролетарки.

Вечером 19 октября 170-я пехотная дивизия немцев 
с которой действовало более 30 штурмовых установок 
StuG III вырвалась к устью Чатырлыка. Контратакой 5-го



танкового полка и стрелковых подразделений И. А. 
Ласкин отбросил противника.

С этого момента на Чатырлыке не затихал бой. Сюда 
немцы нацелили большие силы. Но прежде чем изложить 
ход событий на этом рубеже, обратимся к Ишуни.

В 15.00 19 октября — контратака на Ишунь 48-й 
кавалерийской дивизии силою двух полков, без 
поддерживающей артиллерии. Конники отбросили 
немецкие части и закрепились севернее Ишуни. 20 
октября — яростные атаки противника, которому удалось 
вклиниться в расположение кавалеристов. Половина 
батарей, стоявш их на открытых позициях, была 
уничтожена в течение дня непрерывного боя. То 
одолевали наши и теснили немцев. То немцы теснили
71-й и 62-й кавполки, бомбили их позиции.

В целом немецкое командование оказалось более 
оперативны м . К началу боев оно, по сущ еству, 
прикрылось в районе Геническа румынскими частями, а 
все основные силы бросило на Красноперекопск и Ишунь. 
Наша 272-я дивизия спокойно оставалась на Чонгаре до 
своего отхода к Керчи. В то время как командарм Ф. И. 
Кузнецов в трудный день 20 октября категорически 
приказывал "оперативной группе Батова упорно 
удерживать Ишуньские позиции", генералы И. Ф. 
Дашичев, И. С. Савинов получили от него приказ "упорно 
оборонять Чонгар, Сиваш...", где немецких атак 
фактически не было.[2]

В войсках оперативной группы (считая по номерам, 
2 стрелковые дивизии и один батальон морской пехоты) 
было в общей сложности 15 600 человек. 156-я дивизия

2 Там же, с. 119.



вышла из перекопских боев обескровленной, из ее 
ветеранов можно было составить не более полка. За счет 
местного пополнения ее состав был доведен до 6 500 
человек, восстановили два полка. На третий не было ни 
бойцов, ни командиров. Его командир майор Николай 
Федосеевич Зайвый (530-й полк) был убит в начале 
октября на вышке бромзавода. Орудий в обоих артполках 
156-й дивизии осталось 13 стволов. В 172-й дивизии 
солдат  было чуть побольш е , а ее ар тиллерию  
составляли: 4 152-мм гаубицы, 5 122-мм орудий, 7 
орудий 76-мм и 4 45-мм, которые были распределены на 
40 км фронта. Существенную помощь в этих нелегких 
условиях оказали пехоте 29-я и 126-я береговые батареи 
Черноморского флота (командиры — лейтенант М. С. 
Тимохин и старший лейтенант В. Я. Грузинцев). Они были 
поставлены  для поддержки стрелковы х  частей, 
оборонявших Красноперекопск.

Позиции советских войск на перешейках были 
удобны тем, что наступающий лишался возможности 
маневра фланговым огнем, как было на Перекопе. 
Немцам оставалось пробиваться в лоб, причем до 
прорыва через узости они могли вводить в бой войска 
острым клином. 2 армейских корпуса были брошены 
Манштейном на штурм Ишуньских позиций, 30-й корпус, 
имея боевой порядок в 3 эшелона, последовательно 72, 
46-я и 22-я пехотные дивизии, пытался прорваться через 
пролетарское дефиле, 54-й корпус двумя дивизиями 
первого эшелона (170-я и 73-я) атаковал наши позиции в 
районе 8-й Казенный участок — бромзавод, во втором 
эшелоне — 50-я пехотная дивизия. Оба удара были 
нацелены на Красноперекопск. Такова в общем картина 
расстановки сил. Остается добавить, что вскоре 
Манштейн должен был ввести в действие еще одну



дивизию из своего, третьего по счету, армейского 
корпуса.

В сводке, переданной советским командованием 
Генштабу 20 октября, было сказано: "До поздних сумерек 
20 октября на всем фронте от участка Танковое и до 
устья Чатырлыка продолжались упорные бои". К этому 
времени 156-я дивизия исчерпала свои силы. Большая 
часть ее батальонов  погибла в неравных боях. 
Подразделения 417-го полка еще бились в окружении, 
после того как противник, захватив Красноперекопск, 
отрезал выход на юг от деревни Пролетарка. В 
оперативной группе остались 172-я дивизия и батальон 
морской пехоты.

22 октября из Севастополя на КП оперативной 
группы прибыл вице-адмирал Г. И. Левченко. Решением 
Ставки для объединения действий сухопутных и морских 
сил Крыма со здавало сь  единое  ком андование . 
Вице-адмирал был назначен командующим, а генерал П. 
И. Батов — его заместителем.

Г. И. Левченко трезво оценивал обстановку, 
трудности обороны и понимал, что исправить ошибки и 
быстро собрать в кулак разбросанные по побережью и 
внутри Крыма части и соединения теперь практически 
невозможно. Единственно, на что можно рассчитывать 
кроме собственных сил это на дивизии Приморской 
армий И. Е. Петрова. "Они прибудут к месту боёв 24 
октября". Чувствовалось, что морское командование 
жило одним стремлением и задачей: спасти Севастополь 
от нападения с суши. Уезжая, вице-адмирал заявил, что в 
данное время оперативная группа из нескольких дивизий 
пока остается, но, очевидно, в ближайшее время



целесообразнее все войска передать командующему 
Приморской армией.

Между тем на Чатырлыке гремели бои. Полковник 
И. А. Ласкин, как бронированным кулаком, отбивался от 
наседавших немецких войск танковым полком майора С. 
П. Баранова. 20 и 21 октября 3 немецкие дивизии (72, 73, 
170-я) пытались прорвать оборону. Вражеские танки не 
смогли пройти заболоченное русло реки, но пехота при 
поддержке артиллерии и авиации местами ворвалась в 
наши окопы. 514-й полк И. Ф. Устинова и 383-й полк В. В. 
Шашло по нескольку раз в день контратаковали 
противника и отбросили его снова за Чатырлык.

24 октября советские войска из состава оперативной 
группы П. И. Батова предприняли последнюю отчаянную 
контратаку. В это же время начали контратаковать 
войска высадившейся в Крыму Приморской армии 
генерала И.Е. Петрова.

Сразу после разгрузки с судов командующий 
Приморской Армией приказал немедленно выступить к 
линии фронта 25, 95-й стрелковым дивизиям и 2-й 
к а в а л е р и й ско й  д и в и зи и , ко торы е  бы ли  плохо  
уком п л ектованы  личны м  составом  и о собенно  
ар тиллерией . Н аступление  с целью  нанесения  
контрудара по прорвавшемуся противнику на Ишуньском 
направлении началось и проходило при отсутствии 
необходимой артиллерийской поддержки.

Контрудар Приморской армии был встречен 
массированным огнем артиллерии врага и большой 
группой немецких бомбардировщиков под прикрытием 
истребителей. Запланированное участие боевых 
кораблей Черноморского флота в качестве огневой 
поддержки со стороны Каркинитского и Перекопского



заливов не могло состояться вследствие невозможности 
подхода к берегу из-за отсутствия глубин для крейсеров. 
Мелководные суда к этому времени были выведены из 
строя.

Таким образом, эта часть сил Приморской армии не 
имела возможности повлиять на ход и исход боев за 
Ишуньские позиции. О том же говорит и дата начала ее 
наступления — 24 октября. Прибывшие первыми из 
Одессы 157-я стрелковая дивизия и 2-я кавдивизия 
решением командования 51-й армии были направлены 
для усиления 9-го корпуса.

Своими малыми силами соединения оперативной 
группы и Приморской армии отбивали возобновившиеся 
атаки противника. Именно в этот день 26 октября 
Манштейн бросил на Воронцовку новую 132-ю пехотную 
дивизию из 42-го армейского корпуса, а следом за ней 
еще и 22-ю пехотную дивизию.

26-27 октября на ряде участков советская оборона 
была прорвана. Наши войска стали отходить на юг.

Немецкие войска начали развивать наступление в 
двух направлениях: 4 пехотные и моторизованная 
дивизия — на Севастополь; 5 пехотных, моторизованная 
дивизии и 2 кавалерийские бригады — на Керченский 
полуостров.

31 октября  немцы захватили  Евпаторию  и 
перерезали шоссе и железную дорогу на Симферополь. 
Создалась угроза перехвата коммуникаций и разгрома 
Приморской и 51-й армий в степной части Крыма.

Советское командование приняло решение отвести 
51-ю армию в направлении на Феодосию, Керчь, а



Приморскую — на Симферополь, Севастополь для 
обороны главной базы Черноморского флота.

ОБОРОНА КЕРЧЕНСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА (НОЯБРЬ 1941

ГОДА)

В ночь на 1 ноября противник занял Симферополь. 
Кроме того, немцам удалось упредить наши отходящие 
части и захватить горные дефиле, через которые 
проходили кратчайш ие маршруты . В результате 
Приморская армия (вместе со 172-й мотострелковой 
дивизией — Прим. авт.) была вынуждена отходить через 
горы по маршруту Алушта, Ялта, Севастополь. 51-я армия 
с боями отходила на Феодосию и Керчь.

О тход  войск  9-го с тр е л ко во го  корпуса  на 
Керченский полуостров осуществлялся в труднейших 
условиях. На Керчь отступали 156, 271-я и 157-я 
стрелковые дивизии; они героически сражались на 
Ишуньских позициях и там израсходовали почти все свои 
силы. Но к Керчи также отходили 2 полнокровные 
дивизии: 106-я А. Н. Первушина и 276-я И. С. Савинова. 
Однако они действовали сами по себе, не управляемые 
командиром корпуса.

На пути к К ерчен ском у  п олуо строву  наши 
отходящие соединения пользовались каждым рубежом, 
за который можно было зацепиться, чтобы сдерживать 
немецкие дивизии. На НП к Первушину (командиру 106-й 
дивизии) прибыл полковник Титов: "Немцы выходят на 
железную дорогу Армянск — Джанкой". Здесь, в районе 
Чокрак (Н еточное)— Чирик (Чапаево) 106-я дала 
противнику  бой. Комдив вы двинул  сюда 534-й



стрелковый полк подполковника А. Г. Сергеева и 
гаубичный полк Г. Б. Авина. И у Неточного 534-й полк на 
рубеже стоял прекрасно, на трое суток задержал 
противника и тем помешал ему отрезать наши части у 
Сиваша на Чонгаре.

Далее дивизия отходила на Джанкой. На улицах уже 
шла стрельба. Проносились конные разведчики: 
появились немецкие танки, раздавили одну нашу 
батарею. Один из командиров имел при штабе батарею 
76-миллиметровых пушек и развернул ее вдоль улицы. 
Вражеская атака сразу заглохла. В течение двух 
последних дней октября 106-я дивизия вместе с частями 
из 271-й и 276-й дивизий вела оборонительный бой на 
рубеже реки Салгир, юго-восточнее Джанкоя.
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ГСК —  горнострелковый румынский корпус

8 кбр (Р ум .) —  румынская кавалерийская 
бригада

Но во всех этих жестоких боях, при всей стойкости 
наших людей, был существенный недостаток — имелась 
частная цель и упускалась общая. А общей целью в то 
время должно было стать удержание Акмонайских 
позиций. Командиры дивизий тут ни при чем, боевые 
действия имеют свою логику, и горизонт комдива, 
естественно, ограничен более узкими задачами. Он видит 
рубеж, на котором его дивизия может дать наседающему 
врагу "по зубам", и встает на этом рубеже, и дерется до 
последнего. В результате на Акмонайские позиции, 
преграж даю щ ие противнику путь на собственно 
Керченский полуостров, наши соединения вышли ночью 
4 ноября, понеся большие потери в личном составе, имея 
несколько снарядов на орудие и десяток-полтора 
патронов на винтовку. И все же они в течение двух дней 
отбивали вражеские атаки. Из донесения по оперативной 
обстановке за 6 ноября: "Группа Дашичева, имея 
ослабленный боевой состав, под натиском 5 пехотных 
дивизий, 2 кавбригад (румыны) вынуждена была 
оставить Акмонайские позиции и отойти на рубеж: 
Астабань (Камышенка), Карач (Куйбышево), Керлеут 
(Мошкарово), Копыл (60 километров западнее Керчи)". 
Тут все правильно, кроме одного: никакой "группы 
Дашичева" не было.[3]

Советские войска из-за недостатка сил могли вести 
только подвижную оборону. После трехдневных боев

3 Там же, с. 131.



немецкое командование подтянуло из резерва свежую 
170-ю пехотную дивизию 30-го армейского корпуса. 
Стало ясно, что удержать город и крепость Керчь 
Красной Армии не удастся. Поэтому по распоряжению 
Ставки начался отвод войск на Таманский полуостров.

Артиллерия, не имевшая снарядов, переправилась 
на Таманский полуостров первой, вместе с госпиталями и 
медсанбатами. Орудия крупного калибра, благополучно 
пересекшие на баржах Керченский пролив, 16 ноября 
стали на огневые позиции на косе Чушка. Там они 
получили боекомплект снарядов с артиллерийских баз 
Закавказского фронта. Это позволило усилить огневое 
прикрытие арьергардов, отходящих через Еникале вслед 
за основными силами наших дивизий.

Но даже в момент эвакуации на Керченский 
полуостров продолжало прибывать подкрепление. К 
исходу 10 ноября 1941 года 825-й полк 302-й стрелковой 
дивизии переправился через пролив у Еникале. Это был 
последний резерв 51-й армии. В обороне Керчи 
отличились 156-я стрелковая дивизия и 9-я бригада 
морской пехоты. Отход и эвакуацию войск прикрывала 
106-я стрелковая дивизия.

16 ноября 1941 года, после упорных боев, 51-я 
армия по приказу Верховного Главнокомандования 
оставила город Керчь.

БОИ ЗА СЕВАСТОПОЛЬ (30 
ОКТЯБРЯ — 31 ДЕКАБРЯ 1941

ГОДА)
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положенно советских войск на 11 .Xэйствия немецких войск

оборонительные псрсдовьк 
советских войск

позиции обороны 40-й к 
ской дивизии РККА к 9 .XI.

ЭЙСТВИЯ совотских войск 

гационарныо артиллерийские позиции 

»ригада морской пехоты РККА

сотная дивизия вермахта

4 ноября решением Ставки ВГК был создан 
Севастопольский оборонительный район (СОР), в состав 
которого вошли Приморская армия, Севастопольская 
военно-морская база и корабли Черноморского флота. 
Командующим СОР Ставка ВГК назначила вице-адмирала 
Ф. С. Октябрьского, а генерал И. Е. Петров, командующий 
Приморской  армией , стал его заместителем  по 
сухопутным войскам.

Ко врем ени  отхода  П ри м ор ской  армии  на 
Севастополь Севастопольский оборонительный район, 
начавшийся строиться в начале войны, состоял из трех 
рубеж ей  — передово го , главно го  и ты лово го . 
Протяженность их составляла 27—46 км, глубина 1—5 км.

Передовой рубеж обороны проходил по линии 
Камары — Чоргунь — Шули — Черкез-Кермен — 
Дуванкой — гора Азис-Оба — Аранчи. На передовом 
рубеже, удаленном на 12— 15 км от города, создали 
опорные пункты на танкоопасных направлениях.

Передовой рубеж отстоял от центра города на 
15— 17 км, имел протяженность 46 км, находился в 
пределах  дальности  береговой  и корабельной



артиллерии средних калибров. Малая удаленность 
рубежа от города позволяла противнику обстреливать 
город и порт, но только дальнобойной артиллерией. 
Каждое танкоопасное направление простреливалось 
огнем не менее 4 орудий, которые эшелонировались в 
глубину. На каждом километре опорного пункта было 
подготовлено 4— 7 линий стрелковых окопов. Перед 
отдельными участками переднего края были поставлены 
мины.

Ни один из рубежей к началу боевых действий не 
был завершен. И все же тыловой рубеж, имевший 
протяженность около 27 км, на отдельных направлениях 
был оборудован лучше двух первых.

Основной огневой силой Севастополя были 
береговые артиллерийские батареи. На 1 ноября их было 
13. И хотя их сектор стрельбы был направлен в море, 
про ти в  в р а ж е ск и х  к о р а б л е й , их м ож но  бы ло  
использовать и по сухопутным целям.

Всего в районе главной базы к началу боев было 44 
орудия береговой артиллерии калибра от 100 до 350 мм, 
а также бронепоезд "Войковец".

В пределах оборонительных рубежей были созданы 
15 корректировочны х  постов, из них 12 — для 
управления огнем береговых батарей и 3 — огнем 
кораблей. Акватория рейда позволяла кораблям 
маневрировать огневыми позициями, а также выходить в 
море для нанесения удара во фланг наступавшего 
противника.

Артиллерийская поддержка войск первого и второго 
секторов обороны, расположенных на юге СОР, была 
возложена на крейсера «Красный Крым», «Червона 
Украина» и несколько эскадренных миноносцев.



«Красный Крым» занял огневую позицию в Северной 
бухте, а «Червона Украина» — в Южной, в районе 
пристани Совторгфлота (Торговая пристань). Корабль 
стоял на якорях и бочках носом к выходу из бухты почти 
на линии Графская пристань — Павловский мысок в 
полукабельтове от причала.

В ночь  на 1 н ояб ря  1941 года н а и б о л е е  
современные и ценные корабли Черноморского флота: 
линкор «Парижская коммуна», крейсера «Молотов», 
«Ворошилов», «Красный Кавказ», лидер «Ташкент» и 
некоторые другие корабли ушли из Севастополя.

Созданные рубежи обороны не давали полной 
уверенности в возможности прочного закрепления на них 
войск, так как в системе этой обороны отсутствовали 
полевые укрепления. Их строительство стало одной из 
приоритетных задач.

Полож ение к 1 ноября 1941 года на трёх 
рубежах обороны Севастополя

Сооружения Рубежи

передо
вой

передо
вой

передо
вой

передо
вой

Артиллерий 
ские доты, 
шт.

29 Артиллерий 
ские доты, 
шт.

29 82

Пулемётные доты и 
дзоты, шт.

92 57 71 22
0

Стрелковые окопы, 
для отделения

232 66 91 38
9



Противотанковые 
рвы, км

1,7 — 31,5 33,
2

Проволочные 
заграждения, км

8 8 40 56

Противотанковые и 
противопехотные 
мины, шт.

9605 96
05

Землянки 48 --- --- 48

Командно-наблюдат 
ельные пункты, шт.

1 3 5 9

Фугасы, шт. 29 --- --- 29

ксния Рубежи
передовой главный тыловой

ыерийские доты• шт. 29 25 28
етные доты и дзоты, шт. 92 57 71
:овые окопы, для отделения 232 66 91
вотанковые рвы, км 1.7 - 31.5
чочные заграждения, км 8 8 40
вотанковые и противопехотные 
шт 9605
1КИ 48 - -

лно-наблюдатсльныс пункты, пгг. 1 3 5
1, шт 29 - -

ПЕРВЫЙ ШТУРМ СЕВАСТОПОЛЯ (30 
ОКТЯБРЯ — 31 НОЯБРЯ 1941 ГОДА)
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действия немецких войск

действия советских войск

положение к исходу 11 .XI.41 года 

положение к исходу 16.XI.41 года 

положение к исходу 21 .XI.41 года

полевые артиллерийские позиции 

22 пд -  пехотная дивизия вермахта 

2 пмп ־־ полк морской пехоты ВМФ СССР  

4-й сектор -  сектор обороны

Первоначальный план немецкого командования 
сводился к молниеносному овладению Севастополем до 
подхода П риморской  армии в Севастопольский  
оборонительный район. Гитлер требовал, чтобы войска к 
1 ноября овладели Севастополем. Однако этот план 
остался невыполненным. Выйдя к передовому рубежу, 
нем цы  в с тр е ти л и  о р г а н и з о в а н н о е  и с т о й к о е  
сопротивление наших войск.

К моменту выхода немецких войск к передовому 
рубежу (5 ноября) общая численность севастопольского 
гарнизона не превышала 20 тысяч человек; из огневых 
средств имелось 72 миномета и 63 орудия разного 
калибра.

В группировку противника, наступавш ую  на 
Севастополь, входили 22, 132, 50-я и 72-я пехотные 
немецкие дивизии, 5-я румынская кавалерийская бригада

у



и 118-й м оторизованны й  отряд. Д ействия  этой 
г р у п п и р о в к и  п р о т и в н и к а  п о д д е р ж и в а л и  13 
артиллерийских дивизионов и значительное количество 
штурмовых орудий, бронемашин и самолетов. Авиация 
базировалась на аэродромах Крыма. Немцы имели более 
чем двойное превосходство в живой силе и, по меньшей 
мере, тройное в технике.

Развивая наступление в направлении южного 
берета Крыма, 22-я пехотная дивизия вермахта и 5-я 
кавбригада румын двигались через Евпаторию и к 5 
ноября передовыми частями вышли к северному фасу 
Севастопольского оборонительного района на участке 
Аранчи, Эфендикой. 132-я и 50-я пехотные дивизии 
немцев, двигавшиеся через Симферополь, Бахчисарай, к 
этому же времени вышли к северо-восточному и 
восточному фасу на участке Дуванкой, Биюк-Отаркой, 
Ч ерке з -К ерм ен , Ш ули. 72-я пехотная  дивизия , 
продвигаясь в юго-восточном направлении на Ялту, 
старалась отрезать пути отхода Приморской армии на 
Севастополь.

Сбив боевое охранение и выйдя к переднему краю 
передового рубежа обороны, немецкие части пытались с 
хода прорвать наши позиции. В период с 6 по 10 ноября 
немцы, используя автотранспорт, днем и ночью 
подтягивали свои главные силы и с хода бросали их в 
бой. Однако прорвать оборону противнику в эти дни не 
удалось , не смог он и перерезать  пути отхода 
Приморской армии.

С 7 ноября на усиление севастопольского гарнизона 
начали прибывать части Приморской армии. В этот день 
подошли 31-й стрелковый полк 25-й стрелковой дивизии, 
514-й стрелковый полк 172-й стрелковой дивизии и 7-я



бригада морской пехоты. Силы и сопротивляемость 
защитников Севастополя стали возрастать.

8 ноября части Приморской армии и 7-я бригада 
морской пехоты перешли в контрнаступление в 
направлении хутора Мекензия. Артиллерийскую  
поддержку наступления осуществлял крейсер "Червона 
Украина". Он был первым из кораблей эскадры, 
открывшим огонь по врагу главным калибром. Вслед за 
ним в стрельбу  вклю чились  "Красный Крым" и 
эскадренные миноносцы. Стрельба велась на предельной 
дистанции по скоплениям войск и танков противника, 
наступавшим по Бахчисарайской дороге в направлении 
хутора Мекензия и долины Кара-Коба. "Червона Украина" 
произвела 46 пятиорудийных залпов.

Контратаки 7-й и 8-й морских бригад при поддержке 
корабельной и береговой артиллерии увенчались 
успехом, позиции наших войск значительно улучшились.

Яростные атаки немцев на наш центр и правый 
ф л а н г  не п р е к р а щ а л и с ь  до 9 н о я б р я .  А таки  
поддерживались авиацией. Однако, понеся большие 
потери, противник не продвинулся ни на шаг.

К исходу 9 ноября Приморская армия закончила 
сосредоточение в районе Севастополя. Сюда прибыли 
входившие в ее состав 172, 95, 25-я стрелковые, 40, 42-я 
кавалерийские дивизии и 1330-й стрелковый полк 421-й 
стрелковой дивизии — всего около 8 тысяч человек.

С 10 ноября командование сухопутными войсками в 
Севастополе было возложено на командую щ его  
Приморской армией генерал-майора И. Е. Петрова. 
Севастопольский оборонительный район был разделен на 
четыре сектора.



Первый сектор ограничивался справа берегом моря, 
слева — разграничительной линией юго-восточная 
окраина Севастополя, высота 555,3. Комендантом 
сектора был командир 42-й кавалерийской дивизии 
полковник П. Г. Новиков. Обороняли сектор 383-й 
стрелковый полк, 42-я и 40-я кавалерийские дивизии; 
поддерживали 12 орудий береговых батарей Б-19, Б-18 и 
Б-35.

Второй сектор ограничивался  слева линией 
юго-восточная оконечность Северной бухты, (иск.) 
б е з ы м я н н а я  в ы с о т а ,  что  2 км ю го - з а п а д н е е  
Черкез-Кермена. Комендантом сектора был командир 
172-й стрелковой дивизии полковник И. А. Ласкин. 
Обороняли сектор 172-я стрелковая дивизия и 31-й 
с т р е л к о в ы й  п о л к  25 -й  с т р е л к о в о й  д и в и з и и ;  
поддерживали 51-й и 52-й артиллерийские полки, 1-й и
2-й дивизионы 134-го гаубичного и одна батарея 1-го 
артиллерийского полков.

Третий сектор слева ограничивался линией (иск.) 
Мекензиевы горы, Биюк-Отаркой. Комендантом сектора 
был командир 25-й Чапаевской стрелковой дивизии 
генерал-майор Т. К. Коломиец. Обороняли сектор 25-я 
Чапаевская стрелковая дивизия (3-й полк морской 
пехоты, 54-й и 287-й стрелковые полки) и 7-я бригада 
морской пехоты; поддерживали 69-й артиллерийский и 
99-й гаубичный полки, 3-й дивизион 134-го гаубичного 
артиллерийского полка и 265-й конно-артиллерийский 
полк.

Четвёртый сектор ограничивался слева берегом 
моря. Комендантом  сектора был командир 95-й 
стрелковой дивизии генерал-майор Б. Ф. Воробьёв. 
Обороняли сектор 18-й батальон морской пехоты, 241-й



стрелковый полк, 8-я бригада морской пехоты, местный 
стрелковый полк, 95-я стрелковая дивизия (161-й и 90-й 
стрелковые полки); поддерживали 57-й и 397-й 
артиллерийские полки, дивизион 265-го артиллерийского 
полка (12 орудий) и 12 орудий береговых батарей Б-10, 
Б-30 и Б-12.

В общем резерве оборонительного района был 
оставлен 1330-й стрелковый полк.

Плотность артиллерии в обороне была в среднем 3,1 
орудия на 1 км фронта. Наибольшая плотность была в 
первом (4 орудия) и во втором (3,7 орудия) секторах. 
Несмотря на сложность организации централизованного 
управления в условиях горного театра военных действий, 
управление артиллерией как в секторах, так и в целом 
внутри оборонительного района было централизовано.

План немцев захватить Севастополь с ходу 
п р о ва л и л ся . Н ем ец ко е  к о м а н д о в а н и е  реш ило  
организовать планомерное наступление. Главный удар в 
направлении Варнутка, Кадыковка с последующим 
развитием наступления вдоль Ялтинского шоссе на 
Севастополь должна была нанести 72-я пехотная дивизия 
при  п о д д е р ж к е  т а н к о в  на л е в о м  ф л а н г е ;  
вспомогательный — наносили 50-я пехотная дивизия и 
118-й моторизованный отряд при поддержке штурмовых 
орудий в направлении  Черкез-Кермена , долина 
Кара-Кобя.

Наступление  долж но  было поддерж иваться  
мощными ударами авиации по боевым порядкам наших 
войск и по Севастополю.

11 ноября противник перешел в наступление. 
Передовой рубеж, куда он наносил главный удар, 
прикрывала слабая по составу 40-я кавалерийская



дивизия. Подразделения дивизии в течение дня вели 
упорные оборонительные бои, отражая огнем атаки 
немцев. Однако под давлением превосходящих сил 
противника 40-я кавалерийская дивизия вынуждена была 
оставить Варнутку и отойти на рубеж высот 471,7 и 
508,1.

12 ноября немецкой авиацией в районе Севастополя 
был потоплен крейсер "Червона Украина". Из 15 его 
130-мм орудий 6 были казематными и не могли быть 
использованы на берегу, одно палубное орудие было 
повреждено. Остальные орудия были сняты, из них 
сформировали 4 береговые двухорудийные батареи, 
включенные в состав СОР.

В течение 12 ноября и ночи на 13 ноября немцы 
производили перегруппировку. С утра 13 ноября они 
вновь повели наступление двумя батальонами с танками 
на высоту 440,8 и одним батальоном с танками на 
Кадыковку.

Несмотря на упорное сопротивление наших 
подразделений, немцам удалось оттеснить правый фланг 
первого сектора, а к исходу дня овладеть районом на 
высотах 471,7, 440,8. Для восстановления положения в 
ночь на 14 ноября к участку прорыва был подтянут из 
второго эшелона второго сектора 514-й стрелковый полк, 
который с утра 14 ноября совместно с 383-м стрелковым 
полком отбросил немцев и овладел высотами 386,6 и 
440,8.

С утра 15 ноября противник ввел в бой второй 
эшелон 72-й пехотной дивизии и несколько танков и к 
исходу дня оттеснил наши части с передового на главный 
рубеж.



Чтобы не допустить продвижения противника на 
совхоз Благодать, наше командование ввело в бой общий 
резерв — 1330-й стрелковый полк, а в общий резерв 
вывело местный и стрелковый полки из четвёртого 
сектора.

В течение 18 ноября немцы, возобновив атаки на 
высоты 212,1, 220,8 и пункт Камары , овладели 
последним. Наши части предприняли контратаку и 19 
ноября отбросили противника от высоты 212,1, а 21 
ноября выбили его из пункта Камары. Понеся огромные 
потери и овладев лишь группой высот перед передним 
краем главного рубежа обороны, немцы отказались от 
дальнейших активных действий на правом фланге 
Севастопольского оборонительного района и перешли на 
этом участке к обороне.

Наступление германских войск на вспомогательном 
участке  в направлении  Ч еркез-Керм ен , долина 
Кара-Кобя, начатое 13 ноября двумя батальонами, было 
отбито огнем наших подразделений. При повторной 
попытке наступления в этом же направлении 16 ноября 
противник существенно продвинуться не смог. Таким 
образом, к 21 ноября первое наступление немцев было 
отбито. Наши части удержали занимаемые позиции и 
лишь на участке первого сектора отошли на главный 
рубеж обороны.

В результате первого наступления на Севастополь
72-я пехотная дивизия вермахта понесла огромные 
потери (до 60 %). План захвата Севастополя путем 
нанесения концентрических ударов на узких участках 
фронта остался невыполненным.

П равильная  ор ганизация  обороны , ум елое  
сочетание огня и манёвра, максимальное использование



особенностей местности позволили не только отстоять 
занимаемые рубежи, но и нанести значительный урон 
противнику.

ВТОРОЙ ШТУРМ СЕВАСТОПОЛЯ (17-31 
ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА)



орой штурм Севастополя ( 1 7 - 3 1  декабря 1941 го;

50 пд -  пехотная дивизия вермах 

1/7 бр мп -  батальон морскойдействия немецких войск5 7



Севастополь приковал к себе значительное  
количество немецких войск. Противник не только не мог 
снять какие-либо силы из-под Севастополя, но и 
вынужден был перебрасывать сюда резервы для 
восполнения понесенных потерь. А резервы эти нужны 
были генералу Клейсту, войска которого Красная Армия в 
этот период громила под Ростовом.

Период между концом первого и началом второго 
наступления немцев (с 21 ноября по 17 декабря) 
характерен напряжённой подготовкой обеих сторон к 
дальнейшим боевым действиям.

Д ля  у с и л е н и я  своей  д е й с т в о в а в ш е й  под 
Севастополем группировки противник перебросил из 
района Харькова 1-ю и 4-ю румынские горнострелковые 
бригады и 24-ю немецкую дивизию. Одновременно 
немцы подтянули к району Севастополя тяжелую 
артиллерию, которая предназначалась для обстрела 
города и борьбы с нашей береговой артиллерией.

За указанный период гарнизон Севастопольского 
оборонительного района был несколько пополнен. 15 
декабря в Севастополь прибыла из резерва Ставки 388-я 
с т р е л к о в а я  д и в и з и я .  Б ы л и  з н а ч и т е л ь н о  
усовершенствованы оборонительные сооружения. С 
кораблей Черноморского флота были сняты 130-мм 
орудия, из которых было создано 8 батарей береговой 
обороны на стационарных установках.

Наша артиллерия активно воздействовала на 
противника, нанося удары по боевым порядкам его 
артиллерии и скоплениям войск. Так, с 22 ноября по 16 
декабря огнем артиллерии было уничтожено 300 
автомашин с войсками и грузами, 110 повозок, 7 
штурмовых орудий, 18 пушек.



Немецкое командование, готовясь ко второму 
наступлению на Севастополь, имело следующий план.

Главный удар противник намечал нанести в 
направлении  долины  реки Бельбек , Кам ы ш лы , 
северо-восточная оконечность Северной бухты. Это было 
наикратчайшее направление на Севастополь. С выходом 
к Северной бухте противник планировал разорвать наш 
фронт на две части, отрезать войска четвертого сектора 
от остальных частей оборонительного района и в то же 
время, нависая с севера над частями третьего сектора, 
угрожать им обходом.

Вспомогательный удар противник решил нанести в 
направлении на Верхний Чоргунь, Инкерман вдоль 
долины реки Черной.

Таким образом, реализация задуманного плана 
должна была, с точки зрения германского командования 
привести к быстрому захвату Севастополя и к изоляции и 
уничтожению частей каждого сектора в отдельности.

Наши войска имели задачу активной и упорной 
обороной удержать занимаемые рубежи на подступах к 
Севастополю.

В период с 17 по 31 декабря 1941 года немцы 
предприняли второе наступление на Севастополь.

Основные события разворачивались в районе реки 
Бельбек и в районе Мекензия.

Судьба Севастополя зависела сейчас от того, как 
быстро будут переброшены резервы. В связи с этим 
Ставка ВГК 20 декабря обязала ком андую щ его  
Закавказским фронтом срочно доставить в Севастополь 
н е о б х о д и м ы е  п о д к р е п л е н и я  и о д н о в р е м е н н о



переподчинила СОР Закавказскому фронту. Переброска 
войск была возложена на корабли Черноморского флота.

Утром 20 декабря адмирал Ф. С. Октябрьский 
поставил задачу крейсерам «Красный Кавказ», «Красный 
К р ы м » , э с к а д р е н н ы м  м и н о н о сц а м  « Б о д р ы й » ,  
«Незаможник» и лидеру «Харьков», базировавшимся в 
Н овороссийске , принять на борт 79-ю морскую  
стрелковую бригаду и доставить ее в Севастополь. 
О д новрем енн о  на корабли  возлагалась  задача 
поддержать артиллерийским огнем наши сухопутные 
войска, оборонявшие Севастополь.

Вечером 20 декабря с наступлением темноты отряд 
кораблей под флагом командующего флотом Ф. С. 
Октябрьского вышел из Новороссийска. Флагманским 
кораблем был крейсер «Красный Кавказ». На переходе 
удерживалась эскадренная скорость 18 узлов, корабли 
шли в строю кильватерной колонны. До рассвета отряд 
вышел к минному фарватеру, ведущему к Севастополю. 
При подходе к боевым заграждениям бухты корабли 
атаковала  группа  н ем ец ки х  сам ол е тов . О тряд  
по-прежнему шел кильватерной колонной, удерживая 
дистанцию между кораблями от половины до двух 
кабельтовых, что повышало плотность заградительного 
зенитного огня. Но сомкнутый строй и скованность в 
маневрировании сильно увеличивали вероятность 
прямого попадания авиабомб. Однако зенитчики 
кораблей, сумев создать плотный заградительный огонь, 
лишили немецких летчиков возможности прицельного 
бомбометания. Корабли на полном ходу проходили 
боновые ворота и, не сбавляя хода, врывались на 
Севастопольский рейд. Первым прошел ворота лидер 
«Харьков», за ним «Красный Кавказ», «Красный Крым» и 
эсминцы. Резко повернув перед Павловским мыском,



крейсер "Красный Крым" направился к Каменной 
п р и ста н и  Ю ж н о й  б ух ты . О с т а л ь н ы е  ко р абл и  
ошвартовались, как было предусмотрено планом, в 
Северной бухте у причалов Сухарной и Клеопиной балок. 
Корабли немедленно приступили к выгрузке войск и 
боевой техники. Обрывистый берег Сухарной балки 
надежно защищал их от артобстрела. Выгрузка длилась 
менее одного часа. Морская пехота с ходу вступала в 
бой. Окончив выгрузку, корабли отходили от причалов и 
сразу же открывали огонь с назначенных им огневых 
позиций . Крейсер  «Красны й  Кавказ»  подавлял  
дальнобойные батареи немецких войск и обстреливал 
железнодорожные станции Сирень и Бахчисарай. 
Стоявший в Южной бухте «Красный Крым» поддерживал 
своим огнем наши войска в районе Балаклавы. В этот 
день корабли вели стрельбу в основном по площадям с 
частичной корректировкой наземных пунктов по заявкам 
командиров сухопутных частей, с которыми была 
установлена связь во время швартовки.

Вслед за 79-й бригадой в Севастополь была 
доставлена из Туапсе 345-я стрелковая дивизия с 125-м 
отдельным танковым батальоном в составе 25 машин 
Т-26.[4] 24-25 декабря артиллерийскую поддержку войск 
СОР осуществляли прибывшие в Севастополь лидер 
«Ташкент», эсминцы «Смышленый» и «Безупречный». 29 
декабря — линкор "Парижская коммуна" и крейсер 
«Молотов», но натиск противника не ослабевал.

В двухнедельных ожесточенных боях стороны 
понесли значительные потери. В этих боях немцы 
достигли лишь тактических успехов, но основная задача

4 Цветков И. Ф. Гвардейский крейсер "Красный Кавказ". Ленинград, 
«Судостроение», 1990, с. 218.



— разгром наших частей и завоевание Севастополя, — 
которой добивался противник, не была решена.

После  свое го  второго  н аступлен ия  немцы  
вынуждены были снова перейти к обороне, на этот раз 
на более длительный период.

В итоге боев наши части, оборонявшие четвертый 
сектор, были оттеснены на рубеж прикрытия эвакуации
— высоту 192,1. Части, действовавшие в третьем и 
первом секторах, продолжали удерживать главный рубеж 
обороны, а части второго сектора оставались на 
передовом рубеже.

В результате тактического успеха противника 
плацдарм обороны Севастополя сузился. Передовые 
части противника находились на расстояния 6—7 км от 
города. Это давало ему возможность воздействовать 
огнем артиллерии почти всех калибров, как на город, так 
и на береговые батареи, базы и аэродромы.

Во время второго наступления немцев бои с обеих 
сторон носили особенно упорный и напряженный 
характер и не раз доходили до рукопашных схваток.

Действия наших войск были высоко активны.

Обороняющиеся части как первого, так и второго 
эшелонов, искусно маневрируя, беспрерывно наносили 
удары противнику. При этом контратаки наносились, как 
правило, во фланг наступающим немецким войскам.



БОРЬБА ЗА КРЫМ В 1942 
ГОДУ

КЕРЧЕНСКО-ФЕОДОСИЙСКАЯ 
ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

(26 ДЕКАБРЯ 1941 — 3 ЯНВАРЯ
1942 ГОДА)

Планируя Керченскую операцию, командование 
Закавказского фронта первоначально ставило перед 
войсками весьма узкую задачу, сводящуюся, в сущности, 
к занятию лишь восточного побережья Керченского 
полуострова с последующим методическим наступлением 
на запад с целью выхода на фронт Джантара, Сейтджеут.

Первоначально эта операция мыслилась в виде 
выброски морскими парашютных десантов на восточный 
берег Керченского полуострова (мыс Хорни [Преложение 
выглядит именно так, как в книге; правильно «мыс 
Хрони» — Прим. 1епок555\, маяк Кизаульский) с 
последующей переброской на полуостров главных сил 
для развития наступления на фронт Тулумчак, Феодосия.

Операцию предполагалось осуществить силами 56-й 
и 51-й армий  (7— 8 с тр е л ко вы х  ди ви зи й , 3 — 4 
артиллерийских полка резерва Главного командования,
3— 4 танковых батальона, авиация обеих армий и 2 
авиадивизии дальнего действия).

Морской флот должен был содействовать высадке 
десанта и обеспечивать фланги наступающих армий.



В дальнейшем план операции претерпел некоторые 
изменения. Окончательный вариант операции был 
выработан к 13 декабря командованием Закавказского 
ф ронта  после  со гл а со ва н и я  с к о м ан д о ван и е м  
Черноморского флота. Предусматривалось одновременно 
с форсированием Керченского пролива произвести 
высадку нескольких десантов — морского (2 дивизии и 
бригада со средствами усиления) в районе Феодосии, 
авиадесанта в районе Владиславовки, вспомогательного 
морского десанта в районе Арабата и Ак-Моная. Задача 
десантов — овладеть Ак-Монайским перешейком и 
нанести удар в тыл керченской группировке противника.

Осуществление этого плана должно было привести к 
оперативному окружению противника в западной части 
Керченскою полуострова.

В операции должны были участвовать 51-я и 44-я 
армии (в составе 9 стрелковых дивизий и 3 стрелковых 
бригад) и средства усиления — 5 артиллерийских полков, 
мотопонтонные и инженерные батальоны, 2 авиадивизии 
дальнего действия и 2 авиаполка.

В состав 51-й армии перед началом операции 
входили 224, 396, 302, 390-я стрелковые дивизии, 12-я и
83-я стрелковые бригады, батальон морской пехоты 
Азовской военной флотилии, 265, 457, 456, 25-й 
корпусные артиллерийские полки, 1-й дивизион 7-го 
гвардейского минометного полка, 7-я отдельная 
огнеметная рота, 75, 132, 205-й инженерный батальоны, 
6-й и 54-й мотопонтонпые батальоны Азовской военной 
флотилии, Керченская военно-морская база.

Армией командовал генерал-лейтенант В. Н. Львов.

В состав 44-й армии перед началом операции 
входили  236, 157-я с тр ел ко вы е  диви зи и , 63-я



горнострелковая дивизия, 251-й горнострелковый полк, 
105-й горнострелковый полк с дивизионом легкого 
а р ти л л е р и й с к о го  полка , 1-й д и в и зи о н  239 -го  
артиллерийского полка, 547-й гаубичный артиллерийский 
полк, 61-й инженерный батальон.

Армией командовал генерал-майор А. М. Первушин.

В резерве находились 400, 398-я стрелковые 
дивизии и 126-й отдельный танковый батальон, который 
в конце декабря 1941 года отдельными подразделениями 
участвовал в десанте.

156-я стрелковая дивизия из состава Закавказского 
фронта была выделена для обороны побережья 
Азовского моря.

Общее руководство операцией осуществлял 
командующий Закавказским фронтом (с 30 декабря — 
Кавказским фронтом) генерал-майор Д. Т. Козлов.

Высадка войск была возложена на Черноморский 
ф лот под ком андованием  вице -адм ирала  Ф. С. 
Октябрьского и входившую в его состав Азовскую 
военную флотилию, возглавлявшуюся контр-адмиралом
С. Г. Горшковым.

Десантирование возлагалось на Азовскую военную 
ф лотилию , Керченскую  военно -морскую  базу и 
Черноморский флот.

Планом предусматривалось высадку десантов 
начать: силами 51-й армии — на рассвете 26 декабря, 
силами 44-й армии у горы Опук — 26 декабря, а у 
Феодосии — 29 декабря.

На 1 декабря 1941 сода в обороне на Керченском 
полуострове находились 46-я пехотная дивизия вермахта



и 8-я кавалерийская бригада румын. В период с 11 по 13 
декабря немецкое командование перебросило сюда 73-ю 
пехотную дивизию и дивизионы штурмовых орудий.

О бщ ая  ч и сл е н н о ст ь  войск  п р о ти вн и ка  на 
Керченском полуострове составляла 10— 11 тысяч 
человек. Они входили в состав 11-й немецкой армии 
(штаб — город Симферополь).

Оборона противника состояла из укреплений 
п о л е в о го  и д о л г о в р е м е н н о г о  т и п а .  Г л уб и н а  
оборонительной полосы равнялась 3— 4 км. Город 
Ф еодосия  и п р и ле гаю щ и й  к нему  район были 
оборудованы как сильный узел сопротивления.

Наиболее сильно был укреплен район Еникале, 
Капканы, Керчь. Здесь было максимальное количество 
пехоты и огневых средств.

С 3 по 25 декабря войска 51-й и 44-й армий, 
средства  усиления  и в о ен н о -во зд уш н ы е  силы , 
предназначенные для участия в предстоящей операции, 
производили перегруппировку и сосредоточение в 
районы погрузки, на корабли и суда.

Плохие метеорологические условия этого периода 
осложнили проведение перегруппировки и, особенно, 
перебазирование авиации с аэродромов Кавказа.

Поддерживающие военно-воздушные силы (132, 
134-я дивизии АДД, 367-й бомбардировочный полк СБ, 
792-й полк пикирующих бомбардировщиков Пе-2, 9 
истребительно-авиационных полков) были недостаточно 
укомплектованы материальной частью. На вооружении 
состояли устаревшие типы самолетов (ТБ, СБ, И-153, 
И-16). Скоростных истребителей и бомбардировщиков в 
составе военно-воздушных сил было не более 15 % и то



часть из них находилась в тылу на аэродромах дивизий 
дальнего действия (132-й и 134-й), входя органически в 
состав последних, и самостоятельного участия в 
операциях не принимала. 702-й полк пикирующих 
бомбардировщиков на Пе-2 бомбометанию с пикирования 
обучен не был и использовался как разведывательный.

Аэродромная сеть Краснодарской области была 
абсолютно не подготовлена для приёма большого 
количества самолётов. Прибывшее на этот театр 
командование военно-воздушных сил Закавказского 
фронта плохо знало местные условия. Огромный аппарат 
военно-воздушных сил Северо-Кавказского округа не был 
использован в помощь командованию и зачастую даже 
мешал работе штаба фронта.

Военно-воздушные силы Черноморского флота сразу 
не были подчинены фронту оперативно и в основном 
продолжали обеспечивать оборону Севастополя. 
А к ти вн ое  уча сти е  в д е й стви я х  на Керченском  
полуострове они принимали только от случая к случаю. 
В с л е д с т в и е  п л о х о й  о р г а н и з а ц и и  и т я ж ё л ы х  
м е те о р о л о ги ч е с к и х  условий  п е р е б а зи р о в а н и е  
сопровож далось  м но гочисленны м и  авариями  и 
вынужденными посадками. В начальной стадии операции 
смогло принять участие фактически только 50 % 
авиачастей, предназначавшихся для ее осуществления. 
Остальные 50 % продолжали оставаться на тыловых 
аэродромах и на трассе. Необходимых транспортных 
средств для высадки десанта во Владиславовке фронт к 
началу операции не получил.

Тренировка войск к предстоящим действиям 
(погрузка, выгрузка, действия десанта) была проведена 
наспех и недостаточно организованно. Кроме того,



эффект специальных тренировочных занятий был сильно 
снижен, так как часть соединений, прошедших эту 
специальную подготовку, затем была отстранена от 
участия в операции (345-я стрелковая дивизия, 79-я 
стрелковая бригада, которые были переброшены на 
усиление Севастопольского гарнизона) и заменена 
соединениями, которые пройти специальной подготовки 
не успели.

Инженерные части проделали огромную работу по 
устройству путей, ремонту пристаней, изысканию 
ресурсов и подготовке плавучих средств, а также средств 
погрузки и выгрузки войск (сходни, лестницы, лодки, 
плоты и т. д.). Войска получили большое количество 
ср ед ств  за гр а ж д е н и я  — м ины , м а л о за м е тн ы е  
препятствия, взрывчатые вещества — для закрепления 
занятых рубежей по высадке десанта. Для усиления льда 
Керченского пролива были собраны и подготовлены 
местные средства (камыш), были отремонтированы 
пристани Темрюк, Кучугуры, Пересыпь, на косе Чушка, 
Тамань, Комсомольская и другие.

В первы е  и п о сл е д у ю щ и е  эш елон ы  войск  
обязательно включались саперные подразделения.

Однако при определении соотношения сил в 
десантной операции следовало бы исходить из того, 
сколько войск позволяют высадить переправочные 
средства в первом эшелоне. В данном случае многое 
зависело также и от погоды.

Соотнош ение сил и средств сторон перед 
началом десантной операции



Силы и средства СССР Германия Соотношение

Соединения 6 сд, 2 
сбр, 2 

ген

2 пд, 1 кбр, 2 
отб

Личный состав 41,9 25 1,7 : 1

Орудия и 
миномёты

454 380 1,2 : 1

Танки 43 118 1 : 2,7

Самолёты 661 100 6,6 : 1

Корабли и суда 250 ----

слеп!:« СССР Германия Соопн
ля 6 сд, 2 сбр. 2 ген 2 нд, 1 кбр, 21ггб
чгтлв 41.9 25 1־.
миномёты 454 380 1.2

43 118 1 :
661 100 6.Í

суда 250 —

Подготовка к проведению десантной операции, как 
уже отмечалось, началась с 3 декабря. Командующий 
51-й армией высадку передовых десантов со стороны 
Азовского моря решил произвести в следующих пунктах: 
у Ак-Моная — 1340 человек, у мыса Зюк — 2900 человек, 
у мыса Тархан — 400 человек, у мыса Хрони — 1876 
человек, у мыса Еникале — 1000 человек. Всего 
намечалось высадить 7616 человек, 14 орудий, 9 
минометов калибра 120 мм, 6 танков Т-26.

Согласно "Рассчету сил и средств для высадки 
морских десантов Азовской военной флотилией" для 
высадки в район Казантипского залива предназначалось



530 человек, для высадки на мысе Зюк в западной группе 
2216 человек, две 45-мм пушки, две 76-мм пушки, четыре 
37-мм пушки, девять 120-мм минометов, три танка Т-26, а 
также 18 лошадей и одна радиостанция (танки были 
переправлены на барже «Хопер», которая буксировалась 
пароходом «Никополь». — Прим. авт.), для высадки в 
восточной группе — 667 человек и две 76-мм пушки. В 
район мыса Хрони высаживалось 1209 человек, две 
45-мм пуш ки, две 76-мм пуш ки, три танка Т-26 
(доставлены буксирным пароходом «Дофиновка» и 
баржей «Таганрог». — Прим. авт.) и одна автомашина в 
составе западной группы, 989 человек, две 76-мм пушки 
и две 45-мм пушки в составе восточной группы. В 
Еникале планировалось высадить 1000 человек. На суда 
Азовской военной флотилии были погружены части 244-й 
стрелковой дивизии и 83-й стрелковой бригады.

Посадка десанта должна была производиться 
ночью, высадка — за 2 часа до рассвета. Каждому отряду 
были приданы боевые корабли, которые должны были 
огнем своих орудий поддержать высадку.



М  о *״ -яеЯ 3 о  В с. к  о «

Керченско-феодосийская десантная операция 
(26 декабря 1941 года -  3 января 1942 года)

положение к исходу 28.XII.41 

положение к исходу 29.XII.41

.ТТТТТТТ. положение к исходу 30.XII.41 

положение к исходу 1.1.42 гоу

цеиствия немецких войск

действия советских войск

пехотная дивизия вермахта

Районом погрузки для соединений 51-й армии 
назначался Темрюк и, частично, Кучугуры. Керченская 
военно-морская база силами 10 групп трех отрядов



должна была высадить десант из состава 302-й 
стрелковой дивизии (3327 человек, 29 орудий, 3 
миномета) в районе маяк Нижне-Бурунский, станции 
К аранти н , К ам ы ш -Б ур ун , Э льти ген  и ком м уны  
"Инициатива".

В состав первого броска входило 1300 человек. 
Высадка должна была производиться внезапно, без 
артиллерийской подготовки, под прикрытием дымовой 
завесы с торпедных катеров.

Погрузка войск на суда производилась в Тамани и в 
Комсомольской.

10 декабря в Новороссийск прибыл командующий 
Черноморским флотом с оперативной группой для 
руководства подготовкой и непосредственным ходом 
операции.

Решением командующего Черноморским флотом 
наличные силы флота были разделены на 2 группы. 
Группа «А» предназначалась для высадки десанта в 
Феодосии и группа «Б» — у горы Опук.[5]

В состав группы «А» входил отряд корабельной 
поддержки: крейсер «Красный Кавказ», крейсер 
« К р а с н ы й  К р ы м » , э с к а д р е н н ы е  м и н о н о с ц ы  
«Незаможник», «Ш аумян», «Ж елезняков». На эти 
корабли было погружено 5419 человек, 15 орудий, 6 
107-мм минометов, 30 автомашин и 100 т боеприпасов. 
Данная материальная часть принадлежала 251-му 
стрелковому полку 9-й горнострелковой дивизии, 633-му 
стрелковому полку 157-й горност-релковой дивизии, 
батальону морской пехоты, двум батальонам 716-го

5 Замятин М. Н. Керченская операция (декабрь 1941 г. — январь 1942 г.). Военное 
издательство НКО, 1943, с. 12.



стрелкового полка 157-й стрелковой дивизии, 256-му 
артиллерийскому полку. Остальные корабли группы «А» 
были объединены в 2 отряда транспортов и 2 отряда их 
охранения.

1-й отряд транспортов перевозил 236-ю стрелковую 
дивизию . На эти корабли (8 транспортов) было 
погружено: 11270 человек, 572 лошади, 26 45-мм орудий, 
18 76-мм орудий, 7 122-мм орудий, 199 автомашин, 20 
танков Т-37/Т-38, 18 тракторов, 43 повозки, 6 двуколок и 
313 т боеприпасов.

2-й отряд транспортов (7 кораблей) перевозил 63-ю 
горнострелковую дивизию (без 246-го горнострелкового 
полка).

Для организации самой высадки группе «А» был 
придан отряд высадочных средств: 2 тральщика, 2 
буксирных парохода, 15 катеров типа МО, 6— 10 
самоходных баркасов.

В состав группы «Б» входили корабли высадки и 
силы прикрытия.

На корабли высадки (канонерские лодки «Красный 
Аджаристан», «Красная Абхазия», «Красная Грузия», 
один буксир, один болиндер, несколько катеров МО) 
было погружено 2493 человека, 42 лошади, 14 орудий, 6 
120-мм минометов, 8 автомашин, 230 т боеприпасов и 
продовольствия из 105-го горнострелкового полка и 1-го 
дивизиона 239-го артиллерийского полка.

На транспорт «Кубань», перешедший из группы «А» 
в состав отряда «Б», погружено 627 человек, 72 лошади, 
9 орудий 814-го полка.



Корабли высадки поддерживали силы прикрытия: 
крейсер «Молотов», лидер «Ташкент» и эскадренный 
миноносец "Смышленый".

Пункты погрузки — Новороссийск, Анапа и Туапсе. 
Погрузка должна была производиться только ночью, 
высадка первого броска — до рассвета, после мощного 
огневого шквала судовой и корабельной артиллерии по 
порту и городу Феодосия.

Выгрузку трех дивизий (236, 63-й и 157-й) в районе 
Феодосии предполагалось осуществить в течение двух 
суток.

25 декабря 5 отрядов, посаженных на суда Азовской 
военной флотилии в районах Кучугуры и Темрюк, вышли 
в море для выполнения поставленной задачи. Несмотря 
на с и л ь н ы й  ш то р м  при п о д х о д е  к б е р е гу  и 
противодействие со стороны противника, отрядам 
удалось 26 декабря высадиться в районе мыса Зюк (1000 
человек) и в районе мыса Хрони (1500 человек).

В последующие дни из-за шторма высадка не 
производилась. Лишь 31 декабря началась массовая 
высадка десантов. За 26 и 31 декабря было высажено 
6000 человек, 9 танков Т-26, орудий и 10 минометов.[6]

Керченская военно-морская база действовала тремя 
отрядами. За период до 30 декабря, несмотря на 
сложные условия десантирования и выгрузки войск, она 
высадила в районах Камыш-Буруна, Эльтигена и Старого 
Карантина 13 225 человек и выгрузила 47 пушек и 198 
минометов.

6 Там же, с. 18.



Черноморский флот десантировал два отряда «А» и 
«Б». Д ействия отряда «Б» не были достаточно  
организованными и вместо высадки в районе горы Опук 
отряд лишь 30 декабря произвел высадку десанта в 
районе Камыш-Буруна (2000 человек).

В 13 часов 28 декабря в Новороссийске началась 
посадка десанта отряда «А» для следования в район 
Феодосии. В 3 часа 29 декабря отряд был уже в районе 
порта Феодосия. С 4 часов 30 минут до 11 часов 30 минут 
29 декабря было высажено на берег 1700 человек. К 31 
декабря в район Феодосии было высажено 40 519 
человек и выгружено 43 танка, 184 орудия и 52 
миномета.

В период с 26 по 29 декабря противник огнем и 
контратаками стремился сбросить в море высадившиеся 
десанты советских войск. Для этого он использовал 
ближайшие резервы и подтянул в восточную часть 
полуострова соединения из района Феодосии и даже из 
внутренних районов Крыма.

В течение 28 и 29 декабря наша разведывательная 
авиация отмечала непрерывное движение колонн пехоты 
противника, артиллерии, машин и обозов с запада к 
району Керчи и пунктам высадки наших войск. Движение 
войск противника проходило не беспрепятственно. Наша 
б о м б а р д и р о во ч н ая  авиация  бом била  колонны  
противника, нанося им большой урон.

Высаженные на побережье Керченского полуострова 
десанты были относительно малочисленны, часто не 
имели средств усиления, даже тяжелого оружия пехоты. 
Поэтому, встречая ож есточенное сопротивление 
противника, они не были в состоянии расширять 
захваченные плацдармы и переходили к обороне.



К исходу 29 декабря высаженные десанты занимали 
небольшие участки территории вдоль всего побережья 
Керченского залива и на южном берегу Азовского моря 
севернее и северо-западнее Керчи.

О бстановка в восточной части Керченского  
полуострова резко изменилась в нашу пользу 29 декабря, 
когда нашими частями, высаженными в Феодосийском 
порту, была взята Феодосия. Захват Феодосии и 
дальнейшее продвижение наших частей к северу от 
города создали реальную угрозу окружения всей 
группировки противника в восточной части полуострова.

Поэтому командование 11-й немецкой армии решило 
любой ценой удержать за собой район к северу от 
Феодосии и тем самым выиграть время, необходимое для 
вывода войск с Керченского полуострова. В ночь на 30 
декабря немцы без боя оставили город Керчь и в 
последующие дни поспешно отводили свои части в 
западном направлении.

Недостаточно хорошо организованная разведка, 
плохое состояние дорог и исключительно тяжелые в 
конце декабря  м етеороло ги чески е  условия , не 
позволившие продолжать высадку десантов на Азовском 
морс, дали противнику возможность оторваться от наших 
войск и организовать арьергардными частями оборону 
ряда промежуточных рубежей.

Противнику удалось ускользнуть на запад из 
намечавшегося окружения. Но Керченский полуостров 
был освобожден, и противник вынужден был перейти к 
обороне на рубеже Киет, Изюмовка. Обе стороны 
закрепились на занимаемых рубежах до конца января 
1942 года.



ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА 
КЕРЧЕНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

(ЯНВАРЬ — АПРЕЛЬ 1942 ГОДА)

За 9 с у то к  а к т и в н ы х  б о е в ы х  д е й с т в и й  в 
Керченско-феодосийской операции на фронте в 250 км 
было высажено свыш е 42 тысяч войск, которые 
продвинулись на 100— 110 км. В итоге десантной 
операции был захвачен важный в оперативном  
отнош ении  плацдарм . К ерченская  группировка  
противника понесла значительные потери.

Вместе с тем, командование Кавказского фронта 
переоценило результаты  победы на Керченском 
полуострове и недооценило возможности противника к 
маневру и созданию прочной обороны.

2 января был утвержден план наступления войск 
Кавказского фронта в направлении Джанкой — Чонгар — 
Перекоп (51-я армия) и частью сил на Симферополь (44-я 
армия). 9-й стрелковый корпус 44-й армии наступал 
вдоль южного берега Крыма с одновременной высадкой 
десантов в Алуште, Ялте, Евпатории. План отражал 
незнание состояния войск противника из-за отсутствия 
разведданных, завыш ение своих возможностей и 
просчеты в определении соотношения сил. Задача 
у н и ч то ж е н и я  кр ы м ско й  гр у п п и р о в ки  врага  и 
освобождения всего Крыма в тот момент была явно 
нереальной.

Продолжая наступать, войска 51-й и 44-й армий к 6 
января 1942 года вышли на рубеж реки Чурук-Су, где 
были остановлены противником. 14 января 1942 года



начали наступление уже немецкие войска. 18 января 
войсками вермахта вновь была захвачена Феодосия, а 
части Красной Армии отошли на Акмонайские позиции.

Несмотря на разгром вермахта под Москвой и на 
других  уча стках  со ве тско -гер м ан ско го  ф ронта , 
боеспособность вооружённых сил Германии оставалась 
достаточно высокой. Особенно это ощущалось на юге, 
где большинство советских соединений были недавно 
сформированы, нуждались в оснащении и не получили 
боевого опыта. При этом условия наращивания сил в 
Крыму ухудшались — немецкая авиация становилась 
многочисленнее и активнее. В тот период Генеральный 
штаб полагал, что в Крыму советских войск и боевых 
средств достаточно, чтобы разгромить противника на 
этом  Т В Д . С та в ка  п р о д о л ж а л а  т р е б о в а т ь  от 
командующего фронтом новых и новых наступательных 
действий. Для помощи в организации наступления 20 
января она направила в Крым своего представителя — 
армейского комиссара 1-го ранга Л. 3. Мехлиса и 
генерал-майора П. П. Вечного.

Если подходить к анализу неудач Красной Армии 
объективно, то недостаточная подготовленность частей в 
ходе проведения десантной операции не зависела от 
отдельных личностей. Она заключалась в объективных 
упущениях подготовки и организации управления войск, 
наиболее ярко проявившихся в боях на Керченском 
полуострове. Так, перед войной в теории и практике 
обучения армии и флота десанты не превышали одной 
диви зии . Таким  образом , ни те о р е ти ч е ски , ни 
практически войска не были подготовлены к высадке 
такого крупного десанта. Не обладая специальными 
десантными судами и высадочными средствами, флот не



был готов к подобному десанту и в техническом 
отношении.

Командование фронта не имело полноценного 
штаба в ходе планирования и управления десантной 
операцией, так как основной состав штаба оставался в 
Тбилиси , а в Краснодаре  находилась  лиш ь его 
оперативная группа.

Штабы флота и фронта недооценили проблему 
сбора транспортных (плавучих) средств и их подготовки 
к операции. Не было даже ориентировочного плана 
перевозки войск, техники и снабжения в Севастополь, 
Керчь, Феодосию и между портами Кавказа. В связи с 
общим недостатком морского транспорта было принято 
р еш е н и е  п е р е в о зи ть  д и в и зи и  на п л ац д арм  в 
ум еньш енном  составе , оставляя на Кавказском  
побережье тяжелые орудия, танки и, как тогда говорили, 
обозы . Это об стоятельство  главны м  образом  и 
определило малый оперативный успех войск 51-й и 44-й 
армий после их высадки в Крыму.

Лев Захарович Мехлис прибыл на Кавказский фронт 
20 января 1942 года. Накануне (18 января) немецкие 
войска, перейдя в наступление, захватили Феодосию. 
Под угрозой потери оказался важный оперативный 
глацдарм , захваченны й советскими войсками на 
Керченском полуострове в ходе Керченско-феодосийской 
десантной операции. А ведь отсюда по плану Ставки ВГК 
должно было начаться освобождение всего Крымского 
полуострова.

Вместе с армейским комиссаром 1-го ранга прибыли 
заместитель начальника Оперативного управления 
Генерального штаба — начальник Южного направления 
генерал-майор П. П. Вечный и военный комиссар



артиллерийского комитета Главного артиллерийского 
управления дивизионный комиссар П. А. Дегтярев.

Двух дней хватило армейскому комиссару, чтобы 
составить представление о положении дел на фронте. 22 
января он докладывал И. В. Сталину: "Прилетели в Керчь 
20.01.42 г. ...Застали самую неприглядную картину 
организации управления войсками... Комфронта Д. Т. 
Козлов не знает положения частей на фронте, их 
состояния, а также группировки противника. Ни по одной 
дивизии нет данных о численном составе людей, наличии 
артиллерии и минометов. Д. Т. Козлов оставляет 
впечатление растерявшегося и неуверенного в своих 
действиях командира. Никто из руководящих работников 
фронта с момента занятия Керченскою полуострова в 
войсках не был...".

Основные положения этой телеграммы были 
подробно раскрыты в приказе войскам фронта № 12 от 
23 января 1942 года, анализировавшем итоги неудачных 
для Кавказского фронта боев 15-18 января, копия 
которого также была отправлена И. В. Сталину. Приказ, 
подписанный командующим войсками фронта Д. Т. 
Козловым, членом военного совета Ф. Л. Шаманиным, а 
также представителями Ставки Л. 3. Мехлисом и П. П. 
В еч н ы м , к о н с т а ти р о в а л , что бы ли  д о п ущ е н ы  
"крупнейшие недочеты в организации боя и в управлении 
войсками".

Так, после успешного завершения десантной 
операции в районе Феодосии и выхода частей 44-й и 51-й 
армий на реку Чурук-Су войска не закрепились на 
занятом рубеже, не организовали соответствующей 
системы  огня, бдительного  боевого  охранения , 
непрерывной разведки и наблюдения. В период боев



ком ан д ован и е  и ш табы  этих  арм ий  не сумели  
организовать взаимодействие пехоты с авиацией. 
Командиры дивизий не использовали всей мощи огня 
артиллерии, мелкими группами бросали легкие танки 
Т-38 и Т-26 на неподавленную противотанковую оборону. 
При контратаках пехота за танками не шла, артиллерия 
ее не поддерж ивала. Плохо было организовано  
управление войсками от штаба армии и ниже. Штаб 
фронта не знал истинного положения дел в районе 
Феодосии. Основной рубеж обороны Керченского 
полуострова — Акмонайские позиции — был также 
подготовлен неудовлетворительно.

В приказе отмечались факты "позорного бегства в 
тыл" и потери управления войсками старшими и высшими 
командирами: командиром 9-го стрелкового корпуса 
генерал-майором И. Ф. Дашичевым, к тому времени уже 
арестованным по приказу Ставки, командиром и военным 
комиссаром 236-й стрелковой дивизии комбригом 
Морозом и батальонным комиссаром Кондрашовым, 
к о м а н д и р о м  63 -й  г о р н о с т р е л к о в о й  д и в и зи и  
подполковником Цендзиевским и некоторыми другими. 
При этом констатировалось, что в отношении трусов и 
дезертиров репрессивные меры на поле боя, как того 
требует приказ Ставки ВГК № 270, не применяются, а в 
войсковом и армейском тылу до сих пор отсутствует 
должный порядок.

Приказ обязывал:

"1. Командованию армий, дивизий, полков учесть 
опыт боев 15 — 18.01.42 г., немедленно навести порядок 
в частях.

...Полковую артиллерию и артиллерию ПТО иметь в 
боевых порядках пехоты...



2. Паникеров и дезертиров расстреливать на месте 
как предателей.

3. В трехдневный срок навести полный порядок в 
тылах. Организовать бесперебойное питание в любых 
условиях.

4. За проявленную трусость, потерю управления в 
бою Мороза и Цендзиевского снять с занимаемых 
должностей и предать суду военного трибунала".

Предавались суду также несколько политработников 
и работников военной прокуратуры фронта, без приказа 
оставивших поле боя.

Л. 3. Мехлис дал указание специально проверить 
состояние ВВС и артиллерии фронта, в решающей 
степени определявших его боеспособность. Здесь также 
были вскрыты серьезнейшие недостатки.

Л. 3. Мехлис действовал с присущими ему энергией, 
напором, свои возможности как заместителя наркома 
Обороны и представителя Ставки ВГК использовал 
сполна. С ходу невысоко оценив командующего войсками 
фронта генерала Д. Т. Козлова, он взял все нити 
управления на себя. Л. 3. Мехлис вел почти непрерывные 
переговоры по «Бодо» (тип телеграфного аппарата. — 
Прим. авт.) и обменивался телеграммами со Ставкой, 
Генеральны м  ш табом , главны ми управлениям и  
Наркомата обороны. Запрашивал людское пополнение, 
технику, боеприпасы.

Уже 23 января 1942 года заместитель начальника 
Ген ер ал ьн о го  ш таба ге н е р а л -л е й те н а н т  А. М.

7 Рубцов Ю. В. Л. 3. Мехлис — представитель Ставки ВГК на Крымском фронте 
(январь — май 1942 года) // Геополитика и безопасность. — М. АРБИЗО, 1994. - 
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Василевский проинформировал Л. 3. Мехлиса, что в 
соответствии с просьбой последнего и по указанию члена 
ГКО товарища Г. М. Маленкова фронту отпускается 450 
ручных пулеметов, 3 тысячи автоматов ППШ, по 50 
минометов калибра 120 мм и 82 мм. В пути находились 
два дивизиона реактивных минометов М-8. Были также 
обещаны средние танки и танки КВ, противотанковые 
ружья и патроны к ним, другое вооружение и техника.

24 января в ходе новых переговоров с Василевским 
М ехлис узнал об удовлетворении  его просьбы , 
обращенной к Сталину, о направлении пяти (просил 
четыре) "рот Мельникова" (очевидно, имеются в виду 
огнеметные роты — по фамилии начальника ГВХУ 
генерала П. Г. Мельникова). А вот получить штурмовики 
и бомбардировщ ики пока не удалось, вместо них 
высылались ремонтные бригады и запасные части для 
организации ремонтных работ на месте.

Действительно, Ставка ВГК напрягала все свои 
силы, чтобы обеспечить войска Крымского фронта всем 
необходимым. 29 января 1942 года между СССР, 
Великобританией и Ираном был подписан договор, 
п о л о ж и в ш и й  ко н е ц  п р о н е м е ц к о й  п о л и т и к е , 
проводивш ейся прежним правительством  Ирана. 
Напряженность в этом регионе спала и у советскою 
командования появилась возможность перебросить из 
Ирана (советские войска были введены в Иран 25 августа 
1941 года. — Прим. авт.) наиболее необходимые на 
советско-германском фронте танковые части. Поскольку 
войска, дислоцированные на территории Ирана, входили 
в состав Кавказского фронта, большинство танков, 
переброшенных из Ирана, попало в Крым.



Одной из первых в состав Крымского фронта вошла
55-я танковая бригада, имевшая на 27 февраля 1942 года 
66 танков Т-26 и 27 танков ХТ (ОТ-130, ОТ-133). Всего 93 
танка. Такой же состав имела 56-я танковая бригада.

39-я и 40-я танковые бригады прибыли на Крымский 
фронт в сокращенном составе, не имея в своем составе 
пехоты, артиллерии и некоторых тыловых структур. 
Распоряж ением Л. 3. Мехлиса им были приданы 
усиленные стрелковые роты и по 3 противотанковые 
пушки на бригаду. Их буксировали танки Т-34, которые 
находились во втором эшелоне. Состав обеих бригад был 
типовой: 10 КВ, 10 Т-34 и 25 Т-60 имела каждая бригада.

В составе 226-го отдельного танкового батальона на 
27 февраля 1942 года было 16 танков КВ, а в составе
24-го танкового полка 46 танков Т-26.

Стремясь к сосредоточению внимания на крымских 
делах, представитель Ставки поставил вопрос о 
реорганизации ф ронтового управления "с целью 
разгрузить Военсовет от забот по Закавказью". Это 
предложение получило поддержку Генштаба и через 
несколько дней было реализовано.

28 января 1942 года Ставка ВГК организовала новый 
Крымский фронт, который в условиях превосходящих сил 
Черноморского флота на ТВД должен был разгромить 
противника в Крыму.

Как обычно, предметом особой заботы были у Л. 3. 
Мехлиса кадры. От командующего ВВС Красной Армии 
генерал-лейтенанта авиации П. Ф. Жигарева он уже 24 
января добился назначения нового командующего 
авиацией фронта — генерал-майора авиации Е. М. 
Николаенко. Получил согласие Г. М. Маленкова на 
немедленное направление на Крымфронт 15 тысяч



пополнения  из русских  или украинц ев  ("Здесь  
пополнение прибывает исключительно закавказских 
национальностей. Такой смешанный национальный 
состав дивизий создает огромные трудности", — поясняет 
Л. 3. Мехлис в разговоре по "Бодо").

Н а ч а л ь н и к а  а р т и л л е р и и  К р а сн о й  А р м и и  
генерал-полковника артиллерии Н. Н. Воронова он 
настоятельно просит командировать 30 командиров 
батарей полковой и дивизионной артиллерии, 60 
командиров минометны х рот, начальника штаба 
артиллерии для 44-й армии.

Будучи начальником Главного политического 
управления, Л. 3. Мехлис, естественно, особое внимание 
уделял кадрам политработников. Судя по архивным 
документам, он связывался по этому вопросу со своим 
заместителем в Москве армейским комиссаром 2-го ранга 
Ф. Ф. Кузнецовым по нескольку раз в неделю, особенно 
на первых порах.

23 января он телеграфировал:

"1) Командируйте немедленно в мое распоряжение 
300 обученных политруков, участвовавших в войне, и 
еще 1000 политбойцов. Все нужно очень срочно...

2) ...Дайте указание прислать на армию (44-ю) 
прокурора и председателя трибунала и по 4— 5 
работников прокуратуры и трибунала. Желательно всех с 
опытом войны. Об отправке известите".

В ответ только до 10 февраля Ф. Ф. Кузнецов, 
выполняя указания своего начальника, направил на 
Крымфронт двух кандидатов на должности комиссаров 
дивизий , 15 комиссаров полков, 45 комиссаров 
батальонов, 23 военкомов артдивизионов и батарей, 15



инструкторов по пропаганде, 7 политработников 
коренной национальности для работы в армянских, 
грузинских и азербайджанских частях, 4 — знающих 
немецких язык, 300 политруков, 1688 политбойцов.

Все усилия представителя Ставки ВГК подчинялись 
задачам предстоящего наступления советских войск в 
Крыму. Внести решительный перелом в события на 
полуострове — именно для этого, как осознавал Л. 3. 
Мехлис, его командировали сюда И. В. Сталин и Ставка. В 
этом русле и действовал. В успехе не сомневался: 
буквально сразу по прибытии в Крым заявил А. М. 
Василевскому, что "мы закатим немцам большую музыку". 
Новое развитие получили свойственные армейскому 
комиссару грубое администрирование, перетряска 
кадров, упование на идеологию в ущерб тщательной 
организационной и материальной подготовке войск к 
наступлению.

Он постоянно торопил командующего фронтом с 
началом активных действий и уже 25 января добился 
издания приказа по фронту на проведение частной 
наступательной операции с целью освобождения 
Феодосии.

Однако Ставка ВГК рекомендовала пересмотреть 
срок начала операции, пополниться резервами, прежде 
всего танками, провести перегруппировку войск, введя 
прибывшую на Крымский полуостров 47-ю армию в стык 
51-й и 44-й армий. Своей директивой № 170071 от 28 
января 1942 года она уточнила: "Основной задачей 
предстоящ ей  операции  иметь пом ощ ь войскам  
Севастопольского района, для чего главный удар фронта 
направить на Карасу-базар и выходом в этот район 
создать угрозу войскам противника, блокирующим



Севастополь". По указанию Ставки войска фронта 
должны были готовиться с расчетом начать операцию 13 
февраля.

Между тем Л. 3. Мехлис и под его давлением Д. Т. 
К о злов  п р о д о л ж а л и  ф о р си р о в а т ь  п о д го то в к у  
наступления, представив 1 февраля в Ставку его план.

К этому времени 51-я армия состояла из 224, 390-й 
и 396 -й  с т р е л к о в ы х  д и в и зи й ;  302 -й  и 138-й  
горнострелковых дивизий, 105-го горнострелкового 
полка; 12-й и 83-й стрелковых бригад; 39-й и 40-й 
танковых бригад; батальона 55-й танковой бригады;
25-го и 547-го артиллерийских полков.

44-я армия имела 157, 404-ю и 398-ю стрелковые и 
63-ю горнострелковую дивизии; 457-й артиллерийский 
полк и дивизион гвардейских минометов.

47-я армия находилась во втором эшелоне и имела 
400-ю стрелковую , 77-ю горнострелковую  и 72-ю 
кавалерийскую дивизии; 143-ю стрелковую бригаду, 13-й 
мотострелковый полк и 229-й отдельный танковый 
батальон.

На Таманском полуострове фронт имел резерв — 
две стрелковые дивизии (156-я и 236-я), а также 126-й 
отдельный танковый батальон (33 Т-26). 24-й танковый 
полк (46 Т-26) прибыл на Крымский фронт в начале 
февраля 1942 года.

Боевой состав танковых частей 51-й армии 
на 27 февраля 1942 годг№

8 Доклад инспектора по АБТВ Красной Армии о проделанной работе по 
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Наимен.частей КВ Т-34 Т-60 Т-26 XT Всего

39 тбр 10 10 25 ---- — 45

40 тбр 10 10 25 ---- — 45

55 тбр ---- ---- ---- 66 27 93

229 отб 16 ---- ---- ---- ---- 16

Всего 36 20 43 66 27 199

астей КВ Т-34 Т-60 Т-26 XT
10 10 25 - -

10 10 25 - -

- - - 66 27
16 - - - -

36 20 43 66 27

При этом руководство Крымфронта по-прежнему 
ошибочно предполагало, что имеющееся превосходство в 
живой силе позволит не только взломать оборону 
противостоявших немецких войск, но и в ближайшее 
время полностью  о сво б о д и ть  Кры м . Реальная  
действительность оказалась более суровой, чем ожидал 
представитель Ставки. Многочисленные трудности 
потребовали дополнительной отсрочки, о чем и была 
запрошена Москва.

15 февраля Л. 3. Мехлис вместе с П. П. Вечным 
были срочно вызваны к И. В. Сталину для доклада "О 
степени готовности войск и о ходе подготовки их". 
Очевидно, Верховный оказался не в полной мере 
удовлетворен им, поскольку приказал немедленно 
перебросить из СКВО (Северо-Кавказского военного

года. ЦАМО, ф. 38, он. 80038 сс, д. 27. д. 76.



округа. — Прим. авт.) на усиление Крымфронта 271, 
276-ю и 320-ю стрелковые дивизии. Характерно, что в 
разговоре с командующим войсками СКВО генералом В. 
Н. Курдюмовым 16 февраля Л. 3. Мехлис потребовал 
«очистить» дивизии от «кавказцев» и заменить их 
военнослужащими русской национальности.

Суровая зима, сковавшая льдом северную часть 
Керченского пролива на участке между косой Чушка — 
Еникале, несколько улучшила положение с подготовкой 
наступательной операции. Прочный лед, усиленный 
мастерством саперов, позволил организовать ледовую 
дорогу, которая действовала 27 дней: с 28 декабря 1941 
года по 1 января 1942 года и с 20 января по 11 февраля 
1942 года. По ней в Крым были переброшены: 6 
стрелковых и 1 кавалерийская дивизия, 2 стрелковые 
бригады , 15 зенитны х дивизионов, 1 артполк, 3 
автомобильных батальона, 3 дорожно-эксплуатационных 
полка, 11 батальонов аэродромного обслуживания. Всего 
по ледовой дороге с Таманского полуострова в Крым 
было переправлено: людей 96 618, лошадей — 23 903, 
автомашин — 6519, орудий калибра 122-мм — 30, орудий 
76-мм — 103, орудий зенитных — 122, орудий 45-мм — 
45, тракторов — 46, танкеток — 10, повозок — 8222, 
кухонь — 103.

Однако ледовые дороги скоро растаяли и многие 
тыловые части и учреждения остались по ту сторону 
пролива. В то же время разгрузка одного судна занимала
2—3 ночи. Главной ударной силе противника — авиации 
— противопоставить пока было нечего. На плацдарм 
спешно перебрасывали дивизионы зенитной артиллерии, 
которой катастрофически не хватало. Командующий



фронтом приказал противовоздушную оборону порта 
осуществлять зенитной артиллерией боевых кораблей.

После захвата противником Феодосии снабжение 
44-й армии осуществилось через порт Камыш-Бурун. Но 
накопить в войсках какие-либо запасы не удавалось.

Наступление войск фронта началось 27 февраля. 
Г р уп п и р о в ку  из ч е ты р ех  д и ви зи й  51-й арм ии  
поддерживало всего 170 орудий, а 3 дивизии 44-й армии 
— 62 орудия. Главный удар наносили войска 51-й армии 
в районе населенного пункта Кой-Асан. Для прорыва 
немецкой обороны были использованы танки 39, 40, 55-й 
танковых бригад, а также 229-го отдельного танкового 
батальона. Фронт атаки этих соединений не превышал 
5 км, таким образом, удавалось достичь плотности 34 
танка на 1 км. Советские танковые соединения и части 
двигались тремя эшелонами. Танковым бригадам и 
229-му отдельному танковому батальону придали по роте 
саперов, которые предполагалось везти за танками на 
сп е ц и а л ь н ы х  в о л о к уш а х  (м е т а л л и ч е с к и х  или 
деревянных), но в связи с размоканием грунта от 
волокуш пришлось отказаться и посадить саперов на 
танки первого эшелона с задачей разминировать 
проходы для техники и личного состава советских войск. 
Несмотря на все эти мероприятия 7 танков подорвались 
на минах. Во втором эш елоне двигались  танки , 
буксирующие противотанковые пушки с автоматчиками 
на броне. Танки командования двигались впереди 
второго эшелона. В третьем эшелоне шли пехотные 
подразделения. Несмотря на такую  тщ ательную  
подготовку, советское наступление потерпело неудачу.

Вследствие сильного дождя грунтовые дороги 
раскисли и затрудняли движение войск. Танки по целине



двигаться не смогли, дороги для автотранспорта 
оказались непроходимыми, подвоз частям и соединениям 
прекратился. Тем не менее, 27 февраля советским 
войскам удалось продвинуться вперед, захватить 
несколько населенных пунктов и несколько десятков 
артиллерийских орудий. На следующий день противник 
вновь отбил свои позиции, а также населенный пункт 
Кой-Асан, превращенный в главный узел обороны.

2 марта командование фронта, потеряв 93 танка, 
перед лицом явной неудачи приняло решение о 
приостановке наступления, с целью закрепиться на 
занятых рубежах и "перейти в наступление, когда 
подсохнет почва".

Полагая, что многие беды идут от недостаточной 
партийно-политической работы в частях, Л. 3. Мехлис 
требовал от своего заместителя по ГлавПУ Ф. Ф. 
К узнецова  н еп реры вно го  пополнения . В ответ 
Крымфронт получил в марте двух военкомов (военных 
комиссаров. — Прим. авт.) дивизий, одного военкома 
танковой бригады , 9 — военкомов полков, 25 — 
военкомов батальонов, 15 — военкомов танковых рот, 
500 политруков, 750 замполитруков и 2307 политбойцов. 
Кроме этого за первую педелю апреля — еще 400 
замполитруков и 2 тысячи политбойцов. Симптоматична 
приписка Ф. Ф. Кузнецова на последней телеграмме Л. 3. 
Мехлису: "Больше политбойцов нет!".

Пытаясь восполнить огромные потери в минувших 
боях, Мехлис обязывает командование взяться за 
"выкачку из тылов". При этом рекомендации армейского 
комиссара 1-го ранга не лишены трезвой оценки 
положения дел: "Здесь нужен не приказ, а практическая 
работа. Надо сократить также заградительный батальон



человек на 60— 75, сократить всякого рода команды, 
комендантские... Изъять из тылов все лучшее, зажать 
сопротивляющихся тыловых бюрократов так, чтобы они и 
пищать не посмели...".

Как и прежде, Л. 3. Мехлиса отличали поистине 
нечеловеческая энергия и работоспособность. Не зная 
покоя сам, он не давал такого же покоя и другим. "Много 
работаю, — пишет он сыну. — Разъезжаю всеми видами 
транспорта до верховых коней включительно. Война идет 
вовсю. Полон веры, что разобьем немца".

Однако принятые меры не смогли изменить 
си туац ию . В ходе  во зо бн о ви вш его ся  13 марта 
наступления  силами  о тдельны х  ударны х  групп 
Крымфронта "были достигнуты лишь незначительные 
тактические успехи в улучшении позиций". Кой-Асанский 
узел вражеской обороны так и не был преодолен.

В тактике советских войск ничего не изменилось. 
Начало атаки было назначено на 10.00 13 марта 1942 
года. В 9.00 начался дождь и мокрый снег, в результате 
чего грунт оказался таким же вязким, как и в конце 
февраля 1942 года. Согласно приказа представителя 
Ставки Л. 3. Мехлиса танки на этот раз были приданы 
пехотным соединениям: 229-й отдельный танковый 
батальон (4 танка КВ) был придан 77-й стрелковой 
дивизии, 39-я танковая бригада (2 КВ, 6 Т-34, 11 Т-60) — 
236-й стрелковой дивизии, 56-я танковая бригада (90 
Т-26) — 12-й стрелковой бригаде, а 40-я танковая 
бригада (2 КВ, 7 Т-34, 21 Т-60) — 398-й стрелковой 
дивизии. Командиры танковых бригад были подчинены 
командирам стрелковых дивизий и бригад. При подобном 
применении танков не достигалось ни компактного 
массированного удара, ни эшелонирования в глубину.



Таким образом, не представлялось возможным создать 
«наращивания» удара из глубины, а легкие танки Т-26 из 
56-й танковой бригады оказались без прикрытия 
тяжелых. Генерал-инспектор АБТ войск Крымского 
фронта генерал-майор танковых войск Вольский, узнав о 
подобном решении, пытался протестовать, созваниваясь 
с начальником штаба фронта. Однако ничего не 
изменилось, танки пошли в атаку по первоначальному 
плану. Размокание грунта еще более ухудшило этот 
вариант применения бронетанковой техники, так как в 
последний момент из-за боязни потерять танки КВ по 
причине поломок коробки передач, было отдано 
распоряжение — "танкам КВ в атаку не ходить". Но до 
229-го отдельного танкового батальона это приказание 
не дошло, и он участвовал в наступательной операции в 
полном объеме.

После начала атаки пехота быстро «залегла» и 
танки, вышедшие на высоту 26,7, вынуждены были 
отойти на исходные позиции. В последующие дни (после 
13 марта 1942 года. — Прим. авт.) танковые бригады 
совместно с пехотой вели бои местного значения и 
серьезного успеха не имели. С 13 по 19 марта 1942 года 
56-я танковая бригада потеряла 88 танков (56 было 
подбито, 26 — сгорело, 6 — подорвались на минах), 55-я 
танковая бригада потеряла 8 танков, 39-я танковая 
бригада — 23 танка, 40-я танковая бригада — 18 танков, 
24-й танковый полк — 17 танков, 229-й отдельный 
батальон — 3 танка.



Боевой состав танковых частей на 13 марта 
1942 годс№

Наименован, частей КВ Т-34 Т-60 Т-26

39 тбр 2 6 11 ----

40 тбр 2 7 21 ----

55 тбр ---- ---- ---- 53

56 тбр ---- ---- ---- 90

24 тп ---- ---- ---- 29

229 отб 4 ---- ---- ----

Итого 8 13 32 172

ован.частей КВ Т-34 { Т-60

2 1 6 11

2 7 21
- - -

- - -

- - -

4 - -

8 13 32

К 25 м арта  1942  года от н е ко гд а  бы лой  
бронетанковой мощи оставались жалкие остатки: в 39 
тбр было 4 танка (2 КВ, 2 Т-60), в 40 тбр — 13 танков 
(все Т-26), в 56 тбр — 31 танк (все Т-26), в 24 тп — 4 
танка (все Т-26), в 229 отб — 2 танка КВ. Зато немецкое 
командование, ранее обходившееся на ТВД только

9 Там же, л. 80.



штурмовыми орудиями, в конце марта начало переброску 
в Крым 22-й танковой дивизии.

22-я танковая дивизия начала формироваться 25 
сентября 1941 года. Ее основная сила — 204-й танковый 
полк — был сформирован по двухбатальонной схеме, и к 
началу активных боевых действий (20 марта 1942 
года. — Прим. авт.) имел в своем составе 45 танков 
Р !.К р^. II, 77 38(1), включая командирские
танки, а также 20 средних танков Р!.Кр^. 1\/.[10]

20 марта 1942 года в 7.30 до двух батальонов 
пехоты противника при поддержке 50 танков 22-й 
танковой дивизии вермахта перешли в контратаку из 
района Ново-Михайловка в направлении Корпечь. В 
результате непродолжительного боя до 15 танков с 
автоматчиками ворвались в этот населенный пункт, а 
отдельные машины достигли южных скатов высоты 28,2. 
Около 13.00 противник силою до батальона пехоты при 
поддержке 60 танков, действуя из района "три кургана" 
(2 км северо-восточнее Ново-Михайловки) возобновил 
атаку в общем направлении на Корпечь. В 15.00 
противник из района кладбище и "железнодорожная 
будка" (2 км западнее Кой-Асан) снова контратаковал в 
общем направлении на высоту 28,2. На этот раз атаку 
поддерживало до 70 танков. Все немецкие атаки были 
отбиты огнем нашей артиллерии и атаками частей 39-й и
40-й танковых бригад. Немцы потеряли до 35 танков, из 
них 17 осталось на поле боя, после осмотра 8 машин 
оказалось в полной исправности. Таким образом, ни 
одной из противоборствующ их сторон не удалось

10Тотаэ 1_. ]епЬ. РапгеМхирреп 1933-1942. Б с^ е г МН№агу Ь^огу, 1996, р. 228.



одержать верх. В течение конца марта — начале апреля 
1942 года на фронте установилось временное затишье.

За 2 месяца пребывания на Крымском фронте Л. 3. 
Мехлису как представителю Ставки не удалось внести 
необходим ы й  перелом  в ход боевы х действий . 
Тщательную подготовку наступления (выучку штабов и 
войск, материальное и боевое обеспечение, разведку и 
т. п.) подменяли нажим, голый приказ, репрессии, 
массовая перетасовка командных и политических кадров.

Неудача с наступлением фронта не на шутку 
ударила по самолюбию заместителя наркома обороны, 
представителя Ставки. Л. 3. Мехлис не мог не понимать, 
что его кредит доверия у Сталина не может быть вечным.

Думать об этом Мехлису не хотелось. Он давно 
п р и в ы к  не р е ф л е к с и р о в а т ь ,  а д е й с т в о в а т ь .  
Руководствовался армейский комиссар привычной для 
себя логикой: если при всей его активности случилась 
неудача, значит, надо работать еще больше, выявлять 
пустозвонов, лодырей, не умеющих провести отданный 
приказ в жизнь. А то — и скрытых врагов.

Объектом пристального внимания Л. 3. Мехлиса 
стал руководящий состав фронта, в первую очередь, его 
командующий. Пользуясь возможностью прямого доклада 
Верховному Главнокомандующему, эмиссар Москвы 
неоднократно пытался убедить его в необходимости 
сменить генерал-лейтенанта Д. Т. Козлова.

Из телеграммы Л. 3. Мехлиса и П. П. Вечного И. В. 
Сталину от 9 марта 1942 года:

"...Вследствие того, что и сам командующий Козлов 
— человек невысокой военной и общей культуры, 
отягощ ать себя работой не любит, исходящие от



командования документы редакционно неряшливы, 
расплывчаты, а иногда искажают смысл. Во избежание 
неприятностей их приходится часто задерживать для 
исправления...". Вероятно, Л. 3. Мехлис пришел к выводу, 
что комфронта хоть и удобен своей податливостью, но 
очень уж зауряден. Рядом с ним победы не видать.

29 марта 1942 года в Москву уходит новый доклад:

Товарищу Сталину

"Я д о л го  к о л е б а л с я  д о к л а д ы в а т ь  Вам о 
необходимости сменить командующего фронтом Козлова, 
зная наши трудности в командирах такого масштаба. 
Сейчас я все же решил поставить перед Ставкой вопрос о 
необходимости снять Козлова". И далее представитель 
Ставки ВГК суммирует выводы о нем: тот ленив, неумен, 
"обожравшийся барин из мужиков". Кропотливой, 
повседневной  работы  не лю бит, оперативны м и  
вопросами не интересуется, поездки в войска "для него 
наказание". В войсках фронта неизвестен, авторитетом 
не пользуется. К тому же "опасно лжив".

Рисуя в негативном свете командующего фронтом, 
Л. 3. Мехлис в то же время не удержался от комплимента 
самому себе: "Если фронтовая машина работает в 
конечном итоге сколько-нибудь удовлетворительно, то 
это объясняется тем, что фронт имеет сильный военный 
совет, нового начштаба (документ послан после снятия 
генерал-майора Ф. И. Толбухина. — Прим. авт.), да и я не 
являю сь здесь американским  наблю дателем , а в 
соответствии с Вашими указаниями вмешиваюсь в дела.

Мне каж ется , что дальш е  о ставлять  такое  
положение не следует, и Козлова надо снять".



Л ю бопы тно , что в этот же день Сталину о 
необходимости снятия Козлова (чуть ли не под копирку) 
доложили Шаманин, Булатов, Колесов — члены военного 
совета Крымского фронта. «Оппозиция» командующему 
приобретала, явно не без инициативы  Мехлиса, 
скоординированный характер.

П оследую щ ий трагический  исход Крымской 
оборонительной операции, в котором во многом повинен 
командующий фронтом, казалось бы, делает честь 
прозорливости представителя Ставки. Но ведь не 
сбросить со счетов и то обстоятельство, что многие 
ошибки и просчеты Козлова — следствие жесткого 
пресса со стороны Мехлиса. Так что, еще вопрос, кого из 
них следовало для пользы дела отзывать.

Однако Сталин полагал, что Козлов сумеет 
справиться с делом, и на предложение Мехлиса заменить 
командующего генералами Н. К. Клыковым или К. К. 
Рокоссовским согласием не ответил.

Тогда Л. 3. Мехлис «взялся» за начальника штаба 
генерал-майора Ф. И. Толбухина. Он послал в Ставку 
ш иф ровку с предлож ением  снять последнего  с 
должности. Здесь армейский комиссар достиг большего.

10 марта у Мехлиса состоялся разговор по «Бодо» с 
А. М. Василевским:

...У аппарата ВАСИЛЕВСКИЙ״

Докладываю следующее: по вашей шифровке 
о тов. Толбухине тов. Сталин принял решение 
освободить его от обязанностей начальника штаба 
ф ронта и врем енно  до назначения нового 
начальника штаба исполнение обязанностей НШ 
фронта возложить на генерала Вечного. Военный



совет фронта поставил вопрос об оставлении тов. 
Толбухина во фронте на должности помощника 
командующего фронтом по укомплектованию и 
формированию или же на должности заместителя 
командующего 47-й армии. Тов. Сталин и к тому и 
другому предложению отнесся отрицательно...

У аппарата армейский комиссар 1-го ранга 
МЕХЛИС:

Я считаю, что Толбухина не следует здесь 
оставлять и целиком согласен с мнением товарища 
Сталина...",

Начальником штаба фронта в конце концов стал 
генерал-майор П. П. Вечный.

По инициативе Л. 3. Мехлиса полностью сменился и 
состав военных советов Крымского фронта и всех трех 
входивших в него армий. Постановлением ГКО членами 
военного совета фронта в дополнение к Ф. А. Шаманину 
были назначены секретарь Крымского обкома ВКП(б) В. 
С. Булатов и полковой комиссар Я. С. Колесов.

Сомнительная с точки зрения конечного результата 
перетасовка кадров коснулась и командующих армиями. 
Ее и збеж ал  л и ш ь  ко м а н д ую щ и й  51-й арм ией  
генерал-лейтенант В. Н. Львов, несомненные достоинства 
которого не мог не оценить даже весьма подозрительно 
настроенный Мехлис. Он упомянул Львова в телеграмме 
Сталину в числе тех лиц, которые могли бы сменить Д. Т. 
Козлова.

А вот на командующего 47-й армией генерал-майора 
К. Ф. Баронова пало особое подозрение . К его 
«разработке» представитель Ставки ВГК подключил



особый отдел НКВД фронта, откуда вскоре получил 
специальное сообщение: БАРОНОВ, 1890 года, служил в 
царской армии, член ВКП(б) с 1918 года, утерял 
партбилет. В 1934 году "за белогвардейские замашки" 
исключен из партии при чистке, потом восстановлен.

Родственники тоже «замазаны»: брат Михаил — 
участник Кронштадтского мятежа, «врангелевец», живет 
в Париже. Другой брат — Сергей в 1937 году осужден за 
участие в "контрреволюционной организации". Жена — 
"дочь егеря царской охоты". Сам Баронов изобличался в 
связях с лицами, "подозрительными по шпионажу". 
Сильно пьет. Штабом почти не руководит. Часто уезжает 
в части и связи со штабом не держит.

И участь генерала была решена. Напрасна была его 
апелляция к представителю Ставки: просьбу Баронова 
оставить на фронте и на строевой работе Мехлис не 
пожелал даже выслушать.

В 44-й армии после выбытия в результате тяжелого 
ранения командарма генерал-майора А. П. Первушина 
его обязанности выполнял начальник штаба полковник С. 
Е. Рождественский. Мехлис отказался утвердить его в 
этой должности и командующим 44-й армией стал 
генерал-лейтенант С. И. Черняк. Об истинной оценке их 
обоих представителем Ставки свидетельствует сделанная 
им, правда, уже после эвакуации из Крыма, запись: 
"Черняк. Б езграм отны й  человек , не способны й  
руководить армией. Его начштаба Рождественский — 
мальчишка, а не организатор войск. Можно диву 
даваться, чья рука представила Черняка к званию 
генерал-лейтенант".

Война не научила Л. 3. Мехлиса верить людям. 
Скорее наоборот: неудачи первого года войны явно



обострили традиционную для него подозрительность, 
недоверие. С тем же жаром, с каким в свое время он 
слушателем Института красной профессуры разоблачал 
скрытых «троцкистов», а редактором «Правды» громил 
"правый уклон", представитель Ставки теперь выявлял и 
выкорчевывал "чуждые элементы", повинные, на его 
взгляд, в неудачах Крымского фронта. Он насадил без 
преувеличения атмосферу самого настоящего сыска, 
н а у ш н и ч е с т в а  и н е гл а с н о го  н а д з о р а , о чем 
свидетельствует хотя бы приводимый ниже документ, 
найденный нами в фондах ЦАМО.

Спецсообщение заместителю наркома обороны Л. 3. 
Мехлису начальника особого отдела НКВД 44-й армии 
старшего батальонного комиссара Ковалева от 20 апреля 
1942 года:

"Согласно вашего распоряжения (стилистические 
особенности сохранены. — Прим. авт.) мной изучены 
н а с т р о е н и я  к о м а н д у ю щ е г о  4 4 -й  а р м и е й  — 
генерал-лейтенанта Черняка и члена Военного Совета 
44-й армии — бригадного комиссара Серюкова в связи с 
состоявшимся заседанием военного совета Крымского 
фронта 18 апреля 1942 года.

После заседания, возвратившись к себе в землянку, 
Черняк в беседе с начальником штаба Рождественским, 
высказывая свое недовольство, заявил так:

"Как мальчишку гоняют при всех подчиненных. Если 
не ладно — научи, а зачем это делать на совещании". 
(Все выделения сделаны рукой Мехлиса).

И далее:

"Хоть иди ротой командовать. «Засыпался», но 
ничего, в Москву отзовут"...



На второй день, днем в беседе с генерал-майором 
Наненшвили Черняк жаловался на придирчивое к нему 
отношение со стороны тт. Мехлиса и Козлова...".[11]

Из текста специального сообщения ясно, что 
подслушивались разговоры и других должностных лиц, в 
том числе члена военного совета армии, начальника 
политотдела. Слежка была тотальная. Выразительна и 
многообещающа резолюция Мехлиса на документе — 
"Хранить".

Армейский комиссар активно «чистил» кадры. А 
одновременно воевал... с пленными. И не шутя почитал 
это за геройство, за доблесть. Иначе, наверное, не стал 
бы писать об этом сыну (оправдывая себя, правда, 
соображениями отмщения):

"В городе Керчи до 7 тысяч трупов гражданского 
населения (до детей включительно), расстреляны все 
извергами фашистами (во время оккупации в 1941 
году. — Прим. авт.). Кровь стынет от злости и жажды 
мстить. Фашистов пленных я приказываю кончать.

И Фисунов (начальник секретариата Мехлиса.— 
Прим.  авт. )  т у т  о р у д у е т  х о р о ш о . С о со б ы м  
удовлетворением уничтожает разбойников".

В конечном счете подобный стиль в работе с 
людьми обернулся огромными потерями.

В целом в ходе ф евральских  и м артовских  
наступлений были достигнуты лишь незначительные 
тактические успехи в улучшении позиций. Кой-Асанский 
узел вражеской обороны так и не был преодолен.

11 Рубцов Ю. В. Л. 3. Мехлис — представитель Ставки ВГК на Крымском фронте 
(январь-май 1942 года) // Геополитика и безопасность. — М. АРБИЗО, 1994. - № 2. 
- с. 100.



Р а в н о в е с и е  сил  б ы л о  о ч е в и д н ы м .  П р о с т о е  
перемалывание живой силы не могло привести к 
решительной победе одной из сторон. Для достижения 
победы  н е о б хо д и м о  бы ло  с о зд а в а т ь  о гн е в о е  
превосходство , а силы и средства фронта были 
израсходованы в бесплодных атаках.

На 10— 12 дней командование фронта решило 
отказаться от наступательных действий, дать отдохнуть 
войскам. Представитель Ставки Л. 3. Мехлис в это время 
«заменил» начальника штаба фронта Ф. И. Толбухина 
генерал-майором П. П. Вечным, командующего 47-й 
армией С. И. Черняка генерал-майором К. С. Колгановым, 
командующего 44-й армией С. Е. Рождественского 
генерал-майором С. И. Черняком. Перетасовка этих и 
других командиров вряд ли была оправдана. 44-ю армию 
из второго эшелона поставили в общую линию фронта, 
ширина которого была 18— 20 км; на каждую армию 
приходилось по 6 км, где действовали 5— 7 дивизий. 
Образовалась чрезмерная плотность войск, тыловых 
частей и учреждений. Сюда же были переброшены 
запасные полки всех трех армий, армейские курсы. 
Маневр войск практически был исключен, затруднено 
обычное движение транспорта.

Войска Крымского фронта и Севастопольского 
оборонительного района создавали угрозу уничтожения 
противника до тех пор, пока сохранялись надежные 
коммуникации с Кавказом. Это отчетливо представлял и 
противник. Поэтому еще в январе он захватил один из 
портов снабжения — Феодосию. Затем он усилил блокаду 
Керчи и Севастополя, всего Крыма, используя главным 
образом  авиацию , мины и артиллерию . Потери 
транспортных судов вынудили командование флотом 
перейти к перевозкам на боевых кораблях. Нарком ВМФ



поставил вопрос о совершенствовании организации и об 
улучшении управления военно-морскими силами на 
Черном море. Он предлагал освободить адмирала Ф. С. 
О ктябрьского от командования Севастопольским  
оборонительным районом, чтобы он мог сосредоточиться 
на управлении флотом.

Ставку также не удовлетворяло оперативное 
руководство силами в Крыму, на Кавказе и Черном море, 
но она смотрела на проблему еще шире. С целью 
объединения усилий Крымского и Северо-Кавказского 
фронтов, а также Черноморского флота 21 апреля 1942 
года бы ло о б р а зо в ан о  Главное  ко м ан д о ван и е  
Северо-Кавказского направления во главе с Маршалом 
Советского Союза С. М. Буденным, которому были 
подчинены  Кры м ский  ф ронт, С ева стоп ольски й  
оборонительный район, Северо-Кавказский военный 
округ (позже фронт), Черноморский флот (вместе с 
Азовской военной флотилией).

С. М. Буденный начал с укрепления боеспособности 
войск в Севастополе и на Керченском полуострове. 28 
апреля он прибыл в село Ленинское на командный пункт 
Крымского фронта и сделал рекомендации по усилению 
обороны, ее эшелонированию, созданию резервов, смене 
командных пунктов, так как, прекратив наступление, 
войска фронта продолжали сохранять прежние боевые 
порядки. Они не были готовы к новому наступлению и не 
приняли оборонительного порядка для отражения 
наступления противника. Однако в руках главкома 
направления не было сил и средств для прикрытия войск 
и коммуникаций от удара с воздуха, нечем было в случае 
необходимости усилить фронт. Авиация и силы ПВО были 
распылены между фронтом, армиями и флотом.



В то же время противник сам готовил наступление 
против советских войск на Керченском полуострове. В 
Крым прибыли и уже побывали в боях 22-я танковая и 
28-я легкая пехотная дивизии вермахта.

М анш тейну удалось  получить от Антонеску  
дополнительно 7-й румынский армейский корпус в 
составе 19-й пехотной дивизии и 8-й кавалерийской 
бригады. Противник создал мощные группы артиллерии и 
танков. Но самое главное, он сосредоточил на короткое 
время операции большие силы 4-го воздушного флота и 
особенно ударный 8-й авиационный корпус. В его составе 
были и большие силы зенитной артиллерии. В результате 
лю ф тваф ф е удалось установить господство над 
Керченским полуостровом и блокировать морские 
подходы к нему.

Таким образом, из-за недостатка в вооружениях и 
организации, отсутствия опыта наступления в сложных 
условиях операция советских войск по разгрому сил 
противника в Крыму не удалась.

При этом стороны понесли значительные потери. 
Сохранявшаяся в Крыму обоюдоострая обстановка 
подталкивала противоборствующие стороны на операции 
с целью решительного поражения врага и полного 
овладения полуостровом. Противнику удалось упредить 
советское командование в сосредоточении сил.



РАЗГРОМ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА 
КЕРЧЕНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

(8—20 МАЯ 1942 ГОДА)

Немецкое ком андование , планируя в новой 
кампании лета 1942 года удар на южном крыле 
советско-германского фронта в сторону Закавказья, 
решило предварительно, до наступления главных сил, 
улучшить оперативное положение своих войск в первую 
очередь захватом всего Крыма. Оно наметило вначале 
блокировать Крымский полуостров и отрезать его от 
Новороссийска и других портов Кавказа, разгромить 
наиболее сильную группировку советских войск в Крыму 
— К р ы м ск и й  ф р о н т  и о в л а д е т ь  К е р ч е н с к и м  
полуостровом, а затем решительным штурмом взять 
Севастополь. Захват Крыма создавал противнику 
благоприятные условия для наступления на Кавказ от 
Ростова как сухопутным путем, так и через Керченский 
пролив. Победа давала возможность усилить давление на 
Турцию и другие страны Среднего Востока (и Балкан), а 
также высвобождала сильнейшую 11-ю армию вермахта 
и румынский корпус для участия в главной операции (на 
Кавказе).

План новой кампании был объявлен Гитлером на 
совещании 28 марта 1942 года.

Советское Верховное Главнокомандование приняло 
реш ение на ведение весной и летом 1942 года 
стратегической обороны. Однако оно хотело удержать в 
своих руках стратегическую инициативу, с трудом 
д о б ы тую  в боях  под М о скво й . П о это м у  бы ли 
спланированы  активны е действия на отдельны х



направлениях. В том числе намечалось провести большое 
наступление в районе Харькова и освободить Крым.

В м е сте  с тем , п о сл е  н е у д а ч н ы х  п о п ы то к  
предпринять решительное наступление в феврале — 
марте 1942 года и, перейдя к обороне, командование 
Крымского фронта не предприняло всех необходимых 
мер по р ео р ган и зац и и  боевы х  п оряд ков . Они 
п о -п р е ж н е м у  б ы л и  р а с с ч и т а н ы  на в е д е н и е  
наступательных действий. Все 3 армии располагались в 
одном эшелоне, тогда как необходимо было иметь, по 
меньшей мере, одну армию  в резерве. Дивизии 
располагались в одну линию, а их боевые порядки были 
крайне уплотнены. Каждое из соединений занимало для 
обороны полосы протяжением в среднем до 2 км. Меры 
по созданию  глубокоэш елонированной  обороны  
командованием фронта приняты не были даже тогда, 
когда стали поступать сведения, что противник готовится 
к активным наступательным действиям . Правда, 
отдельные дивизии все же начали выводить в резерв, 
однако задачи им не были определены, и рубежей, 
выгодных для обороны, они не занимали.

Замена некоторых дивизий первой линии не 
проводилась; так, на участке прорыва противника 
находилась бессменно 63-я горнострелковая дивизия. В 
ней были перебежчики на сторону врага, убийство 
уполномоченного особого отдела и командира полка. Это 
был сигнал к реорганизации, но дивизия даже не 
сменялась со своего участка.

По боевой подготовке соединений и частей были 
даны указания, составлены многочисленные планы, но 
ход их учебы никто не контролировал.



Группировка войск по своему построению отвечала 
идее наступления, с нанесением главного удара правым 
крылом. Артиллерия также имела наступательную 
группировку и к обороне подготовлена не была.

В условиях действий на открытой местности, 
характерной для Керченского полуострова, нужна была 
эшелонированная противотанковая и противовоздушная 
оборона , хорош о оборудованная  в инж енерном  
отношении и обеспеченная сильными резервами, 
размещенными вблизи дорог и достаточно удаленными 
от передовых позиций. Этим требованиям оборона войск 
Крымского фронта не отвечала.

В начале апреля противник увеличил силы в Крыму, 
в том числе морские и воздушные. На аэродромах Крыма 
появился 8-й бомбардировочный авиакорпус генерала 
Рихтгофена; в портах — итальянские и немецкие 
подводные лодки, торпедные катера, десантные баржи.

В первой декаде апреля вражеская авиация начала 
блокаду берегов Крыма: минировала подходы к 
Севастополю  и Керчи, наносила систематические 
бомбовые удары по портам Севастополя, Керчи, 
Н овороссийска, судам и кораблям в море. Было 
зарегистрировано 28 налетов на Керчь, Камыш-Бурун и 
корабли, находящиеся в проливе, отмечено сбрасывание 
с самолетов в пролив 169 мин. Часть населения Керчи и 
Новороссийска, спасаясь от систематических изнуряющих 
бомбежек, ушла из города.

Возникли перебои с обеспечением продовольствием, 
боеприпасами, с подвозом пополнения. Из-за этого не 
удалось возместить потери, понесенны е в ходе 
февральско-апрельских боев, а они составили более 225 
тысяч человек. Тем не менее общее соотношение сил и



средств к началу мая оставалось в пользу советских 
войск. К 8 мая 1942 года в составе Крымского фронта 
находились 16 стрелковых и одна кавалерийская 
дивизии, 3 стрелковые и 4 танковые бригады, 3 танковых 
батальона, 9 полков артиллерии резерва Главного 
Командования, 3 полка гвардейских минометов и другие, 
более мелкие части. Противник уступал: в живой силе — 
в 2 раза, в танках — в 1,2 раза, в артиллерии — в 1,8 
раза. Н емцы , правда, располагали  больш ей по 
численности авиацией — в 1,7 раза.

Блокировать Севастополь противник начал с самого 
начала войны постановкой мин с самолетов. Средств 
борьбы с донными магнитными минами тогда еще не 
было. Вечером 22 июня 1941 года подорвался на мине и 
затонул буксир, через день подорвался плавучий кран, 
30 июня — шаланда, а 1 июля получил повреждение от 
подрыва на мине эскадренный миноносец "Быстрый".

Авиация и мины создавали большую опасность для 
плавания советских кораблей и судов. Эта опасность 
увеличивалась от собственных минных заграждений, 
поставленных в первые дни с целью обороны баз и 
побережья. В 1941 году у своих берегов и баз были 
поставлены 8371 мина и 1378 минных защитников, в том 
числе 675 мин в Азовском море, 150 мин в Керченском 
проливе, свыше 4 тысяч мин на подходах к Севастополю 
и Евпатории.

Обычно к минным заграждениям прибегают при 
угрозе вторжения или нападении более сильного флота. 
В данном случае не исключалась возможность прохода в 
Черное море кораблей итальянского и немецкого флотов. 
Но этого не случилось, а поставленные заграждения



затрудняли собственное судоходство и приводили к 
случаям подрыва своих кораблей.

Фарватеры, проложенные между заграждениями, 
ограничивали свободу маневрирования. Зимой и весной 
1942 года по ним ежедневно в среднем проходило по 60 
судов. Это использовал враг, обстреливая суда и корабли 
дальнобойной артиллерией.

Блокадные действия противника еще больше 
изолировали между собой Керчь, Севастополь и порт 
снабжения Новороссийск. Все это говорило о подготовке 
немецкого командования к активным наступательным 
действиям.

На Керченском полуострове, несмотря на имевшиеся 
сведения о готовившемся наступлении, войска фронта 
оставались в наступательной группировке, которая была 
создана с целью полного освобождения Крыма от 
противника.

Слож илась противоречивая и очень опасная 
ситуация: группировка войск фронта к маю 1942 года 
оставалась наступательной, однако наступление по ряду 
причин все откладывалось, а оборона не укреплялась. 
Тыловые оборонительные рубежи фронта — Турецкий 
вал и Керченские обводы — существовали лишь на 
оперативных картах. Лишь 6 мая, то есть всего за сутки 
до вражеского наступления, И. В. Сталин распорядился, 
чтобы "войска Крымского фронта прочно закрепились на 
занимаемых рубежах, совершенствуя их оборонительные 
сооружения в инженерном отношении и улучшая 
тактическое положение войск на отдельных участках, в 
частности, путем захвата кой-асановского узла". А ведь 
еще 21 апреля Верховный Главнокомандующий ставил



задачу  на п р о д о л ж е н и е  оп ер ац и и  по очи стке  
полуострова от противника.

Во многом именно по этой причине требование 
С та вки  ВГК  об у си л е н и и  о б о р о н ы  о к а за л о с ь  
невыполненным. Оборонительной группировки войск для 
отражения ожидаемого наступления врага не было 
создано. Все 3 армии (47, 51-я и 44-я, всего 21 дивизия) 
находились в одном эшелоне фронта. Небольшие 
резервы, так же как и пункты управления, располагались 
близко к переднему краю, что ставило их под угрозу 
ударов враж еской  артиллерии . Главная полоса 
протяженностью 27 км не имела необходимой глубины 
(она не превышала 4 км), а вторая была создана лишь на 
правом  ф лан ге . Л евы й , п ри м ор ски й  ф лан г не 
обеспечивался прикрытием со стороны моря. Там не 
было кораблей, которые поддерживали бы фланг 
сухопутных войск. Артиллерийские противотанковые 
резервы фронтового и армейского подчинения не были 
созданы, противовоздушная оборона войск также не 
была организована должным образом. Фронтовой 
тыловой рубеж — позиции Турецкого вала и керченского 
оборонительного обвода — в инженерном отношении не 
были завершены и войсками не занимались.

Не последнюю роль в этом сыграла и позиция 
представителя Ставки ВГК. В конкретной обстановке 
апреля — начала мая он уверовал в неспособность 
немцев к наступлению. "Не принимайте ложные маневры 
противника за истину", "надо смотреть вперед, готовить 
колонные пути и мосты, отрабатывать действия по 
разграждению" — на таких позициях, по воспоминаниям 
генерал-полковника инженерных войск А. Ф. Хренова, 
стоял Мехлис. Громя "оборонительную психологию



некоторых генералов", он отрицательно влиял тем самым 
на командование фронта.

Л. 3. Мехлис в докладе И. В. Сталину признавал 
позднее: "Обстановка требовала перехода войск 
Крымского фронта к жесткой обороне и решительного 
изменения группировки, в основном сохранявшей 
неизменно наступательный характер...". Но к осознанию 
этой истины он пришел, когда все уже было кончено. А 
пока, едва получив указание продолжать наступление, он 
22 апреля шлет телеграмму Сталину на уже привычную 
тему: "Время идет, фронт в большом долгу перед 
Ставкой, в части вливается пополнение... ведется работа 
по устранению  выявленных в ходе боев крупных 
недостатков и очистке частей от сом нительны х 
элементов. Во всей этой работе Козлов по сути стоит в 
стороне, подмахивая подносимые штабом бумаги. Вопрос 
о руководстве больше, чем назрел, ибо пора более 
реш ительно  под готовить  больш ую  операцию  с 
привлечением части сил Приморской армии...

Л. Мехлис, П. Дегтярев".

Верховный и на сей раз не поддался на уговоры 
армейского комиссара, однако наступательный пыл у 
последнего это не охладило. "Всякие разговоры о 
возможности успешного наступления немцев и нашем 
вынужденном отходе Л. 3. Мехлис считал вредными, а 
меры предосторожности — излишними", — вспоминал 
адмирал Н. Г. Кузнецов, побывавший 28 апреля вместе с 
маршалом С. М. Буденным на командном пункте 
Крымского фронта в селе Ленинское. Будучи уверенным 
в «слепоте» немцев, Лев Захарович отвергал даже самые 
с к р о м н ы е  п р е д п о л о ж е н и я ,  что  им и зв е с тн о



м е с т о п о л о ж е н и е  ш та б а  ф р о н т а .  П о д о б н а я  
самонадеянность обошлась очень дорого.

Противнику же удалось определить слабое место в 
обороне наших войск и сосредоточить здесь крупные 
силы авиации и танков.

Все эти обстоятельства в совокупности с открытым 
характером  местности Керченского  полуострова 
предопределили успех немецких войск.

Противник силами шести пехотных дивизий и одной 
легкой дивизии занимал укрепленный рубеж Киет — 
Кой-Асан — Дальние Камыши, имея в непосредственном 
тылу подвиж ные войска — танковую  дивизию  и 
кавалерийскую бригаду. В состав указанной группировки 
противника входили: 170, 182, 186, 46-я и 50-я пехотные 
дивизии, 26-я легкая пехотная дивизия, 19-я румынская 
пехотная дивизия , 22-я танковая дивизия и 8-я 
кавалерийская бригада румын.

Число танков и самоходных орудий противника на 
Керченском направлении в начале мая 1942 года 
доходило до 200. Сюда были подтянуты основные силы 
22-й танковой дивизии, 190-го и 197-го дивизионов 
штурмовых орудий. 190-й легкий дивизион штурмовых 
орудий перед началом операций на Керченском 
полуострове получил в свой состав (18 StuG III) батарею 
новейших самоходных установок StuG III Ausf.F.

Готовясь к наступлению, в конце апреля и начале 
мая противник производил усиленную авиационную 
разведку Керченского полуострова, систематически 
производил удары бомбардировочной авиацией по путям 
сообщения наших войск, производил усиленный подвоз 
боеприпасов, сосредотачивал авиацию на аэродромах в



Крыму и на Черноморском побережье, пополнял 
танковые части.

Войска Крымского фронта после безуспешных 
попыток путем частных операций захватить Кой-Асан и 
другие пункты, имея значительные потери, приводили 
себя в порядок (восстанавливали матчасть, пополнялись 
личным составом), перейдя к обороне. Театром военных 
действий в тот момент являлся Керченский полуостров 
(протяженностью с севера на юг от 18 до 24 км, с 
востока на запад — 80 км — от Керчи до Кой-Асана, не 
считая самой узкой части на восток от Керчи).

Танковые войска фронта состояли из четырех 
танковых бригад (39, 40, 55, 56 тбр) и трех отдельных 
танковых батальонов (229, 124, 126 отб).

В боях также участвовали бронедивизион 72-й 
кавалерийской дивизии и с 14 мая — бронепоезд № 74, 
построенный на заводе имени Войкова в Керчи.

Имея значительные потери в предшествовавших 
боях, танковые части пополнялись новой техникой, 
производили восстановление боевых машин и к 8 мая 
заканчивали его.

8 мая 1942 года боевой состав танковых соединений 
и частей характеризовался следующими данными.

Боевой состав танковых войск Крымского 
фронта * на 8 мая 1942 г о д ^ 2]

Наименов. Марка
Всего

в/частей машин

12 Ссылки с 12 по 14 на бумаге отсутствуют.



КВ КВ КВ КЕ; кв
39 тбр 2 39 тбр 2 39 тбр 21
40 тбр 11 6 — 25 42
55 тбр 10 ---- 20 16 46
56 тбр 7 ---- 20 20 47
229 отб 11 ---- ---- ---- 11
124 отб ---- ---- 20 ---- 20
126 отб ---- ---- 51 ---- 51
Всего: 41 7 111 79 238

* Кроме боевых частей в составе Крымского фронта 
числился 79-й учебный отдельный танковый батальон, 
имевший 5 Т-26, один ХТ-133 и один Pz.Kpfw.IV Ausf.Fl.

в.в/частей М арка м аш и н
КВ Т -34 Т -26 Т -60
2 1 - 18
11 6 - 25
10 - 20 16
7 - 20 20
11 - - -

- - 20 -

- - 51 -

41
т у

7 111 79

Все танковые бригады и 229-й отдельный танковый 
батальон находились в подчинении командования 
фронта, но в случае перехода противника в наступление 
поступали в подчинение командующих армиями: 55-я 
танковая бригада — 47-й армии; 40-я танковая бригада и 
229-й отдельный танковый батальон — 51-й армии, 56-я 
и 39-я танковые бригады — 44-й армии. 124-й и 126-й



отдельные танковые батальоны входили в состав 44-й 
армии.

55, 40-я и 56-я танковые бригады и отдельные 
танковы е батальоны  были располож ены  в зоне 
артиллерийского огня противника.

Вне зоны артогня находилась только 39-я танковая 
бригада, расположенная в 17 км от линии фронта.



ение сторон перед майским наступлением немецки) 
на Керченский полуостров (6 мая 1942 года)

:кого фронта 

!ского корпуса вермахта 

визия вермахта 

ригада РККА

Между тем события приобретали все более грозные 
очертания, 6 мая, в день получения распоряжения



Сталина о переходе фронта к обороне, от начальника 
штаба Северо-Кавказского направления генерал-майора 
Г. Ф. Захарова поступила информация чрезвычайной 
важности. Перелетевший линию фронта летчик-хорват 
предупреждал: немцы готовятся наступать. Информацию 
подтверждали и другие источники. В ночь на 7 мая 
военный совет Крымского фронта направил в войска 
соответствующие распоряжения, но сделано это было так 
неспешно, что к утру до многих адресатов они так и не 
дошли. Свою губительную роль явно играла уверенность, 
что не немцы нам, а мы им "закатим большую музыку".

7 мая весь день вражеская авиация бомбила 
расположения штабов фронта и армий, боевые порядки 
войск, их тылы, зенитные батареи. Была полностью 
н ар уш ен а  св я зь , п р о ти в о в о зд уш н а я  о б о р о н а , 
парализована работа штабов. Рано утром 8 мая 
вражеская авиация нанесла сильный удар по городу 
Керчь и порту. Но здесь  они встретили  отпор  
истребителей и огонь зенитных батарей.

К этому времени Крымский фронт располагал общим 
численным превосходством над противником в силах и 
средствах; в дивизиях — в 2 раза, в людях — в 1,5, в 
артиллерии — в 1,4, в самолетах и танках силы были 
примерно равны.

Наступлению сухопутных войск противника (более 6 
дивизий 11-й немецкой армии) предшествовал еще один 
массированный удар вражеской авиации по плотным 
боевым порядкам  44-й армии. Ряд пунктов был 
подвергнут бомбардировке за день до 10 раз.

Войска, особенно на участке 44-й армии, в течение 
всего дня непрерывно подвергались бомбардировкам и 
атакам  авиации . При этом , как 8 мая, так и в



последующие дни, атаки авиации были особенно 
ожесточенными по тем районам, куда впоследствии 
противник вводил в прорыв танки. В период с 8 по 11 
мая над Керченским полуостровом находилось до 800 
самолетов одновременно.

После бомбардировки авиацией последовала 
мощная артиллерийская обработка участка прорыва на 
5—6 км в районе расположения 63-й горнострелковой 
дивизии и частично 276-й стрелковой дивизии 44-й 
армии. Артиллерийский и минометный огонь по частям 
первого эшелона продолжался в течение часа, а затем 
был перенесен в глубину.

Сбросив огромное количество авиабомб и снарядов, 
противник взорвал наши минные поля, разрушил 
п р е п я тстви я  на у ч а стке  п р ор ы ва  и п одорвал  
устойчивость частей 63-й горнострелковой дивизии. 
После авиационной и артиллерийской подготовки 
противник перешел в наступление, используя танки и 
пехоту, нанося главный удар на участке 63 гсд. Осью 
движения он избрал дорогу Феодосия — Керчь, применяя 
и зл ю б л ен н ы й  им м етод  д ей стви я  на д о р о гах . 
Одновременно на побережье Феодосийского залива, в 
районе горы Ас-Чалуле, 15 км северо-восточнее  
Феодосии, в тыл 63 гсд был высажен шлюпочный десант 
в количестве около 250 человек. Высадка десанта 
противнику удалась практически безнаказанно, так как 
этот участок охранялся малыми силами, если вообще 
охранялся.

Оборонявшиеся в первом эшелоне две стрелковые 
дивизии не выдержали удара трех немецких дивизий, 
поддержанных значительными силами пикирующих 
бомбардировщиков, и были вынуждены отступить на



восток. Отступление происходило в беспорядке и 
походило на бегство. Для приостановки отступления 
были задействованы 72-я кавалерийская дивизия и даже 
ремонтно-восстановительный батальон 44-й армии, но 
эти попытки ни к чему не привели.

Когда командованию фронтом стало ясно, что 
противник основной удар наносит на своем правом 
фланге, был отдан приказ парировать этот удар частями 
44-й армии и частью  сил 51-й арм ии , но из-за 
нарушенной связи своевременная реализация этого 
приказа была затруднена.

Ввиду того, что местность была соверш енно 
открытой, все расположения и передвижения наших 
войск были хорошо известны противнику. Вместе с тем, 
ведение авиационной разведки с нашей стороны стало 
практически невозможным.

По боевым порядкам немецких войск открыл 
стрельбу 25-й гвардейский минометный полк под 
командованием майора М. М. Родичева. Наступавшие 
танки и мотопехота «отхлынули» от участка местности, 
накрытого полковым залпом "катюш".

Однако несмотря на ожесточенное сопротивление 
наших войск, противник к исходу дня прорвал обе 
полосы обороны 44-й армии на участке 5 км по фронту и 
до 10 км в глубину.

Д о к л а д ы в а я  о б  э т о м  В е р х о в н о м у  
Главноком андую щ ем у, Л. 3. М ехлис сетовал на 
господство вражеской авиации, острый недостаток 
снарядов и мин, просил перебросить с Таманского 
полуострова стрелковую бригаду для занятия обороны на 
Керченском обводе. Вот когда стала доходить до его



сознания вся пагубность пренебреж ения мерами 
обороны!

Представитель Ставки не мог не отдавать себе 
отчета, что события развиваются совершенно иначе, 
нежели он предполагал. Срочно потребовался "козел 
отпущения".

Из телеграммы Л. 3. Мехлиса И. В. Сталину 8 мая 
1942 года: "Теперь не время жаловаться, но я должен 
доложить, чтобы Ставка знала командующего фронтом. 
7-го мая, то есть накануне наступления противника, 
Козлов созвал военный совет для обсуждения проекта 
будущей операции по овладению  Кой-Асаном . Я 
порекомендовал отложить этот проект и немедленно 
да ть  у к а за н и я  ар м и ям  в связи  с о ж и д а е м ы м  
наступлением противника. В подписанном приказании 
к о м а н д у ю щ и й  ф р о н то м  в н е с к о л ь к и х  м е ста х  
ориентировал, что наступление ожидается 10— 15 мая, и 
предлагал проработать до 10 мая и изучить со всем 
начсоставом, командирами соединений и штабами план 
обороны  армии . Это делалось  тогда , когда вся 
обстановка истекшего дня показывала, что с утра 
противник будет наступать. По моему настоянию 
ошибочная в сроках ориентировка была исправлена. 
С о п р о т и в л я л с я  т а к ж е  К о зл о в  в ы д в и ж е н и ю  
дополнительных сил на участке 44-й армии". Донос, 
однако, успеха не имел. Верховный был настолько 
раздосадован  неудачей на юге, что в ответной 
телеграмме не посчитал нужным сдержать гнев даже в 
адрес своего любимца.

8 мая в боях с наступающим противником приняли 
участие танковые соединения и части, расположенные в 
полосе 44-й армии — 126-й отдельный танковый



батальон, 39-я танковая бригада и 56-я танковая 
бригада. 126-й отдельный танковый батальон, приданный 
276-й стрелковой дивизии перешел в контратаку от 
совхоза Арда-Эли в направлении феодосийской дороги на 
юго-запад. В результате контратаки батальон достиг 
противотанкового рва, уничтожив 2 средних танка 
противника, 8 противотанковых орудий, 6 станковых 
пулеметов и до двух рот пехоты, потеряв при этом 4 
танка Т-26, 4 человека убитыми и 24 ранеными.

Части 56-й танковой бригады 8 мая уничтожили 7 
танков (средних) противника, 5 противотанковых орудий, 
до трех рот пехоты и артиллерийский обоз противника на 
феодосийской дороге, потеряв при этом 17 танков (из 
них 7 КВ), 15 человек убитыми и 25 ранеными.

39-я танковая бригада, имея задачу уничтожить 
прорвавшегося противника в районе совхоза Арда-Эли, 
высота 50,6, выдвинулась для поддержки контратаки 
404-й стрелковой дивизии РККА. При подходе к Балке 
Черная командир бригады получил донесение от своей 
разведки, что 16 средних танков и до полка немецкой 
пехоты подходят к высоте 50,6 и решил с ходу атаковать 
части вермахта. В результате враг был отброшен. В 
течении дня бригада отразила еще несколько атак 
противника на данном направлении, оказав поддержку 
404-й стрелковой дивизии. Немецкие части, потеряв 8 
танков и около 400 человек убитыми, 8 мая в этом 
направлении новых попыток наступления больше не 
предпринимали. Потери бригады составили 7 танков (из 
них 2 КВ), 47 человек убитыми и ранеными, 25 человек 
пропало без вести.

В итоге 8 мая 39-я танковая бригада, выдвинутая 
ко м ан д о ван и е м  44-й  арм ии  с за п о зд а н и е м  из



занимаемого района, вела встречные бои с наступавшим 
противником, задержав его продвижение. Отходившие 
части 63-й горнострелковой дивизии практически не 
оказывали сопротивления противнику, а части 404-й 
стрелковой дивизии, действовавшие в направлении Кош, 
совхоз Арма-Эли [так в книге, выше было "Арда-Эли" — 
Прим. 1епок555\ оказали бригаде слабую поддержку.

К исходу первого дня вражеского наступления 
оборона войск 44-й армии оказалась прорванной на 5-км 
участке и в глубину до 8 км. В результате действий 
авиации противника было потеряно управление фронтом, 
а р м и я м и , н а р у ш е н о  у п р а в л е н и е  д и в и з и я м и , 
парализованы войска. Продвижение войск и тылов из-за 
непрерывных налетов авиации также было затруднено.

В результате действий 8 мая практически только 
танковые части Крымского фронта оказали серьезное 
сопротивление противнику, задержав его продвижение 
на рубеже высоты 63,8, совхоза Арма-Эли, Балка Черная. 
Отход частей 276-й и 404-й стрелковых дивизий и 
отсутствие сопротивления противнику частей 63-й 
горнострелковой  дивизии не дали возмож ности  
закрепить успех, достигнутый танковыми частями.

Одновременно противник с целью демонстрации вел 
в наступление на фронте 47-й и 51-й армий, но его атаки 
были отбиты.

В первый день наступления противника, 8 мая, его 
авиация вывела из строя более половины зенитных 
средств, тем самым были обеспечены благоприятные 
условия для ее действий в последующие дни. И если 7—9 
мая самолеты противника вели налеты в основном на 
высотах 1000—2000 метров, то 10 и 11 мая — уже на 
высотах 300—700 метров.



9 мая на фронте 47-й армии противник активности 
не п р о явл ял , на ф р он те  51-й арм ии  пы тал ся  
незначительными силами овладеть высотой 69,4 
(юго-западнее Крым-Шибани), но безуспешно.

Части противника, действовавшие против 44-й 
армии, к полудню достигли Сейтджеут и совхоза 
Арма-Эли, которым вскоре овладели. Возникла реальная 
угроза левому флангу 51-й армии.

Между тем вечером 8 мая командование Крымского 
фронта отдало приказ, согласно которому основной удар 
по прорвавшемуся противнику должна была наносить 
51-я армия. Ей передавались также все части, ранее 
приданные 44-й армии.

Атака была назначена на утро 9 мая, однако части в 
установленный срок не сосредоточились в указанных 
районах, и командующий 51-й армией генерал В. Н. 
Львов перенес атаку на 14.00. Но и к этому времени 
части также не сосредоточились. К вечеру противник сам 
переш ел  в н а ступление  на этом направлении . 
Стрелковые части под непрерывным бомбометанием и 
атаками танков не проявляли должной стойкости.

Основной удар на себя приняли 56-я танковая 
бригада и 229-й отдельный танковый батальон. Несмотря 
на превосходство сил противника, они продержались на 
рубеже Мезарлык-Оба до полудня 10 мая, после чего под 
натиском танков и пехоты противника начали отход на 
север.

В этом же направлении в ночь с 10 на 11 мая 
о тступали  и части  47-й арм ии , что привело  к 
дезорганизации управления и неразберихе. Отходом 
практически  никто не р уководил , и он не был 
организован. Дело доходило до того, что отдельные



автоматчики противника просачивались в боевые 
порядки и открывали огонь по отступающим.

Боевой состав танковых частей к утру 9 мая 
выглядел следующим образом:

Боевой состав танковых войск Крымского 
фронта на 9 мая 1942 го д^13]

Наименов. частей Марки машин Всего

КВ КВ КВ КВ КВ

55 тбр 10 55 тбр 10 55 тбр 46

39 тбр ---- 1 — 8 9

124 отб ---- ---- 20 ---- 20

126 отб ---- ---- 24 ---- 24

40 тбр 11 6 ---- 25 42

56 тбр ---- ---- 15 11 26

229 отб 11 ---- ---- ---- 11

Всего: 32 7 79 60 178

и. частей М арки м аш и н
КВ Т-34 Т -26 Т -6 0
10 1 20 15

- 1 - 8
- - 20 -

- ־ 24 -

11 6 - 25
- - 15 11

11 - - -

32 7 79 6 0

13 Ссылки с 12 по 14 на бумаге отсутствуют.



124, 126-й отдельные танковые батальоны и 39-я 
танковая бригада 9 мая и в дальнейшем оставались в 
составе 44-й армии, 40-я танковая бригада — в составе 
51-й армии, этой же армии в ночь на 9 мая были 
переподчинены 56-я танковая бригада и 229-й отдельный 
танковый батальон. 55-я танковая бригада оставалась в 
составе 47-й армии.

Танковые части 44-й армии с утра 9 мая вступили в 
бой с противником. 124-й отдельный танковый батальон, 
сосредоточенный на западных скатах горы Кабуш-Убе 
около 10.00 получили от заместителя командующего 44-й 
армии задачу атаковать танки противника, которые к 
этому времени подходили с запада в район горы, и в 
дальнейшем прикрывать отход частей армии.

Батальон атаковал танки и пехоту противника, 
двигавшиеся в направлении феодосийской дороги. В 
результате боя батальон подбил 5 немецких танков, 
уничтожил 6 противотанковых орудий, 2 минометных 
батареи и рассеял до батальона пехоты противника. 124 
отб потерял 5 танков.

В дальнейшем батальон отошел к Кошаю, где 
находился в обороне до вечера 9 мая. После вторичного 
короткого боя в районе Кошая батальон отошел и занял 
оборону западнее Карач.

126-й отдельный танковый батальон, отведенный по 
приказу заместителя командующего 44-й армией в район 
Сейтджеута для совместных действий с 39 тбр, с 9 часов 
утра вел бой в этом районе, отражая атаку 40 танков и 
пехоты противника. В ходе боя было уничтожено 5 
бронемашин, 2 средних танка, 4 противотанковых орудия 
с расчетами и до роты пехоты. К вечеру батальон отошел



к феодосийской дороге, где огнем с места сдерживал 
наступление превосходящих сил противника. За день 
потери 126-й отдельного танкового батальона составили 
5 танков, 5 человек убитыми и 20 ранеными.

39-я танковая  бригада совм естно  со 126-м 
отдельным танковым батальоном и во взаимодействии с 
643-м стрелковы м  полком в течении дня 9 мая 
удерживали высоту 46,5 и Сейтджеут, отбивая атаки 
превосходящих сил противника. К исходу дня бригада с 
боем отош ла к О б ен ч и -К о р сан , где атаковала  
мотоколонну противника, двигавшуюся по дороге на 
Сарылар. В дальнейшем бригада отошла в Дабиюш, где 
находились остатки 404-й стрелковой дивизии и других 
частей. В условиях отсутствия связи со штабом 44-й 
армии и соседями командир бригады объединил под 
своим командованием имеющиеся группы пехоты: 47 
человек 63 гсд, 227 человек 404 сд, 229 человек школы 
младших лейтенантов, 176 человек 276 сд и 276 человек 
54 мп, организовав оборону. В течении дня бригада 
уничтожила 4 танка противника, одно самоходное 
орудие, 5 автомашин, около 100 человек, потеряв при 
этом 2 танка Т-60.



Феодосия

Боевые действия на Керченском полуострове (8-9 
мая 1942 года)



действия немецких войск

действия советских войскУ
■ м  положение к исходу 7.\Л42 года 

положение к исходу 8.\/.42 года 

шяшшш положение к исходу 9.У/.42 года

11 А -  армия вермахта

404 сд  -  стрелковая дивизия РККА

Танковые части 51-й армии действовали следующим 
образом.

40-я танковая бригада к утру 9 мая сосредоточилась 
в 1 км севернее кургана Кош-Оба, в готовности для 
контрудара совместно со 128-й стрелковой дивизией. 
Около 20.00 бригада атаковала танки противника в 
направлении кургана Сюрук-Оба, подбив 6 танков. После 
этого бригада вернулась на исходное положение.

56-я танковая бригада с ротой 18-го мотоциклетного 
полка обороняла район Мезарлык-Оба, после чего 
отошла к Пяти Курганам, где заняла оборону, отражая 
атаки численно превосходящего противника (до 100 
танков при поддержке пехоты). В этих боях бригада 
потеряла 9 танков Т-26,15 человек убитыми и 12 
ранеными.

Особенно ожесточенные бои 9 мая вел 229-й 
отдельный танковый батальон, занимавший оборону на 
северных скатах кургана Сюрук-Оба. Встретив огнем с 
места противника, наступающего из района Арма-Эли, 
батальон уничтожил 28 танков неприятеля, потеряв 5



тяжелых танков КВ. В дальнейшем в отражении танковой 
атаки приняла участие  артиллерия . После боя, 
дливш егося  до тем ноты , противник потерял 50 
подбитыми танков.

55-я танковая бригада 9 мая боевых действий не
вела.

Таким образом, танковые части 51-й армии отразили 
атаку до 100 танков противника в направлении кургана 
Сю рук-О ба , а части 44-й армии в направлении  
феодосийской дороги в течении дня методом подвижной 
обороны и контратаками сдерживали наступление 
п р е в о с х о д я щ и х  сил п р о ти в н и к а  в в о сто ч н о м  
направлении.

Действия танковых частей не были закреплены 
усилиями стрелковых дивизий.

К исходу 9 мая в полосе 44-й армии уже не имелось 
сплошного фронта. Остатки занимавш их оборону 
стрелковых дивизий мелкими группами непрерывно 
отходили в восточном  направлении . Части 72-й 
кавалерийской дивизии, имевшие задачу остановить 
поток отступавших, не смогли ее выполнить.

На левом крыле 51-й армии в связи с отходом 236-й 
стрелковой дивизии с ночи на 10 мая 1942 года также 
образовался промежуток от Пяти Курганов до городка 
Кайман, не занятый частями Крымского фронта.

После того, как 9 мая нашему командованию не 
удалось ликвидировать прорыв немцев и его глубина 
возросла до 30 км, причем в полосе не только 44-й, но и 
51-й армии, представитель Ставки был вызван к прямому 
проводу. Переговоры командования Крымским фронтом с



Верховным Главнокомандующим состоялись 10 мая в 2 
часа 55 минут.

Мехлис, Козлов и Колосов доложили, что левый 
фланг они отводят за Акмонайские позиции. Задержать 
противника они надею тся силами 12-й и 143-й 
стрелковых бригад и 72-й кавалерийской дивизии. 156-я 
стрелковая дивизия ставилась на Турецкий вал. Они 
просили также с Тамани 103-ю стрелковую бригаду, а 
также разрешения перенести КП фронта, в связи с 
непрерывной бомбежкой в каменоломни, на северную 
окраину Керчи.

Ответ был таков:

"СТАЛИН:

1) Всю 47 армию необходимо немедля начать 
отводить за Турецкий вал, организовав арьергард и 
прикрыв отход авиацией. Без этого будет риск 
попасть в плен.

2) 103 бригаду дать не можем.

3) Удар силами 51 армии можете организовать 
с тем, чтобы и эту армию постепенно отводить за 
Турецкий вал.

4) Остатки 44 армии тоже нужно отводить за 
Турецкий вал.

5) Мехлис и Козлов должны немедленно
заняться  ор гани зацией  обороны  на линии
Турецкого вала.



6) Не возражаем против перевода штаба на 
указанное вами место.

7) Решительно возражаем против выезда 
Козлова и Мехлиса в группу Львова.

8) Примите все меры, чтобы вся артиллерия, в 
особенности крупная, была сосредоточена за 
Турецким валом, а также ряд противотанковых 
полков.

9) Если вы сумеете и успеете задержать 
противника перед Турецким валом, мы будем 
считать это достижением. Все.

МЕХЛИС: Сделаем все в точности по вашему 
приказу...

СТАЛИН: Скоро придут три полка авиации в 
Ейск и в Новороссийск в распоряжение Буденного. 
Можете их взять для вашего фронта. Торопитесь с 
исполнением указания, время дорого, вы всегда 
о п а з д ы в а е т е . . .  В се  п р и к а з ы  г л а в к о м а ,  
п р о ти в о р е ч а щ и е  тол ько  что п ер едан н ы м  
приказаниям, можете считать не подлежащими 
исполнению...".[14]

Итак, окончательно поняв, что ни Мехлис, ни Козлов 
"пороха не изобретут", Верховный ставит им как задачу 
— максимум: отвести свои части и задержать части 
противника на рубеже Турецкого вала. Напомним, что 
как сам вал, так и Керченские обводы фактически не

14 Ссылки с 12 по 14 на бумаге отсутствуют.



были оборудованы в инженерном отношении и серьезной 
преграды для противника не представляли.

Неразворотливость, пассивность командования 
Крымского фронта и представителя Ставки служила 
врагу дополнительной подмогой. Приказ на отвод своих 
47-й и 51-й армий генералы Колганов и Львов получили 
из штаба фронта лишь к концу 10 мая, а начали его 
реализацию еще сутки спустя.
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гдействия на Керченском полуострове 
(10-11 мая 1942 года)

действия немецких войск

действия советских воис!У

к исходу 9.У.42 года 

к исходу 11 .У.42 года 

!я РККА

хотная дивизия вермахта

Между тем уже к исходу 10 мая передовые части 
немцев вышли к Турецкому валу. До Керчи им оставалось



чуть более 30 км. Частям 47-й армии — в два с 
половиной раза дальше.

На прибрежную полосу шириной не более 1 км, по 
которой отступали дивизии обеих армий, обрушился 
шквал огня. Берег сплошь усеяли тела погибших. Их 
участь разделил и генерал Львов, командующий 51-й 
армией.

Танковые части за сутки боев в общей сложности 
потеряли более 40 машин, и к утру 10 мая их боевой 
состав выглядел следующим образом:

Боевой состав танковых войск Крымского 
фронта на 10 мая 1942 го д^1Ъ]

Наименов. частей Марки машин Всего

КВ КВ КВ КВ КВ

39 тбр ---- 39 тбр ---- 39 тбр 8

124 отб ---- ---- 14 ---- 14

126 отб ---- ---- 18 ---- 18

40 тбр 6 4 ---- 21 31

55 тбр 10 — 20 16 46

56 тбр ---- — 5 8 13

229 отб 5 — ---- ---- 5

Всего: 21 5 58 51 135

15 Отчет штаба АБТВ Северо-Кавказского фронта о боевых действиях танковых 
войск. ЦАМО, ф. 215, оп. 1209, д. 2, л. 29.



».частей М арки м аш ин
КВ Т-34 Т-26 Т-60
- 1 1 6
- - 14 -

- - 18 -

6 4 - 21
10 - 20 16
- ־ 5 8
5 - - -
21 5 58 51

10 мая 55-я танковая бригада была переведена в 
подчинение 51-й армии, распределение остальных 
танковых частей по армиям осталось без изменений.

Д ействия танковы х войск 5 1 -й  армии56 ״-й
танковой бригаде с ротой 13-го мотопехотного полка 
была поставлена задача удержать рубеж Пять Курганов 
(западнее кургана Сюрук-Оба).

Противник накапливался перед фронтом бригады, 
сосредотачивая танки и пехоту для наступления. Район 
располож ения бригады  находился под сильным 
артиллерийским и минометным огнем. К полудню 10 мая 
в бригаде осталось три танка Т-60 и два Т-26, батарея 
ПТО расстреляла все свои снаряды. Командир бригады 
принял решение остатки частей отвести на Огуз-Тобе, 
где они вечером 10 мая были подчинены командиру 55-й 
танковой бригады.

40-я танковая бригада днем 10 мая получила приказ 
поддержать 650-й стрелковый полк, на участке которого 
противник перешел в наступление. Командир бригады 
решил с ходу атаковать противника танками КВ, которые 
выбили неприятеля с высоты 63,2, восстановив



положение 650 сп. В этом бою бригада уничтожила 4 
танка и 2 противотанковых орудия противника, потеряв 2 
танка КВ и один — Т-34. После атаки танки бригады 
вернулись в исходное положение.

55-я танковая  бри гада , р асп олож ен н ая  на 
северо-восточных склонах кургана Огуз-Тобе, получила 
задачу атаковать противника во взаимодействии с 77-й 
горнострелковой дивизией. В момент выступления во 
в то р о й  п о л о в и н е  дн я  б р и га д а  п о д в е р г л а с ь  
массированному налету авиации противника. При 
подходе к железной дороге танки бригады были 
встречены огнем танков противника, находившихся с 
другой  стороны  ж ел е зн одор ож н о го  полотна , и 
противотанковых орудий. Одновременно по бригаде вели 
огонь танки противника со стороны кургана Сюрук-Оба.

В ходе боя, длившегося до темноты, бригада 
потеряла 7 танков КВ, 7 Т-26, 2 танка КВ вышли из строя 
по техническим причинам. При этом было уничтожено 
около 20 танков противника. Оставшиеся танки 55-й 
танковой бригады были отведены на юго-восточные 
скаты городка Огуз-Тобе.

5 танков 229-го отдельного танкового батальона, из 
которых 4 были неисправны, вели огонь по танкам 
противника с места из района северо-восточных скатов 
высоты 42,7. При этом был подбит один танк КВ.

Танковые войска 4 4 -й  армии 10 мая активных 
действий не вели. 124-й отдельный танковый батальон в 
течение дня по приказу сверху дважды в течении дня 
менял позиции, боевых действий не вел.

126-й отдельный танковый батальон был отведен на 
рубеж Турецкого вала, где занял оборону.



39-я танковая бригада совместно с остатками 
различных стрелковых частей (63 гсд, 404 сд, 276 сд, 54 
мп) занимала оборону в районе Джаб-Тобе. К вечеру 10 
мая бригада была подчинена ком андиру  404-й 
стрелковой дивизии.

11 мая противник продолжал наступление против 
левого крыла 51-й армии, пытаясь овладеть городом 
Огуз-Тобе и выйти к Арабатскому заливу. Вражеская 
авиация нанесла сильный удар по командному пункту 
51-й армии. Погиб один из наиболее решительных 
ком андиров  Кры м ского  ф ронта генерал Львов. 
Командование принял начальник штаба армии полковник 
Г. П. Котов.

В полосе 44-й армии противник продолж ал 
наступление, преимущественно используя танки и 
моторизованны е части, преследуя отступаю щ ие 
разрозненные части армии.

В течении всего дня продолжались массированные 
налеты авиации, самолеты противника действовали, как 
правило, на малых высотах, так как зенитной обороны 
уже практически не существовало.

В целях объединения действий авиации Крымского 
фронта и Авиации дальнего действия, Ставка приказала 
авиацию Крымского фронта, флота и Северо-Кавказского 
направления временно  подчинить  заместителю  
командующего Авиацией дальнего действия генералу Н. 
С. Скрипко. Были приняты и другие меры по оказанию 
помощи войскам Крымского фронта. Однако события 
развивались стремительно в неблагоприятную для нас 
сторону.



После проведенных накануне боев 11 мая боевой 
состав танковых частей выглядел следующим образом:

Боевой состав танковых частей Крымского 
фронта по состоянию на 11 мая 1942 год^16]

Наименов.
частей

Марки
машин

Всего

КВ КВ КВ К[$ КВ

55
тбр

---- 55
тбр

---- 55
тбр

20

56 тбр ---- ---- 2 3 5

229 отб 4 (неиспр.) ---- ---- ---- 4 (неиспр.)

40 тбр 3 1 ---- 14 18

39 тбр ---- 1 1 6 8

124 отб ---- ---- 8 ---- 8

126 отб ---- ---- 18 ---- 18

Всего: 7 2 39 33 81

частей Марки машин
КВ Т-34 Т-60 Т-26

- - 10 10
- - 3 2

4 (неиспр.) - - - 4
3 1 14 -

- 1 6 1
- - - 8
- - - 18
/ 2 33 39

16 Там же, л. 33.



55-я танковая бригада совместно с 77-й стрелковой 
дивизией и оставшимися танками 56-й танковой бригады 
с утра 11 мая вела ожесточенный бой с танками и 
пехотой противника в районе города Огуз-Тобе. В ходе 
этого боя, длившегося до полудня, было уничтожено 12 
танков противника. При этом в обеих бригадах 
боеготовых танков не осталось, и командующий 51-й 
армией отдал приказ отвести их штабы и тылы.

Находившаяся неподалеку, севернее кургана 
Кош-Оба, 40-я танковая бригада бездействовала. 
Командир бригады не проявил инициативы, не атаковал 
противника во фланг и тыл, что ему следовало бы 
сделать в сложившейся обстановке. Во второй половине 
дня 11 мая по приказу командующего 51-й армией 
бригада начала отход в направлении на Ак-Монай и 
далее по берегу Арабатского залива. В район Керчи 
прибыло 8 оставшихся танков Т-60 бригады, где они 
действовали до 18 мая совместно с частями 51-й армии.

229-й отдельный танковый батальон получил приказ 
на отвод оставшихся танков в тыл для восстановления, 
однако по пути в районе Семь Колодезей 2 танка были 
уничтожены. Оставшиеся 2 танка 13 мая дошли до 
Турецкого вала, где вели бой с противником, уничтожив 
6 его танков. При этом батальон потерял свои последние 
две машины...

Основная часть сил 51-й армии уже не вела 
организованной обороны, и 11 мая командующий армией 
отдал приказ на отвод дивизий к рубежу Турецкого вала. 
Это решение не было проведено в жизнь. Сам приказ был 
недостаточно вразумительным, ставилась задача 
"отходить на Турецкий вал". Однако этот рубеж не был 
подготовлен к обороне, и многие части проходили мимо



него, о ткры вая  тем самым  путь для движ ения  
противника. Попытки ф ормирования отрядов из 
отступающих не увенчались успехом, так как они 
практически сразу же разбегались после налетов 
а в и а ц и и . Л и ш ь  на л евом  уч а стк е  части  72-й  
кавалерийской дивизии, 39-й танковой бригады и 
погранчасти сдерживали противника. Но это не дало 
должного эффекта, так как немецкие войска вышли на 
шоссе Султановка — Керчь. Созданные наспех отряды по 
Керченскому обводу также оказались неустойчивыми. 
Частей и тем более дивизий как самостоятельных боевых 
единиц уже не было. Поток неуправляемой массы людей 
устремился к переправе.

Части 47-й армии беспорядочно продолжали отход 
по берегу Арабатского залива.

Видя, что командование фронтом и представитель 
Ставки окончательно утратили нити управления и 
полож ение  наш их войск становится  все более 
угрожающим, Ставка ВГК 11 мая в 23.50 отдает по 
« Б одо»  п р и ка з  гл а в ко м у  С е в е р о -К а в к а з с к о го  
направления маршалу Буденному:

"Ввиду того, что Военный совет Крымфронта, в т. ч. 
Мехлис, Козлов, потеряли голову, до сего времени не 
могут связаться с армиями, несмотря на то, что штабы 
армий отстоят от Турецкого вала не более 20— 25 км, 
ввиду того, что Козлов и Мехлис, несмотря на приказ 
Ставки, не решаются выехать на Турецкий вал и 
о р ган и зовать  там оборону , Ставка  В ерховного  
Главнокомандования приказывает Главкому СКН 
маршалу Буденному в срочном порядке (фактически 
такой выезд состоялся только 13 мая. — Прим. авт.) 
выехать в район штаба Крымского фронта (г. Керчь),



навести порядок в Военном совете фронта, заставить 
М ехлиса и Козлова прекратить свою  работу по 
формированию в тылу, передав это дело тыловым 
работникам, заставить их выехать немедленно на 
Т у р е ц к и й  вал , п р и н я ть  о т х о д я щ и е  во й ска  и 
м атериальную  часть, привести  их в порядок  и 
организовать устойчивую оборону на линии Турецкого 
вала, разбив оборонительную линию на участки во главе 
с ответственными командирами. Главная задача — не 
пропускать противника к востоку от Турецкого вала, 
используя для этого все оборонительные средства, 
войсковые части, средства авиации и морского флота".[17]

12 мая Козлов и Мехлис, вняв, наконец, приказу 
Ставки, выехали на Турецкий вал в район Султановки, 
куда вышли части 44-й армии генерала Черняка. 
Представитель Ставки позднее докладывал Сталину, как 
штаб 44-й армии и представители фронта останавливали 
отходящие в беспорядке разрозненные подразделения и 
отдельных людей. Очень похожая картина предстала 
перед Мехлисом и севернее, в районе железной дороги:

"Части 47 армии беспорядочно отходят под 
жесточайш им  воздействием  авиации. Отход был 
неорганизованный. Ни одной части найти не удалось. 
Шли разрозненные группы".[18]

Отсутствие нормальной связи, утрата управления 
войсками, беспорядочность, а то и паника усугублялись 
действиями Мехлиса и других руководителей. Резонны,

17 Рубцов Ю. В. Л. 3. Мехлис — представитель Ставки ВГК на Крымском фронте
(январь-май 1942 года) // Геополитика и безопасность. — М. АРБИЗО, 1994. - № 2. 
- с. 100.

18 Там же, с. 102.



на наш взгляд, упреки, высказанные по этому поводу 
адмиралом Н. Г. Кузнецовым: "...Мехлис во время боя 
носился на «газике» под огнем, пытаясь остановить 
отходящие войска, но все было напрасно. В такой момент 
решающ ее значение имеют не личная храбрость 
отдельного начальника, а заранее отработанная военная 
организация, твердый порядок и дисциплина".

А они-то, как ни прискорбно, отсутствовали. Так или 
иначе, но лишь 13 мая, то есть спустя трое суток после 
приказа Ставки , "основны е оставш иеся части и 
соединения, — как долож ил М ехлис Сталину, — 
сосредоточились на линии Турецкого вала и приступили 
к занятию обороны".[19]

19 Там же, с. 103.



положение к исхо, 

положение к исхо,

положение к исхо. 

положение к исхо, 

положение к исхо,

46 пд -  пехотная дивизия  

39 тбр -  танковая бригада 

276 п НКВД -  полк НКВД

ий этап захвата Керченского 
ва (12 -  20 мая 1942 года)

немецких и румынских войск 

советских войск

Действия танковых частей 4 4 -й  армии. 124-й 
отдельный танковый батальон по приказу начальника 
штаба фронта к вечеру 11 мая совершил марш из района



Семь Колодезей к Турецкому валу, где занял оборону 
совместно с частями 143-й стрелковой бригады. В бою 13 
мая батальон уничтожил 6 танков противника, 2 
штурмовых орудия и 8 машин с мотопехотой, потеряв при 
этом 6 своих танков. Оставшиеся 2 машины были 
переданы в 126-й отдельный танковый батальон.

126-й отдельный танковый батальон в ночь с 11 на 
12 мая по приказу Члена военного совета фронта был 
отведен в район Айман-Кую и Сараймин. 12 мая он был 
пополнен 12 танками, скорее всего из 79-го учебного 
танкового батальона, а также трофейными: 5 Т-26, 
ХТ-133, 2 Р г . К р ^ .  IV A u s f.F l,  4 Р г . К р ^ .  38(1). В 
указанном районе с 13 мая по 15 мая батальон совместно 
с 417-м стрелковым полком занимал оборону, отражая 
атаки превосходящих сил противника, подвергаясь при 
этом многократным ожесточенным налетам вражеской 
авиации. В этих боях батальон потерял все танки, а 
оставшиеся 3 неисправные машины взорвал. За 2 дня 
боев 13 и 14 мая батальоном уничтожено 17 танков 
противника, 8 противотанковых орудий, 3 бронемашины, 
до роты пехоты и около эскадрона конницы противника.

39-я тан ковая  бри гада  12 мая по приказу  
заместителя командующего 44-й армией была отведена в 
район Марфовки, а затем — в Чурбан [так в книге; 
возможно, правильно "Чурбаш" — Прим. 1епок555\, где 
заняла оборону. В бою 14 мая бригада уничтожила 4 
танка п ро тивника . В этот же день  по приказу  
командования бригада была переброшена на окраину 
города Керчь. В течении всего дня 15 мая остатки 
бригады (5 Т-60, 1 Т-26) совместно с бронедивизионом
72-й кавдивизии и пехотой 156-й и 404-й стрелковых 
дивизий обороняли город Керчь, а с 16 мая танки



бригады действовали в обороне совместно с частями 
157-й стрелковой дивизии.

Потеряв в ожесточенных боях всю материальную 
часть, оставшийся в живых личный состав бригады 
15— 16 мая был переправлен на восточный берег.

Майские события показали, что противник не ждал, 
а навязывал свое развитие событий. 13 мая танками и 
пехотой при активной поддержке с воздуха он нанес удар 
на фронте Султановка — Ново-Николаевка. К исходу дня 
156-я стрелковая и 72-я кавалерийская дивизии были 
оттеснены на линию Андреевка — Чурбаш. Турецкий вал 
был таким образом прорван.

На следующий день положение войск фронта 
усугубилось еще больше. Из доклада Л. 3. Мехлиса И. В. 
Сталину:

"В те ч е н и е  14.5 бои на всем ф ронте  
К е р ч е н с к о г о  о б в о д а  п р о д о л ж а л и с ь  с 
неослабевающей силой. Противник танками и 
пехотой по-прежнему наносил удар по нашему 
центру в направлении Андреевка — Керчь и по 
л ев о м у  ф л ан гу  Ч урбаш  — К ерчь , нанося  
одновременно непрерывные мощные бомбовые 
удары по нашим войскам, скоплениям обозов и 
разруш ая все пристани и причалы  в порту 
К ам ы ш -Б урун , Керчь , завод  Войкова и на 
переправах в Еникале, Опасная и Жуковка. Войска 
несли тяжелые потери, особенно в материальной 
части. Недоставало огнеприпасов.

Обозы и тылы трех армий, собравшиеся на 
узком пространстве восточной части Керченского 
полуострова, разбивались авиацией. Армии к этому



времени (к утру 15 мая) в своем составе имели 
только отдельны е организованны е  части и 
соединения."

Г е р о и з м ,  с т о й к о с т ь  о т д е л ь н ы х  ч а с т е й ,  
подразделений, групп бойцов и командиров были не в 
состоянии переломить общую обстановку, отход наших 
войск при непрерывной бомбежке приобретал все более 
стремительный и неуправляемый характер. Под угрозой 
оказалась Керчь — место дислокации штаба фронта.

Видя, что командование Крымским фронтом 
окончательно утрачивает нити управления, Ставка 
отдает приказания, которые, как ни прискорбно, 
способны были разве что облегчить агонию. Но и они 
носили противоречивый характер.

Так, на рассвете 14 мая из Москвы поступило 
распоряжение Сталина о начале отвода войск на 
Таманский полуостров. К вечеру (в 18.10) И. В. Сталину 
доложили ответную телеграмму:

"Бои идут на окраинах Керчи, с севера город 
обходится противником. Напрягаем последние 
усилия, чтобы задерж ать [его] к западу от 
Булга на к.

Части стихийно отходят. Эвакуация техники и 
людей будет незначительной. Командный пункт 
переходит Еникале. Мы опозорили страну и должны 
быть прокляты. Будем биться до последнего. 
Авиация врага решила исход боя.

20 Там же, с. 104.



Мехлис."

Очевидно, панический тон телеграммы заставил 
Верховного Главнокомандующего принять решение, 
ф актически отменявш ее распоряж ение о начале 
эвакуации. 15 мая в 1.10 Верховный телеграфирует 
генералу Д. Т. Козлову:

"Ставка Верховного Главнокомандования 
приказывает:

1. Керчь не сдавать, организовать оборону по 
типу Севастополя.

2. Перебросить к войскам, ведущим бой на 
западе, группу муж ественных командиров с 
р ац и ям и  с за д ач ей  взять  вой ска  в руки , 
организовать ударную  группу с тем, чтобы 
ликвидировать прорвавшегося к Керчи противника 
и восстановить оборону по одному из керченских 
обводов. Если обстановка позволяет, необходимо 
там быть Вам лично.

3. Командуете фронтом Вы, а не Мехлис. 
Мехлис должен Вам помочь. Если не помогает, 
сообщите...".

Пожалуй, впервые Верховный высказал сомнение 
относительно пользы от пребывания армейского 
комиссара на Крымском фронте.

15 мая пала Керчь. В этот день в дневнике 
начальника генерального штаба сухопутных войск 
вермахта Ф. Гальдера появилась запись: "Керченскую 
операцию можно считать законченной. Город и порт в 
н аш и х  р ука х " . Н ем е ц ки й  ген ер ал  т о р о п и л ся .



Сопротивление наших войск было еще отнюдь не 
слом лено . 17 и 18 мая Гальдер вы нуж ден  был 
засвидетельствовать в своем дневнике "ожесточенное 
сопротивление северо-восточнее Керчи". Тем не менее 
Крымский фронт был по сути обречен.

Как в эти драматические дни и часы держался 
представитель Ставки ВГК? Что испытывал он, видя, 
какой катастрофой заканчивается его пребывание на 
Крымском фронте? Чувствовал ли какую-то вину за 
собой?

Судьба хранила Мехлиса. 14 мая, находясь на КП 
44-й армии, вместе с сопровождающими он попал под 
обстрел. Тяжело ранило начальника политуправления 
армии, порученца Мехлиса, были разбиты автомашины, у 
представителя Ставки же — ни царапины. Надо отдать 
ему должное — в подобных переделках он неизменно 
сохранял хладнокровие.

Мужества недоставало в другом: в признании 
собственной несостоятельности, порочности методов, 
которые использовал армейский комиссар в работе с 
лю дьми. Таким образом , анализ действий войск 
Крымского фронта свидетельствует, что наиболее 
ожесточенное сопротивление противнику оказали 
танковые части. В течение 8 -9  мая они дважды 
останавливали наступление прорвавшегося численно 
превосходящего противника. 8 мая наступление вермахта 
было остановлено на линии высота 63,8, совхоз 
Арма-Эли, высота 50,6; 9 мая — на рубеже Пять 
Курганов, курган Сюрук-Оба.

В эти дни  в п е р вы е  на К р ы м ско м  ф р о н те  
развернулись полноценные танковые бои. Наши танки в



этих боях действовали, как правило, при слабой 
поддержке артиллерии.

Потеря управления штабом фронта и штабами 
армии привела к запозданию с введением в действие 
танковых бригад и разрозненности их действий. Этому же 
послужило и отсутствие инициативы  со стороны 
командира 40-й танковой бригады подполковника 
Калинина, который в условиях отсутствия связи со 
штабом армии бездействовал, в то время когда другие 
бригады вели бой с противником поблизости от него.

По обстановке 55-я танковая бригада слишком долго 
оставалась в составе 47-й армии, в связи с этим введение 
ее в бой запоздало на сутки.

Тем  не м енее , та н ко вы е  части , за д ер ж ав  
продвижение противника, обеспечили условия отвода 
других частей на новые рубежи обороны. Однако эти 
условия использованы не были.

В результате на небольш ом пространстве у 
переправы (ширина 5 км, глубина — 3 км) скопилось 
большое количество людей и машин. Противника 
сдерживали лишь небольшие разрозненные отряды из 
наиболее стойких сил 51-й и 44-й армий, остатков 
танковых частей. Командование фронта направило всех 
штабных офицеров для развертывания обороны и 
сд ер ж и ван и я  б е гущ и х . П ереп рава  н ачалась  и 
продолжалась все время под бомбежкой авиации, а с 15 
мая противник смог вести по переправе артиллерийский 
минометный огонь. Когда часть людей была уже 
переправлена, внезапно был отдан приказ приостановить 
переправу и в течении суток ее не было.

Плана эвакуации штаб фронта не имел вплоть до 16 
мая, да и в дальнейшем он до конца разработан не был и



до войск не доведен. Средства эвакуации также не были 
своевременно затребованы.

Последующие события показали, что планового, 
организую щ его  начала, в том числе со стороны 
представи теля  С тавки , по сути так и не было. 
Командование Керченской военно-морской базы, получив 
указание об эвакуации частей, само поспеш ило 
п р еж деврем ен н о  п ер еправи ться  на Т ам анский  
полуостров в ночь на 16 мая. Ряд других руководящих 
работников такж е поторопился  перебраться  на 
противополож ны й  берег К ерченского  пролива. 
З ам е сти те л ь  ко м ан д ую щ е го  вой скам и  ф ронта  
генерал-полковник Черевиченко убыл еще 13-го, 
генерал-майор Крупников, помощник командующего по 
формированиям, и ряд других генералов — 15-го, один 
член военного совета Колесов, правда, контуженный, 
был эвакуирован 16-го, другой — Шаманин убыл 17-го. В 
этот же день командный пункт фронта переместился на 
Таманский полуостров в поселок Кордон Ильича.

Плавсредства, предназначенные для эвакуации, 
подавались нерегулярно и несвоевременно. Командиры 
многих гражданских судов отказывались подходить к 
берегу под бомбежкой и артогнем, симулировали аварии. 
При потенциальной возможности переправлять в сутки 
30—35 тысяч человек, 17 мая смогли эвакуировать чуть 
больш е  22 ты сяч , в ины е дни и того  м еньш е . 
Установленная очередность: раненые, материальная 
часть тяжелой артиллерии, реактивные минометы — не 
соблюдалась. Под видом раненых, признавался Мехлис в 
д о к л а д е  С т а л и н у ,  т о л п ы  н е в о о р у ж е н н ы х ,  
деморализованных бойцов с бою захватывали суда и 
переправлялись на косу Чушка.



П о л н ы е  тр а ги зм а  кар ти н ы  н а р и со в а л а  в 
коллективном письме Верховному Главнокомандующему 
группа политработников 51, 47-й и 44-й армий: "...Мы 
считаем, что неправильно информировали Вас, как 
прошли события на Керченском полуострове. В основном 
вся техника и транспорт, и склады всех трех армий 
остались у врага. 11 мая начали отходить, и до Керчи не 
было подготовлено ни одного оборонительного рубежа. 
Всю технику и транспорт никто из командования 
Крымского фронта не старался рассредоточить. И враг 
это использовал... в основном все разбомбил.

Никакого руководства этим отходом не было, кто 
куда смог, тот бежал, а в первую очередь генералы. На 
переправах лежали раненые, и их топтали ногами, не 
оказывали никакой помощи. Красноармейцы многие 
строили плоты на камерах из автомашин, на которых 
многие тонули, а часть из них унесло в Черное море. 
Отход наших войск не прикрывался ни авиацией, ни 
полевой и зенитной артиллерией, что дало возможность 
врагу беспрерывно бомбить отходящие войска уже на 
Таманском полуострове и в море наши суда. На всей 
площади переправы и косы было устлано трупами наших 
бойцов, командиров и политработников. Это все 
произошло благодаря предательскому командованию 
Крымского фронта, иначе считать нельзя...".[21]

Л. 3. Мехлис до вечера 19 мая находился на 
плацдарме и переправился с последними частями 51-й 
армии, войдя, таким образом, в число тех около 140 
тысяч человек, которых удалось эвакуировать на 
Таманский полуостров.

21 Там же, с 105.



В документах базы также сообщается об эвакуации 
47 установок РС, 25 гаубиц, 27 минометов, 600 
автомашин, 109 тонн боеприпасов. Из 140 тысяч 
эвакуировавшихся человек было 23 тысячи раненых. 
Бойцы и командиры, не успевшие переправиться, либо 
попали в плен, либо продолжали борьбу в керченских 
каменоломнях. Но многие погибли, израсходовав все 
средства борьбы.

Как уже отмечалось, не лучшим образом было 
организовано и управление войсками. В донесении 
заместителя командующего Северо-Кавказским фронтом 
по танковым войскам подчеркивалось, что "трудно было 
понять, кто же в действительности был ответственным 
лицом, так как командование фронтом не находилось в 
общих руках. Слишком много времени уходило на 
согласование вопросов, приходилось тратить по 6— 7 
часов, чтобы разрешить какой-либо вопрос". В донесении 
также отмечается, что на войсках пагубно отразилась 
посылка ответственных и безответственных лиц в армии 
и части с разными поручениями и полномочиями. Эти 
уполномоченные передавали приказы, по-своему 
развивая их основные мысли, сковывали инициативу 
командиров, снимали с них ответственность.

К о м ан д н ы е  пункты  бы ли слиш ком  близко  
расположены к передовым частям: в 47-й армии — в 9 км 
от переднего края, в 51-й армии — в 7 км, в 44-й армии 
— в 11 км.

Запасные командные пункты не были подготовлены.

Командный пункт фронта находился в 30 км от 
наших передовых частей, а запасной еще ближе.

В р е з у л ь т а т е  д а ж е  при н е зн а ч и т е л ь н о м  
продвижении частей управление терялось. Переход на



н овы е  КП в а р м и я х  п р о в о д и л ся  х а о ти ч е ск и :  
Командующий, Член военного совета и начальник штаба 
садились в машины и уезжали. Весь остальной аппарат 
даже не знал куда двигаться.

Командование опоздало с отдачей приказа на 
переход в контрнаступление более чем на сутки, части 
втягивались в бой порознь. В связи с этим компактного 
удара не получилось. Кроме того, приказы менялись, в то 
время как войска находились в движении.

Отход частей на Турецкий вал не был подготовлен, 
а сам приказ на отход запоздал. Части начали отход в 
беспорядке, когда на флангах «висел» противник. В этих 
условиях приказы хотя и писались, но они либо не 
доходили, либо опаздывали и не соответствовали 
обстановке.

Отсутствие глубокоэшелонированной обороны, 
наступательный характер группировки советских войск 
привели к тому, что противник, прорвав фронт на 
участке 63-й горнострелковой дивизии, смог свой 
тактический успех развить в оперативный.

Ч е р н о м о р ско е  п о б ер еж ье  п р ак ти ч е ски  не 
охранялось, что позволило противнику высадить в тыл и 
без того недостаточно устойчивой 63-й горнострелковой 
дивизии десант в количестве 200—250 человек и вызвать 
панику в ее рядах.

В боях (только с 8 мая) Крымский фронт потерял 
более 150 тысяч человек, свыше 4,6 тысяч орудий и 
минометов, 417 самолетов и почти 500 танков, 400 
автомаш ин. Это означало ж естокое  пораж ение, 
существенно осложнившее обстановку на южном крыле 
советско-германского фронта.



Может возникнуть вопрос: в какой степени виноват 
в происшедшем Л. 3. Мехлис?

С большой долей вероятности утверждать, что при 
той обстановке на Крымском фронте, которую  в 
значительной степени определил своим поведением Л. 3. 
Мехлис, иного исхода боев трудно было ожидать. По сути 
абсолю тную  власть в Кры му получил  человек , 
поднявшийся к вершинам власти в военном ведомстве 
благодаря не полководческому таланту, а близости к 
Сталину, незаурядному умению выявлять и искоренять 
"врагов народа". Постигнув законы классовой борьбы, 
такие люди убеждены, что уж законы вооруженного 
противоборства освоить им ничего не стоит. Главное — 
напор, партийная идейность, твердая уверенность, что 
"нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики".

С этой точки зрения Мехлис был ярким и зловещим 
представителем 1937 года. Но таким же представителем, 
только с обратным знаком, оказался другой главный 
участник крымской коллизии — командующий фронтом 
Козлов, который, по мнению И. В. Сталина, больше, чем 
немцев, боялся наделенного почти диктаторскими 
полномочиями эмиссара из Москвы.

Годы, связанные с репрессиями военных кадров, 
породили у генерала Козлова (да только ли у него 
одного?) страх перед стоящими за Мехлисом высокими 
инстанциями, боязнь ответственности , опасение 
противопоставить разумное с точки зрения военной 
науки решение безграмотному, но амбициозному напору 
представителя Ставки. Истории было угодно свести их, 
как две половины критической массы в атомной бомбе, 
на Крымском фронте словно для того, чтобы со всей



трагичностью проявили себя последствия беззакония 
30-х годов.

Крым поставил на военной и политической карьере 
Мехлиса крест. Даже Сталин, столько лет благоволивший 
к нему, вынужден был признать: безграмотность в 
военном деле, произвол, диктаторские замашки подчас 
несли даже опасность той системе власти, которую 
олицетворял  собой вождь. И потому последний 
предпочел хотя бы на время войны отодвинуть 
«мехлисов» на задний план, давая ход настоящим 
талантам в военном деле.

Это можно было бы счесть за справедливость 
судьбы, если бы только за свои деяния Мехлис отвечал 
сам, один, а не те десятки тысяч советских воинов, что 
остались навек в крымской земле или пополнили число 
узников фашистских концлагерей.

4 июня 1942 года Ставка проанализировала 
причины поражения фронта и затем довела их до 
действия армии. Основную причину провала Керченской 
оборонительной операции она видела в том, что 
командование фронта — Козлов, Шаманин, Вечный, 
представитель Ставки Мехлис, командующие армиями 
фронта, и особенно 44-й армии — генерал-лейтенант 
Ч ерняк и 47-й армии генерал -м айор  Колганов , 
обнаружили полное непонимание современной войны.

Директивой от 4 июня Ставка потребовала от 
командующих и военных советов всех фронтов и армий 
и звлечь  уроки  из крайне  н еуд ачн ы х  дей ствий  
командования Крымским фронтом.

Пораж ение Крымского фронта было тяжким 
событием весны 1942 года. Прежде всего оно сказалось 
на судьбе Севастополя. В течение мая фронт потерял



несколько десятков тысяч человек личного состава, 
почти 3,5 тысячи орудий и минометов, более 250 танков 
и 400 самолетов. В ходе сражений на Керченском 
полуострове погибли многие опытные командиры 
Красной Армии. Захваченную боевую технику и тяжелое 
вооружение советских войск противник затем частично 
использовал против защитников Севастополя.

ПАДЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ (2 ИЮНЯ 
— 4 ИЮЛЯ 1942 ГОДА)

Между вторым и третьим наступлениями немцев на 
Севастополь прошло более 5 месяцев.

Это время было использовано севастопольцами для 
проведения ряда активных частных операций с задачей 
восстановить утраченное на некоторых участках за время 
второго  наступления  немцев полож ение  и для 
сковывания противника.

Одновременно части севастопольского гарнизона 
усиливали оборону. Вновь было построено 344 ДОТа, 64 
ДЗОТа, 423 пулеметных гнезда с бронированными и 
бетонными оголовками и большое количество окопов и 
разного рода заграждений.

Части получили пополнение в количестве 11 877 
человек. Кроме того, на усиление гарнизона города 
прибыли 386-я стрелковая дивизия и 9-я бригада 
морской пехоты. Была сформирована 109-я стрелковая 
дивизия.

С резервны ми  частями и подразделениям и  
систематически проводились занятия.



Противник, овладев Керченским полуостровом, с 20 
мая начал переброску своих войск с Керченского 
направления под Севастополь с целью возобновить 
наступление и в кратчайший срок овладеть городом.

Учиты вая силу нашей обороны  и стойкость 
защитников Севастополя, немецкое командование 
решило создать крупную группировку, способную в 
несколько дней сломить сопротивление советских войск и 
выполнить задачу, которую немцы не смогли решить в 
предыдущие 7 месяцев.

К началу третье го  наступления  противник  
сосредоточил под Севастополем 11 пехотных дивизий, 2 
горнострелковые бригады, 22-ю танковую дивизию, 2 
отдельных танковых батальона (223, 300), 2 дивизиона 
штурмовых орудий (190, 197) и 6—7 отдельных пехотных 
полков, 5 артиллерийских полков усиления, батареи и 
орудия большой мощности. Всего в этой группировке 
было 204 тысячи человек. В общей сложности немцы 
имели 1325 орудий, в том числе орудия калибра 210 и 
305 мм, 720 минометов, 450 танков, 1 060 самолетов.

Для участия в штурме Севастополя впервые были 
привлечены специальные бронетанковые части.

3 0 0 -й  т а н к о в ы й  о т д е л ь н ы й  б а т а л ь о н  
(Panzer-Abteilung 300) управляемых гусеничных снарядов 
был создан 8 сентября 1941 года как экспериментальное 
подразделение (Minen-Rauem-Abteilung 1), но уже 15 
сентября он был переименован в 300-й танковый 
батальон. Переименование было связано, в первую 
очередь, с решением о передаче этого подразделения из 
подчинения инженерных в танковые войска. 3 февраля 
1942 года в составе батальона были сформированы две 
легкие и средняя рота. Легкая рота радиоуправляемого



танкового  оружия (le ichte Panzer-Kom pan ie  F.L.), 
организованная согласно приказу № 1159 от 5 января 
1942 года, включала танк радиоуправления и контроля 
(созданный на базе Pz.Kpfw.III), предназначенный для 
наведения радиоуправляемых гусеничных снарядов B-IV 
Sprengstofftraeger, а также эти танкетки-снаряды. 
Средняя рота радиоуправляемого танкового оружия, 
организованная согласно приказу № 1160 от 5 января 
1942 года, включала в свой состав единственный 
Pz.Kpfw .III, предназначенный для управления по 
проводам минами-танкетками Goliath Sprengstofftraeger. 
300 -й  т а н к о в ы й  б а та л ьо н  бы л о тп р а в л е н  на 
советско-германский фронт в апреле 1942 года и 
принимал участие в последнем штурме Севастополя.

223-я отдельная танковая рота была сформирована 
10 апреля 1942 года. Она была оснащена тяжелыми 
танками французского производства B l bis (по немецкой 
классификации Pz.Kpfw.B2). Во время последнего штурма 
Севастополя рота оперативно подчинялась 22-й танковой 
дивизии вермахта. В тот момент это подразделение 
насчиты вало 17 танков Pz.Kpfw .B2 (из них 12 в 
огнеметном варианте — Pz.Kpfw.B2 (F.L.)). Данное 
подразделение появилось на фронте 10 апреля 1942 года 
и вело боевые действия в районе Севастополя. 15 июня 
1942 года данная рота была переф ормирована в 
отдельный танковый батальон «Крым» (номер «223» за 
батальоном  такж е сохранился), но вторую  роту 
б а та л ьо н а  сф о р м и р о в а л и  л и ш ь  после  взятия  
Севастополя.

Н1аши войска в Севастополе насчитывали 106 тысяч 
(7 стрелковых дивизий, 3 бригады морской пехоты), 
орудий и минометов — 606, самолетов — 60, а также 2



отдельных танковых батальона (81-й и 125-й), имевших 
на вооружении 39 танков, в основном легкие Т-26.

В процессе боев противник подтянул еще 3 
пехотные дивизии и 3 пехотных полка с других фронтов, 
а советское командование перебросило под Севастополь 
морем 2 бригады морской пехоты.

Таким образом, к началу третьего наступления 
немцы превосходили войска Красной Армии в живой силе 
в 2 раза, в артиллерии — в 3,3 раза, в танках — в 12 раз, 
в авиации — в 18 раз. Очень большое превосходство 
немцев в авиации дополнялось близостью их баз к 
объектам действий. Непрерывное патрулирование 
немецких самолетов в воздухе почти исклю чало 
появление наших самолетов над районом Севастополя. 
Благодаря такому превосходству в воздухе, немцам 
удалось установить полную  воздуш ную  блокаду 
Севастополя. Для борьбы с нашими транспортными и 
боевыми кораблями, подвозившими в Севастополь все 
необходимое для защитников города, немцы выделили 
специальную  группу в составе 150 самолетов, 20 
торпедных катеров и нескольких подводных лодок.

План немецкого командования предусматривал 
нанесение двух мощных концентрических ударов по 
городу с целью  раскола наш его ф ронта на три 
изолированные части, окружения и уничтожения каждой 
из них в отдельности. Противник предполагал покончить 
с Севастополем в 4 дня.

54-й армейский корпус в составе 132, 50-й и 24-й 
пехотных дивизий при поддержке 100 танков, имея 22-ю 
пехотную дивизию во втором эшелоне, наносил главный 
удар. Этот удар наносился из района Камышлы, Бельбек



в направлении северо-восточного берега Северной 
бухты.

Вспомогательный удар вдоль Ялтинского шоссе на 
Севастополь наносил 30-й армейский корпус силами 28-й 
легкой и 170-й пехотной дивизий с 60 танками, имея во 
втором эшелоне 72-ю пехотную дивизию.

На сковывающем направлении, на участке Верхний 
Чоргунь — Мекензия действовали румынские части: 1-я 
горнострелковая бригада и 18-я пехотная дивизия.

Армейский резерв состоял из 6— 7 отдельных 
пехотных полков и 22-й отдельной танковой дивизии, 
которая в конце июня (30 июня 1942 года) имела в своем 
составе 28 Pz.Kpfw. II, 114 Pz.Kpfw. 38(t), 12 Pz.Kpfw. III, 
11 Pz.Kpfw. IV (L/24) и 11 Pz.Kpfw. IV Ausf.F2.[22]

К началу третьего наступления немцев наша 
оборона организационно окрепла. Ответственность 
защитников Севастополя за судьбу города возросла еще 
больше, особенно в связи с тем, что на получение 
подкрепления извне они уже рассчитывать не могли.

К э то м у  вр е м е н и  П р и м о р ск а я  ар м и я  под 
командованием генерала И. Е. Петрова, составлявшая 
основу Севастопольского оборонительного района, 
занимала следующее положение. Первый сектор (фронт
— 7,5 км), комендантом которого был командир 109-й 
стрелковой дивизии генерал П. Г. Новиков, обороняли 
109-я и 388-я стрелковые дивизии. Второй сектор (фронт
— 12 км), во згл авлявш и й ся  ком андиром  386-й 
стрелковой дивизии полковником Н. Ф. Скутельником, 
удерживали части 386-й стрелковой дивизии, 7-я и 8-я

22Tomas L. Jentz. Panzertruppen 1933-1942. Schiffer Military History, 1996, p. 217.



бригады морской пехоты. Третий сектор (фронт — 
8,5 км), где комендантом был командир 25-й Чапаевской 
стрелковой дивизии генерал Т. К. Коломиец, обороняли 
части 25-й дивизии, 79-я морская стрелковая бригада, 
3-й полк морской пехоты, 2-й Перекопский полк морской 
пехоты. Оборона четвертого сектора (фронт — 6 км) 
возглавлялась командиром 95-й стрелковой дивизии 
полковником А. Г. Капитохиным. Здесь действовали части 
95-й  и 172-й  с тр е л ко в ы х  д и в и зи й . В р е зерве  
командующего Приморской армией находились 345-я 
стрелковая дивизия полковника Н. О. Гузя, местный 
стрелковый полк береговой обороны, один полк 308-й 
стрелковой дивизии, два отдельных танковых батальона, 
бронепоезд "Железняков".

В каждом секторе обороны Севастополя на усиление 
стрелковым войскам были приданы артиллерийские 
полки, пулеметные батальоны береговой обороны, 
батареи противотанковых артиллерийских полков.

С 20 мая противник начал артиллерийскую  
пристрелку боевых порядков войск, КП частей и 
соединений, позиций артиллерии, аэродромов и тыловых 
учреждений войск, продолжавшуюся до 1 июня 1942 
года.

2 июня германская сторона начала артиллерийскую 
и авиационную подготовку, которая продолжалась 5 
дней. По заявлению  самих же немцев подобной 
подготовки по времени и плотности огня в военной 
истории Германии не было.

Со 2 по 7 ию ня  нем цы  сд е л а л и  9 ты сяч  
самолетовылетов и сбросили на наши войска и город 46 
тысяч бомб крупного калибра. Самолеты противника 
непрерывными волнами по 30—40 машин совершали



налеты на боевые порядки войск. Артиллерия выпустила 
126 тысяч тяжелых снарядов. В среднем на каждый 
кв а д р а тн ы й  м етр  полосы  наш ей  о б о р он ы  на 
направлениях предстоящих ударов приходилось 1,5 тонн 
металла.

Подготовка завершилась утром 7 июня двухчасовым 
мощным огневым ударом всей артиллерии и авиации 
противника по нашим боевым порядкам.
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Н ем цы  не р а с сч и ты в а л и  на в н е за п н о с т ь  
наступления. Расчет строился на уничтожении живой 
силы, препятствий и заграждений и деморализации 
оставшихся в живых наших бойцов и офицеров. Следует 
о тм етить , что первы е два дня бом бардировки , 
д ей стви те л ьн о , произвели  сильное  м оральное  
воздействие на обороняющиеся войска. В дальнейшем 
защитники Севастополя адаптировались к этим условиям 
и на продолжавшуюся бомбардировку практически не 
обращали внимания (насколько это было возможно).

В 5 часов 7 июня предшествуемая танками немецкая 
пехота, приж имаясь вплотную  к огневому валу, 
двинулась в атаку. Главный удар немцы наносили на 
узком участке фронта в 1,5 км. Немецкие автоматчики 
двигались во весь рост непосредственно за танками. За 
ними шла пехота и артиллерия сопровож дения, 
п о д д е р ж и в а е м ы е  с в о зд уха  м а с си р о в а н н ы м и  
авиационными ударами.

Тактика немцев была построена на нанесении удара 
тараном. Они стремились проделать узкий коридор, а 
затем расширить образовавшийся прорыв в сторону 
флангов. Поэтому на путях своего движения к Северной 
бухте они, не считаясь ни с чем, выбрасывали на каждый 
метр тонны металла. Так, за 7 июня на наши боевые 
порядки было сброшено 9 тысяч бомб.

Советские войска оказали упорное сопротивление. 
Особенно огромный урон противнику наносила наша 
артиллерия всех калибров, в том числе и береговая. О 
силе нашего сопротивления и главным образом об 
эффективности огня нашей артиллерии лучше всего 
можно судить по официальным донесениям самих же 
немецких офицеров. Вот что в них сказано: "Наше



н а с т у п л е н и е  н а т а л к и в а е т с я  на п л а н о м е р н о  
о б о р у д о в а н н у ю ,  с и л ь н о  м и н и р о в а н н у ю  и с 
больш евистским упорством защ ищ аемую  систему 
позиций. Первые дни боев показывают, что под адским 
артиллерийским огнем противника наступление дальше 
вести невозможно".[23]

Н е с м о т р я  на у п о р с т в о  н а ш и х  в о й с к  и 
ожесточенность боев 7 и 8 июня, немцам удалось 
последовательно овладеть рядом высот в глубине 
обороны, а затем выйти к рубежу Мекензиевы горы. Это 
продвижение стоило немцам более 5000 человек 
убитыми. Наши потери за два дня составили 1500 
человек убитыми и ранеными.

Советские войска проявляли исключительный 
героизм. Вот один из эпизодов: 2-я рота 514-го полка в 
районе Бельбек попала в окружение, ни один человек не 
дрогнул и не отступил, вся рота упорно дралась целый 
день и погибла геройски, нанеся огромный урон 
противнику.

Уже на третий день наступления немцы, вследствие 
больших потерь, понесенных 50-й пехотной дивизией, 
ввели в бой второй эшелон корпуса, 22-ю пехотную 
дивизию. В свою очередь советским командованием был 
введен в бой резерв оборонительного района, 345-я 
стрелковая  дивизия . В итоге боев 9 и 10 июня 
наступление немцев было остановлено непосредственно 
южнее рубежа Мекензиевы горы.

10 июня противник впервые с начала третьего 
штурма Севастополя ввел в действие свои танковые

23 Доклад об использовании танков в Севастопольской операции с 1 июня по 1 
июля 1942 года. ЦАМО, ф. 216, оп. 4273, д. 9, л. 25.



части, ранее находившиеся в районах сосредоточения. 
Немцы свои танки применяли мелкими подразделениями 
(3— 10 танков) и в тесном взаимодействии с пехотой. 
Танки противника действовали крайне осторожно, как 
правило, не выходя из боевых порядков своей пехоты. 
Отмечены единичные случаи, когда группы из 10— 12 
танков врывались в боевые порядки нашей пехоты и 
вели беспорядочный огонь из пушек и пулеметов, 
стремясь зайти во фланги. Во всех этих случаях танки 
противника успеха не имели. Наша пехота, хорошо 
подготовленная к встрече с танками, успешно отражала 
их атаки, нанося им при этом чувствительные потери. 
Характерно, что потеряв 2—3 машины, немецкие танки 
быстро откатывались назад. В отдельных случаях для 
прорыва нашей обороны (например в полосе действий 
345-й стрелковой дивизии) немцы использовали 
советские трофейные танки КВ (4 штуки).

В течение 11 июня наше командование силами 
третьего и четвертого секторов, при поддерж ке 
артиллерии всего района предприняло контрудар с 
целью восстановить положение на стыке этих секторов.

Немцы в этот день ввели в бой дополнительно 4-ю 
румынскую горнострелковую бригаду. Развернулись 
ожесточенные бои, окончившиеся успешно для советских 
войск. Немцы были выбиты с захваченных позиций и 
наши части овладели позициями Мекензиевы горы.

12 и 13 июня противник произвел перегруппировку, 
а 14 июня возобновил атаки, стремясь прорваться к 
Северной бухте. Но ни в тот день, ни 15 и 16 июня 
немцам не удалось продвинуться вперед. Большие

24 Там же, л. 26.



потери в соединениях вынудили немецкое командование 
прервать свое наступление для подтягивания новых 
резервов.

Н а с т у п л е н и е  н е м ц е в  на н а п р а в л е н и и  
вспомогательного удара вдоль Ялтинского шоссе 
началось также 7 июня. Наиболее ожесточенные бои на 
этом участке развертывались с 12 по 16 июня. 12 июня 
противник ввел в бой в направлении на Камары полк
72-й пехотной дивизии и до 100 танков и штурмовых 
орудий. К концу дня ему удалось несколько вклиниться в 
нашу оборону. На следующий день немцы продолжали 
ожесточенные атаки на позиции в районе Камары, 
высота 164,9. Наступление вели 2 полка пехоты с 
танками и при поддержке мощной авиации. Высоту 164,9 
упорно оборонял 602-й стрелковый полк. Атаки немцев 
ни днем, ни в ночь на 14 июня успеха не имели. Лишь 14 
июня, после того как противник ввел в бой два полка
73-й пехотной дивизии, наши войска оставили высоту. В 
это же время 381-й стрелковый полк, оборонявшийся в 
районе совхоза «Благодать», был атакован во фланг. 
Вследствие неблагоприятно сложившейся обстановки 
наше командование решило отвести эти два полка на 
рубеж совхоз «Благодать», высота 123,3.

Пытаясь развить свой наметившийся успех, немцы 
16 июня подбросили в район совхоза «Благодать» части 
24-й пехотной дивизии, которые совместно с двумя 
полками и танками 30-го армейского корпуса перешли в 
наступление на совхоз «Благодать», Кадыковку.

Удар немцы наносили на узком участке, по частям, 
понесшим уже значительные потери. Это позволило им 
вклиниться в оборону защитников Севастополя на стыке 
первого и второго секторов и в ночь на 17 июня



захватить совхоз «Благодать». Дальнейшее наступление 
противника было остановлено.

На других участках фронта противник также вел 
решительные атаки. В частности, румыны 11 июня 
произвели крупную атаку на наши позиции в районе 
высоты 269,0. Пьяные румынские офицеры и солдаты 
решили психической атакой воздействовать на наших 
бойцов. Эта психическая атака стоила румынам 200 
солдат и офицеров убитыми.

Н аиболее  критическим и  днями  для частей 
четвертого сектора, оборонявшего подступы к Северной 
бухте, были дни с 17 по 20 июня. Сгруппировав здесь 4 
полка пехоты с танками, немцы 17 июня атаковали наши 
подразделения в четвертом секторе. К этому времени 
гарнизон четвертого сектора насчитывал не более двух 
полков. Для создания сплошного фронта обороны не 
хватало войск; кроме того, у подразделений не было 
необходимого количества боеприпасов. Все это в сильной 
мере затрудняло организацию длительной обороны 
занимаемых рубежей. Тем не менее каждый метр 
советской земли давался немцам дорогой ценой. Лишь во 
второй половине дня 17 июня немцам удалось оттеснить 
наши части и занять ряд высот в глубине обороны. В 22 
часа немцы возобновили свое наступление, однако 
большего успеха за этот день они добиться не смогли, 
если не считать проникновения отдельных групп 
автоматчиков к восточной окраине Буденновки и 
блокировки батареи Б-30. В этот день немецкая авиация 
произвела  на уча сто к  ч е твер то го  сектора  960 
самолетовылетов и сбросила 4500 бомб.

18 июня немецкие части, при поддержке авиации, 
огня тяжелой артиллерии и реактивных батарей,



продолжали теснить подразделения четвертого сектора. 
Предпринятая во фланг противнику контратака силами 
138-й стрелковой бригады (резерв района) не смогла 
существенно изменить обстановку и наши части, ведя 
тяжелые оборонительные бои, вынуждены были отойти.

К исходу дня они отошли на рубеж верховья балки 
Голландия, Братское кладбище, Буденновка и Учкуевка.

Весь день 19 июня противник продолжал бомбить 
наши боевые порядки, по которым было сброшено до 
4000 бомб крупного калибра, и Севастополь, на который 
было сброшено несколько тысяч одних зажигательных 
бомб. Город был объят пламенем, а дым простирался 
далеко за его пределами.

С наступлением темноты наши части вынуждены 
были отойти на северные укрепления Севастополя. Эти 
укрепления, защищавшие с севера непосредственные 
подступы к Северной бухте, удерживались нашими 
слабыми подразделениями в течение 20, 21 и 22 июня.

Против горстки защитников северных укреплений 
противник направил 3 полка пехоты с танками. Но и это 
не помогло. Тогда немцы решили сравнять наши 
укрепления с землей и уничтожить засевших там 
защитников. Только за 21 июня они произвели на 
северные укрепления 600 самолетовылетов, и все-таки 
продвижение их измерялось несколькими десятками 
метров.

О днако  о тсу тств и е  р е зервов  и, о со б ен н о , 
боеприпасов, а также непрерывные атаки немцев 
заставили наше командование принять решение об 
оставлении этих позиций. В ночь на 23 июня по приказу 
командования Приморской армии героические защитники 
северных укреплений были перевезены на лодках на



южный берег Северной бухты, где они вновь заняли 
оборону.

Части третьего сектора к этому времени отошли на 
рубеж высота 255,3, южный берег Мартыновской балки.

С отходом четвертого сектора на южный берег 
Северной бухты участь северной стороны Севастополя 
была решена. Все корабли и плавучие средства были 
переведены из Северной бухты в бухты Камышевую 
["Камышовую" — Прим. 1епок555\ и Стрелецкую . 
Одновременно была начата постройка пристаней для 
эвакуации.

Наступая на северо-восточную  оконечность 
Северной бухты, немцы не прекращали своих попыток 
прорваться к Севастополю вдоль Ялтинского шоссе. 17 
июня на стыке первого и второго секторов полк 
немецкой пехоты с танками 6 раз переходил в атаку на 
высоту 157,6. Не добивш ись здесь определенных 
результатов, противник перенес центр тяжести своих 
усилий на северо-восток в направлении высоты 135,7. 
Здесь развернулись ожесточенные бои. Подразделения 
7-й бригады  м орской  пехоты  оказали  упорное  
сопротивление. Высота неоднократно переходила из рук 
в руки и в конечном счете немцы, потеряв до 60 % 
своего состава, вынуж дены  были отказаться от 
последующих атак.

С утра 18 июня дивизия немцев, усиленная 30 
танками, повела одновременное наступление частью сил 
из района совхоза «Благодать» на Кадыковку и частью 
сил из района высоты 119,8 на высоты Карагач. Наши 
части отбили девять атак и уничтожили до двух полков 
пехоты. Несмотря на эти потери, противник не отказался 
от своих попыток прорвать нашу оборону и уничтожить



оборонявшие ее части. Большие потери понесли и наши 
войска. К исходу дня они были оттеснены противником 
на рубеж высоты 55,1, высота 135,7, Черная речка. Атаки 
противника в течение 19 и 20 июня были безуспешны.

В связи с угрозой охвата частей третьего сектора и 
принимая во внимание относительно слабую плотность 
нашей обороны во всех секторах, командующий армией 
принял  реш ение  на отвод  в ночь на 21 ию ня 
левофланговых частей второго и третьего секторов на 
главную линию обороны — Памятник, высота 256,2. Это 
мероприятие было весьма своевременным, так как уже с 
утра немцы предприняли на этом участке наступление с 
задачей окружения и уничтожения наших частей. Удар 
был нанесен по пустому месту, а в последующем 
противник встретился с организованной обороной, 
занятой нашими войсками на Федюхиных высотах. К 
вечеру 21 июня немцам удалось оттеснить наши 
подразделения к западу, а 22 июня овладеть высотой 
157,6.

К 23 июня линия нашей обороны проходила на 
правом ф ланге  по бы вш ем у рубеж у прикры тия 
эвакуации, в центре — по главному рубежу обороны, на 
левом фланге — по южному берегу Северной бухты, то 
есть южнее рубежа прикрытия эвакуации.

За 16 дней боев темпы продвижения противника 
измерялись десятками метров в сутки. Запланированное 
б ы стр о е  п р о д в и ж е н и е  с р е ш и те л ь н о й  целью  
превратилось в медленное прямолинейное наступление.

Противник добился незначительного тактического 
успеха. Но и этот небольшой успех, хотя он и стоил 
противнику колоссальных потерь в людях и технике, 
создал весьма невыгодную для нас обстановку —



севастопольским оооронительныи плацдарм сузился до 
предела.

Ряды защитников настолько поредели, что от 
н е ко тор ы х  частей  о стали сь  только  о тдел ьн ы е  
подразделения. Пополнение не поступало, а боеприпасы 
из-за блокады подвозить было почти невозможно. 
Авиация из-за дальности базирования, а главное 
вследствие абсолютного превосходства в воздухе 
противника, помочь ничем не могла. Тем не менее в 
рядах наших бойцов и офицеров не было уныния или 
неверия в свои силы и в возможность дальнейшего 
продолжения обороны.

В период с 23 по 27 июня противник сосредоточил 
основны е  усилия  против И н керм ан ски х  вы сот, 
прикрывавших с востока кратчайшее направление к 
Севастополю. Части, оборонявшие Инкерманские высоты, 
занимали выдвинутое положение и поэтому угрожали 
флангам противника, вклинившимся в нашу оборону 
севернее и южнее этих высот. Во второй половине дня 23 
ию ня немцы  силам и  двух  диви зи й  переш ли  в 
наступление против наших частей на участке Новые 
Шули, Мартыновская балка. За день боя 132-я пехотная 
дивизия немцев была «перемолота» нашими войсками. 
Однако немецкие части вышли на южные скаты 
Мартыновской балки.

Для парирования наступления противника на этом 
участке из резерва района были выброшены 4 батальона, 
которым было приказано занять оборонительный рубеж 
по линии прикрытия эвакуации.

25 июня немцы вынуждены были произвести 
перегруппировку и подтянуть свежие резервы.



26 июня, после проведенной перегруппировки, 
ввода в бои свежих резервов и переформирования 132-й 
пехотной дивизии и 4-й румынской горнострелковой 
бригады, противник вновь перешел в наступление на 
высоту 169,4 и гору Сахарная головка. В результате 
упорного боя немцам удалось овладеть высотой 169,4. 27 
июня наши войска по приказу командования оставили 
гору Сахарная головка. В ночь на 28 июня наши части 
оставили Инкерманские высоты и были отведены на 
вторую линию обороны.

Пятидневные бои за Инкерманские высоты не дали 
противнику ж елаем ы х результатов. О круж ить и 
уничтожить по частям подразделения третьего сектора 
ему не удалось.

Несмотря на исключительное сопротивление наших 
частей, положение их с каждым днем становилось все 
т я ж е л е е  и т я ж е л е е .  В с л е д с т в и е  с у ж е н и я  
оборонительного плацдарма артиллерия противника всех 
калибров могла обстреливать всю глубину нашей 
обороны.

Особенно ожесточенной бомбардировке и обстрелу 
подвергались город и аэродромы. Так, 25 и 26 июня на 
аэродромы было сброшено 1770 авиабомб и выпущено 
8396 тяжелых снаряда. Авиация была вынуждена 
полностью перебазироваться на кавказские аэродромы. 
Отсутствие боеприпасов не позволяло нашей артиллерии 
бороться с самолетами противника и отвечать огнем на 
интенсивный обстрел наших позиций, баз и города.

По мере продвижения противника к Севастополю 
атаки его становились все более и более ожесточенными.

28 июня немцы предприняли многочисленные атаки 
на левом фланге нашей обороны. Эти атаки были



успешно отбиты нашими частями ружейно-пулеметным 
огнем и штыковыми ударами. В течение всего дня в 
в о з д у х е  н е п р е р ы в н о  н а х о д и л и с ь  н е м е ц к и е  
бомбардировщики, взаимодействующие с пехотой и 
танками. За день они сбросили свыше 3500 бомб. 132-я 
пехотная дивизия немцев при поддержке танков и 
массированного удара авиации овладела Инкерманским 
монастырем и рощей северо-западнее его и оттеснила 
наши части непосредственно к Инкерману.

Кольцо блокады вокруг Севастополя все более 
сжималось. Враг наседал со всех сторон. 29 июня немцы 
нанесли удар вдоль Ялтинского шоссе с задачей прорвать 
фронт нашей обороны на стыке первого и второго 
секторов и выйти к Севастополю с юго-востока. К 16 
часам, после ввода в бой свежих резервов, противник 
овладел хутором Дергачи и высотой 194,2. Высадившийся 
в районе Килен-Бухта десант немцев обош ел с 
с е в е р о - з а п а д а  г ору  С у з д а л ь с к у ю  и о т р е з а л  
оборонявшиеся здесь подразделения от остальных 
частей.

В ночь на 30 июня наши части были отведены на 
рубеж прикрытия эвакуации и непосредственно к 
слободе Корабельной. 30 июня по решению Ставки 
Верховного Главнокомандования началась планомерная 
эвакуация защ итников Севастополя с временных 
пристаней.

В этот день немцы подошли непосредственно к 
городу и завязали уличные бои на окраинах. Части, 
отведенные в город, защищали каждый дом. Ярусное 
расположение города позволяло создавать сплошные 
многослойные полосы огня вдоль улиц и переулков.



Все попытки противника овладеть Севастополем 1 
июля не увенчались успехом. В течение 2 и 3 июля 
отряды прикрытия продолжали вести с немцами упорные 
уличны е бои. О сновны е силы Севастопольского  
оборонительного  района отходили к западному  
побережью  полуострова, где уже к 5.30 2 июля 
отдельные соединения были посажены на суда для 
последующей отправки на Кавказ. Остальные части были 
брошены и остались погибать в Севастополе.

Отряды прикрытия не сдавали города, пока была 
еще возможна эвакуация. К исходу 3 июля держаться уже 
не было возможности, и отряды прикрытия стали 
самостоятельно прорываться в горы к партизанам для 
продолжения борьбы с немцами.

Командование Черноморского флота бежало из 
города на самолете, а для эвакуации командования 
сухопутных войск, партийных и советских руководителей 
предоставило две подводные лодки.

Оставленные на произвол судьбы защитники 
Севастополя сражались до последнего патрона. Расчет 
тяжелой башенной батареи Б-35 взорвал себя вместе с 
орудием, многие краснофлотцы бросались с маяка на 
камни, не желая сдаваться в плен. Пожалуй, это был 
один из самых драматических периодов Великой 
Отечественной войны.

Утром 4 июля противник оказался в Севастополе, но 
ему достались лишь пепелище и обломки домов и 
предприятий. Сооружения были разрушены и взорваны, 
оборудование предприятий вывезено или уничтожено.

Д е й с т в и я  т а н к о в ы х  ч а с т е й  с о в е т с к и х
войск.8 1 -1/\ отдельный танковый батальон находился в 
армейском резерве и располагался в хуторе (500 м



юго-восточнее Пышнова). 125-й отдельный танковый 
батальон был придан 25-й стрелковой дивизии и 
располагался в ее оборонительной полосе — северные 
отроги оврага Мартыновский — в засадах. К началу 
боевых действий 81-й танковый батальон имел Т-34, 12 
Т-26, БТ-7, а также сформированный при нем из 
свободного личного состава танкистов один взвод 
а в т о м а т ч и к о в  — 40 ч е л о в е к ,  и о д и н  в з в о д  
противотанковых ружей — 12 ружей. Для большей 
маневренности оба взвода были посажены на тягачи Т-20 
«Комсомолец». Батальон имел задачу уничтожать 
во зможный  воздушный  и морской десанты.  На 
вооружении 125-го отдельного танкового батальона 
находилось 25 танков Т-26.

Впервые танкисты приняли участие в боевых 
действиях 8 июня 1942 года. В районе безымянной 
высоты (2 км южнее Камышлы) через боевые порядки 
пехоты в тыл 287-му стрелковому полку просочились до 
250 автоматчиков противника с минометами. Для их 
ликвидации командование 25-й стрелковой дивизии 
выделило одну стрелковую роту и одну танковую роту в 
составе 6 машин. В результате решительных и внезапных 
действий автоматчики противника были уничтожены. 
Потери танковой роты: один человек убит, подбит один 
танк. Несколько позже танкисты приняли участие в 
ликвидации прорыва пехоты и 10 танков противника в 
районе оврага Мартыновский в направлении балки 
Графской. В этом бою советские танкисты проявили 
мужество и высокое мастерство. Ими было уничтожено 
четыре танка, три противотанковых орудия, большое 
количество пулеметов и более 100 солдат и офицеров 
противника. Собственные потери составили: один убит, 
один ранен, был подбит танк.



Во всех последующих боях на северном участке 
фронта основные задачи танкистов заключались в 
коротких атаках и контратаках с целью уничтожения 
живой силы и техники противника. Как правило, танки 
всегда действовали в непосредственном взаимодействии 
с пехотой и артиллерией.

С отходом наших частей на рубеж Северная бухта, 
Цыганская балка, Четаритор 125-й отдельный танковый 
батальон с северного участка был переброшен на южный 
и расположен в Хомутовой балке. Батальон имел задачу: 
войти в связь с частями второго сектора обороны, 
п рои з в е с ти  р а з в е дк у  п р о т и в н и к а  на г л а вн ых  
н а п р а в л ен и я х  контратак ,  привес ти  в п орядок  
материальную часть.

Противник, подвергая непрерывным ожесточенным 
бомбардировкам боевые порядки наших войск, не 
считаясь ни с какими потерями, подвозя все новые 
резервы и вводя танки, рвался к городу. В этой сложной 
обстановке танковые батальоны получили задачу: 
совместно с частями 383-й стрелковой дивизии, 7-й 
бригады морской пехоты контратаковать противника и не 
допустить выхода его на рубеж высоты Карагач, Сапун 
Гора. На этом рубеже и к западу от него развернулись 
ожесточенные бои. Действия танковых батальонов, 
находившихся в боевых порядках пехоты, определялись 
конкретной обстановкой. В случаях, когда превосходство 
в танках было на стороне противника, наши танки 
отходили в боевые порядки пехоты и совместно с ней из 
укрытий вели огонь на поражение. При равенстве сил 
или когда противник был слабее танки при поддержке 
артиллерии стремительно атаковали его и не допускали к 
боевым порядкам пехоты. В этих боях, длившихся 
несколько дней, противник потерял 16 танков, 12 орудий,



9 минометов, значительное количество пулеметов и до 
300 солдат и офицеров. Наши потери составили 9 танков, 
из них 2 на исходных позициях от прямого попадания 
бомб.

В п о с л е д у ю щ и е  дни танкисты  также  вели 
ожесточенные бои. 81-й отдельный танковый батальон, 
отойдя на рубеж Казачьей бухты,  отражая атаки 
численно превосходящего противника, 2 июля потерял 
последние 4 машины. Оставшийся в живых личный 
состав (4 офицера, 5 солдат и сержантов) во главе с 
командиром батальона был эвакуирован в город 
Новороссийск.

125-му отдельному танковому батальону к исходу 30 
июня была поставлена задача отойти в район хутора 
Пятницкого и удерживать противника на рубеже 
Коммуна, хутор Познова.

1 июля 1942 года батальон, отражая яростные 
атаки, отходил на рубеж Камышовой бухты. 2 июля, 
подвергаясь непрерывной ожесточенной бомбардировке 
и артобстрелу, под натиском численно превосходящих 
сил противника батальон также отошел на рубеж 
Казачьей бухты.

3 июля командир батальона майор Листобаев, 
старший политрук Осокин и группа из пяти бойцов, имея 
один, последний уцелевший танк с 15 снарядами, 
вступили в неравную схватку с наседавшим противником. 
Дальнейшая их судьба неизвестна.

Таким образам, отражая атаки немецких войск в 
ходе третьего штурма Севастополя, танкисты проявили 
мужество и героизм. За весь период боевых действий не 
было отмечено ни одного случая трусости или ухода с 
поля боя. В июне — июле 1942 года ими было



уничтожено 32 танка, 20 орудий, 9 минометов, 37 
пулеметов, более 1500 солдат и офицеров противника.[25]

25 Там же, л. 27.



ВЫВОДЫ И УРОКИ
П л а ч е в н ы е  итоги боев  Красной  Армии  на 

территории Крыма 1941— 1942 годах имели свои 
п р и ч и н ы .  Э т о ,  в п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  н и з к и й  
к валификационный  уровень  боевой подготовки 
командного состава РККА, в том числе и отдельных 
руководителей высшего звена. Тем не менее бои в Крыму 
показали высокую боеспособность отдельных частей 
Красной Армии и подразделений ВМФ СССР. Несмотря на 
то, что советские войска оставили Севастополь,  
героический подвиг его защитников стал символом 
мужества российских солдат и продемонстрировал всему 
м и р у  р е ш и м о с т ь  н а р о д о в  н а ш е й  с т р а н ы  к 
сопротивлению.
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