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ПРЕДИСЛОВИЕ

В предлагаемой вниманию читателя книге повествуется о слав
ной истории и замечательных боевых и революционных традициях 
Черноморского флота нашей страны. Его предысторию составляет 
многовековая борьба русского народа за выход к Черному и Азов
скому морям, от которых он был оттеснен многочисленными за
воевателями.

«11(1 одна великая нация,— писал К. Маркс,— никогда не су- 
щестнопала и пе могла существовать в таком удаленном от моря 
положении, в каком первоначально находилось государство Пет
ра Великого, никогда МИ одна нация пе мирилась с тем, чтобы ее 
морские побережья и устьях рек были от нее оторваны; Россия 
не могла ос тип  п. устья Пены, этого естественного выхода для 
продукции Сснсрпон России, в руках шведов, так же как устьев 
Дона, Днепра, Оуга н Керченского пролива в руках кочевнпков- 
тагар»

Справедливая многовековая борьба России за выход к южным 
морям успешно завершилась в XVIII веке возвращением ископ- 
ио русских причерноморских и приазовских земель и присоеди
нением № ней Крыма. 2 мая 1783 г. эскадра кораблей под коман- 
донлнпрм ппце-адмирала Ф. А. Клокачева вошла в Ахтиарскую 
(Севастопольскую) бухту, положив тем самым начало созданию 
Черноморского флота.

Моряки-черноморцы, защищая интересы России, одержали 
немало замечательных побед в борьбе с ее врагами. Вечно живут 
и памяти народной их выдающиеся подвиги, совершенные в боях 
н сражениях у Фидониси и Тендры, Калиакрии и Корфу, в Си
нопском сражении и в обороне Севастополя 1854—1855 гг. На 
флоге складывались и развивались славные боевые традиции, пе
редававшиеся из поколения в поколение моряков. На Черном море 
кыдннпулась целая плеяда талантливых флотоводцев и военачаль
ников — Ф. Ф. Ушаков, М. П. Лазарев, П. С. Нахимов, В. А. Кор- 
ннлои, В. И. Истомин, С. О. Макаров, Г. И. Бутаков и другие.

И книге большое место отведено участию черноморцев в ре
волюционном движении в России. В летопись освободительной

1 Цит. со: История военно-морского искусства. М., 1969, с. 39—40.
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борьбы трудового народа яркими страницами пошли революцион
ные выступления команд броненосца «Потемкин», крейсера «Оча
ков» и других черноморских кораблей.

Революционные моряки флота решительно и твердо шли под 
знаменем партии большевиков в октябре 1917 г. Они сыграли 
большую роль в установлении Советской власти на юге страны, с 
честью выполнили указапие В. И. Ленина о превращении главной 
базы флота — Севастополя в надежную опору социалистической 
революции.

В 1918—1920 гг. черноморцы активно участвовали в борьбе 
против внутренней контрреволюции и иностранной интервенции. 
Имена И. А. Назукина, А. В. Мокроусова, Н. А. Пожарова, 
А. В. Полупанова, В. Е. Драчука, С. М. Лепетепко, И. Д. Сладко- 
ва, И. К. Кожанова, Б. В. Хорошхина, В. В. Роменца, И. Д. Папа- 
нина н многих других героев гражданской войны навсегда вошли 
в историю нашей Родины и ее флота.

В книге нашла отражение большая забота Коммунистической 
партии и Советского правительства о возрождении Черноморско
го флота после гражданской войны. В тяжелых условиях хозяйст
венной разрухи рабочие, инженеры и военные моряки ввели в 
строй десятки боевых кораблей, восстановили военно-морские 
базы. Была развернута подготовка кадров для флота.

Социалистическая индустриализация страны позволила при
ступить к строительству нового, советского флота. В годы пред
военных пятилеток черноморцы, как и военно-морские силы стра
ны в целом, получили новые подводные лодки и эскадренные мино
носцы, лидеры и крейсера, морскую авиацию. К началу Великой 
Отечественной войны Черноморский флот превратился в серьез
ную боевую силу, способную успешно решать задачи по защите 
южных морских рубежей пашей Родины.

Советские моряки-черноморцы, упаследовавшие и развившие 
все лучшее из вековых традиций русского флота, в годы Вели
кой Отечественной войны проявили величие духа, мужество, от
вагу и героизм в защите завоеваний Великого Октября, свободы и 
независимости социалистической Родины. Вместе с воинами Со
ветской Армии они героически отстаивали Одессу и Крым, При
азовье и Кавказ. В наступательпых операциях Черноморский флот 
успешно содействовал советским войскам, беспощадно громил не
мецко-фашистских захватчиков на суше, на море и в воздухе, 
внес достойный вклад в достижение окончательной победы над 
врагом.

В годы войны на Черноморском флоте выросли п выдвинулись 
такие Крупные советские флотоводцы и военачальники, как Адми- 
рлл Флота Советского Союза С. Г. Горшков, адмиралы Ф. С. Ок
тябрьский, Л. А. Владимирский, П. Е. Басистый и другие. Их 
флотоводческий талант и выдающиеся организаторские способно
сти сыграли немалую роль в успешном выполнении ставившихся 
перед флотом боевых задач,
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Коммунистическая партия п Советское правительство высоко 
ицснилп массовый героизм черноморцев. Свыше 54 тыс. воинов 
флота были награждены орденами и медалями Советского Союза. 
Т11 моряков удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 
Четырем причерноморским городам — Одессе, Севастополю, Но
вороссийску н Керчи присвоено почетное зваппе «Город-герой», а 
Черноморский флот награжден орденом Красного Знамени.

И послевоенный период в связи с усилением агрессивной по
литики империализма Коммунистическая партия я  Советское 
правительство были вынуждены принимать необходимые меры 
по дальнейшему повышению обороноспособности страны. В ходе 
всемерного совершенствования и укрепления Вооруженных Сил 
на бане технического прогресса и революции в военном деле был 
создан современный, океанский ракетно-ядерный Военно-Мор
ской Флот.

Качественно новым стал и Краснознаменный Черноморский 
флот. В его составе ныне имеются современные подводные и над
водные корабли различных классов, оснащенные повейшей бое
вой техникой и оружием, совершенными средствами навигации, 
управления и связи, всепогодные реактивные самолеты, способные 
наносить сокрушающие удары по врагу, морская пехота и берего
вые ракетно-артиллерийские войска.

Однако какими бы совершенными ни были вооруженно и бое
вая техника, решающую силу флота составляют люди, хорошо 
знающие свое дело, тесно сплоченные вокруг ленинской партии и 
ее ЦК, воспитанные па идеях марксизма-ленинизма, безгранично 
преданные великому делу строительства коммунизма, готовые в 
любую минуту выступить па защиту государственных интересов 
любимой Отчизны и с честью выполнить любой ее приказ, любые 
ее задания. Читатель найдет в книге немало примеров мужества 
п стойкости матросов и старшин, мичманов и офицеров, проявлен
ных в мирное время при выполнении воинского долга.

Корабли флота давно вышли за пределы Черного моря, пла
вают и ведут боевую подготовку в Средиземном море и в других 
районах Мирового океана. Дальние морские походы являются 
отличной школой боевой выучки и самым эффективным методом 
повышения морально-психологической закалки личного состава. 
По многом этому способствует хорошо поставленная партнйпо-по- 
лнтическая работа. Кпига знакомит с большой, разносторонней 
политико-воспитательной работой командиров, политработников, 
партийных и комсомольских организаций в дальппх походах, на- 
праилепной па мобилизацию матросов, старшин и офицеров на 
глубокое изучение боевой техники и оружия, дальнейшее укреп
ление в о и н с к о й  д и с ц и п л и н ы , повышение бдительности и боевой 
го тошюсти.

Коммунистическая партия и Советское государство постоянно 
Лршишиот заботу о моряках-черноморцах и высоко ценят их рат
ный труд. Корабли флота не раз посещали товарищ Леонид
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Ильич Брежнев и другие руководители партии и правительства. 
В послевоенные годы многие корабли, части и соедииепия удо
стоены орденов п высоких юбилейных наград — Памятных зна
мен, Почетных грамот, Юбилейных знаков, а также Вымпелов 
Министра обороны СССР. Только за последние десять лет награж
дены орденами и медалями Советского Союза болое двух с поло
виной тысяч воинов флота.

Черноморцы, воодушевленные принятием повой Конституции 
СССР, замечательными успехами советского народа в коммуни
стическом строительстве, неустанно трудятся над осуществлением 
требований XXV съезда КПСС, указаний и рекомендаций Гене
рального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР, Председателя Совета обороны СССР товарища 
Л. И. Брежнева, данных им во время поездки по районам Сибири 
и Дальнего Востока и в речи на XVIII съезде ВЛКСМ, о дальней
шем укреплении Вооруженных Сил, о повышении их боевой го
товности. Вместе со всеми советскими воинами они свято выпол
няют военные заветы В. И. Ленина, учатся военному делу настоя
щим образом, надежно стоят на страже счастья и вдохновенного 
труда своего народа, великого коммунистического строительства.

Книга «Краснознаменный Черноморский флот», несомненно, 
вызовет интерес у широкого круга читателей, будет способство
вать военно-патриотическому воспитанию советских людей, осо
бенно молодежи.

Адмирал Н. И. ХОВРИН



Г JI Л И Л  П Е Р В А Я

КОГМ.Л 1ЧМ.Г1Ш .{Л ВЫХОД К ЮЖНЫМ МОРЯМ

11гш|нш мореходства на Руси уходит в глубокую древность. 
Носточпославнпекпе племена еще до начала нашей эры занимали 
.и'м.чи между Нападпым Бугом и Карпатами на западе, верховья
ми If<i.'iгм и Дона на востоке, низовьями Дуная и Днестра на юге, 
.||адожскнм и Онежским озерами на севере. По рекам, озерам и 
морям пелась торговля между славянскими племенами и их сосе
дим п.

Славяне вынуждены были постоянно вести борьбу с византий
скими н другими завоевателями, которые пытались оттеснить их 
иг морских путей.

И Г» 1!(i г. тысячи южных и восточных славян принимали уча
стие и осаде Константинополя. Известны и многие другие морские 
походы ел а или в VII и V III веках, в которых они стяжали славу
0 I важных мореходов.

Морские навыки и опыт славян были восприпяты и развиты 
II\ потомками, создавшими в IX веке мощное феодальное Древ
нерусское государство с центром в Киеве. Называлось оно Киев
ской Русью.

Славяне плавали не только в Черном, но и Средиземном и 
(Мраморном морях. Основным их судном была морская ладья, 
представлявшая собой колоду-однодеревку, на борта которой на
бивались доски. Ладья могла ходить на веслах и под парусами.

Регулярного военного флота в Древнерусском государстве не 
было. Для морских походов по мере надобности создавался ладей
ный флот. Каждая ладья представляла собой самостоятельную 
бооиую единицу, ее л и ч н ы й  состав (40 человек) разбивался па де-
( II Г'KII.

Ладьи объединялись в отряды, составлявшие флот во главе
С KHH.1CM.

II VIII г. большой морской поход совершил из Киева в Внзан-
1 ню князь Олег. Поход, в котором участвовало 2 тыс. русских су- 
дои, завершился подписанием первого письменного славяно-грече- 
сиого торгового договора, который, по оцепке Карла Маркса, со
держал позорные для Восточной Римской империи условия 
мира.

7



Эта победа была воспета А. С. Пушкиным п стихотворении 
«Олегов щит»:

Тогда во славу Руги ратной,
Строинш у греку в стыд и страх,
Ты пригвоздил свой щ ит булатиый 
Н а цареградскпх воротах.

Два морских похода — в 041 и 944 гг.— совершил в Византию 
князь Игорь. В результате этих походов был подписан с греками 
договор о торговле, союзе н взаимопомощи

В 9G7 г. и в 969—971 гг. два похода в Пол гари го предпринял 
князь Святослав. В 989 г. дружины князя Владимира осадили и 
взяли город Херсопес. В 1043 г. русские суда снова совершили 
большой морской поход в Византию. В этот период русские люди 
плавали также в Каспийском море, куда проникали из Черного и 
Азовского морей через волоки по системам рек Дона и Волги. За 
пятьдесят лет X пека было совершено шесть таких походов.

Важную роль в этих походах играл Великий водный путь, со
единявший Балтийское (Варяжское) море с Черным (Русским), 
а через Керченский пролив, Доп и Волгу — с Каспийским (Хва- 
лыпским) морем. Русские купцы, развивая торговлю, ходили па 
ладьях и во многие средиземноморские страны. Все это создало 
Древнерусскому государству широкую морскую славу.

Дальнейшее развитие феодальных отношении в Киевской Руси 
привело к распаду Древнерусского государства. В XII веке сло
жились самостоятельные кпяжества: Новгородское, Ростово-Суз- 
дальское, Муромо-Рязанское, Смоленское, Киевское, Чернигов
ское, Северское, Переяславское, Волыиское, Галпцкое и другие. 
Одпако и в этот период мореходство на Руси пе прекращалось.

В 1236—1240 гг. русская земля (кроме Новгородского кпяже
ства) была завоевана татаро-монголами. Татаро-монгольское нго 
и последовавшие затем польская и шведская интервенции почти 
на пять веков оторвали Русь от западных и южных морей.

В XV веке, когда русские княжества, объединившись в еди
ное централизованное государство во главе с Москвой, сбросили 
с себя татаро-монгольское иго, Россия начала длительную и упор
ную борьбу за возврат исконно русских земель, захваченных 
Польшей, Литвой, Швецией, Ливонией, Турцией. Становлению и 
укреплению Русского государства немало способствовало воссое
динение в 1654 г. Украины с Россией.

Набиравшееся сил Русское государство не могло мириться с 
потерей южных морей. От выхода к ним зависело дальнейшее его 
политическое и экономическое развитие. Возвращение к южным 
морям позволяло России наладить торговые и культурные связи с 
другими государствами и укрепить свою безопасность па юге.

Большую роль в борьбе за выход к Черному и Азовскому мо
рям играли запорожские и донские казаки. С 1575 по 1637 г. они

1 Б оевая лотоппсъ русского флота. М., 1948, с. 8.
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г<>|1г | | | | | | | . '1 1 1  до двадцати походов по этим морям, неоднократно 
осуждал н турецкую крепость Азов, овладевали Кафой (ныне Фео
досии), Синопом, Трапезундом, подходили к стенам Константнно- 
пп.hi. I! шопе» 1(),'!7 г. после восьминедельной осады казаки взяли
i.| <чпк- ill Дао» и удерживали ее в течение пяти лет. В 1641 г. Тур
ции или ранила для осады Азова крупную армию и мощный флот. 
Лпщнпшкп крепости отразили 24 приступа, нанесли туркам ог
ромный урон. Татаро-турецкие войска, потеряв около 50 тыс. че- 
иппек, иыпуждены были снять осаду. В 1642 г. по распоряжению 
русского ираиительства казаки оставили Азов, разрушив все его 
укреплении. России тогда еще пе была готова к ведению войны 
<• Турцией а  но могла оказать казакам помощь в дальнейшем удер
жании Азопа.

В I08G г. Россия заключила военный союз с Австрией, Речью 
I Inciiii.iirroit (Польшей) и Венецией против Османской империи 
(Турции). Однако в XVI—XVII веках она не смогла добиться 
и и хода к Черному морю. Предпринятый в 1687 г. поход русских 
uoiiru под командованием В. В. Голицына в Крым закончился не
удачен. Пе припес успеха и второй поход Голицына в 1689 году.

Между тем и связи с дальнейшим ростом производительных 
«■ил страны и образованием общерусского рынка в конце XV7I I ве
на черноморская проблема приобретала для России все более ост
рый характер. К ее разрешению приступил Петр I. Воспользо
вавшись антиосмаисшш союзом 1686 г., он возобновил военные 
ленстиии против Турции.

В 1695 г. русская армия двинулась на Азов. Она предприня
ла дна штурма крепости, по взять ее не смогла. Эта неудача убеди
ла Метра в том, что овладеть морской крепостью одними сухо
путными войсками вряд ли удастся. Нужны были корабли, чтобы 
.■«блокировать Азов и со сторопы моря.

Петр I приступил к созданию флота. В селе Преображенское, 
иод Москвой, началось спешное строительство брандеров и га
лер. Одновременно в Воронеже были заложены два 36-пушечпых 
корабли.

Во втором походе на Азов, предпринятом весной 1696 г., уча- 
гпмжал н флот: 2 корабля, 4 брандера, 23 галеры, множество стру
гов, морских лодок и плотов *. Осажденная с суши и с моря, кре
пость через 50 дней пала. Начались переговоры с Турцией о ми
ре. Для их ускорения в августе 1699 г. в Константинополь при
было русское посольство во главе с Емельяном Украинцевым. 
Причем опо следовало не как обычно, сухопутьем, а на военном 
корабле «Крепость», который до Керчи сопровождался Азовским 
флотом к составе 14 вымпелов.

Условия мирного договора, заключенного в июле 1700 г., по- 
ан ш м и  1’усскому государству закрепиться па побережье Азов
ского мори п в устье Дона, развернуть строительство базы для

1 I IniMi.ui летопись русского флота, с. 40.
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Азовского флота у мыса Таганрог. Создание на Азовском море 
русских морских сил положило начало регулярному военному 
флоту России. Однако она по-прежнему оставалась оторванной 
от Черного моря — Керченский пролив находился в руках турок.

После азовских походов главной задачей внешней политики 
России стало овладение выходами в Балтийское море. Эта задача 
была решена в результате Северной войны со Швецией, длившей
ся 21 год. В ходе ее, в ноябре 1710 г., Турция под давлением ряда 
европейских государств объявила войну Госсии. Петр I с соро- 
катысячпой армией направился к реке Прут, но там был окружен 
200-тысячиой армией турок. 12 ию ля1 1711 г. Петр I вынужден 
был заключить мир, по которому Турции возвращалось все, что 
было завоевано в войне 1695—1700 гг. Россия уступала Турции 
всю Азовскую область и обязывалась уничтожить все свои кре
пости на юге.

В 1712 г. русские войска разрушили крепости Азов и Таган
рог, а пушки отправили в глубь страны. Часть кораблей купила 
Турция, а остальные были сожжены. Азовский флот, созданный 
15 лет назад, перестал существовать. Недостроенные корабли стоя
ли в Воронеже па стапелях до 1727 г., когда пожар уничтожил их 
вместе с оборудованием верфи.

В 1735 г. началась новая война между Россией и Турцией, 
продолжавшаяся четыре года. Для содействия русским сухопут
ным армиям были созданы Допекая и Днепровская флотилии.

Летом 1736 г. 28-тысячная русская Донская армия под коман
дованием П. П. Ласси и Донская флотилия (9 больших и 6 малых 
ирамов, 64 галеры и другие мелкие суда) 2 во главе с П. 11. Бреда- 
лем осадили Азов и 19 июня овладели нм. Через год Днепровская 
армия под командованием Б. А. Миппха при поддержке Днепров
ской флотилии, возглавляемой А. II. Сенявнным, штурмом взяла 
Очаков.

Война закончилась в 1739 г. заключением Белградского мир
ного договора, по которому Россия получила Азов, но без права 
иметь на Черном и Азовском морях военный и торговый флот.

Таким образом, Россия и на этот раз не добилась своей давней 
цели. Между тем экономическое развитие страны все настойчи
вее требовало решения черноморской проблемы. Правительство 
Екатерины II, сознавая это, вело подготовку к новой войне с Тур
цией. Принимались меры по укреплению армии и флота.

Турция же, подстрекаемая Францией и Австрией, решила 
упредить Россию и в 1768 г., воспользовавшись пограничным ин
цидентом, объявила ей войну.

Осенью 1768 г. 60-тысячиая конница крымского хана вторг
лась на Украину. Основные силы турок (до 300 тыс.) двинулись

1 Здесь и далее даты до ф евраля 1918 г. приведены по старому стилю. 
J В е с е л а г о  Ф. К раткая история русского флота, вып. 1, Спб., 1893, 

с. 87.
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к Хитину, чтобы идти на Киев, Смоленск, Москву. На Черном и 
Ллоискмм морях господствовал турецкий флот.

Мерная русская армия под командованием П. А. Румянцева 
нпунила в Молдавию и атаковала основные силы турок. Вторая 
русская армия во главе с В. М. Долгоруковым разверпула наступ
ление против крымских татар. Третья армия находилась в ре
зерве.

В 1770 г. русские войска полностью овладели турецкими вас- 
гшм.нымн кпяжествами — Молдавией и Валахией, закрепились 
па левом берегу Дуная. В занятых еще ранее Азове и Таганроге 
началось строительство боевых кораблей.

Действия русской армии иа юге с самого начала войны под
держивали силы Балтийского флота, из состава которого было 
направлено в Средиземное море пять эскадр кораблей с целью 
отвлечь часть сил противника с Черноморского и Придупайского 
театров и оказать помощь национально-освободительному дви
жению народов Балканского полуострова, стонавших под турец
ким игом. Общее командование эскадрами в Средиземном море 
осуществлял граф А. Г. Орлов.

24 июня 1770 г. русская эскадра под командованием адмирала 
Г. А. Спиридова напесла поражепне туркам в Хиосском про
ливе, а через два дня, 26 шопя, полпостыо уничтожила турецкий 
флот в Чесменской бухте. В результате блестящей ночной атаки 
брандеров и артиллерийского огня отряда кораблей контр-адмира
ла С. It. Грейга турки потеряли 15 линейных кораблей, 6 фрега
тов, большое число мелких судов, свыше 10 тыс. матросов и офи
церов. Потери русских составили всего 1 1 человек убитыми'.

Чесменская победа обеспечила господство русского флота в 
Игейском море и облегчила борьбу русской армии П. А. Румян
цева на Дунайском, главном театре военных действий.

Россия усиленно строила Азовскую военную флотилию, по
ложившую начало Черноморскому флоту. Корабли закладывались 
в Новопавловске, Таврове, на Икорце и Хопре. Руководителем 
строительства был назначен контр-адмирал А. Н. Сенявин. К на
чалу 1771 г. в составе Азовской флотилии насчитывалось 10 «но
воизобретенных» (парусно-гребных плоскодонпых) судов, 5 пра- 
мов, 2 бомбардирских корабля и около 100 мелких гребных су
дов 2.

Флотилия поддерживала с моря фланг армии В. М. Долгору
кова, развернувшей боевые действия по овладению Крымом, 
прикрывала побережье от высадки турецких десантов в тыл рус
ским войскам. Это в значительной мере облегчило решение армией 
Долгорукова своих задач. Она разбила войска крымского хана 
п наняла Перекоп, Евпаторию, Балаклаву, Феодосию, Керчь, Ени- 
кале н Тамань. В 1771 г. по просьбе Турции начались перегово-

1 |>орвая лстоппсь русского флота, с. 96—97.
5 Морской атлас, т. 3, ч. 1. Описания к картам. М., 1959, с. 301.
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ры о мире, по под давлением Франции, Англии и Австрии она от
вергла предложенные Россией условия, в том числе право прохода 
русских судов через проливы Босфор и Дарданеллы.

В марте 1773 г. русские войска возобновили военные действия. 
Армия Румянцева форсировала Дунай, заняла Туртукай. Летом 
1774 г. она перешла в решительное наступление па Балканах. 
8-тысячный отряд А. В. Суворова в июне разгромил 40-тысячный 
турецкий корпус у Козлуджи.

К весне 1773 г. созданная па оспове Азовской флотилии Чер
номорская эскадра насчитывала 9 паруспо-гребных кораблей,
6 фрегатов и до 15 малых судов Она базировалась па Керчь и 
двумя отрядами несла крейсерскую службу между Балаклавой, 
Феодосией и Суджук-Кале (Новороссийск). Возглавлял эскадру 
начальник Азовской флотилии вице-адмирал А. II. Сенявип. Ее 
корабли одержали ряд побед над превосходящими силами турец
кого флота в сражениях под Балаклавой, у Суджук-Кале и в Кер
ченском проливе, сорвали попытку противника высадить десант 
в Керчь и тем самым способствовали утверждению России па бе
регах Черного моря.

10 июля 1774 г. был подписан Кючук-Кайнарджинский мир
ный договор. Турция уступила России Кубань, Азов, Таганрог, 
Керчь, Еникале, Киибурн и часть побережья между Днепром и 
Бугом. Крымское ханство объявлялось независимым от Турции. 
Русский торговый флот получил право свободного плавания по 
Черному морю к  прохода через Босфор и Дарданеллы в Средизем
ное море.

Кючук-Кайпарджийскпй мирный договор дал большие выгоды 
России, по он до конца не решил черноморскую проблему. Турция 
еще продолжала владеть Очаковом, Анапой и другими сильно ук
репленными крепостями па северных берегах Черного моря. Под
держиваемая европейскими странами, опа ■ принимала немалые 
усилия к укреплению своих позиций в Крыму.

В 1782 г. турки предприняли очередную попытку возвратить 
себе территории на северном побережье Черного моря. Турецкие 
войска вступили в Тамань, намереваясь высадиться в Крыму. 
Однако решительными действиями русских войск они были от
брошены за Кубань. Царское правительство приняло решение 
включить Крым в состав Русского государства. Рескрипт Екате
рины II от 8 апреля 1783 г. уведомлял другие страны, что «полу
остров Крымский, полуостров Тамапь и вся Кубанская сторона 
приняты под державу Всероссийскую» 2.

Присоединение Крыма к Росспп имело прогрессивное значе
ние. С ликвидацией Крымского ханства навсегда была устране
на угроза разорительных набегов с юга на русские и украинские 
вемлп, Турция лишилась основной базы своей агрессии в Север
ном Причерноморье.

1 Русские и советские моряки па Средиземном море. М., 1976, с. 47.
г Цйт. по: Н е д е л и н  Л. И. Севастополь. Симферополь, 1954, с. 13.



Г Л А В А  В Т О Р А Я

СОЗДАНИЕ ФЛОТА И ЕГО ПЕРВЫ Е ПОБЕДЫ

Черноморская эскадра, базировавшаяся на Керчь, была слабой 
и не могла протппостоять турецкому флоту. Поэтому Россия после 
присоединения Крыма приступила к созданию мощного Черномор
ского флота. Чтобы ускорить его строительство, в 1777 г. из Бал
тийского моря в Черное были направлены 6 фрегатов. Но Турция 
не пропустила их через проливы, и корабли верпулись в Крон
штадт. Тогда русское правительство приняло решение строить флот 
на месте."

В 1778 г. в 30 км от устья Днепра основывается город Херсон, 
ставший первой базой русского кораблестроения на юге. В мае 
1779 г. на Херсонской верфи был заложен и в сентябре 1783 г. спу
щен на воду первый линейный 66-пушечный корабль «Слава Ека
терины» '.

Еще до официального включения Крыма в состав России рус
ское правительство иазпачнло «для командования заводимым фло
том... на Черном и Азовском морях» вице-адмирала Ф. А. Клока- 
чепа— одного из героев Чесменского сражения. Он же стал пер
вым начальником Херсонской верфи. Для управления флотом 
было создано Черноморское адмиралтейство, подчиненное губер
натору Астрахапской, Азовской и Новороссийской губерний князю 
Г. А. Потемкину.

Длительпое время шли поиски удобных мест для базирования 
главных сил флота. Одной из таких бухт оказалась Ахтиарская. 
впервые она была обследована еще в 1773 г., когда в нее из Ба
ла кланы прибыла «описная партия» под командованием штурма
на Ивана Батурина.

Па большие удобства бухты для базирования флота и строи
тельства города-крепости обратил внимание великий русский пол- 
конодец А. В. Суворов, командовавши! войсками в Крыму. По его 
укаланшо на берегу Ахтиарской бухты были возведены первые ук
репления 2.

17 ноября 1782 г. в бухту прибыли фрегаты «Храбрый» и «Ос
торожный» под общим командованием капитана 1 ранга

1 Синеок русских иооппых судов с 1008 по I860 год. Спб., 1872, с, 454.
1 А. И. ("ударов. Документы, т. 2. М., 1951, с. 69.
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И. М. Одинцова. Это были первые русские корабли, оставшиеся 
здесь на зимовку. Команды судов построили для себя в одной из 
балок (впоследствии пазванной Сухарной) небольшую казарму. 
За зиму моряки произвели промеры и описание Южпой и Севбрной 
бухт,составили парты.

2 мая 1783 г. в Ахтиарскую бухту вошли и стали па якорь 11 
кораблей Азовской флотилии, а песколько позже — 17 судов Дне
провской флотилии. С этого времени морские силы России па юге 
стали именоваться Черноморским флотом. В честь его основания 
в 1783 г. была отлита медаль «Слава России».

3 июня 1783 г. в Ахтиарской бухте матросы заложили первые 
четыре каменных здания. Этот день считается датой основания 
порта и города, хотя указ царского правительства о строительстве 
здесь военного порта, крепости п города был издан несколько поз
же — 10 февраля 1784 г. Новый порт и город получили название 
Севастополь (величественный город). В феврале 1781 г. в честь его 
основания отливается медаль «Польза России».

К июлю 1784 г. в Севастопольской гавани было создано неболь
шое адмиралтейство, представлявшее собой кузницу, мачтовый 
сарай, лесной и канатные склады, площадку для килевапия су
дов. Флаг-капитаном, пли начальником штаба эскадры, был мо
лодой лейтенант Д. II. Сенявип, впоследствии выдающийся рус
ский флотоводец. Фактически он руководил всеми работами по 
оборудованию Севастопольской военно-морской базы. К строи
тельству флота и города привлекались матросы и солдаты, а так
же жители соседней Балаклавы.

Летом 1785 г. утверждается первый штат Черноморского фло
та, который должен был включать 12 линейных кораблей, 20 боль
ших фрегатов, 5 боевых шхун, 18 транспортных и вспомогатель
ных судов '. Флот быстро рос. Уже к маю 1787 г. он насчитывал в 
своем составе 46 вымпелов: 3 линейных корабля, 12 фрегатов,
3 бомбардирских корабля, 28 других военных судов 2.

Турция не хотела смириться с потерей Крыма и появлепием 
на Черном море русского военного флота. К новой войпе с север
ным соседом ее подстрекали правительства Англии, Франции и 
других стран, обеспокоенные утверждением Р о с с и и  н а  Черно- 
морье.

9 августа 1787 г. Турция открыла военные действия, которые 
на море начались внезапным нападением 11 турецких кораблей 
на русский фрегат «Скорый» и бот «Битюг» у Кинбурнской косы.
13 сентября она официально объявила войну России.

Сухопутные турецкие силы насчитывали около 200 тыс. чело
век. Флот имел 29 линейных кораблей, 32 фрегата, 32 корвета, 6 
бомбардирских кораблей и значительное число вспомогательных 
судов. Для действий на Черном море были выделены 19 линейных

1 Г о л о в а ч е в  В. Ф. История Севастополя как  русского порта. Спб., 
1872, с. 92—93.

2 В е с е л а г о  Ф. К раткая история русского флота, выи. 1, с. 162.
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кораблей, И  фрегатов и 5 бомбардирских кораблей1. Эти силы иг* 
лучили :шдачу, базируясь на морскую крепость Очаков, блокиро
ван. Диеировско-Бугский лиман, а затем с помощью десантов or- 
ладо п. крепостью Кинбурн и Крымским полуостровом.

Противоборство с Турцией Р о с с и и  пришлось вести в тяжелых 
условиях, так как она вскоре была вовлечена в воепные действия, 
и против Швеции. Австрпя же, находившаяся с ней в союзе, не 
проявляла активности в войне, а затем и вовсе заключила с Тур- 
цШ'П сепаратный мир.

Турецким войскам и флоту противостояли две русские арми i 
( Ккатерипославская и Украинская), насчитывавшие 190 тыс. че- 
лоиек, и молодой Черноморский флот, состоявший из 5 линейных 
кораблей, 19 фрегатов, бомбардирского корабля и 12 вспомогатель
ных судов. Кроме того, на верфях Херсона и Таганрога строилось 
8 линейных кораблей2.

Для защиты Днепровско-Бугского лимапа и подступов к Хер
сону и Кипбурну была сформирована Лимаиская флотилия, бази
ровавшаяся на Глубокую пристань. К весне 1788 г. она была раз
делена на два соединения: паруспую эскадру и гребную флоти
лию, общее руководство которыми осуществлял командир Черно
морского флота и портов контр-адмпрал И. С. Мордвинов.

Екатеринославская армия под командованием Г. А. Потемкина 
двинулась к Очакову, но из-за неподготовленности к военным дей
ствиям задержалась в Елизаветграде. Не проявлял активности и 
Черноморский флот, главными силами которого командовал контр- 
адмирал М. И. Войновпч.

31 августа 1787 г. эскадра Войиовича по приказанию Потек- 
кина вышла из Севастополя к Варне для поиска кораблей против
ника. В море ее настиг сильный шторм. Фрегат «Крым» за
тонул, а линейный корабль «Мария Магдалина» цопал к туркам. 
Остальные корабли с большими повреждениями вернулись в Сева* 
стоноль. Ток неудачно закончился первый выход эскадры в море.

Воспользовавшись ослаблением русского флота, турецкая эс-* 
кадра 1 октября 1787 г. подошла к Кпнбурнской косе и после оже
сточенной бомбардировки высадила на ее песчаную оконечность 
десант из 5 тыс. янычар. Русские войска Крымского корпуса под 
командованием генерал-поручика А. В. Суворова, защищавшие 
Херсоиско-Кинбурнскпй район, перешли в наступление. В резуль
тате третьей атаки опи наголову разбили турок и сбросили их ос
татки в море.

Во время этого боя отличилась галера «Десна». Она смело ата
ковала прикрывавшие высадку десанта 17 турецких судов и заста
вила их отойти, лишив тем самым турецкий десант артиллерийской 
поддержки.

Турецкая эскадра, потеряв четыре судна от огня русской кре

1 Морской атлас, т. 3, ч. I. О писания к  картам, с. 319. 
’ Т«*М Же.
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постной артиллерии, вынуждена была снять блокаду Днепровско- 
Бугского лимана и уйти к споим берегам.

К весне 1788 г. активность борьбы па море вновь возросла. 
26 мая героический подвиг совершили моряки дубель-шлюпки1 
№ 2 под командованием капптаиа 2 ранга X. И. Сакеиа. В тот день 
этот небольшой корабль нес дозорную службу в районе Кинбурна. 
В устье Днепровского лимана стояло свыше 50 кораблей против
ника. Внезапно 30 турецких судов снялись с якоря и атаковали 
дубель-шлюпку. Она пыталась уйти к Херсону, но И быстроход
ных турецких галер догнали ее н начали обстрел. Сакен открыл 
ответный огонь по турецким галерам и пошел на абордаж. Завяза
лась рукопашная схватка с двумя турецкими галерами. Вскоре г; 
месту боя подошли еще две галеры. Тогда Сакен по общему реше
нию команды спустился в крюйт-камеру и взорвал дубель-шлюпку, 
а вместе с ней и четыре турецких судна. Так русские моряки, сра- 
гкаясь до последней возможности, не спустили флага, предпочли 
гибель сдаче врагу.

7 пюпя турки нанесли удар по Лимапской гребной флотилии, 
препятствовавшей высадке десанта. 4 линейных корабля, 6 фрега
тов, 47 галер и других судов начали обстрел и пошли на сближе
ние. 24 русских гребных судна, в том числе плавучие батареи, от
крыв ответный огонь и выйдя навстречу неприятелю, заставили его 
повернуть обратно. В результате пятичасового сражения два ту
рецких корабля были взорваны, третий загорелся, остальные ото
шли к Очакову под прикрытие своих береговых батарей.

Через десять дней, 17 июня, турки решили снова напасть на Ли- 
манскую флотилию. Но русские моряки упредили противника. На 
рассвете они стремительно атаковали неприятельскую эскадру и 
уничтожили два линейных корабля.

В ночь на 18 июня турецкие корабли начали выходить из лима
на в море. При прохождении мимо Кинбурнской косы они были 
обнаружены и обстреляны русскими береговыми батареями. В ре
зультате многие из них сели на мель. Вскоре их окружила гребная 
Лиманская флотилия. В четырехчасовом бою турки лишились 5 
линейных кораблей, 2 фрегатов и 5 других судов. Один их линей
ный корабль был взят в плен в абордажной схватке. В течение 17 
и 18 июня противник потерял около 6 тыс. человек. Урон русских 
составил 85 человек2. Со времени Чесменской битвы турецкий 
флот не знал такого тяжелого поражения.

Во второй половине июня 1788 г. Екатеринославская армия 
осадила Очаков. Для отвлечения флота противника от крепости 18 
июня из Севастополя вышла эскадра в составе 2 линейных кораб
лей, 10 фрегатов и 24 вспомогательных судов 3. Авангардом эскад-

1 Д у б е л ь - ш л ю п к а  — парусно-гребное судно типа канонерской лод
ки, имевшее па вооружении 12 орудий малого калибра. Экипаж насчитывал 
СО—80 человек.

2 Не горня русской армии и флота, т. 8. М., 1912, с. 96,
3 Б оевая летопись русского флота, с, 114,
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рм командовал капитан бригадирского ранга Ф. Ф. Ушаков, дер- 
ЙЯМЦЯв флаг на линейном корабле «Святой Павел».

1} штормовых условиях русская эскадра на десятые сутки по
дошла к косе Теидра, где обнаружила крупную турецкую эскадру 
(17 линейных кораблей, 8 фрегатов, 3 бомбардирских корабля, 21 
пемомогательное судно) Перед превосходящими силами против
ника командующий эскадрой контр-адмирал М. И. Войнович рас
терялся, и командир авангарда Ф. Ф. Ушаков получил свободу 
действий.

Трое суток эскадры маневрировали, стремясь занять выгодное 
положение. Лишь па рассвете 3 июля у острова Фидонпси они 
сблизились. Превосходство в силах позволило турецкой эскадре 
нымти с наветренной стороны. Однако это пе смутило Ушакова, он 
принял решение вступить в бой.

Когда турецкая эскадра спустилась по ветру с намерением сво
ими главными силами атаковать русский авангард, Ушаков при
казал фрегатам «Борислав» и «Стрела» прибавить парусов, обой- 
пг с иаветрепной стороны головные неприятельские корабли и по
ставить их в два огня. За фрегатами последовали остальные кораб-
II it. Эти действия сорвали атаку турок. Перехватив инициативу, 
Ушаков решительно контратаковал турецкую эскадру. Головные 
корабли противника, пе выдержав меткого огпя русских, изменили 
галс п начали отходить, а два пз них из-за повреждений оставили 
Соевой строй. Русский авангард сосредоточил огонь на флагман
ском корабле гурок. Получив значительные повреждения, он тоже 
был вынужден выйти из боя. Вскоре такая участь постигла и ряд 
других кораблей. Турки потерпели сокрушительное поражение.

Победа при острове Фидописи явилась первым боевым креще
нием Черноморского флота. Она продемонстрировала героизм и 
пысокую боевую выучку русских моряков, выдающийся флотовод
ческий талант Ф. Ф. Ушакова.

Этот успех Черноморского флота облегчил действия русских 
поиск па побережье. 6 декабря 1788 г. они штурмом взяли Оча- 
кон — важный стратегический пункт,' прикрывавший с моря Дне- 
нропско-Бугсюш лиман.

В 1789 г. командиром Черноморского флота и портов был на
лил чеп контр-адмирал М. И. Войнович, а командующим Севасто
польской эскадрой— Ф. Ф. Ушаков, произведенный в апреле в 
контр-адмиралы. Главные силы флота попали в надежные руки. 
1 'им продолжали пополняться нот,и”! кораблями, которые строи
лись в Херсоне и Севастополе. В июле 1789 г. был оспован порто
вый город Николаев, где несколько позже закладывается вторая 
|> рун пая кораблестроительная верфь Черноморского флота.

\ \  сентября 1789 г. русские войска взяли штурмом турецкую 
крепость Гаджибей. Здесь развернулось строительство порта и го
рода Одессы.

1 liocmjn летопись русского флота, с. 114,
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За бездеятельность при взятии Гаджибся М. И. Войнович был 
спят с должности и переведен в Каспийскую флотилию. 14 марта 
1790 г. в командование флотом вступил контр-адмирал Ф. Ф. Уша
ков.

Продвижение русских войск на запад от Днепровско-Бугского 
лимана, их успешные действия на Дунае встревожили турецкое 
правительство. Султан Селим III  приказал готовить армию и флог 
к высадке десанта в Крым, чтобы приостановить продвижение рус
ских на дунайском направлении.

Черноморский флот кампанию 1790 года начал крейсерством 
у турецких берегов. Тем самым Ушаков рассчитывал, вымапив не
приятельский флот в море, сорвать его подготовку к действиям в 
районе Крыма. Эскадра в составе 19 кораблей почти месяц вела 
поиск противника. В иериод 16 мая — 5 нюня она захватила 5 ту
рецких торговых судов, 11 судов были потоплены, сожжены или 
разбиты

Крейсерские действия русской эскадры всполошили турок. Сул
тан Селим приказал ускорить пападение на Крым. Замысел Уша
кова удался. Капудан-паша Хюсейп не успел закончить подготовку 
своей эскадры к боевым действиям. 28 шопя она в составе 10 ли- 
пейных кораблей, 8 фрегатов и 36 бомбардирских и мелких судов 2 
появилась в Черном море. Приняв в Анапе десантные войска, ту
рецкие корабли направились к побережью Крыма.

Для поиска неприятельского флота и отражения его удара 2 
июля из Севастополя вышла эскадра (10 линейных кораблей, 6 
фрегатов и 17 мелких судов) под командованием контр-адмирала 
Ушакова3. 8 июля в 10 часов утра она обнаружила противника в 
Керченском проливе. Сблизившись с турецкими кораблями па ди
станцию картечного залпа, Ушаков нанес по ним сокрушительный 
удар. И ходе боя одно неприятельское судно было потоплено, мно
гие корабли получили серьезпые повреждения.

В Керченском сражении ярко проявилось флотоводческое ис
кусство Ф. Ф. Ушакова. Он сумел правильно определить направ
ление возможного удара противника и в решающий момепт соз
дать превосходство сил и большую плотность артогня на решаю
щем участке. При этом Ушаков применил новый тактический при
ем: выделив из общего строя шесть фрегатов, образовал резерв для 
поддержки атакующих кораблей.

В результате победы русского флота, одержанной в Керченском 
проливе, была обеспечена безопасность Крыма, провалились рас
четы турок на отвлечение основных сил русской армии с главно
го, дунайского направления.

Спустя некоторое время турецкая эскадра снова вышла в море. 
В ее составе насчитывалось 14 липейпых кораблей, 8 фрегатов и.

1 Боевая летопись русского ф лога, с. 118.
* В е с е л а г о  Ф. К раткая история русского флота, вып. 1, с. 177.
* Тан же.
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23 вспомогательных судна1. На этот раз турки попытались пре
градить путь Лиманской флотилии, готовившейся совершить пе
реход на Очакова к Дунаю для оказания содействия наступлению 
русской армии.

25 августа на соединение с Лиманской флотилией из Севасто
поля вышла эскадра Ушакова в составе 10 линейных кораблей, 6 
фрегатов, бомбардирского корабля п 20 вспомогательных судов2. 
28 августа па рассвете опа обнаружила турецкие корабли, стояв
шие иод ветром на якоре между Тендрой и Гаджибеем в двадцати 
милях от берега. Эскадра атаковала неприятеля внезапно, в поход
ном порядке, не теряя времени па перестроение в боевую линию. 
Настигнутые врасплох, турки в панике стали рубить якорпые кана
ты и на всех парусах отходить к устью Дуная. Ушаков настиг не
приятельские корабли. В завязавшемся сражении противник не 
в м держа л ударов русских и был вынуждеп спасаться беспорядоч
ным бегством. Стремительные и внезапные действия русских дезор
ганизовали противника и парализовали его волю к сопротивле
нию.

Па следующий день Ушаков, продолжая преследование, при
чинил турецкой эскадре большой урон. 74-пушечпый корабль «Ка
ну дайне» под флагом адмирала Саид-бея, объятый пламенем, взле
тел па воздух, а 66-пушечный «Мелеки-Бахри» сдался со всем 
;>кппажем. Кроме того, были взяты в плен три малых судпа. В хо
де сражепия турки потеряли свыше 2 тыс. человек, русские же — 
всего 46 убитыми и ранеными 3.

После столь крупного поражепия турецкий флот уже больше 
но мог препятствовать действиям русских сил па Дунае.

21 октября Севастопольская эскадра прибыла к устью Дуная 
для прикрытия с моря гребной флотилии де-Рибаса. Флотилия бло
кировала Измаил со стороны реки, а высаженный ею десант взял 
город Сулип.

В декабре русские войска под командованием А. В. Суворова 
овладели Измаилом — сильно укрепленной турецкой крепостью на 
Дунае. При этом активное содействие им оказала Дунайская фло
тилия. Только в период 19—27 ноября она уничтожила 99 судов и
10 паромов противника. Непосредственно перед взятием Измаила 
Г>(>7 орудий гребной флотилии участвовали в бомбардировке крепо
сти, а в день штурма моряки тремя колоннами атаковали ее со 
с горои ы  реки.

Падение Измаила и победы Черноморского флота на море по
ставили Турцпю в тяжелое положение; Одпако, поддерживаемая 
Англией и Пруссией, она не отказалась от продолжения боевых 
действий.

И кампании 1791 г. русские войска и Черноморский флот до
бились новых крупных успехов. 25 июня была взята Анапа — глав

1 Поеная летопись русского флота, с. 120.
1 Тим лее.
* История русской армии и флота, т. 8, с. 111.
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ная турецкая база на северо-западном Кавказе, а затем пала и кре
пость Суджук-Кале. 27 шопя русская армия под командованием 
Н. К. Репнина разбила 80-тысячную турецкую армию при Мачине.

Турция, потерпев тяжелые поражения па суше, уже была не 
в состоянии эффективно вести войну, но, опираясь на свой еще 
довольно сильный флот, затягивала начавшиеся в Галаце перего
воры о мире. Их ускорила блестящая победа Черноморского фло
та, одержанная у мыса Калиакрия 31 июля 1791 г.

Русская эскадра в составе 16 линейных кораблей, 2 фрегатов,
2 бомбардирских кораблей и 19 мелких судов ' иод командованием 
Ф. Ф. Ушакова 29 июля вышла из Севастополя, держа курс на 
Варпу, в сторопу которой песколько дней назад удалились, не при
няв боя, турецкие корабли. В полдень 31 июля южнее мыса Кали- 
акрпя была замечена турецкая эскадра, насчитывавшая 18 линей
ных кораблей, 17 фрегатов и 43 мелких судна2. Она стояла под 
прикрытием береговой батареи. Дул северный ветер. Ушаков при
нял решение отрезать турецкие корабли от берега и, выиграв та
ким образом ветер, атаковать их. Несмотря на огоиь пеприятель- 
ской береговой батареи, русская эскадра тремя колоннами вошла 
между ними и берегом. Многие турецкие моряки, находившиеся 
по случаю мусульманского праздника на берегу, оказались отре
занными от своих кораблей. Турок охватила паника.

Командующий турецкой эскадрой Хюсейн попытался выстро
ить корабли в боевую линию, но это ему не удалось. Команды су
дов, обрубая якорные капаты, уходили в море. Многие корабли 
сталкивались друг с другом. Ушаков врезался в середину неприя
тельской эскадры, поражая противника картечными залпами.

В этой обстаповке комапдоваиие турецкой эскадрой взял на 
себя адмирал Сейит-Ади. Он увел вперед группу кораблей и вы
строил их в боевую линию. За ним устремились и остальные турец
кие суда, в том числе и флагманский.

Ушаков приказал своим кораблям перестроиться в боевую л и 
н и ю  параллельно неприятелю и атаковать его. Между тем голов
ная группа судов под командованием Сейит-Али пыталась выйти 
па левый фланг русской эскадры и тем самым поставить ее в два 
огня. Ушаков разгадал этот маневр. Оставив линию, он нагнал 
флагманский корабль Сейит-Али, обошел его с поса и, преградив 
ему путь, с расстояния в полукабельтова открыл огопь из борто
вых орудий. Турецкий же корабль мог отвечать лишь из носовых 
орудий. В дальнейшем Ушаков зашел с кормы неприятельского 
судна и продольными залпами разрушил ее. Затем рухпули би
зань-мачта и верхний рей фок-мачты. На юте показался пере
пуганный Сейит-Али. Было известно, что перед этим сражением 
он поклялся султану «захватить грозного Ушан-пашу и привезти 
его в клетке в Стамбул». Ушаков, увидев его, закричал: «Саид-без- 
дельпик! Я отучу тебя давать такие обещания!»

1 В е с е л а г о  Ф. К раткая история русского флота, иып. 1, с. 182.
* Там же.
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Жестокий бон у мыса Калиакрия продолжался более трех с по
злит шш часов и закончился полной победой русских моряков. 
!1|ог успех оказал решающее влияние па исход всей кампании. 
Фло г Турции был вытеснен из Черного моря, а ее армия, лнншв- 
шнс1> поддержки с моря, прекратила боевые действия. По мир
ному договору, заключенному в 1791 г. в Яссах, к России отошло 
побережье Черного моря от Днестра до Новороссийска.

Победы Черноморского флота в русско-турецкой войпе 1787— 
171П гг., одержанные под командованием выдающегося флотоводца 
<1*. Ф. Ушакова, явились крупным вкладом в развитие русского 
поеппо-морского искусства. Талантливый адмирал, исходя в каж
дом случае из конкретной обстановки, разработал и применил по- 
nue тактические приемы боя. Наиболее важными из них были тес
ное взаимодействие с армией, сочетание огня и мапевра, атака 
против флагманских кораблей противника, маневр на охват го
ловы неприятельской эскадры, создание резерва для нанесений 
сосредоточенного удара на решающем направлении, достижение 
тактической внезапности, непрерывность боевого управления.

С окончанием войны экипажи кораблей включились в работу 
по строительству Севастополя. Царское правительство отпускало 
мало средств на эти цели, к почти все создавалось силами моряков 
п солдат. Под руководством Ушакова было закопчено строитель- 
с гво портовых сооружений, значительно расширено адмиралтей- 
спю, возведены новые мастерские и склады, каменные казармы 
для матросов, новое двухэтажное здание морского госпиталя на 
Фпсто коек.

Принимались меры к дальнейшему укреплению Севастополь
ской крепости. В июле 1793 г. в Севастополе побывал А. В. Суво
ров, снова назначенный командующим войсками Юга, располо
женными в Екатеринославской губернии и на Крымском полуост
рове. Состоялась задушевная встреча двух великих военачальни
ков — Ушакова и Суворова, сыгравших огромную роль в борьбе за 
пыход России к берегам Черного моря. Они обсудили план строи
тельства береговых укреплений.

Последний период царствования Екатерины II характеризо- 
иадсп усилением политической реакции как во внутренней, так и 
во ниешпей политике. Царизм жестоко подавлял все прогрессив
ное в общественной жизни, преследовал передовых людей, высту
пивших против произвола крепостников и царских чпновпиков. 
Политическая реакция во впешней политике объяснялась стра
хом Егсатерииы II перед французской' революцией 1789 года.

И I7U5 г. был заключен англо-русский военный договор, на
при пленный на объедипепие реакциопных сил Европы против 
Французской революции. Павел I, вступивший на русский пре- 
ПЖШ и 1790 г., отменил французский поход и отозвал русскую 
,><■ кадру из Англии. Однако и при новом правителе взятый Екате
риной II курс как во внешней, так и во внутренней политике в 
пнн'н сущностн не претерпел изменений. Царизм по-прежнему
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беспощадно закрепощал и угнетал крестьян. Всюду в стране ца
рил днкий произвол помещиков и чиновников.

В армии и на флоте вводилась реакционная прусская система 
обучения. А. В. Суворов был уволен в отставку и сослан в село 
Кончанское. В то время как в ходе революционных войн во Фран
ции рождалось новое военное искусство, в России преследовалась 
прогрессивная суворовская «наука побеждать».

С воцарением Павла I Севастополь в 1796 г. был переименован 
в Ахтиар. Офицеры сменили свои мундиры на павловские. На 
флоте усилилась муштра.

После контрреволюционного переворота 27 июля (9 термидора) 
1794 г. Франция стала на путь захвата чужих территорий. Когда 
Наполеон создал французскую империю с порабощением целого 
ряда европейских государств, «тогда из национальных француз
ских войн получились империалистские, породившие в свою оче
редь национально-освободительные войны против империализма 
Наполеона»

Завоевание Францией Ионических островов и прилегающих 
к ним районов Далмации п Албании с целыо обеспечить себе 
господство в Средиземном море угрожало интересам Англии, Рос
сии и Австрии. Ионические острова позволяли контролировать 
вход в Адриатическое море и служили мостом между Южной Ита
лией и Балканским полуостровом.

В мае 1798 г. Наполеон, опираясь на захваченные районы в 
Средиземном море, оккупировал Египет, входивший в Оттоман
скую империю. В сентябре Турция, объявив войну Франции, за
ключила союз с Россией, к которому присоединилась и Англия. 
Позднее в новую антнфранцузскую коалицию вошли также Авст
рия и Неаполитанское королевство.

Россия направила в Италию 45-тысячпую армию, которую по 
требованию Англии и Австрии возглавил А. В. Суворов. В Среди
земное море вошла эскадра, возглавлявшаяся вице-адмиралом 
Ф. Ф. Ушаковым. Она насчитывала 6 линейных кораблей, 7 фре
гатов, 3 брига и 1700 человек морской пехоты2.

25 августа 1798 г. русская эскадра вошла в Босфор. На воен
ных переговорах с Турцией был принят предложенный Ушаковым 
план совместных действий в Средиземном море. Было решено 
основные силы использовать для освобождения Ионических ост
ровов, а пеболыиой отряд кораблей под командованием капитана
2 ранга А. А. Сорокина направить к Александрии для совмест
ных действий с английской эскадрой контр-адмирала Нельсона.

8 сентября 1798 г. русская эскадра у входа в Дарданеллы со
единилась с турецкой эскадрой Кадыр-бея, состоявшей из 4 ли
нейных кораблей, 6 фрегатов, 4 корветов и 14 каионерских лодок. 

_Объединенные силы возглавил Ф. Ф. Ушаков3. Они развернули
1 Л  е и  и и В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 6.
8 В е с е л а г о  Ф. К раткая история русского флота, вып. 1, с. 256.
3 История русской армии и флота, т. 9. М., 1913, с. 16.
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борьбу за Иопнческие острова. Десантные отряды в сентябре — 
ноябре при поддержке кораблей освободили острова Цериго, Зан- 
те, Кефаллошш н Святого Мавра.

Однако в руках французов оставался наиболее важный в стра
тегическом отношении остров Корфу. Его крепость состояла из 
пяти укреплений, обнесенных мощными гранитными стенами. 
К' постоку от города, окруженпого двойным валом с бастионами 
на крутом мысе Сидеро, находилась цитадель — Старая крепость. 
Непосредственно от города ее отделял глубокий канал, через ко
торый был переброшен подъемный мост. С суши город прикры- 
иался Новой крепостью, оборудованной тремя фортами, укреп
лениями, высеченными в скале, подземельями и тайными ходами. 
С моря Корфу защищали укрепления острова Видо, на котором 
находились пять батарей и центральный редут. В обороне Корфу 
участвовали и силы французского флота, базировавшиеся в гавани 
петрова — линейный корабль, фрегат, ряд мелких судов.

Гарнизон крепости Корфу и острова Видо состоял из 3700 че
ловек и насчитывал 650 орудий разиого калибра '.

Ушаков не располагал достаточным количеством войск для 
высадки большого десанта. Поэтому ему пришлось на первых по
рах ограничиться блокадой острова.

К Ушакову постепенно подходили подкрепления. В начале 
декабря у Корфу уже находилась вся эскадра. 30 декабря из 
Севастополя прибыли два 74-пушечных линейных корабля под 
общим командованием контр-адмирала П. В. Пустошкииа. Таким 
образом, к 1 января 1799 г. Ушаков уже располагал 12 линей
ными кораблями, 11 фрегатами и несколькими мелкими судами.

В конце января прибыли 4250 человек албанских войск2, но 
большая их часть отказалась участвовать во взятии острова.

Разрабатывая план штурма Корфу, Ушаков отошел от тра
диционных правил действия флота против морской крепости, тре
бовавших атаки ее с суши и блокады с моря. На основе всесто
ронней оценки обстановки и тщательных расчетов он решил сна
чала атаковать крепость с моря силами флота, а затем высадить 
на остров десант.

Штурм Корфу начался 18 февраля. Основной удар наносился 
но острову Видо. В 7 часов утра на флагманском корабле «Свя
той Павел» взвился сигнал. Корабли приблизились к острову и от
крыли огонь. Большая часть береговых батарей противника была 
подавлена. К 11 часам закончилась высадка десанта, который па 
дно трети состоял из русских гренадеров и моряков. Десантпики, 
быстро среодолев передовые укрепления, достигли середины ост
рова. Здесь противник оказал упориое сопротивление, но не устоял 
перед натиском атакующих. К двум часам дня над Видо уте раз- 
пенал нгь русские флаги.

1 Мирской атлас, т. 3, ч. I. Оииеанпя к картам, с. 400.
* Г. и о г и р е  в В, JJ. Русский флот в Средиземном море. М., 1944, 

о. 21,
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Теперь предстояло овладеть самой крепостью Корфу — послед
ним оплотом французов. Артиллерия кораблей и береговые бата
реи усилили огонь по крепостным укреплениям и особенно по 
цитадели противника — Старой крепости. Союзные войска при 
поддержке десанта с кораблей, насчитывавшего около 900 человек, 
атаковали форты Апраам и Сальвадор. В некоторых местах рус
ские войска уже овладели крепостной стеной. Под давлением 
наступающих противник отходил во внутреннюю часть крепости. 
Штурм усиливался. Ожесточенный бой длился до темноты.

На следующий день комендант Корфу французский генерал 
Шабо запросил перемирия для ведения переговоров об условиях 
сдачи крепости. «Я всегда на приятные разговоры согласен»,— 
ответил Ушаков. Бой был прекращен. 20 февраля иа линейпом 
корабле «Святой Павел» генерал Шабо подписал акт о капитуля
ции. На островах Видо и Корфу было взято в плен 2931 человек, 
в том числе 4 генерала. Русская эскадра захватила богатые тро
феи: 54-пушечпый линейный корабль, 32-пушечный фрегат и
14 других фрапцузекпх судов, а также G36 орудий и мортир, боль
шое количество боеприпасов, оружия, амуниции и провианта*.

Находившийся в Италии А. В. Суворов, получив известие о 
замечательной победе Ушакова, воскликнул: «Ура! Русскому фло
ту... Я теперь говорю самому себе: зачем пе был я при Корфу, 
хотя мичманом?» 2

В мае 1799 г. Ушаков провозгласил освобожденный архипе
лаг Республикой Ионических островов. Ее население горячо при
ветствовало русских моряков. Жители преподносили своим осво
бодителям многочисленные подарки с благодарственными надпи
сями. В намять о великой победе на островах были выбиты особые 
медали.

После освобождения Ионических островов эскадра Черномор
ского флота под командованием Ушакова, произведенного в адми
ралы, в Средиземпом и Адриатическом морях оказывала содей
ствие объединенным русско-австрийским войскам, возглавляемым 
А. В. Суворовым. Русские моряки участвовали в освобождении от 
французов Неаполитанского королевства, крепости Бриндизи, пор
та Манфредонип, блокировали Геную, Аикопу и другие порты, 
нарушали коммуникации противника и топнли его корабли. 30 сен
тября русские войска вступили в Рим.

26 октября 1800 г. основные силы эскадры возвратились в Сева
стополь. Блестяще проведенная Ионическая кампания и боевые 
действия флота у берегов Италии вызвали законную гордость у 
русских людей, по пе были по достоинству оценены царским прави
тельством. Адмирал Ушаков, несмотря на огромные заслуги перед 
Россией, после Средиземноморского похода попал в опалу.

1 Боевая летотшеъ русского флота, с. 153.
2 История русской армии и флота, т. 9, с. 57,



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ТРУДНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ

Феодально-крепостнический строй, господствовавший в России, 
тормозил развитие ее производительных сил, что неизбежно ска
лывалось на состоянии армии и флота. Особенно это проявлялось 
н первой половине XIX века. Русский флот приходил в упадок. 
Часть кораблей устарела и износилась, а новые строились из сы
рого леса и имели малую скорость, плохую остойчивость, низкие 
маневренные качества.

В 1802 г. было создано Министерство военных морских сил 
(с 1815 г.— Морское министерство), во главе которого стал опыт
ный моряк Н. С. Мордвипов. Но это пе внесло существенных пере
мен. Александр I и его прпблпжепные считали, что России флот 
не нужен. Адмирал Мордвипов был вынужден уйти в отставку. 
Шво сменил контр-адмирал П. В. Чичагов, полпостью разделявший 
взгляды царя па флот. Ассигнования для морских сил из года в 
год сокращались. На верфях опытных плотников заменяли солда
тами. Из флота изгонялись боевые и прославленные адмиралы и 
офицеры. Всюду процветали бюрократизм, очковтпрагельство п 
казнокрадство.

В 1800 г. главным комапдиром Черноморского флота и портов 
Черпого моря был назначен немец Виллим Фоидезшг. Через год 
его сменил француз маркиз Траверсе, бежавший от революции и 
принятый царем па русскую службу в 1791 г.

Выдающегося русского флотоводца Ф. Ф. Ушакова в ноябре 
1800 г. назначили командиром гребпого флота на Балтике, а в 
1807 г. и вовсе уволили в отставку.

Русский флот с каждым годом терял свою мощь и боеспособ
ность. Это был один из самых мрачных периодов в его истории. 
Между тем интересы экономического и политического развития 
г трапы настоятельно диктовали необходимость создания сильных 
шмчшо-морскпх сил. Турция не отказывалась от своих притязаний 
нм Крым и Кавказ. Наполеоновская Франция продолжала захват
нические войны.

В 1805 г. была образована третья антпфранцузская коалиция 
it составе России, Англии, Австрии, Швеции и Неаполитанского 
королевства. В связи с этим царское правительство решило уси
лии. флот. Намечались меры по улучшению его технического ос
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нащения, совершенствованию системы и характера кораблестрое
ния.

По штату 1803 г. Черноморский флот должен был иметь 21 ли
нейный корабль, 8 фрегатов, 140 гребных с у д о в С р о к  по
стройки новых кораблей был сокращен до трех лет. В организа
ционном отношении флот состоял из двух дивизий, каждая из них 
включала три эскадры, которые в свою очередь делились на эки
пажи кораблей. Черноморский флот имел в то время 31 корабель
ный и 4 гребных экипажа2.

В 1804 г. вместо Херсона главным военным портом Черномор
ского флота был объявлен Севастополь. Со следующего года коман
дующий флотом стал также николаевским и севастопольским гу
бернатором.

Однако, несмотря на все эти меры, существенно усилить флот 
к началу войны стран третьей коалиции против Франции пе уда
лось.

Используя крупные ошибки союзников, Наполеон разбил их 
войска при Ульме и Аустерлице. Австрия выптла из войны и под
писала тяжелые условия мира. Французские войска в начале 
1806 г. заняли Далмацию, в мае 1806 г. оккупировали республику 
Дубровник, подошли к Которской области и стали угрожать Ио
ническим островам. В помощь находившимся на этих островах 
войскам Россия направила в Средиземное море сухопутпые и мор
ские силы, которые должны были воспрепятствовать проникно
вению Франции на Балканы.

Еще в 1804 г. из Черного моря в разное время туда были по
сланы пять отрядов кораблей, которые доставили дивизию сухо
путных войск для обороны Ионических островов. Часть кораблей 
возвратилась в Севастополь. 2 линейных корабля, 2 фрегата, 
6 корветов и 4 брига остались в Средиземном море и вошли в со
став Балтийской эскадры под командованием Д. Н. Сенявина3.

В септябре 1806 г. была создана четвертая антифранцузская 
коалиция в составе Англии, России, Швеции, Пруссии и Саксонии. 
Но общего плана действий союзники разработать не успели. В ок
тябре французские войска разгромили Пруссию и заняли Берлин. 
Потерпела поражение и саксонская армия. В конце 1806 г. Тур
ция, подстрекаемая Наполеоном, объявила войну России, наде
ясь с помощью французов захватить Крым и закавказские земли 
России.

Вступление в войну Турции изменило стратегическую обста
новку на Средиземноморском театре. Русским сухопутным войскам 
и флоту приходилось теперь вести борьбу не только с вооружен
ными силами Франции, но и с ее новым союзником. Имевшиеся 
на этом театре английские корабли и войска были больше озабо-

1 История русской армии и флота, т. 9, с. 70.
“ Б е с к р о в н ы й  JI. Г. Русская армия и флот в XIX веке. М., 1973, 

с. 492.
3 История русской армии и флота, т. 9, с. 80.
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чНШ ныполнением захватнических замыслов правящих кругов 
Англ ни.

Но плану, разработанному в Петербурге, главный удар по Тур
ции должны были наносить эскадра Д. Н. Сенявипа и английская 
.II1 кадра Дакуэрта со стороны Мраморного моря и Черноморский 
флог со стороны Босфора. Десантом предполагалось захватить 
Константинополь. Русская армия активными действиями на дунай
ском направлении должна была оттянуть па себя главные силы 
г \ |ннс. Но этот замысел осуществить не удалось. Экспедиция к 
Посфору была отменена из-за неподготовленности кораблей Чер
номорского флота и десантных войск. В свою очередь англичане, 
боясь усиления России в проливах и на Средиземном море, отка- 
.пишсь от совместных военных действий против Константинополя 
со стороны Мраморного моря и решили действовать самостоя
тельно.

Эскадра Дакуэрта прорвалась к Константинополю, рассчитывая 
захватить турецкий флот, принудить тем самым Турцию к выходу
ii.i войны и овладеть проливами. Но этот авантюристический план 
провалился. Эскадра понесла значительные потери и отошла к ост
рову Мальта.

После отказа апгличан от совместных действий по взятию Кои- 
с гаптииополя эскадра под командованием вице-адмирала Д. Н. Ce
il шиша блокировала Дарданеллы и в двух сражениях — Дарда
нелльском (10—11 мая 1807 г.) и Афонском (19 июня 1807 г.) — 
разгромила основные силы турецкого флота.

В связи с разгромом наполеоновскими войсками Пруссии и 
поражением русской армии под Фридландом между Россией и 
Францией в июне 1807 г. был заключен Тильзитский мирный до- 
(опор. Россия признала все завоевания Наполеона и примкнула 
к невыгодной для нее континентальной блокаде Англии.

Тильзитский мир не позволил царскому правительству вос
пользоваться результатами побед русской эскадры над турецким 
флотом. В августе Сенявин получил предписание прекратить бое- 
иыо действия, сдать Ионические острова и Которскую область 
французам, а остров Тенедос — туркам и возвратиться в Балтий
ск о е  море.

12 августа 1807 г. в Слободзее между Турцией и Россией было 
иодинсано перемирие. Но в 1809 г. вновь начались воепные дей- 
< Гинн па дунайском направлении. Отряды кораблей Черномор
скою флота стали выходить в крейсерство к Варне, устыо Дуная 
н к капказским берегам.

11 толя 1810 г. отряд в составе линейного корабля, двух фре- 
пп он и трех других судов с десантом 600 человек под командова
нием капитан-лейтенанта Додта после двухдневной бомбарди- 
ринки овладел турецкой крепостью Сухум-Кале. Было захвачено
111 орудия, 8 знамеп и более тысячи пудов пороха В 1810 г. вся

1 Ьош ти летопись русского флота, с, 182.
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Абхазия присоединилась к России. Тогда же русским десантом 
была взята крепость Суджук-Кале.

На дунайском направлении силы Черноморского флота при
крывали левый фланг русской армии. Дунайская греГшая флоти
лия активно содействовала сухопутным войскам при взятии кре
постей Аккерман, Бранлов, Измаил, Снлнстрия, Рущук. Коман
дующий Молдавской армией М. И. Кутузов особенно высоко оце
нил ее действия при в з я т и и  Рущука и объявил морякам флотилии 
благодарность.

Разгром турецких войск при Слободзее в ноябре 1811 г. решил 
исход русско-турецкой войны. Начались мирные переговоры. Они 
продолжались шесть месяцев, и только благодаря успешной дипло
матической деятельности М. И. Кутузова 16 мая 1812 г. в Буха
ресте был заключен мирный договор.

По Бухарестскому договору Турция отказывалась от союза с 
Францией. К России отошли Бессарабия п часть Молдавии, а на 
Кавказе она сохранила за собой грузинские княжества, добро
вольно присоединившиеся к пей в 1803—1810 гг. Княжества Мол
давия и Валахия сохраняли привилегии, которые были предусмот
рены Ясским мирным договором 1791 г. Турция обязалась предо
ставить Сербии автономию во внутреннем управлении. Россия по
лучила право торгового судоходства по Дунаю и свободного пла
вания военпых кораблей до устья реки Прут.

Бухарестский мирный договор, подписанный за месяц до на
шествия Паполеопа на Россию, лишил Францию ее союзника на 
юге, обеспечил безопасность южных границ Русского государства.

В июне 1812 г. многочисленные войска Наполеона без объяв
ления войны вероломно вторглись в пределы России. Началась 
Отечественная война русского народа против французских захват
чиков.

Из состава Черноморского флота в боевых действиях па суше 
активно участвовал 75-й флотский экипаж. При отступлении фран
цузов четыре роты экипажа в составе авангарда русской армии 
несли инженерную п понтонную службу, отличились в ряде сра
жений и дошли до Парижа.

После войны Черноморский флот пришел в упадок. Корабли 
были ветхие и плохо вооружепы. Боевая подготовка личного со
става находилась на низком уровне.

В 1816 г. главным командиром Черноморского флота и пор
тов был назначен вице-адмирал А. С. Грейг, боевой, энергичный 
и грамотный моряк, ближайший сподвижник адмирала Д. II. Сеня- 
вина. При новом командующем много было сделано по приведению 
в порядок портов и судостроительных верфей, внедрению на строя
щихся кораблях новшеств, улучшавших их мореходпые и боевые 
качества (подводная часть судов стала обшиваться медью, камен
ный балласт был заменен чугунным, а кирпичные камбузы — же
лезными, каюты строились с иллюминаторами, вводились пушеч
ные замки, скорострельные трубки). Большое внимание уделялось
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подготовке офицерских кадров. Для них читались лекции по тео
рии кораблестроения, корабельной архитектуре, по механике и фн- 
,1н ко. В тоне 1822 г. в Севастополе была создана морская библио
тека.

Корабли стали больше плавать. Ежегодно проводились ма~ 
пепры. Улучшилось павпгационио-гидрографическое оборудование 
геи гра. К середине 20-х годов северпое побережье Черного моря 
оборудуется навигационными знаками: Херсонесским маяком, дву
мя Инкермаискими створными маяками (Верхпим и Ннжним), 
Тарханкутским, Одесским и другими.

В 1820 г. па Черном море был построен первый пароход — 
«Везувий», а в 1825 г.— пароход «Метеор».

Во второй четверти XIX века обострился «восточный вопрос». 
Русский царизм стремился укрепиться на Ближнем Востоке и на 
Калканах, добиться свободного плавания в проливах Черного 
моря.

В 1827 г. эскадры кораблей Англии, Франции и России по 
нлаимному соглашению вышли в Средиземное море для оказания 
помощи греческому народу, поднявшемуся на освободительную 
борьбу против турецкого владычества. В ходе этой экспедиции,
8 октября 1827 г., произошло Наварннское сражение, закончив
шееся полным разгромом турецкого флота.

Русская эскадра в достижении этой победы сыграла решаю
щую роль. Особеиио успешно действовал экипаж линейного ко
рабля «Азов» иод командованием капитана 1 ранга М. П. Лаза
рева, уничтоживший пять турецких судов. За этот подвиг «Азов» 
удостоился кормового Георгиевского флага, который тогда впер- 
ные был учрежден в русском флоте.

В результате Наварннского сражения военное могущество 
Турции заметно ослабло. В то же время возрос авторитет России 
среди балкапских народов. Но в этом пе были заинтересованы 
Англия и Франция, воспринявшие последствия Наварннского сра
жения как поражение своей политики на Ближнем Востоке. Анг
лийское правительство стало уклоняться от выполнения соглаше
ния по греческому вопросу. Турция решила воспользоваться этим. 
Она запретила русскую торговлю в империи и проход российских 
судов через проливы. Это привело к новой русско-турецкой войне, 
которая началась 14 апреля 1828 года.

Разработанный русским командованием план военных дейст- 
нин предусматривал наступление главных сил армии па Балканы, 
а отдельного Кавказского корпуса — па Эрзурум. Черноморский 
флот должен был содействовать сухопутным войскам во взятии 
турецких крепостей.

2 мая 1828 г. эскадра под командованием вице-адмирала
А. С. Грейга в составе 7 линейных кораблей, 4 фрегатов и 23 вспо
могательных судов с отрядом войск в 5 тыс. человек подошла 
к Анапе. 6 мая в двух км от крепости был высажен десант, при
ступивший к осадным работам. Корабли начали бомбардировку
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крепости, которая продолжалась до 12 июня. Но еще до штурма 
гарнизон крепости капитулировал.

Эскадра, оставив у кавказских берегов несколько мелких су
дов, возвратилась в Севастополь, приняла па борт новый десант 
с осадной артиллерией и вышла к румелийским берегам. 22 июля 
она в составе 6 линейных кораблей, 3 фрегатов, 6 вспомогатель
ных судов прибыла к Варне для содействия русским войскам, 
осадившим крепость. Варну защищал 27-тысячпый турецкий гар
низон, имевший до 300 орудий. Корабли в течение двух месяцев 
бомбардировали крепость с моря. 25 сентября начался штурм. Че
рез четыре дня Варна капитулировала '.

15 февраля 1829 г. отряд кораблей (3 линейных корабля, 2 фре
гата, 3 канонерские лодки) с десантом 1162 человека под коман
дованием коптр-адмирала М. Н. Кумани подошел к крепости Си- 
зополь и на следующий день овладел ею 2. Крепость стала вре
менной базой Черноморского флота.

Для отвлечения турецких войск с Балканского и Кавказского 
фронтов корабли производили набеги на румелииское и анатолий- 
схюе поберея{ья, обстреливали укрепления, нарушали морские ком
муникации противника.

Отряд в составе 3 линейных кораблей, 2 фрегатов и вспомога
тельного судна под командованием капитана 1 ранга И. С. Ска- 
ловского, действуя с 21 апреля по 6 мая в районе Сизополь — 
Эрегли, уничтожил линейный корабль, военный транспорт и 15 тор
говых судов противника.

Замечательный подвиг в этот период совершил экипаж 18-пу- 
шечного брига «Меркурий» под командованием капитан-лейтенан
та А. И. Казарского. На рассвете 14 мая бриг, крейсировавший 
близ Босфора, оказался вблизи турецкого флота и начал отходить. 
Два турецких линейных корабля на полных парусах пустились в 
погоню. «Меркурий» оказался между враясескпми судами, имев
шими десятикратное превосходство в людях и вооружении. Не 
имея возможности избежать неравного боя, командир брига соб
рал офицеров на совет. Было принято решение принять бой и, если 
будет сбит рангоут или сильно повреждеп корпус, свалиться с бли
жайшим турецким кораблем на абордаж. Последний из оставших
ся в живых должен был взорвать пороховой запас в крюйт-камере. 
Команда восприняла это решение с одобрением и спешно изгото
вилась к бою. На шпиль перед входом в крюйт-камеру был поло
жен заряженный пистолет, чтобы в критический для корабля мо
мент последний из оставшихся в живых моряков выстрелом в бочку 
с порохом взорвал бриг.

Около 13 часов 30 мииуг турецкие корабли открыли артил
лерийский огонь. Один из них, 110-пушечный «Селиме», пытался 
занять место с правой стороны брига, чтобы дать бортовой залп

1 История русской армии в флота, г. 9, с. 210—211, 
! Еюеваи летопись русского флота, с. 204.
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по его рангоуту. Умелым маневром «Меркурии» избежал этой 
опасности, и турки могли обстреливать его лишь из посовых ору
дии.

Другой турецкий корабль — 74-пушечный «Реал-Бей», шед
ший в кильватер бригу, стал выходить па его левый борт. «Мерку
рии» попал под перекрестный огонь. На бриге возник пожар, но 
матросы быстро потушили его. «Меркурий» меткими залпами по- 
нрсдил такелаж на 110-пушечпом корабле, который начал отста
вать. «Реал-Бей» еще некоторое время продолжал преследование, 
по в 17 часов 30 минут и он прекратил погоню. Так бесславно 
для турок закончился этот неравный бой, длившийся почти четыре 
часа. Бриг получил 22 пробоины, 1C повреждений в рангоуте и 
свыше 280 повреждений в парусах и такелаже, но оставался в бое
вом строю. На следующий день он присоединился к главным силам 
флота.

За героизм и доблесть, проявленные в этом бою, все моряки 
брига получили боевые награды, а сам «Меркурий» — Георгиев
ский кормовой флаг. В честь славного подвига экипажа корабля 
была отлита памятная медаль. Когда бриг пришел в негодность, 
для увековечения памяти о его подвиге один из вновь построен
ных кораблей был назван «Память «Меркурия». И с тех пор по 
традиции в составе Черноморского флота всегда имеется корабль 
с таким названием '. В 1834 г. в Севастополе на Мичманском буль
варе (пыпе Матросский) был воздвигнут памятник с падппсью: 
«Казарскому. Потомству в пример».

Русская армия, наступая па Балканах, 8 августа 1829 г. заняла 
Адрианополь и стала угрожать Константинополю. Для содейст- 
пия сухопутным войскам Черноморский флот высадил в укреп
ленных пунктах пять десантов. В копце августа 1829 г. русские 
пойска вышли па побережье Эгейского моря, в котором действо- 
нала Балтийская эскадра вице-адмирала Л. П. Гейдена, блокиро
вавшая Дардапеллы.

2 сентября 1829 г. в Адрианополе был заключен мир. К России 
отошло побережье Кавказа от устья реки Кубань до поста Святого 
Николая (между Поти и Батуми) и устье Дуная с прилегающими 
островами. Турция признала присоединение к России Грузии, 
Имеретии, Менгрелии, Гурии, ЭриваисКого и Нахичеванского 
хаиств. Подтверждалась свобода мореплавания на Черном море, 
Дунае и в проЛйвах, льготы русским купцам в Турции. Сербия 
получала широкую внутреннюю автономию. Автономия Молдавии 
и Валахии расширялась. Победа России, принесла независимость 
Г р е ц и и ,  хотя в ее состав не вошли некоторые греческие террито
рии, в том числе часть Эпира, Фессалия, остров Крит, Ионические 
острова.

Вскоре после окончания русско-турецкой войны, 3 июня 1830 г.,

1 Ныне один нз тральщ иков Краспозпамеппого Черноморского флота 
носит имя Казарского, а гидрографическое судно — «Память «Меркурия».
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в Севастополе вспыхнуло первое массовое выступление матросов, 
солдат н мастеровых против произвола царских властей и тяже
лого материального положения. Непосредственным поводом к вос
станию послужил строгий противочумный карантин, введенный 
еще в мае 1828 г. Четыре дня город находился в руках восстав
ших. 7 то н я  выступление было подавлено. Царские власти H ie -  
стоко расправились с восставшими. 1580 человек предстало перед 
судом. Семь человек были приговорены к смертной казни, осталь
ные подверг лись различным наказаниям '.

В 1831 г. па Черноморском флоте вводится новая организация. 
В частпостп, создается штаб главного командира флота и портов. 
Начальником штаба в феврале 1832 г. назначается контр-адмирал 
Михаил Петрович Лазарев — видный военно-морской ученый, ге
рой Наварннского сражения.

Начало деятельности М. П. Лазарева на Черноморском флоте 
совпало с экспедицией флота к Босфору. В октябре 1831 г. намест
ник Турции в Египте паша Мехмет-Али восстал против турецкого 
султана и начал против него военные действия. Нанеся ряд пора
жений турецким войскам, он запял Сирию, Палестину, Ливан и 
угрожал Констаитипополю. Султан Махмуд II обратился, за по
мощью к европейским странам, но откликнулась лишь одна Рос
сия. Николай I опасался, что борьба между султапом и египетским 
пашой будет использована Англией п Францией для захвата про
ливов и последующего вторжения в Черное море.

В феврале 1833 г. из Севастополя к Босфору вышла эскадра 
Черноморского флота под командованием М. П. Лазарева. Вскоре 
туда было направлено еще два отряда русских кораблей. К концу 
апреля в турецких водах сосредоточились три эскадры (10 линей
ных кораблей, 5 фрегатов, 2 корвета, брнг, 2 бомбардирских суд- 
па, 2 парохода п до 11 тыс. человек сухопутных войск) 2.

25 марта корабли высадили поиска па берегу Босфора в местеч
ке Ункнар-Искелессп. Присутствие русского флота и десанта за
ставило Мехмет-Али пойти на заключение мира с турецким сул
тапом.

26 июня 1833 г. между Россией и Турцией был заключен обо
ронительный союз на восемь лет с обязательством в случае войны 
с третьей державой помогать друг другу морскими и сухопутными 
силами. Турция обязывалась закрывать но требовапшо русского 
правительства вход и Дарданелльский пролив для всех иностран
ных военных судов, кроме русских 3.

28 июпя корабли Черноморского флота вернулись в свои порты.
В августе 1833 г. М. II. Лазарев, произведенный в апреле в 

вице-адмиралы, возглавил Черноморский флот и развернул кипу
чую деятельность по его обновлению и укреплению. Под руковод
ством талантливого адмирала в Николаеве, Севастополе и Херсоне

1 II е д е л п н А. II. Севастополь, с. 72—73.
2 Боевая летопись русского флота, с. 217. _
3 История дипломатии, т. 1. М., 1939, с. 555.
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А В Суворов и Ф. Ф. Ушаков осматриваю? Севастопольский порт
С картины Д. Илюхина





Памятник А. И. Казар- 
скому на Мичманском 
бульваре в Севасто
поле Установлен 
1834 г.

Бой брига «Мерку
рии» с двумя турец
кими линейными ко
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1829 г.
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В. А Корнилов
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Броненосец «Потемкин» перерезает строй правительственной эскадры
С картины Г. Горшкова



П. П Шмидт

Команде крейсере «Очаков» в октябре 1905 г.



Присоединение броненосца «Георгий П обедоносец» к «Потемкину»
С картины М Семенова

Митинг восставших матросов на учебном судне «Прут»
С рисунка В Морозова



Участники восстания на броненосце «Потемкин», учебном корабле «Прут» 
и броненосце «Георгий Победоносец» среди моряков-черноморцев в дни 
50-летия восстания. Слева направо: И. А. Лычев, И. П. Шестидесятый, 
М. П. Панфилов, А. И. Л ебедь, А. Ф. Царев, Севастополь, 1955 г.

Участники ноябрьского восстания 1905 г. в Севастополе. В первом ряду 
(слева направо): С. Е. Еременко, И. Е. Уланский, И. Г. Захарченко, И, В. Бон
дарев, А. Д. Дмитриев; во втором ряду: И. П. Ефимов, Л. Е. Новиков, 
Ф И Букин, В А. Скляренко, в третьем ряду: ф . М. Анпилов, И. А. Лычев, 
А. И. Беленко. Севастополь, 1955 г.



Бой кораблей Черноморского флота с германо-турецким линейным крей
сером  «Гебен» у мыса Сарыч 5 ноября 1914 г.

— г

Подаодная лодка «Тюлень» буксирует захваченную ею турецкую шхуну 
в Севастополь 1916 г.



было построено свыше 150 боевых и вспомогательных кораблей 
Впервые вступили в строй лннейпые корабли, имевшие на воору
жении по 120 путев , В Севастополе закладывается новое адми
ралтейство.

Особую заботу М. II. Лазарев проявлял о создании паровых 
военных судов. В 1838 г. на Черноморском флоте был спущен на 
иоду первый в мире железпый военный корабль «Инкерман». 
И 1846 г. вступили в строй еще два таких корабля — «Бердянск» 
и «Таганрог». Велась подготовка к созданию первого винтового 
i Л1-пушечного линейного корабля, по из-за косности чиновников 
мирского ведомства этот замысел не удалось осуществить.

Большое внимание Лазарев уделял строительству укреплений. 
В Севастополе были созданы казематные батареи: Константинов- 
ская (94 орудия), Михайловская (77 орудий), Александровская 
(54 орудия), Николаевская (105 орудий), Павловская (34 <фу-
ДШ1).

На флоте велась большая научная работа. Офицеры Нахимов, 
К.ф1 mлов, Истомин, Н о в о с и л ь с к и й  и другие принимали активное 
у ч асто  к разработке нового морского устава, который вышел в 
спет и 1 г. И 1851 г. была издана первая лоция Черного моря, 
пелась работа над лоцией Азовского моря.

15 .'!(! х id дач XIX пека на Кавказе развернулось нацнональпо- 
мпшПпдп ими.нос дниженне гпрцси. Англия и Турция пытались ис- 
ШИ1 м» 1чо п о к ш  цешгх, и ущерб RtccJXii. Они всячески раз- 
лип или у I "рцг-и II и гм русс кис* настроения, подстрекали их на борь
бу нр'пнн 1*1н*спп, снабжали оружием. Только в 1830 г. к берегам 
Кавказа прибыли из Турции до 200 английских и турецких судов 
с военными грузами.

Черноморский флот в эти годы пес крейсерскую службу у бе
регов Кавказа, срывал контрабандные перевозки англичап и турок 
для горцев, перебрасывал свои войска, доставлял им различпые 
грузы, поддерживал огнем корабельной артиллерии, высаживал 
морские десанты.

Но приказу М. П. Лазарева все побережье Черного моря от 
Анапы до Редут-Кале было разделено на районы, крейсерство в 
которых осуществлялось круглый год. Корабли сменялись через 
т е с т ь  месяцев. Вдоль побережья строилась укреплепная линия. 
И 1836—1840 гг. флот высадил на кавказское побережье восемь 
крупных морских десантов. Они помогли сухопутным войскам под 
командованием генерал-лейтенанта Д. H. Раевского занять на 
посточном берегу Черного моря ряд пунктов и возвести здесь 
укрепления Новотроицкое, Михайловское, Новагинское, Вильями- 
шшское, Тенгинское и Новороссийское, а также форты Раевский, 
Головинский и Лазаревский.

Такпм образом, происки Англии и Турции, направленные на 
шторжепие Кавказа от России, не достигли цели. Факт этот для

1 М. П. Л азарев. Документы, т. 1. М., 1952, с. XIV, 
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народов Кавказа имел огромное прогрессивное значение. Ф. Эн
гельс в связи с этим писал: «...Россия действительно играет про
грессивную роль по отношению к Востоку... для Черного и Каспий
ского морей и Центральной Азии...»

К середине XIX века Черноморский флот стал лучшим парус
ным флотом в мире. Усилиями Лазарева, его учеников черноморцы 
были подготовлены к тяжелым испытаниям, которые выпали на 
их долю в Крымской войне.

Вместе с тем на боевой мощи флота заметно сказывалось от
ставание России от западноевропейских стран в строительстве 
паровых кораблей.

1 Ма ркс  К., Энг е л ь с  Ф. Соч., т, 27, с, 241,



Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

В КРЫМСКОЙ ВОЙНЕ

Восточная, или Крымская, война возникла в результате 
обострения противоречий на Ближнем и Среднем Востоке между 
Англией и Францией с одной стороны и Россией — с другой.

Английская буржуазия в поисках новых рынков сбыта стреми
лась захватить Ближний и Средний Восток, а также отторгнут^ 
от России Крым, Кавказ, Финляндию, часть Украины и другие 
районы.

Французская буржуазия имела свои притязания к Оттоманской 
империи, особенно в Сирии и Египте, и выступала соперником 
России в турецких владениях.

Русский царизм не мог примириться со стремлением западных 
держав завладеть наследством «больного человека», как Николай I 
называл империю султана. Россия была заинтересована в том, 
чтобы захватить Черноморские проливы для получения свободного 
выхода в Средиземное море, расширить и укрепить свои позиции 
на Балканах и в Закавказье.

Формальным поводом к войне послужил спор между католика
ми и православными о праве владения святыми местами в Пале
стине, входившей тогда в состав турецких владений. В спор вмеша
лись великие державы: на стороне православных христиан — Рос
сия, а на стороне христиан-католиков — Франция. Чтобы подтолк
нуть Турцию на открытие военных действий против России, англо- 
французский флот в мае 1853 г. направился в Безикскую бухту, 
расположенную у входа в Дарданеллы.

Царское правительство, игнорируя всю сложность международ
ной обстановки, пошло на обострение отношений с Турцией.
14 июня 1853 г. Николай I отдал приказ русским войскам, кото
рыми командовал князь М. Д. Горчаков, занять Молдавию и 
Валахию.

22 сентября Турция объявила войну России. 20 октября цар
ское правительство объявило о состоянии войны с Турцией. 
И дальнейшем в войну вступили Англия, Франция и Сардиния. 
Поенные действия велись на Балканах и Кавказе, в Черном, Белом
II Балтийском морях и на Тихом океане. Но главным театром вой
ны был Черноморский.

В русской армии к началу войны насчитывалось 1151 328 сол
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дат и офицеров *. В Крыму находилось 39 тыс. человек. Значитель
ная часть войск несла внутрепшою службу в различных районах 
страны и не могла быть использовапа в военных действиях.

Черноморский флот имел 14 парусных линейных кораблей, 
6 парусных фрегатов, 16 корветов и бригов, 7 пароходофрегатов и 
138 других мелких судов 2. Несмотря па то что в его составе пе 
было ни одного парового линейного корабля, он представлял со
бой серьезную боевую силу. Парусные корабли отличались быстро
ходностью и хорошим вооружением. Флот располагал квалифици
рованными офицерами и хорошо обученным рядовым составом.

Союзпики — Турция, Англия, Франция и Сардипия — распола
гали миллионной армией, которая превосходила русскую по во
оружению и техническому оснащению. Их флот имел вдвое больше 
линейных кораблей и фрегатов и более чем в десять раз паровых 
винтовых кораблей 3.

План турок состоял в том, чтобы вытеснить русских из Молда
вии и Валахии и занимать оборону на Балканах до подхода аигло- 
французских войск. В Закавказье предполагалось вести наступа
тельные действия.

Русский план предусматривал удержание Дунайских княжеств, 
оборонительные действия на Балканах и наступательные — на Кав
казе. Черноморский флот должен был осуществлять воинские пе
ревозки и крейсерство у берегов противника.

В сентябре 1853 г. эскадра под командованием вице-адмиралов
В. А. Корнилова и П. С. Нахимова доставила па кавказское по
бережье 13-ю пехотную дивизию (16 393 человека) со всем обозом 
и 30-дневным запасом продовольствия. В это же время отряд ко
раблей перебросил 14-ю пехотную дивизию (8 тыс. человек) из 
Одессы в Севастополь. Затем флот приступил к крейсерским дей
ствиям у Босфора и вдоль всего анатолийского побережья Турции 
с задачей нарушать ее коммуникации.

4 ноября 6-пушечпый пароходофрегат «Бессарабия» под ко
мандованием капитан-лейтенапта П. В. Щеголева в районе Синопа 
обнаружил турецкий 4-пушечный транспорт-пароход «Меджари- 
Теджарет». Уже после второго выстрела русского корабля турки 
спустили шлюпки и бежали на берег. «Меджари-Теджарет» был 
доставлен в Севастополь. Позже он был переименован в «Турок» 
и зачислен в состав Черноморского флота.

5 ноября пароходофрегат «Владимир» иод комапдовапием ка
питан-лейтенанта Г. И. Бутакова у турецких берегов встретился 
с турецким 10-пушечным пароходом «Перваз-Бахрп» и атаковал 
его. Турецкий корабль ожесточепно сопротивлялся, по после трех
часового боя, имея сильные повреждения и большие потерн, сдал
ся. Это был первый в истории войп бой паровых кораблей.

• Г о р е в  JT. Войпа 1853—1856 гг. и оборопа Севастополя. М., 1955, 
с. 21.

2 Там же, с. 33.
3 «Морской сборник», 1972, № 4, с. 12.
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9 ноября 1853 г. парусный фрегат «Флора» под командованием 
капитан-лейтенанта А. Н. Скоробогатова у кавказского побережья, 
в районе мыса Пицунда, вступил в бой с тремя турецкими кораб
лями: пароходофрегатом «Таиф» и вооруженными пароходами 
«Фези-Бахри» и «Саик-Ишаде», которыми командовал английский 
офицер Адольфус Слэд. Бой начался в 2 часа ночи и продолжался 
до 9 часов утра. Не выдержав меткого артиллерийского огня рус
ского фрегата, турецкие корабли отошли.

Выдающуюся победу в первый период войны Черноморский 
флот одержал в сражении у Синопа, в котором турки подверглись 
сокрушительному разгрому.

Для содействия своим сухопутпым войскам па Кавказе турец
кое командование направило эскадру под командованием адмира
ла Осман-паши. В это время у анатолийских берегов крейсировала 
эскадра П. С. Нахимова. 9—10 ноября во время жестокого шторма 
липейные корабли «Храбрый» и «Святослав» и фрегат «Коварна» 
получили повреждения и были отправлены в Севастополь. С тремя 
линейными кораблями и одним бригом Нахимов подошел к Си
нопской бухте и обнаружил здесь эскадру Осман-паши.

Русский адмирал решил заблокировать турецкий флот в бухте 
и послать бриг «Эней» в Севастополь за подкреплением.

Турки, несмотря па явное превосходство в силах, не решались 
пойти на прорыв блокады и ожидали подхода англо-французского 
флота.

16 ноября к Нахимову присоединился отряд контр-адмирала 
Ф. М. Новосильского в составе трех линейных кораблей и двух 
фрегатов. Теперь русская эскадра состояла из восьми единиц и 
насчитывала 720 орудий, в том числе 76 бомбических, стрелявших 
разрывными снарядами и создававших большую опасность для де
ревянных парусных кораблей.

В турецкой эскадре было 7 фрегатов, 3 корвета, 2 парохода,
4 военных транспорта, расположившихся полумесяцем. Опа нахо
дилась под защитой шести береговых батарей. На кораблях име
лось 472 орудия и на батареях — 44. Располагая вооруженными па
роходами, турки могли наносить удары по русским кораблям с лю
бых направлений, что являлось серьезным тактическим преиму
ществом. Турецкое командование не допускало и мысли, что рус
ские посмеют войти в бухту и атаковать.

17 ноября П. С. Нахимов созвал командиров кораблей и озна
комил их с планом предстоящего боя: В приказе, отданном перед 
самым Синопским боем, адмирал писал, что Россия ожидает «слав
ных подвигов от Черноморского флота. От пас зависит оправдать 
ожидания» '.

В 9 часов 30 минут 18 ноября на русском флагманском кораб
ле «Императрица Мария» был поднят сигнал: «Приготовиться к 
бою и идти на Синопский рейд». Эскадра спялась с якоря. Впол-

1 П. С. Нахимов. Документы и материалы. М., 1954, С. 278.
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день она вошла на Синопский рейд и миновала одну из береговых 
батарей. Со всех кораблей напряженно следили за флагманом, ожи
дая сигнала о начале боя. В 12 часов на «Императрице Марии» 
взвился флаг, означающий полдень. Адмирал и в столь тревожный 
момент перед боем решил соблюсти морской обычай. Этот эпизод, 
подчеркивавший исключительное спокойствие Нахимова, произвел 
сильное впечатление на команды судов.

Около 12 часов 30 минут, когда русские корабли подошли к на
значенным местам, турецкая эскадра и береговые батареи откры
ли сильный огонь. Отдав якоря, русские корабли почти одновре
менно по всей линии вступили в бой. Турки сразу же почувствова
ли мощь и точность огня русских кораблей. Уже через полчаса 
флагманский фрегат «Авни-Аллах», не выдержав огня «Императ
рицы Марии», отклепал якорь-цепь и выбросился на мель. Вскоре 
его судьбу разделил другой фрегат — «Фазли-Аллах».

Героически сражались моряки линейного корабля «Париж» под 
командованием капитана 1 ранга В. И. Истомина. Они нанесли 
поражение трем неприятельским судам. Восхищенный таким ус
пехом, Нахимов распорядился передать сигналом благодарность 
доблестному экипажу. Но на «Императрице Марии» оказалисьпе- 
ребитыми все сигнальные фалы. Тогда на «Париж» была направ
лена шлюпка.

Не менее доблестно сражались и экипажи других русских ко
раблей. Близкая дистанция стрельбы, отличная артиллерийская 
подготовка, мужество и героизм моряков эскадры быстро решили 
исход боя. Под их огпем турецкие корабли выбрасывались на мель, 
горели и взлетали на воздух.

К 16 часам бой закончился. Из 16 кораблей турки потеряли 15. 
Спасся лишь один пароход «Таиф», на котором находился главный 
советпик при турецком адмирале англичанин Адольфус Слэд. Бро
сившись наутек в самый критический момент, он принес в Кон
стантинополь весть о полном разгроме турецкой эскадры.

В Синопском бою турки потеряли убитыми и утонувшими
3 тыс. человек. В плен было взято несколько сот матросов и офи
церов, в том числе командующий эскадрой Осман-пагаа. Русский 
флот не потерял ни одного корабля. В личном составе потери 
составили: убитыми — 37 человек и ранеными — 233 *.

Синопский бой был последним крупным сражением парусных 
кораблей. Действия русской эскадры явились выдающимся образ
цом активной, наступательной тактики. Нахимов в самом начале 
боя захватил инициативу и удерживал ее до последнего залпа ору
дий. Эффективно использовалась корабельная артиллерия. Был 
осуществлен тщательно разработанпый Нахимовым плап артил
лерийской атаки с максимальным использованием бомбических 
орудий, сыгравших важную роль в разгроме противника. Решаю
щей силой, определившей разгром турецкого флота в Синопском

1 История военно-морского искусства. М., 1969, с. 64.



сражении, были русские матросы и офицеры, их отличная подго
товка, высокий моральный дух, мужество и самообладание. На
химов ходатайствовал о выдаче денежного вознаграждения всем 
матросам и награждении орденами наиболее отличившихся моря
ков. Особо он отметил заслуги комендоров Григория Савина, 
Ивана Кондратьева, Петра Верещагина, Василия Стрельникова и 
Артемия Попова.

Синопская победа русского флота имела большое политическое 
и военное значение. Она означала провал традиционной англий
ской политики ведения войны чужими руками. Была сорвана мас
ка с подлинных организаторов Крымской войны.

23 декабря 1853 г. английская и французская эскадры вошли 
в Черное море, а 15 марта 1854 г. Англия и Франция объявили 
России войну. Позицию угроз заняли Австрия и Пруссия. Царское 
правительство оказалось в полной политической изоляции, лицом 
к лицу с враждебной коалицией крупнейших европейских держав.

8 апреля 1854 г. англо-французский флот в составе 19 линей
ных кораблей, фрегата, 10 пароходофрегатов и 2 транспортов стал 
на якорь у Одессы. 10 апреля линейный корабль и 9 пароходофре
гатов приблизились к городу, открыли по нему огонь. Их попытки 
высадить десант были сорваны огнем береговых орудий *. В этом 
бою особенно успешно действовала батарея прапорщика А. П. Ще
голева. Позднее, 30 апреля, в районе Одессы артиллерийским огнем 
был подбит севший на мель английский пароходофрегат «Тайгер». 
Англичане спустили флаг.

К осени Англия и Франция развернули подготовку к захвату 
Крыма, уничтожению Черноморского флота и его главной базы — 
Севастополя. В то же время русское правительство и главнокоман
дующий всеми вооруженными силами в Крыму князь А. С. Мен
тиков, располагая сведениями о намерениях противника выса
диться на Крымском полуострове, необходимых мер не принимали.

1 сентября англо-французский флот в составе 89 кораблей и 
300 транспортов, выйдя из Варны, подошел к Евпатории и вблизи 
ее начал высадку 62-тысячной армии при 134 полевых орудиях2.

Первое сражение между русской армией и союзными войсками 
произошло 8 сентября на реке Альме. Русские войска, проявив 
исключительное упорство и стойкость, нанесли врагу большие по
тери, но, вдвое уступая противнику в численности, вынуждены 
были отступить. Сначала они отошли к Севастополю, а затем, что
бы иметь связь с тылом,— к Бахчисараю. Оборона Севастополя 
была возложена на моряков, саперов и резервные батальоны 
пехоты.

Союзные войска 11 сентября начали продвигаться к Севастопо
лю. Возникла угроза комбинированной атаки города с моря и с 
суши. В тот же день у входа в Северную бухту между Константи-

1 Морской атлас, т. 3, ч. 1. О писания к  картам, с, 526.
2 Боевая летопись русского флОта! о. 227.
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донской и Александровской батареями по приказу А. С, М енти
ков а были затоплены линейные корабли «Три Святителя», «Ури- 
ил», «Варна», «Снлнстрия», «Селафаил» и фрегаты «Спзополь» и 
«Флора». Команды кораблей п артиллерия были попользованы в 
обороне города с суши. Всего за время осады с кораблей флота 
было снято на бастионы и батареи Севастополя до 2 тыс. морских 
орудий с боеприпасами и до 10 тыс. человек 1.

Заграждение Севастопольского рейда расстроило планы союз
ников. Они отказались от атаки города с северного направления. 
Коалиционная армия начала обходное движение, чтобы начать 
штурм с юга. Французы заняли позиции на Федюхиных высотах. 
Англичане захватили Балаклаву и сделали ее базой своего флота. 
Французские корабли вошли в Камышовую бухту.

13 сентября началась героическая оборопа Севастополя. Фак
тическими ее организаторами стали начальник штаба Черномор
ского флота вице-адмирал В. А. Корнилов и командующий эскад
рой вице-адмирал П. С. Нахимов.

Тревожные дни переживал Севастополь. Если с моря город за
щищали 13 береговых батарей (611 орудий) 2, то с суши он был 
почти не прикрыт. Пользуясь передышкой, наступившей после 
Альмпнского сражения, защитники Севастополя самоотверженно 
возводили вокруг него оборонительную лнпию из бастионов, бата
рей, люнетов, траншей и других сооружений. Работы шли круглые 
сутки. В них участвовали воинские части гарнизона, команды ко
раблей и все население города, в том числе женщины и дети. Одна 
батарея была целиком сооружена женскими руками и носила на
звание Девичьей.

15 сентября В. А. Корнилов цроизпес вдохновенную речь перед 
войсками. «Товарищи,— говорил он,— на нас лежит честь защиты 
Севастополя, защиты родного нам флота! Будем драться до по
следнего! Отступать нам некуда, сзади нас море» 3. С величайшим 
воодушевлением были восприняты эти слова адмирала защитни
ками города. «Умрем за родпой Севастополь!»— отвечали они на 
страстный призыв Корнилова.

Буквально на глазах росли укрепления вокруг Севастополя. 
И когда войска противника вышли на подступы к городу, дальней
ший путь им преградили только что построенные бастиопы и ба
тареи на 7-километровом южном обводе.

Англо-французское командование, несмотря на почти трехкрат
ное превосходство в численности войск, не решилось атаковать 
воздвигнутые оборонительные сооружения, а приступило к обору
дованию батарей и другим подготовительным работам перед штур
мом города.

Не теряли времени и войска гарнизона. Они продолжали совер
шенствовать оборону города. К началу октября на Малаховом

1 Боевая летопись русского ф лота, с. 228.
2 Т а р  л  е Е. В. Город русской славы. М., 1954, с. 30,
8 Там ж е, с. 36.
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кургане и на сооруженных семи бастионах было установлено 
341 орудие. В город вошла часть войск Меншикова, и теперь в ря
дах его защитников насчитывалось 30 тыс. человек, в том числе
13 морских экипажей.

Укрепленная лшшя вокруг Севастополя была разделена па че
тыре участка (дистанции), которые возглавили генерал-майор 
А. О. Асланович, вице-адмирал Ф. М. Новосильскин, контр-адми
рал А. И. Панфилов, контр-адмирал В. И. Истомин. Инженерной 
обороной руководил подполковник Э. И. Тотлебен.

Корнилов и Нахимов организовали тесное взаимодействие фло
та и армии. Корабли использовались для огневого содействия вой
скам в своих секторах. Наряду с этим они обеспечивали внутрен
ние сообщения между различными районами Севастополя, что об
легчало маневр войсками и бесперебойную доставку оружия, бое
припасов и продовольствия. Через Южную бухту с помощью 10 су
дов (бригов, брандеров, шхун, транспортов) был наведен плавучий 
мост. Более 70 кораблей, судов и шлюпок использовалось для обе
спечения сообщений через Северную бухту.

Союзное комапдование после выполнения намеченпых форти
фикационных работ назначило день общей бомбардировки Севасто
поля с суши и с моря. Вслед за ней должен был последовать гене
ральный штурм города. Ранним утром 5 октября 12G осадных ору
дий открыли ураганный огонь по укреплениям города. .Защитники 
Севастополя ответили из 118 орудий. Обстрел противника велп 
также лппейпые корабли «Гавриил» н «Ягудиил», пароходофрега- 
т т  «Владимир», «Крым» и «Херсопес». Густые клубы белого дыма 
затянули весь город.

В результате четырехчасового артиллерийского поединка все 
французские батареи были подавлепы. Лишь отдельные англий
ские батареи продолжали вести огонь по укреплениям Корабель
ной стороны. Но и они во второй половине дня прекратили обстрел 
русских позиций.

К 12 часам дня с явным запозданием к Севастополю подошел 
многочисленный флот союзников. 29 линейных кораблей и 21 па
роходофрегат открыли артиллерийский огонь по береговым ба
тареям и кораблям. 1340 орудиям кораблей союзников севастополь
цы могли противопоставить только 115 орудий береговых бата
рей 1 и артиллерию иароходофрегатов «Одесса» и «Бессарабия».

Б о м б а р д и р о в к а  г о р о д а  с м о р я  п р о д о л ж а л а с ь  о к о л о  п я т и  ч ас о в . 
С о ю зн ы й  ф л о т , и з р а с х о д о в а в  б о л е е  50  т ы с . с н а р я д о в , к  в е ч е р у  о то 
ш е л  н а  и с х о д н ы е  п о зи ц и и .

Бомбардировка с суши продолжалась еще несколько дней, но 
п она пе сломила сопротивления защитников Севастополя. Они с 
чеггыо выдержали первый натиск превосходящих сил противника, 
проявив при этом самоотверженность, беспредельную стойкость и 
мужество. Так, па третьем бастионе в ходе боя трижды менялась

1 I' о р е в JI. Войиа 1853—1856 гг. и оборона Севастополя, с. 324.
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орудийная прислуга. На двух уцелевших орудиях оставалось лишь 
пять моряков-артиллеристов, но бастион продолжал вести огонь. 
Одна из неприятельских бомб пробила настил порохового погреба 
и разорвалась в нем. Матрос Михаил Мартышок бросился в за
полнившийся дымом погреб, вынес оттуда загоревшийся порохо
вой ящик и потушил пламя. Проявив смелость и решительность, 
матрос предотвратил взрыв порохового погреба и спас жизнь сво
им товарищам.

Планировавшийся противником генеральный штурм города 
комбинированными силами провалился. Но радость первого успеха 
защитников города омрачилась гибелью организатора обороны 
вице-адмирала В. А. Корнилова, сраженного ядром на Малаховой 
кургане. «Отстаивайте же Севастополь!» — были его последние 
слова, обращенные к защитникам города.

Руководство обороной Севастополя возглавил П. С. Нахимов, 
продолжая командовать эскадрой.

Союзники, не добившись успеха комбинированной бомбарди
ровкой с суши и с моря, надеялись вскоре взять город решитель
ным штурмом. Но этот их замысел был сорван начавшимся наступ
лением русских войск под Балаклавой. 13 октября Чоргунский 
отряд разгромил здесь английскую кавалерию. Местность, где ра
зыгрался бой, англичане назвали долиной смерти. Этот успех еще 
более поднял боевой дух защитников Севастополя.

После Балаклавского сражения союзники назначили штурм Се
вастополя на 25 октября. Чтобы сорвать его, русское командование 
предприняло новое наступление в направлении Инкерманских вы
сот. Войска сражались геройски, но из-эа бездарности многих цар
ских генералов и отсутствия современного нарезного оружия были 
вынуждены отступить.

Накануне и в ходе Ннкерманского сражения корабли флота 
перебросили несколько полков в Инкерман, оказали огневую под
держку войскам во время наступления и прикрыли их отход в кон
це сражения. Моряки навели два моста через реку Черпая для пе
реправы войск.

После Ннкерманского сражения союзники отказались от штур
ма Севастополя и перешли к длительной осаде. Они сооружали но
вые редуты на Киленбалочных высотах, создавали укрепления под 
Балаклавой, на Сапун-горе и в других местах.

Защитники Севастополя также укрепляли свою оборонитель
ную линию. В ноябре — декабре они построили шесть батарей на 
Инкерманских высотах и в районе Киленбалочных высот. На 
Городской стороне была создана вторая линия обороны.

Оборона Севастополя носила исключительно активный харак
тер. Защитники города почти ежедневно совершали ночные вылаз
ки к неприятельским позициям, внезапно врывались в траншей, 
разрушали укрепления, захватывали пленных и оружие. В вылаз
ках участвовали отдельные отряды, роты и даже батальоны, пре
имущественно с третьего и четвертого бастионов. В этих действц-
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ях особенно отличились лейтенанты Н. А. Бирюлек, Н. Я. Остапов, 
11. А. Завалшиип, матросы Петр Кошка, Иван Димченко, Федор 
Заика, Афанасий Елисеев и другие.

Во время одной из вылазок героический подвиг совершил мат
рос Игнатий Шевченко. Бри преследовании неприятеля командир 
отряда лейтенант Николай Бирюлев не заметил, как несколько 
вражеских солдат прицелились в него. Шевченко выбежал вперед 
и грудью прикрыл Бирюлева. Раздался залп, и матрос упал за
мертво, но командир был спасен.

Постоянным участником дерзких вылазок был матрос 30-го 
флотского экипажа Петр Кошка. 18 раз участвовал он в атаках, 
лично захватил семь пленных, был дважды ранен, после выздоров
ления снова возвращался в строй

Значительный размах в борьбе за Севастополь получила под
земная минная война. Русские проложили до 6900 метров минных 
галерей и произвели 94 взрыва, а неприятель прорыл 1300 метров 
минных галерей и произвел 120 взрывов 2. У защитников города 
минными работами руководил штабс-капитан А. В. Мельников, по
лучивший прозвище «обер-крот».

Большую роль в обороне по-прежнему играли иароходофрега- 
ты. Командовав отрядом капитан 2 ранга Г. И. Бутаков. Они об
рушивали на неприятельские позиции ураганный огонь. Так, 
«Херсопес» в ноябре — декабре выпустил по противнику около ты
сячи снарядов, «Владимир» — около 300 и «Одесса» — около400.
24 ноября «Владимир» и «Херсопес» во главе с Г. И. Бутаковым, 
выйдя с Севастопольского рейда в море, атаковали у Песочной бух
ты французский пароход и обстреляли из бомбических о р у д и й  не
приятельские пароходы в Стрелецкой бухте 3.

Защитники Севастополя постоянно совершенствовали оборону 
города. В феврале — марте 1855 г. они построили перед вторым 
бастионом Селенгипский и Волынский редуты и Камчатский лю
нет, прикрывавшие подступы к Малахову кургану. Строительство 
иовых укреплений велось ночами. Одновременно приходилось от
ражать многочисленные атаки противника. Для усиления заграж
дения Северной бухты в ночь на 13 февраля по приказанию 
А. С. Меншикова моряки дополнительно затопили между Ни
колаевской и Михайловской батареями 3 линейных корабля и
2 фрегата 4.

С 28 марта по 6 апреля 1855 г. противник предпринял вторую 
бомбардировку Севастополя, выпустив 160 тыс. снарядов. Оборо
няющиеся из-за недостатка пороха ответили 89 тыс. снарядов. Чис- 
леппость армии союзников к тому времени составляла 120 тыс.

1 В 1955 году установлены памятники П. М. Кошке в Севастополе и на 
родиче героя — в селе Ометинцы Винницкой области.

2 Морской атлас, т. 3, ч. 1. Описании к картам, с. 537.
s Там же, с. 536.
* Боевая летопись русского флота, с. 231—232.
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против 48,5 тыс. русских войск, но пойти на штурм они и на этот 
раз не решились.

25 мая англо-французы начали третью бомбардировку. Огонь 
вели 588 орудий. 26 мая 40-тысячная армия атаковала передовые 
укрепления русских войск. Французским дивизиям генерала Боске 
удалось захватить Селенгинский и Волынский редуты и Камчат
ский люнет. Защитники этих укреплений дрались упорно и ото
шли лишь после того, как потеряли большую часть своих сил. 
Третья бомбардировка продолжалась до 30 мая.

Английское и французское командование к июню сосредоточи
ло крупные силы для генерального наступления. На военном сове
те союзных генералов было решено штурмом овладеть Корабель
ной стороной. Утром 5 июня началась четвертая бомбардировка 
Севастополя из 548 осадных орудий. Вечером в нее включились 
подошедшие корабли противника. На всей Корабельной стороне 
не было места, где бы не рвались снаряды. Начались пожары. От 
обстрела особенно сильно пострадали укрепления на Малаховом 
кургане, второй и третий бастиопы.

Защитники города держались стойко, проявляя героизм и го
товность к самопожертвованию. Вот лишь отдельные примеры. На 
третьем бастионе рядовой Охотского полка Трофим Белоусов, об
наружив упавшую у дверей порохового погреба бомбу, столкнул 
ее прикладом с горы. Взрыв склада был предотвращен. Солдаты 
Полтавского полка Григорий Ткаченко и Семен Конольский в мо
мент взрыва бомбы прикрыли собой комапдира 8-й пехотной диви
зии генерала II. А. Урусова и спасли его от гибели.

За сутки противник выпустил 62 тыс. снарядов. Полагая, что 
позиции русских разрушены, союзники решились атаковать Ко
рабельную сторону. 6 июпя в 2 часа 45 минут ночи они начали 
штурм.

Французские войска численностью 30 тыс. человек атаковали 
первый и второй бастионы, Малахов курган и батарею Жерве, 
английские войска (14 тыс. человек) штурмовали третий бастион 
и Пересыпь.

Французские войска дважды пытались захватить первый и вто
рой бастионы, но были отброшены на исходные позиции. Огневую 
поддержку защитникам бастионов оказывали шесть пароходофре- 
гатов. Неудача постигла и англичан, хотя против трех малочислен
ных русских полков они бросили во много раз превосходящие 
силы.

После неудачного штурма первого и второго бастионов фран
цузское командование основные силы бросило против Малахова 
кургана и батареи Жерве. 350 солдат Полтавского полка, оборо
нявшие большой участок от Малахова кургана до Докового оврага, 
не в состояпии были сдержать противника. Заняв батарею Жерве, 
французы стали обходить Малахов курган с тыла. Создалась угро
за прорыва обороны. На Малаховом кургане взвился сигнал опас
ности. В это время здесь появился начальник войск Корабельной
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стороны генерал С. А. Хрулев. Видя, что русские части отступают, 
Хрулев скомапдовал:

— Ребята, стой! Дивизия идет па помощь. Скажите Павлову,— 
приказал он одному из офицеров,— чтобы вел сюда свою дивизию!

Отступающие остановились. Один из матросов рвапулся 
вперед со словами: «Ну, ребята, навались».

— Навались, ребята! — повторил Хрулев.
— Навались, ребята! — неслось со всех сторон.
И все бросились вперед. В это время Хрулев увидел возвраща

ющуюся с работы роту Севского полка.
— Благодетели мои, в штыки, за мной! — прогремел его голос.
Рота севцев во главе со своим командиром штабс-капитаном

Ю. В. Островским бросилась в штыковую атаку. Их примеру по
следовали остальные роты и батальоны. Французы не выдержали 
рукопашной схватки и оставили батарею Жерве.

К 6 часам утра штурм был отбит на всех направлениях. Союз
ники потеряли 7000 человек, русские — 4800 человек *. Не осуще
ствились расчеты французов скрасить годовщину своего пораже
ния при Ватерлоо победой в Крыму. К. Маркс в связи с этим 
писал: «...под Севастополем предполагалось разыграть сражение 
при Ватерлоо в исправленном издании и с другим исходом. Вместо 
этого происходит первое серьезное поражение французско-англий
ской армии» 2.

В героической обороне города активное участие принимало на
селение. Заслуженной славой пользовалась дочь матроса круглая 
сирота Дарья Александровна Александрова, которую любовно на
звали Дашей Севастопольской. После высадки союзников в Евпа
тории она поехала под Альму, чтобы ухаживать за ранеными. В пе
риод осады Севастополя Даша своим примером увлекла жепщнн 
города па оказание посильной помощи войскам гарпизона. Многие 
из них работали в госпиталях, на перевязочных пунктах, стирали 
белье защитников бастионов, добывали для них воду.

Часто, даже во время бомбардировок, можно было видеть па 
берегу бухты стариков — отставных матросов, которые удили рыбу 
для защитников города. Немалую помощь воинам Севастополя 
оказывали и дети. Вот один из характерных примеров. 10-летний 
сын матроса Коля Пшценко после гибели отца остался па батарее 
и выполнял обязанности комендора. Коля был награжден медалью
II Георгиевским крестом.

Между тем осада города не ослабевала. Положение защищав
ших его войск все более ухудшалось. Не хватало оружия, боепри
пасов, продовольствия. Противник продолжал обстрел укреплений 
к рейда.

28 июня 1855 г. севастопольцев постигло непоправимое не
счастье — на Малаховом кургане был смертельно ранен штуцер

1 Боевая летопись русского флота, с. 234.
2 М а р к с  К., Э н г е л  ъ с Ф. Соч., т. \ 1, с. 333.
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ной пулей в висок П. С. Нахимов, Через день, не приходя в созна
ние, он скончался.

4 августа по настоянию царя новый командующий Крымской 
армией М. Д. Горчаков предпринял наступление в районе Черной 
речки. Несмотря на героизм русских воинов, опо закончилось не
удачей, главным образом из-за бездарности Горчакова и других 
царских генералов.

На другой день противник начал пятую бомбардировку Севасто
поля. Она продолжалась пять дней. Защитники города ежедневно 
теряли до 700 человек. Из-за нехватки зарядов они смогли за пер
вые два дня сделать лишь 15 тыс. выстрелов против 34 тыс. вра
жеских 1. Противник почти вплотную подошел ко второму, треть
ему, четвертому и пятому бастионам. Обстрел продолжался и после
9 августа, хотя велся менее интенсивно. Атаки неприятеля сле
довали одна за другой, но все они были отбиты с большими поте
рями для союзных войск,

24 августа англо-французы предприняли шестую мощную бом
бардировку, длившуюся три дня. Главный удар наносился по Ма
лахову кургану и второму бастиону. 27 августа в 12 часов начался 
штурм Севастополя. В направлении Корабельной стороны насту
пало около 39 тыс. человек, а в направлении Городской стороны 
18,5 тыс. В резерве и для охраны тыла оставалось 63 тыс. человек. 
В Севастополе Корабельную сторону защищали 23,3 тыс. человек, 
а Городскую — около 17,2 тыс. 2.

Французам удалось захватить Малахов курган. Бои за него но
сили ожесточенный характер. Подошедшие три русских полка от
теснили французов. Но затем противник, получив подкрепление, 
снова продвинулся вперед. Попытка генерала Хрулева выбить 
французов с Малахова кургана с т а м и  егерской бригады 4-й диви
зии не удалась.

После потери Малахова кургана, являвшегося ключевой пози
цией обороны, стало нецелесообразным продолжать бои за Южную 
сторону города. По приказу главнокомандующего М. Д. Горчакова 
войска Севастопольского гарнизона в ночь на 28 августа по зара
нее построенному деревянному мосту организованно отошли на 
Северную сторону. Перед этим они уничтожили укрепления и пор
товые сооружения, затопили остальные корабли. Противник 29 ав
густа 1855 г. вступил в развалины южной части Севастополя.

Так закончилась героическая 349-дневная оборона Южной сто
роны города, которую русские войска оставили не в результате по
ражения, а по приказу, как невыгодную для дальнейшей обороны.

Защитники Севастополя были полны решимости продолжать 
борьбу. Противнику теперь предстояло вести боевые действия про
тив укрепленного района Северной стороны. Но его попытки обой
ти фланг русской армии закончились неудачей. После этого он 
прекратил активные действия.

1 Морской атлас, т. 3, ч, 1. О писания к  картам, с. 540.
* Там же.
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Оборона Севастополя была главным событием Крымской вой
ны. Французы и англичане в боях под Севастополем потеряли 
71 тыс. человек убитыми и ранеными. Потери защитников города 
составили около 102 тыс. человек '.

Поражение России в Крымской войне явилось следствием эко
номической и политической отсталости страны. «Крымская вой
на,— писал В. И. Ленин,— показала гнилость и бессилие крепост
ной России» 2. Вместе с тем в обороне Севастополя проявились не
сгибаемая стойкость и героизм русских людей, их готовность к 
самопожертвованию в борьбе с врагами родной земли. Подвиг сол
дат и матросов, возглавляемых В. А. Корниловым, П. С. Нахимо
вым, В. И. Истоминым, С. А. Хрулевым и другими передовыми 
военачальниками, вызвал восхищение и гордость лучшей части 
русского общества. «Надолго,— писал Л. Н. Толстой,— оставит в 
России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был 
народ русский...» 3

18 марта 1856 г. в Париже воюющие страны заключили мирный 
договор. Тяжелыми были его условия для России. На Балтийском 
море ей запрещалось укреплять Аландские острова. Южная часть 
Молдавии передавалась Молдавскому княжеству, являвшемуся 
владением Турции. России пришлось отказаться от протектората 
над Дунайскими княжествами и возвратить Турции Карс. Черное 
море объявлялось закрытым для военных кораблей всех государств. 
Россия лишилась права иметь здесь военный флот.

1 Морской атлас, т. 3, ч. 1. Описания к  картам, с. 541.
“ Л е н и н  В, И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 173.
» Т о jj с т о й Д. Н. Собр. соч., т, 2, М., 1960, с, Щ



Г Л А В А  П Я Т А Я

КОРАБЛИ ОДЕВАЮТСЯ В БРОНЮ

Во второй половине XIX века Россия вступила в полосу рази
тельных перемен. После отмены крепостного права в стране стал 
быстро развиваться капитализм, прежде всего в промышленности. 
Крестьянское хозяйство, натуральное в недалеком прошлом, все 
более становилось товарным. Царское правительство, выражая ин
тересы российской буржуазии и крупных землевладельцев, искало 
новые рынки, активизировало свою внешнюю политику.

Промышленный переворот вызвал существенные изменения 
в военном деле, в частности переход от парусного флота к парово
му. В 1864 г. была проведена военио-окружная реформа. В 1874 г. 
принимается закон о всеобщей воинской повинности. Сроки служ
бы были сокращепы в армии до шести лет и во флоте — до семи. 
Эти реформы ускорили создание вооруженных сил буржуазного 
типа.

В развитии военно-морского флота был взят курс на оснащепие 
его паровыми броненосными кораблями. Но их строительство Рос
сия могла развернуть только па Балтике. На Черном море этому 
препятствовали ограничительные статьи Парижского договора. По
сле Крымской войны Россия долгое время не имела здесь военпого 
флота, если не считать несколькпх вооруженных пароходов, вин
товых шхун и транспортов.

В 1864 г. был образован комитет для рассмотрения вопросов 
обеспечения защиты Черноморского побережья. Комитет внес 
предложение: наряду с восстановлением на Черном море примор
ских крепостей создать оборонительный флот для прикрытия на
иболее уязвимых с моря районов, особенно Днепровско-Бугского 
лимана и Керченского пролива. Было решено по проекту адмира
ла А. А. Попова строить круглые броненосцы береговой обороны, 
так называемые «поповки». Намечалось получить от промышлен
ности десять таких кораблей, но за 1871—1876 гг. было построено 
лишь два — «Новгород)) и «Вице-адмирал Попов». Эти броненосцы 
имели низкие мореходные качества, поэтому их строительство 
было прекращено.

В 1871 г. Россия добилась отмены унизительного запрещения 
иметь военный флот на Черном море. Было решено восстановить 
Севастополь как главную базу Черноморского флота и продолжить 
до него дорогу из Лозовой. Других же мер по возрождению флота 
на Черпом море царизм не предпринимал. Между тем в 70-х го
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дах Балканы снова стали узлом противоречий и очагом войны. 
В 1875 г. вспыхнуло восстапие против турецкого гнета в Боснии 
и Герцеговине, В следующем году оно охватило Болгарию.

Россия предложила европейским державам добиться от Турции 
предоставления автономии ее славянским владениям. Но Англия 
отвергла этот план. Турецкие войска с невероятной жестокостью 
расправились с восставшими. Тогда Сербия и Черногория в июне
1876 г. объявили войну Турции.

В феврале 1877 г. царское правительство потребовало от сул- 
тапа прекратить военные действия и провести реформы в пользу 
славянского населения Балкан. Турция, подстрекаемая Англией, 
отвергла это требование. 12 апреля Россия объявила ей войну.

Главным сухопутным театром военных действий были Балка
ны. Активно велись они и на Кавказе. Бои развернулись также в 
Черном море и на Дунае.

К началу войны Россия на Черном море имела две «ноповки»,
5 пароходофрегатов и корветов и 33 вспомогательных судна Кро
ме того, для действий на море было зафрахтовано и вооружено
6 быстроходных пароходов и 4 паровые шхупы торгового флота 2. 
Турция же располагала 13 бропеноснымн кораблями, 15 пароходо- 
фрегатами и корветами и 30 вспомогательными судами 3. Все они 
были современной постройки. Однако в организационном отноше
нии и подготовке личного состава турецкий флот значительно ус
тупал русскому.

Высокая боевая выучка моряков-черноморцев в значительной 
мере была заслугой контр-адмирала Г. И. Бутакова, назначенного 
в 1856 г. главным командиром Черноморского флота и губернато
ром Николаева и Севастополя. Обучению экипажей он уделял 
большое внимание.

Русская Дунайская армия должна была развернуть военные 
действия па Балканах. Подготовка к переброске ее через Дунай 
началась еще до объявления войны. Однако серьезную помеху 
форсированию реки представляли турецкие крепости и сильная 
речпая флотилия, насчитывавшая 20 паровых судов, 9 из которых 
былп броненоспыми. Поэтому было решено соорудить береговые 
батареи и создать свою речную флотилию. В ее состав вошли пе
реброшенные из Кронштадта и Николаева 15 минных катеров и 
6 других паровых судов, свыше 20 гребпых судов. Па месте у ча
стных лиц были куплены более 30 барж, шхун и других гребных 
судов. Балтийский флот послал па Дунай гвардейский экипаж 
численностью 490 человек, а Черноморский направил отряд в
2 J 0 человек 4.

1 Морской атлас, т. 3, ч. 1, карта 30.
2 Ч у б п п с к и й В. Об участии моряков в войне с Турцией в 1877— 

!878 гг. Спб., !889, с. 126.
3 Морс кой а  глас, т. 3, ч. 1, карта 30.
* Ь о л я е в Н. И. Русско турепная война 1877—1878 гг. М., 1956,

г, 4D8—4Г>9. ' -
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Паровые катера были вооружены шестовыми и буксируемыми 
минами.

Шестовая мина представляла собой заряд, заключенный в обо
лочку с взрывателем и посаженный на шест, который крепился в 
носу катера. Мина взрывалась от удара или гальванически. Бук
сируемая мина силой инерции наводилась катером на корабль 
противника. Атака шестовыми и буксируемыми минами требовала 
от личного состава большой отваги и сноровки.

С началом войны моряки флотилии приступили к постановке 
оборонительных минных заграждений для обеспечения переправы 
русских войск на правый берег реки. Всего в районах Нижнего и 
Среднего Дуная — от Рени до Никополя — было поставлено 
22 минных заграждения (450 мин)

Турки стремились помешать подготовке русских войск и фло
тилии к форсированию Дуная. Но все их попытки срывались огнем 
русских береговых батарей и действиями минных катеров. Этому 
способствовала и неудачная дислокация неприятельской флоти
лии. Турецкое командование, стремясь установить контроль на 
всем Дунае, распылило ее силы на протяжении свыше 800 км — 
от Впдина до Черного моря.

29 апреля 1877 г. огнем русских береговых батарей был потоп
лен броненосный корвет «Лютфи-Джелиль». В ночь на 14 мая от
ряд катеров («Царевич», «Царевна», «Ксения» и «Джигит») ата
ковал шестовыми минами три турецких корабля, стоявшие в Ма- 
чинском рукаве Дуная, и потопил однобагаенный монитор «Сель- 
фи» 2.

Русские моряки минными постановками и активными действия
ми на Дунае парализовали турецкую флотилию. В июне главные 
силы Дунайской армии в районе Зимница, Систово форсировали 
реку и развернули наступление. Вскоре русские войска осадили 
город Плевну и после длительной осады в декабре овладели им, 
взяв в плен 34-тысячную турецкую армию. Затем они преодолели 
Балканы и в январе 1878 г. стали продвигаться к Адрианополю.

На Кавказском же фронте в первый период войны обстановка 
для русских войск была неблагоприятной. Турецкий флот подверг 
бомбардировке ряд прибрежных пунктов, а в мае высадил десант, 
который занял участок побережья от Очамчире до Адлера. Эти 
действия турок заставили русское командование принять меры 
по укреплению обороны портовых городов и усилению корабель
ного состава Черноморского флота. Для защиты побережья впер
вые в борьбе на море были оборудованы минно-артиллерийские 
позиции, получившие широкое развитие в последующих войнах. 
К маю у Одессы, Севастополя, Керчи и Очакова корабли выста
вили большое количество мин. Минные заграждения прикрыва
лись береговыми и плавучими батареями. Одесский порт, в частно

1 Б  е л  я е в Н. И. Русско-турецкая война 1877—1878 гг., с. 311,
* Морской атлас, т, 3, ч. 1. О писания к  картам, с. 647—618,
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сти, прикрывался заграждениями из 610 мин и 13 береговыми ба
тареями '.

Активизировалась крейсерская служба и разведка сооружен
ными пароходами. Пароход «Копстантин» по предложению его 
талантливого командира лейтенанта С. О. Макарова был вооружен 
минными катерами («Чесма», «11 аварии», «Синоп» и «Минер»), 
которые в нужный момент спускались на воду, чтобы атаковать 
корабли противника шестовыми мипами. Впоследствии эти катера 
оснащались самодвижущимися минами (торпедами). 30 апреля
1877 г. они на Батумском рейде атаковали турецкий сторожевой 
пароход, а 29 мая на Сулииском рейде повредили броненосец про
тивника. В ночь на 16 декабря катера «Константина» в районе 
Батума впервые применили против противника торпедное оружие.
14 января 1878 г. «Чесма» и «Синоп» на Батумском рейде торпе
дами потопили сторожевой пароход «Интибах» 2. Так впервые в 
истории был уничтожен торпедным оружием военный корабль.

11 июля 1877 г. вооружеппый пароход «Веста» под командова
нием капитан-лей генапта Н. М. Баранова в районе Констанцы 
вступил в бой с турецким броненосцем «Фетхи-Буленд», имевшим 
толстую броню и сильную артиллерию. Пять часов продолжался 
неравный поединок. Искусно маневрируя под огнем врага, русское 
судно било по палубе неприятельского корабля, где броня была 
слабее. Несмотря на повреждения и начавшийся пожар, «Веста» 
продолжала бой. Вскоре удачным попаданием русские артилле
ристы вывели из строя башню броненосца. Затем на турецком ко
рабле произошел взрыв. Турки были вынуждены прекратить пре
следование 3.

В честь подвига моряков «Весты» в Севастополе на Северной 
стороне воздвигнут памятник.

13 декабря 1877 г. вооруженный пароход «Россия» захватил 
военный транспорт противника «Мерсина», на котором находилось 
около 800 солдат, следовавших на Кавказский фронт 4.

В ходе войны русские моряки, проявляя высокую боевую ак
тивность, внесли большой вклад в развитие военно-морского искус
ства, особенно тактики применения минного и торпедного оружия 
и береговой артиллерии, а также крейсерства на коммуникациях 
противника.

Неувядаемой славой покрыли свои боевые знамена и русские 
солдаты. Их подвиги под Плевной и на Шипке вошли в историю 
как образец мужества, стойкости и воли к победе.

8 января 1878 г. был взят Адрианополь. Русские войска подо
шли к местечку Сан-Стефано, расположенному на берегу Мрамор
ного моря, в 12 км от турецкой столицы. Путь в Константинополь 
был открыт. Турецкая армия уже не могла больше оказывать со

1 Морской атлас, т. 3, ч. 1. О писания к  картам , с. 616.
5 Там же.
8 Поеная летопись русского флота, с. 258.
4 История русской армии и флота, т. 12. М., 1913, с. 52.
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противление. Но в этот момент в Мраморное море пошла англий
ская эскадра. Возникла вероятность войны с Англией. Это обстоя
тельство не позволило царскому правительству воспользоваться 
результатами победы.

В феврале 1878 г. в Сан Стефано был заключен мирный до
говор, по которому южнославянские государства Болгария, Сер
бия и Черногория, а также Румыния получили самостоятельность. 
Однако усиление России на Балканах не устраивало Англию, Лв- 
стро-Венгрию, Францию и другие страны, и они организовали 
Берлинский конгресс для пересмотра Сан-Стефанского договора 
в ущерб России и Болгарии. По мирному договору, подписанному 
в Берлине в июле 1878 г., независимость Балканских стран огра
ничивалась. Территория Болгарии была урезана. Признавались 
возвращение России юго-западной части Бессарабии и передача 
ей Батума, Карса и Ардагапа с их округами. Однако и невоевав- 
шие страны приобрели новые территории. Англия получила остров 
Кипр, Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину.

Царское правительство ценой огромных жертв русского народа 
выиграло войну па полях сражении, но не смогло добиться своих 
целей за дипломатическим столом.

В целом же результаты русско-турецкой войпы 1877—1878 гг. 
имели прогрессивное значение и сыграли большую роль в освобо
дительном движении пародов Балканских стран, особенно Болга
рии. В знак признательности России за освобождение от турец
кого ига болгарский народ установил в стране более 400 памятни
ков погибшим русским воинам.

Россия помогла Болгарии в создании военпо-морекого флота. 
В 1879 г. ей были переделы 5 вооруженных пароходов, 7 паровых 
катеров п несколько гребных судов. Русские моряки обучали бол
гарские экипажи военно-морскому делу. Командовал морскими си
лами Болгарии русский офицер капитан-лейтенант А. Е. Конкевич. 
В последующем многие болгарские моряки прошли специальную 
подготовку в России

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. со всей настоятельно
стью показала, что России необходим сильный паровой броненос
ный флот. Принятой в 1881 г. кораблестроительной программой 
предусматривалось построить в течепие 20 лет для Черного моря 
8 эскадренных броненосцев, 2 крейсера и 19 миноносцев. В 1 883 г., 
когда отмечалось 100-летие Черноморского флота, были заложены 
первые три эскадренных броненосца («Синоп» и «Чесма» — на Се
вастопольской верфи и «Екатерина II» — на Николаевской). 
В строй они вошли в 1888—1889 гг. Эти броненосцы представляли 
собой довольно мощные боевые корабли (водоизмещение 10 тыс. 
тонн, скорость хода 13,5—16,5 узла, 6 305-мм орудий в барбетпых 
установках, 7 152-мм орудий в бортйвых установках и 7 торпедных 
аппаратов).

1 Русские и советские моряки на Средиземном море, с. 142.
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В 1886 г. в Николаеве закладывается минный крейсер «Капи
тал Сакегт», который был спущен на воду в 1889 г. В Германии 
России заказала минный крейсер «Казарскнй». В 1887 г. началось 
строительство трех канонерских лодок и Севастополе («Терец», 
«Кубанец» и «Уралец») и трех— в Николаеве («Запорожец», 
«Донец» п «Черноморец»). Тогда же был куплеп во Франции 
крейсер, получивший название «Намять «Меркурия».

В 1892—1899 гг. были построены еще четыре эскадренных 
броненосца: «Двенадцать апостолов», «Георгий Победоносец»,
« Три Святителя» ц «Ростислав». В 1898 г. был заложен броненосец 
« Киязь Потемкип-Таврический».

Во второй половине XIX в. в России быстрое развитие полу
чает наука и техника. Русские ученые и практики вносят значи
тельный вклад в развитие военного кораблестроения и боевых 
средств флота. Появляется подводная лодка как новый класс бое
вых кораблей. Русские моряки получают на вооружение новые 
мины и торпеды.

Лейтенант Е. В. Колбасьев создал и в 1896 г. испытал в Сева
стополе систему телефонной связи для водолазов, которая затем 
была нрннята во всем флоте. В октябре 1899 г. изобретатель радио
А. С. Попов и его помощник Н. К. Рыбкин, прибыв в Севастополь, 
установили радиостанции на броненосцах «Георгий Победоносец», 
«Три Святителя» и па минном крейсере «Капитан Сакен». Но 
тогда в России своей радиопромышленности еще не было, поэтому 
потребовалось много лет для того, чтобы оснастить радиостанция
ми все корабли флота.

Новый, броненосный флот потребовал и новые кадры моря
ков. Были пересмотрепы программы подготовки офицерского со- 
craiia. В соответствии с законом 1874 года о всеобщей воинской 
шншиности улучшилось комплектование флота рядовым соста- 
шш, осуществлявшееся главным образом за счет моряков торго- 
1Ю го флота.

13 феврале 1875 г. в Николаеве для подготовки корабельных 
специалистов создаются школа машинистов и кочегаров, школа 
рулевых и сигнальщиков и школа судовых содержателей1. Позже 
и Севастополе были основаны минная школа, учебно-артиллерий
ская команда и школа радистов2.

С 1895 г. Севастополь вновь становится главной базой Черно
морского флота. Сюда из Николаева переводятся все основные 
флотские учреждения, школы учебного отряда, четыре из шести 
флотских экипажей. Позднее число экипажей в Севастополе было 
доведено д0 десяти.

Переход от парусного флота к броненосному, появление но- 
ni.iv Мидов оружия сопровождались разработкой новых теоретиче

1 1 (последствии на основе этих ш кол был создав учебный отряд Черно
морского флота.

1 Центральный государственный архив Военно-Морского Ф лота (далее —
ЦГЛПМФ), ф. 283, оп. 3, д. 4019, л. 2—4,
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ских основ ведения войны на море. Большая заслуга в этом при
надлежит адмиралам Г. И. Бутакову и С. О. Макарову. Труды 
«Новые исследования пароходной тактики» Г. И. Бутакова и «Раз
мышления по вопросам морской тактики» С. О. Макарова были 
руководством к действию для ряда поколений русских моряков в 
боевом применении броненосных крейсеров и линейных кораблей.

К началу XX в. Черпоморский флот превратился в серьезную 
боевую силу на юге России. В его составе было 7 эскадренных бро
неносцев, 2 «поповки», крейсер, 3 минных крейсера, 22 миноносца,
6 канонерских лодок, 9 миноносок, 2 парохода, 8 транспортов

1 Б е с к р о в н ы й  Л, Г. Русская армия и флот в X IX  веке, с. 533.



Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

ПРОТИВ САМОДЕРЖАВИЯ

К началу XX века капитализм в России, как и во всем мире, 
иступил в свою высшую стадию развития — империализм, когда 
все социальные и политические противоречия буржуазного строг 
достигают крайнего обострения. К тому же высокоразвитый ка 
питализм в стране переплетался с сильнейшими пережитками кре 
постничества в экономике и политической системе. Это обуслов 
ливало исключительно жестокие формы эксплуатации рабочей 
класса, обнищание крестьянства и усиление угнетения нерусски: 
национальностей.

В России назревала революция.
Аграрный и промышленный кризис, охвативший страну, и по 

ражение царизма в русско-японской войне ускорили революцион 
11ый взрыв. Расстрел царизмом мирной рабочей демонстрации i 
Петербурге 9 января 1905 г. переполнил чашу народного терпения 
Началась первая русская революция, в которой активное участие 
приняли и моряки-черноморцы.

К этому времени Черноморский флот окончательно стал паро
ним и броненосным. Это накладывало свой отпечаток на соцпаль 
пый состав матросов. Среди призывников с каждым годом возрас
тал процент рабочей молодежи. Так, в 1904 г. свыше 23 процентов 
призывников составляли рабочие, причем многие из них до воен 
кой службы были участниками забастовочного движения; иг 
Л.142 новобранцев грамотных было 2446 человек.

Среди матросских масс все более росло недовольство сущест- 
мующим строем. Их положение по-прежнему было тяжелым 
Служба продолжалась семь лет. На содержание личного состава 
отпускались мизерные средства, да и те большей частью разворо- 
пыиались. Во флоте процветали суровая муштра и мордобой. «Ка- 
■ш|>ма в России,— писал В. И. Ленин,'— была сплошь да рядок 
хули* ксякой тюрьмы; нигде так не давили и не угнетали личности 
кик и казарме; нигде не процветали в такой степени истязания, по- 
Гм>11, надругательство над человеком. И эта казарма становится 
очш ом революции» *,

Произвол и бессмысленная муштра вызывали у солдат и мат

1 Л ен и н  В. И. Поли. собр. соч., х. 12, с. Ш-
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росов чувство протеста, поднимали их на борьбу против ненавист
ного царизма. Этой борьбой руководили социал-демократические 
организации.

Под влиянием ленинской «Искры» в 1901—1902 гг. на Черно
морском флоте возникли первые социал-демократические группы 
и кружки. На учебном корабле «Березань» кружком руководил 
И. Яхновский, па миноносце «Свирепый» — В. Мартыненко, в 
учебном отряде — Я. Дышловой, в крепостной артиллерии — Г. Че
ботарев.

В 1901 г. социал-демократические организации были созданы 
в Одессе и Николаеве. В их работе участвовали и моряки-черно
морцы. В конце 1901 г. в Севастополе кружки объединяются в со
циал-демократический «Севастопольский рабочий союз» '. Однако 
через несколько месяцев он был разгромлен царской охранкой. 
В начале 1903 г. в главной же базе был образован комитет по руко
водству революционным движением на Черпоморском флоте. 
Позднее оп влился в Севастопольский комитет РСДРП, созданный 
в конце того же года2. Приобретая организованный характер, ре
волюционное движение на флоте усиливалось и становилось все 
более массовым. Так, в июле 1903 г. произошло волиепие на учеб
ном корабле «Березань» во время его следования из Сухуми в Се
вастополь.

Жандармы в своих донесениях с тревогой отмечали рост авто
ритета социал-демократов среди матросов Черноморского флота. 
Царская жандармерия установила тщательную слежку за револю
ционно настроенными моряками. В 1903 г. были взяты под надзор 
матрос 31-го флотского экипажа И. Кривокопь, комендор 38-го 
экипажа М. Зинченко, матрос И. Зимогляд и другие. В мае 1904 г. 
был арестован И. Яхновский. За несколько дней до суда ему уда
лось бежать из тюрьмы и уехать в Жепеву, где он встретился с
В. И. Лениным ®.

В апреле 1904 г. в результате объединения кружков 37-го флот
ского экипажа в Николаеве, 32-го экипажа в Севастополе и ряда 
других комапд с партийной организацией учебного отряда был 
создан Центральный флотский комитет (Централка), ставший во
енной организацией Севастопольского комитета РС Д РП 4. В его 
состав вошли большевики А. М. Петров, И. Т. Яхновский, Г. Н. Ва- 
куленчук, А. И. Гладков, И. А. Черный и другие. Централка имела 
связи с социал-демократическими организациями Харькова, Ни
колаева, Одессы и других городов, а также с Женевой, где нахо
дился большевистский центр во главе с В. И. Лениным. Она вела

1 И стория Коммунистической партии  Советского Союза, т. 1. М., 1964, 
с. 573.

2 Там же, с. 579, 586.
8 «П ролетарская революция», 1930, № 11, с. 76.
4 С т о л я  р  е н к  о М. А. Н епобежденная территория революции. М., 

1975, с. 33—34.
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пропаганду и агитацию среди матросских и солдатских масс, рас
пространяла революционную литературу и прокламации, прово
дила нелегальные собрания солдат и матросов.

Революционная борьба па флоте велась в тесной связи с рабо
чим движением в причерноморских городах. Чтобы предотвратить 
совместные выступления моряков и рабочих Севастополя, коман
дующий флотом вице-адмирал Чухнин 1 ноября 1904 г. издал при
каз, запрещавший увольнение в город. Это вызвало возмущение 
матросов.

3 ноября несколько тысяч человек из Лазаревских казарм по
требовали у дежурного офицера увольнения в город. Не добившись 
разрешения, они взломали ворота и ушли. Зачинщики этого вы
ступления подверглись аресту. Часть матросов флотской дивизии 
списали на корабли. Несколько сот матросов были переведены на 
Балтику. При их отправлении 5 декабря произошли новые волне
ния. В окнах вагонов были выставлены красные флаги. Матросы 
пели революционные тесни.

В январе 1905 г. состоялось судилище над активными участ
никами волнений в Лазаревских казармах. 5 человек были приго
ворены к каторжным работам, 7 человек направлялись в арестант
ские роты, а 16 — в дисциплинарный батальон '. Этот приговор 
вызвал возмущение рабочих Одессы, Николаева, Екатеринослава, 
Баку и других городов, где вспыхнули забастовки протеста.

Революция в России нарастала. В январе — марте в забастов
ках участвовало 810 тыс. промышленных рабочих. Крестьянское 
движение весной и летом 1905 г. охватило более пятой части уез
дов страны. Ширились революционные выступления в армии и на 
флоте. Особенпо активный и массовый характер они приобрели 
после разгрома русских эскадр в Цусимском бою. Многие из тех 
матросов, которые еще вчера верили в силу самодержавия, теперь 
становились в ряды борцов против прогнившего царского режима.

Центральный флотский комитет, руководствуясь решениями
III съезда партии, приступил к подготовке вооруженного восста
ния на Черноморском флоте. Цель выступления заключалась в 
том, чтобы овладеть всеми кораблями флота и совместно с солда
тами гарнизона и рабочими города взять власть в свои руки. Пред
полагалось, что Севастополь явится центром революции на юге 
России. Отсюда восстание должно было переброситься на Кав
к а з , в Одессу, Николаев и другие причерноморские районы.

Замечалось начать восстание в конце летних маневров флота, 
и тп'усте — сентябре, когда, как ожидалось, революционное дви
жение в стране достигнет иаивысшего уровня.

Централка принимала все меры к тому, чтобы восстание нача
лись в намеченный срок. Однако стихийные волнения среди солдат 
Гюрегоиой обороны в июне, а затем восстание на эскадренном бро

1 11 а й д а С. Ф. Революционное движение в царском флоте. М.— JI., 
1048, с. 93,
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неносце «Князь Потемкин-Таврический» внесли существенные по
правки в намеченный план.

12 июня броненосец «Потемкин» вышел в район Тендровской 
косы для выполнения практических артиллерийских стрельб. Че
рез две недели сюда должна была прибыть вся эскадра.

Централка предупредила потемкинцев не начинать восстание 
до подхода эскадры. Но жизнь распорядилась по-иному. В это 
время в Одессе, вблизи которой находился «Потемкин», проводи
лась всеобщая политическая стачка, перераставшая в вооруженное 
восстание. Вечером 13 июня к броненосцу подошел миноносец 
№  267, доставивший провизию для команды. Матросы миноносца 
рассказали о последних событиях в Одессе, о массовом избиении 
и расстреле рабочих. Среди потемкинцев начались волнения.

Утром 14 июня обстановка на броненосце еще более обостри
лась. Достаточно было любого повода, чтобы произошел взрыв. 
Таким поводом послужила попытка командира корабля учинить 
расправу над матросами, отказавшимися от борща с червивым мя
сом. Он приказал арестовать и беспощадно расправиться с «зачин
щиками». Матросы воспротивились этому. Произошла вооружен
ная схватка. Восставшие расстреляли и выбросили за борт осо
бенно ненавистных офицеров, а остальных арестовали. С помощью 
потемкинцев были арестованы и офицеры миноносца № 267, 
команда которого присоединилась к восставшим. На обоих кораб
лях были подняты красные флаги.

Во время перестрелки команда броненосца понесла тяжелую 
утрату. Первым пустивший в ход оружие старший офицер корабля 
смертельно ранил члена Централки, наиболее опытного руководи
теля партийной организации корабля и всех восставших Григо
рия Никитовича Вакуленчука.

Для управления кораблем избрали судовую комиссию. В нее 
вошло около 30 человек, причем половину из них составляли со
циал-демократы. Председателем комиссии был избран минно-ма
шинный квартирмейстер 1-й статьи А. Н. Матюшеико. Он был му
жественным революционером, но в социал-демократической орга
низации не состоял и не имел твердых политических убеждений и 
опыта руководства массами.

Командиром корабля назначили прапорщика Д. П. Алексеева, 
в прошлом штурмана дальнего плавания, старшим офицером — 
старшего боцмана Ф. В. Мурзака.

Вечером 14 июня «Потемкин» прибыл в Одессу. Рабочие тол
пами повалили в порт встречать потемкинцев. Матросы свезли 
тело Вакуленчука на берег. На груди погибшего лежало воззва
ние к  жителям Одессы, в котором содержался призыв к борьбе 
с угнетателями. В порту стихийно возникали митинги. В них при
няло участие несколько тысяч рабочих Одессы. Одпако Одесский 
комитет РСДРП, ослабленный арестами, не смог воспользоваться 
приходом восставшего броненосца, чтобы организовать немедлен
ное вооруженное восстание в городе. Судовая комиссия «Потемки-
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па» также решила воздержаться от активных наступательных 
действий в ожидании прихода эскадры. Это было крупной ошиб
кой восставших, так как рабочие Одессы надеялись, что потем- 
кинцы поддержат их орудийным огнем и высадкой десанта.

16 июня состоялись похороны Вакуленчука, вылившиеся в 
мощную политическую демонстрацию рабочих, матросов и сол
дат. Выступивший перед собравшимися Емельян Ярославский ука
зал на необходимость продолжения борьбы, доведения ее до конца, 
объединения для этого всех революционных сил.

После похорон Вакуленчука полиция и казаки напали на де
монстрантов. Возвращавшихся на корабль потемкинцев обстреля
ли, а троих задержали.

Команда броненосца потребовала от командующего войсками 
округа освободить политических заключенных, прекратить аресты 
и вывести войска из города. При этом она заявила, что в случае 
отказа откроет артиллерийский огонь. Командующий войсками 
округа отказался выполнить эти требования.

Около 17 часов «Потемкин» произвел два боевых выстрела из 
152-мм орудий: один — по городскому театру, где, по слухам, засе
дал военный совет, а другой — по скоплению войск и полиции. Од
нако из-за предательства старшего сигнальщика снаряды не по
пали в ц ель '. Несмотря на это, орудийные выстрелы вызвали па
нику среди правительственных войск. В то же время они произ
вели большое впечатление на рабочих и солдат, открыто сочувст
вовавших восставшим матросам. Но потемкинцы проявили пассив
ность. Попытки Емельяна Ярославского попасть на броненосец не 
удались.

В. И. Ленин, находившийся в это время в Швейцарии, с полу
чением известия о восстании на броненосце «Потемкин» напра- 
йнл в Одессу большевика М. И. Васильева-Южина, напутствуя 
его словами: «Постарайтесь во что бы то ни стало попасть на бро
неносец, убедите матросов действовать решительно и быстро. До
бейтесь, чтобы немедленно был сделан десант. В крайнем случае 
по останавливайтесь перед бомбардировкой правительственных уч
реждений... Необходимо сделать все, чтобы захватить в наши руки 
«стальной флот. Я уверен, что большинство судов примкнет к 
«Потемкину». Нужно только действовать решительно, смело и бы
стро» 2. Однако Васильев-Южин смог прибыть в Одессу лишь 
после ухода «Потемкина».

17 июня около 10 часов дня к Одессе с заданием подавить вос- 
гщпие на «Потемкине» подошла эскадра под командованием ви- 
цо-пдмирала Кригера. Броненосец полным ходом, подняв красный 
бойкой флаг, грзшел навстречу кораблям и дважды прорезал их 
строй , В это время на броненосце «Георгий Победоносец» вспых-

1 С т о л я р е ц к о  М. А. Непобежденная территория революции, 
с. 81—82.

* Воспоминания о В. И, Ленине, т. 1. М., 1956, с. 291—292.
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пуло восстание. Кригер поспешил унести эскадру в Севастополь, 
а «Потемкин» и «Георгий Победоносец» пришли в Одессу1.

Царское правительство, узнав обо всем этом и опасаясь восста
ния всего флота, обратилось к Румынии и Турции с просьбой о по
мощи.

Между тем в команде бронепосца «Георгий Победоносец» про
изошел раскол. Большинство кондукторов не присоединилось к вос
ставшим. Они убеждали команду сдаться властям. Когда же их 
попытка увести корабль в Севастополь не удалась, боцман Кузь
менко на большом ходу ввел его на Одесский рейд и посадил на 
мель. Там предатели сдали броненосец царским властям.

18 июня броненосец «Потемкин» и минопосец № 267 направи
лись в Румынию, чтобы пополнить там запасы топлива и продо
вольствия и обдумать план дальнейших действий. 19 июля ко
рабли прибыли в Констанцу. Здесь нотемкипцы обнародовали под
готовленные судовой комиссией обращение «Ко всему цивилизо
ванному миру», заявление «Ко всем европейским державам», в ко
торых извещали, что они начали освободительную борьбу против 
самодержавия, и требовали созыва всенародного Учредительного 
собрания на основе всеобщего, равного и тайного избирательного 
права2. Над кормовой башней бронепосца развевалось красное 
знамя с лозунгами: «Свобода, равенство и братство», «Да здравст
вует народное управление!»

Румынские власти по требованию царского правительства от
казали кораблям в продовольствии и угле и предложили восстав
шим сойти па берег, гарантировав им полную неприкосновенность 
и свободу. Это предложение было отвергнуто.

20 июня «Потемкин» и миноносец ушли из Констанцы к бере
гам Крыма и 22 июня прибыли на Феодосийский рейд. Здесь 
команды попытались принять уголь, но были из засады обстре
ляны ружейпым и пулеметным огнем.

24 июня броненосец «Потемкин» и миноносец № 267 снова при
были в Констанцу. Из-за отсутствия топлива, пресной воды и про
довольствия революционные моряки вынуждены были сдаться ру
мынским властям на правах политических эмигрантов. Трудящие
ся Румынии устроили им теплую встречу и помогли оставшимся 
в их стране устроиться на работу. Многие потемкинцы перебра
лись в Болгарию, Англию, Аргентину и другие страны.

По требованию русского царя румынское правительство воз
вратило «Потемкин» в Россию. Он был переименован в «Святой 
Пантелеймон».

Тем временем на Черноморском флоте продолжались волнения 
матросов. 19 июня произошло восстание на учебном корабле 
«Прут». Матросы, узпав о выступлении потемкинцев, арестовали 
командира и офицеров корабля. На общем собрапии команды была

1 Морской атлас, т. 3, ч. 1. О писания к  партам, с. 711.
2 1905. А рмия в первой революции. Очерки и материалы. М.— Л., 1927, 

с. 208.



создана судовая комиссия. Руководитель восстания член Централ
ки А. М. Петров, списанный па «Прут» с «Екатерины II», призвал 
матросов следовать в Одессу и присоединиться к «Потемкину» *. 
По там корабль уже не застал броненосца. Под красным флагом 
он направился в Севастополь, надеясь поднять восстание на эс
кадре. Навстречу «Пруту» были высланы два миноносца, которые 
взяли его под конвой. В Севастополе 44 участника восстания были 
арестованы и преданы суду. А. Петров, Д. Титов, И. Черный и 
II. Адаменко были приговорены к смертной казни, остальные — 
к каторге и тюремному заключению.

Царское правительство жестоко расправилось также с восстав
шими с «Георгия Победоносца» и с теми потемкинцами, которые 
вернулись из Румынии.

Восстание на броненосце «Потемкин» сыграло огромную роль 
в развитии революционного движения в России. Оно явилось пер- 
пым массовым революционным выступлением в армии и на флоте, 
первым переходом крупной части царских войск на сторону ре
волюции. В. И. Ленин в статье «Революционная армия и револю
ционное правительство» писал: «...броненосец «Потемкин» остал
с я  непобежденной территорией революции и, какова бы ни была 
(>го судьба, перед нами налицо несомненный и знаменательнейший 
факт: попытка образования ядра революционной армии» 2.

Во второй половине 1905 г. революционное движение в стране 
продолжало нарастать. Всероссийская политическая стачка в ок
тябре привела к образованию во многих городах Советов рабочих 
депутатов. Царь вынужден был издать 17 октября 1905 г. мани
фест, в котором лицемерно обещал народу политические свободы, 
большевики указывали, что манифест является обманом, и звали 
парод на вооруженное восстание.

В Севастополе манифест был опубликован 18 октября. По при
зыву Севастопольского комитета РСДРП в этот день состоялись 
митинг и демонстрация рабочих, матросов и солдат, потребовав
ших освобождения политических заключенных. Когда демонстран
ты подошли к воротам тюрьмы, солдаты охрани открыли огонь. 
Ныло убито 8 и ранено 50 человек. Военные власти объявили в го
роде военное положение.

Па следующий день в Севастополе прошли многочисленные 
митинги, участники которых требовали снять военное положение, 
удалить с улиц казаков, отдать под суд виновников расстрела у 
тюрьмы и освободить всех политических заключенных.

Для охраны порядка в городе была создана народная милиция. 
Она просуществовала всего три дня, с 19 но 21 октября, по ее со
здание вызвало переполох в правительственных кругах. Царь по- 
I роооиал немедленно распустить ее.

20 октября в Севастополе состоялись похороны жертв царского
1 С т о л  я  р е н к  о М. А. Н епобежденная территория революции,

г. 1112-105.
2 J l c u  и в  В. И. Полн, собр. соч., т. 10, с. 337.
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террора, вылившиеся в мощную демонстрацию против царизма. 
В похоронах участвовали десятки тысяч человек. На городском 
кладбище был организован митинг, на котором с пламенной речью- 
клятвой выступил лейтенант П. П. Шмидт, пользовавшийся боль
шой популярностью среди демократических слоев населения Се
вастополя и матросов Черноморского флота. По приказу коман
дующего флотом Чухнина Шмидт был арестован. Однако по тре
бованию рабочих, матросов и солдат гарнизона властям пришлось 
освободить его.

В конце октября в Севастополе началась всеобщая забастовка 
рабочих, железнодорожников и моряков торгового флота. 3 ноября 
Чухнин издал приказ, запрещающий матросам посещать митинги, 
собрания, распространять и читать «преступную» литературу. 
Этот приказ еще больше обострил обстановку. 8 ноября произошли 
волнения на крейсере «Очаков» и броненосце «Святой Пантелей
мон». 10 ноября после проводов демобилизованных матросов со
стоялся большой митинг, вылившийся в мощную демонстрацию 
трудящихся. Политическая обстановка на флоте накалялась с каж
дым днем, и в любой момент мог произойти стихийный взрыв.

Военная организация Севастопольского комитета РСДРП пы
талась предостеречь массы от преждевременного выступления. 
С этой целью она решила И  ноября, когда должны были состоять
ся выборы в Совет рабочих, матросских и солдатских депутатов, 
провести митинги. Однако предотвратить преждевременное начало 
восстания не удалось. Именно в тот день оно стихийно вспыхнуло 
во флотской дивизии.

Командующий флотом Чухнин, чтобы не допустить проведе
ния намечавшегося большого митинга у флотских казарм, напра
вил туда сводный отряд из матросов флотских экипажей и солдат 
Белостокского полка. Войска заняли выходы из казарм и не вы
пустили матросов на митинг.

Вскоре к казармам подошли рабочие, солдаты и находившиеся 
вне казармы матросы. Командир сводного отряда приказал коман
диру учебной команды Белостокского полка организовать прово
кационный выстрел по своим солдатам, чтобы получить повод для 
расправы над собравшимися на митинг. Услышав этот разговор, 
матрос К. П. Петров крайне возмутился и выстрелом из винтовки 
ранил командира учебной команды, который через несколько ча
сов скончался, и командира сводного отряда '.

Присланные Чухниным роты, а также офицеры во всех экипа
жах были разоружены. К восставшим присоединились солдаты 
Брестского полка, крепостной артиллерии, крепостная саперная 
рота, а также дежурная рота броненосца «Синоп», посланная для 
усмирения матросов флотской дивизии.

Так началось ноябрьское вооруженное восстание в Севастополе.

1 Севастопольское вооруженное восстание в ноябре 1905 года. Доку
менты и материалы. М., 1957, с. 18,194.
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Его возглавили военная социал-демократическая организация и 
Севастопольский комитет РСДРП.

Восставшие захватили казармы экипажей, штаб флотской ди
визии, организовали охрану зданий п патрулирование районов, 
где проводились митинги. Однако опи ничего не предприняли для 
захвата власти в Севастополе.

В ночь на 12 ноября был избран первый Севастопольский Совет 
матросских, солдатских и рабочих депутатов. Рабочие порта из
брали своим депутатом лейтенанта П. П. Шмидта. Утром 12 но
ября состоялось первое заседание Севастопольского Совета. Оно 
проходило необычайно бурно, однако депутаты так и не пришли 
к единому мнению о захвате власти. В Севастопольском объеди
ненном комитете РСДРП тоже выявились разногласия но этому 
«опросу. Большевики призывали массы к решительным действиям, 
меньшевики же выступали за превращение восстания в мирную 
забастовку с выдвижением экономических требований. Лишь ве
чером того же дня на заседании Совета совместно с представите
лями от кораблей и частей были выработаны требования восстав
ших: созыв Учредительного собрания, установление 8-часового 
рабочего дня, освобождение политических заключенных, отмена 
смертпой казни, снятие военного положения, уменьшение срока 
поенной службы и другие !.

Между тем царские власти и военное командование'накапли- 
нали силы для подавления восстания. В ночь на 13 ноября офи
церам Брестского полка удалось вывести солдат за город в лагеря 
it район Белостокского полка. В Севастополь срочно подтягивались 
карательные войска из других городов. Чухнин объявил город на 
поенном, а крепость на осадном положении.

Несмотря на все это, восстание продолжало разрастаться. Оно 
перекинулось на корабли флота. 13 ноября началось восстание на 
крейсере «Очаков». Офицеры попытались разоружить команду, 
но матросы сорвали их замысел. Тогда они вместе с кондукторами 
покинули корабль. Руководство восстанием взяли в свои руки 
большевики крейсера С. П. Частник, Н. Г. Антоненко и А. И. Глад
ков. Был избран командный состав корабля и установлен порядок, 
строго соблюдавшийся всей командой. «Очаков» стал центром всех 
последующих революционных событий на флоте.

Во второй половине дня 14 ноября на корабль прибыл лейте
нант Шмидт, принявший предложение военной организации 
РСДРП командовать восставшим крейсером. Команда встретила 
иго восторженно. Выставленный караул отдал ему адмиральские 
почести.

Вечером на крейсере состоялось совещание руководителей 
носиной социал-демократической организации и представителей 
матросов флотской дивизии. Оно разработало план дальнейшей

1 Севастопольское вооруженное восстание в ноябре 1905 года, с. 21—22, 
135-137.
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борьбы и приняло решение о создапии ударных отрядов из рево
люционных матросов для захвата кораблей и складов с оружием.

В ночь на 15 ноября ударные отряды овладели минным крей
сером «Гридепь», миноносцем «Свирепый», тремя номерными ми
ноносцами и несколькими мелкими судами, а в порту захватили 
некоторое количество оружия. Тогда же к восставшим присоеди
нились экипажи канлодки «Уралец», миноносцев «Заветпый», 
«Зоркпй» и учебного корабля «Днестр». Утром на всех восставших 
кораблях были подняты краспые флаги. Депутаты матросов, при
бывшие на «Очаков», сообщили Шмидту, что ои избран коман
дующим революционным флотом. На крейсере под звуки духового 
оркестра и возгласы «ура» был поднят сигнал: «Командую фло
том. Шмидт» х.

Восставшие рассчитывали, что теперь и остальные корабли 
флота присоединятся к ним. Но этого пе произошло. На эскадре 
производилось обновление личного состава, были списаны или аре
стованы матросы, построенные особенно революционно.

Чтобы привлечь па сторону восставших всю эскадру, Шмидт 
обошел ее на миноносце «Свирепый». Но команды большинства 
кораблей были удалены с верхней палубы.

Затем «Свирепый» направился к превращенному в тюрьму 
транспорту «Прут». Вооруженный отряд матросов во главе со 
Шмидтом освободил находившихся на судне потемкинцев.

К восставшим присоединилась команда «Святого Пантелей
мона» (бывший «Потемкин»), но сам броненосец уже не пред
ставлял большую военную силу, так как был разоружен еще до 
начала восстания.

15 ноября во второй гюЯовине дня восставшим был предъявлен 
ультиматум о сдаче. Матросы и солдаты решили не отвечать на 
него и продолжали готовиться к бою, хотя соотношение сил сло
жилось не в их пользу. Силы восставших составляли 14 кораблей 
и судов и около 6 тыс. матросов и солдат на берегу. Но большин
ство корабельных орудий еще до восстапия были приведены в не
годность. Только на крейсере «Очаков» и па миноносцах артилле
рия находилась в исправности. Восставшим не хватало пулеметов, 
винтовок и патронов, тогда как против них царские власти сосре
доточили 22 боевых корабля, десятки крепостных и полевых ору
дий, более 10 тыс. солдат.

Не получив ответа на ультиматум, царские офицеры и гене
ралы приступили к кровавым действиям. Был отдай приказ от
крыть огонь по революционным кораблям и судам. В ответ на об
стрел три миноносца, в том числе «Свирепый», которым командо
вал большевик Ивап Сиротенко, устремились в торпедную атаку 
на броненосец «Ростислав» и крейсер «Память «Меркурия». Но 
под сильным огием они получили большие повреждения и не смог
ли довести атаку до конца. «Свирепый» отстреливался до тех пор,

1 Севастопольское вооруженное восстапие в ноябре 1905 года, с. 2 4
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пока не были снесепы все палубные надстройки. При этом по* 
гибли мпогие матросы корабля, в том числе и Сиротенко.

Несмотря на ураганный огонь береговых батарей и корабель
ной артиллерии, восставшие продолжали героически сражаться. 
«Очаков» получил свыше 50 пробоин и начал гореть, но на пред
ложение Чухпипа сдаться ответил отказом.

Обстрел революционных кораблей продолжался до 16 часов 
45 минут. Мпогие суда были объяты огнем, и матросы стали по
кидать их. Раненый Шмидт с группой моряков пытался па мипо- 
иосце № 270 прорваться в Артиллерийскую бухту. Но корабль по
лучил повреждения, потерял ход, и Шмидт со своими товарищами 
был арестован.

Матросы и солдаты, находившиеся в казармах флотской диви
зии, вели бой до 6 часов утра 16 ноября. Они прекратили сопро
тивление лишь после того, как кончились боеприпасы и казармы 
подверглись ураганному артиллерийскому обстрелу и штурму.

Царскпе палачи с неслыханной жестокостью расправились 
с участниками восстания. Его руководители П. П. Шмидт, 
С. П. Частпик, Н. Г. Антоненко и А. И. Гладков по приговору 
воепно-морского суда в марте 1906 г. были расстреляны на острове 
Березаиь ’. Свыше 300 человек были осуждены к разным срокам 
тюремного заключения и каторги. Около тысячи человек подверг
лись наказаниям без всякого суда.

Севастопольское вооруженное восстание было подавлено круп
ными воинскими силами. Восставшие матросы, солдаты и рабочие 
не дрогнули перед царскими войсками. Отвергнув все предложе
ния о сдаче, они героически сражались под красным знаменем ре
волюции до последней возможности. «Едва ли есть основание ли
ковать победителям под Севастополем,— писал В. И. Ленин
18 ноября 1905 г.— Восстание Крыма побеждено. Восстание Рос
сии непобедимо» 2.

Царизм усиливал натиск на революцию в стране. После пора- 
жепия Декабрьского вооруженного восстания в Москве она посте
пенно пошла на убыль. Россию все более сжимали тиски черносо
тенного террора. Одпако слишком глубоки были причины рево
люционного взрыва, и борьба трудящихся масс продолжалась. 
Первая русская революция оказала огромное влияние на все по
следующее развитие страны.

На Черноморском флоте реакция продолжала свирепствовать 
и после расправы над участниками ноябрьского вооруженного 
восстания в Севастополе. Новый его командующий и градоначаль
ник Севастополя ярый монархист и черносотенец контр-адмирал 
Вирен отдавал моряков под суд по малейшему подозрению в не-

1 В 1917 г. прах П. П. Ш мидта, С. П. Частника, Н. Г. Антопенко, 
А. И. Гладкова был перевезен в Севастополь. К 30-летию вооруженного вос
стания на могиле героев (кладбищ е Коммунаров) был установлен пам ят
ник.

2 Л  е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 12, с. 116.
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лояльности к существующему режиму. Однако революционная ра
бота на флоте пе прекращалась и в годы реакции. В Севастополе 
продолжал действовать комитет РСДРП, секретарем которого 
была учительница А. Н. Максимович. Комитет имел несколько 
подпольных типографий и издавал нелегальные газеты «Солдат» 
и «Рабочий», листовки и прокламации.

В мае 1907 г. матросы броненосцев «Синоп», «Три Святителя» 
и «Святой Пантелеймон» вместе с солдатами крепостной артилле
рии готовили новое восстание. По поднять его не удалось — за
мысел был раскрыт царской охранкой. Несмотря на массовые аре
сты, революционное брожение в Севастополе продолжалось. Осо
бенно сильным оно было в Белостокском и Брестском полках. 
Большевистская газета «Пролетарий» в феврале 1908 г. отмечала, 
что, невзирая на бесчисленные репрессии, высылки и военное по
ложение, Севастополь был прочной базой большевиков

В годы нового революционного подъема в стране борьба про
тив самодержавия усиливалась и на Черноморском флоте. Весной 
1912 г. на эскадренных броненосцах «Иоанн Златоуст», «Святой 
Пантелеймон», «Три Святителя», «Евстафий», «Снноп» и на крей
серах «Кагул» и «Память «Меркурия» велась подготовка воору
женного восстания. План выступления состоял в том, чтобы при 
выходе эскадры в море захватить эскадренные броненосцы и крей
сера, затем поднять восстание флотских экипажей и солдат кре
постной артиллерии и овладеть Севастопольской крепостью. Вос
стание должно было произойти одновременно с выступлением 
военных моряков Балтики 2.

Однако царской охранке стало известно о готовившихся вос
станиях. В ночь на 23 апреля она произвела повальные аресты 
на Балтийском флоте, а в мае — па кораблях Черноморского фло
та, где было арестовано до 500 моряков 3.

16 человек были казпепы, в том числе руководители подготов
ки восстания матросы эскадренного броненосца «Иоанн Златоуст» 
Иван Зеленин, Тарас Снляков и Александр Карпишин.

Несмотря на репрессии, но Черноморском флоте, как и во всей 
стране, назревал революционный кризис. Однако нараставший ре
волюционный подъем в России был прерван пачавшейся первой 
мировой войной, в которой царское правительство искало спасе
ния от революции.

• «Пролетарий», 1908, 13 февр.
5 История города героя Севастополя 1783—1917. Киеп, 1960, с. 335—336.
* История Коммунистической партии  Советского Союза, т. 2. М., 1966, 

с. 383.



Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

В июле 1914 г. пачалась мировая война. Ее породили острые 
противоречия империализма. Военный пожар был вызван нерав
номерностью развития капитализма, борьбой монополий за пере
дел мира, стремлением империалистов подавить ширившееся ре
волюционное движение.

Еще задолго до начала военных действий сложились два враж
дебных лагеря крупных капиталистических государств: Антанта, 
включавшая Англию, Францию и Россию, и союз Германии, Ав- 
сгро-Вепгрии и Италии. Накануне войны Италия отказалась от 
союза с Германией, а в 1915 г. перешла па сторону Лнтапты.

Обе коалиции в предвоенный период развернули бешеную 
шику вооружений. Они стремились вовлечь в военные блоки дру
гие государства. В частности, Турция и Болгария вступили в войну 
на стороне Германии, а Румыния — на стороне Антанты.

Черноморский флот был недостаточно подготовлен к ведению 
поенных действий. Разработанная в 1903 г. большая судострои
тельная программа для Черного моря пе выполнялась. Ее дважды 
пересматривали и сокращали. Лишь в 1911 г. были отпущены 
кредиты на постройку в Николаеве трех линкоров, девяти эсмин
цев и шести подводных лодок. Но эти корабли вступили в строй 
уже в ходе войны.

Русское морское командование считало, что в случае войны 
вполне вероятно появление в Черном море объединенных сил фло
тов Германии, Австро-Венгрии, Италии, Турции, Болгарии и Ру
мынии. Поэтому разработанным оперативным планом ведения 
военных действий предусматривалось заблаговременное заграж
дение входа в Черное море пз Босфора минами, что и отрабаты
ваюсь в ходе основных флотских учений в предвоенные годы. На 
•мучай прорыва неприятеля в Черное море был разработан опера
тивный план отражения флотом ударов противника у своих бере 
mu. I Го эти разработки ие были утверждены, и Черноморский 
ф.шт иступил в военные действия без конкретного плана.

Пон на, развязанная германским империализмом, поначалу ох- 
ипила 8 государств Европы: Германию, Австро-Венгрию, Россию 
•1'раггциго, Англию, Бельгию, Сербию и Черпогорию. Другие госу
дарства заняли выжидательную позицию. В их числе была и Тур
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ция, заключившая военпый договор с Германией. Турецкое прави
тельство сдерживали успехи русских войск в Галиции, а фран
цузских — на Марне. Эта осмотрительность турок была на руку 
России, так как ей не нужно было отвлекать свои значительные 
силы с главного, германского фронта на второстепенный, Кавказ
ский.

До войны русский флот на Черном море был значительно силь
нее турецкого. Однако в конце июля 1914 г. положение резко из
менилось. В Дарданеллы вошли два новейших немецких воен
ных корабля — линейный крейсер «Гебен» и легкий крейсер 
«Бреслау». Поскольку Турция была еще нейтральной, немцы фик
тивно продали ей эти корабли и 3 августа подняли на них турец
кие флаги. Вскоре сухопутные силы и флот Турции фактически 
перешли под немецкое командование.

Линейный крейсер «Гебен» и крейсер «Бреслау» значительно 
превосходили русские броненосные корабли в скорости. Поэтому 
теперь броненосцы могли выходить в море и действовать у бере
гов противника лишь в составе эскадры.

Чтобы ускорить вступление Турции в войпу, немецкий адми
рал Сушен решил совершить пабег на русские базы и порты. Его 
план поддержал поенный министр Турции Эгхвер-паша. В ночь на
16 октября большая часть кораблей германо-турецкого флота вы
шла из Босфора и направилась к русским берегам.

Командование Черноморского флота (командующий адмирал 
Эбергард) располагало сведениями о выходе в море «Гебеиа» и 
других германо-турецких кораблей, но никаких мер противодей
ствия не приняло.

Ночью 16 октября два турецких миноносца сорвались в Одес
скую гавапь, обстреляли порт и город, потопили канонерскую 
лодку «Донец» и безнаказанно ушли в море. На рассвете «Гебен» 
подошел к Севастополю и подверг обстрелу порт и город. Берего
вые батареи открыли огонь с запозданием. Дозорные миноносцы 
атаковали крейсер, но безуспешпо, и «Гебен» тоже свободно уда
лился в море. Другие корабли гермапо-турецкого флота совершили 
набеги на районы Феодосии, Керченского пролива и Новороссий
ска, обстреляли побережье и выставили минные заграждения 1.

Эти действия противника заставили Россию принять ответные 
меры. 20 октября 1914 г. она объявила Турции войну. 23 октября
о состоянии войны с Турцией объявила Англия, а 24 октября — 
Франция. 30 октября Турция официально сообщила о своем вступ
лении в войну со всеми странами Антанты.

Командование Черноморского флота в первый период войны 
сосредоточило свое внимание на решении чисто оборонительных 
задач. Опасаясь высадки десантов противника в северо-западной 
части моря и новых нападений на порты и базы, оно отдало приказ
о постановке минных заграждений. Однако вскоре стало ясно, что

1 Флот в первой мировой войне, т. 1. М., 1964, с. 330—339.
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ппиркятель и не помышляет о высадке десантов — для этого у него 
не было достаточных сил. Его флот осповные свои усилия в этот 
период сосредоточил на обеспечении перевозок из Босфора по 
Черному морю для снабжения 3-й турецкой армии на Кавказском 
фронте.

Боевые действия на Кавказе в 1914 г. велись с переменным 
успехом. Командование Кавказского фронта через ставку верхов
ного главнокомандования настойчиво добивалось принятия эффек
тивных мер по нарушению прибрежных коммуникаций турок. Од
ин ко Черноморский флот в условиях угрозы со стороны герман
ских кораблей пе рисковал посылать корабли одиночно или не
большими группами для разведки и нанесения ударов по морским 
сообщениям противника. В составе же эскадры они могли лишь 
незначительное время находиться там из-за необходимости воз- 
пращения в Севастополь для пополнения запасов. И все же, не
смотря на эти трудности, русский флот добился немалых успехов 
н срыве вражеских перевозок.

Первый выход эскадры к берегам противника проводился с 
22 по 25 октября 1914 г. В нем участвовали 5 эскадренных броне
носцев ', 3 крейсера и 9 эскадренных миноносцев. Во время этого 
боевого похода новые эскадренные миноносцы типа «Новик» — 
«Гпевпый», «Беспокойный», «Дерзкий» и «Пропзнтельпый» — в 
ночь на 24 октября поставили заграждение у Босфора из 240 мпп 
образца 1912 г. Несмотря на то что место было определено недо
статочно точно (8—10 миль от пролива), это заграждение сыграло 
спою роль, затруднив плавание неприятельского флота.

24 октября эскадра направилась в район Зонгулдака, откуда 
гурки доставляли морем в Константинополь уголь. Отделившийся 
от нее отряд кораблей, обстреляв порт Зонгулдак, повредпл пор
товые сооружения и потопил два трапсаорта. При возвращении в 
Севастополь были перехвачены и потоплены еще три турецких 
транспорта, шедшие в Трапезунд с военными грузами 2.

Противник незамедлительно принял ответные меры. 25 октяб
ря легкий крейсер «Бреслау» обстрелял Поти, а 28 октября линей-
II мй крейсер «Гебен» перерезал телеграфный кабель Севасто
поль — Варна 3.

2 ноября эскадра Черноморского флота направилась в восточ
ную часть моря, где находилась до 5 ноября. Во время этого по
хода она обстреляла Трапезунд и обеспечила действия двух мин
ных заградителей, поставивших у турецких портов Трапезунд. 
Платана, Упие и Самсун 400 мин. При возвращении в Севасто
поль, когда топливо было уже на исходе, в районе мыса Сарыч 
.н-кадра неожиданно в тумане встретилась с «Гебеном» и «Брес
лау». 5 ноября произошел непродолжительный бой. Он главным

1 Но классификации того времени эскадренные броненосцы относились 
к классу липейных кораблей.

2 Морской атлас, т. 3, ч. 1. Описания к картам, с. 773.
* Тим же.

69



образом свелся к дуэли «Гебепа» с флагманским броненосцем «Ев
стафий». Оба корабля добились попаданий, имели повреждения и 
потери. Через 14 мипут после открытия огня «Гебен» резко от
вернул и, используя превосходство в скорости хода, скрылся в 
тумане

Чтобы затрудпить выходы кораблей противника из Босфора в 
Черное море, русский флот поставил у пролива еще одно минное 
заграждение. На этом заграждении 13 декабря подорвался линкор 
«Гебен». Только близость базы позволила ему спастись от гибели. 
Ремонт «Гебена» продолжался до мая 1915 г.

Всего в кампании 1914 года русская эскадра выходила для дей
ствий па морских сообщениях противника восемь раз. За это время 
корабли прошли в среднем по 3700 миль, поставили у турецких 
берегов 1247 мин, в том числе 847 в районе Босфора. В результате 
их действий противник потерял 11 транспортов, минный загради
тель, 120 паруспых и моторных шхун 2.

В 1915 г. корабельный состав русского флота получил попол
нение. 24 июня вступил в строй линейпын корабль «Императрица 
Мария», а 5 октября — однотипный с ним лннкор «Императрица 
Екатерина Великая». Водоизмещение такого корабля состав
ляло 22 600 т, а скорость хода 21—23 узла; он был вооружен 
двенадцатью 305-мм и двадцатью 130-мм орудиями, имел тяже
лые броневые пояса толщиной 102—305 мм. В мае — сентябре в 
состав флота вошли также эскадренные миноносцы «Быстрый», 
«Громкий», «Счастливый», «Пылкий», «Поспешный», 6 подводных 
лодок, авиатрапспорты «Николай I» и «Александр I» с гидросамо
летами на борту. С вступлением в строй этих кораблей значитель
но возросли боевые возможности флота.

В течение января — февраля бригада эскадрепных броненос
цев семь раз выходила на коммуникации противника. Огха провела 
в море 33 дня. В этих походах было потоплено 4 парохода и 120 мо
торных и парусных шхун 3. Однако, как и раньше, флот не имел 
возможности полностью парализовать неприятельские перевозки 
военных грузов на Кавказ.

В феврале англо-французский флот начал боевые действия в 
районе Дарданелльского пролива. Союзники рассчитывали прор
ваться в Мраморное море и заставить Турцию выйти из войны. 
Эта операция, начатая как чисто морская, позднее переросла в 
крупную десантную операцию. К началу 1916 г. она закончилась 
поражением англо-фрапцузов.

Русское верховное командование очень ревниво отнеслось к 
действиям союзников. Боясь опоздать к разделу проливной зоны, 
оно под предлогом помощи англо-французам приказало Черно
морскому флоту начать подготовку к высадке десанта у Бос
фора.

1 Боевая летопись русского флота, с. 395.
2 Морской атлас, т. 3, ч. 1. О писания к картам, с. 774,
8 Там же, с, 794.
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I! I ill о г. на морских сообщениях противника впервые стали 
нсиолыцщда.ся авиатрапспорты и новые подводные лодки. В фев- 
рило и марте в район Босфора выходили подводные лодки «Нерпа» 
н «Тюлень». С этого времени активность действий русского флоте 
ин морских коммуникациях неприятеля стала возрастать.

I \ марта крупное соединение в составе 5 эскадренных броне
носцев, вспомогательного крейсера «Алмаз» (с одним гидросамо
летом на борту), авиатранспорта «Николай I» (5 гидросамолетов), 
Id эскадренных миноносцев и 6 тральщиков вышло для обстрела 
босфорских укреплений. Позднее к этим силам присоединились 
i.priicepa «Память «Меркурия» и «Иагул». 15 марта на подходе
I. Погфору был обнаружен и потоплен турецкий пароход «Саббах». 
.'5,1 гем «Николай I» и «Алмаз» застопорили ход и спустили па воду 
»п ф п с а м о л е т ь т ,  которые совершили разведывательные полеты и 
нанесли бомбовые удары по батареям и береговым сооружениям. 
Открыли огонь по побережью и эскадренные броненосцы. В ре
зультате этих действий туркам был нанесен большой ущерб.

Возросшая активность Черноморского флота у Босфора и раз
вернутая в Одессе подготовка десантных сил к высадке на терри
торию Турции вызвали ответные действия германо-турецкого ко
мандования. 19 марта 2 крейсера и 2 эскадрепных миноносца ту
рок вышли из Босфора для обстрела Одессы. Их прикрывали крей
сера «Гебеи» п «Бреслау». Однако этот поход противника закон
чился полпой пеудачей. 21 марта на подходе к Одессе крейсер 
«Меджидие» подорвался на мине, получил серьезные поврежде
нии и поэтому был затоплен своим экипажем. От обстрела Одессы 
1 уркам пришлось отказаться и начать отход. Главные силы рус
ского флота обнаружили крейсера «Гебен» и «Бреслау» в юго-за- 
падлой части моря. Однако превосходство в скорости позволило 
немецким кораблям прорваться в Босфор.

Во время преследования противника активно действовали но
вые русские эскадренпые миноносцы. Это навело командование 
флота на мысль о возможности их самостоятельных походов в 
район Босфора. Имея большую скорость, эти миноносцы могли 
не опасаться встречи с более сильными неприятельскими кораб
лями. Они значительно превосходили иностранные эсминцы в 
артиллерийском и торпедном вооружении, в скорости хода и жи
вучести. Установка на них первоначально четырех двухтрубных, 
а .ттем трех трехтрубных торпедных аппаратов позволяла осуще
ствлять залповую стрельбу торпедами.

Самостоятельные действия эскадренных миноносцев начались
I пиреля и с того времени велись систематически в промежутках 
между походами главных сил. В результате выходы русских сил 
пи коммуникации противника стали более частыми и эффектив
ными.

В связи с появлением па Черном море немецких подводных 
.||о,((*к командование флота было вынуждено отказаться от активных 
действий относительно тихоходных эскадренных броненосцев. По
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следит"! раз эти корабли выходили к Босфору 24—26 мая 1915 г. 
Вскоре «се они были поставлены на ремонт.

В мае — сентябре эскадренные миноносцы 25 раз выходили в 
район Трапезунд — Босфор и 14 раз — к западным берегам Чер
ного моря. Действуя группами от двух до пяти кораблей, они об
стреливали порты и важные береговые пункты противника, тогшли 
его суда, вели бои с надводными кораблями и подводными лодками 
неприятеля. Так, в ночь на 29 мая миноносцы «Дерзкий» и «Гнев
ный» вступили в бой с легким крейсером «Бреслау» и заставили 
его уйти в Босфор. 5 июля он подорвался на минном заграждении, 
поставленном в устье пролива подводной лодкой «Краб»
27 июня

24 августа в район западнее Зонгулдака из Севастополя вышли 
эскадренные миноносцы «Быстрый» и «Пропзительный». В это 
время там уже находилась подводная лодка «Нерпа». В районе 
острова Кефкен были обнаружены четыре турецких транспорта, 
следовавшие с углем на борту в охранении крейсера «Гамидие» и 
двух эскадренных миноносцев. Вступив в бой с кораблями эскорта, 
русские моряки нанесли им повреждения и вынудили укрыться в 
Босфоре. Затем торпедами и артиллерийским огнем были уни
чтожены транспорты 2.

Неся большие потери в торговых судах, турки все чаще стали 
использовать болгарские порты и поднимать на транспортах 
флаги нейтральных стран. Болгария все более втягивалась в ор
биту военного пожара. Заключив в начале сентября 1915 г. союз 
с Германией, Австрией и Турцией, она 30 сентября вступила в 
войну. Образовался так называемый «Четверной союз». Положе
ние России ухудшилось, особенно на Черноморском театре.

Болгарская армия, насчитывавшая около 100 тыс. человек, 
была использована для разгрома Сербии, что привело к установ
лению прямой железнодорожной связи между Германией и Тур
цией. Располагая небольшим флотом, Болгария существенной 
роли в войне на море не играла, по она предоставила немцам свои 
порты Варну и Бургас. Вблизи Варны, в Евксипограде, была со
здана база немецких подводных лодок.

С вступлением в строй двух линкоров Черноморский флот был 
разделен на три тактические (маневренные, как их тогда назы
вали) группы, каждая нз которых была сильнее «Гебена». Так
тика их использования заключалась в следующем: непосредствен
ные действия на коммуникациях противника у берегов Анатолии

1 Б оевая летопись русского флота, с. 404.
П ервый в мире подводный мипиый заградитель «Краб» был построен 

в России в 1915 г. Он имел надводное водоизмещение 560 т и подводное — 
740 т, надводную скорость хода 11 узлов и подводную — 7 узлов, был воо
руж ен двумя торпедными аппаратам и и мог брать па борт до 60 мин. 
П редназначался для скрытной постанови! минных заграж дений в водах 
противника.

2 Морской атлас, т. 3, ч. I. Описапия к картам, с. 795,
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пел и эскадренные миноносцы; для их иоддержки в десяти милях 
мористее находился крейсер, а в двадцати — линейный корабль 
или бригада эскадренных броненосцев в охранении эскадренных 
миноносцев. Такой метод давал возможность практиковать смен
ное п. больших кораблей, увеличивать время их пребывания у бе
реток противника, а следовательно, и повышать эффективност1 

1!о.1деист;шя на вражеские перевозки.
С осени 1915 г. русский флот вел активные действия и у бере

гов Болгарии. В октябре маневренные группы выходили для об
стрела Варны. При этом использовались и гидросамолеты с авиа- 
транспортов. Во время второго похода русские корабли успешно 
отразили атаку пемецких подводных лодок «УБ-7» и «УБ-8».

Во время очередного выхода маневренной группы произошел 
fiofr с линейным крейсером «Гебеп». 26 декабря крейсер вышел из 
пролипа для прикрытия транспорта. Русские блокадные эсминцы 
«11 роизительпый» и «Пылкий» обнаружили «Гебеиа» и навели на 
пего находившийся в прикрытии линейный корабль «Императрица 
Екатерина Великая». Но крейсер тотчас же повернул к Босфору. 
Преследуя его, русский корабль около 30 минут вел огонь с ди
станции 110 кабельтовых. «Гебеп» получил ряд повреждений, 
и только преимущество в скорости хода позволило ему уйти в про
пив под защиту своих батарей *.

В 1915 г. главные усилия флота по-прежнему были сосредото
чены на нарушении морских сообщений противника. Другие фор
мы его содействия сухопутным войскам применялись относительно 
редко. С февраля 1916 г. главная задача флота заключалась в со
действии приморскому флангу войск Кавказского фронта на тра- 
незундском направлении.

Еще 28 декабря 1915 г. основные силы фронта перешли в на
ступление. 3 февраля 1916 г. они заняли важный опорный пункт 
и узел обороны противника — город и крепость Эрзурум. С 23 ян- 
каря вдоль берега моря на Трапезупд наступал Приморский отряд 
Кавказской армии. Его действия поддерживал Батумский отряд 
кораблей, усиленный к тому времени линейным кораблем «Рости
слав», канонерской лодкой «Кубанец» и двумя миноносцами.

К началу наступления русских войск в Восточной Анатолии 
(Лазистане) линия фронта проходила вблизи устья реки Ар
кане. Батумский отряд, которым командовал капитан 1 ранга 
М. М. Римский-Корсаков, получил задачу мощным артиллерий
ским огнем разрушить укрепления противника и подавить его со
противление. Корабли перешли из Батуми к Архаве и начали об
стрел неприятеля. 24 января русские войска, преодолев ослаблен- 
и ые огнем кораблей боевые порядки турок, начали продвижение 
к Пиче.

2—4 февраля Батумский отряд оказывал огневое содействие 
поискам, прорывавшим оборону противника у Виче. При этом для

1 Б оевая летоцись русского флота, с. 406.
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корректировки огня впервые была использована спсциальпая бе
реговая радиостанция, смонтированная флотскими умельцами из 
запасных частей. С моря отряд прикрывался линкором «Импера
трица Мария» и тремя эскадренными миноносцами. С помотпыо 
кораблей войска отбросили противника к Атипе.

Отряд своим огнем содействовал и прорыву вражеских пози
ций у Атины. Одновременно два тральщика и транспорт в охране
нии двух эсминцев 20 февраля высадили во фланг и тыл обороны 
противника тактический десант — два батальона пехоты общей 
численностью 2100 человек, взвод горной артиллерии и дза пуле
метных взвода. После отступления турок из Атины этот же десант 
был высажен у Мепаври, а один его батальон — западнее Ризе. 
Эти действия русских оказались неожиданными для турок.

При содействии флота русские войска 13 марта взяли Оф, 
а 19 марта вступили в Хамургяп. Дальнейшее их продвижение 
требовало доставки гюдкреплепий и организации систематиче
ского питания морем, так как снабжение по суше было практиче
ски невозможно.

Для усиления войск, действовавших в горном районе у побе
режья, были сняты с Западного фронта две пластунские бригады 
общей численностью до 18 тыс. человек. Перевозка их из Ново
российска в Ризе осуществлялась 23—25 марта двадцатью двумя 
транспортами и семнадцатью кораблями, в том числе крейсером 
«Прут» (бывший турецкий «Меджидие», поднятый у Одессы и 
введенный в строй), вспомогательным крейсером «Алмаз», двумя 
авиатрапспортами и тринадцатью эскадренными миноносцами. 
В 50 милях к западу следовал сильный отряд прикрытия в составе 
двух линкоров, двух крейсеров и шести эсминцев ‘. Примечатель
но, что Черноморский флот первым в истории ной и использовал 
для конвоировапия судов авиатранспорт!.!.

Высадка бригад на необорудованный берег в Ризе прошла ор
ганизованно. В целях безопасности подходы к бухте были пере
крыты специальными противолодочными сетями, выставленными 
с тральщиков, а подходы к сетям прикрывались двумя линиями 
корабельных дозоров. В проходах у берега находились канонер
ские лодки. В обеспечении противолодочной оборопы участвовали 
береговые наблюдательные посты и гидросамолеты с авиатранс
портов.

Доставка войск на берег производилась с помощью плавсредств 
кораблей, транспортов и специально оборудованного судна. Вы
садка была закончена в предельно сжатые сроки и без потерь. 
26 марта одна из бригад численностью около 8 тыс. человек была 
перевезена на боевых кораблях из Ризе в Хамургян.

5 апреля русские войска при огневом содействии кораблей 
овладели крупнейшим портом и важным узлом оборопы против
ника в Восточной Анатолии Трапезупдом.

1 Морской атлас, т. 3, ч. 1. Описания к  каргам , с. 815,
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Для удержания запятых районов требовались новые пополне
ния. С этой целью корабли флота 3 п 17 мая в две очереди доста
вили из Мариуполя в бухту Кавата (восточнее Трапезунда) 123-ю 
и 127-ю пехотные дивизии общей численностью около 35 тыс. че
ловек 1.

Черноморский флот в 1916 г. продолжал действия на морских 
сообщениях противника в районе Босфора. До начала наступле
ния русских войск в Лазистане в юго-западпой части моря, как и 
прежде, использовались подводные лодки, эскадренные миноносцы 
и реже — маневренные группы падводпых кораблей.

С конца февраля по-новому было организовано использование 
подводных лодок и эскадренных миноносцев. Лодки на позиции 
у Зонгулдака находились в поднодпом положении в дневное время, 
а на ночь отходили мористее для зарядки аккумуляторов. С на
ступлением темноты к берегу отправлялись и оставались здесь до 
рассвета эскадренные миноносцы. Тем самым коммуникация про
тивника находилась под непрерывным воздействием русских ко
раблей.

Во время очередного выхода маневренной группы, предприня
того 23—27 января, впервые был напесеп удар по Зонгулдаку си
лами одной авиации. 24 января с двух апиатранспортов поднялись 
в воздух 11 гидросамолетов, которые сбросили десятки бомб на 
объекты противника. В результате возникли разрушения в норту 
и был потоплен пароход «Ирмингард» 2.

25 мая подводная лодка «Морж» у мыса Эмин захватила боль
шой парусный бриг «Бельгузар» с грузом керосина (22 тыс. пу
дов) и привела его в Севастополь.

В этот период усилилась активность флота противника в вос
точной части моря. Так, «Бреслау» в апреле и мае осуществлял 
минные постановки и обстрелял позиции русских войск у Ха- 
мургяна. 21 то п я  «Гебен» и «Бреслау» вели артогопь по Сочи и 
Туапсе и потопили три парохода.

Черноморский флот с начала войны и до середины 1916 г. на 
морских сообщениях противника уничтожил и повредил несколько 
боевых кораблей, потопил свыше 60 транспортов и более 3 тыс. 
парусных и моторных судов 3. Эти потери были невосполнимы для 
Турции. Даже на такой короткой коммуникации, как Зоигулдак — 
Босфор, турки не могли обеспечить перевозки необходимого им 
угля.

С дальнейшим продвижением русских войск в Анатолии их 
приморские коммуникации растягивались и становились уязви
мей. Для их защиты необходимо было усилить противодействие вы
ходу кораблей противника в Черное море. Блокадные действия у 
Босфора в полную меру развернулись летом 1916 г. Главным об
разом они выражались в постановке минных заграждений. 18 ию-

1 Флот в первой мировой войне, т. 1, с. 431.
8 Боевая летопись русского флота, с. 407.
8 История военно-морского искусства, с. 123.
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лл подводная лодка «Краб» выставила в Босфоре 60 мин. Эскад
ренные миноносцы за три последующие ночи поставили основное 
награждение нз 820 мин, а в ночь на 31 ию ля— 156 мин противо
лодочного заграждения. 8 августа к западу от пролива было вы- 
сгавлеио 160 мин дополнительного заграждепия1.

Противнику удалось очистить от мин лишь мелководный фар- 
патер у самого берега. Большие корабли, подводные лодки и транс
порты продолжали оставаться заблокированными. Чтобы воспре
пятствовать движению мелких судов, эскадренные миноносцы вы- 
сгапили у берега па протраленном турками фарватере еще 220 мпн.
IГ ротпвпик продолжал тральные работы. К тому же минные за
граждения на мелких местах во время штормов сильно разрежа
лись. Поэтому приходилось постоянно усиливать их. Для этого ис
пользовались малые миноносцы и тральщики типа «Эльгшдифор». 
Всего в 1916 г. у Босфора было поставлено 2187 мин 2.

Минные постановки вначале прикрывались одной маневренной 
группой, а потом, когда выходы боевых кораблей противника из 
Восфора прекратились, только одним из крейсеров.

Когда пемцы перебазировали большинство своих подводных ло
док в Варну, русские корабли начали ставить мины в Варненском 
лалпве. Всего с 26 августа по 10 декабря здесь было поставлено 
1150 мпн 3.

Блокада Босфора обеспечила русским безопасность все воз
раставших перевозок на Кавказский фронт, осуществлявшихся в 
большом объеме судами транспортной флотилии.

Минные заграждепия у Босфора почти полностью прервали 
морские перевозки противника. Одпако отдельным судам удава
лось прорываться, и тогда против них использовались подводные 
лодки и эскадренные миноносцы. Примером таких действий мо
жет служить бои подводной лодки «Тюлень» под командованием 
старшего лейтенанта М. А. Китицина с турецким военным транс
портом «Родосто»,

В 23 часа 28 сентября подводники заметили силуэт большого 
судна, вышедшего из Босфора. Опасаясь мин, транспорт следовал 
сравнительно далеко от берега и мористее «Тюленя». Подводная 
лодка приблизилась к нему и с расстояния 8 кабельтовых открыла 
огонь нз двух (57- и 47-мм) орудий. Турки ответили тоже из двух 
орудий (88-и 57-мм).

В ходе перестрелки на транспорте возник пожар. В течение ча
са лодка израсходовала почти все снаряды, а торпед не имела. Что
бы добиться полного успеха, она приблизилась к транспорту на 

кабельтовых и произвела еще шесть выстрелов. На судне пожар 
усилился, вышло из строя рулевое управление, и турки стали вы
брасываться за борт. Тогда «Тюлень» подошел к транспорту. На 
палубу взобрались боцман С. Ф. Иваньков, старшина мотористов-

1 Флот в первой мировой войпе, т. 1, с. 467—469.
2 Там же, с. 473.
* Там же, с. 495.
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дизелистов Я. И. Дементьев, мотористы-дизелисты И. Т. Романов 
и Г. Н. Кременецкнй. Они быстро потушили пожар н устранили 
повреждения. За 40 часов подводная лодка привела свой приз в 
Севастополь *. За отвагу и высокое воинское мастерство, прояв
ленные в этом бою, подводники были награждены Георгиевскими 
крестами и медалями.

Поражение Турции на Кавказском фронте и наступление рус
ских армий на Юго-Западном фронте ускорили вступление Румы
нии в войну на стороне Антанты. Однако она совершенно не была 
подготовлена к ведению военных действий. Начав их 14 августа, 
уже к октябрю страна оказалась на грани катастрофы. Надежды 
царского правительства на улучшение обстановки на юго-запад
ном направлении и па Черноморском театре не оправдались. Более 
того, русским армиям пришлось взять на себя оборону рубежей на 
Румынском фронте, а Черноморский флот был вынужден выделить 
часть своих сил для оказания помощи своим и союзным войскам, 
действовавшим на западпом приморском участке. Эти силы соста
вили отряд особого назначения. В него вошли линейный корабль 
«Ростислав», 10 эсминцев, 2 подводные лодки, 8 тральщиков,
2 транспорта и отряд гидроавиации. Перебазировавшись в Кон
станцу, корабли поставили миппые заграждения и начали пере
броску русских войск в Румынию. По уже 12 октября Констанца 
была сдана немцам, и русским кораблям прпшлось перейти в Се
вастополь.

К концу 1916 г. на Черноморском театре создалась чрезвычай
но сложная обстановка. Не только противник, заблокированный в 
Босфоре, но и русский флот к этому времени оказался в тяжелом 
положении. Материальная часть многих кораблей износилась. 
Около 20 из них находились в ремонте. Из-за нехватки средств и 
материалов в Николаеве оставались недостроенными крейсера и 
другие корабли. Тяжелой потерей для флота была гибель 7 ок
тября в Северной бухте Севастополя новейшего линейного кораб
ля «Императрица Мария» 2.

В кампании 1917 г. флот продолжал боевые действия по срыву 
морских перевозок противника и блокаде Босфора и анатолийско
го побережья Турции. На коммуникации обычно выходили эскад
ренные миноносцы, реже — крупные надводные корабли. Блокада 
пролива осуществлялась в основном подводными лодками; прини
мались также меры по постановке н усилению миппых загражде
ний.

Одновременно велась подготовка к Босфорской десантной опе
рации, к совместным наступательным действиям с войсками Ру
мынского фронта. Кроме того, было решено осуществить высадку 
десанта на анатолийское побережье в целях захвата Сипопа. Но

1 Б оевая летопись русского флота, с. 415—416.
2 Там же, с. 416. П ричина происшедшего на корабле взрыва осталась 

неизвестной.
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эти планы разрабатывались без учета реальной военно-нолитиче- 
ской обстановки в стране и поэтому не были осуществлены.

В ходе первой мировой войны Черноморский флот внес суще
ственный вклад в дальнейшее развитие военно-морского искусства 
как в области самостоятельных операций, так и в области взаимо
действия с армией.

Черноморские корабли активно содействовали войскам Кавказ
ского и Румынского фронтов. Наиболее успешно опи действовали 
it первой половине 1916 г. у берегов Лазпстана. Многообразие форм 
содействия (огневая поддержка, высадка тактических десантов, пе
ревозка войск и их снабжение, нарушение коммуникаций против
ника) и применение при этом новых боевых средств и сил (авиа- 
транспорты, тральщики, десантные корабли, гидросамолеты и т. д.) 
способствовали обеспечению высокого темпа наступления русских 
поиск по сильно пересеченной местности турецкого побережья.

Немалый опыт накопил флот в нарушении морских сообще
ний противника. Э ти  действия отличались не только большой ин
тенсивностью, по и новыми методами борьбы (применение авиа
носных транспортов для срыва морских перевозок неприятеля, сов
местное использование надводных кораблей и подводных лодок в 
районе Босфора, тактическое взаимодействие разнородных сил 
флота). В 1916 г. действия на коммуникациях противника пере
росли в блокаду Босфора.

Русские матросы и передовые офицеры проявили в боях высо
кое воинское мастерство и мужество. Одпако в ходе войны актив
ность флота непрерывно падала. Все заметнее сказывалась отста
лость царской России, гиплость и бессилие буржуазно-помещичь
его строя. Особенно резко упадок экономики страны стал прояв
ляться с конца 1916 г. Большинство кораблей требовало ремонта, 
а он задерживался из-за нехватки па заводах материалов и топли
ва. Новые корабли достраивались медленно.

Решающее влияние на обстановку на флоте оказал рост рево
люционных настроений среди личного состава, нежелание воевать 
за чуждые ему интересы. Черноморский флот вместе со всей стра
ной шел навстречу революционным битвам 1917 года, навстречу 
революционному выходу из мировой империалистической войны.

Империалистическая война, до основания расшатывавшая и без 
того слабую экономику царской России, вела страну к разрухе и 
голоду. Не считаясь с этим, царизм упорно продолжал ее, надеясь, 
что победа позволит ему справиться с растущими внутренними 
трудностями и грядущей революцией. Но эти его расчеты не оправ
дались. В феврале 1917 г. революционный пролетариат Петрограда 
мри активной поддержке солдат и матросов сверг царское самодер
жавие.

Весть о победе Февральской буржуазно-демократической рево
люции дошла до Севастополя с запозданием. Командовавший фло
том ярый монархист впце-адмирал А. В. Колчак скрывал се от 
личного состава, запретив всякую частную почтовую, телеграфную
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г

и телефонную связь Севастополя с другими городами. Между том 
слухи о событиях в Петрограде разными путями проникали в город 
и на флот и быстро распространялись среди матросов, солдат и ра
бочих. Командование флота поняло, что скрывать дальше сообще
ния о победе революции бессмысленно, и 2 марта Колчак издал 
приказ, в котором извещал о революционных событиях в Петрогра
де и внушал черноморцам, что они не должны заниматься полити
кой, что их задача — вести войну.

Повсюду на Черноморском флоте, как и но всей стране, победа 
Февральской революции была встречена с большим энтузиазмом. 
На многих кораблях и в частях взвились красные флаги, нача
лись собрания и митипги. В Севастополе готовилась общегородская 
демонстрация рабочих, матросов и солдат.

Чтобы не допустить революционных выступлений матросов, 
-солдат и рабочих, командующий флотом пошел па новую хитрость.
5 марта он организовал в Севастополе торжественный молебен и 
парад личного состава кораблей н частей гарнизона. Однако обма
нуть массы ему не удалось. Сразу лее после парада состоялся 10- 
тысячный митинг во флотском экипаже. Митинги прошли и в дру
гих воинских частях и в различных районах города.

Рабочие, матросы п солдаты стали создавать свои революцион
ные органы. В период 5—20 марта в Севастополе были созданы го
родской исполнительный комитет, Совет рабочих депутатов Сева
стопольского порта и Совет матросских и солдатских депутатов, 
объединившиеся затем в Совет рабочих, матросских и солдатских 
депутатов, а также Центральный военно-исполнительный комитет 
(ЦВИК), занимавшийся в основном вопросами ф лота1.

28—30 марта по решению согласительной комиссии произошло 
объединение ЦВИК и Совета рабочих, матросских и солдатских де
путатов. Был образован единый Совет депутатов армии, флота и 
рабочих, переименованный в пгопе в Севастопольский Совет воен
ных и рабочих депутатов. Его исполнительным органом являлся 
Центральный исполнительный комитет (Ц И К).

На предприятиях, кораблях и в частях возникли заводские, су
довые, полковые, батальонные и ротные комитеты. Были созданы 
профсоюзы и союз молодежи.

Советы создавались рабочими, матросами и солдатами как ре
волюционные органы. Однако у руководства ими оказались мень
шевики и эсеры. Фактически вся гражданская и военная власть в 
Севастополе по-ирежпему находилась в руках Колчака. Продол
жали существовать городская буржуазная дума и управа. Цент
ральный исполнительный комитет Севастопольского Совета под
держивал империалистическую политику Временного правитель
ства,

1 Н акануне Ф евральской революции на Черноморском флоте насчиты
валось до 400 боевых и вспомогательных судов, 152 самолета, около С2 тыс. 
личного состава ( Х е с и н  С. С. О ктябрьская революция и флот. М., 1971, 
с. 23, 30). ‘ *
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Командованию флота, меньшевикам и эсерам различными де
магогическими посулами и разговорами о «патриотизме», об «обо
роне отечества» на первых порах удалось подчинить своему влия
нию основную массу матросов. На флоте была сформирована пре
словутая «черноморская делегация» во главе с полковником 
Д. Верховским и подставным матросом — эсером Ф. Баткиным. 
Она выезжала па Балтийский флот и в действующую армию для 
агитации за продолжение империалистической войны.

Таким образом, революционная борьба на Черноморском фло
те после Февральской революции не приняла такого размаха и 
такого острого характера, как на Балтике. Это объяснялось глав
ным образом тем, что флот и его главная база Севастополь нахо
дились в большом отдалении от важнейших центров политической 
борьбы — Петрограда и Москвы. В отличие от балтийцев матросы- 
черноморцы не испытывали постоянного влияния со стороны рево
люционного промышленного пролетариата. Сказывалось и то, что 
установленный в Севастополе режим закрытого города-крепости 
существенно затруднял распространение среди матросов больше
вистских идей.

Кроме того, за годы войны серьезные изменения произошли в 
личном составе флота. С кораблей и из частей было списано на 
другие флоты и в действующие армейские части большое количе
ство революционно настроенных матросов и солдат. Так, Колчак в 
НИ6 г. отправил на Тихий океан свыше 1000 матросов, из кото
рых не менее 600 человек были «политически неблагонадежны
ми» '. В то же время в ряды черноморцев призвали много ново
бранцев из зажиточных крестьян южных губерний.

Довольно сложным на Черноморском флоте был и националь
ны ii вопрос. В 1917 г. только в Крыму проживали представители 34 
национальностей. Многонациональным был и личный состав фло
та. После Февральской революции на кораблях и в частях возник
ли многочисленные националистические организации, которые ра- 
лобщали революционные силы матросов и солдат, ослабляли их в 
борьбе против империалистической политики Временного прави
тельства.

Развитию политической активности черноморцев в известной 
гтоиепи препятствовало также то, что командующий флотом Кол
чак придерживался гибкой тактики обмана матросов и солдат. При
меняя политику «кнута и пряника», он еще до Февральской рево
люции отменил ряд вызывавших недовольство матросов ограниче
нии, что создавало видимость облегчения их положения. После ре
волюции Колчак из ярого монархиста быстро превратился в сто
ронника Временного правительства.

Давало себя знать и то, что интенсивная боевая деятельность 
кораблей часто отрывала матросские массы от общественно-полити

1 Борьба б о л ь ш е в и к о в  за власть Советов в Крыму. Симферополь, 1957,
С. 50,
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ческой жизни страны. Командование флота сразу же после рево
люции приняло меры к тому, чтобы создать еще большее напря
жение для личного состава и тем самым лишить его возможности 
«заниматься политикой и митинговать».

Все эти обстоятельства так или иначе накладывали свой от
печаток на революционное движение на Черноморском флоте, но 
не могли сдержать его. Несмотря на всемерное противодействие 
реакционных сил и предательство соглашательских партий, на 
флоте нарастали революционные настроения матросских масс, все 
более проявлялось нежелание матросов и солдат воевать за чуж
дые им интересы. Черноморский флот вместе со всей страной шел 
к революционному выходу из мировой империалистической войпы, 
навстречу новым классовым битвам.



Г Л А В А  В О С Ь М А Я

КУРСОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В первые дни Февральской революции большевики Черномор
ского флота вышли из подполья и начали усиливать политическую 
работу в Севастополе и в других военно-морских базах. II все же 
и условиях засилья соглашательских партий процесс большевиза
ции матросских масс шел сравнительно медленно. Но ко времени 
Меликой Октябрьской социалистической революции влияние боль
шевиков и здесь стало значительным.

Во второй половине апреля 1917 г. на Черноморском флоте воз
никает первая в Крыму самостоятельная легальная большевист
ская организация. 1 июня был избран Севастопольский комитет 
РСДРП (б). В него вошли С. Г. Сапронов (председатель), 
II. К. Ржанников (секретарь), И. JI. Стосюкалов (казначей),
А. И. Калич и А. В. Клепиков *, На кораблях, в частях и на пред
приятиях возникали и постоянно увеличивались партийные 
группы.

В Севастопольском Совете была создана большевистская фрак
ция, которую возглавил А. И. Калич. Она использовала трибуну 
Сонета для разоблачения буржуазных и соглашательских партий, 
контрреволюционной политики Временного правительства и Кол
чака.

В апреле — мае большевикам Севастополя и всего флота уда
л о сь  установить связи с партийными организациями Донбасса и 
Харькова, откуда они стали регулярно получать листовки и бро
шюры. Но особое значение для усиления их работы имело уста
новление в мае 1917 г. непосредственной связи с Центральным Ко
митетом партии. Особенно активизировалась агитационно-пропа- 
пшдистская деятельность флотских большевиков с получением 
Апрельских тезисов В. И. Ленина и решений V II (Апрельской) 
партийной конференции, содержавших развернутую программу 
борьбы за победу социалистической революции. Несмотря на чрез- 
нмчайно трудные условия, большевики, опираясь на революцион
но настроенных матросов и рабочих, упорно отвоевывали одну по
литическую позицию за другой, постепенно выводили массы из- 
под влияния меньшевиков и эсеров.

1 Item  кии  путем Октября. Из истории Крымской партийной организа
ции. Симферополь, 1967, с. 10.
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В апреле соглашательский ЦИК Севастопольского Совета под 
давлением масс принял ряд решений об увековечении памяти ге
роев революции 1905 г. В честь прибывших в Севастополь героев- 
потемкинцев состоялась грандиозная манифестация.

По требованию революционных масс Колчак был вынужден из
дать приказ о переименовании кораблей Черноморского флота: 
линейный корабль «Александр III» стал называться «Воля», ли
нейный корабль «Императрица Екатерина Великая» — «Свобод
ная Россия», линейный корабль «Николай I» — «Демократия»

Матросы и солдаты па собственном опыте все больше убежда
лись, что Временное правительство и командующий флотом про
водят враждебную н а р о д а  политику. В мае были раскрыты спеку
лятивные махинации с казенным имуществом помощника коман
дира Севастопольского порта генерал-майора Петрова. ЦИК Сева
стопольского Совета по требованию матросов и солдат принял 
решение о его аресте. Но по ходатайству Колчака Временное прави
тельство приказало немедленно освободить оскандалившегося ге
нерала.

Все это вызвало негодование матросов и солдат. Их возмуще
ние еще более усилилось, когда Колчак, заручившись поддержкой 
военного министра Керенского, приезжавшего в Севастополь, от
дал приказ о разоружении линейного корабля «Три Святителя», 
броненосца «Синоп», эсминцев «Жаркий», «Керчь» и других ко
раблей с революционно настроенными экипажами. В этот же пе
риод большевики раскрыли заговор контрреволюционной органи
зации «Союз офицеров», намеревавшейся разгромить судовые ко
митеты и уничтожить руководителей демократических флотских 
организаций. Планы этого заговора были доведены до всего лич
ного состава флота.

Эти события совпали с прибытием в Севастополь делегации бал
тийских моряков, направленной по указанию Центрального Коми
тета РСДРП (б). В состав делегации входили пять моряков во гла
ве с большевиком II. М. Неверовским 2.

На кораблях и в частях прошли собрания и митинги, на кото
рых матросы и солдаты требовали ареста Колчака и разоруже
ния офицерского состава. 6 июня делегатское собрание Севасто
польского гарнизона вынесло решение об отстранении Колчака и 
начальника штаба флота капитана 1 ранга Смирнова от занимае
мых ими должностей. Оно решило также изъять у офицеров холод
ное п огнестрельное оружие. Колчак и Смирнов бежали из Сева
стополя в вагоне военно-морского атташе США Гленпона. Во вре
менное командование флотом вступил контр-адмирал В. К. Лукин. 
Для контроля за деятельностью командования была создана «ко
миссия десяти», состоявшая из матросов.

1 Г р е ч а н к и  Н., П о п о в  П. Моряки Черноморского флота в борь
бе за  власть Советов. Симферополь, 1957, с. 34.

2 Протоколы и постановления Центрального комитета Балтийского фло
та. 1917—1918 гг. М.— Л., 19G3, с. 57.

84



Изгнание с флота Колчака явилось крупной победой болыне- 
шгков. Эсеры и меныпевики, поддерживавшие его, сильно подорва
ли спой авторитет в массах. Они вынуждены были обратиться за 
помощью в свои центры в Москве и Петрограде, а также к Времен
ному правительству. По их просьбе на флот был назначен гене
ральным комиссаром с широкими полномочиями меньшевик Бо
рисов, которого затем сменил правый эсер Бунаков. В Севастополь 
Гилл и также нанравлены известные меньшевистско-эсеровские ли
деры Алексинский, Зарудпый, Брешко-Брептковская и другие. Это 
помогло меньшевикам н эсерам сохранить большинство в Сева
стопольском Совете во время летних выборов.

Деятельность большевистской организации Севастополя за
труднялась пе только мепыневистско-эсеровским засильем, но и 
наличием на флоте ряда буржуазно-националистических организа
ций: Севастопольской украинской рады, Великорусского веча, Бе
лорусского союза, организации еврейских сионистов и других. Все 
это разъединяло силы рабочих, матросов и солдат.

Серьезный удар был нанесен большевистской организации Чер
номорского флота в июльские дни, когда в стране кончилось двое- 
иластие и Временное правительство развернуло яростную борьбу 
иротпв партии большевиков. В Севастополе подвергся налету ко
митет РСДРП (б), были арестованы некоторые его члены1. Боль
шевики флота и города перешли на полулегальное положение. 
И этих трудных условиях они развернули работу по выполнению 
решений VI съезда партии, призвавшего партийные организации 
настойчиво готовить трудящихся к вооруженному восстанию, к 
свержению Временного правительства и установлению власти Со
нетов. ЦК РСДРП (б) принимал меры к тому, чтобы вырвать Чер
номорский флот из-под влияния м:еныневиков и эсеров. В июле в 
Севастополь был направлен опытный партийный работник 
!!. И. Островская. В августе на флот прибыла вторая делегация 
революционных моряков-балтийцев 2.

Севастопольский городской комитет большевиков усиливал по
литическую работу в массах. На флоте началось движение за отзыв 
депутатов Совета, не оправдавших доверия масс. На место отоз- 
иапных выдвигались большевики и нм сочувствующие. Под дав
лением масс Севастопольский Совет вынужден был вынести реше
ние о возвращении оборонческой делегапии Черноморского флота, 
разъезжавшей по фронту.

Эти события перепугали эсеров и меньшевиков. В своих теле
граммах в Петроград Борисов писал, что Севастополь стал «го
родом большевиков». Но пока еще это было не так. В Севастополь
ской большевистской организации насчитывалось тогда всего 250 
человек, главным образом моряков флота. Однако массы все реши

1 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 3, кн. 1. М., 
1907, с. 156.

2 С е м и н  Г., Н и к и т и н а  А. Посланцы Л епила. Симферополь, 1977, 
с. 48.
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тельнее отходили от соглашательских партий и шли за больше
виками.

Большое возмущение среди матросов и солдат вызвал заговор 
генерала Корнилова против революции, введение военно-полевых 
судов и смертной казни на флоте, запрещение политической рабо
ты в войсках.

После разгрома корниловщины в стране началась большевиза
ция Советов. Матросы и солдаты Черноморского флота стали ак
тивнее поддерживать большевистские лозунги, требуя передачи 
всей власти Советам. Эти требования содержались в резолюциях, 
принятых моряками линкора «Свободная Россия», эсминца «Гнев
ный», черноморского флотского экипажа и других кораблей и ча
с т е й П о д  влиянием матросских и солдатских масс 11 сентября в 
своем решении потребовал передать всю власть в стране в руки 
Советов и Центральный комитет Черноморского флота (Центро- 
флот), создапный в конце августа для объединения деятельности 
советов и комитетов военно-морских баз и портов Черного моря.

На происходивших с 10 но 14 октября перевыборах депутатов 
Севастопольского Совета в него вошли 58 большевиков, однако и 
иа этот раз эсерам и меньшевикам удалось сохранить там боль
шинство.

Состоялись также перевыборы Советов матросских и офицер
ских депутатов в Одессе и Николаеве. В Одессе в Совет вошли поч
ти одни большевики. Возросло их влияние и в Николаевском Со
вете.

Однако процесс большевизации флота шел все еще медленно 
и отставал от общего хода развития революционных событий в 
стране. Центральный Комитет партии, учитывая это, направил в 
октябре на Черное море балтийского матроса Н. А. Пожарова и 
опытного партийного работника 10. П. Гавепа. Секретарь ЦК пар
тии Я. М. Свердлов поставил перед ними задачу «превратить Се
вастополь в революционный базис Черноморского побережья», в 
Кронштадт юга 2.

Постоянное внимание и практическая помощь ЦК РСДРП (б) 
позволили большевикам Черноморского флота к кануну Великого 
Октября охватить своим влиянием значительную часть моряков 
боевых кораблей и частей. Из 13 делегатов, избранных от черно
морцев на II Всероссийский съезд Советов, было 9 большевиков. 
Наказ делегатам, выработанный большевиками, был одобрен боль
шинством матросов флота.

Основная масса черноморцев с воодушевлением встретила по
беду Великой Октябрьской социалистической революции, истори
ческие решения и декреты II Всероссийского съезда Советов.

Весть о победе вооружецпого восстания в Петрограде быстро 
дошла до Черноморского флота. Утром 26 октября в Севастополе

! Борьба большевиков за власть Советов в Крыму, с. ИЗ.
'' История гражданской войны в СССР, т. 1. М., 1938, с. 229.
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пыла обнародована радиограмма Петроградского военно-револю
ционного комитета о свержении Временного правительства и о пе
реходе всей власти к Советам. На кораблях и в частях прошли ми
тинги, а затем в городе состоялась массовая демонстрация нод ло
зунгом: «Да здравствует социалистическая революция!»

Матросы базировавшегося в это время в Одесском порту бро
неносца «Синоп» в своей резолюции записали: «Мы... приветст
вуем восставший петроградский гарнизон и пролетариат. Мы при
знаем Советы единственными источниками власти как в цент
ре, так и па местах...» 1 Подобные резолюции были приняты на ли
нейных кораблях «Свободная Россия», «Ростислав», «Иоанн Зла
тоуст», «Евстафий», эскадренных миноносцах «Гневный», «Гад- 
жнбей», «Пронзительный» и других. 27 октября Центральный ко
митет Черноморского флота совместно с представителями всех ко
раблей и частой послал приветственную телеграмму Петроградско
му военно-революционному комитету, в которой говорилось, что 
черноморцы будут всемерно поддерживать революционную народ
ную власть 2.

Несмотря на сопротивление меньшевиков и эсеров, расширен
ный пленум Севастопольского Совета под напором революционных 
масс 27 октября решил взять власть в свои руки и приветствовать 
социалистическую революцию. Однако эссро меньшевистские ру
ководители Совета саботировали мероприятия и декреты Совета 
Народных Комиссаров. Предстояла упорная борьба по разоблаче
нию и изгнанию их из Совета.

В ноябре Центральный Комитет партии прислал в Севастополь 
третью делегацию матросов Балтийского флота. Моряки Балтики 
рассказали черноморцам о вооруженном восстании в Петрограде,
об установлении Советской власти в Москве и других городах, о 
декретах II съезда Советов, о повом рабоче-крестьянском прави
тельстве во главе с В. И. Лениным. Встречи с балтийцами оказали 
большое влияние на массы матросов и солдат флота.

Решающее значение в сплочении революционных сил моряков- 
черноморцев имел I Общечерпоморский флотский съезд, прохо
дивший в Севастополе с 6 по 19 ноября. Несмотря на то что из 
88 делегатов с решающим голосом большевиков было только 22, 
сьезд в основных вопросах пошел за ними 3. Он одобрил решения
II Всероссийского съезда Советов, признал ЦИК Советов «единст- 
и<м1ным источником власти» и призвал всех матросов, солдат, ра
бочих и крестьян «тесно сплотиться вокруг своих Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов и поддержать их в борьбе с 
контрреволюцией» \  Было принято также решепие срочпо напра

1 В еликая О ктябрьская социалистическая революция па Украине. 
Сборник документов и материалов, т. 2. Киев, 1937, с. 3G9.

2 Борьба за Советскую власть в Крыму. Документы и материалы, т. 1. 
Симферополь, 1957, с. 97.

3 Партийный архив Крымского обкома КП Украины, ф. 150, оп. 150,
д. 57, л. 133.

4 Борьба за Советскую власть в Крыму, т. 1, с. 101—102,
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вить флотилию и отряд моряков на Дон для борьбы с Калединым, 
поднявшим мятеж против Советской власти, и отряд матросов — на 
Украину по просьбе киевских рабочих.

Съезд одобрил постановление Совета Народных Комиссаров о 
роспуске Всероссийского Центрофлота, который занял явно враж
дебную позицию но отношению к Советской власти.

Новый состав Центрофлота 18 ноября 1917 г. избрал главным 
комиссаром Черноморского флота матроса большевика В. В. Ро- 
менца.

Решения I Общечерноморского флотского съезда по основным 
обсуждавшимся вопросам означали утверждение принципов боль
шевизма среди основной массы черноморцев, переход флота на 
сторону Советской власти.

Вместе с тем съезд допустил ряд ошибок и колебаний. Он не 
дал должного отпора буржуазным националистам, не принял ре
шительных мер но очищению Севастопольского Совета и Центро
флота от реакционных и соглашательских элементов. Борьба с эти
ми элементами приняла наиболее острые формы после того, как 
многие черноморцы приняли участие в первых боях с контррево
люцией на юге страны и окончательно убедились в предательской 
роли меньшевиков, эсеров и буржуазных националистов.

9 ноября 1917 г. в Киев выехал матросский отряд в 700 человек.
12 ноября из Севастополя в Ростов вышла флотилия в составе эс
кадренного миноносца «Капитан Сакен», двух- тральщиков, не
скольких мелких судов и десантного отряда моряков. Флотилией 
командовала избранная Общечерноморским съездом «комиссия 
пяти» во главе с матросом большевиком В. Е. Драчуком. 24 ноября 
она, совершив заходы в порты Бердяпск, Мариуполь и Таганрог, 
прибыла в Ростов. Эсминец «Капитал Сакен» остался в Таганроге 
для связи.

Рабочие Ростова и трудовое казачество окрестных станиц го
рячо приветствовали революционных моряков.

Получив такую поддержку, Ростовский Совет потребовал от Ка
ледина отменить военное положение в городе, отказаться от вла
сти и освободить арестованных. Мятежники не вняли этим требо
ваниям. В ночь на 26 ноября юнкера и казачьи офицеры разгроми
ли Ростовский Совет, редакцию большевистской газеты «Наше 
знамя», комитет большевиков и заняли станцию Ростов-Главная. 
В связи с этим «комиссия пяти» 26 ноября обратилась с воззвани
ем к населению Донской области, в котором призвала к немедлен
ной организации сил для разгрома контрреволюции. В тот же день 
моряки вступили в бой с каледипскими войсками.

На запрос В. В. Роменца о дальнейших действиях Черноморско
го флота в связи с выступлением Каледина Совнарком телегра
фировал: «Действуйте со всей решительностью против врагов на
рода, не дожидаясь никаких указаний сверху. Каледин, Корнилов, 
Дутов — вне закона... На ультиматум отвечайте самым сильным, 
смелым революционным действием. Да здравствует революцпон-
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ni.iii Черноморский флот! Совет Народных Комиссаров» !. Эти чет
кие ленинские указания воодушевили черноморцев па решитель
ную борьбу с контрреволюцией.

Упорные бои развернулись в районе Нахичевани. Город триж- 
дм переходил из рук в руки. В ночь на 28 ноября он был оконча
тельно взят революционными войсками. Юнкера отступили к Но- 
иочеркасску. Утром 28 ноября калединцы были выбиты со станции 
Гостов. В связи с этими успехами 29 ноября в Севастополь посту
пила телеграмма: «От имени Военно-революционного комитета
Ставки и всей революционной армии передайте привет товарищам 
черноморцам, первым вставшим на защиту завоеваний революции 
и власти рабочих и крестьян против покушения Каледина. Заслу
ги революционных черноморцев никогда не будут забыты револю
ционной Россией...» 2.

Однако Каледин, не примирившись с поражением, подтянул 
it Ростову подкрепления. В течение трех дией красногвардейцы 
и черноморцы вели тяжелые бои с превосходящими силами белых. 
Защитники города испытывали острый недостаток в людях и бое
припасах. «Комиссия пяти» неоднократно посылала телеграммы в 
Севастополь с просьбой о помощи. Но севастопольские организа
ции, засоренные соглашателями, не торопились. После долгих про
волочек на Дон были наконец посланы эсминцы «Поспешный», 
«Дерзкий» и вспомогательный крейсер «Румыния» 3. Но время бы
ло упущено. Революционные отряды, не имевшие оружия и бое
припасов, отступили из Ростова. Занявшие 2 декабря город бело
гвардейцы учинили кровавую расправу над рабочими и красногвар
дейцами.

В период 22—25 ноября 1917 г. двумя эшелонами на Дон для 
борьбы против Каледина был отправлен черноморский револю
ционный отряд численностью около 2500 человек. Руководство от
рядом было возложено на А. В. Мокроусова, А. И. Толстова и
С. Н. Степанова. Однако на Дон отряд не попал. В пути было по
лучено приказание народного комиссара по борьбе с контррево
люцией В. А. Антонова-Овсеенко двигаться к Белгороду, чтобы 
перехватить шеститысячный отряд генерала Корнилова, пробивав
шийся с Западного фронта на Дон на соединение с войсками Кале
дина.

Важность новой задачи с особой силой подчеркивалась в те
леграмме Совета Народных Комиссаров, в которой х’оворилось, что
В. И. Ленин «призывает всех... во что бы то ни стало не допустить 
Корнилова на Дон...» 4.

Под Белгородом черноморцы соединились со сводными револю
ционными отрядами балтийских матросов и харьковских красно-

1 Моряки в борьбе за власть Советов на Украине (ноябрь 1917—1920 гг.). 
Сборник документов. Киев, 1963, с. 49.

2 Там же, с. 52.
3 ЦГАВМФ, ф. 715, on. 1, д. 137, л. 50.
4 Ж урнал «Красный Флот», 1928, кн. 3—4, с. 79,
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гиардейцев, которыми командовали Н. А. Ховрин и И. П. Павлу-
1КШСКИЙ.

Упорные схватки с белогвардейскими частями в трудных уело- 
инях наступившей зимы продолжались около двух недель. Черно
морцы, сражавшиеся плечом к плечу с балтийцами, проявили в 
от их боях беспредельную храбрость и отвагу.

В деревне Крапивная корниловцы установили пулеметы на 
мельнице и на колокольне. Под их огнем одна за другой захлебы
вались атаки революционных бойцов. Подавить вражеские огневые 
точки вызвались черноморцы Бугаев и Соломко. С наступлением 
ночи они подобрались к позициям противника и забросали пуле
метные расчеты гранатами. Это решило исход боя. Поднявшиеся 
I) атаку моряки выбили корниловцев из деревни. «В результате бо
ев у Ольховки и Крапивной,— сообщало командование отряда в Се
вастополь,— корниловцы в беспорядке отступили на северо-запад... 
Отряд преследовал противника па протяжении 100 верст, захва
тив его обозы, пулеметы...» 1

При возвращении в Севастополь черноморцы помогли рабочим 
Александровска (Запорожье) разгромить банды Центральной рады 
и восстановить в городе Советскую власть. В этих первых боях с 
контрреволюцией на юге страны они приобрели хорошую боевую 
и революционную закалку.

Тем временем революционные события нарастали и в Севасто
поле. Все более усиливалось возмущение матросов, солдат и рабо
чих предательством эсеров и меньшевиков в городском Совете. 
22 ноября в городе состоялся многотысячный митинг, осудивший 
позицию и действия соглашателей. На следующий день моряки 
черноморского флотского экипажа потребовали немедленно пере
избрать соглашательский Совет. Их поддержало делегатское соб
рание представителей 67 кораблей и частей флота 2. Началась кам
пания за переизбрание Севастопольского Совета.

12 декабря большевистская фракция Совета заявила, что она 
не желает нести ответственность за его контрреволюционную дея
тельность и отзывает своих представителей из Исполнительного 
комитета 3.

— Нам не по пути с предателями революции,— заявил матрос 
Николай Пожаров.

Между тем в городе усилилась активпость контрреволюционно
го офицерства, требовавшего установления военной диктатуры. 
Убедившись в нежелании эсеро-меныневистского Совета принять 
действенные меры против контрреволюционных сил, революцион
ные матросы перешли к решительным действиям. Были арестова
ны и разоружепы реакционные офицеры. Некоторые из них как 
участники подавления революционного движения в 1905—1912 гг. 
С санкции главного комиссара и Центрофлота были расстреляны.

1 Борьба большевиков за власть Сонетов в Крыму, с. 120.
8 Борьба за Советскую власть в Крыму, т. 1, с. 115.
8 Там же, с, 130—131.
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Выступление матросских масс насмерть перепугало эсеро-мень- 
шевистских лидеров Севастопольского Совета, и они сложили свои 
полномочия. В ночь на 16 декабря Центрофлот созвал совещание 
представителей судовых и береговых комитетов, на котором был 
избран временный Военпо-революционный комитет во главе с 
матросом большевиком И. Л. Сюсюкаловым. Комитет выступил с 
воззванием к матросам, солдатам и рабочим, потребовав прекра
щения обысков, самовольных арестов и расстрелов *,

Днем 16 декабря состоялось общеделегатское заседание пред
ставителей кораблей и береговых частей, мастерских Севастополь
ского порта, штаба революционного отряда и Центрофлота. На этом 
заседании по предложению большевиков был избран постоянный 
Военно-революционный комитет в составе 20 человек. В его пре
зидиум вошли большевики Ю. П. Гавеп (председатель), К. Я, Зе- 
дип, Н. А. Пожаров, В. Е. Драчук, П. 3. Марченко, И. Л. Сюсюка- 
лов (секретарь) 2.

Власть в Севастополе перешла в руки большевиков. Соглаша
тельский Совет был распущен. С 19 декабря начала выходить боль
шевистская газета «Известия Севастопольского Воеппо-революци- 
онного комитета». Совету Народных Комиссаров РСФСР была на
правлена телеграмма: «Вся власть перешла в руки организован
ного Военно революционного комитета. Самосуды прекращены. 
Учреждается революционный трибунал. Город находится под ох
раной революционно настроенных матросов и солдат» 3.

В конце декабря Военно-революциоиный комитет возобновил 
кампанию но выборам нового Совета. На состоявшихся выборах 
победили большевики. Председателем Совета был избран Н. А. По
жаров, секретарем — П. 3. Марченко 4.

Почти одновременно был переизбран и Центрофлот, который 
принял па себя командование флотом. Социалистическая револю
ция в Севастополе победила.

В других же городах Крыма у власти продолжала находиться 
буржуазия. В Симферополе еще 28 октября она создала «губерн
ский комитет спасения родины и революции», реорганизованный 
затем в «Совет народных представителей». В Бахчисарае татар
ская буржуазия создала свое правительство — «Директорию» во 
главе с турецким агептом Джафером Сейдаметом 5. Это правитель
ство вступило в сговор с «Советом народных представителей» для 
совместной борьбы против Советской власти.

С получением известия о переходе власти в Севастополе в руки 
большевиков контрреволюция Крыма перешла к активным дейст
виям. Был создан объединенный крымский штаб, который возгла
вили Джафер Сейдамет и полковник царской армии Макухин.

* Борьба за Советскую власть в Крыму, т. 1, с. 132—133.
2 «Известия Севастопольского ВРК», 1917, 19 дек.
3 Борьба за Советскую власть в Крыму, т. 1, с. 134.
4 ЦГАВМФ, ф. 181, он. 16, д. 4, л. 200.
5 Борьба большевиков за власть Советов в Крыму, с, 95—97.
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В распоряжении штаба находились отозванный с фронта крымский 
копный полк, татарский полк (из мусульманского корпуса, соз
данного в дни керенщины), около 1500 офицеров, бежавших в 
Крым из северных районов страны. Сосредоточив крупные силы, 
штаб стал разоружать «ненадежные» воинские гарнизоны в Кры
му, арестовывать большевиков и их активных сторонников.

В этой обстановке Севастополь становится вооруженным опло
том Советской власти в Крыму. Сюда переезжает Таврический гу
бернский комитет большевиков. Севастополь направляет корабли 
н вооруженные отряды моряков на борьбу с контрреволюционны
ми войсками. Для координации боевых действий создается Воен
но-революционный штаб из представителей Военно-революцион
ного комитета, Центрофлота и исполнительного комитета Совета

2 января 1918 г. под руководством большевиков восстали рабо
чие и солдаты Феодосии. Захватив арсенал с оружием, они начали 
борьбу против татарских националистов. К вечеру был создан Во
енно-революционный комитет. Отряд Красной гвардии под коман
дованием большевика И. Ф. Федысо изгнал из Феодосии контрре
волюционные банды. Однако они готовились вновь овладеть горо
дом. Тогда Военно-революционный комитет обратился за помощью 
к Севастополю.

4 января в Феодосию прибыл эскадренный миноносец «Прон
зительный» с отрядом моряков под командованием А. В. Мокроу- 
сова. На другой день пришли эсминцы «Фидониси» и «Калиак- 
рия», доставившие боеприпасы. Объединенные силы красногвар
дейцев города и моряков перешли в наступление и наголову раз
громили банды татарских националистов.

6 января Советская власть установилась и в Керчи. Борьбе ра
бочих города помогли моряки сетевого заградителя «Агодаг» и 
тральщиков 6-го дивизиона. На состоявшихся через несколько дней 
выборах победу одержали большевики. Председателем Совета был 
избран руководитель большевистской организации «Аюдага» ма
шинист 2-го класса С. И. Шевяков 2.

Упорная борьба за установление Советской власти разверну
лась в Ялте, где крымский штаб сосредоточил около четырех эскад
ронов конницы и офицерский отряд. На помощь красногвардей
цам города Севастополь прислал 8 января эскадренный миноносец 
«Гаджибей» с оружием для восставших, а 10 января — эскадрен
ный миноносец «Керчь» с отрядом моряков иод командованием 
Ф. И. Андрющенко.

Красногвардейцы Ялты во главе с Яном Булевским и моряки- 
черноморцы вели тяжелые бои. Противник, используя условия гор
ной местности, упорно сопротивлялся. Город переходил из рук в 
руки. Перелом наступил, когда на помощь ялтинцам подоспел эс
минец «Счастливый» с отрядом моряков иод командованием

* Борьба за Советскую власть в Крыму, т. 1, с. 162.
2 Партийный архив Крымского обкома KII Украины, ф. 150, оп. 150,

д. 1180, л. 4.
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А. И. Толстова. Моряки и красногвардейцы при поддержке артил
лерии кораблей решительной атакой разгромили врага. 16 января 
1918 г. п Ялте была установлена Советская власть

В Евпатории реакция открыто выступила против революцион
ных сил еще во второй половине декабря 1917 г. Офицерами был 
арестован и зверски замучен председатель Евпаторийского Совета 
Д. JI. Караев.

В ночь на 15 января 1918 г. на помощь рабочим Евпатории из 
Севастополя вышли вспомогательный крейсер «Румыния», транс
порт «Трувор», буксиры «Геркулес» и «Дапай» с отрядом моряков 
и севастопольских рабочих, который возглавляли С. И. Куликов и 
Е. Ф. Мяйборода.

На рассвете крейсер «Румыния» начал обстрел штаба и мест 
скоплепия контрреволюционных отрядов. Под прикрытием артил
лерийского огня был высажен десантный отряд, который в тот же 
день разгромил банды полковника Выграна и татарских национа
листов. В городе была восстановлена Советская власть2.

Главные бои с войсками контрреволюции развернулись под Се
вастополем. Стремясь воспользоваться тем, что основные силы ре
волюционных моряков сражались с контрреволюцией па юге стра
ны и во многих городах Крыма, крымский штаб нарушил всякое 
сообщение с Севастополем и начал наступление на город. Отряды 
татарских националистов, проникшие в крепостной район, попы
тались захватить Камышловский мост, по красногвардейцы удер
жали его.

В ночь на 12 января в Севастополе было объявлено военное по
ложение. К утру закончилось формирование нескольких отрядов 
моряков и рабочих. В этот же день севастопольцы нанесли серьез
ное поражение противнику у станции Бельбек (Верхне-Садовая) 
и Сюрень (Сирень). 13 января они заняли Бахчисарай и разбили 
противника иод Альмой (Почтовая).

Разгромленные татарские националисты и белогвардейцы бе
жали в Симферополь. Но там они встретили отпор отрядов вос
ставших рабочих. 14 января пролетариат Симферополя с помощью 
моряков и севастопольских рабочих очистил город от остатков 
контрреволюционных частей крымского штаба 3.

К 16 января Советская власть была установлена на всем Крым
ском полуострове.

28 января в Севастополе открылась конференция военно-рево
люционных комитетов Таврической губернии, которая объявила 
себя Чрезвычайным съездом рабочих, солдатских, крестьянских де
путатов и представителей военно-революционных комитетов. 
Съезд провозгласил переход политической власти во всей Тавриче
ской губернии в руки Советов и направил приветственную теле
грамму Совету Народных Комиссаров и Центральному Исполни-

1 Борьба за Советскую власть в Крыму, т. 1, с. 174—176.
2 Там ж е, с. 173, 176.
3 «Правда», 1918, 26 янп.



толыюму Комитету рабочих, солдатских и крестьянских депута
том. Па ием был избран высший орган революционной власти в 
губернии — Таврический центральный исполнительный комитет 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов В исто
рии Крыма наступил новый период — период советского хозяйст
венного и культурного строительства. Однако борьба черноморцев 
с контрреволюцией еще не закончилась.

В -го время во многих городах Украины власть находилась в 
руках Центральной рады, которая действовала в тесном союзе с 
иностранными империалистами, царскими генералами Калединым, 
Корниловым и другими главарями контрреволюции на юге стра
ны. В связи с этим Севастопольский военно-революционный коми
тет как орган борьбы с контрреволюцией 22 января 1918 г. был 
преобразован в областной Военно-революциопный комитет. В его 
состав вошли также представители ревкомов Мелитополя, Бердян
ска, Одессы, Мариуполя и других городов 2. В этот же день коми
тет выступил с декларацией, в которой подвел итоги борьбы с 
крымской буржуазией и призвал моряков и рабочих мобилизовать 
силы на разгром главного оплота контрреволюции на юге стра
ны — Каледина.

В двадцатых числах января на Дон был направлен сформиро
ванный в Симферополе отряд моряков численностью 400 человек 
под командованием матроса А. В. Мокроусова. Отряд располагал 
бронепоездом, вооруженным морской артиллерией. Вскоре за ним 
последовал отряд черпоморцев под командованием матроса 
Н. Ф. Кассесинова. Высадившись с кораблей в районе Таганрога, 
моряки соединились с восставшими рабочими города и ударили в 
тыл каледи неким войскам.

Выполняя приказ В. И. Ленина, войска Красной Армии 24 фев
раля 1918 г. овладели Ростовом, а затем Новочеркасском. Контр
революционный мятеж Каледина был подавлен.

Еще 29—30 ноября 1917 г. I Всеукраинскнй съезд Советов, 
проходивший в Харькове, провозгласил Украину Советской рес
публикой, избрал ЦИК Советов Украины, который образовал пер
вое Украинское советское правительство — Народный Секретари
ат. Съезд принял решение об установлении федеративной связи 
Советской Украины с Российской Советской Социалистической 
Республикой 3.

Рабочие в союзе с беднейшим крестьянством под руководством 
большевистских организаций и первого Украинского советского 
правительства, опираясь на помощь Советской России, поднялись 
на борьбу против буржуазной Центральной рады, захватившей 
власть в Киеве после свергкения Временного правительства, за ус
тановление и упрочение Советской власти на всей территории Ук
раины.

1 Борьба за Советскую власть в Крыму, т. 1, с. 195—196,
2 Там ж е, с. 185.
3 «Правда Украины», 1977, 27 ноября.
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В своих контрреволюционных целях Центральная рада пыта
лась использовать и Черноморский флот. Она запрещала матро- 
сам-украшщам участвовать в боях в составе революционных мор
ских отрядов. Но черноморцы, в том числе и украинцы, не при
знавали буржуазную Центральную раду, клеймили ее позором и 
приветствовали Советскую власть.

В начале января 1918 г. в Севастополе состоялся митинг моря- 
ков-украинцев, солдат и портовых рабочих. В принятой его участ
никами резолюции говорилось: «...Клеймим позором Киевскую 
раду с ее генеральными секретарями — соглашателями с буржуа
зией и калединцами, которые накладывают петлю нам, крестьянам 
и рабочим, на нашу изувеченную шею...

Долой заговорщиков!.. Не рассчитывайте же на Черноморский 
флот, так как мы первые наведем на вас 12-ти дюймовые пушки» 1,

В те январские дни усилилась борьба против Центральной рады 
в Одессе. Активное участие в пей приняли революционные моряки 
находившихся там кораблей Черноморского флота.

Основные массы рабочих Одессы, солдат гарнизона и моряков- 
чериоморцев уже к октябрю 1917 г. находились под влиянием 
большевистской организации. Они горячо приветствовали победу 
социалистической революции в Петрограде и декреты II Всерос
сийского съезда Советов. Одиако установлению Советской властп 
в Одессе всячески препятствовали соглашатели, засевшие в Румче- 
роде 2, а также украинские буржуазные националисты. Они неред
ко для видимости голосовали за большевистские резолюции, а на 
деле саботировали мероприятия Советской власти.

Под давлением рабочих, солдат и матросов 10 декабря открыл
ся областной съезд Румынского фронта, на котором был распущен 
соглашательский Румчерод. Началась подготовка к вооруженному 
восстанию. В Одессе был создан Революционный комитет, в состав 
которого вошли матросы А. П. Шерстобитов, П. Т. Кондренко, 
И. А. Кривошеев и другие. Основной базой ревкома являлся крей
сер «Алмаз».

Центральная рада в Одессе имела 3 гайдамацких куреня (пол
ка), отряд в 500 кавалеристов, 2 артиллерийские батареи, 15 бро
немашин, арсенал, 2 юнкерских училища 3.

Революционный комитет также располагал значительными си
лами. На его сторону перешли несколько воинских частей: пуле
метный полк, Ахтырский гусарский полк, рота самокатчиков 4. Ре

1 В еликая О ктябрьская социалистическая революция па Украине. Сбор
ник документов и материалов, т. 3. Киев, 1957, с. 142.

2 Румчерод — исполнительный комитет Советов солдатских, матросских, 
рабочих и крестьянских депутатов Румынского фронта, Черноморского фло
та и Одесской области — был создан в мао 1917 г. на I фронтовом окружном 
съезде Советов. До декабря 1917 г. находился в руках соглаш ательских пар
тий и проводил контрреволюционную политику.

3 Военные моряки в борьбе за  победу Октябрьской революции. Сбор
ник статей и воспоминаний. М., 1958, с. 534,

4 Там ж е, с. 535.
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волюционных рабочих и солдат поддерживали матросы линейного 
корабля «Ростислав», эскадренного броненосца «Синоп», крейсера 
«Алмаз», эсминцев «Зоркий», «Звонкий», «Завидный» н других ко
раблей, стоявших на Одесском рейде.

12—13 января 1918 г. в Одессе проводилась общегородская де
монстрация под лозунгами: «Вся власть Советам!» и «Долой бур
жуазию!». Она показала, что пролетариат города, солдаты и ма
тросы целиком и полностью поддерживают Советскую власть.

В ночь на 14 января вооруженные отряды красногвардейцев и 
моряков заняли штаб округа, телефонную станцию, вокзал, артил
лерийские склады и другие важные объекты города. С наступле
нием дня штаб войск Рады потребовал от Воешю-революциопного 
комитета отвести революционные отряды из запятых ими пунктов 
н двинул против них гайдамацкие части. Численное превосходст
во позволило гайдамакам к вечеру продвинуться в глубь города и 
значительно потеснить красногвардейцев и моряков. Утром 15 ян
варя на улицах Одессы пачались бои. В них принимали участие 
отряды моряков, сформированные из личного состава линейных ко
раблей «Синон», «Ростислав» и крейсера «Алмаз». На следующий 
день экипажи боевых кораблей потребовали от командования гай
дамацких частей прекратить боевые действия. Ультиматум был 
отвергнут, и тогда моряки открыли артиллерийский огонь по ме
стам скопления сил противника. Вечером 17 января в результате 
трехдневных ожесточенных боев войска Рады капитулировали.

В адрес Совета Народных Комиссаров и В. И. Ленина была от
правлена телеграмма об установлении в Одессе Советской власти

В Николаеве к декабрю 1917 г. руководящим центром борьбы 
за установление Советской власти в городе стал Военно-революци
онный комитет, в котором преобладали большевики. Военную опо
ру николаевских большевиков составляли матросы Морского ар
сенала и флотского полуэкипажа.

В январе 1918 г. Николаевский Совет взял власть в свои руки. 
Но через несколько дней контрреволюция подняла восстание. 
На помощь николаевским рабочим прибыл отряд моряков из Се
вастополя. Это позволило подавить мятеж и восстановить Совет
скую власть в Николаеве.

Активное участие моряки Черноморского флота принимали в 
установлении Советской власти в Бердянске, Мариуполе в других 
городах Украины.

В середине января началось решительное наступление против 
войск Центральной рады. В Киеве 15 января вспыхнуло вооружен
ное восстание, революционным центром которого явился завод 
«Арсенал». На помощь восставшим рабочим прибыли красногвар
дейские отряды из Харькова. Вместе с ними против петлюровцев 
сражались отряд и бронепоезд черноморских моряков под коман
дованием матроса А. В. Полупанова.

} К о н о в а л о в  В. Подвиг «Алмаза». Одесса, 1963, с. 189,
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Этот отряд еще в конце декабря 1917 г. был направлен из Се
вастополя на юг Украины для подавления контрреволюционных 
мятежей. На станции Синелышково он получил приказ срочно сле
довать в Киев на помощь восставшим рабочим. На этой станции 
железнодорожишш переоборудовали эшелон в бронепоезд, воору
женный двумя трехдюймовыми орудиями и 15 пулеметами, и чер
номорцы направились в Киев.

На станции Полтава моряки разгромили отряд юнкеров. При 
подходе к Киеву они получили задание подавить огонь гайдама
ков, засевших в Киево-Печерской лавре, исправить подорванный 
мост через Дпепр и двигаться к станции Кпев-2.

Первая задача была выполнена, а мост исправить не удалось. 
Пришлось разоружать бронепоезд. Переправив через Днепр ору
дия и пулеметы, черноморцы начали наступление вдоль полотна 
железной дороги. Враг двинул против них бронепоезда. Отряд был 
вынужден приостановить наступление и закрепиться.

В ходе боя моряки получили приказ захватить на станции Ки
ев-1 петлюровский бронепоезд. Целый день продолжались ожесто
ченные схватки па железнодорожных путях. С наступлением ночи 
группа из 15 матросов с гранатами скрытно подобралась к враже
скому бронепоезду и внезапной атакой захватила его. В плен было 
взято 104 гайдамака. Через шесть дней рабочие Главных киевских 
мастерских вместе с матросами привели захваченный у врага бро
непоезд в боеспособность и назвали его «Свобода или смерть».

К 26 января 1918 г. войска Рады потерпели поражение и в го
роде была установлена Советская власть. Комендантом Киева на
значили А. В. Полупанова.

Черпоморский флот оказал также значительную помощь в борь
бе с контрреволюцией трудящимся Северного Кавказа и Кубапи. 
По их просьбе болыневики-черноморцы направляли в эти районы 
оружие и боеприпасы. 10 тыс. винтовок и 10 пулеметов было от
правлено в Новороссийск для революционных повстанцев, боров
шихся против войск генерала Корнилова, и 2 тыс. винтовок — в 
Темрюк, где формировались отряды для борьбы с частями генера
ла Филимонова Ч

Когда над Новороссийском нависла угроза со стороны кубан
ской контрреволюционной Рады, Севастополь направил туда мино
носец и отряд под командованием матроса Ф. М. Карнау-Грушев- 
ского. Моряки помогли красногвардейцам навести революционный 
порядок в городе и его окрестностях. Затем они сражались с бе
логвардейцами в районе станиц Абииской и Белореченской и вме
сте с красногвардейцами участвовали в боях за Екатеринодар 
(Краснодар).

В начале марта 1918 г. моряки эсминца «Дерзкий» помогли Су
хумскому отряду Красной гвардии разбить банды князя Эмухвари.

1 X е с и н С. С. Военные м оряки в борьбе за  власть Советов. М., 1953, 
с. 148.
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Черноморды принимали активное участие в установлении Совет
ском нласти в Сочи И Туапсе.

Таким образом, революционные моряки Черноморского флота, 
руководимые партией большевиков во главе с Владимиром Ильи
чом Лениным, в сложных условиях превратили Севастополь в ба
стион социалистической революции в борьбе с силами контррево
люции на юге страны, оказали рабочему классу большую помопц 
к установлении и укреплении Советской власти в Крыму, При 
анонье, па юге Украины и на Северном Кавказе.



Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я

В БОЯХ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ

15 января 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял декрет
об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а 29 янва
ря — декрет о создании Рабоче-Крестьянского Красного Флота. 
Оба исторических документа были подписаны В. И. Лениным *.

Советские Вооруженные Силы вначале строились на добро
вольных началах, единственно возможных в тех условиях. Декре
ты Совета Народных Комиссаров нашли горячий отклик среди со
ветских моряков.

В Севастополе в те дни состоялось собрание делегатов кораблей 
и частей, призвавшее черноморцев оставаться па службе в Крас
ном Флоте. Большевистские организации принимали необходимые 
меры по сохранению кораблей, портовых сооружений и мастер
ских, всего корабельного имущества, обеспечивали порядок и дис
циплину среди личного состава.

Большую роль в становлении нового флота сыграл II Общечер
номорский съезд, проходивший с 17 февраля по 7 марта 1918 г. Он 
обратился ко всем морякам с призывом твердо стоять на страже 
Советской власти и крепить Красный Флот.

Однако перестройка Черноморского флота па новых началах 
проходила в трудных условиях. Экинажи ряда военных судов ока
зались ослабленными. Многие матросы в разное время ушли с ко
раблей, чтобы помочь трудящимся Крыма, Украины и Дона в ут
верждении Советской власти. Процесс перестройки так и не был 
тогда завершен в связи с развернувшимися на юге страны воен
ными действиями против сил внутренней контрреволюции и меж
дународной реакции.

В январе 1918 г. против Советской республики выступила бур
жуазно-помещичья Румыния, вдохновляемая и поддерживаемая 
империалистами Англин, Фрапцип и США. Одновременно пере
шли в наступление контрреволюционные силы, возглавлявшиеся 
бывшим командующим Румынским фронтом генералом Щербаче- 
вым, находившимся в Яссах. Румынские войска и белогвардейские 
части захватили Бессарабию и начали готовиться к наступлению 
на Одессу. Русские революционно настроенные части разоружа-

1 Декреты  Советской власти, т. 1. М., 1957, с. 356—357, 434—437.
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лнсь. Комиссар Румынского фронта большевик С. Г. Рошаль был 
убит, а члены Военно-революционного комитета — арестованы. Все 
это вызвало у морлков-черноморцев чувство возмущения и гнева. 
На собраниях и митингах они поклялись сражаться с врагом до 
полной победы *.

Для отпора румынским захватчикам была сформирована осо
бая армия из революционных частей Румынского фронта, одесских 
красногвардейцев, моряков Черноморского флота и румынских ре
волюционных отрядов Г. Строича, М. Бужора, К. Мунтяну и дру
гих. Общее руководство борьбой с румынской и русской контрре
волюцией в юго-западной части страны Совет Народных Комисса
ров возложил на Верховную коллегию по румынским делам, в со
став которой входил матрос А. Г. Железняков 2.

В боях с войсками буржуазно-помещичьей Румынии и бело
гвардейцами активное участие принимали моряки Дунайской фло
тилии. Они защищали портовые города Килия, Вилково, Измаил, 
эвакуировали русских революционных солдат и имущество в Со
ветскую республику. В наиболее тяжелые периоды борьбы с ин
тервентами нм оказывали помощь моряки-черноморцы.

Когда румынские войска стали угрожать Одессе, Севастополь
ский военно-революционный комитет направил туда ряд кораблей, 
выделил большое количество оружия для воорул?ения населения 
прифронтовой полосы. Были конфискованы все румынские кораб
ли, находившиеся в русских портах Черного моря 3.

В конце февраля советские войска перешли в наступление и в 
двухдневных боях (28 февраля и 1 марта) у станции Рыбпица раз
громили румынских интервентов. При этом особенно отличился 
черноморский бронепоезд под командованием А. В. Полупанова.

9 марта 1918 г. боярская Румыния заключила с Советской Рос
сией мир, обязавшись в течение двух месяцев очистить Бессара
бию. Однако, воспользовавшись германской оккупацией Украины, 
румынское правительство не выполнило этого договора. Только в 
НИО г. Бессарабия вернулась в семью советских народов.

Еще не закончились боевые действия против войск Румынии, 
как в пределы Советской России вторглись полчища германских 
империалистов. Нарушая условия Брестского мирного договора, 
они захватили Финляндию, оккупировали Прибалтику, Украину,
I io.no руссшо, вторглись в район Допа, заняли Грузию.

Германское командование двинуло на Украину почти полумил
лионную армию. Вместе с ними па украинскую землю пришли ос
татки недобитых петлюровских войск. Власть в Киеве была пере
дана оккупантами бывшему царскому генералу Скоропадскому.

1 Моряки в борьбе за власть Советов на Украине (ноябрь 1917—1920 гг.), 
г. 8!).

8 Г р е ч а н ю к  Н., П о п о в  П. Моряки Черноморского флота в борьбе 
uu вдиегь Советов, с. 116—117.

3 Моряки в борьбе за  власть Советов ца Украиие (ноябрь 1917—1920 гг.), 
с. 03.
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В первое время борьбу с немецкими захватчиками и их буржу
азно-националистическими прихвостнями на Украине вели раз
розненные отряды и части, сформированные из красногвардейцев 
и революционных солдат Юго-Западного и Румынского фронтов. 
Позже они были сведены в пять революционных украинских ар
мий под общим командованием В. А. Антонова-Овсеенко'.

В приморских городах, где находились корабли и части флота, 
вместе с красногвардейцами героически сражались нротнв инозем
ных захватчиков моряки Черноморского флота.

8 марта в связи с приближением к Одессе австро-венгерских и 
германских войск па линкоре «Ростислав» состоялось объединен
ное собрание представителей судов, стоявших на Одесском рейде. 
Моряки заявили о своей решпмости «защищать город до послед
ней капли крови» 2 и призывали к этому трудящихся города.

Красногвардейские н морские отряды стойко сражались с ок
купантами на подступах к Одессе. Но, плохо вооруженные, они не 
смогли сдержать натиск во много раз превосходящих сил против
ника.

14 марта австро-венгерские и германские войска оккупировали 
Одессу. Перед этим из порта ушли все суда, вплоть до барж. При
крывали эвакуацию линейный корабль «Ростислав» и эскадрен
ный броненосец «Синоп».

Черноморцы приняли активное участие и в боях за Николаев. 
Австро-венгерские и германские захватчики, занявшие город
17 марта, стали чинить расправу над мирным населением. 22 мар
та в городе вспыхнуло восстание. На помощь восставшим нришел 
1-й Черноморский полк под командованием И. Ф. Федько, сфор
мированный из моряков-черпоморцев, феодосийских и одесских 
красногвардейцев. Входивший в его состав бронепоезд за два дня 
боев выпустпл по врагу свыше 1200 снарядов. Решительной ата
кой революционных войск город был взят.

Однако оккупанты, получив подкрепление из Одессы, перешли 
в наступление и после сильного артиллерийского обстрела снова 
ворвались в Николаев. Ожесточенные уличные бои шли несколько 
дней. Бойцы полка Федько и рабочие города стойко защищали 
каждый дом, по их силы убывали. А противник подтягивал все 
новые регулярные части. 26 марта Николаев пал. Оккупанты учи
нили дикую расправу пад восставшими рабочими. Было расстре
ляно свыше двух тысяч жителей города 3.

Героически оборонялись и трудящиеся Херсона. 19 марта в го
род вступил авангардный отряд германских оккупантов. Предста
вители буржуазии встретили его хлебом-солью, а солдаты-фронто
вики, рабочие-красногвардейцы и моряки минного заградителя

1 С у п р у н е п к о И. И. Очерки истории гражданской войны и ино
странной военной интервенции на Укралнр. М., 1966, с. 30.

2 Разгром немецких захватчиков в 1918 г. Сборник материалов и доку* 
ментов. М., 1943, с. 182.

3 И стория гражданской войны в СССР, г. 3. М., 1957, с. 137.
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«Ксения» — метким огнем. В результате ожесточенного боя, длив
шегося всю ночь, вражеские войска были изгнаны из города.

Утром 21 марта к Херсону подошел немецкий батальон с бро
немашинами. Вновь завязались упорные бои. На помощь херсоп- 
цам прибыли солдаты-фронтовики из Алешек и Чашптшш, а так
же черноморский отряд под командованием А. В. Мокроусова. 
Пятидневные бои закончились победой восставших. Противник 
Пыл отброшен от Херсона па 20—30 км. Но 5 апреля крупным си
лам оккупантов удалось ворваться в город *.

После оставления Николаева и Херсона бои с немецкими за
хватчиками развернулись в районе Днепра и на подступах к Кры
му. В них участвовали 1-й Черноморский полк под командованием 
И. Ф. Федько и отряд А. В. Мокроусова.

Чтобы воспрепятствовать немецкому вторжению в Крым и при
тязаниям на него Центральной рады, Таврический ЦИК 19 марта 
принял декрет об образовании Советской Республики Тавриды как 
составной части РСФСР. Был создан Совнарком республики. Чер
номорский флот объявлялся принадлежащим Советской России2. 
Советское правительство в своих нотах неоднократно заявляло, что 
продвижение немецких войск в Крым явится нарушением Брест
ского договора. Но германские захватчики игнорировали его спра
ведливые протесты.

В.Крыму в этот период сложилась тяжелая обстановка. В связи 
с наступлением германских войск подняла голову внутренняя 
контрреволюция. Оживилась деятельность меньшевиков и эсеров, 
стремившихся воспользоваться тем, что значительная часть рево
люционных матросов была па фронте. Председателем Центрофло- 
та был избран эсер С. С. Кнорус, главным комиссаром стал левый 
•>сер В. Б. Спиро3, а исполняющим обязанности командующего 
флотом — контр-адмирал М. П. Саблин — скрытый враг Советской 
власти. Под их влиянием Центрофлот 23 марта принял резолюцию, 
которая отвергала Брестский мирный договор, а в начале апреля 
па переговорах с меньшевистским правительством Грузии обещал 
ему вооруженную поддержку против турок. Все это было чрева
то новыми бедствиями для страны. Тогда большевики Крыма об
ратились к Советскому правительству за помощью. В. И. Ленин, 
обстоятельно ознакомившись с положением в Крыму и на Черно
морском флоте, распорядился арестовать находившегося в Москве 
(•ннро. Принятые Советским правительством меры позволили пре
сечь проискп левоэсеровских провокаторов, предотвратить срыв 
мирной передышки 4.

18 апреля интервенты овладели Перекопом и вторглись в Крым.

1 С у п р у п с н к  о Н. И. Очерки истории гражданской войны и ино
странной военной интервенции на Украине, с. 35—36.

8 Борьба большевиков за  власть Советов в Крыму, с. 148—149,
• «Морской сборник», 1978, №  6, с. 70.
4 Там же.
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Разрозненные отряды красногвардейцев и военных моряков не 
могли сдержать натиск регулярных гермапских войск. 22 апреля 
немцы оккупировали Симферополь, а вскоре и другие города Кры
ма, кроме Севастополя. 20 апреля, когда еще шли бои в Джаикое, 
Совнарком и ЦИК республики Тавриды начали эвакуацию в Но
вороссийск. В Алуште некоторые члены правительства во главе с 
председателем Совнаркома Антоном Слуцким были схвачены та
тарскими националистами и 24 апреля после зверских иыток рас
стреляны К

В своем стремлении овладеть Черноморским флотом интервен
ты пытались использовать Центральную раду. 21 апреля на засе
дании Центрофлота представитель Центральной рады заявил, что, 
если черноморцы согласятся признать протекторат Украины над 
флотом, немцы не оккупируют Севастополь. Эту хитрую уловку 
моряки разгадали. Под влиянием большевиков они решительно от
вергли притязания Центральной рады и приступили к организа
ции обороны.

Отряды моряков и рабочих вступили в бой с врагом на подсту
пах к городу. Жаркие схватки разгорелись в районах Альмы и 
Бельбека. Особсипо решительно и смело действовали коммунисти
ческие отряды под командованием В. А. Басенко и А. П. Василев
ского. 12 храбрецов во главе с Басенко ценою своей жизни задер
жали вражеский бронепоезд, двигавшийся к Севастополю. Пуле
метчик Г. Ф. Скачко стрелял до последнего патрона, а когда кон
чились боеприпасы, дрался штыком и прикладом, пока не погиб в 
неравной схватке. Отважно дрались с врагом и другие бойцы. Од
нако силы были неравными. Под давлением превосходящих сил 
противника отряды революционных моряков и рабочих вынужде
ны были отойти на носледппй рубеж обороны, прикрывавшийся 
корабельной и береговой артиллерией. В^тал вопрос: как быть с 
флотом? С

Советское правительство еще 22 M apia отдало распоряжение 
командованию флота подготовить корабли к переводу в Новорос
сийск и приступить к вывозу ценного имущества 2. Но контр-адми
рал Саблин н председатель Центрофлота эсер Кнорус саботирова
ли выполнение этого указания.

Меньшевики, эсеры и украинские буржуазные националисты 
в сговоре с командующим флотом всемерно добивались оставле
ния флота в Севастополе. Они демагогически заявляли, что если 
корабли поднимут флаги Центральной рады, то немецкие войска 
приостановят наступление на Севастополь. Большевики разъясня
ли матросским массам, что это явный обман и предательство 
флота.

29 апреля Саблин приказал поднять на кораблях флаги Цент
ральной рады. Однако бригада эсминцев и ряд кораблей других

1 Борьба большевиков за власть Советов в Крыму, с. 163—164.
2 Моряки в борьбе за власть Советов на Украине (поябрь 1917—1920 гг.), 

с. 597.
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соединений отказались подчиниться и оставались под советским 
крнсным флагом.

Тем временем коитр-адмирал Саблин вел переговоры с нем
цами. Германские войска находились уже на подступах к Сева
стополю, а корабли не имели никаких распоряжений о выходе, 
котя 23 апреля было получено по радио указание Совнаркома о 
переводе флота в Новороссийск *.

Моряки минной бригады, находившиеся под большевистским 
влиянием, самостоятельно готовились к оставлению Севастополь
ской бухты. Команды эскадренных миноносцев заявили, что, если 
какие-либо корабли попытаются воспрепятствовать этому, по ним 
будет нанесен торпедный удар.

29 апреля в 23 часа 30 минут 14 эсминцев и миноносцев2, вспо
могательный крейсер, дивизион быстроходных катеров, несколько 
транспортов и других судов ушли в Новороссийск. Возглавлял от
ряд командир эсминца «Калиакрия» Е. С. Гернет,

На оставшихся в Севастополе кораблях большевики продолжа
ли разъяснять необходимость следования в Новороссийск. 30 ап
реля экипажам стало известно об ультиматуме германского коман
дования, в котором говорилось, что немцы не могут отказаться от 
оккупации Севастополя п предоставить автономию Черноморско
му флоту. Это известие вызвало бурю негодования. Матросы окон
чательно убедились, что они жестоко обмануты буржуазно-нацио
налистическими агитаторами. Под давлением матросских масс 
Саблин вынужден был дать указание кораблям готовиться к сле
дованию в Новороссийск.

Вечером 30 апреля линкоры «Свободная Россия» и «Воля», три 
эсминца, подводные лодки и другие корабли стали выходить из 
бухты. С высот Северной стороны немцы открыли по ним артил
лерийский огонь. Линкорам и эсминцу «Дерзкий» удалось про- 
рпаться в море. Эсминец «Гневный», подбитый пемцамп, выбро
сился на берег в районе Ушаковой балки, а эсминец «Заветный» 
был затоплен своей командой в порту. Подводным лодкам и мел
ким кораблям пришлось возвратиться в Южную бухту.

После ухода боевого ядра флота в Севастополе остались 6 ста
рых броненосцев, бригада крейсеров, 3 эсминца тииа «Новик», 
!> малых миноносцев-угольщиков, 14 подводных лодок и ряд вспо
могательных судов 3. Этн корабли в своем большинстве не были 
укомплектованы личным составом.

В первых числах мая в Новороссийский порт прибыли линей
ные корабли «Воля» и «Свободная Россия», вспомогательный крей
сер, 10 эскадренных миноносцев, 7 миноносцев н 10 сторожевых 
катеров. Кроме того, в Цемесской бухте находилось до 30 паро

1 Моряки в борьбе за власть Советов на Украине (ноябрь 1917—1920 гг.), 
г. 126.

2 Эсмииец «Фпдоииси» вышел в Новороссийск самостоятельно из Ялты, 
а номерной миноносец — из Керчи.

3 Г>освоя путь Советского Военно-Морского Флота. М., 1974, с. 61.
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ходов и транспортов '. В адрес моряков этих кораблей и судов из 
Москвы поступила телеграмма, в которой говорилось: «Выражаем 
всему личному составу флота, пришедшего в Новороссийск, брат
ское приветствие от вмени Морского комиссариата и Совнаркома, 
Республика оценит героические усилия, направленные в этих трудг 
ных условиях на спасение флота, страны и революции» 2.

Прибывшие в Новороссийск корабли испытывали большие1 
трудности в базировании. Новороссийский порт не был приспособ- 
леи для обслуживания военного флота. Кроме того, там скопилось 
большое количество торговых судов, а запасов топлива, воды и су
доремонтных средств не было.

Германское командование 11 июня категорически потребовало! 
вернуть Черноморский флот в Севастополь, угрожая новым на
ступлением. Одновременно оно направило подводные лодкп и 
авиацию для наблюдения за кораблями.

Коммунистическая партия и Советское правительство прини
мали все меры к тому, чтобы спасти Черноморский флот. Но по
пытки договориться с германским командованием ни к чему не 
привели. Немцы двинули к Новороссийску своп войска.

В результате тщательного изучения обстановки Советское пра
вительство в соответствии с донесением начальника Морского ге
нерального штаба в Высший военный Совет от 24 мая приняло ре
шение затопить корабли Черноморского флота 3. 28 мая за подпи
сью В. И. Ленина была отправлена секретная директива для 
командующего и главного комиссара Черноморского флота, в кото
рой говорилось: «Ввиду явных намерений Германии захватить 
суда Черноморского флота, находящиеся в Новороссийске, и не
возможности обеспечить Новороссийск с сухого пути или перевода 
в другой аорт, Совет Народных Комиссаров, по представлению 
Высшего военного Совета, приказывает Вам с получением сего 
уничтожить все суда Черноморского флота и коммерческие паро
ходы, находящиеся в Новороссийске» 4. Для выполнения решения 
правительства по указанию В. И. Ленина в Новороссийск был ко
мандирован член коллегии Народного комиссариата по морским 
делам И. И. Вахрамеев.

На кораблях с 10 по 16 июня почти беспрерывно проходили ми
тинги, собрания, референдумы, на которых обсуждался вопрос о 
судьбе флота. Мнения разошлись. Многие матросы, шедшие за 
большевиками, требовали пемедлепного затопления кораблей. 
Контрреволюционное офицерство и украинские буржуазные на
ционалисты рьяно настаивали па возвращении флота в Севасто
поль и сдаче его немцам. Часть моряков, повторяя крикливые 
фразы противников Брестского договора — троцкистов и «левых

1 Моряки в борьбе за власть Советов на Украине (ноябрь 1917—1920 гг.), 
с. 132—135.

2 Боевой путь Советского Военно-Морского Флота, с. 61.
8 Л е н и н  В. И. Военная переписка (1917—1920). М., 1956, с. 36.
4 Там же.
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коммунистов», требовала оставить флот в Новороссийске и «дать 
последний бой немцам». Вредный и опасный характер эгого требо- 
шишя со всей убедительностью был раскрыт в радиограмме, по
сланной в Новороссийск в ночь па 14 июня за подписями Предсе
дателя Совнаркома В. И. Ленина и Председателя ВЦИК 
Я. М. Свердлова. В радиограмме указывалось: «Вести свою особую 
политику против воли Центрального Исполнительного Комитета 
флот не имеет нрава. Флот в Новороссийске отстоять себя не мо
жет. Следовательно, из положения есть только два выхода: либо 
уничтожить флот, либо перевести его в Севастополь, Агитаторы, 
которые при этих условиях говорят о боевых действиях флота,— 
либо безумцы, либо провокаторы... Подтверждаем приказ: немед
ленно уничтожить суда. В противном случае флот будет объявлен 
вне закона...» '.

В разгар дискуссий на кораблях главный комиссар флота
II. П. Авилов-Глебов и И. И. Вахрамеев выехали в Екатеринодар 
(Краснодар) для переговоров с ЦИК Кубано-Черноморской Совет
ской республики. Воспользовавшись этим, исполняющий обязан
ности командующего флотом А. И. Тихменев2 и его окружение 
развернули антисоветскую пропаганду и усилили агитацию за воз
вращение кораблей в Севастополь. 16 июня состоялся последний 
референдум во всех командах. При голосовании лишь четвертая 
часть личного состава высказалась за возвращение в главпую базу. 
По большинство моряков воздержалось. Ободренный этим, Тихме
нев отдал приказ всем кораблям 17 июня выйти в Севастополь. 
Большевики немедленно разошлись по кораблям, чтобы предупре
дить экипажи от ошибочного шага. Под их воздействием большин
ство личного состава отказалось выполнить предательский приказ. 
В Севастополь ушло лишь несколько кораблей.

Настало утро памятного дня 18 июня 1918 г. Большинство ко
раблей уже было на рейде. Буксиры выводили из гавани линкор 
«Свободная Россия». С кораблей, за исключением эсминца 
«Керчь», свезли на берег часть вооружения и ценное имущество. 
В 14 часов 45 минут началось затопление судов флота. Над каж
дым из них взвился сигнал: «Погибаю, по не сдаюсь». Наступили 
тяжелые минуты. Собравшиеся па степке матросы в траурном мол
чании обнажили головы.

Нелегкая миссия вынала морякам «Керчи» — топить свои ко
рабли. Но так повелевал революционный долг. Первым пошел ко 
дну эсминец «Пронзительный», вскоре после этого раздался взрыв 
па «Калиакрпи». Затем начали погружаться в воду эсминцы и 
миноносцы «Гаджибей», «Капитап-лейтенант Баранов», «Лейте
нант Шестаков», «Фидониси», «Сметливый», «Стремительный», а 
также номерной миноносец (эсминец «Громкий» был затоплен

1 «Исторический архив», 1960, № 2, с. 39—40.
2 Комапдующий флотом С а блин в это время выехал в Москву, уволил

ся  с флота под предлогом болезпи, а затем беж ал к белогвардейцам. 
I! 1919 г. командовал флотом у Д евш ш па.
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своей командой еще 17 то п я  у Широкой балки). В 18 часов 40 ми
нут четырьмя торпедными залпами эсминец «Керчь» потопил ли
нейный корабль «Свободная Россия».

Последним погиб эскадренный миноносец «Керчь». Выполнив 
продиктованный суровой необходимостью приказ, он ушел в 
Туапсе. Перед тем как сойти на берег, моряки послали с борта об
реченного корабля радиограмму:

«Всем. Всем. Погиб, уннчтожив те корабли Черноморского 
флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии. Эс
кадренный миноносец «Керчь» *.

Ныне на 12-м километре Новороссийского шоссе возвышается 
величественный монумент-факел, воздвигнутый в намять об этих 
трагических событиях. Золотом горят па памятнике ленинские сло
ва: «Ввиду безвыходности положения, доказанной высшими воен
ными авторитетами, флот уничтожить немедленно. Председатель 
СНК В. Ульянов (Ленин)» и надпись: «18 июня 1918 г. в Цемес
ской бухте во имя революции мужественные моряки-черноморцы 
затопили боевые корабли, чтобы они не достались кайзеровской 
Германии».

После трагических событий в Новороссийске более двух тысяч 
моряков отправились на различные фронты. На Волгу по желез
ной дороге были переброшены восемь катеров-истребителей. В со
ставе Волжской и Астраханско-Каспийской флотилий черноморцы 
вместе с балтийцами громили белогвардейцев под Царицыном, 
Казанью, Симбирском и на Каспийском море. Многие из них сра
жались в рядах бойцов сухопутных частей Красной Армии. В боях 
с белогвардейцами под Вугульмой, Уфой и Симбирском вновь от
личился черноморский бронепоезд под командованием А. В. Полу
панова 2.

Корабли, прибывшие из Новороссийска в Севастополь, были 
захвачены немцами. Впоследствии германское командование пере
дало их англо-французским интервентам, которые использовали 
их в борьбе с Советской Россией.

Германские и австро-венгерские империалисты, захватив Ук
раину и Крымский полуостров, установили на оккупированной 
территории жестокий колониальный режим.

В Крыму впачале было сформировано татарское буржуазное 
правительство, мечтавшее о татарском ханстве под покровитель
ством Турции, но затем немецкие оккупанты решили создать ма
рионеточное правительство, в котором объединились немецкие по
мещики, русские монархисты и татарские националисты.

В Закавказье помимо германских полчищ, оккупировавших 
Грузию, вторглись турецкие войска. С помощью буржуазных на
ционалистов интервенты создали угодные им контрреволюциои-

1 Моряки в борьбе за власть Советов на Укрвппе (ноябрь 1917—1920 гг.), 
с. lfiO.

2 Симбирская губерния в 1918—1920 гг. Сборник воспоминаний. Улья
новск, 1958, с. 188—201.
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иые правительства: мусаватистов в Азербайджане, меньшевиков в 
Грузпп и дашнаков в Армении.

Германские и австро-венгерские оккупанты хищнически граби
ли и разоряли захваченные территории. Прямые убытки, причи- 
понные ими только Черноморскому флоту в 1918 г., составили
3 млрд. рублей '.

Несмотря на жестокий оккупационный режим, на Украине и в 
Крыму с каждым днем ширилась борьба с германскими захватчи
ками и их нриспешннками.

В Севастополе действовала сильная подпольная организация, 
которую возглавляли большевики И. А. Иазукии, Н. Н. Донец, 
И. К. Ржапников, Т. С. Кривохгока и другие. Подпольщики, опи
раясь на рабочих и матросов, вели пропагандистскую работу сре
ди паселения, создавали партизанские отряды, организовывали 
взрывы воинских поездов и складов, распространяли революцион
ные листовки среди немецких солдат и матросов.

В ноябре 1918 г. под влиянием Великой Октябрьской социали 
стической революции произошли буржуазно-демократические ре
волюции в Германии и Австро-Венгрии. Это позволило Советскому 
правительству аннулировать грабительский Брестский договор. 
Широкий, всенародный характер приобрела борьба за освобожде
ние Украины, Крыма, Закавказья, Прибалтики и Белоруссии. Уси
ливалось брожение в германских и австро-венгерских войсках. 
Под ударами Красной Армии и партизан они уходили с советской 
земли. Лишаясь их поддержки, буржуазные националисты и дру
гие предатели парода теряли почву под ногами. В освобожденных 
городах и селах восстанавливалась Советская власть.

Однако империалисты не хотели отказываться от удугаепия 
Советской республики. На смену германским оккупантам пришли 
вооруженные силы Англии Франции и США. 23 ноября француз
ские и английские корабли вошли в порт Новороссийск. Через не
сколько дней интервенты высадились в Севастополе и Одессе 
К концу 1918 г. ими было занято большинство портов Черного 
моря.

В Севастополе интервенты захватили находившиеся там кораб
ли Черноморского флота и подняли па них свои флаги. Часть бое- 
иых судов, в том числе крейсера «Кагул» и «Память «Меркурия», 
они передали белогвардейскому генералу Деникину.

В Крыму было сформировано «краевое правительство». В его 
состав вошли кадеты, меньшевики и эсеры. Снова наступили дни 
чорпой реакции, произвола и насилия. Империалисты Англии. 
Франции и США, как и германские оккупанты, грабили и разо 
(дали Крым. В частности, они захватили военные склады Севасто 
польского порта, имущество которых сами определили в 5 млрд 
рублей 2,

1 Ч п р в а  И. Крым революционный. Киев, 1963, с. 53.
8 Борьба большевиков за класть Советов в Крыму, с, 175.
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На оккупированной территории под руководством большевиков 
с новой силой развертывалась борьба против интервентов. Актив
ное участие в пей принимали моряки-черноморцы. В Таврической 
губернии пе было такого уезда, где бы но действовали отряды крас
ных партизан.

Центром революционной работы в Крыму и в этот период был 
Севастополь. ЦК РКП (б) послал на подпольпую работу в Крым 
группу большевиков. В составе группы был и матрос И. А. Назу- 
кин, один из активных участников установления Советской вла
сти в Крыму и организаторов подпольной работы во время герман
ской оккупации. Несколько позже ЦК КП(б) Украины направил 
в Севастополь группу партийных работников, в том числе Я. Ф. Го
родецкого.

В городе был создан подпольный комитет большевиков во 
главе с Я. Ф. Городецким '.

Севастопольские большевики, установив тесные связи с комму
нистами кораблей других стран, стремились привлечь на сторону 
революции иностранных моряков. 15 декабря вспыхнуло восстание 
яа болгарском крейсере «Надежда», который оставался в Совасто- 
ноле в связи с ремонтом. Матросы заявили, что не желают вое
вать против Советской России, и потребовали отправить их на ро
дину. Командир, не пожелавший поддержать экипаж, покинул ко
рабль. Власть на крейсере перешла к революционному судовому 
комитету. Но командиру корабля с помощью интервентов удалось 
арестовать восставших болгарских моряков и передать их воен
ным властям в Варне 2.

Восстание моряков крейсера «Надежда» явилось одпим из пер
вых нроявлеппй интернациональной солидарности трудящихся 
других стран с молодой Советской республикой, одним из первых 
открытых выступлений в ее поддержку.

В начале 1919 г. Красная Армия перешла в наступление на 
юге. Весть об этом с большим воодушевлением была встречена ра
бочими и матросами Севастополя. Подпольный ревком, в работе 
которого деятельное участие принимали матросы И. А. Назукнн, 
И. Д. Папанин, II. Н. Донец и другие, развернул подготовку воо
руженного восстания. В Севастополе был сформирован коммуни
стический батальои. В него вступили рабочие, матросы и солда
ты — активные участники освободительной борьбы.

В марте подпольный комитет большевиков организовал в го
роде всеобщую политическую забастовку с требованием восстано
вить Советскую власть и освободить политических заключенных. 
Забастовка была поддержана рабочими Керчи, Бердянска, Мариу
поля и других городов. Белогвардейское осведомительное агентст
во в секретной сводке сообщало Деникину о том, что в Севасто
поле забастовка продолжается: не работают пекарни, водопровод,

1 В борьбе за Советский Крым. Воспоминании старых большевиков. 
Симферополь, 1958, г. 8—14.

2 «Морской сборник», 1966, № 7, с. 32—33.
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нет электричества; на броиепоезд, шедший иэ Севастополя в Сим
ферополь, были брошены две бомбы.

Активная революционная работа велась среди моряков фран
цузской эскадры. Еще в январе 1919 г. была установлена тесная 
связь с одесскими подпольщиками, от которых поступали больше
вистская литература и листовки на иностранных языках. Это спо
собствовало усилению брожения на французских кораблях. 19 ап
рели матросы липкоров «Жан Бар» и «Франс» отказались выпол
нить приказ командования об обстреле Севастополя, где начались 
открытые выступления рабочих против интервентов. На другой 
день на восставших французских кораблях взвились красные фла
ги. В полдень матросы высадились с них на берег и встали в ряды 
участников демонстрации. Под лозунгом «Да здравствует Совет
ская власть!» с пением «Интернационала» они шагали вместе с 
русскими и украинскими рабочими *.

Интервенты жестоко подавили волнения в городе, демонстра
ция была расстреляна2.

В. И. Ленин высоко отозвался о революционных французских 
моряках, которые «подняли восстание в Черном море, не желая 
быть палачами русских рабочих и крестьян» 3.

Части Красной Армии, успешно развивая наступление па юге, 
в конце марта 1919 г. освободили Геинческ и вышли к Чонгару и 
Перекопу. Войсками крымского направления Украинского фронта 
командовал бывший балтийский матрос П. Е. Дыбенко, его помощ
ником был И. Ф. Федько.

В составе наступавших частей активно действовал отряд чер
номорских моряков под командованием бывшего матроса с эсмин
ца «Лейтенант Шестаков» С. М. Лепетеико. Этот отряд из 300 ма
тросов с бронепоездом № 8 был направлен па Украину с Волж
ской флотилии. В ходе боев он пополнялся новыми бронепоездами. 
Когда началась борьба за Крым, отряд был преобразован в брига
ду бронепоездов, в которой насчитывалось более 800 моряков 4.

11 апреля советские войска освободили Симферополь и Евпато
рию, а па другой день — Бахчисарай и Ялту. Интервенты исполь
зовали все свои возможности, чтобы сдержать наступление частей 
Красной Армии на Севастоиолъ. Но все их усилия не достигли 
цели. 29 апреля 1919 г. в город вошли передовые красноармейские 
части. Население восторженно встретило своих освободителей.
1 мая в городе состоялась многолюдная демонстрация.

В. И. Ленин в речи на Красной площади 1 мая 1919 г. говорил: 
«...сегодня в освобожденном Севастополе развевается красное зна-

1 История Коммунистической партии Советского Союза, т, 3, кп. 2. М., 
1908, с. 184.

2 Красное знамя, под которым шли ф ранцузские моряки, изрешеченное 
пулями и обагренное кровыо, было спасено демонстрантами п ныне нахо
дится в экспозиции музея Краснознаменного Черноморского флота.

3 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т, 42, с. 4.
4 Моряки в борьбе за  власть Советов на Украине (ноябрь 1917—1920 гг.) 
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мя пролетариата, празднующего свой день освобождения от импе
риалистских банд» К 5 мая в Крыму было сформировано Времен
ное рабоче-крестьянское правительство Крымской Советской Со
циалистической Республики. В его состав вошли Д. И. Ульянов, 
Я. Ф. Городецкий, И. А. Назукин, П. Е. Дыбенко и другие. В тот 
же день за подписью Д. И. Ульянова была послана приветствен
ная телеграмма В. И. Ленину2.

Севастополь приступил к мобилизации своих сил для оказания 
помощи Красной Армии в борьбе против белогвардейцев и интер
вентов. Уже на четвертый день после освобождения в городе на 
базе подпольного коммунистического батальона был сформирован 
1-й Севастопольский полк, который 5 мая выехал па керченский 
участок фронта. В июне на Южный фронт отправился созданный 
в Севастополе 3-й ударный крымский полк.

После изгнания интервентов в Крыму началась мирная, сози
дательная работа. Однако она длилась недолго. В конце июня 
1919 г. ее прервало нашествие белогвардейцев. Революционные 
моряки снова были вынуждены покинуть Севастополь. Одни вли
вались в стрелковые красноармейские части, другие уходили вое
вать на бронеиоездах. Откликаясь на ленинский призыв «Все на 
борьбу с Деникиным!», черноморцы принимали активное участие 
в боях на широком фронте от Волги до Днепра.

Стойко отражали наступление деникипских полчищ моряки 
Заднепровской бригады бронепоездов, отошедшей из Крыма. В хо
де боев бригада была преобразована в Заднепровскую морскую ди
визию во главе с С. М. Лепетенко. В состав соединения входило 
10 бронепоездов, и, кроме того, 4 бронепоезда находились в его 
оперативном подчинении. Вот несколько характерных эпизодов из 
боевой деятельности дивизии.

Бригада моряка-черноморца М. М. Богданова, действовавшая 
на верхнетокмакском участке фронта, под нажимом превосходя
щих сил противника начала отходить. В этот критический момент 
на помощь отступавшим подоспел бронепоезд «Память Урицкого» 
(командир матрос П. П. Марченко, комиссар М. И. Отрезной). 
С ходу открыв огонь, он заставил замолчать белогвардейский бро
непоезд. Получив такую поддержку, бригада перешла в контрата
ку и отбросила белогвардейцев.

Успешно поддерживал отряд красноармейцев, сдерживавших 
крупные силы противника под станцией Зайцево, черноморский 
бронепоезд «Память Свердлова» (командир П. Ступак, комиссар 
Ф. Покатило). Своим точным ураганным огнем он уничтожил вра
жескую артиллерийскую батарею, и белогвардейцы вынуждены 
были отступить. В этом тяжелом бою особенно отлпчплпсь комен
дор Самарский, пулеметчики Скорый, Левченко и многие другие 
бойцы.

1 JI е н и н В. И. Полл. собр. соч.. т. 38, с. 324.
s Партийный архив Крымского обкома КП Украицы, ф, 150, од. 150, 

д. 146, л. 1 - 2 .  V .
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Умело и решительно действовал в борьбе с белогвардейцами 
экипаж бронепоезда имени Худякова, которым командовал Анато
лий Железняков. В непрерывных жестоких боях с деникиицами 
росла и ширилась боевая слава железняковцев и их легендарного 
командира. Враг не раз пытался уничтожить героический бро
непоезд, но это ему не удавалось. 26 июля он перерезал путь у стан
ции Верховцево. Завязался жестокий бой. Против вражеской ба
тареи, стрелявшей прямой наводкой, были нущены в ход все ору
дия и пулеметы. Действуя решительно и дерзко, железняковцы 
вырвались из окружения. Но в этом бою был смертельно ранен ко
мандир Анатолий Железняков 1.

Славный боевой путь прошел черноморский бронепоезд «Па
мять Иванова» (командир матрос А. П. Цупов-Шапильский, воен
ком М. С. Кулик). Он был вооружен морской артиллерией. По
строили его рабочие военного порта и железнодорожной станции 
Севастополя. Экипаж бронепоезда проявил большое мужество и 
отвагу при отходе частей Красной Армии из Крыма, в многочис
ленных боях на Украине. Под Одессой и Николаевом, Екатерино- 
славом и Киевом, во многих других районах доблестно сражались 
также матросские бронепоезда «Спартак», «Большевик», «Гроз
ный», «Освободитель», имени Ворошилова и другие.

Активное участие в разгроме белогвардейских войск принима- 
•ла Днепровская военная флотилия, созданная в марте 1919 г. и 
состоявшая в основном из моряков-черноморцев. В ее состав вли
лись и многие бывшие бойцы матросского бронепоезда «Свобода 
или смерть» во главе со своим командиром А. В. Полупановым, ко
торый был назначен командующим флотилией 2.

На первых порах днепровцы вели борьбу с бандами Зеленого, 
Струка, Григорьева. Затем они вступили в единоборство с опытной 
и хорошо вооруженной деникинской флотилией. Особенно напря
женный характер их боевая деятельность приобрела осенью 1919 г. 
В этот период командовал флотилией П. И. Смирнов, военкомом 
был Г. А. Татаринов 3.

2 октября 1919 г. противник решил высадить десант в районе 
хутора Печки, в тыл частям 12-й армии. Корабли Днепровской 
флотилии получили задание не допустить высадки. Действуя ре
шительно, они атаковали десант на переходе. В результате ожесто
ченного боя противник потерпел поражение и отказался от высад
ки. Была захвачена одна из лучших канонерских лодок деникин
цев — «Доброволец». Переименованная в «Пролетарий», она во
шла в состав Днепровской флотилии4.

Обеспечивая контрудар частей Красной Армии на киевском на
правлении, диепровцы провели смелую и дерзкую операцию 5 ок

1 Моряки в борьбе за  власть Советов па Украине (ноябрь 1917—1920 гг.), 
с. 255—256.

г Там же, с. 276—277.
8 Морской атлас, т. 3, ч. 2. Описания к  картам. М., 1966, с. 735.
4 Там же, с. 40,
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тября. Корабли флотилии подошли к Киеву, обстреляли враже
ские суда в гавани, вокзал и другие важные объекты противника. 
15 октября части 12-й армии выбили деникинцев из города. Через 
три дня они под натиском превосходящих сил противника снова 
были вынуждены оставить Киев, но контрудар, предпринятый 12-й 
армией при поддержке Днепровской флотилии, заставил врага ие- 
рейти к обороце па всем этом участке фронта.

Корабли Днепровской флотилии перешли на зимовку в верхо
вья Днепра и Сожа. С наступлением ледостава часть личного со
става ушла на сухопутный фронт. Основная же масса днеировцев 
осталась иа флотилии и начала готовиться к новым боям.

В боевых действиях против правофланговых частей Деникина 
успешно участвовала Волжско-Каспийская флотилия. В ее соста
ве было много моряков, прибывших из Новороссийска с катерами 
и снятой с затопленных кораблей артиллерией. Экипажи черно
морских катеров «Смелый», «Пронзительный», «Жуткий», «Дерз
кий», «Пылкий», «Счастливый», «Зоркий» и «Беспокойный» при
чинили немалый урон врагу в многочисленных боях на Волге и в 
Каспийском море.

Под ударами Красной Армии деникинские войска отступали 
все дальше на юг. К февралю 1920 г. от врага было освобождено 
почти все побережье Азовского н Черного морей. В его руках оста
вался лишь Крымский полуостров, куда стекались остатки раз
громленных белогвардейских войск.

Но империалисты США, Англии и Франции не хотели прими
риться с поражением объединенных сил интервентов и белогвар
дейцев, не оставляли своих планов уничтожения первого в мире 
государства рабочих и крестьян. Веспой 1920 г. они организуют 
новый поход против Советской республики. На этот раз роль глав
ной ударной силы отводилась войскам буржуазно-помещичьей 
Польши и барона Врангеля.

Советское правительство всемерно стремилось избежать повых 
кровопролитий и неоднократно предлагало государствам Антанты 
и Польше заключить мир и решить все спорные вопросы путем пе
реговоров. Но эти предложения были отвергнуты.

В апреле 1920 г. польские войска, получившие все необходимое 
от империалистов США, Англии н Франции, вторглись в пределы 
Белоруссии и Украины. Одновременно из Крыма начали наступле
ние на Донбасс полчища Врангеля. По образному выражению 
В. И. Лепина, Польша и Врангель являлись двумя руками между
народного империализма, пытавшегося задушить Страну Советов.

США, Англия, Франция и Италия сосредоточили в Черном 
море огромный флот, состоявший из 8 линейных кораблей, 
17 крейсеров, 47 эскадренных миноносцев и миноносцев и ряда 
других кораблей п вспомогательных судов *.

1 В состав этих сил входили захваченные русские корабли: линкор «Во
ля», 3 крейсера, 11 эсминцев, 4 подводные лодки (Боевой путь Советского 
Воеипо Морского Флота, с. 118).
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Для молодой Советской республики вновь наступили исключи
тельно тяжелые дни. Коммунистическая партия п Советское пра
вительство мобилизовывали все силы страны и парода для сокру
шительного отпора интервентам. На фроит уходили тысячи ком
мунистов, партийных и советских работников. Активное участие 
в разгроме нового похода Аптаиты приняли военные моряки.

В конце февраля 1920 г. в штаб Юго-Западного фронта прибы
ла большая группа моряков, посланная Реввоенсоветом Республи
ки для организации иоснпо-морских сил па Черном и Азовском мо
рях. В ее составе были уполномоченный наркомвоенмора Н. Ф. Из
майлов, морские специалисты разных служб С. Е. Маркелов, 
А. И. Прохоров, И. С. Бартенев, С. Л. Виноградов, С. А. Косаткип, 
А. И. Новиков, А. А. Кондратьев, политработники И. П. Грачев, 
А. А. Грицай, И. Б. Богачев и другие. 1 марта II. Ф. Измайлов был 
временно иазначеп командующим морскими и речпымн силами 
фронта, А. А. Копдратьев — начальником штаба, а К. И. Душе
нов — комиссаром штаба

Началась папряжениая работа по созданию флота. В распоря
жение командующего морскими и речными силами были откоман
дированы все моряки, находившиеся в сухопутных частях Юго- 
Западного фронта. Проводилась мобилизация моряков на торговом 
флоте, а также в Харьковском и Киевском округах. Комплектова
лись флотские полуэкипажи в Николаеве, Одессе и Мариуполе.

Былп разработаны и утверждены планы обороны побережья 
Черного и Азовского морей. Весь театр делился па три района: 
Западный (устье Дупая — западное побережье Крыма), Восточ
ный (Азовское море) и Юго-Восточпый (Новороссийск — граница 
Грузии). Для прикрытия приморских флангов Красной Армии 
предусматривалось строительство береговых укреплений на наи
более важных направлениях.

25 мая 1920 г. приказом Реввоенсовета Республики морские и 
речные силы Юго-Западного фронта реорганизуются в морские 
силы Черного и Азовского морей, которые были подчинены коман
дующему Морскими силами Республики, а в оперативном отиоше- 
пни — Юго-Западному, позднее — Южпому и Кавказскому фрон
там. Начальником этого нового объединения назначается началь
ник штаба Балтийского флота А. В. Домбровский, комиссаром — 
член Реввоенсовета Балтийского флота А. В. Баранов 2. Создается 
политотдел морских сил Черного и Азовского морей во главе с 
А. П. Масальским, ирпбывшим из Онежской военной флотилии. 
Заместителем начальника политотдела назначается Т. И. Рыль- 
ский, который до этого был начальником политотдела Днепров
ской флотилии. В сентябре 1920 г. политотдел был преобразован 
it политуправление морских сил Черного и Азовского морей.

1 Под зпаменем Великого О ктября. Документы и воспоминания. Изда
ние политуправления Черноморского флота. Севастополь, 1961, с. 77—88.

5 Л и п а т о в  II. П. 1920 год иа Черном море. М., 1958, с. 91—92.
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15 июля 1920 г. вышел первый номер матросской газеты «Крас
ных”! Черноморско-Азовский флот».

Для материально-технического снабжения и пополнения мор
ских сил в Харькове создается управление портов. Главным ко
мандиром всех портов Юга назначается Н. Ф. Измайлов ’.

Военно-морские силы Черного и Азовского морей организаци
онно разделялись на Азовскую военную флотилию, военно-мор- 
ские силы Северо-Западпого укрепленного района (база Никола
ев) с Усть-Днепровской флотилией и Одесской базой и на укреп
ленный Новороссийский район.

Морские силы на Черном п Азовском морях создавались в чрез
вычайно трудпых условиях. Порты Николаев, Одесса, Очаков и 
другие в ходе боев были разрушены, находившиеся там наиболее 
боеспособные корабли интервенты и белогвардейцы при отступле
нии угнали.

Политотдел морских сил обратился к морякам с воззванием, в 
котором призвал «напрячь все силы к тому, чтобы организовать 
боевое ядро флота и дать последний и окончательный бой бело
гвардейскому флоту» 2.

К середине июня 1920 г. на Черном море были отремонтирова
ны, вооружены и укомплектованы личным составом 10 пароходов, 
4 буксира, 17 катеров. На верфях Николаевского завода дострои
ли подводную лодку «АГ-23», Здесь же ремонтировались и воору
жались 3 парохода, 17 катеров, 9 буксиров, 9 тральщиков,
2 баржи 3.

Много было сделано по усплепию укрепленного района Днеп- 
ровско-Бугского лпмана с крепостью Очаков, возглавляемой 
И. Д. Сладковым. В июне 1920 г. создается Усть-Диепровская фло
тилия (командующий Б. В. Хорошхнн, военком Г. И. Черноуса- 
нов). В северо-западную часть Черного моря перебрасываются два 
отряда авиации из состава Волжско-Каспийской флотилии.

В анреле — мае 1920 г. Темрюкский и Мариупольский отряды 
судов и Доио-Азовская флотилия были объединены в Азовскую во
енную флотилию (командующий Е. С. Гернет, военком В. А. Яб
лонский). К июлю в ее составе было 6 канонерских лодок («Знамя 
социализма», «Красная Звезда», «Сталин», «Буденный», «Свобо
да», «Червонный казак»), 4 сторожевых корабля, 5 плавбатарей, 
9 сторожевых катеров и несколько вспомогательных судов. Нахо
дились в ремонте или вооружались 2 канлодки («Советская Рос
сия» и «Интернационал»), 2 сторожевых корабля, 2 плавбатарей 
и 5 сторожевых катеров 4. 20 августа в Мариуполь из Каспийской 
флотилии были возвращены 5 черноморских катеров-истребите 
лей5.

1 Л и п а т о в  Н. IT. 192U год на Черном море, с. 91.
8 «Морской сборник», 1950, №  10, с. 75.
8 Там же.
4 ЦГАВМФ, ф. 396, on. 1, д. 53, л. 67—67об.
5 Курсами доблести и славы. М., 1975, с. 15.
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В августе 1920 г. началось создание Новороссийской базы (на
чальник А. А. Кондратьев, поенном II. И. Данукало). Вскоре там 
были сформированы дивизион сторожевых катеров и две берего
вые батареи. В районе базы осуществлялись минные постановки.

Так в трудных условиях военного времени росли и крепли во- 
енно-морские силы на Черном и Азовском морях и крупных юж
ных реках страны. Хотя опи значительно уступали по численности 
и мощи флотам интервентов, советские моряки внесли немалый 
вклад в разгром врага.

В конце апреля 1920 г. польские войска, перейдя в наступление 
силами двух армий, захватили Киев, продвигались дальше по Ук
раине и на минском направлешш. Вскоре активные боевые дей
ствия начал п Врангель.

В боях цротив польских оккупантов активно участвовала Днеп
ровская флотилия, укомплектованная в основном моряками-черно- 
морцами. Корабли основного, Северного отряда флотилии под ко
мандованием П. И. Смирнова осуществили знаменитый лоевский 
прорыв и обеспечили переправу на правый берег Днепра ударной 
группы войск 12-й армии. Корабли Южного отряда под командо
ванием П. И. Пашкина успешно высадили десант в районе Три- 
полья и затем вместе с ним первыми вошли в Киев За успешное 
выполнение боевых задаппй каноперские лодгш «Малый», «Мсти
тельный», «Геройский» и тральщик «Трал» Северного отряда, ка
нонерские лодки «Губительпый», «Могучий» и «Грозящий» Юж
ного отряда были награждены Почетным революционным Крас
ным знаменем 2.

Чтобы облегчить положение польских войск, отступавших под 
натиском Красной Армии, Врангель предпринял в июне крупное 
наступление в двух направлениях. 6 июня армейский корпус Сла- 
щева высадился в тыл 13-й армии у деревни Кирилловна на севе- 
ро-западном побережье Азовского моря. 7 нюня перешли в наступ
ление из Крыма главные силы Врангеля.

В июньских боях в Северпой Таврии активно действовали ко
рабли Усть-Днепровской флотилии иод командованием Б. В. Хо- 
рошхина. Войска Красной Армии совместно с отрядами моряков 
при поддержке боевых кораблей отразили все попытки врангелев
цев переправиться на правый берег Днепра и выйти в тыл совет
ским частям, развернувшим наступательные действия против поль
ских оккупантов.

В июле врангелевское командование предприняло новую по
пытку форсировать Дпепр в его нижнем течении. Этому, по его 
замыслу, должны были способствовать кулацкие восстания, орга
низованные белогвардейской агентурой в селах Станислав, Бого
явленское, Белозерки, Касперово и других населенных нунктах. 
К подавлению этих восстаний были привлечены корабли Усть-

1 Морской атлас, т. 3, ч. 2. Описания к картам, с. 50—52.
2 Моряки в борьбе за  власть Советов па Украине (ноябрь 1917—1920 гг.), 

с. 390.
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Днепровской флотшшп с отрядами моряков и красноармейцев. 
Кулацкие мятежи и предпринятые для их поддержки белогвар
дейские десанты к началу августа были ликвидированы. И на этот 
раз врангелевцам пе удалось захватить плацдарм на нравом бе
регу Днепра.

В августо, когда части 13-й армии перешли в наступление про
тив врангелевских войск, корабли Усть-Днепровской флотилии 
перебросили на левый берег Дпепра п поддержали своим огнем 
части 51-й, 15-й стрелковых и Латышской дивизий. В результате 
ожесточенных боев советские войска заняли Алешки, Каховку и 
другие опорные пункты па леном берегу реки. Здесь был создан 
знаменитый каховский плацдарм, против которого противпик вы
нужден был держать целый армейский корпус.

В течение летпей кампании 1920 г. Усть-Дкепровская флоти
лия высадила десанты общей числепностыо около 5000 человек, 
перебросила через реку 2500 бойцов. Ее корабли захватили в боях 
вооруженный пароход, плавучую батарею и паровой катер про
тивника К В. В. Хорошхин за умелое руководство флотилией и 
личную храбрость был награжден вторым орденом Красного Зна
мени.

Врапгелевцы, располагавшие большим количеством кораблей, 
неоднократно пытались прорваться в Днепровско-Бугский лпман, 
упичтожить береговые батареи и овладеть крепостью Очаков. 
И всякий раз они получали сокрушительный отпор советских мо
ряков.

29 июля линкор «Воля» и крейсер «Кагул», подойдя к крепо
сти, открыли огонь по Первомайскому острову. Более шести часов 
длилась артиллерийская дуэль между ними и батареями Очаков
ской крепости. Корабли выпустили более 650 снарядов, но так и 
не смогли прорваться в Днепровско-Бугский лиман.

В августе линкор «Воля» восемь суток подвергал обстрелу Оча
ков. Защитники крепости и на этот раз не пропустили его в ли
ман. При отражении многочисленных атак врага успешно действо
вал весь гарнизон Очаковской крепости под руководством ее ко
менданта И. Д. Сладкова и комиссара Н. Г. Кирьянова. Но особен
но выделялись в боях батареи, которыми командовали Я. П. Чер
нышев и А. Г. Татарипов 2.

Моряки кораблей и частей береговой оборопы северо-западной 
части Черного моря умело противодействовали англо-французско
му флоту, поддерживавшему Врангеля. В мае огнем плавучей ба
тареи № 1 (командир Я. П. Чернышев) была подбита француз
ская канонерская лодка «Ла-Скарп». Ей пришлось поднять белый 
флаг и стать на якорь 3.

Большой активностью отличались действия гидроотрядов севе
ро-западного района Черного моря. Несмотря на то что эти маши

1 «Морской сборник», 1938, № 2, с. 112.
2 Под зпамепем Великого О ктября, с. 86.
3 Там же, с. 83—84.
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ны не отличались высокими боевыми качествами, летчики отрядов 
успешно выполняли задапия командования. Так, пилот М. А. Ко
ровкин, летавший на гидроплане М-9, был награжден орденом 
Красного Знамени.

На левом фланге советских войск, упиравшемся в море, внезап
но высадились части корпуса генерала Слагцева. Развернув на
ступление на Мелитополь, они 9 июня овладели городом. В этих 
боях стойкость и мужество проявили бойцы бронопоездов под ко
мандованием А. В. Полупанова. В большинстве это были военные 
моряки. После десятидневных упорных схваток с врагом они про
рвались через занятый врангелевцами Мелитополь и вышли из ок
ружения. За умелое руководство действиями бронепоездов по под
держке частей 13-й армии, противостоявших корпусу Слащева, 
А. В. Полупанов удостоился ордена Красного Знамепп.

Врангелевские корабли неоднократно пытались доставить под
крепления войскам, наступавшим по побережью. Но каждый раз 
моряки Азовской флотилии срывали эти действия. 10 июля они 
разгромили десант врангелевцев, высаженный иа Белосарайскую 
косу. 16 июня отряд судов особого назначения под командованием
А. А. Грицая отразил попытку отряда кораблей противника выса
дить десант в Бердянск!.

Утром 9 июля белогвардейский отряд из восьми кораблей вы
садил десант у станицы Новониколаевской, где к этому времени 
агентурой врангелевцев было подготовлено кулацкое восстание. 
В состав десанта входило около тысячи солдат, две полевые бата
реи и броиевшш. Враг рассчитывал, создав в этом райопе плац
дарм, угрожать Ростову-на-Дону.

В тот же день для отражения вражеского десанта к Кривой 
косе вышел отряд кораблей Азовской флотилии (5 канонерских 
лодок и 3 сторожевых судна) иод командовапием С. Е. Маркелова. 
Запоздав, они не смогли пометать высадке, но нод воздействием 
их огня вражеские корабли вынуждены были уйти к Керченскому 
проливу, оставив десант без поддержки.

В последующие дни отряд неоднократно вел огонь по стапице 
Новониколаевской. В Керчеиском проливе и Таганрогском заливе 
были усилены минные заграждения, и корабли противника ие 
смогли проникнуть к Кривой косе. 15 июля станица Новоиикола- 
евская была взята сводным отрядом моряков и красноармейцев. 
Белогвардейский десант, лишенный поддержки с моря, отступил 
иа северо-восток и вскоре был разгромлен частями Красной Ар
мии 2.

Врангелевцы, не сумев пробиться на Дон. решили перенести 
военные действия на Кубань. Врангель рассчитывал создать там 
новый плацдарм для продолжения борьбы против Советской рес
публики.

1 Моряки в борьбе за власть Советов на Украппе (ноябрь 1917—1920 гг.), 
с. 435—437.

2 Л и п а т о в  И. П. 1920 год па Чердощ море, с. 173—182,
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14 августа 1920 г. при поддержке артиллерии 16 кораблей на 
отмелях близ станицы Приморско-Ахтарская был высажен 10-ты
сячный десант под командованием геперала Улагая. Вспомога
тельные силы были высажены в районах Анапы и Тамани. Заняв 
станицы Приморско-Ахтарскую, Тимашевскую и Брюховецкую, 
врангелевцы создали серьезную угрозу Северному Кавказу,

К разгрому врангелевских десантов была привлечепа и Азов
ская военная флотилия. Ее корабли артиллерийским огнем и мин
ными постановками не позволяли противнику подбрасывать ре
зервы к району высадки. На выставленных ими минных заграж
дениях подорвались транспорт «Альма» (12 тыс. тонн водоизме
щения), три тральщика, транспорт — перевозчик угля и пароход 
«Смоленск».

Большую роль в разгроме войск Улагая сыграла морская экс
педиционная дивизия, сформированная летом 1920 г. в составе че
тырех полков (днепровский, каспийский, черноморский и волж
ский), артиллерийской бригады, кавалерийского полка и инжепер- 
ного батальона. Начальником дивизии был назначеп II. И. Смир
нов. В ночь на 25 августа она высадилась в станице Камышеват- 
ская и развернула активные боевые действия.

Совместными усилиями 9-й Кубанской армии и морской ди
визии десант Улагая был разбит. Остатки врангелевских войск 
пробились к Ачуеву и Темрюку, а оттуда были эвакуированы в 
Крым. Подвергались сокрушительному разгрому и вспомогатель
ные десанты в Анапе и на других участках таманского побережья. 
Попытка белогвардейцев создать новый фронт на Кубани прова
лилась.

Замечательной страницей в историю гражданской войны вошел 
бой между силами Азовской флотилии и кораблями противника 
у косы Обиточной. В этом бою, длившемся более шести часов с пе
рерывами, моряки-азовцы проявили большую волю к победе, му
жество и высокое тактическое мастерство.

14 сентября отряд вражеских кораблей в составе эсминца, че
тырех канонерских лодок и двух тральщиков появился у Бердян
ска, обстрелял его и стал отходить. На перехват противника вы
шли канонерские лодки «Буденный», «Красная Звезда», «Знамя 
социализма», «Свобода» и три сторожевых корабля под общим ко
мандованием С. А. Хвицкого. Вечером того же дня они обнару
жили врангелевский отряд у косы Обиточной. Под покровом ночи 
корабли обогнули косу и па рассвете 15 сентября открыли огонь 
с расстояния 25—35 кабельтовых. Застигнутый врасплох, про
тивник стал беспорядочно отстреливаться. Азовцы потопили ка
нонерскую лодку «Салгир» и нанесли повреждения канонерской 
лодке «Урал». Корабли противника вынуждены были выйти из 
боя и спасаться бегством 1. Впредь они уже не решались выходить 
в Азовское море.

1 И стория военно-морского искусства, с. 162,

120



Эта победа принесла советским моряком полное господство 
па Азовском море и лишила войска противника, начавшего
12 сентября наступление в направлении Донбасса, поддержки с 
моря.

В двадцатых числах сентября Врангелю удалось прорвать 
фронт на мариупольском направлении и  захватить с суши Мариу
поль. Против наступавших белогвардейцев была брошена морская 
экспедиционная дивизия, которой в это время командовал 
И. К. Кожанов. До подхода резервов она в течение нескольких 
дней вела ожесточенные бон с численно превосходящими силами 
противника. Матросы дрались, не зная страха и  устали. В селе 
Андреевка бойцы Черноморского полка попали в окружение, но 
не дрогнули. Поднявшись в решительную атаку, они вырвались 
из кольца, хотя и с очень большими потерями.

Азовская флотилия, отойдя на второй оборонительный рубеж, 
стала базироваться на Таганрог и Ростов-на-Допу. В период тя
желых боев по освобождению Мариуполя ее корабли доставили к 
городу более 9 тыс. бойцов, 1100 лошадей и много оружия и бое
припасов '.

Морская экспедиционная дивизия пополнилась прибывшими 
на фронт Кронштадтским и Беломорским полками.

С подходом свежих частей удалось приостановить наступление 
врага. 5 октября был освобожден Мариуполь. Попытки врангелев
цев прорваться в Донбасс провалились. Советское командование 
выиграло время для развертывания сил перед решающими боями 
по разгрому Врангеля.

Моряки-черноморцы не только активно поддерживали примор
ские фланги Красной Армии, но и самоотверженно сражались 
против врага в его тылу.

В Крыму под руководством подпольных большевистских орга
низаций развертывалось партизанское движение. Но па первых 
порах партизанские отряды были малочисленными и разрознен
ными. Чтобы поправить дело, летом 1920 г. Реввоенсовет Юго- 
Западпого фронта направил в Крым группу моряков во главе с
А. В. Мокроусовым, назначенным командующим всеми партизан
скими отрядами. Высадившись в западной части Судакской бух
ты, она ушла в горы и связалась с партизанскими отрядами. 
К 24 августа все они были сведены в повстанческую армию, ко
торая вскоре выросла до трех полков 2.

Партизаны стали совершать дерзкие налеты на важные объ
екты противника. Поздней ночью 31 августа они с боем захва
тили шахты Бешуйских угольных копей и взорвали их, а 12 сен
тября разгромили белогвардейский гарнизон и захватили много 
продовольствия в Судаке.

Повстанцы Крыма, отвлекая своими действиями значитель
1 Боевой путь Советского Военно-Морского Флота, с. 123.
2 П артийный архив Крымского обкома К11 Украины, ф. 150, оп. 150, 

д. 173, Л, 102-104.
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ные силы врангелевских войск с фронта, оказывали немалую 
помощь войскам Красной Армии.

В ноябре 1920 г. войска вновь созданного Южного фронта под 
командованием М. В. Фрунзе перешли в решительное наступле
ние против окопавшихся в Крыму врангелевцев. В ночь на 8 но
ября бойцы 15-й н 52-й стрелковых дивизий в труднейших усло
виях, по пояс в студеной воде, с пулеметами на плечах, за четыре 
часа форсировали Сиваш и с боем заняли Литовский полуостров. 
На рассвете 9 поября части 51-й дивизии под командованием
В. К. Блюхера в результате четвертого штурма Турецкого вала 
полностью овладели Перекопскими укреплениями и у Армяпска 
соединились с частями 15-й и 52-й дивизий, наступавшими с Ли
товского полуострова. В ночь на 11 ноября 51-я стрелковая и 
Латышская дивизии прорвали последнюю линию Снвашских ук
реплений. На следующий день части 30-й стрелковой дивизии под 
командованием И. К. Грязнова после двухдневных боев штурмом 
овладели Чонгарскими укреплениями и повели стремительное 
наступление па Джапкой.

После прорыва Перекопских, Ишуньских и Чонгарских пози
ций краспоармейские части по пятам преследовали врага. В про
рыв были введепы 1-я и 2-я Конные армии. Они стали добивать 
деморализованного противника.

В период наступления на Крым корабли Усть-Днепровской 
флотилии высадили отряд моряков, который нанес удар по врагу 
с тыла и соединился с частями Красной Армии, наступавшими на 
Перекоп. Участвовавшие в операции корабли Азовской флотилии 
не смогли пробиться через льды к Геническу и Арабатской стрел
ке и вынуждены были возвратиться в Тагапрог.

Большую помощь наступавшим частям оказали партизанские 
отряды повстанческой армии под командовапием А. В. Мокроусо
ва и отряд моряков под командованием И. Д. Папапина, высадив
шийся 9 ноября в райопе Судака. Они перерезали пути отступаю
щим врангелевским войскам и наносили по ним чувствительные 
удары. Вот как отозвался об их действиях командующий 1-й Кон
ной армией С. М. Буденный: «Крымские партизаны под командо
ванием товарища Мокроусова оказали большую услугу советским 
войскам, отрезав путь отступающим белогвардейцам на шоссе 
Симферополь — Феодосия и разгромив первый Кубанский и вто
рой Донской корпуса и заняв Карасубазар и Феодосию»

15 ноября 1920 г. войска Красной Армии заняли Севасто
поль, а 16 ноября — Керчь. Разбнв последнего ставленника Антан
ты, они сбросили остатки его войск в море. «Одна из самых бле
стящих страниц в истории Красной Армии,— отмечал В. И. Ле
нин,— есть та полная, решительная и замечательно быстрая побе
да, которая одержана над Врангелем» 2.

1 «Известия Евпаторийского БРК», 1920, 28 ноября.
8 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 130,



Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Разгромив в открытом бою объединенные силы внутренней и 
внешней контрреволюции, советский народ под руководством Ком
мунистической партии приступил к восстановлению народного хо
зяйства и осуществлению ленинского плана построения социализ
ма. Но международное положение Советской республики по-преж
нему было сложным. Империалисты не хотели примириться со 
своим поражением и продолжали выпашивать планы уничтоже
ния советского строя.

В. И. Ленин в декабре 1920 г. на V III Всероссийском съезде 
Советов говорил: «Мы кончили одну полосу войн, мы должны го
товиться ко второй; но когда она придет, мы не знаем, и нужно 
сделать так, чтобы тогда, когда она придет, мы могли быть па вы
соте» К Руководствуясь этим ленинским указанием, Коммуни
стическая партия принимала меры к повышению обороноспособ
ности Советского государства.

Большое внимание уделялось возрождению Черноморского 
флота, который вышел из гражданской войны наиболее обескров
ленным. Часть его революционные моряки вынуждены были в 
1918 г. затопить, много кораблей интервенты и белогвардейцы 
увели за границу. Предстояло создавать флот, по существу, за
ново.

С окончанием военных действий были расформированы Дне
провская (в декабре 1920 г.), Азовская (в апреле 1921 г.) фло
тилии. Их корабли и личный состав влились в ряды возрождавше
гося Черноморского флота. Одновременно восстанавливались раз
рушенные интервентами и белогвардейцами воеппо-морские базы 
Новороссийск, Николаев, Одесса и Керчь.

В декабре 1920 г. формируется управление Морских сил Чер
ного моря (начальник Э. С. Панцержанский, член Реввоенсовета 
И. М. Лудри). В марте 1921 г. в их составе создается воздушный 
флот, преобразованный в 1925 г. в военно-воздушные силы. Пер
вым начальником воздушного флота был активный участник 
гражданской войны М. М. Сергеев. Но восстановление флота шло 
медленпо. Это объяснялось нехваткой не только кораблей, по и

‘ Ле н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 143—144.
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опытных кадров моряков. Чтобы решить кадровую проблему, еще 
в поябре 1920 г. на Черном море был организован учебный отряд. 
Он состоял из нескольких школ, которые начали готовить спе
циалистов для кораблей и береговых частей.

Однако планомерное возрождение Черноморского флота, как 
и всех военно-морских сил страны, началось только после X съез
да Коммунистической партии, проходившего в марте 1921 г. В ре
золюции по военному вопросу съезд признал необходимым «в со
ответствии с общим положением н материальными ресурсами 
Советской республики, принять меры к возрождению и укрепле
нию Красного военного Флота»

Центральный Комитет партии в соответствии с решениями 
X съезда принял постановление о возвращении на флот коммуни
стов — бывших моряков, занятых в народпом хозяйстве. В 1921— 
1922 гг. па Черное море прибыло 427 коммунистов 2. Это значи
тельно укрепило основное ядро партийной организации, возгла
вившей борьбу за возрождение флота.

В 1921 г. на Черном и Азовском морях начались работы по 
подъему затопленных кораблей. Одним из первых был поднят эс
кадренный миноносец «Калиакрия», переименованный в «Дзер
жинский». С введением корабля в строй его командиром назнача
ется И. С. Юмашев, впоследствии ставший главнокомандующим 
Военно-Морским Флотом.

К концу 1921 г. усилиями рабочих судостроительных заводов 
и личного состава на Черноморском флоте были отремонтированы
2 эсминца, 3 канонерские лодки, 2 подводные лодки, 14 тральщи
ков и ряд других судов 3.

Летом 1922 г. корабли выходили в первое учебное плавание. 
С начала 20-х годов черноморцы стали совершать заграничные по
ходы. Они посетили с дружественными визитами ряд портов Тур
ции, с которой в марте 1921 г. в Москве был подписан советско-ту
рецкий договор «О дружбе и братстве». На черноморских кораблях 
в ноябре 1921 г. была доставлена в Турцию советская специаль
ная миссия во главе с М. В. Фрунзе. Такие походы предпринима
лись различными кораблями. Так, подводные лодки лишь за пе
риод июнь 1922 г.— февраль 1923 г. восемь раз посетили порт 
Инеболу и девять — Самсун 4.

Большую роль в возрождении Черноморского флота сыграл 
комсомол страны, принявший 16 октября 1922 г. на своем V Все
российском съезде шефство над Красным военным Флотом Рес
публики. В результате проведенных РКСМ трех добровольных 
призывов в ряды советских моряков влились тысячи комсомоль
цев. В числе прибывших по путевкам комсомола на Черное море

1 КПСС в резолю циях и реш ениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК, изд. 8-е, т. 2. М., 1970, с. 2С5.

г Боевой путь Советского Воешш-Морского Флота, с. 128.
* Морской атлас, т. 3, ч. 2. Описания к картам, с. 81,
4 Русские и советские моряки на Средиземном море, с. 180.
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были А. И. Зубков, Е. Ф. Щегельский, А. Е. Фомичев, Б. М. Еа- 
лев, П. И. Мусьяков, П. Т. Бондаренко, М. Г. Степаненко, А. А. 
Дивавин, А. А, Малютин, Ф. В. Монастырский, А. Н. Филаретов, 
П. И. Петров и многие другие, впоследствии ставшие старшими 
офицерами, адмиралами и генералами.

В январе 1923 г. по инициативе комсомола была проведена 
Неделя Красного Флота. М. И. Калинин писал тогда: «Морскому 
флоту должен быть уделен максимум нашего внимания. Пусть 
каждый завод, фабрика, село, волость, город будет считать своим 
долгом помочь морскому флоту и быть активным участником его 
строительства» '.

В те дни Черноморскому флоту в торжественной обстановке 
было вручепо шефское знамя комсомола Украины, а VII Всеукра- 
инский съезд Советов поручил ВУЦИК припять шефство над 
крейсером «Червона Украина» и обеспечить скорейшее окончание 
его достройки за счет бюджета республики и добровольных отчис
лений трудящихся.

Во время Недели многие коллективы фабрик п заводов Ук
раины взяли шефство над черноморскими кораблями. Не остава
лось в стороне и трудовое крестьянство. Вот один из ярких при
меров. Эскадренный миноносец «Занте» в недостроенном состоя
нии был затоплен под Одессой в годы гражданской войны. В 1921 г. 
его подняли н доставили в Николаев для достройки. Крестьяне- 
бедняки (незаможники) Ореховской волости Харьковской губер
нии делалп коллективные посевы и собранный урожай сдавали на 
восстановление эсмннца. А в 1923 г., когда корабль вошел в строй, 
его назвали «Незаможник» 2.

Когда проходила Неделя Красного Флота, Полтавский губ- 
ком комсомола отправил черноморцам первую партию подарков —
4 тыс. экземпляров литературы, 300 пудов сахара, 170 пар белья, 
а комсомольцы шахты № 5 имени В. И. Ленина в Донбассе добы
ли па субботниках десять вагонов угля в подарок флоту 3.

В марте 1923 г. шефство над Черноморским флотом приняли 
комсомольцы Урала. В течение нескольких месяцев они собрали 
для него свыше 100 тыс. рублей4.

На севастопольском Морском заводе был капитально отремон
тирован и введен в строй крейсер «Коминтерн» (бывший «Память 
«Меркурия»). В его восстановлении участвовали моряки, при
бывшие на флот по комсомольскому призыву. Морской завод за 
успешное выполнение этого задания был наг: жден орденом 
Трудового Красного Знамени, а его комсомольская организация — 
Красным знаменем Крымского обкома комсомола.

Летом 1923 г. в Севастополе побывал Председатель ВЦИК 
М. И. Калинин. При посещении учебного отряда Михаил Ивано

1 Боевой путь Советского Военно-Морского Флота, с. 131.
5 Комсомол — шеф Военно-Морского Флота. Симферополь, 1972, с. 9.
3 Там же, с. 7.
4 «Флаг Родипы», 1962, 25 сент.
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вич, отмечая успехи курсантов, сказал восхшцепно: «...а замеча
тельные выйдут из комсомольцев моряки!» И он не ошибся. Поз
же многим из них он вручал в Кремле правительственные награ
ды за безупречную службу и героизм, проявленные при выпол
нении боевых заданий.

В сентябре — октябре 1923 г. отряд в составе крейсера «Ком
интерн», дивизиона подводных лодок, дивизиона эсминцев и дру
гих кораблей совершил поход вдоль крымского и кавказского по
бережий до Батуми, с заходом в Феодосию и Новороссийск. Это 
было первое большое совместное плавание черноморских кораблей 
после гражданской войны1. В пем приняли участие начальник 
морских сил А. К. Векман, члены Реввоенсовета А. Г. Зосимов и 
Г. П. Киреев.

В кампании 1924—1925 гг. черноморские корабли (начальник 
морских сил М. В. Викторов) впервые отрабатывали артиллерий
ские стрельбы, минные постаповки.

Флот укреплялся и организационно. Этому способствовали во
енная реформа 1924—1925 гг. и введение в вооруженных силах 
страны единоначалия.

В сентябре — октябре 1925 г. эскадренные миноносцы «Неза
можник» и «Петровский» совершили поход в Турцию и Италию. 
Будучи в Неаполе, черноморцы навестили Максима Горького, на
ходившегося на лечении в Сорренто 2. Этот большой заграничный 
поход явился серьезным успехом моряков возрождавшегося Чер
номорского флота.

В 1925 г. в докладе III  съезду Советов М. В. Фрунзе говорил: 
«Наш флот — и Черноморский и Балтийский — в отношении лич
ного состава, слаженности экипажа, тактической подготовки су
довых команд сейчас уже вряд ли уступит в чем-нибудь старому, 
царскому флоту» 3.

В январе 1926 г. состоялась 8-я партийная конференция фло
та, обсудившая важнейшие вопросы строительства Черноморского 
флота и задачи повышения его боеготовности. Конференция отме
тила, что политико-моральное состояние личного состава высо
кое. Партийно-комсомольская прослойка на флоте к тому времени 
составляла 34,1 процента всего личного состава. Корабли, бере
говая оборона и гидроавиация в кампании 1925 г. успешно выпол
нили план боевой и политической подготовки.

По мере преодолении технико-экономической отсталости стра
ны повышалась техническая оснащенность флота. С особой силой 
это стало ощущаться после состоявшегося в декабре 1925 г. 
XIV съезда Коммунистической партии, нацелившего партию и 
весь советский народ на социалистическую индустриализацию 
страны.

В течение 1926—1927 гг. на Черном море были восстановлены
1 «Морской сборпик», 1973, № 1, с. 69.
2 Русские и советские морякп па Средиземном море, с. 180.
3 Ф р у н з е  М. Б. И збранные произведения, т. 2, М., 1957, с, 279,
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все порты, подняты затопленные в севастопольских бухтах суда, 
приведены в порядок склады н складское хозяйство, проведены 
дноуглубительные работы в главной базе.

Заметных успехов черноморцы добнлись в боевой подготовке. 
Совместные учения кораблей, морской авиации и береговой обо
роны с соединениями Красной Армии, проведенные в 1926 г., по
казали хорошую выучку личного состава. Начальник Морских 
Сил СССР Р. А. Муклевич дал высокую оценку боеготовпости ко
раблей практической эскадры *.

В мае 1927 г. народный комиссар по военным и морским де
лам К. Е. Ворошилов провел смотр Черноморского флота, показав
ший высокую организованность п дисциплину личиого состава. 
В августе были проведены совместные тактические учения фло
та и войск Красной Армии в районе Очакова. Их продолжением 
явились большие маневры в районе Северного Кавказа, которые 
продемонстрировали хорошую подготовку флота к совместным 
действиям с армией, а также к самостоятельным морским опера
циям. На маневрах особенно отличился экипаж эсминца «Пет
ровский» (комапдир И. С. Исаков, впоследствии Адмирал Флота 
Советского Союза). Реввоенсовет СССР объявил благодарность 
всему личному составу флота.

В феврале 1927 г. в укрепрайопах, военно-морских базах и в 
Севастополе прошли первые комсомольские конференции. На них 
обсуждались задачи дальнейшего повышения политической актив
ности комсомольцев, улучшения качества всей комсомольской ра
боты.

В 1927 г. с помощью трудящихся Украины вступил в строй 
крейсер «Червона Украина» (комапдир Н. Н. Несвицкнй). В мае 
следующего года корабль под флагом начальника морских сил 
Черного моря В. М. Орлова в сопровождении эсмипцев «Петров
ский», «Фрунзе» и «Шаумян» ходил с дружественным визитом в 
Турцию 2.

К 1928 г. восстановление Черноморского флота в основном за
вершилось. Начался перпод его технической реконструкции. Успе
хи в развитии народного хозяйства позволили развернуть строи
тельство новых кораблей па николаевских заводах. Все большее 
развитие получали также морская авиация и береговая оборона.

Уже в 1928 г. флот представлял собой большую боевую силу 
на своем театре: в его состав входпли 2 крейсера, 4 эскадренных 
миноносца, 4 сторожевых корабля, 5 подводных лодок, 4 канонер
ские лодки, 6 торпедных катеров и другие корабли 3.

Зимой 1929/30 года по решению партии и правительства из 
Кронштадта в Севастополь были переведены липейный корабль 
«Парижская коммуна» и крейсер «Профинтерн». Командовал 
переходом JI. М. Галлер, флагманским штурманом был Н. А. Са-

1 «Красный черноморец», 1926, 5 п 9 окт.
s Русские и советские моряки на Средиземном море, с. 180.
* Боевой путь Советского Воепыо-Морского Флота, с. 136—137.
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колли pi i. Плавание кораблей вокруг Европы в условиях зпмних 
штормов продемонстрировало отличную морскую выучку и высо
кие боевые качества советских моряков.

В 1930—1931 гг. черноморцы получили три большие подвод
ные лодки типа «Декабрист» — «Д-4» («Революционер»), «Д-5» 
(«Спартаковец»), «Д-6» («Якобинец»),

В марте 1931 г. отдельный дивизион подводных лодок был пре
образован в бригаду двухдпвизионного состава (командир брига
ды Г. В. Васильев). Осваивалось строительство подводных кораб
лей других типов. В 1936 г. создается 2-я бригада подводных ло
док (командир капитан 2 ранга Ю. А. Пантелеев). Вместе с тем 
на Черном море была сформирована бригада подводпых лодок 
типа «М» («Малютка») для Дальнего Востока1.

В 1932 г. флот пополнился новым надводным кораблем — крей
сером «Красный Кавказ». В октябре — ноябре 1933 г. крейсер вме
сте с эсминцами «Петровский» и «Шаумян» совершил большой 
заграпичпый поход в Турцию, Грецию и Италию2.

В 1938—1939 гг. судостроительные заводы дали Черноморско
му флоту новые лидеры и эскадренные миноносцы. Готовились к 
испытаниям вновь построенные крейсера и другие корабли. Эс
кадренные миноносцы были сведены в бригаду, которой коман
довал капитан 1 ранга С. Г. Горшков, ныне Адмирал Флота Совет
ского Союза.

Черноморцы вместе со всей страной широко отметили 10-ле
тие шефства комсомола над Военно-Морским Флотом. С глубо
ким удовлетворением они восприняли приказ Реввоенсовета СССР 
от 16 октября 1932 г., в котором говорилось: «Всюду и везде на 
красных кораблях — в кочегарке и в боевой рубке, на палубе и у 
сложнейших морских приборов и механизмов, па всех морях, омы
вающих СССР, зорко и верно несут комсомольцы службу рабочему 
классу и высоко держат знамя Ленина» 3.

В годы технического перевооружения флота среди личного 
состава широко развернулась борьба за глубокое освоение новой 
боевой техники и оружия. Призыв партии — взять от техники 
все, что она может дать, был подхвачен и черноморцами. На бе
регу, в воздухе и на море они напряженно постигали законы со
временного боя, овладевали воинским мастерством.

Длительное автономное плавание совершила в этот период под
водная лодка «Д-6» (командир И. М. Нестеров). Оно явилось для 
экипажа большой школой боевой выучки и всесторонней закалки. 
Хорошо отработали задачи по использованию миипого и артилле
рийского оружия моряки бригады эскадренных миноносцев. В эти 
годы они совершили ряд заграничных походов. Так, осепыо 1938 г. 
лидер эсминцев «Москва» (командир А. И. Зубков) под флагом

' Д м и т р и е в  В. И. Атакуют подводпики. М., 1973, с. 47, 55.
8 Русские и советские моряки на Средиземном море. с. 259.
£ 40 лет ш ефстве комсомога над Военно-Морским Флотом. М., 1962, 

с. 13,
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С  Г, С апронов Н , А . П ож аров

Митинг моряков флота и солдат гарнизона в Севастополе в м ае 1917 г.



Главный комиссар Ч ерноморского флота большевик В. В. Роменец (в цент
ре) проводит совещ ание по вопросу направления революционных матрос
ских отрядов на борьбу с силами контрреволюции. Ноябрь 1917 г.



И. Д Сладков С М Лепетенко



Г.М осква. Положен1а. оъ оставш ейся частью  нашего

Червоморскаго ф л о та .стан о в и тс я  все  болЪе и бо- 

л4е критическим и  О бстановка,въ  которой она на

ходится сей ч ас»  8ь Н овороссi f t c r t .х ар ак те р и зу 

е т с я  е л * д у т и и и  главными данными:

Резолюция В. И, Ленина о вынужденном затоплении кораблей Ч ерномор
ского флота в Новороссийске в 1918 г.

Эскадренный миноносец «Керчь»



Бой кораблей Красного А зово-Черноморского флота с флотом врангелев
цев у Обиточной косы 15 сентября 1920 г.

С картины Г  Горшкова

Канонерская лодка «Эльпидифор-413», действовавшая в составе Азовской 
военной флотилии. 1920 г.



И. К. Кожанов

К рейсер «Коминтерн» («Память «М еркурия») возвращ ается в Севастополь 
из первого учебного плавания. 1923 г.



П редседатель ВЦИК М И. Калинин на подводной лодке Черноморского 
флота, 1922 г.

Черноморцы в гостях у А. М. Горького в Сорренто. Январь 1930 г.



Подводная лодка типа «Щ » в учебном походе. 1939 г



командующего флотом И. С. Юмашева ходил в Турцию. На лидере 
соседнюю страну посетила советская правительственная делега
ция. В Турцию этот корабль и эсмппец «Беспощадный» совершили 
плавание л в 1939 г. 1

Пол[.шую роль в выполнении планов боевой и политической 
подготовки играло социалистическое соревнование. На многих 
кораблях и в частях получили широкое развитие военно-тех
ническая пропаганда и движение рационализаторов и изобре
тателей.

На флоте расширялась база подготовки командных кадров. 
В апреле 1931 г. в Севастополе было открыто Воепно-морское учи
лище береговой обороны имени ЛКСМУ. Через шесть лет, в ап
реле 1937 г., открылось второе Военно-морское училище 2, гото
вившее кадры для кораблей.

Большой вклад в восстановление и развитие Черноморского 
флота внесли командовавшие им в разпое время талантливые вое
начальники В. М. Орлов, И. К. Кожанов, И. С. Юмашев.

Черноморцы, как и все советские воины, были постоянно окру
жены заботой и вниманием Коммунистической партия и Совет
ского правительства. Они получали все необходимое для плодо
творной учебы и службы. Корабли и части флота в разпое время 
посетили М. И. Калинин, М. В. Фрунзе, И. В. Сталип, Г. К. Орд
жоникидзе, К. Е. Ворошилов и другие руководители партии и пра
вительства.

За успехи в укреплении черноморских рубежей, в боевой и по
литической подготовке ЦИК СССР в декабре 1935 г. наградил ор
денами Советского Союза большую группу моряков флота. В чис
ле награжденных были командиры и краснофлотцы передовой под
водной лодки «Д-6». Ордена Ленина удостоились командир ко
рабля И. М. Нестеров, секретарь парторганизации А. К. Бубнов, 
командир электромеханической боевой части Д. Г. Водяницкий, 
радист В. П. Сесин, боцман В. И. Корнеев, старшина трюмных 
II. С. Исаев, старшипа группы торпедистов С. В. Лябах 3.

В 1940 г. Черноморский флот в условиях сложной междуна
родной обстановки, когда уже шла вторая мировая война, значи
тельное время находился в повышенной боевой готовности. Перед 
флотом стояла задача плавать круглый год, с минимальными пе
рерывами на ремонт.

Флот неуклонно наращивал свою боевую мощь. С получением 
новых кораблей в мае 1940 г. бригада крейсеров была преобразо
вана в эскадру (командующий Л. А. Владимирский). В том же 
году с воссоединением с Советским Союзом Бессарабии и Буко* 
врны в составе Черноморского флота была создана Дунайская фло» 
тйлия с главной базой Измаил.

1 Русские и советские моряки иа Средиземном море, с. 183—184.
* Ныне Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды

училищ е имени П. С. Нахимова.
4 «Морской сборник», 1936, №  1, с. 3—7,
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К началу Великой Отечественной войны Черноморский флоэ 
представлял собой внушительную боевую силу. Он включал сое
динения надводных и подводных кораблей, военно-воздушные 
силы, части береговой обороны. Черноморцы имели на вооружении 
новую боевую технику и владели необходимыми навыками ее 
применения, отличались высокими морально-боевыми качествами.



I  Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я

В ГРОЗОВОМ СОРОК ПЕРВОМ

Руководство фашистской Германии, готовя вероломное напа
дение на Советский Союз, большое значение придавало южному 
направлению предстоящих военных действий. Оно рассчитывало в 
короткий срок овладеть важнейшими промышленными и сельско
хозяйственными районами юга Украины, прорваться на Кавказ, 
к его нефтяным богатствам. Для этого была создана группа армий 
«Юг». Действия сухопутных войск поддерживали 4-й гермапский 
воздушный флот и военно-воздушные силы Румынии,

Планируя паступлепие вдоль Черноморского побережья, не
мецко-фашистское командование вынуждено было считаться с 
тем, что Советский Союз имел на Черном море сильный военно- 
морской флот, но численности боевых кораблей значительно пре
восходивший военно-морские силы 1’умышш, которые Германия 
рассчитывала использовать в помпе против Советского Союза.

К началу Великой Отечественной войны в состав Черномор
ского флота входили линейный корабль «Парижская коммуна» 
(позднее был переименован в «Севастополь»), крейсера «Комин
терн», «Червона Украина», «Красный Кавказ», «Красный Крым», 
«Ворошилов», «Молотов», 3 лидера, 14 эсминцев, 47 подводных 
лодок, 15 тральщиков, 4 канонерские лодки, 2 сторожевых кораб
ля, минный заградитель, 84 торпедных катера, 10 катеров-охотни- 
ков, вспомогательные суда; военно-воздушные силы насчитывали 
625 самолетов; береговую оборону составляли 26 артиллерийских 
батарей; противовоздушная оборона имела 50 зенитных батарей, 
119 зенитных пулеметов, 81 прожектор.

Румынский флот состоял из 4 эскадренных миноносцев, 3 ми
ноносцев, подводной лодки, 3 канонерских лодок, 3 торпедных ка
теров, 2 мипных заградителей, 10 катеров-тральщиков и ряда ма
лых вспомогательных судов. Немецких кораблей в то время на 
Черном море не было.

В борьбе против превосходящих сил советского Черноморского 
флота гитлеровское командование решило использовать свое пре
восходство в авиации. К пачалу войны на румынских аэродро
мах было сосредоточено 1195 самолетов, в том числе 420 бомбар
дировщиков *.

1 Боевой путь Советского Военно-Морского Ф лота, с. 325.
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В 3 часа 15 минут 22 июня-1941 г. вражеская авиация совер
шила первый налет на главную базу Черноморского флота — Се
вастополь. Были также нанесены удары но Одессе и Измаилу. 
Румынская артиллерия обстреляла портовые сооружения Измаила 
и корабли Дунайской военной флотилии.

Так пришла на Черное море война.
Немецко-фашистское командование рассчитывало ночной по

становкой самолетами неконтактных мин заблокировать совет
ские корабли в главной базе — Севастополе, а затем ударами авиа
ции уничтожить их. Однако этот замысел врага был сорван. 
Еще до налета по приказу народного комиссара Военно-Морского 
Флота адмирала II. Г. Кузнецова Военный совет флота (коман
дующий вице-адмирал Ф. С. Октябрьский, члены Военного совета 
дивизионный комиссар Н. М. Кулаков, секретарь Крымского об
кома партии В. С. Булатов) ввел на флоте повышенную опера
тивную готовность. В Севастополе и других базах были сыграны 
сборы но тревоге, произведено затемнение. Весь личный состав 
находился па кораблях и в частях. Фашистские самолеты встре
тили мощный отпор зенитных батарей и кораблей. Два из них зе
нитчиками флота были сбиты, остальные сбросили мины где по
пало и поспешно удалились. Не принесли успеха гитлеровцам 
авиационные удары н в других районах. Корабли Дунайской фло
тилии быстро иодавпли огонь румынских батарей.

За первым налетом последовал второй, третий... Враг предпри
нимал их систематически. В отражении воздушных атак против
ника активно использовались истребительная авиация, все сред
ства противовоздушной обороны (начальник ПВО флота полков
ник И. С. Жилпп). Для прикрытия неба Севастополя со стороны 
моря была построена и установлена на Бельбекском рейде пла
вучая зенитная батарея № 3 (командир капитан-лейтенант
С. Я. Мошенский, военком старший политрук Н. С. Середа). Дей
ствия ее личного состава были сплошным подвигом. За восемь ме
сяцев батарея, участвуя в отражении многочисленных налетов, 
сбила 22 самолета противника.

В результате налетов вражеских самолетов на фарватерах фло
та все более возрастала минная опасность. В первые дни войны по
гибли на минах морской буксир «СП-12» и 25-тонный плавучий 
кран, подорвался земипец «Быстрый», но его экипаж успел поса
дить корабль на мель у Константиновской батареи.

Командование флота принимало меры но организации борьбы 
с минной опасностью. Соединение охраны водного района (ОВР) 
главной базы флота (командир контр-адмирал В. Г. Фадеев, на
чальник отдела политической пропаганды полковой комиссар 
II. А. Бобков) установило систематическое наблюдение за паде
нием мин и оповещение кораблей о местах, где возникала мин
ная угроза.

Противник применял новейшие, неконтактные мины. Для их 
уничтожения сначала использовались глубинные бомбы, сбрасы-
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вапшиеся быстроходными катерами, затем — трал-плотики, трал- 
баржи, а с 1942 г. и специально созданные неконтактные тралы. 
Успешно трудились над раскрытием секрета вражеских некон
тактных мин и разработкой способов борьбы с ними помощник 
флагманского минера капитан-лейтенант Г. Н. Охримепко, флот
ские минеры ииженер-капитан 3 ранга М. И. Иванов, капитан- 
лейтенант А. И. Малов, старшие лейтенанты С. И. Богачек, И. В. 
Шепаченко, инженер Б. Т. Лишневский и другие.

Большую роль в снижении потерь от мин сыграли разработка 
теории уменьшения магнитных полей корабельных корпусов и 
создание специальных размагничивающих устройств. Эти проб
лемы были успешно решены под руководством выдающихся со
ветских ученых А. П. Александрова и И. В. Курчатова, которые 
специально приезжали на Черноморский флот. Созданную в глав
ной базе станцию размагничивания возглавил инженер-капитан
3 ранга М. Г. Алексеенко.

Все этн меры были довольно эффективными. От вражеских 
мин флот нес незначительный урон. Противнику не удалось за
блокировать корабли в главной базе.

Командование флота принимало энергичные меры по рассре
доточению кораблей и мобилизационному развертыванию сил.

Создавались новые части и соединения, быстрыми темпами 
шло формирование А зоне кой военном флотилии (командующий 
капитан 1 ранга А. II. Александров, военком бригадный комис
сар А. Д. Рощиц). Флотилии, входившая в состав Черноморского 
флота, включала дипизнон канонерских лодок, дивизион стороже
вых кораблей-тральщиков, дивизион сторожевых катеров и катер- 
пых тральщиков, 87-ю отдельную истребительную авпаэскад- 
рилью.

В тяжелых условиях начального периода Великой Отечествен
ной войны Черноморский флот активно поддерживал приморский 
фланг войск Красной Армии, тесно взаимодействовал с ними при 
защите своих баз и приморских городов. С началом боевых дейст
вий минный заградитель «Н. Островский», крейсера, эсминцы и 
другие корабли выставили оборонительные минные заграждения 
у Севастополя, Одессы, в Керченском прориве и у важнейших 
портов Кавказского побережья. Для защиты перевозок было вве
дено конвоирование судов боевыми кораблями. Так, в июле 1941г. 
флот ежедневно конвоировал в среднем 25 транспортов 1. Вместе с 
тем он предпринимал активные действия, нанося удары по воен- 
по-морскнм базам и береговым военным объектам противника.

Большой напряженностью характеризовалась боевая деятель
ность военно-воздушных сил флота (командующий генерал-майор 
авиации В. А. Русаков, с конца октября 1941 г.— генерал-майор 
авиации II. А. Остряков, заместитель командующего по полит
части бригадный комиссар М. Г. Степаненко).

1 История Великой Отечественной войпы Советского Союза 1941—1945, 
т. 2. М., 19G3, с. 45.
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Уже в ночь на 23 июня два самолета второй эскадрильи 40-го 
авиаполка, ведомые летчиками старшим лейтенантом Ф. М. Кова
левым и лейтенантом Н. С. Большаковым, нанесли удар по Сули- 
не. Почти одновременно четыре самолета пятой эскадрильи этого 
же полка (летчики старшие лейтенанты Н. А. Переверзев, И. Е. Кор- 
зунов, П. Г. Чернышев, лейтенант JI. И. Родионов) бомбили 
Констанцу. На другой день самолеты 2-го мишю-торнедпого и 
40-го бомбардировочного полков 63-й авиабригады (командир пол
ковник Г. И. Хатиашвили) совершили три налета па Констанцу и 
один — на Сулипу. В бомбежке участвовало 98 самолетов. По 
приказу Верховного Командования черноморская авиация нанесла 
ряд мощных ударов ио центру нефтепромышленного райопа Ру
мынии Плоешти. Особенно дерзкими и эффективными были дейст
вия бомбардировщиков Пе-2 под командованием капитана 
А. П. Цурцумия 8 и 13 июля. В результате этих налетов против
ник лишился около 220 тыс. тонн нефтепродуктов. На длительное 
время были выведены из строя нефтеперегонные заводы «Орион» 
и «Астра-Романиа».

Несмотря на господство вражеской авиации в воздухе, чер
номорские летчики только за первый месяц войны нанесли
25 бомбардировочных ударов по Констанце, 10 — по Плоешти,
26 — но Сулине, 33 — по Тулче *.

В августе 1941 г. летчики второй эскадрильи 32-го истреби
тельного полка под командованием капитана А. В. Шубикова 
дважды бомбили Черновадский железнодорожный мост на Ду
нае. В результате были выведены из строя мост и проходивший 
под ним нефтепровод. При этом особенно отличились летчики 
Б. М. Литвипчук, Б. И. Филимонов, И. Я. Каспаров, П. Г. Дани
лин, Д. И. Скрипник и И. П. Кузьменко.

Самоотверженно прикрывали воздушные подступы н Севасто
полю летчики-истребители 8-го и 32-го полков 62-й авиабригады 
(командир полковник Г. Г. Дзюба).

25 июля летчик 32-го истребительного полка лейтенант 
Е. М. Рыжов на самолете Миг-3 совершил первый на флоте воз
душный таран, сбив «Хейнкель-111». Вот как это произошло.

Ранним утром Рыжов при патрулировании иа воздушных под
ступах к Севастополю на высоте 7 тыс. м заметил самолет-развед
чик противника. Умело маневрируя, летчик вывел истребитель в 
хвост вражескому самолету и открыл огонь. На «хейнкеле» зады
мил левый мотор. Ожесточенно отстреливаясь, враг уходил в сто
рону моря. Преследуя его, лейтенант Рыжов еще раз вышел в 
атаку. Но в ходе ее кончились боеприпасы. В следующую минуту 
фашистская пуля пробила водяную магистраль мотора. Летчика 
обдало брызгами горячей воды. Мотор стал сдавать. Кипящая во
да проникла в нижнюю часть кабины и обжигала ноги. Положение 
становилось критическим. Но у Рыжова не возникало мысли 6

1 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4. М., 1975, с. 123.
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том, чтобы выйти из боя. Оп думал лишь об одном — пе упустить, 
уничтожить врага.

«Надо идти па тарап!» — решил летчик и, сдвинув до отказа 
сектор газа, ударил винтом по хвосту фашистского разведчика. 
Тот камнем рухнул вниз. От сильного удара Рыжов потерял созна
ние, но на высоте тысячи метров очнулся. Ему удалось вывести 
самолет из стремительного пике и посадить на воду. Через три 
часа его подобрал высланный иэ базы катер.

Спустя несколько дней мужественный офицер снова повел ис
требитель в бой. В последующих воздушных схватках Евграф Ми
хайлович Рыжов сбил еще 14 вражеских самолетов. Ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

С первых дней войны активный характер носили и действия 
надводных сил флота. 26 июня отряд кораблей нанес мощный удар 
по главной базе румынского флота — Констанце. В зтом смелом 
набеге участвовали лидеры «Москва» и «Харьков», составившие 
ударную группу (командир капитан 2 ранга М. Ф. Романов), 
Ударную группу прикрывали крейсер «Ворошилов» и эскадрен
ные миноносцы «Сообразительный» и «Смышленый» под коман
дованием контр-адмирала Т. А. Новикова (он же осуществлял 
общее руководство пабеговой операцией).

Достигнув намеченной точки, лидеры «Москва» и «Харьков» 
в 5 часов утра 20 июня легли на боевой курс и открыли огонь. 
Было выпущено 350 спарядов. На берегу вспыхнули большие по
жары — горели бензобаки и железнодорожные составы с боепри
пасами, было прервано железнодорожное сообщение между Кон
станцей и Бухарестом, серьезно затруднилась доставка в порт 
нефтепродуктов.

При отходе ударной группы снаряды 280-мм батареи против
ника накрыли шедший головным лидер «Москва». В воздухе по
явились вражеские самолеты. Уклоняясь от артиллерийского огня, 
лидеры следовали зигзагом, 30-узловым ходом. В 5 часов 20 минут 
лидер «Москва» подорвался на мине, разломился в районе первого 
котельного отделения и стал погружаться в воду. Экипаж муже
ственно боролся за спасение корабля, но слишком велики были 
повреждения

Исключительное мужество проявили и моряки другого лидера.
При попытке оказать помощь тонувшему кораблю «Харьков» 

сам был атакован противником. От близких разрывов бомб и сна
рядов потекли водогрейные трубки в котлах. Ход снизился до 
6 узлов. Корабль оказался на краю гибели. Понимая это, котель
ные машинисты Петр Гребенников и Петр Каиров надели асбесто
вые костюмы, влезли в раскаленные тонки котла и заглушили лоп
нувшие трубки. Корабль смог увеличить ход и благополучно вый
ти из опасной зоны.

1 Центральный военно-морской архив (далее*-ЦВМ А), ф. 107, д. 23395, 
а. 100.
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За этот подвиг краснофлотцы Гребенников и Каиров одними из 
первых среди черноморцев были награждены орденом Красного 
ЗнамениК

Судьба экипажа лидера «Москва» стала известна значительно 
позже. Многие моряки корабля погибли, в том числе и замести
тель командира по политчасти батальонный комиссар Г. Т. Плю
щенко. Командира корабля капитан-лейтенанта А. Б. Тухова 
взрывной волной выбросило с мостика в море, и в бессознательном 
состоянии он вместе с 69 моряками был взят в плен. Всех их за
ключили в концентрационный лагерь. Позднее Тухову удалось ор
ганизовать побег моряков из плена. Они сражались с немецко-фа- 
шистскими оккупантами в составе партизанского отряда. 5 марта 
1944 г. А. Б. Тухов погиб в бою под местечком Головановск близ 
Одессы.

В первый же день войны включились в борьбу с врагом подвод
ники. Для действия на морских сообщениях к берегам Румынии 
вышли подводные лодки «Щ-205», «1Ц-206», «Щ-209», «М-33» и 
«М-34».

Противник стремился ограничить движение своих судов. Если 
же они выходили в море, то обычно следовали у самого берега под 
прикрытием минных заграждений. Но и в этих условиях подвод
ные лодки наносили потери врагу.

Боевой счет черноморских подводников в августе открыла под
водная лодка «Щ-211» (командир капитан-лейтенант А. Д. Девят
ко, военком политрук И. Е. Самойленко). 11 августа она успешно 
высадила в районе Варны группу болгарских политических пат
риотов во главе с известным болгарским революционером комму
нистом Цвятко Радойновым. Болгарские коммунисты по призыву 
Георгия Димитрова нелегально возвращались на родину, чтобы 
принять участие в борьбе против немецко-фашистских поработи
телей2. После высадки группы «Щ-211» перешла на назначенную 
ей позицию, где 15 августа потопила большой вражеский транс
порт, шедший из Бургаса в Констанцу с военным грузом на бор
ту. Нового боевого успеха «Щ-211» добилась 29 сентября. В тот 
день от ее торпеды пошел на дно груженный нефтью итальянский 
тапкер «Суперга».

5 ноября итальянский транспорт «Торчелло» потопила «Щ-214» 
(командир капитан-лейтенант В. Я. Власов, военком старший по
литрук Ф. С. Корольков). Успешно действовали и другие подвод
ные корабли. Всего до конца 1941 года подводные лодки флота 
совершили 103 боевых похода, потопили восемь и повредили че
тыре судна противника. В числе уничтоженных судов были два

1 Страницы муж ества и славы. Изд. политуправления Краснознамен
ного Черноморского флота. 1968, с. 55.

2 Президиум Народного собрания Болгарии наградил орденом «9 сен
тября 1944 года» первой степени с мечами многих участников операция, В 
том числе командира подводной лодки А. Д. Д евятко (посмертно) и быв
ш его помощника командира Г. Е. Рядового.

136



(из пяти) крупных игальяпских танкера. Из-за этого Италия дли
тельное время испытывала перебои в доставке нефти из Румы
нии '.

Нарастала боевая активность Дунайской флотилии (командую
щий коптр-адмирал Н. О. Абрамов, заместитель по политчасти 
бригадный комиссар В. К. Белепков). К началу войны в ее состав 
входили 5 мониторов, 22 бронекатера, 7 катеров-тральщиков и 
ряд других судов, а также береговые батареи Дунайского сектора 
обороны, 46-й отдельный зенитный артдивизион, 96-я истреби
тельная авиаэскадрилья и некоторые другие подразделения.

Противостоявшая Дунайской флотилии румынская речная ди
визия насчитывала 7 мониторов, 3 плавучие батареи, более 15 бро
некатеров и до 20 сторожевых катеров. Кроме того, Румыния мог
ла ввести в Дунай силы морской дивизии, базировавшиеся на Су- 
лину.

Суда речной дивизии, за исключением бронекатеров, превосхо
дили корабли Дунайской флотилии в скорости хода и артиллерии. 
Несмотря на зто, советские моряки-дуиайцы с честыо выполняли 
возложенные на пих задачи. Вместе с частями 14-го стрелкового 
корпуса 9-й армии Южного фронта, 25-м и 79-м отрядами по
гранохраны они не только стойко защищали государственные гра
ницы по рекам Прут и Дунай, по и предпринимали наступатель
ные действия. Уже на четвертый депь войны флотилия высадила 
несколько десантов, которые овладели румынским берегом Дуная 
па протяжении свыше 75 км. На борьбу с ними противнику при
шлось бросить значительные силы, ослабив тем самым наступле
ние па главных направлениях 2.

При высадке десантов отличились многие краснофлотцы и ко
мандиры. Коммунист мичман Ф. И. Образко, назначенный дубле
ром командира бронекатера, под шквальным огнем противника 
первым спрыгнул с бронекатера на вражеский берег и увлек за 
собой остальных десантников. Несмотря на тяжелое ранение, мич
ман оставался в строю до окончания боя. Через песколько дней on 
скончался в госпитале.

Геройски действовал и старшина 2-й статьи Федор Щербаха, 
принятый накануне высадки кандидатом в члены партии. При 
подходе к Килии Старой вражеский снаряд попал в рубку броне
катера. Тяжело ранило командира, а старшине Щербахе, стояв
шему у штурвала, оторвало ногу. Бой продолжался. Командир от
давал команды, а рулевой точно их выполнял. У старшины хва
тило сил и воли, чтобы довести катер до берега, а после высадки 
десанта вывести его из-под обстрела. Через несколько минут Фе
дор ГЦорбаха скончался на руках боевых товарищей.

При активном содействии кораблей Дупайской флотилии и бе
реговой артиллерии части 14-го стрелкового корпуса успешно от

1 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4. М., 1975, с. 123.
2 i 'o j )  ш  г; о в С. Г. М орская мощ ь государства, М., 1976, с. 231.

137



били все попытки противника высадить десанты на левый берег 
Прута (у Джурнсулесты) и Дуная (у Картала и Вилкова), а одип 
из них, высадившийся в ночь на 2 июля в районе монастыря Фе- 
рапонтия, был уничтожен. При этом особенно отличились моряки 
поста службы наблюдения и связи Я. Н. Поляков, Г. Н. Савлучин- 
ский и В. Н. Шитарев. Отбивая натиск врага, стремившегося за
хватить пост, они умело корректировали огонь артиллерии, цока 
солдаты противника не были сброшены в Дунай.

В связи с общим отходом войск Южного фронта на восток со
ветское командование отдало приказ о переходе Дунайской фло
тилии в Одессу. Туда она прибыла в полном составе 19 июля 
1941 г. Переход флотилии морем обеспечивал отряд кораблей Чер
номорского флота.

В течение августа моряки Дунайской флотилии прикрывали 
отход советских войск через Южный Буг и Днепр, нарушали пере
правы немецко-фашистских войск, участвовали в обороне Ни
колаева и Херсона. Затем они приняли участие в защите Тендров- 
ского боевого участка и в боевых действиях в Керченском про
ливе.

20 ноября Дунайская флотилия была расформирована. Ее ко
рабли вошли в состав Азовской военной флотилии.



Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

НА ЗАЩИТЕ ОДЕССЫ

В начале августа 1941 г. немецко-румыпским войскам удалось 
отрезать Приморскую армию от основных сил Южного фронта и 
оттеснить ее к Одессе.

Фашистское командование придавало большое значение за
хвату Одессы — крупного промышленного центра, торгового пор
та и базы Черноморского флота. Оно рассчитывало, что с падением 
города укрепятся позиции немецко-румынских сил в северо-запад
ном районе Черного моря, облегчится проведение операций по за
хвату Крыма.

Приморская армия (командующий геперал-лейтепапт Г. П. Соф- 
ронов, члены Военного совета дивизионный комиссар Ф. Н. Во
ронин и бригадный комиссар М. Г. Кузнецов), реорганизован
ная 19 июля из Приморской группы войск, получила задачу при
крыть одесское направление, обеспечить прочную сухопутную и 
противодесантную оборону города.

В выполнении этой задачи большую роль сыграла оперативпо 
подчиненная армии Одесская военно-морская база (командир 
контр-адмирал Г. В. Жуков, военком полковой комиссар С. И. Ди- 
тятковский). Она располагала тремя отдельными артдивизионами, 
значительным отрядом кораблей, авиагруппой и другими частями 
и подразделениями.

Военный совет Черноморского флота еще 27 июня дал указа
ние командованию Одесской военно-морской базы начать подго
товку к обороне, привести в полную боевую готовность береговую 
артиллерию, корабли, подразделения противовоздушной обороны и 
различные тыловые службы. На важность и актуальность этой за
дачи вскоре указал нарком Военно-Морского Флота Н. Г. Кузнецов, 
потребовавший в своем приказе: «В случае окружения Одессы ор
ганизовать поддержку и питание с моря. Для оборопы базы, под
держки сухопутных войск по обстановке использовать корабли и 
авиацию основного ядра Черноморского флота» !,

5 августа Ставка Верховного Главнокомандования направила 
директиву командованию Юго-Западного направления, в которой

1 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. Ь  
М., 1070, с. 211.
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указывалось: «...Одессу не сдавать и оборонять до последней воз
можности, привлекая к делу Черноморский флот»

По характеру боевых действий оборона Одессы сложилась из 
трех основных этапов: первый — с 5 по 19 августа ( подготовка к 
обороне и бои на дальних подступах к городу); второй — с 20 ав
густа по 30 сентября (бои на ближних подступах к городу); тре
тий — с 1 по 16 октября (подготовка и проведение эвакуации 
войск Одесского оборонительного района) 2.

Черноморский флот пршшмал необходимые меры по отраже
нию ударов морских и воздушных сил противника. Но наибольшая 
угроза городу нависла с суши. Поэтому еще и конце июпя коман
дование базы, партийные и советские органы Одессы организова
ли строительство оборонительных сооружений на подступах к ней. 
Особенно большой размах работы приняли в первых числах ав
густа. Оборонительные рубежи возводили коллективы 5, 8 и 83-го 
управлений военно-морского строительства, армейские саперные 
и стрелковые батальоны, подразделения базы. В оборонительных 
работах ежедпевпо участвовали 10—12 тыс. жителей. Созданием 
инженерной оборопы руководил геперал-майор инженерных в h i c k  
А. Ф. Хрепов.

В короткий срок были созданы три оборонительных рубежа. 
Передовой рубеж, отстоявший от города па 20—25 км, проходил 
от Аджалыкского лимана через Чеботаревку, Выгоду, Беляевку 
до восточного берега Днестровского лимана. Второй, основной ру
беж начинался у Чебанки и пролегал через Далышк и закапчи
вался у Сухого лимана. Оп имел протяжение до 80 км п был уда
лен от города на 8—14 км. В 6—10 км от Одессы находился ты
ловой рубеж. В самом городе были созданы внутренние полосы 
обороны (около 250 уличных баррикад).

24 июпя в районе Одессы корабли флота начали ставить обо
ронительные минные заграждения. Позднее эти заграждения были 
усилены постановкой мин на флангах оборонительного райопа и 
на подходах к нему от устья Днестра до Тепдры. На подступах к 
Одессе с моря велась воздушная разведка, выставлялись корабель
ные дозоры, осуществлялся поиск вражеских подводных лодок са
молетами и торпедными катерами. Были приведены в полную 
боевую готовность батареи стационарной и подвижной артиллерии 
береговой обороны (44 орудия калибром до 203 мм) 3.

В первой половине августа для артиллерийской поддержки 
войск, защищавших Одессу, флот создал специальный отряд ко
раблей Северо-Западного района (комапдир контр-адмирал 
Д. Д. Вдовиченко, военком батальонный комиссар Я. Г. Почупай- 
ло). В него вошли крейсер «Коминтерн», эскадрепные миноносцы

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, 
т. 2, с. 113.

2 73 героических дня (хроника оборопы Одессы в 1941 г.). Одесса, 1974, 
с. 16.

3 Морской атлас, т. 3, ч. 2. О писания к картам, с. 275.
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«Шаумян» в  «Незаможцик», 4 канонерские лодки, 6 тральщиков
2 минных заградителя, 2-я бригада торпедных катеров, отряд сто 
рожевых катеров.

Одновременно флот вел подготовку к содействию войскам при
морской армии с суши. Береговые батареи 40-го подвижного арт 
дивизиона были переведены на позиции у Люстдорфа, Дофниог. 
ки, Крыжановки и других пунктов. Стационарные береговые ба 
тарой готовились к отражению наступления противника с сухо 
путпого направления. Находившиеся в Одессе корабли также от 
рабатывали задачи артиллерийской поддержки сухопутных войск

К прикрытию Одессы с воздуха были привлечены все средства 
противовоздушной обороны Приморской армии и Одесской всей 
но-морской базы. Для обороны города Черноморский флот выде 
лил авиагруппу в составе 40 истребителей и штурмовиков (коман 
дир капитан Ф. И. Демченко). Она была оперативно подчипена 
командиру 69-го истребительного авиаполка ВВС Приморской ар 
мин майору JI. J1. Шестакову.

Задачу захвата Одессы фашистское командование поставило 
перед 4-й румынской армией, состав которой непрерывно увели 
чивался. К 20 августа на подступах к Одессе было сосредоточено
17 дивизий и 7 бригад1. Действия наземных вражеских войск под
держивались крупными силами авиации.

Приморская армия значительно уступала по численпости про- 
тившшу. Для пополнения ее войск использовались сухопутные 
формирования Черноморского флота и людские резервы города. 
В начало августа флот сформировал два полка .морской пехоты. 
В дальнейшем для защиты Одессы было создано еще несколько 
отрядов моряков. На 20 августа общая численность защитников 
города достигала 34 500 человек. К этому времени на одесских 
оборонительных рубежах паходилось уже более восьми тысяч 
моряков 2.

Противник, имея пятикратное превосходство в силах, рассчи
тывал овладеть Одессой с ходу. 13 августа ему удалось выйти и 
берегу моря в районе Сычавки и полностью изолировать город с 
суши. Но большего ему добиться тогда не удалось. Все последую
щие атаки вражеских войск были отбиты. В этих ожесточенных 
боях советские воины проявили несгибаемую стойкость п муже
ство. Вот один из примеров. Морские пехотиицы роты, которой 
командовал капитан А. С. Ламзин, в районе села Булдинка попа
ли в окружение и были атакованы крупными силами пехоты и 
тапками противника. Но моряки решительной контратакой отра
зили натиск врага и пробились к своим. Противник потерял два 
тайка и более 200 солдат и офицеров. За мужество и отвагу, про
явленные в этом бою, все моряки роты удостоились государствен
ных наград. Капитану Ламзину был вручен орден Ленина 3.

1 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 86.
2 К у з н е ц о в Н. Г. Курсом к  победе. М., 1975, с. 104.
8 А л е щ е н к о  Н. Они защ ищ али Одессу. М., 1970, с. 80—81.
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В целях улучшения управления силами и организации тес- 
аого взаимодействия сухопутных войск с кораблями и береговой 
артиллерией приказом командующего Приморской армией одес
ский плацдарм 13 августа был разделен па три сектора обороны.

Оборона Южиого сектора (от берега моря юго-западнее Одес
сы до линии Одесса, Вакаржаны, Секретаревка) была возложена 
па два полка 25-й стрелковой Чапаевской дивизии (командир ди
визии полковник А. С. Захаров, затем — генерал-майор И. Е. Пет
ров) и приданные ей подразделения, Западного (от разграничи
тельной линий до Хаджпбейского лимана) — на 95-ю стрелковую 
дивизию (командир генерал-майор В. Ф. Воробьев) и Восточного 
(от разграничительной линии слева до берега моря восточнее 
Одессы) — на группу войск под командованием комбрига С. Ф. 
Монахова, в состав которой входили 54-й полк Чапаевской диви
зии, 1-й полк морской пехоты, 26-й полк НКВД, батальон 136-го 
запасного полка и два истребительных батальона. Позднее из раз
личных частей Восточного сектора оборопы была сформирована 
421-я стрелковая дивизия (командир полковник Г. И. Коченов).

Обстановка под Одессой становилась все более напряженной. 
Противник, не добившись успеха в наступлении по всему фронту, 
сосредоточил свои усилия на флангах обороны города. В ходе 
ожесточенных боев советские войска не только успешно отражали 
удары врага, но и сами переходили в контратаки. Высокой актив
ностью, например, отличались действия моряков 1-го полка мор
ской пехоты под командованием полковника Я. И. Осипова \
17 августа вражеским войскам удалось потеснить полк и захватить 
деревню Шицли. Но этот их успех был недолгим. Моряки при 
поддержке резервного батальона 26-го полка предприняли контр
атаку и наголову разгромили противница. Было взято 70 пленных,
18 орудий, 3 легких танка, броневик.

Вот один из примеров массового героизма морских пехотинцев. 
В бою за район Шицли одна из рот полка поднялась в контрата
ку. Противиик встретил ее ураганным огнем. Пулей был сражен 
командир роты, шедший впереди. Наступило временное замеша
тельство, и рота залегла. Тогда комсомолец матрос Дмитрий Во
ронко, будучи дважды ранен, поднялся во весь рост и крикнул:

— Рота, слушай мою команду! За Родину, вперед!
Моряки поднялись и снова ринулись на врага. В начавшейся 

рукопашной схватке матрос Воронко пал смертью героя, но его 
товарищи сокрушили противника и овладели районом Шицли.

В упорных боях на стыке Южного и Западного секторов, в рай
оне Кагарлыка, большое мужество проявили моряки 2-го добро
вольческого отряда под командованием И. М. Деныцикова. В одной 
из контратак они в штыковом бою разгромили румынский баталь
он и захватили 9 противотанковых орудий, 3 станковых пулемета,
5 автомашин и другие трофеи.

1 2-м полком морской пехоты был пополнен 1-й полк.
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С беспредельной стойкостью и героизмом отстаивали рубежи 
оборопы все защитники города. Но особый страх наводила на фа
шистов морская пехота. Писатель Леонид Соболев, побывавший 
в окопах под Одессой, так рассказывал об этом в своих фронтовых 
записках: «Как всякая традиция, рожденная в боях, «морская ду
ша» — полосатая тельняшка — означает многое... Морская ду
ша — это стремление к победе. Сила моряков неудеряшма, пастой- 
чива, целеустремленна. Поэтому-то враг и зовет моряков па суше 
«черной тучей», «черными дьяволами» *.

Эффективно содействовали сухопутным войскам корабли Чер 
поморского флота. Крейсер «Красный Кавказ», эсминцы «Шау
мян», «Безупречный», «Беспощадный», «Фрунзе», «Дзержин
ский», канонерские лодки «Краспая Грузия», «Красная Аджария» 
и другие массированным артиллерийским огнем часто срывали 
атаки противника и способствовали успеху контратак своих войск.

Большой интенсивностью характеризовалась боевая деятель
ность авиации Черноморского флота. Нередко летчикам приходи
лось по пять—семь раз в сутки вылетать па боевые задания. Они 
вели оперативную разведку, наносили удары по боевым порядкам 
войск противника и по его аэродромам, прикрывали свои войска и 
корабли от налетов вражеской авиации. Летчики флота сраяшлись 
с врагом мужественно и стойко. Бессмертный подвиг совершил 
в августе молодой летчик младший лейтенант И. С. Беришвили. 
В тяжелом воздушном бою он таранил вражеский истребитель, 
атаковавший самолет командира группы капитана Ф. И. Демчен
ко. Жизпь командира группы была спасена, но сам Беришвили 
погиб. За зтот подвиг отважный летчик посмертно награжден ор
деном Отечественной войны I степени.

В упорных боях 15—18 августа противнику удалось прорвать 
фронт Южного сектора на участке Кагарлык, Беляевка и несколь
ко потеснить войска Восточного сектора. Однако и на этот раз он 
не смог прорваться к самой Одессе.

С вынужденным отходом защитников города па его ближние 
подступы еще более увеличился отрыв Приморской армии от ос
новных сил Южного фронта. В результате возросли трудности в 
управлепии ею, в снабжении войск и организации их взаимодей
ствия с флотом. Поэтому командующий войсками Юго-Западного 
направления обратился в Ставку с ходатайством о переподчинении 
Приморской армии 2 Черноморскому флоту.

19 августа решением Ставки был образован Одесский оборо
нительный район (OOP) с подчинением Военному совету Черно
морского флота, на который целиком возлагалась ответственность 
за дальнейшую оборону Одессы. В состав ООРа вошли войска От
дельной Приморской армии и Одесской военно-морской базы с 
приданным ей корабельпьш составом. Командующим ООРа был

1 С о б о л е в  Леопид, Морская душ а. М., S972, с. 422—423.
3 С 20 августа она была выведена из состава Ю жного фронта и стала 

нмпроватьря Отдельной Приморской армией.
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назначен контр-адмирал Г. В. Жуков, его заместителем по сухо
путной обороне — генерал-лейтенант Г. П. Софронов (к концу 
обороны он заболел и был сменен генерал-майором И. Е. Петро
вым), членами Военного совета — бригадный комиссар И. И. Аза
ров, дивизионный комиссар Ф. Н. Воронин и несколько позднее — 
первый секретарь Одесского обкома партии А. Г. Колыбанов
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Героическая оборона Одессы (5 августа — 16 октября 1941 г.)

С образованием оборонительного района и перемещением бое
вых действий па ближние подступы к Одессе завершился первый 
этап ее героической оборопы. В результате двухнедельных боев 
враг потерял под городом более 50 процентов живой силы и тех
ники дивизий, находившихся в первом эшелоне, провалился план 
молнисноспого захвата города.

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, 
г. 2, с. 114.
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20 августа противник, значительно пополнив свои силы, возоб
новил штурм города. Фашистский диктатор Румынии Антонеску 
назначил очередной срок взятия Одессы и военный парад на Со
борной площади на 25 августа. Но эта его крикливая затея снова 
провалилась. Фашистские войска по-прежнему встречали ожесто
ченное сопротивление защитников города. Противпику, имевшему 
многократное превосходство в силах, ценой огромных потерь в 
живой силе и технике удалось лишь в Восточном секторе подойти
25 августа к окраине города, орладев Чебанкой и Новой Дофи- 
новкой. Здесь фашисты установили батарею дальнобойной артил
лерии и начали обстреливать акваторию Одесского порта, подхо
ды к нему и район временных пристаней у Аркадии и Золотого 
пляжа. Но осажденная Одесса жила и сражалась. Новый срок 
взятия Одессы, назначенный фашистским командованием на 3 сен
тября, также был сорван.

В дни исключительно напряженных боев Военный совет Одес
ского оборонительного района обратился к защитникам города с 
призывом во что бы то ни стало выполнить поставленную Госу
дарственным Комитетом Обороны «почетную и ответственную за
дачу — при всех условиях Одессу и Черноморское побережье не 
отдавать врагу» 1. В отпет на зто обращение воины перед знаме
нами частей п кораблей дали клятву сражаться до последпей кап
ли крови. В их первых рядах в те дни суровых испытаний по-преж
нему находились бойцы морской пехоты. К тому времени далеко 
за пределы Одессы разнеслась слава моряков полка Я. И. Осипо
ва. Это о них говорилось в сообщении Совипформбюро от 6 сен
тября 1941 г.: «Все попытки фашистов прорвать липшо обороны 
Одессы разбиваются о непоколебимую стойкость мужественных 
защитников города. Героически сражаются на подступах к горо
ду моряки Черноморского флота. В одном из боев отряды красно 
флотцев при поддержке огня наших батарей два раза ходили в 
атаку против пехотной дивизии противника. В ожесточенных 
схватках отборные части вражеской дивизии были разгромлены»

С большим упорством, отвагой и волей к победе сражались с 
врагом в Западном секторе моряки 1-го добровольческого отряда 
под командованием майора А. С. Потапова. В районе станции 
Выгода бойцы отряда совершили смелый рейд в тыл противника 
и уничтожили большое количество вражеских войск.

Ярким примером находчивых и смелых действий морских пе
хотинцев служит подвиг депутата Одесского областного Совета 
коммуниста Александра Нечипорепко и комсомольцев Михаила 
Ко.чодина и Александра Подковки. Эти бесстрашные воины про
никали в тыл врага п под обстрелом противника корректировали 
огонь своей артиллерии. Однажды младший сержант Нечинорен- 
ко, иослаппый ночыо в разведку, дерзко напал на расчет проти-

1 Истории второй мировой пойшд 1939—1945, т. 4, с. 87. 
s Цит- по: Ф а д е е в  А. В. Подвиг Одессы. М., 1963, с. 45.
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вотапковой батареи противника, забросал его гранатами и утром 
прибыл в расположение своей части на захваченных лошадях с 
противотанковой пушкой и зарядным ящиком.

16 сентября 1941 г. Президиум Верховного Совета Союза ССР 
наградил орденами и медалями 43 моряка, отличившихся при за
щите города Одессы, в том числе полковника Я. И. Осипова, воен
кома 1-го полка морской пехоты старшего политрука В. А. Мит- 
ракова, майора А. С. Потапова, командира роты капитана 
А. С. Ламзипа, командиров 412-й и 21-й береговых батарей капи
танов Н. В. Зиновьева и А. И. Кузнецова, младшего сержанта 
А. А. Нечипоренко.

К участию в обороне Одессы привлекалось все больше кора
бельных сил. Только за период 25 августа — 1 сентября крейсера 
«Червона Украина», «Красный Кавказ», «Красный Крым», «Ко
минтерн», лидеры «Харьков» и «Ташкент», эсминцы «Безупреч
ный», «Бойкий», «Беспощадный», «Сообразительный» и другие 
корабли, поддерживая действия сухопутных частей, 66 раз откры
вали огонь. Иногда им приходилось вести обстрел по 8—9 раз в 
день. А всего корабли эскадры под командованием контр-адмира
ла Л. А. Владимирского совершили более 150 выходов для огневого 
содействия защитникам Одессы 1. Об эффективности огпя с моря 
красноречиво свидетельствует радиограмма морских пехотинцев 
на корабли: «Дорогие друзья, вы стреляли замечательно. Благо
дарим за помощь. Бейте, разите и впредь фашистов так же метко, 
без всякой пощады. За Родину! Вперед, к победе!» 2

Несмотря па то что враг подошел к Одессе, по-прежнему вы
сокой активностью отличалась боевая деятельность летчиков 69-го 
полка Л. Л. Шестакова и авиагруппы Ф. И. Демченко. В сентябре 
с помощью жителей Одессы в течение десяти дней был построен 
аэродром, с которого взлетали на боевые задания истребители и 
штурмовики.

К нанесению ударов по аэродромам и скоплениям войск про
тивника под Одессой широко привлекалась также бомбардировоч
ная и штурмовая авиация флота, базировавшаяся на Крымских 
аэродромах. С 20 августа до конца обороны только бомбардиров
щики совершили 1647 самолето-вылетов3. В смелых налетах на 
врага особепно отличились летчики под командованием капитана 
И. И. Морковкина, майора Н. А. Токарева, капитана А. К. Кондра- 
шина, капитана А. П. Цурцумия и другие. В одесском небе по
вторил подвиг капитана Гастелло секретарь комсомольской орга
низации 5-й авиаэскадрильи 2-го авиаполка лейтенант П. С. Ска
тов. Звено ДБ-3 под его командованием нанесло мощный бомбо
вый удар по боевым порядкам противника в районе станции Вы
года. Во время бомбардировки самолет командира был подбит. 
Убедившись в невозможности спасти машину, экипаж направил

1 К у з н е ц о в  Н. Г. Курсом к победе, с. 104.
8 Ф а д о е в А. В. Подвиг Одессы, с. 25.
3 Д о р о х о в  А. II. Герои черноморского веба. М., 1972, с. §9,
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ее на позиции противника. Вместе с П. С, СкатОвЫМ Геройски по
гибли штурман лейтенант Л. Ф. Катурга, стрелок-радист сержант 
А. Розанов и воздушный стрелок сержант И. Горба

Огромную роль в поддержании и усилении боевой активности 
частей ООРа, стойкости и высокого морально-психологического 
настроя личного состава играла умело организованная партийно- 
колитическая работа. Ее центр находился в роте, во взводе, в отде
лении. Основной формой политического влияния была индивиду
альная беседа с бойцами.

В идейпо-политическом воспитании воинов широко использо
валась центральная и местная печать, радиовещание. Помимо 
центральных большой популярностью пользовались газеты «За 
Родину» (Приморская армия), «Красный черноморец» (Черно
морский флот), областные газеты «Черноморська комуна» и 
«Большевистское знамя». Одесское радио регулярно передавало 
материалы в Москву, участвовало в перекличке с Ленинградом 
и Севастополем.

О глубоком сознании защитников Одессы своего долга, их 
патриотизме, безграничной преданности великому делу Коммунис
тической партии и советского народа убедительно свидетельство
вало массовое стремление воинов быть в рядах партии. Только в 
последнюю декаду августа бойцами и командирами ООРа было 
подано в парторганизации 518 заявлений с просьбой принять их 
и партию2. В заявлепни летчика капитана Андрея Кондрашина, 
паписапном перед боевым вылетом, говорилось: «Жизнь моя при
надлежит Родине, в бой с фашистскими варварами хочу идти в 
рядах коммунистов. Храбро и мужественно буду отстаивать Каж
дую пядь советской земли, буду драться не жалея своих сил, а 
если потребуется, п самой жизни». Этой своей клятве Андрей Коп- 
драшин оставался верен до конца. В том же бою, в котором он 
принял участие сразу после подачи заявления, звено советских 
истребителей встретилось с восемью фашистскими самолетами. 
(3 ходе ожесточенной схватки капитан сбил два «мессершмитта». 
Звено без потерь вернулось на аэродром. Впоследствии А. К. Конд- 
рашпн был удостоен звания Героя Советского Союза.

Большое значение для устойчивой обороны имел самоотвер
женный труд моряков транспортного флота и портовиков Одес
ского пароходства, обеспечивавших военные перевозки в осажден
ный город. Несмотря на то что вражеская тяжелая артиллерия, 
установленная в районе Чебанки, систематически обстреливала 
гавань и портовые сооружения, работа морских трапспортников 
продолжалась беспрерывно.

В районе Одессы суда следовали исключительно в темное вре
мя суток, их стоянка в порту днем прикрывалась дымовыми заве
сами. Задача отражения атак авиации противника на порт была

1 И в а н о в  П. И. Крылья пад морем. М., 1972, с. 167—168.
2 Музей Краснознаменного Черноморского флота. ГУ 4510/2, л. 60—61.
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возложена на зенитные батареи 73-го зенитпо-артйллерийского 
полка Одесской военно-морской базы, которыми командовали стар
шие лейтенанты П. А. Кушнир и М. Ф, Логинов.

В свяли с господством в воздухе вражеской авиации было орга
низовано конвоирование транспортов боевыми кораблями, которые 
тоже принимали на борт воипскне подразделения, эвакуируемое 
население и различные грузы.

По-боевому, проявляя мужество п героизм, трудились экипажи 
военных транспортов «Белосток», «Курск», «Кубань», «Калинин», 
«Березнпа», «Крым», «Фабрициус», парохода «Постель» н многих 
других судов. Капитанами транспортов были опытные и смелые 
люди, тайие, как И. М. Письменный, В. Я. Труш, Г. И. Ёислобоков, 
И. Ф. Иванов, А. К. Кравченко, Р. Ю. Слипко, М. И. Григор. В 
один из переходов из Севастополя в Одессу пароход «Пестель», 
на борту которого находилось 2 тыс. бойцов и 500 тонн боеприпа
сов и военного снаряжения, шесть раз подвергался атакам авиа
ции противника. Но благодаря падежному боевому охранению, 
мужественным и умелым действиям экипажа судпа все налеты 
были успешно отбиты. Пароход доставил войска в осаждепныи 
город без потерь *.

Для обеспечения безопасности движения транспортов на под
ходах к Одессе и усиления оборопы города был создан Тендров- 
ский боевой участок, в состав которого вошли 2-я бригада торпед
ных катеров (командир капитан 2 ранга А. А. Мельпиков, военком 
бригадный комиссар Н. А. Николаев) и специальные сухопутные 
формирования. На Тендровской косе была установлена трех- 
орудийпая 130-мм береговая батарея и оргапизовапа противовоз
душная и противокатерная оборона 2.

Развернутые на позициях у западных берегов моря подводные 
лодки 1-й бригады (командир капитан 1 ранга П. И. Болтунов, 
военком полковой комиссар В. И, Обидип) и 2-й бригады (коман
дир капитан 1 ранга М. Г. Соловьев, военком полковой комиссар 
А. А. Павлинский) не только наносили удары по морским сообще
ниям противника, но и прикрывали движение своих конвоев.

Активное, самое непосредственное участие в защите города 
принимали трудящиеся Одессы. Работа всех предприятий была 
полностью подчинепа задачам Оборопы. Областной и городской 
комитеты партии организовали производство вооружения, ремонт 
боевой техники. Труженики заводов отдавали все силы, чтобы 
как можно быстрее и с высоким качеством выполнить заказы 
фронта. Многие из них не уходили из цеха и по двое-tpce суток. 
Трудящиеся Одессы дали фронту 5 бронепоездов, 60 танков, 1262 
миномета, 965 огнеметов, 310 тыс. гранат, 247 тыс. мин и много 
другого вооружения

55 тыс. жителей города вступили в народное ополчение. Около
1 Ф а д е е в  А. В. Подвиг Одессы, с. 66.
2 История военно-морского искусства, с. 259.
s 73 героических дня (хроника обброиы Одессы в 1941 г.), с. 226—227.
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30 тыс. бойцов народного ополчения пополнили боевые части. 
Почти 1300 коммунистов городской партийной организации вли
лись в ряды войск и флота *.

К середине сентября обстановка под Одессой стала особенно 
напряженной. Противник, подтянув свежие войска, усилил давле
ние на левый фланг обороны. Левофланговые части Южного сек
тора вынуждены были отойти на восточный берег Сухого лимана. 
Враг получил возможность обстреливать город не только с северо- 
востока, по и с юго-запада.

В ночь на 14 сентября Военный совет ООРа направил в адрес 
Ставки Верховного Главнокомандования, паркома Военно-Мор
ского Флота и Военного совета Черноморского флота телеграмму, 
в которой информировал о дальнейшем обострении положения и 
нросил оказать помощь оборонительному району. 15 сентября 
поступил ответ из Москвы: «Передайте просьбу Ставки Верховно
го Главнокомандования бойцам и командирам, защищающим 
Одессу, продержаться 6—7 дней, в течение которых они получат 
подмогу в виде авиации и вооруженного пополнения... И. Сталии» 2. 
Эта телеграмма Ставки сыграла огромную роль в дальнейшей обо
роне Одессы. «Каждый из нас,— вспоминал позднее командующий 
0 0 Ром Г. В. Жуков,— готов был буквально на все, чтобы с честью 
выполнить просьбу Ставки — приказ Родины» 3.

17—18 сентября в Одессу была доставлена из Новороссийска 
157-я стрелковая дивизия под командованием полковника Д. И. То- 
милова. Переброска войск производилась на транспортах «Грузия», 
«Абхазия», «Днестр», «Армения», «Украина», крейсере «Червопа 
Украина» и эскадренных минопосцах. В пути находились артил
лерийский полк, дивизион реактивных минометов и маршевые 
батальоны.

С прибытием пополнения положение защитников города не
сколько улучшилось. Однако в Восточном секторе обстановка оста
валась по-прежнему тяжелой. С этого направления город, порт и 
морские подходы к Одессе подвергались обстрелу противпика.

Чтобы отбросить фашистские войска за Аджалыкский лиман 
и выбить их с позиций в районе Чебанки, Военый совет Черномор
ского флота решил нанести контрудар силами 421-й и 157-й стрел
ковых дивизий с одновременной высадкой во вражеский фланг и 
тыл 3-го полка морской пехоты (командир капитан К. М. Корень, 
военком батальонный комиссар И. А. Слесарев) в районе села 
Григорьевна и небольшого парашютного десанта — у Шицли.

Для высадки десанта был сформирован отряд кораблей во гла- 
но с командиром бригады крейсеров капитаном 1 ранга С. Г. Гор
шковым. В его состав вошли крейсера «Красный Кавказ» (коман
дир капитан 2 ранга А. М. Гущин, военком батальонный комиссар

1 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кп. 1, 
с. 212.

2 К у з п е ц  о в II. Г. Курсом к победе, с. 105.
8 К а р е в  Г. А. Одесса — город-герой. М., 1978, с. 98.
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Г. И. Щербак) и «Красный Крым» (командир капитан 2 ранга
А. И. Зубков, военком батальонный комиссар Ф. П. Вершинин) 
и дивизион эскадренных миноносцев («Бойкий», «Безупречный», 
«Беспощадный») под командованием капитана 2 ранга В. А. Перм
ского *. Из сил ООРа был создан отряд высадочных средств (ка
нонерская лодка «Краспая Грузия», буксир «Алуика», 22 катера 
и 10 барказов), которому предписывалось прибыть в установленное 
время из Одессы к месту высадки.

Воздушное прикрытие десанта возлагалось па 63-ю авиацион
ную бригаду флота, размещавшуюся на крымских аэродромах, и 
авиационный полк Одесского оборонительного района.

Командиром высадки был назначен командующий эскадрой 
контр-адмирал JI. А. Владимирский, который на рассвете 21 сен
тября вышел на эсминце «Фрунзе» из Севастополя в Одессу, чтобы 
заблаговременно уточнить обстановку и согласовать с Военным 
советом ООРа все вопросы предстоящих действий. На этом нее 
корабле возвращался в Одессу заместитель начальника штаба ООРа 
капитан 1 ранга С. И. Пианов, участвовавший в разработке плана 
высадки.

В 13 часов 40 минут 21 сентября корабли с десантом вышли 
из Казачьей бухты Севастополя. На переходе морем командиры 
и политработники разъясняли личному составу кораблей и мор
ским пехотинцам обстановку в Одессе и задачи десанта. Возглави
ли эту работу заместитель начальника политуправления флота 
бригадный комиссар М. П. Ткаченко и воепком эскадры бригадный 
комиссар В. И. Семин.

В пути эсминец «Фрунзе» в 15 часов был атакован большой 
группой вражеских самолетов, получил крупные повреждения и 
выбросился на мель у Тепдровской косы. Во время налета погиб 
капитан 1 ранга С. И. Иванов (вместе с документацией для отря
да высадки), был ранен контр-адмирал J1. А. Владимирский2.

Ночыо корабли благополучно прибыли в назначенный район. 
Высадочные же средства в связи с гибелью «Фрунзе» своевременно 
в точку встречи с главными силами не вышли. В этих условиях 
командир отряда десантных кораблей капитан 1 ранга С. Г. Гор
шков, получив полномочия от Военного совета флота, решил на
чать высадку десанта, пе дожидаясь подхода одесского отряда.

В 1 час 23 минуты 22 сентября корабли открыли огонь по пози
циям противника, и вслед за зтим к берегу направились барказы 
и шлюпки с десантом.

В 1 час 30 минут с самолета ТБ-3 (летчик старший лейтенант
С. Гаврилов) в назначенный пункт был выброшен отряд парашю
тистов — 23 военных моряка во главе со старшиной А. Кузнецовым.

К 2 часам плавсредства достигли берега. Первой высадилась 
рота младшего лейтенанта И. Д. Чарупы, а затем — еще две роты.

1 «Морской сборпик», 1971, № 9, с. 56.
s Л . А. Владимирский был подобран it достаплен в Одессу па торпед

ном катере. В район Григорьевки он прибыл, когда уже шва высадка.
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Эти подразделения во главе с командиром 3-го батальона старшим 
лейтенантом И. И. Матвиенко освободили Григорьевку и расчи
стили путь остальным десантникам.

В 2 часа 40 минут из Одессы прибыли канонерская лодка 
«Красная Грузия», буксир и другие высадочные средства. Это 
позволило повысить теми высадки и закончить ее к 5 часам утра.

Крейсера, чтобы избежать ударов с воздуха, отправились в 
Севастополь, а высаженные части при поддержке авиации и эскад
ренных миноносцев атаковали врага в направлении Чебанка, Но
вая и Старая Дофиновка. Одновременно в Восточном секторе пе
решли в наступление 157-я и 421-я стрелковые дивизии. Удары 
войск с фронта и десанта с тыла вынудили противника начать 
отход. Однако ои оказывал упорное сопротивление и непрерывно 
наращивал силы, подтягивая с других участков фронта свои ре
зервы. Отчаянная схватка морских пехотинцев под командованием 
старшего лейтенанта Матвиенко у Старой Дофиповкн длилась 
около 16 часов. Сам Матвиенко был трижды ранен, но оставался 
в строю. Пять часов вели бой за Новую Дофиновку моряки 1-го ба
тальона под командованием капитана И. И. Михайлова.

К 18 часам 22 сентября морские пехотинцы выполнили свою 
задачу, овладев районом Чебанка, Старая и Новая Дофиновка и 
соединившись почыо с 1330-м полком (бывший 1-й полк морской 
пехоты) 421-й стрелковой дивизии. 3-й полк морской пехоты в ходе 
этих боев захватил несколько вражеских батарей и много минометов 
и пулеметов, уничтожил свыше 200 солдат и офицеров. Во время 
наступления разведчики во главе с комиссаром полка И. А. Сле- 
саревым в районе Чебашш захватили четырехорудийную дально
бойную батарею. На другой день ее пушки провезли по улицам 
Одессы с надписью на щитах и стволах: «Она стреляла по Одессе. 
Этого больше не будет!»

Эффективную помощь десанту оказали эскадренные миноносцы 
«Бойкий», «Безупречный» и «Беспощадный». Маневрируя под 
ударами вражеской авиации, опи вели сильный, сокрушительный 
огоне по противнику. Эсминец «Безупречный» был атакован де- 
нитью вражескими самолетами. От разорвавшейся рядом бомбы оп 
получил много пробоин и потерял ход. Но корабль продолжал вести 
бой и сбил один самолет. На эсминец «Беспощадный» налетело 
свыше 20 пикирующих бомбардировщиков. Взрывами бомб был 
разрушен полубак, вода затопила часть помещений. Моряки, не 
ослабляя артиллерийского огня, самоотверженно боролись за жи
вучесть корабля, а затем привели его в Одесский порт.

Успешно справились с боевым заданием и парашготисты-десант- 
ипкп. Своими дерзкими действиями они вызвали в стане врага 
панику, уничтожив пять линий связи, в значительной мере нару
шили управление войсками противника. Во время одного из нале
том на фашистские позиции матрос Михаил Негреба, обнаружив 
штабную землянку, ударом ножа снял часового и бросил в помеще
ние связку гранат. Взрывом было уничтожено несколько вражес
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ких офицеров. Матрос Григорий Елисеев уничтожил прислугу 
станкового пулемета и открыл из него огонь по вражеским сол
датам,

В результате согласованных ударов сухопутных войск, мор
ского десанта, авиации и кораблей румынские войска были отбро
шены на 5—8 км. Враг лишился плацдарма, с которого обстрели
вал город и ближайшие фарватеры. Корабли и суда получили воз
можность свободно входить в порт и выходить из него, не опасаясь 
прицельного артиллерийского огня. В ходе контрудара противник 
потерял только убитыми и пленными до 2 тыс. солдат и офицеров, 
а также 50 орудий и минометов, 127 пулеметов, 1100 винтовок и 
автоматов и много другого вооруше'ния и снаряжения '.

К концу сентября 1941 г. линия фронта под Одессой стабили
зировалась. Защитники города были полны решимости выстоять 
и начали энергично готовиться к продоля{ению борьбы в осенне- 
зимних условиях, к нанесению новых ударов по врагу. Однако 
общая обстановка на огромном советско-германском фронте про
должала ухудшаться. На южном его крыле враг занял Киев, 
вторгся в Донбасс и рвался в Крым — прорвал Перекопские пози
ции и овладел Турецким валом. Поэтому Ставка Верховного Глав
нокомандования 30 сентября приняла решение в кратчайший срок 
эвакуировать войска Одесского оборонительного райопа для усиле
ния обороны Крымского полуострова 2. Черноморский флот провел 
специальную операцию по выполнению этого решения. Скрытно 
было эвакуировапо оставшееся оборудование промышленных пред
приятий, большое количество населения, войска с вооружением 
и боевой техникой.

Эвакуация осуществлялась строго по разработанному плану. 
В ходе ее войска ООРа продолжали оборону и даже активизиро
вали свои действия на линии фронта. Как и раньше, их поддержи
вала артиллерия кораблей и береговых батарей. Командование про
тивника не догадывалось о начавшейся эвакуации, а усилившееся 
движение транспортов расценивало как смену войск и доставку 
подкреплений.

Суда с войсками и грузами на борту отправлялись в Севасто
поль начиная с 1 октября. 15 октября штаб Одесского оборонитель
ного района перешел иа прибывший в Одесский порт крейсер 
«Червона Украина» (командир капитан 1 ранга Н. Е. Басистый, 
военком батальонный комиссар В. А. Мартынов). Начался наибо
лее трудный этап операции — отвод частей и соединений с линии 
фронта и подрывные работы.

Отход основной массы войск прикрывался специальными отря
дами, которые оставляли свои позиции позднее и быстро доставля
лись в порт на автотранспорте. Для всех частей заранее были опре
делены маршруты следования в порт, причалы и суда. Снижение

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, 
т. 2, с. 116.

2 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 88,
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интенсивности огня нолевой и береговой артиллерии компенсиро
валось усилением стрельбы Kopafwieii. Подрыв объектов для маски
ровки по возможности осуществлялся при артобстреле противни
ком города.

К исходу 16 октября в Одессе было сосредоточено 17 транспор
тов, 2 крейсера, 4 эскадренных миноносца, 4 тральщика, большое 
количество катеров и других плавсредств. В течение ночи все вой
ска были сняты с л и н и и  фронта и отведены в порт для посадки иа 
суда. В 5 часов 10 минут 16 октября из Одесского порта вышел 
последний транспорт с войсками, а за ним и боевые корабли, при
нявшие на борт отряды прикрытия эвакуации. Лишь к полудню 
противник понял, что Одесса оставлена.

Переход кораблей и транспортов в Севастополь прошел успеш
но. Во второй половине дня фашистская авиация предприняла ряд 
попыток атаковать их, но ей удалось потопить лишь один, концевой 
транспорт, который шел почти порожняком. При этом в воздушных 
боях было сбито 17 самолетов противника и еще 3 уничтожила 
эепитная артиллерия кораблей. Авиация флота потеряла 6 само
летов.

За период 1—16 октября 1941 г. иэ Одессы было эвакуировано 
до 80 тыс. бойцов и комапдиров Приморской армии и Одесской 
военно-морской базы, 15 тыс. жителей, около 500 орудий, 14 тан
ков, 5 бронемашин, 1158 автомобилей и 500 автомобильных мото
ров, 163 трактора, свыше 3,5 тыс. лошадей и около 25 тыс. тонн 
различных грузов *. За успешную эвакуацию защитников Одессы 
многие командиры, политработники и краснофлотцы были удо
стоены правительственных наград.

73 дня продолжалась героическая оборона Одессы. Она сковы
вала до 18 вражеских дивизий. В ходе борьбы за город враг поте
рял убитыми, ранеными и пленными около 160 тыс. солдат и офи
церов 2, огромное количество вооружения и боевой техники.

Защитники Одессы внесли существенный вклад в срыв насту
пательных планов фашистской Германии. Оборона города замед
ляла темпы продвижения противника на юге Украины, способство
вала выигрышу времени для организации отпора врагу в Донбассе, 
Крыму, на Кавказе. В обеспечении ее устойчивости наряду с вой 
нами Отдельной Приморской армии, населением города большую 
роль сыграл Черноморский флот.

В условиях полной изоляции с суши одним из решающих усло
вий длительной обороны Одессы являлась доставка в город войск, 
пооруженин, боеприпасов и военных грузов морем. С 1 июля по
16 октября только транспортнын флот совершил по трассе Одес
с а — Севастополь — Одесса 911 пароходо-рейсов. В осажденный 
город было доставлено более 58 тыс. человек пополнения, вывезено 
нз него около 350 тыс. жителей, раненых и больных бойцов и кс-

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, 
т. 2, с. 118; 73 героических дня (хроника обороны Одессы в 1941 г.), с. 249.

8 Боевой путь Советского Военно-Морского Флота, с. 337—338.
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м а н д и р о в В  обсспечеиин всех видов перевозок активное участие 
приняли поенные моряки.

Успешная оборона Одессы стала возможной благодаря муже
ству, непоколебимой стойкости, горячей любви к Родине и предан
ности Коммунистической партии моряков Черноморского флота, 
воинов Отдельной Приморской армии и населения города, благодаря 
их тесному боевому содружеству и взаимной поддержке.

Высоко оценивая подвиг защитников города, Президиум Вер
ховного Совета СССР 22 декабря 1942 г. учредил медаль «За обо
рону Одессы», которой были награждены все участники героиче
ской эпопеи. А впоследствии, уже после войны, за выдающиеся 
заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудя
щимися города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 
и в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гт. Одессе присвоено почетное 
зчание «Город-герой» с вручением ордена Ленина н медали «Золо
тая1 Звезда».

1 Боевой путь Советского Военно-Морского Флота, с. 338.



Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я

ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ

На юге Укранпы немецко-румыиские войска, продолжая на
ступление, в середине сентября 1941 г. вышли к Чонгарскому 
мосту и Арабатской стрелке. Фашистское командование бросило на 
крымское направление 7 пехотных дивизий 11-й армии и румын
ский корпус (2 бригады) *.

Крым защищала 51-я Отдельная армия (командующий генерал- 
полковник Ф. И. Кузнецов, затем — генерал-лейтенант П. И. Ба
тов). В оперативном отношении Ставка подчинила ей Черномор
ский флот и входившую в его состав Азовскую флотилию (коман
дующий флотилией капитан 1 ранга А. П. Александров, затем — 
контр-адмирал С. Г. Горшков).

51-я армия была развернута в августе 1941 г. из частей 9-го от
дельного стрелкового корпуса, ранее дислоцировавшегося в Крыму, 
и нескольких дивизий, сформированных по мобилизации. Новью 
соединения имели слабое вооружение и пе успели пройти достаточ
ную боевую подготовку. Поэтому оборона Крыма во многом зави
села от организации тесного взаимодействия сухопутных войск 
с разнородными силами флота.

С началом боев за полуостров Военный совет Черноморского 
флота выделил для усиления 51-й армии морские части. В авгу
сте — сентябре черноморцы установили семь стационарных и две 
подвижные батареи на Перскопско-Ишуньских позициях. На пере
довую линию обороны выдвинулся прибывший из Николаева 
122-й полк зенитной артиллерии в составе трех дивизионов. В рас
поряжение 51-й армии были переданы бронепоезд, укомплектован
ный моряками, колючая проволока, взрывчатые вещества и дру
гое имущество.

Для содействия 51-й армии в сентябре из состава своих воен
но-воздушных сил флог выделил авиационную группу (командир 
майор В. И. Мелехов, военком батальонный комиссар И. Г. Шев
ченко), базировавшуюся на аэродромный узел Фрайдорф, В опре
деленные периоды ей придавались отдельные эскадрильи и полки. 
Общее руководство фрайдорфской авиагруппой осуществлял за
меститель командующего ВВС флота генерал-майор авиации
В. В. Ермаченков.

1 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 119.
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Упорные бои па подступах к Крыму начались 12 сентября, 
когда передовые части 11-й немецкой армии прорвались к Пере
копскому дерешейку. Активную помощь 51-й армии в сдерживании 
превосходящих сил противника оказывали военные моряки. Мощ
ный огонь с первых дней оборонительпых боев вела подвижная 
батарея № 725. Корабли Азовской флотилии и Черноморского 
флота 17 сентября помогли частям 51-й армии уничтожить вражес
кие тапки, прорвавшиеся на Арабатскую стрелку. 19 сентября 
крейсер «Ворошилов» (командир капитан 1 ранга Ф. С. Марков, 
военком батальонный комиссар М. П. Колеватов) обстрелял пози
ции противника в районе Скадовск, Хорлы, Алексеевна *.

24 сентября войска 54-го армейского корпуса 11-й немецкой 
армии при поддержке тапков и авиации развернули наступление 
на Перекоп и Армянск. Имея значительное превосходство в живой 
силе и особенно в технике, они на следующий день заняли Перекоп, 
а 26 сентября ворвались в Армянск. Пять дней шли ожесточенные 
бои па Перекопских позициях. Не раз переходил из рук в руки 
Армянск. Но силы были неравные. Под давлением многочисленного 
противника советские части вынуждены были отойти на Ишуиь- 
ские оборонительные позиции. Этот рубеж оборопы был укреплен 
слабо, одпако немецко-фашистские войска, понесшие значительные 
потери в боях за Перекоп, не смогли с ходу овладеть им.

В боях на Перекоиско-Ишуньских позициях вместе с бойцами 
51-й армии стойко сражались моряки 1-го батальона (командир ка
питан Г. Ф. Сонин) и 4-го батальона (командир капитан Е. А. Кир
санов) 7-й бригады морской пехоты. Прибыв в район боевых дей
ствий 30 сентября, они с ходу вступили в схватку с гитлеровцами 
и действовали дерзко и решительно. Впоследствии эти батальоны 
влились в состав армии и именовались 1-й и 2-й Перекопские 
полки.

Самоотверженно дрались с врагом флотские артиллеристы. Осо
бенно отличились в боях 126-я и 124-я береговые батареи. Артил
леристы 126-й батареи, находившейся на Литовском полуострове, 
вели огонь по наступавшему противнику до выхода из строя 
последнего орудия. Почти все они погибли, до конца выполнив свой 
воинский долг.

Успешно содействовала войскам 51-й армии фрайдорфская 
авиагруппа. За время обороны северной части Крыма ее летчики 
совершили 4752 самолето-вылета. Обрушив на врага 12 тыс. бомб, 
они уничтожили до 40 вражеских танков, 400 автомашин, 14 бро
немашин, 5600 солдат и офицеров, подавили около 60 артиллерий
ских батарей. В воздушных боях и на аэродромах группа уничто
жила 94 самолета противника. В этих боях особенно отличились 
летчики-черноморцы капитан С. Д. Пучкин, повторивший бес
смертный подвиг Николая Гастелло, капитаны А. В. Шубиков, 
К. Д. Денисов, И. К. Калинин, И. С. Любимов, старший лейтенант

» ЦВМА, ф. 10, д. 9552, л. 39.
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М. В. Авдеев, лейтенанты И. Я. Каспаров, Г. В. Филатов и другие *.
18 октября войска 11-й немецкой армии, получив подкрепления, 

|фи поддержке многочисленной авиации вновь атаковали Ишунь- 
скне позиции. Ослабленные части 51-й армии не смогли сдержать 
превосходящие силы противника. Переброшенные из Одессы 
войска Отдельной Приморской армии начали прибывать на крым
ские перешейки, когда гитлеровцы уже прорвали Ишуньские по
лиции.

Для тесного координирования действий сухопутных войск и 
Черноморского флота Ставка Верховного Главнокомандования 
22 октября создала командование войск Крыма во главе с вице- 
адмиралом Г. И. Левченко. Членом Военного совета был назначен 
корпусной комиссар А. С. Николаев, заместителем командующего 
но сухопутным войскам — командующий 51-й Отдельной армией 
генерал-лейтенант П. И. Батов.

24 октября командование войск Крыма предприняло контрудар 
и районе Воронцовки. Жестокие бои продолжались несколько дней, 
но отбросить противника не удалось. Советские войска начали от
ходить в степные районы Крыма, где не было подготовленных 
оборонительных рубежей. 51-я армия с тяжелыми боями отступала 
на Керченский полуостров. Здесь был образован Керченский обо
ронительный район, куда вошли силы 51-й армии и Керченской 
ноенно-морской базы (комапдир базы контр-адмирал П. И. Ва-
CIOHUH 2.

Отдельная Приморская армия под непрерывными ударами пре
восходящих сил врага стала отходить на Севастополь. Но кратчай
шие пути к городу оказались перерезанными противником. Основ
ным силам Приморской армии пришлось пробиваться в Севасто
поль через горы, Алушту и Ялту 3.

К началу войны Севастополь, надежно защищенный с моря, 
пе имел сухопутных оборонительных укреплений. Угроза главной 
Пазе с суши считалась маловероятной, но не исключалась возмож
ность высадки противником воздушного десанта. На этот случай 
были созданы три сектора обороны, Севастопольский городской и 
Налаклавский боевые участки, комеиданты которых замыкались 
и,ч коменданта береговой обороны главной базы флота.

И июле 1941 г., когда возросла угроза вторжения противника 
it Крым, Военный совет флота принял решение приступить к строи
тельству сухопутных оборонительных рубежей. В их создании 
участвовали части инженерного отдела флота (178-й отдельный 
инженерный батальон, 95-й отдельный’ строительный батальон, 
строительство M l ) ,  личный состав других частей и учреждений 
флота, иаселепие города. Ежедневно на этих объектах трудилось 
Hi Л тыс. человек. Строительными работами руководили начальник

1 11 т» а п о в П. II. К рылья н ад  морем, с. 17С.
8 Ц1МА, ф. 10, д. 248, л. 63.
8 Центральный архив М инистерства обороны СССР (далее — ЦАМО), 

ф. ИНН, он. 9900, д. 7, л. 28; д. 35, л. 48.
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инженерного отдела флота военинжснер 1 ранга В. Г. Парамонов, 
военинженеры 1 ранга И. В. Саенко, С. И. Кангуп, И. В. Панов, 
военинженеры 3 ранга И. А. Лебедь, Я. К. Балицкий и другие.

Главный рубеж обороны протяженностью до 35 км находился 
в 10—12 км от города. Он проходил от берега моря восточнее Бала
клавы, западнее Верхнего п Нижнего Чоргуня, через Мекензию 
и Камышлы, южнее Мамашая. Его глубина сначала составляла 
200—300 м, поздпее она была доведена до 2—3 км.

В 3—6 км от города был построен тыловой оборонительный 
рубеж протяженностью до 19 км н глубиной 300—400 м. Проходил 
он от Стрелецкой бухты через Английское кладбище, гору Суз
дальскую и станцию Мекензиевы Горы к устью реки Бельбек. 
Несколько позже этот рубеж был усилен полосой между Инкерма- 
ном и мысом Фиолент. В результате общая его протяженность 
достигла 27 км. На этом рубеже был отрыт противотанковый ров 
длиной 31,5 км и глубиной до 2,8 км.

В сентябре в 16—17 км от Севастополя началось сооружение 
передового оборонительного рубежа длиной до 50 км. Однако для 
создания здесь сплошной линии укреплений уже не было времени, 
поэтому удалось построить лишь четыре самостоятельных укреп
ленных пункта — Чоргуньский, Черкез-Кермепский, Дуванкой- 
ский и Арапчийский.

На всех оборонительных рубежах к 1 ноября уже имелось 
75 артиллерийских дотов, 1,7 км противотанковых надолб, 232 пу
леметных дзота и дота, 374 стрелковых окопа, 60 землянок-убе
жищ, 9 командно-наблюдательных пунктов. Здесь было поставлено 
9576 противотанковых и противопехотных мин и 29 фугасов *.

Из личного состава частей, учреждений и учебных заведений 
флота создавались сухопутные формирования. В городе формиро
вались отряды народного ополчения, части ПВО и различные дру
жины, было усилено военное обучение населения. Так, еще к на
чалу августа по программе ПВО прошли обучение 27 749 человек 2.

В конце октября из Новороссийска в Севастополь прибыла 
8-я бригада морской пехоты, а с Тендровского боевого участка — 
батальон морской пехоты Дунайской военной флотилии. К защите 
главной базы с суши были привлечены и другие силы флота, 
прежде всего артиллерия береговой обороны, насчитывавшая 10 ба
тарей (40 орудий), в том числе башенные батареи № 30 и № 35 
с орудиями калибром 305 мм, входившие в 1-й артиллерийский 
дивизион (командир майор К. В. Радовский, военком старший по
литрук А. М. Суигурьян) 3.

1 В а п е е в Г. И. и др. Героическая оборона Севастополя. 1941—1942. 
М., 1969, с. 39.

2 П артийный архив Крымского обкома партии, ф. 35, он. 35, ед. хр. 641, 
п. 47—50.

3 Музей героической обороны и освобождения Севастополя, иив. № 300,
л. 60, 67, ”
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Всего к моменту подхода противника к передовому рубежу 
Севастопольский гарнизон насчитывал 22 тыс. человек •.

Сеиастополъ прикрывали отряд кораблей артиллерийской под
держки (крейсера «Красный Крым» и «Червона Украина», эс
минцы «Шаумян», «Железняков» и «Ыезаможпин») под командо
ванием начальника штаба эскадры капитана 1 ранга В. А. Анд
реева, другие корабельные силы, а также авиация.

С потерей основных крымских аэродромов главные силы ВВС 
флота перебазировались на Северный Кавказ и Кавказское побе
режье. Для прикрытия главной базы была создана авиагруппа. 
В ее составе к началу боев за город имелось 82 самолета, базиро
вавшихся на аэродромы Херсонесский, Куликово Поле, бухта Ма- 
тюшенко. Возглавляли авиагруппу командир 8-го истребительного 
авиаполка полковник К. И. Юмашев, военком батальонный ко
миссар И. Г. Шевченко.

Политические органы и партийные организации флота и города 
вели большую работу по подготовке военных моряков и населения 
к стойкой оборопе Севастополя. В центре их внимания было разъ
яснение решений Государственного Комитета Обороны, директив 
Верховного Главнокомандования и положения на фронтах, разоб
лачение звериного облика фашистских захватчиков, несших наро
дам смерть, разрушения, изощренное, жесточайшее социальное и 
национальное угнетение. Широко пропагандировались героические 
подвиги советских людей, совершенные на полях сражений и на 
трудовом фронте. Коммунисты и комсомольские активисты пла
менным словом и споим примером стойкости и героизма вселяли 
в защитников Севастополя новые силы, укрепляли их веру в побе
ду над гитлеровской Германией.

26 октября был созван городской комитет обороны во главе 
с первым секретарем горкома партии Б. А. Борисовым. В него 
вошли председатель горсовета В. П. Ефремов, начальник гарни
зона контр-адмирал Г. В. Жуков, которого затем сменил генерал- 
майор береговой службы П. А. Моргунов, и начальник городского 
отдела НКВД К. П. Нефедов. Городской комитет возглавил всю 
деятельность населения по выполнению фронтовых заказов, орга
низации самообороны предприятий и учреждений, строительству 
укрытий, руководил обеспечением населения всеми видами снаб
жения.

29 октября в Севастополе приказом начальника гарнизона было 
введено осадное положение. Сухопутные части флота (8-я бригада 
морской пехоты, 2 полка и 7 батальонов морской пехоты, местный 
стрелковый полк) заняли боевые позиции п трех секторах обороны. 
Балаклавский участок защищали три батальона, а Севастополь
ский — мелкие охранные подразделения.

Военный совет Черноморского флота обратился к военным мо
рякам, войскам и населению города с призывом во что бы то ни

1 История военно-морского искусства, с. 269.
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стало отстоять Севастополь. «Каждый боец, командир и политра
ботник,— говорилось в обращении,— должен драться с врагом до 
последней капли крови, до последнего вздоха»

Немецко-фашистское командование, сосредоточив под Севасто
полем большое количество пехйты, танков, артиллерии и авиации, 
рассчитывало захватить его с ходу. Но эти его расчеты разбплись 
в первых же боях на дальних подступах к городу о стойкость и 
мужество советских войск.

В течение четырех дней вели противоборство с превосходящими 
силами противника артиллеристы береговой батареи № 54 (коман
дир лейтенант И. И. Заика, военком политрук С. П. Муляр). Эта 
батарея, располагавшаяся в райопе деревни Николаевна, в 40 км 
севернее Севастополя, 30 октября в 16 часов 35 минут первой 
открыла огонь по танкам и мотопехоте противника. В ходе четы
рехдневных боев она нанесла врагу большой урон. Артиллеристы 
не дрогнули и тогда, когда были окружены врагом. На помощь им
2 ноября были направлепы тральщик «Искатель», катера 
«М0-061» и «М0-031». Под ураганным огнем противника они 
спяли с батареи 28 человек. Прикрывавшая их отход группа мо
ряков во главе с командиром лейтенаптом Заикой вскоре проби
лась к партизанам.

Стойко защищал участок юго-западнее Бахчисарая батальон 
курсантов Военно-морского училища береговой обороны имени 
ЛКСМУ во главе с заместителем начальника училища полковни
ком В. А. Костышиным и военкомом училища полковым комисса
ром Б. Е. Вольфсопом. Пять дней и ночей батальон сдерживал 
наступление передовых частей немецко-фашистских войск, рвав
шихся к Севастополю. Каждый стоял пасмерть, проявляя образцы 
героизма и самоотверженности. Незабываемый подвиг совершил 
под Бахчисараем курсант 1-го курса комсомолец Александр Маль
цев. При отражении атаки врага у него копчились боеприпасы. 
В руках оп сжимал последнюю противотанковую гранату. Группа 
фашистских солдат, окружив окоп Мальцева, решила взять его 
живым.

— Рус, сдавайся! — кричали они.
— Моряки не сдаются! — громко ответил Мальцев и, подняв

шись во весь рост, бросил противотанковую гранату.
Наседавшие гитлеровцы были уничтожены. Осколок гранаты 

скосил и героя. Курсант Александр Мальцев был посмертно на
гражден орденом Отечественной войны I степени.

Столь же стойко, отважно и решительно советские воины дра
лись с врагом и на других участках.

Так началась героическая оборона Севастополя. Цо характеру 
боевых действий ее можно разделить на три этапа: первый — 
с 30 октября по 21 ноября — отражение первого (ноябрьского) 
наступления противника; второй — с 22 ноября по 31 декабря
” 1 Крым в период Великой Отечественной войны 1941—1945, Сборний
документов и  материалов, Симферополь, 1973, с, 73—74»
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Командующий О десским оборонительным районом контр-адмирал 
Г. В, Жуков на передовой. Октябрь 1941 г.



Командир В-й бригады морской пехоты П. Ф. Горпищенко дает боевое 
задание разведчикам. 1942 г.

Партийное собрание на 10-й артиллерийской батарее. Севастополь, 1941 г



И. И. Азаров И. Д. Елисеев

Я И. Осипов А. А. Нечипоренко





С. Г. Горшков

Пи^лиг крлснофлотца И. К. Голубца



Н. А. Остряков М. В. Авдеев

Черноморские летчики, таранившие самолеты противника (слева направо): 
старший лейтеиант Н. И. Савва, Герой Советского Союза старший лейте
нант Е. М. Рыжов, старший лейтенант С. Е. Карасев. 1942 г.



Летчики-черноморцы обмениваются мнениями после боевого полета. Март 
1943 г.

Н. А. Токарев И. С. Любимов



М. В. Грешилов

Начальник политуправления Черноморского флота капитан 1 ранга В. И. Се
мин поздравляет экипаж подводной лодки, которой командовал капитан- 
лейтенант И Я. Трофимов, с очередным боевым успехом. 1943 г.



Экипаж Краснознаменной подводной лодки «М-117». Крайний справа — 
командир корабля Герой Советского Союза капитан-лейтенант А Н. Кеса- 
ев. 1944 г.

Моряки подводной лодки «М-35» Герой Советского Союза старшина 2-й 
статьи А С Морухов и старший краснофлотец В И. Митяев 1944 г.
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Артиллеристы береговой обороны подполковник М. С. Малахов и майор 
М. В. Матушенко. Район Новороссийска, март 1943 г.





Лидер эсминцев «Ташкент» в боевом  походе. Июнь 1942 г.





Зенитчики эсминца «Сообразительный» отражают налет вражеских само
летов. Июнь 1942 г.



Линкор «Парижская коммуна» ведет огонь по вражеским позициям. Сева
стополь, 1941 г.

Крейсер «Красный Крым» принимает пополнение для войск Севастополь
ского оборонительного района. Март 1942 г.



1941 г.— отражение второго (декабрьского) наступления фашист
ских войск; третий — с 1 января по 4 июля 1942 г.— относительное 
затишье у Севастополя в связи с боевыми действиями на Керчен
ском полуострове и отражение затем третьего (июньского) наступ
ления врага.

2 ноября части противника подошли к передовому оборонитель
ному рубежу. Завязались упорные бои на подступах к Дуванкою 
и Аранчи. Здесь оборону держали 8-я бригада морской пехоты 
(командир полковник В. Л. Вилъшанский, военком бригадный ко
миссар Л. Н. Ефименко), местный стрелковый полк (командир 
подполковник Н. А. Баранов, военком батальонный комиссар 
В. Ф. Рогачев), 3-й полк морской пехоты (командир подполковник 
В. М. Затылкин, военком батальонный комиссар И. Н. Слесарев) и 
другие подразделения.

В отражении атак противника морским пехотинцам активно 
содействовали береговые батареи № 30 (командир капитан 
Г. А. Александер, военком старший политрук Е. К. Соловьев) и 
№ 10 (командир капитан М. В. Матушеико, военком старший по
литрук Р. П. Черноусов). С воздуха сухопутные части поддержали 
летчики 8-го истребительного полка (командир полковник 
К. И. Юмашев, военком батальонный комиссар И. Г. Шевченко).

В эти дни командующий войсками Крыма вице-адмирал 
Г. И. Левченко обратился в Ставку Верховного Главнокомандова
ния с предложением о создании Севастопольского оборонительного 
района (СОР) в составе Приморской армии, частей и подразделе
ний береговой оборопы главной базы, морской пехоты и некоторых 
частей авиации Черноморского флота. Это предложение было 
утверждено. Командование районом Ставка возложила на коман
дующего Черноморским флотом вице-адмирала Ф. С. Октябрьского. 
Его заместителями стали: по сухопутной обороне — командующий 
Приморской армией генерал-майор И. Е. Петров, по береговой обо
роне — генерал-майор П. А. Моргунов, по военно-воздушным си
лам — генерал-майор авиации Н. А. Остряков. Членом Военного со
вета был назначен дивизионный комиссар Н. М. Кулаков

Штаба в СОРе как такового не было. Его функции выполняла 
группа находившихся в Севастополе специалистов штаба Черно
морского флота во главе с капитаном 1 ранга А. Г. Васильевым 2. 
Начальник штаба флота контр-адмирал И. Д. Елисеев и член Воен
ного совета И. И. Азаров убыли на запасной флагманский пункт, 
размещавшийся сначала под Новороссийском, а затем — в Туапсе, 
и оттуда в соответствии с распоряжениями командующего руково
дили боевыми действиями флота.

7 ноября 1941 г. Ста вка .сшредел ил а главной задачей флота ак
тивную оборону Севастополя и Керченского полуострова всеми

1 И стория Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, 
т. 2, с. 227.

* К  у  л  а  к  о в II. М. 250 дней в огне. М., 1965, с. 27,
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силами, сковывание противника в Крыму, .отражение его попыток 
пробиться на Кавказ через Таманский полуостров.

Между тем бои на подступах к Севастополю приобретали все 
более ожесточенный характер, В районе Черкез-Кермена фашист
ским войскам удалось прорвать оборону на стыке 2-го и 3-го пол
ков морской пехоты и занять хутор Мекензия. На правом фланге 
обороны они взяли деревню Шули (Терновка). Но дальше продви
нуться им не удалось.

7 ноября гитлеровцы предприняли ожесточенную атаку в 
районе Дуванкоя (Верхне Садовое). Но и здесь они потерпели 
неудачу. Этот район стойко обороняли моряки 18-го батальона мор
ской пехоты. Их возглавлял военком Е. А. Мельник, заменивший 
заболевшего командира батальона. Обязанности комиссара выпол
нял секретарь партбюро политрук И. JI. Шипаев.

Под Дуванкоем бессмертной славой покрыли себя красно
флотцы этого батальона комсомольцы Иван Красносельский, Да
ниил Одинцов, Юрий Паршин и Василий Цибулько во главе с 
политруком Николаем Фильченковым. По шоссе наступала колонна 
вражеских танков, а за иимп двигалась мотопехота. Отважпые 
моряки пулеметным огнем, гранатами и бутылками с зажигатель
ной смесыо отбили несколько атак врага. В перавпой схватке Крас
носельский и Цибулько были смертельно ранены. Когда кончились 
пулеметные ленты и бутылки с зажигательной смесью, политрук 
Фильченков обвязался гранатами и бросился под танк. Его при
меру последовали матросы Паршин и Одинцов. В этом бою моряки- 
черноморцы уничтожили 10 танков. Продвижение врага было оста
новлено, а затем он был отброшен подоспевшими резервами

Все пятеро моряков посмертно удостоены высокого звания Ге
роя Советского Союза. Впоследствии им был поставлен памятник 
у селения Дувапкой, а поэт П. Маркиш посвятил поэму «Баллада
о пяти», в которой есть такие строки:

Ты слышишь, Родила! Да будет их бесстрашие 
Навек записано па кряж ах Крымских гор,
Чтоб память вш яяей  потомки чтили напти,
Чтоб помнили земля, и ветер, и простор.

В течение 8—9 ноября морские пехотинцы 7-й бригады и 16-го 
батальона, курсанты Военно-морского училища береговой обороны 
имени ЛКСМУ, моряки других подразделений успешно отбивали 
яростные атаки войск противника, стремившихся прорваться из 
хутора Мекензия к Северной бухте. Большой урон враг пес от 
мощного огня береговых батарей № 30 и № 35, крейсеров «Червона 
Украина» (командир капитан 2 ранга Л. И. Заруба, военком ба
тальонный комиссар В. А. Мартынов) и «Красный Крым» (коман
дир капитан 2 ранга А. И. Зубков, военком батальонный комиссар

1 Героическая оборона Севастополя. 1941—1942. Сборник документов и 
материалов. Симферополь, 1946, с. 24—27,
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Ф. II. Вершинин). В результате все попытки гитлеровцев про- 
риап.сн к Севериой бухте и расчленить оборону города были 
ЩрВЯШ,

М исходу 9 ноября Приморская армия, отбив все попытки врага 
окружить и уничтожить ее в горах, сосредоточилась в районе Сева
стополя. Здесь она была доукомплектована и организационно 
укреплена. К 10 ноября СОР насчитывал 52 тыс. человек, 170 ору
дии и до 100 самолетов *, С прибытием Приморской армии вся тер
ритория оборонительного района для удобства управления вой
сками была разделепа на четыре сектора: юго-восточный (первый), 
кос точный (второй), северо-восточный (третий) и северный (чет- 
пертый).

Первый сектор (комендант полковник П. Г. Новиков, военком 
бригадный комиссар А. Д. Хацкевич) оборонялся 383-м стрелко
вым полком. Второй сектор (комендант командир 172-й дивизии 
полковник И. А. Ласкин, военком бригадный комиссар П. Е. Со
лонцов) защищала 172-я стрелковая дивизия в составе двух пол- 
кон. Силы третьего сектора (комендант командир 25-й стрелковой 
Чапаевской дивизии генерал-майор Т. К. Коломиец, военком бри
гадный комиссар A. JI. Степанов) составляли 25-я стрелковая Ча
паевская дивизия и 7-я бригада морской пехоты. В четвертом сек
торе (комендант командир 95-й дивизии генерал-майор В. Ф. Во
робьев, военком полковой комиссар Я. Г. Мельников) действовали 
!)Г)-я стрелковая д и в и з и я  и  8 - я  бригада морской пехоты 2.

Организация обороны Севастополя с моря была полностью от- 
работапа еще до начала боев и изменений не претерпела. Она осу
ществлялась силами Охраны водного района (ОВР) главной базы 
и иключала оборонительные минные заграждения, выставленные 
на подходах к ней в первые дни войны, боновые и сетевые заграж
дении, прикрывавшие вход в Северную бухту, корабельные дозоры 
и береговые наблюдательные посты. Наблюдение с берега осуще- 
с шлялось штатными постами службы наблюдения и связи 
(СП НС), гидроакустической станцией на Херсонесском маяке, 
днумя теплопеленгаторными станциями и постами наблюдепия ча
стей, располагавшихся вблизи побережья. Задача отражения мор
ских десантов противника возлагалась на береговые батареи, ави
ацию и корабли, находившиеся в Севастополе.

Принимались все возможные меры к усилению противовоздуш
ной обороны главной базы. С перебазированием большей части 
инпацпп флота на Кавказ основную роль в ней играла зенитпая 
артиллерия. ПВО города была значительно укреплена за счет ча
стей, отходивших из других районов Крыма. Сначала севастополь
ские небо прикрывали 61-й зенитный артиллерийский полк (коман
дир подполковник В. Г1. Горский, военком батальопный комиссар 

.11. Шиарберг) и 62-й зенитный артиллерийский полк (командир
1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, 

г. 2, г. 227.
! ЦГ.МА, ф. 10, д. 1950, л. 25—28.
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подполковник Н. С. Ушаков, военком батальонный комиссар 
Д. А. Бобарев). В ноябре дополнительно были развернуты 122-й 
зенитный артиллерийский полк (командир подполковник 
А. В. Мухряков, военком батальонный комиссар Г, Ф. Сорокин) и 
три зенитных артиллерийских дивизиона. Всего ПВО главной ба
зы к этому времени включала 40 батарей (160 зенитных орудий) 
среднего калибра и 7 батарей (34 зенитных орудия) малого калиб
ра, пулеметный и прожекторный батальоны ', дымомаскировочный 
отряд, 215-й отдельный дивизион аэростатов заграждения, систему 
постов ВНОС и другие мелкие подразделения. При этом часть зе
нитных батарей была выдвинута непосредственно к линии фронта. 
При необходимости они использовались и для отражения атак на
земных сил противника. 1 ноября одними из первых вступили в 
бой с сухопутными войсками врага зенитные батареи № 218 (ко
мандир старший лейтенант И. С. Попирайко, военком политрук 
Н. С. Ковальчук) и № 227 (командир старший лейтенант И. Г. Гри- 
горов, военком политрук С. П. Сахаров). В тот день зенитчики 
батареи № 227 прицельным губительным огнем остановили на
ступление вражеской пехоты, поддержанной шестью танками.

Особенно эффективными были действия батарей 55-го отдель
ного зенитного артиллерийского дивизиона (комапдир майор 
Ф. П. Буряченко, военком политрук Д. П. Курико), оснащенных 
45-мм морскими скорострельными полуавтоматическими пушками.

Немецко-фашистское командование, сосредоточив под Севасто
полем четыре пехотные дивизии и мотобригаду с частями усиле
ния, более 150 танков и 300—350 самолетов, утром 11 ноября 
развернуло наступление почти по всей линии оборопы города. 
Главный удар наносился в первом секторе в направлении Варнут- 
ка, Камары вдоль Ялтинского шоссе на Балаклаву. Здесь насту
пала 72-я пехотная дивизия, поддерживаемая 100 танками. Вспо
могательные удары наносились на стыке второго и третьего секто
ров, в районах долины Кара-Коба, хутора Мекензия, деревни Чер- 
кез-Кермен, силами 50-й и 132-й пехотных дивизий. 13 ноября 
на северо-восточных участках обороны начали боевые действия 
моточасти 22-й пехотной дивизии.

Защитники Севастополя оказали превосходящим силам против
ника упорное сопротивление. Некоторые населенные пункты и вы
соты неоднократно переходили из рук в руки.

Не добившись успеха лобовой атакой, враг решил ослабить 
оборону города ударами с воздуха. 12 ноября он бросил на Сева
стополь почти все наличные силы своей авиации. Утром 23 Ю-88 
атаковали крейсер «Червона Украина» и другие корабли. От пря
мых попаданий бомб крейсер затонул. Получили повреждения 
эсминцы «Совершенный» и «Беспощадный», находившиеся в ре
монте. В 16 часов на главную базу совершили налет 36 Ю-88 и 
Хе-111. Защитники города уничтожили четыре самолета: два

1 ЦВМА, ф. 2092, он. 017268, д. 22, л. 4 6 -4 7 .
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гПи’Шг летчики-истребители, один — артиллеристы-зенитчики, чет- 
т'рп.иЧ (Хе-111) был таранен летчиком 32-го истребительного 
шшлиштка младшим лейтенантом Яковом Ивановым на истреби
теле Мпг-З. Причем пилот остался жив и сумел сохранить самолет.

13 ноября противник, подтянув рбзервы, предпринял попытку
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прорваться к Севастополю вдоль Ялтинского шоссе. Другая груп
пировка его войск наступала вдоль горной дороги на деревню Ка- 
дыковка. В последующие дни враг усилил натиск и на вспомога
тельных направлениях. Разгорелись жестокие бои, не затихавшие 
ни днем, ни ночью.

Положение защитников города еще более осложнилось после 
того, как 51-я армия 16 ноября оставила Керчь и противник по
лучил возможность перебросить часть своих войск с керченского 
участка под Севастополь. Однако они не только сдерживали пре
восходящие силы врага, но и сами на отдельных участках перехо
дили в решительные контратаки. Особое упорство и героизм в этих 
боях проявили бойцы 7-й бригады, 2-го и 3-го полков морской пе
хоты и других флотских подразделений.

Большую роль в отражении ноябрьского наступления фашист
ских войск сыграла береговая артиллерия. Успешные действия 
батарей № 30 и № 10 были отмечены специальным приказом на
чальника артиллерии Приморской армии. В те дни отличилась 
также береговая батарея № 19 {командир капитан М. С. Драпуш- 
ко, военком старший политрук Н, А. Казаков), располагавшаяся 
в районе Балаклавы, ближе других к линии фронта. Противник 
беспрерывно обстреливал ее позиции из орудий и мипометов, бом
бил с воздуха. Но подавить батарею ему не удалось. Она продол
жала наносить мощные удары по врагу. За несколько суток ее ору
дия выпустили почти полторы тысячи снарядов. Сокрушительные 
залпы батарейцев помогли сдержать вражеский натиск на Бала
клаву.

Активное участие в огневом содействии сухопутным войскам 
СОРа принимал бронепоезд «Железняков» (командир капитан 
Г. А. Саакян, военком батальонный комиссар П. А. Морозов). По
строенный в Севастополе к 7 ноября 1941 г., он был укомплекто
ван военными моряками. Мощные залпы бронепоезда причиняли 
противнику большой ущерб.

В отражеиии паступления врага большой эффективностью от
личались действия авиации. В ноябре она нанесла 1,15 бомбоштур
мовых ударов по аэродромам противника и 541 — по его живой 
силе и технике вблизи линии фронта; в воздушных боях было 
уничтожено 38, па аэродромах — 54 фашистских самолета '.1 6  но
ября вновь совершил героический подвиг летчик Яков Иванов. 
В тот день оп сбил еще два самолета, причем один из них, «Дорнье- 
215»,— тараном. Бесстрашный летчик погиб. Ему посмертно при
своено эвапие Героя Советского Союза.

В ходе ноябрьских боев мощные удары по врагу наносили бое
вые корабли эскадры Черноморского флота. Они 54 раза вели 
огонь, израсходовав 2340 снарядов 2. Транспортные суда в охране
нии боевых кораблей флота совершили 178 рейсов в Севастополь

1 Музей Краснознаменного Черноморского флота, ГУ—4161/2, л. 662—
664.

2 Г о д д е в с к  и й Г. Ф. и др. Походы боевые. М., 1966, с. 83.
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с войсками, вооружением, боеприпасами и продовольствием; из 
города они вывезли более 26 тыс. жителей и раненых воинов, 25,6 
тыс. тонн грузов

За десять дней ожесточенных боев немецко-фашистские войска 
смогли лишь вклиниться на незначительную глубину в передовую 
оборонительную полосу первого и второго секторов. Но это обош
лось им очень дорого. Некоторые немецкие дивизии лишились до 
<>0 процентов своего состава. К 21—22 ноября стало совершенно 
яспо, что наступление фашистских войск на Севастополь выдох
лось, не достигнув своей цели. Понеся большие потери, они вы
нуждены были перейти к обороне.

Чтобы возобновить наступление, немецко-фашистскому комап- 
доваиию пришлось перебрасывать в Крым части с других участков 
носточного фронта. Оно стремилось всестороипе организовать но
вый натиск с целью во что бы то ни стало овладеть в ближайшее 
время главной базой Черноморского флота.

Активную подготовку к новым боям за Севастополь разверну
ло и советское командование. Войска СОРа были пополнены жи
вой силой и техникой. За период 7—13 декабря боевые корабли и 
транспорты перевезли в Севастополь из портов Кавказа 388-ю 
стрелковую дивизию общей численностью 10,8 тыс. человек и мар
шевые подразделен ни, насчитывавшие до С тыс. человек2.

Каждую ночь в главную балу морем доставлялись вооружение, 
боеприпасы и продовольствие. Несмотря на господство противника 
в воздухе, морские коммуникации, связывавшие Севастополь с 
портами Кавказа, были довольно устойчивыми. В обеспечении бес
перебойности перевозок большое значепие имели введение конвои
ровании транспортов боевыми кораблями и разработка системы мар 
шрутов, предусматривавшей прибытие кораблей в район Севасто
поля в темное время суток.

Защитники Севастополя продолжали совершенствовать свои 
оборонительные рубежи. Под руководством командующего инже
нерными войсками СОРа генерал-майора А. Ф. Хренова и началь
ника оперативной группы инженерного отдела флота военинжене- 
ра 1 ранга И. В. Панова было дополнительно построено около 60 
артиллерийских, до 220 пулеметных дотов и дзотов, выставлено 
свыше 52 тыс. мин 3. На рубежах обороны было установлено восемь 
повых стационарных батарей из морских орудий, преимуществен
но калибром 130 мм. Эти орудия были сняты с затонувшего крейсе
ра «Червона Украина» и некоторых поврежденных кораблей. От
рабатывалось четкое взаимодействие между пехотой и артилле
рией.

Большой вклад в оборону города вносили его жители. Наряду 
со Спецкомбинатом № 1, изготовлявшим оружие, начал работать 
Спецкомбинат № 2 по пошиву и ремонту обмундирования и обу-

1 И стория второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 124.
* М а к с и м о в С. II. Оборона Севастополя. 1941—1942. М., 1959, с. 59.
8 Там же.
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в й П о  призыву горкома партии в первых числах декабря па пред
приятиях развернулось соревнование за увеличение выпуска 
военной продукции. Короткая передышка была использована для 
ликвидации повреждений городского хозяйства, строительства но
вых убежищ и укрытии для населения.

В сухопутных частях, сформированных из моряков, много вни
мания уделялось стрелковой подготовке. При этом широко исполь
зовался опыт воинов Приморской армии. Было организовано обу
чение прибывшего в Севастополь пополнения из молодых бойцов. 
Проводились встречи пехотинцев с артиллеристами, летчиков с 
зенитчиками, способствовавшие укреплению боевого содружества 
воинов, улучшению организации взаимодействия разнородных 
сил, входивших в состав СОРа.

Активный и целеустремленный характер носила партийно-по
литическая работа в СОРе, которой умело руководили член Воен
ного совета Черноморского флота дивизионный комиссар Н. М. Ку
лаков, члены Военного совета Приморской армии дивизионпый ко
миссар И. Ф. Чухнов и бригадный комиссар М. Г. Кузнецов, на
чальник политуправления Черноморского флота дивизионпый ко
миссар П. Т. Бондаренко, начальник политотдела Приморской ар
мии бригадный комиссар JI, П. Бочаров, начальники политорганов, 
военкомы секторов, дивизий и бригад — А. Д. Хацкевич, И. С. Ба
лашов, П. Е. Солонцов, Я. Г. Мельников, П. Е. Ехлаков, Л. Н. Ефи
менко, А. М. Ищенко и другие2.

В партиолитработе много внимания уделялось политической 
агитации. Ж иное слово партии несли в массы агитаторы, партий
ные и комсомольские активисты, политработники и командиры. Это 
играло большую роль в укреплении морального духа защитников 
Севастополя. В те дни регулярно доводились до личного состава 
и населения города сообщения о ходе контрнаступления под Тих
вином, Ростовом, а затем под Москвой. Защитники Севастополя 
с величайшим воодушевлением встретили весть о разгроме пемец- 
ко-фашистских полчищ под Москвой, окончательно развеявшем 
миф об их непобедимости и сорвавшем гитлеровский план «мол
ниеносной войны» против Советского Союза. Командиры, полит
работники, весь партийио-комсомольский актив разъясняли бой
цам огромное значение этой великой победы для хода и исхода 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, призывали воинов 
и впредь стоять насмерть под степами Севастополя.

Эта тема была цептралыюй и в работе местной печати. В Се
вастополе продолжали регулярно выходить газеты «Красный чер
номорец», «За Родину», «Красиый Крым» — орган областного ко
митета партии, тираж которого возрос с 6 тыс. экземпляров в но
ябре до 12 тыс. в декабре. Широкое распространение получила 
стенная печать.

1 К рьш  в период Великой Отечественной войны 1941—1945, с. 178.
2 В а н е е в Г. И. и да. Героическая оборона Севастополя. 1941—1942, 

с. 110.
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Хорошо организованная партийно-политическая работа способ
ствовала дальнейшему укреплению политико-морального состоя
ния личного состава СОРа, повышению боеспособности и стойкости 
поиск.

Корабли и авиация флота продолжали периодически наносить 
удары по позициям фашистских войск. Так, 28 ноября огонь по 
противнику вели линейный корабль «Парижская коммуна» (ко
мандир капитан 1 ранга Ф. И. Кравченко, военком полковой комис
сар В. Г. Колодкин) и эскадренный миноносец «Смышленый» 
(командир капитан 3 ранга В. М. Тихомиров-Шегула, военком 
старший политрук В. П. Вепиерс), а 3 декабря — крейсера ((Крас
ный Кавказ» и «Красный Крым», эскадренный миноносец «Желез
няков» и два тральщика

В соответствии с благоприятными переменами в обстановке 
па советско-гермапском фронте было решено высадить десант на 
Керченский полуостров в целях последующего освобождения всего 
Крыма и прилегающих районов Южной Украины. В связи с этим 
вице-адмирал Ф. С. Октябрьский убыл из Севастополя в Новорос
сийск для руководства разработкой плана и подготовкой десант- 
пой операции.

Между тем противпик продолжал усилепно готовить большое 
наступление па Севастополь, захват которого, по мнению гитле
ровцев, должен был реабилитировать их за поражение на других 
участках сонетско-гермапского фронта, высвободить застрявшие в 
К'рыму силы для использования па других направлениях. Войска 
11-й армии под Севастополем были усилены 24-й и 73-й немецки
ми пехотными дивизиями, 1-й и 4-й румынскими горнострелковыми 
бригадами, а затем и 170-й немецкой пехотной дивизией, перебро
шенной с Керченского полуострова. Наступление пехотных частей 
должны были поддерживать до 150 танков, 300 самолетов и не
сколько артиллерийских батарей сверхтяжелых орудий калибром 
свыше 350 мм. В приказе командующего 11-й армией Машнтейпа 
от 15 декабря выражалась твердая уверенность в успехе борьбы за 
Севастополь 2.

Фашистские войска имели значительное численное превосходст- 
|>о пад защитниками города в живой силе и особенно в артиллерии, 
гапках и авиации. К началу второго наступления противника При
морская армия включала четыре стрелковых и одну кавалерийскую 
дивизии, две бригады морской пехоты и два отдельных стрелковых 
полка 3.

17 декабря 1941 г. гитлеровцы после артиллерийской и авиа
ционной подготовки начали новое наступление на Севастополь. 
Па этот раз враг папосил главный удар в стык третьего и четвер
того секторов силами 22, 24 и 132-й немецких пехотных дивизий 
■I двух румыпских бригад при одновременном резком усилении ак

~ЦПМЛ, ф. 10, д. 11076, л. 39.
2 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 299.
? Там же.
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тивности по всему фронту. В первом и втором секторах наступало 
по одной пехотной немецкой дивизии с частями усиления.

На направлении главного удара войска противника овладели 
Камышловским оврагом и вышли через Мекензиевы горы к шос
сейной и железной дорогам. На сравнительно узком участке, от 
горы К ия-Баш до горы Азис-Оба, против 8-й бригады морской пе
хоты, 241-го полка 95-й стрелковой дивизии и 287-го полка 25-й 
стрелковой Чапаевской дивизии враг бросил большие силы. Совет
ские части оказывали унориое сопротивление, но под мощными 
ударами противника вынуждены были отходить. Не удалось вос
становить положение и введением в бой из резерва 40-й кавале
рийской и 388-й стрелковой дивизий.

Ожесточенные бои шли в районе станции Мекензиевы Горы. 
Отдельные группы вражеских автоматчиков просочились до Брат
ского кладбища на Северной стороне города. 21 декабря против
ник усилил натиск, стремясь выйти непосредственно к Северной 
бухте, чтобы воспрепятствовать артиллерийским огнем заходу в 
бухту кораблей и транспортов с подкреплениями.

Положение частей третьего и особенно четвертого сектора ста
новилось угрожающим. Понесли большие потери и вынуждены 
были снова отступить части 388-й стрелковой дивизии, 8-й брига
ды морской пехоты и 287-го полка 25-й стрелковой Чапаевской 
дивнзпи; 241-й стрелковый полк 95-й стрелковой дивизии был 
окружен в районе Камышлы, по ночью прорвался к своим частям.

Вот отдельные характерные примеры, свидетельствующие о 
массовом героизме и самоотверженности, проявленных защитника
ми Севастополя в те тяжелые дни обороны города.

17 декабря фашистские автоматчики атаковали позиции 7-й 
бригады морской пехоты. На одном из участков был убит коман
дир взвода. Тогда заместитель политрука Иван Личкатый поднял
ся и с возгласом «За Родину!» устремился вперед. Вслед за ним 
бросились в контратаку все бойцы взвода. Фашисты пе выдержали 
натиска и повернули обратно. Но в этот момент Иван Личкатый 
был сражен очередью из автомата. Пуля пробила партийный билет 
и поразила отважного коммуниста прямо в сердце.

У селения Камышлы оборону держала пулеметная рота элек
тромеханической школы учебного отряда во главе с лейтенантом 
М. Н. Садовниковым и политруком В. И. Гусевым. Каждый пуле
метчик дрался до последней капли крови и не отступил ни на шаг.

17 и 18 декабря расчеты дзотов № 13, 14, 15 и 16 отразили мно
гочисленные атаки превосходящих сил противника в Бельбекской 
долине. Многие из них погибли, но не пропустили врага.

Изумителен подвиг защитников дзота № И , сражавшихся во 
главе со старшиной 2-й статьи Сергеем Раенко. За три дня оже
сточенных боев пулеметным огнем и гранатами они истребили сот
ни гитлеровцев. Моряки один за другим пали смертью храбрых. 
В живых осталсч лишь один краснофлотец — Григорий Доля, пос
ланный за подкреплением. Он был тяжело ранен и вернуться в
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д:ют уже не смог... Подошедшие подразделения отбросили врага 
на Камышлы. В развалинах дзота в сумке противогаза бойцы на
шли записку — завещание краснофлотца Алексея Калюжного, в 
которой содержались потрясающей силы слова: «Родина моя! Зем
ля русская! Я сын Ленинского комсомола, его воспитанник, дрался 
так, как подсказывало мне сердце... Я умираю, но знаю, что мы 
победим. Моряки-черноморцы! Деритесь крепче, уничтожайте фа
шистских бешеных собак! Клятву воина я сдержал. Калюжный» 1. 
Ныне в 18 км от Севастополя, у селения Дальпее (Камышлы), па 
месте дзота № 11, в честь его славных защитников воздвигнут 
обелиск, на котором высечены эти волнующие мужественные слова 
героя-черноморца.

Ставка Верховного Главнокомандования, получив доклад о 
тяжелой обстановке под Севастополем, переподчинила СОР Закав
казскому фронту и обязала его командующего немедленно напра
вить в оборонительный район стрелковую дивизию или две стрел
ковые бригады, обеспечить доставку маршевых пополнений и бое
припасов, оказать помощь авиацией 2.

20 декабря из Новороссийска в Севастополь во главе с коман
дующим флотом вице-адмиралом Ф. С. Октябрьским вышел отряд 
кораблей в составе крейсеров «Красный Кавказ» и «Красный 
Крым», лидера «Харьков» и эсминцев «Бодрый» и «Незаможпик», 
имевших на борту 4 тыс. бойцов 79-й бригады морской пехоты (ко
мандир полковник А. С. Потапов, военком полковой комиссар 
II. А. Слесарев). Одновременно в Туапсе началась погрузка па 
лидер «Ташкент», эскадренные миноносцы и транспорты частей 
34Гьй стрелковой дивизии (командир полковник Н. О. Гузь, воен
ком полковой комиссар А. М. Пичугин), маршевых рот, вооруже
ния и боеприпасов.

Военный совет Черноморского флота в эти тяжелые дни высту
пил с обращением к защитникам Севастополя, в котором призвал 
их держаться стойко, пе отступать пи на шаг. В ответ на это обра
щение бойцы поклялись стоять насмерть на своих рубежах у стен 
Севастополя.

В полдень 21 декабря под вражеским артиллерийским огнем 
и атаками авиации следовавшие из Новороссийска корабли про
рвались в Северную бухту и, подойдя к Сухарпой балке, начали 
высадку морских пехотинцев. 79-я бригада с ходу была брошена 
в бой на решающем участке обороны. Одновременно корабли от
крыли огонь по наступающим частям противника. С этого момента 
положение защитпиков Севастополя начало постепенно улучшать
ся. Враг был задержан, а затем, с прибытием 23 декабря 345-й 
стрелковой дивизии и маршевых рот, части СОРа на направлении 
главного удара отбросили его за Камышловский овраг.

Об огромном напряжении и ожесточенности боев свидетельст

1 Б о р и с о в  Б. Подвиг Севастополя. М., 1957, с. 154.
5 И стория второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 299.
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вует, в частности, такой факт: в течение декабря, при отражении 
второго наступления противпика, корабельные артиллеристы про
вели 203 стрельбы — почти в четыре раза больше, чем в ноябре, 
израсходовав при этом 5605 снарядов. В огневом содействии участ
вовало 18 кораблей, в том числе линкор «Парижская коммуна»,
3 крейсера, 2 лидера, 7 эсминцев, 4 тральщика, подводная лодка 
«Л-6» 1. Как и раньше, интенсивный огонь велп береговые бата
реи № 18, 19, 30, 35 и другие.

В декабре значительная часть сил ПВО СОРа была перебро
шена на Кавказ для прикрытия созданных там баз флота. В Сева
стополе оставался лишь один 61-й зенитпо-артиллерийский полк 
(командир полковник В. II. Горский, военком полковой комиссар 
Л. Л. Маргулис). Тем не менее зенитчики успешно отбивали атаки 
вражеской авиации, а нередко вели огонь и по наземным целям. 
Позднее этот полк за отличия в боях был преобразован в гвардей
ский.

Несмотря на сложные метеорологические условия зимы, высо
кой активностью отличались действия авиации СОРа. С 17 по 31 
декабря летчики оборонительного района совершили 1131 самоле
то-вылет (почти вдвое больше, чем в поябре), сбили в воздушных 
боях 18 самолетов противника2. Их боевая деятельность была об
разцом героизма, самоотверженности и высокого мастерства. Вот 
лишь один из примеров. В воздушном бою самолет А. Г. Агапкина 
получил 790 пробоин. Сам летчик был ранен в голову, но все же 
сумел выполнить боевое задание, сбить затем самолет противника 
и умело посадить свою изрешечеппую машину на аэродром.

При отражении второго наступления противника высокую доб
лесть, мужество, организованность и воинское мастерство проявили 
все участники обороны Севастополя. В течение шестнадцати суток 
декабря войска СОРа предприняли 48 контратак силами от баталь
она до дивизии. В итоге наступления 11-я немецкая армия смогла 
лишь оттеснить советские части в четвертом секторе до тылового 
рубежа, за долину реки Бельбек. В остальных секторах линия 
фронта существенно не изменилась.

В срыве пового натиска врага большую роль сыграло умелое 
использование резервов внутри СОРа, доставка крупных подкреп
лений с Кавказа, а также начавшаяся десантная операция на Кер
ченском полуострове. В связи с высадкой советских войск в восточ
ной части Крыма немецко-фашистское командование 29 и 30 де
кабря начало срочно перебрасывать туда своп части из-под Сева
стополя.

К участию в Керченско-Феодосийской десаптной операции, 
предпринятой в конце декабря 1941 г. по решению Ставки Вер
ховного Главнокомандования, привлекались войска 51-й и 44-й 
армий Закавказского фронта и силы Черноморского флота. На

1 ЦВМ А, ф. 10, д. 11076, л. 39.
2 ЦАМО, ф. 288, оп, 9900, д. 33, л. 281—282.

172



время ее проведения флот был в оперативном отношении подчи
нен Военному совету Закавказского фронта, а Азовская военная 
флотилия и Керченская военно-морская база — командующему 
•г» 1-й армией. Цель операции заключалась в том, чтобы разгромить 
керченскую группировку противника, ликвидировать угрозу втор
жения фашистских войск на Кубань и Кавказ, оказать помощь 
блокированному Севастополю и создать условия для последующего 
освобождения всего Крыма и прилегающих южных районов Ук
раины.

Главным направлением было избрано феодосийское, вспомога
тельным — северное и восточное побережье Керченского полуост
рова. Корабли Черноморского флота должны были высадить из 
состава 44-й армии (командующий генерал-майор А. Н. Первушин, 
член Военного совета бригадный комиссар А. Т. Комиссаров)
23 тыс. человек в Феодосийский порт и 3 тыс. человек на южное 
побережье полуострова в райопе горы Опук. Кораблям Азовской 
военной флотилии (комапдующий контр-адмирал С. Г. Горшков, 
поенном полковой комиссар С. С. Прокофьев) и Керченской воен
но-морской базы (командир контр-адмирал А. С. Фролов, военком 
батальопный комиссар В. А. Мартынов) предстояло высадить
13 тыс. человек из состава 51-й армии (командующий генерал-лей- 
тенант В. II. Львов, член Воепного совета корпусной комиссар
А. С. Николаев) на северное и восточное побережье Керченского 
полуострова '. Планировалась также выброска воздушного десанта 
н районе Владиславовки.

Высадку десантных войск в Феодосию и на побережье Керчен
ского полуострова намечалось провести одновременно 21 декабря
1941 г. Однако в связи с начавшимся 17 декабря новым крупным 
наступлением противника на Севастополь советскому командова
нию пришлось направить на помощь СОРу 345-ю стрелковую ди
визию и 79-ю бригаду морской пехоты, предназначавшиеся для 
участия в десанте. На замену убывших войск и возвращение из 
Севастополя кораблей и транспортов требовалось время. Поэтому 
было решено высаживать войска на северное и восточное побе
режье Керченского полуострова и в районе горы Опук 26 декабря, 
а в Феодосийский порт — 29 декабря.

Обстановка на Керченском полуострове в целом благоприятст
вовала проведению операции. В его восточной части гитлеровцы 
располагали двумя д и е и з и я м и , в  которых вместе с мелкими от
дельными частями насчитывалось до 25 тыс. человек2. Главные 
вражеские силы были сосредоточены- в Керчи и в десантоопасных 
пунктах побережья, оборудованных инженерными препятствиями 
и огневыми средствами. Наибольшую опасность представляла ба- 
.шровавшаяся на аэродромах Крыма авиация противника, так как 
истребители Закавказского фронта и Черноморского флота из-за

• А ч к а с о в  В. И., П а в л о в и ч  Н. Б. Советское военно-морское 
искусство в Великой Отечественной войне. М., 1973, с. 123.

2 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 2!Ж
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большого расстояния не могли надежно прикрыть десант как на 
переходе морем, так и на берегу.

Командование Закавказского фронта (командующий генерал- 
лейтенант Д. Т. Козлов, член Военного совета дивизионный комис
сар Ф. A. Illy мании), готовясь к десантной операции, перегруппи
ровало войска и сосредоточило их в пунктах погрузки. Но на про
ведение всех запланированных учений и тренировок не хватало 
времени. Большие трудности возпикали в связи со штормовой по
годой в Азовском море и в Керченском проливе и отсутствием здесь 
специальных десантных и десаптно-высадочиых средств. Приш
лось па месте мобилизовать самые различные суда, большинство 
которых обладало низкими мореходными качествами.

Политорганы и партийные организации флота провели боль
шую работу по мобилизации воинов на успешное проведение опе
рации. В этот период она строилась на основе специальной дирек
тивы политуправления Черноморского флота от 14 декабря 1941 г., 
определявшей конкретные мероприятия по обеспечению высокого 
наступательного порыва моряков. Были изданы большим тиражом 
«Памятка бойцу, идущему в десант» и специальное обращение к 
десантникам. В частях и иа кораблях проводились партийные и 
комсомольские собрания, подбирались и инструктировались полит
работники, парторги, комсорги и агитаторы.

Большое внимание уделялось изучению участниками операции 
опыта высадки десанта в райопе Григорьевки под Одессой, воспи
танию их на героике Великой Отечественной войпы, в духе бди
тельности, сохранения военной тайпы. Перед воинами выступали 
члены военных советов, командиры соединений, работники полит- 
органов. Всей этой разносторонней работой руководила оператив
ная группа во главе с пачалышком политуправления флота диви- 
зиоппым комиссаром II. Т. Бондаренко.

Несмотря на большие трудности, подготовка операции в основ
ном была завершена в иамечениые сроки.

Для высадки войск на северо-восточпое побережье Керченского 
полуострова в районах Ак-Мопай, мысы Зюк, Тархан и Хрони, 
Еникале было сформировано пять отрядов высадки из кораблей и 
судов Азовской военпой флотилии.

Днем 25 декабря 15 боевых кораблей и 115 мелких, преимуще
ственно рыбацких судов, приняв на борт в Темрюке и Кучугурах 
части десанта, направились к местам высадки. Но на переходе 
в Азовском море усилился шторм, и стало ясно, что мелкие суда 
не смогут дойти до Ак-Моная и других отдаленных северных пунк
тов. Поэтому командующий флотилией С. Г. Горшков принял ре
шение произвести высадку всеми отрядами у мысов Зюк и Хрони.

Высадка проводилась в очень тяжелых условиях и затягива
лась. К вечеру шторм усилился до 6—7 баллов. У берега образо
валась кромка льда, мешавшая подходу судов. На следующий день 
десант подвергся налету вражеской авиации. И все же моряки фло
тилии 26 декабря сумели высадить па участке мыса Зюк 1378 че-
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ловек, 3 танка, 4 орудия, 9 минометов, а у мыса Хроии — 1452 че
ловека, 3 танка, 4 орудия *. Наиболее удачно действовали четвер
тый отряд (командир капитан 3 ранга В. М. Дубовов, военком стар
ший политрук Н. А. Ахлюев) и второй отряд (командир капитан
2 ранга В. С. Грозный, военком старший политрук JI. Ф. Михай
лов).

Одновременно Керченская военно-морская база тремя отряда
ми кораблей и судов под руководством контр-адмирала А. С. Фро
лова высаживала войска в пункты восточного побережья Керчен
ского полуострова от Камыш-Буруна до озера Тобечик. И здесь 
условия были не менее трудными, чем в Азовском море: в проливе 
также бушевал шторм. В соответствии с разработанным планом 
каждый отряд высаживал свою часть десанта одновременно во всех 
намеченных пунктах.

Отряды принимали десант в Тамани и Комсомольске и следо
вали ночью в условиях шторма через мелководную Тузлинскую 
промоину, так как обходу косы Тузла с севера мешали вражеские 
батареи, установленные на берегу Керченского полуострова. На
кануне операции по намеченному маршруту были выставлены буи 
и вехи, а затем туда направились гидрографические суда. Однако 
часть ограждений сорвало штормом, и многие корабли на переходе 
попали на мель.

В тяжелых штормовых условиях 26 декабря было высажено у 
Камыш-Буруна свыше 1000 человек, у Старого Карантина — 55 че
ловек, севернее Эльтигена — около 500 человек и в Эльтигене —
19 человек 2.

Последующие эшелоны десанта на Керченский полуостров до
ставлялись в ночь на 28 декабря, когда шторм несколько утих. 
Азовская флотилия и Керченская военно-морская база к 31 де
кабря довели общую численность высаженных войск 51-й армии 
с вооружением и боевой техникой до 17 383 человек 3. Кроме того, 
на плацдарм в район Камыш-Буруна 29 декабря были доставлены 
2393 десантника отрядом кораблей, который имел задачу высадить 
их в районе горы Опук, но из-за плохой погоды и ошибок, допу
щенных его командованием, сделать этого не смог.

В целом же высадка десантов на различных участках побе
режья Керченского полуострова, проводившаяся в исключительно 
сложных условиях, завершилась успешно. Это создало угрожающее 
положение для немецкого 46-го армейского корпуса.

При высадке десантов па Керченский полуостров военные мо
ряки и армейцы-десантники проявили массовый героизм. Так, сей
нер «Суворов» получил пять прямых попаданий вражеских мин и 
снарядов. Многие члены экипажа были убиты или ранены. Но ос
тавшиеся в строю продолжали выполнять боевую задачу. На транс

' А ч к а с о в  В. И., П а в л о в и ч  Н. Б. Советское военно-морское 
искусство в Великой Отечественной войне, с. 125,

2 Там же.
3 Морской атлас, т. 3, ч. 2, карта 27,
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порте «Пепай» от взрыва бомб возник пожар. Загорелись ящики 
с боеприпасами. Погиб командир судна. В этой сложной обстановке 
экипаж транспорта проявил высокую организованность и под ру
ководством военкома старшего политрука М. Н. Никитина сумел 
потушить пожар.

Большое мужество и мастерство проявили при высадке десанта 
экипажи торпедных катеров под командовапием капитан-лейте
нанта В. И. Довгая, лейтепаптов И. Н. Васенко, А. Ф. Крылова, 
Б. Г. Коломиица и других. Их действиями умело руководил воен
ком группы торпедных катеров батальонный комиссар М. И. Лю- 
бович.

Вызывает восхищение подвиг 19 моряков, высаженных у по
селка Эльтиген 26 декабря. Их возглавляли коммунисты майор 
И. К. Лопата и политрук И. Г. Шутов. Гитлеровцы окружили де
сантников. Однако никто из моряков не дрогнул. Вступив в нерав
ный бой, почти все погибли. Оставшиеся в живых майор И. К. Ло
пата и краснофлотец Н. Е. Сумцев на третьи сутки пробились в 
район Камыш-Буруна, занятый десантниками.

Между тем заканчивались последние приготовления к высад
ке войск 44-й армии непосредственно в занятый противником Фео
досийский порт.

В соответствии с планом операции штурмовой отряд и десант
ники первого броска, высаженные ночью с боевых кораблей, дол
жны были овладеть портом и обеспечить высадку первого и второ
го эшелонов десанта с крупных транспортов. Отрядом высадки ко 
мандовал капитан 1 ранга Н. Е. Басистый (военком бригадный ко
миссар Н. М. Форбитник).

28 декабря отряд корабельной поддержки, возглавляемый на
чальником штаба эскадры капиталом 1 ранга В. А. Андреевым и 
иоенкомом эскадры бригадным комиссаром В. И. Семиным, в со
ставе крейсеров «Красный Крым» и «Красный Кавказ», эсминцев 
«Железняков», «Шаумян» и «Незаможник» принял в Новороссий
ске первый бросок десанта — 5119 человек, 18 орудий и 6 мино
метов 44-й армии Одновременно на 12 сторожевых катеров «МО» 
производилась посадка штурмового отряда (командир старший 
лейтенант А. Ф. Айдинов, военком политрук Д. Ф. Пономарев) в 
составе 300 морских пехотинцев. Ночью 29 декабря корабли, не 
пстретив противодействия противника, подошли к Феодосии и 
качали артиллерийскую подготовку. Затем в порт устремились 
сторожевые катера.

Первым ворвался в порт катер «МО-0131» под командованием 
лейтенанта И. Г. Черняка. Боновые ворота оказались открытыми, 
п катер быстро подошел к Защитному молу. Группа десантников 
с катера захватила маяк и две противотанковые пушки, прикры
ла нише вход в порт. Вскоре удалось включить маяк и облегчить 
том самым прорыв в порт других катеров и кораблей.

1 Морской атлас, т. 3, ч. 2, карта 27.

177



Вторым вошел в порт катер «®ГО-013», которым командовал 
яейтенапт Н. Н. Власов. На катере находились командир отряда 
высадочных средств капитан-лейтенант А. II. Иванов и военком 
старший политрук В. И. Еремеев. Убедившись, что вход в порт 
свободен, Иванов дал условный сигнал. Затем катер высадил груп
пу бойцов на Широкий мол. Десантники быстро очистили его от 
противника и приготовились к швартовке больших кораблей. Вслед 
за этим в порт прорвались и другие катера.

Когда причалы были очищены от гитлеровцев, и порт вошли 
.юкадренные миноносцы «Шаумян», «Незаможник», «Железня
ков», к внешней стенке Широкого мола подошел крейсер «Крас
ный Кавказ», а крейсер «Красный Крым» начал высадку десант
ников при помощи катеров и барказов с внешнего рейда. Моряки 
кораблей действовали исключительно смело, решительно и орга
низованно. Так, барказ старшины 1-й статьи Ивана Диброва во
семь раз под огнем противника прошел с десантниками от борта 
крейсера «Красный Крым» в порт и обратно.

Под сосредоточенный огонь противника попал крейсер «Крас
ный Кавказ». Швартовка корабля к молу из-за сильного отжимного 
ветра затянулась на три часа. При взрыве снаряда в районе мости
ка были ранены военком крейсера батальонный комиссар 
Г. И. Щербак и бригадный врач Ф. Ф. Андреев, погибли капитан- 
лейтенант Е. И. Васюков, лейтенант Н. И. Денисов и многие сиг- 
пальщики. На мостике возник пожар, но его быстро потушили 
дальномерщики краснофлотцы Ф. Плотников и А. Дели ков.

Одип из снарядов пробил броню второй орудийной башни и 
разорвался в боевом отделении. Вспыхнули полузаряды. Пожар 
мог перекинуться в погреб. Над кораблем нависла смертельная 
опасность. Оставшиеся в живых комендоры башни самоотвержен
но боролись с пожаром. Краснофлотец П. Нушкарев, объятый 
дымом и пламенем, сумел открыть тяжелую броневую дверь и вме
сте с краснофлотцем П. Пилипко начал выбрасывать юрящие 
полузаряды. Опасность взрыва в погребе была предотвращена.

Утром, когда высадился первый бросок десанта, корабли ото
шли на Феодосийский рейд. Поддержанные их огнем, десантники 
постепенно очищали от противника ближайшие кварталы города. 
В течение дня корабли и десант неоднократно подвергались на
летам вражеской авиации, крейсер «Красный Кавказ» был атако
ван 14 раз, а крейсер «Красный Крым» — 11 раз '.

Намечавшаяся высадка воздушного десанта во Владиславовне 
с целью захвата и использования находившегося там аэродрома пе 
состоялась. Обеспечить же падежное прикрытие десанта авиацией 
с кавказских аэродромов не представлялось возможным. Лишь из
редка появлялись над Феодосией истребители. В основном отра
жать атаки вражеских самолетов приходилось кораблям.

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, 
т. 2, с. 312,
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В ночь на 30 декабря прибывшие из Новороссийска транспорты 
высадили первый эшелон па причалы порта. Получив подкрепле
ние, десантники выбили вражеские войска из города и приступили 
к овладению окружающими его высотами. В ночь на 31 декабря из 
Туапсе прибыли транспорты со вторым эшелоном десанта. Всего 
it Феодосию было доставлено 23 тыс. бойцов и командиров, 
133 орудия и миномета, 34 танка, 334 автомашины и транспорте
ра, 1550 лошадей, около 1000 тонн боеприпасов и других грузов '.

Высадка войск 44-й армии в Феодосии и начавшееся их продви
жение к северу создали угрозу окружения керченской группиров
ки противника. Не имея достаточных сил для того, чтобы сбро
сить десант в море, гитлеровцы поспешно оставили Керчь. Однако 
отрезать пути отхода частям противника с Керчепского полуост
рова из-за слабости высаженных войск 51-й армии и медленного 
наращивания сил в Феодосии не удалось.

К исходу 31 декабря отряд моряков вел наступление на Кокте
бель. Войска 44-й армии овладели районом Владиславовки, но про
тивник сумел приостановить их продвижение. Войскам же 51-й 
армии не удалось развернуть наступление в западном направле
нии — на Судак, Симферополь, Джанкой.

С 30 декабря по 1 января немецко-фашистское командование 
успело вывести свои войска с Керченского полуострова и сосредо
точить западнее Феодосии 46-ю и 73-ю пехотные немецкие диви
зии и румынский горнострелковый корпус. Из района Севастополя 
спешно подтягивались 132-я и 170-я немецкие пехотные дивизии. 
Почти вся авиация противника с аэродромов Крыма была пере
нацелена для действий на керченско-феодосийском направлении.

К исходу 2 января 1942 г. линия фронта стабилизировалась. 
Она проходила от Киет (на берегу Азовского моря) через Сейт- 
Асан, Кулеча-Мечеть и Карагоз к Коктебелю (на берегу Черного 
моря).

В результате Керченско-Феодосийской десантной операции со
ветские войска овладели плацдармом на Керченском полуострове, 
на котором был развернут новый, Крымский фронт. Судьба 11-й 
немецкой армии, но оценке ее командующего, «висела на волоске». 
Операция по количеству участвовавших в ней сил и средств была 
одной из самых крупных десантных операций Великой Отечест
венной войны. Она вошла славной страницей в боевую летопись 
советского Военно-Морского Флота.

Учитывая общие благоприятные условия, сложившиеся в ходе 
noliны к началу 1942 г., Ставка Верховного Главнокомандования 
намеревалась развить успех Керченско-Феодосийской десантной 
операции, деблокировать Севастополь и добиться освобождения 
Крыма. 2 января она утвердила представленный командованием 
Кавказского фронта план наступательной операции. Предусматри
валось главными силами фронта нанести удар на Джанкой, Пере

1 Краснознаменный Закавказский. М., 1969, с. 174.
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коп, Чонгар, а частью сйл — на Симферополь, высадить десанты 
в районах Алушты, Ялты, Перекопа и Евпатории, перерезать все 
пути отхода противника из Крыма, а затем уничтожить его. Став
ка приказала командующему фронтом всемерно ускорить сосредо
точение войск и переход в общее наступление *.

Основная задача Черноморского флота, подчиненного в опера
тивном отношении Кавказскому фронту, а с 28 января 1942 г.— 
Крымскому фронту, состояла в поддержке войск в восточной час
ти Крыма. Его корабельные силы вместе с Азовской флотилией с 
29 декабря 1941 г. но 13 мая 1942 г. перебросили в порты Камыш- 
Бурун и Керчь свыше 260 тыс. человек, 1596 орудий, 629 танков, 
8128 автомашин, тракторов и прицепов 2.

В целях отвлечения сил противника из восточной части Крыма 
корабли Черноморского флота по указанию фронтового командо
вания 5 января приняли в Севастополе и высадили в Евпатории 
тактический десант в составе батальона морской пехоты капитана 
Г. К. Бузипова и подразделения разведотряда штаба флота во гла
ве с капитаном В. В. Топчиевым. Командовал высадкой и отрядом 
кораблей капитан 2 ранга II. В. Буслаев (военком полковой комис
сар А. С. Бойко).

Десантники, несмотря на сильное противодействие врага, на
чали продвигаться из райопа порта в глубь занятой противником 
территории. Но обстановка осложнилась, когда фашистское коман
дование против них спешно перебросило 105-й пехотный полк, под- 
деряшваемый танками и самоходными орудиями. Неравный бой 
длился более двух суток. Из-за разыгравшегося шторма попытки 
доставить подкрепления передовому отряду не увенчались успе
хом. Противнику удалось отрезать десантников от берега моря. 
В ожесточенной схватке все они пали смертью героев. Еще в ходе 
высадки первого эшелона погибли капитан 2 ранга Н. В. Буслаев, 
полковой комиссар А. С. Бойко и весь экипаж тральщика «Взрыва
тель» 3.

Героический подвиг совершила в те дни группа разведчиков —
13 человек во главе с батальонным комиссаром У. А. Латышевым, 
высаженная с подводной лодки «М-33» для выяснения судьбы 
первого эшелона десанта. Семь суток разведчики действовали в 
районе Евпатории, а затем попали в окружение. В 15 часов 49 ми
нут 14 января от батальонного комиссара У. А. Латышева посту
пило последнее донесение: «Мы подрываемся на своих гранатах, 
прощайте...» 4.

Командованию фронта не удалось своевременно подготовить п 
начать запланированную операцию — немецко-фашистское коман

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, 
т. 2, с. 343—344.

2 ЦВМ А, ф. 10, д. 34591, л. И .
3 К  у л а к  о в II. М. 250 дней в огне, с. 70.
4 В а н е е в  Г. И. п др. Героическая оборона Севастополя. 1941—1942, 

с. 203.
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дование сумело упредить наступательные действия советских 
войск. 11-я немецкая армия, усиленная двумя пехотными дивизия
ми, 15 января перешла в наступление, овладела Феодосией и вы
нудила советские части отойти на Лк-Монаиские позиции

Оставление Феодосии резко ухудшило положение войск Крым
ского фронта. Для содействия им корабли Черноморского флота 
дважды высаживали десант в районе Судака. В ночь на 16 января 
крейсером «Красный Крым», эскадренными миноносцами «Сооб
разительный», «Шаумян» и «Жслезпяков», канонерской лодкой 
«Красный Аджаристан» и катерами «МО» был высажен 226-и 
нолк 83-й горнострелковой дивизии. В артиллерийской поддержке 
десанта участвовал линкор «Парижская коммупа». В ночь на 
25 япваря в том же районе крейсер «Красный Крым», эскадрен
ные миноносцы «Сообразительный», «Безупречный» и «Шаумян», 
тральщик № 16 и шесть сторожевых катеров высадили 554-й полк 
той же дивизии. Но в связи с тем что войска фронта перейти в на
ступление не смогли, оба полка оказались в исключительно тяже
лом положении. Часть десантпиков влилась в состав партизанских 
отрядов, часть пробилась через линию фронта к своим войскам, 
многие бойцы и командиры в ходе боев погибли 2.

28 января Ставка потребовала от командования Крымского 
фронта предпринять удар на Карасубазар для оказапия помощи 
войскам Севастопольского оборонительного района. Наступление 
войск 44-й армии намечалось на 13 февраля, но подготовка к нему 
затянулась до 27 февраля. В результате скрытность была нару
шена. К тому же выделенные силы для прорыва обороны про
тивника оказались недостаточными. Все попытки войск Крымско
го фронта развернуть наступление закончились неудачей. Тогда 
Ставка приказала им перейти к жесткой обороне.

В целом же положение защитников Севастополя, особенно с 
иысадкой десанта на Керченский полуостров, значительно облег
чилось. Начавшийся третий период обороны города отличался сла
бой активностью противника. В то же время войска Севастополь
ского оборонительного района неоднократно предпринимали удары 
но врагу в целях улучшения своих позиций. В результате фашист
ские войска были оттеснены с южных склонов Бельбекской до
лины на северные, и части четвертого сектора заняли более вы
годные рубежи. На всех участках обороны продолжалось строи
тельство новых и усовершенствование имевшихся укреплений.

Руководители обороны, политорганы и партийные организации 
СОРа вели большую работу среди войск и населения. О ее дейст
венности и высоком моральном духе защитников города ярко сви
детельствовало постоянное усиление притока заявлений о приеме 
п партию и комсомол. В устной и Печатной пропаганде широко

1 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 322.
2 А  ч к а с о в В. И., П а в л о в и ч  Н. Б . Советское военно-морское 

искусство в Великой Отечественной войне, С. 98.
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популяризировались героизм и высокое боевое мастерство отли
чившихся воинов, а также движение снайперов.

Снайперское движение на фронте приобретало все больший 
размах. На счету его участников были сотни уничтоженных фа
шистов. Среди снайперов особей по выделялись Ной Адамия, Люд
мила Павличенко, Иван Левкин и другие. Только в апреле 1942 г. 
снайперы уничтожили 1492 вражеских солдата и офицера, а за 
десять дней м ая— 1019 *. 23 лучших из них были награждены ор
денами и медалями. Позже Ной Адамия и Людмила Павличенко 
были удостоены звания Героя Советского Союза. В это движение 
включались также зенитчики и минометчики. Так, взвод миномет
чиков лейтенанта И. А. Демина получил наименование снайпер
ского, а все воины подразделения были награждены почетными 
грамотами 2.

По-фронтовому трудилось население Севастополя. В соответ
ствии с решением городского комитета обороны начались восстано
вительные работы на Морском заводе, железнодорожном узле. Во 
всех районах города разбирались завалы. На самых трудных участ
ках работы тыла находились коммунисты и комсомольцы. Они на
стойчиво боролись за высокую производительность труда, за орга
низованность и дисциплину среди севастопольцев. Принимались 
меры по дальнейшему совершенствованию местной противовоз
душной обороны. В феврале гитлеровцы начали широко исполь
зовать зажигательные бомбы. 23 февраля в налете на город участ
вовало 15 самолетов, которые сбросили 32 фугасные и до 400 за- 
жигательпых бомб. 25 февраля авиация противника обрушила на 
Севастополь до 100 фугасных и около 1000 зажигательных бомб 3. 
В городе ощущался недостаток воды, и тушение многочисленных 
пожаров было делом далеко не легким.

И в период относительного затишья шли бои на рубежах обо
роны, город подвергался систематическим налетам авиации. За
щитники Севастополя наносили врагу немалый урон, но и сами 
несли потери. В почь на 8 марта скончалась от ран отважная пуле
метчица 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Нина Онилова. Мно
го уничтоженных гитлеровцев было на ее боевом счету. Бойцы ди
визии любовно называли ее Анной, по имени героини кинофильма 
«Чапаев».

25 марта во время обстрела Стрелецкой бухты возник пожар 
на одном из катеров. Огонь подбирался к глубинным бомбам, 
взрыв которых мог вызвать гибель и других кораблей. Старший 
краснофлотец Иван Голубец по горящим сходням проник на ка
тер. Бомбосбрасыватель был поврежден, пришлось сбрасывать 
бомбы вручную. Скатив все большие бомбы, принялся за малые, но 
все сбросить не успел — оставшиеся взорвались. Взрыв оборвал 
жизнь отважного моряка, но другие катера были спасены. Нине

1 Героическая оборона Севастополя. 1941—1942, с. 148.
2 Там исо, с. 134.
3 И стория города-героя Севастополя. 1917—1957. Киев, 1958, с. 235—236.
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Андреевне Ониловой и Ивану Карповичу Голубцу посмертно при
своено высокое звание Героя Советского Союза.

24 апреля во время налета вражеских самолетов на авиамастер
ские в районе Круглой бухты погибли командующий военно-воз- 
душными силами Черноморского флота генерал-майор авиации 
Н. А. Остря ков и представитель Управления военно-воздушных 
сил Военно-Морского Флота генерал-майор авиации Ф. Г. Короб
ков. Это была тяжелая утрата. Николай Алексеевич Остряков вое
вал в Испании, а во время Великой Отечественной войны совер
шил более 100 боевых вылетов. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 июня 1942 г. ему посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Н. А. Острякова и Ф. Г. Коробкова по
хоронили на кладбище Коммунаров, рядом с военкомом ВВС бри
гадным комиссаром М. Г. Степаненко, погибшим 21 ноября 1941 
года.

К началу мая противник сосредоточил в восточной части Кры
ма до 8 дивизий с целью сбросить советские войска с Керченского 
полуострова, а затем всеми силами 11-й немецкой армии нанести 
удар под Севастополем. Наступление фашистских войск началось 
ранним утром 8 мая, и к вечеру фронт был прорван. Главный удар 
наносился вдоль берега Черного моря, в полосе оборопы 44-й ар
мии. Активное содействие наступавшим дивизиям оказывала авиа
ция. Только за один день 8 мая она совершила 900 самолето- нро- 
летов ’.

К 14 мая советские войска под мощным давлением противника 
отошли к Эльтигену, Камыш-Буруну, Керчи н Котерлезу. 15 мая 
ираг занял Керчь. Началась эвакуация войск Крымского фронта 
па Таманский полуостров под прикрытием арьергардных частей, 
кораблей и авиации Черноморского флота. Она продолжалась до
20 мая включительно и проходила в чрезвычайно тяжелых усло
виях. Войска несли большие потери от вражеской авиации. Уда
лось эвакуировать около 120 тыс. человек, в том числе свыше 
23 тыс. раненых 2.

С потерей Керченского полуострова обстановка на южном кры
ле советско-германского фронта значительно усложнилась. Воз
никла угроза вторжения противника на Северный Кавказ через 
Керченский пролив и Таманский полуостров.

Часть войск, не успевших переправиться на Таманский полу
остров, укрылась в керченских каменоломпях. Пять с половиной 
месяцев продолжали там героическую борьбу с врагом два под
ло мных гарнизона: в центральных каменоломнях численностью 
К)—15 тыс. человек и в малых — более 3 тыс. человек. 170 дней 
ц ночей, не имея достаточных запасов воды и продовольствия, они 
отвлекали на себя значительные силы противника. И только при- 
мс'нение газа позволило фашистам проникнуть в каменоломни и

1 Исторня второй мировой войны 1939—1945, т. 5. М., 1975, с. 123.
* Taju же, с, 124,
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расправиться с героическими защитниками Аджимушкая '. Герои
ческий Аджимушкай стал в один ряд с Брестской крепостью и не
покоренным бастионом Черпоморья Севастополем.

С оставлением советскими войсками Керченского полуострова 
положение Севастополя стало исключительно тяжелым. Немец
кое командование стянуло к городу почти все силы 11-й армии. Ей 
был придан 8-й авиационный корпус Рихтгофена, который обыч
но использовался только на самых важных направлениях. Коман
дующий 11-й армией Манштейн получил в свое распоряжение 
мощные огневые средства, в том числе тяжелую осадную артил
лерию калибром до 600 мм. «...Во второй мировой войне,— свиде
тельствует он в своих воспоминаниях,— немцы никогда не дости
гали такого массированного применения артиллерии, как в на
ступлении па Севастополь» 2.

К началу июня в составе вражеской группировки насчитыва
лось 10 дивизий (около 204 тыс. солдат и офицеров), 670 орудий 
калибром от 75 до 600 мм, 655 противотанковых пушек, 720 мино
метов, 450 танков и около 600 самолетов. Севастопольский оборо
нительный район имел 106 тыс. человек войск, 600 орудий и ми
нометов, 38 танков и 53 исправных самолета 3. Таким образом, про
тивник превосходил СОР в людях примерно в 2 раза, в артилле
рии — в 1,3 раза, в авиации — в 11 раз и в танках — в 12 раз. При
чем гитлеровцы продолжали наращивать свои силы, в то время 
как советское командование из-за уязвимости морских сообщений 
такой возможности не имело.

Готовясь к решительным боям, противник резко усилил блока
ду Севастополя с моря. Наряду с авиацией, являвшейся главным 
средством блокады, он на этот раз использовал и корабли флота. 
С этой целью в Ак-Мечеть (Черноморское), Евпаторию и Ялту 
были переброшены 19 торпедных катеров, 30 сторожевых и 8 про
тиволодочных кораблей. В блокаде участвовали 6 итальянских 
подводных лодок 4. Доставка подкреплений СОРу боевыми кораб
лями и транспортными судами затруднялась также тем, что все 
подходы с моря, внешние рейды и бухты простреливались вражес
кой артиллерией. И все же, несмотря ни на что, моряки флота, 
проявляя исключительное мужество и героизм, прорывались в бло
кированный Севастополь с боевым пополнением для его защитни
ков. С 1 ноября 1941 г. по 1 мая 1942 г. корабли и суда доставили 
СОРу 77 726 человек, 405 автомашин, 19 тыс. тонн боеприпасов,
21 тыс. тонн продовольствия и фуража, 78 орудий, 628 миноме
тов, другие грузы и вооружение 5.

В июне неоднократно прорывались в Севастополь крейсера

1 Аджнмунш ан — поселок под Керчью, в районе которого находятся к а
меноломни.

2 М а д  ш а  е й и Э. У терянные победы. М., 1957, с. 242.
8 История второй мировой войны 1939—1945, т. 5, с. 132—133,
4 Там же, с. 133.
8 И стория второй мировой войны 1939—1915, т. 4, с, 333.
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«Красный Крым», «Молотов», лидеры «Харьков» и «Ташкент», 
эскадренные миноносцы «Бдительный», «Безупречный», «Сообра
зительный», «Свободный» и другие корабли. Всего они совершили 
тогда 110 рейсов. Одновременно корабли оказывали артиллерий
скую поддержку войскам оборонительного района.

Немецко-фашистское командование, тщательно подготовив ре
шающий удар, было абсолютно уверено в том, что на этот раз Се
вастополь будет взят, причем в короткий срок. 20 мая противник 
начал мощную артиллерийско-авиационную подготовку, длившую
ся восемнадцать дней. Ежедневно на город и позиции советских 
войск сбрасывалось с самолетов до 6 тыс. бомб. Особенно усили
лись удары противника в период 2—7 июня. За эти дни вражеская 
артиллерия выпустила свыше 13 тыс. снарядов, а авиация сбро
сила около 48 тыс. бомб

Рано утром 7 июня немецко-фашистские войска перешли в на
ступление. И на этот раз главный удар они наносили на стыке 
третьего и четвертого секторов, чтобы кратчайшим путем выйти к 
Северной бухте. Однако, несмотря на значительное превосходство 
в силах, наступление развивалось крайне медленно.

На главном направлении стойко сражались воины 25-й Ча
паевской стрелковой дивизии генерал-майора Т. К. Коломийца и 
172-й стрелковой дивизии полковника И. А. Ласкина. 10 и 11 июня 
ожесточенные бои шли за станцию Мекензиевы Горы, которая не
сколько раз переходила из рук в руки. Во втором секторе успешно 
отбивала атаки 7-я бригада морской пехоты под командованием 
полковника Е. И. Жидилова. Несмотря на значительные потери 
в людях, прочно удерживали оборонительные рубежи ее баталь
оны под командованием капитанов А. В. Филиппова и Л. П. Го
ловина. На Северной стороне стойко оборонялись батальоны мор
ской пехоты капитанов А. С. Гегешидзе и Я. А. Рудь. Большой 
урон врагу наносили артиллеристы полковника Н. В. Богданова, 
морские пехотинцы 8-й бригады полковника П. Ф. Горнищенко и 
другие защитники Севастополя. Их героизм в те тяжелые дни был 
поистине массовым.

12 июня в Севастополь на имя вице-адмирала Октябрьского jk 
генерал-майора Петрова поступила телеграмма от Верховного 
Главнокомандующего, в которой говорилось:

«Горячо приветствую доблестных защитников Севастополя — 
красноармейцев, краснофлотцев, командиров и комиссаров, муже
ственно отстаивающих каждую пядь советской земли и нанося
щих удары немецким захватчикам и их румынским прихвостням.

Самоотверженная борьба севастопольцев служит примером ге
роизма для Красной Армии и советского народа.

Уверен, что славные защитники Севастополя с достоинством 
и честью выполнят свой долг перед Родиной. И. Сталин» 2,

1 К у з н е ц о в  Н. Г. Курсом к  победе, с. 200.
* Героическая оборона Севастополя 1941—1942, с. 177.
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Высокая оценка действий защитников Севастополя придала им 
новые силы. Па коротких митингах они поклялись стоять на
смерть.

Яркую страницу в летопись героической обороны города впи
сали бойцы и командиры 30-й береговой батареи (командир капи
тан Г. А. Александер, военком старший политрук Е. К. Соловьев). 
Своим метким огнем они причиняли врагу большой урон.

Стремясь как можно скорее уничтожить батарею, гитлеровцы
14 июня обрушили на нее сотни снарядов крупного калибра. На 
следующий день на батарею совершила налет авиация противника, 
В те дни позиции батареи и прикрывавшие ее подразделения При
морской армии атаковали два полка и три батальона врага, поддер
жанные танками, артиллерией и авиацией. Но ничто не могло сло
мить мужественных артиллеристов.

18 июня фашистским автоматчикам удалось прорваться к бое
вой рубке батареи, в которой находились помощник командира ка
питан В. Окунев, командир взвода связи старший лейтенант А. Пу- 
зин, телефонист Б. Письменный п артэлектрик А. Пат. На тре
бование врагов сдаться в плен советские воины ответили огнем. 
В жестоком бою все они погибли. Захватив рубку, гитлеровцы 
пустили в центральный пост удушливый газ, но артиллеристы, 
уничтожив приборы, успели перейти в блок орудийных башен, и 
батарея возобновила огонь. Тогда фашистские солдаты пустили в 
ход огнеметы, стали взрывать толовые шашки. В блоке возник по
жар. Положение создалось критическое, и командир принял ре
шение подорвать орудия и отойти с потерну, чтобы попытаться 
прорыть выход из нее и уйти. Однако враг обнаружил подкоп и 
открыл огонь. При этом большая часть батарейцев погибла. Сам 
Александер с небольшой группой бойцов сумел выйти из располо
жения батареи, но вскоре попал в окружение и был захвачен в 
плен. Позднее он был расстрелян фашистами в симферопольской 
тюрьме

Незабываемый подвиг совершили в те дни и артиллеристы 
365-й зенитной батареи под командованием старшего лейтенанта 
И. С. Пьянзина. При отражении вражеского наступления они ус
пешно вели огонь по воздушным и наземным целям. Когда завя
зались бои за станцию Мекензиевы Горы, противник ггодошел 
вплотную к позиции батареи. Батарейцы дали клятву: «Лечь
костьми на поле брани, но не посрамить Знамя Советов».

Несколько дней они отбивали атаки врага. Пример стойкости 
и мужества в бою показали командир батареи старший лейтенант 
И. С. Пьянзин, военком политрук И. И. Уваров, секретарь партий
ной организации сержант Владимир Базовиков, секретарь комсо
мольской организации краснофлотец Василий Чирва. Подступы 
к батарее были покрыты трупами гитлеровцев, подбитой техникой 
врага. Но таяли и ряды батарейцев. 13 июня, когда отбиваться

1 М у с ь я к о в  П. Подвиг тридцатой батареи. М., 1961, с. 134—139,
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стало уже нечем и танки противника прорвались на батарею, тя
жело раненный Пьянзин вызвал огонь на себя. По приказанию 
командира 1 -го зенитно-артиллерийского дивизиона капитана 
Е. А. Игнатовича две соседние батареи открыли огонь. Противник 
понес большие потери и отступил. Из артиллеристов в живых ос
тались лишь четыре моряка, в том числе командир пулеметного 
отделения старшина 2-й статьи Иван Шелег. Но и они все были 
ранены.

Гвардии старшему лейтенанту Ивану Семеновичу Пьянзипу 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1942 г. 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В трудных условиях пришлось действовать авиации СОРа, ко
торая в мае 1942 г. была объединена в 3-ю особую авиационную 
группу (командир полковник Г. Г. Дзюба, военком полковой ко
миссар Б. Е. Михайлов). В составе группы на 10 июня насчиты
валось 98 самолетов. Враг господствовал в воздухе и к тому же 
простреливал севастопольские аэродромы и авиабазы. Но летчики 
продолжали сражаться, вылетая на бомбежку боевых порядков 
врага в ночное время.

17 июня противнику удалось потеснить войска четвертого сек
тора на 4—5 километров. На другой день его передовые части на 
Северной стороне подошли к Братскому кладбищу. 19 июня они 
прорвались к берегу Северной бухты в районе Голландии. В тот 
день фашистская авиация нанесла исключительной силы удар по 
городу, сбросив 5 тыс. фугасных и 25 тыс. зажигательных бомб '.

Как свидетельствовал французский генерал JI. Шассен, за по
следние 25 дней осады Севастополя немецкая артиллерия выпу
стила но укреплениям 30 тыс. тонн снарядов, а самолеты совер
шили 25 тыс. вылетов и сбросили на защитников города 125 тыс. 
тяжелых бомб, «или почти столько, сколько английский воздуш- 
пый флот сбросил к этому времени на Германию с начала войны» 2.

20 июня начался отвод остатков частей четвертого сектора че
рез Северную бухту на Южную сторону города. Отход прикры
вался силами трех опорных пунктов обороны в районах Инженер
ной пристани, Михайловской и Константиновской батарей.

21 июня врагу удалось подавить 366-ю зенитную батарею в Се
верном укреплении. К вечеру части противника окружили опор
ный пункт у Михайловской батареи, где оборонялись около 
200 бойцов и командиров 110-го зенитно-артиллерийского полка, 
702-й батареи береговой обороны и 12-й авиабазы, возглавляемых 
капитаном Р. Я. Хайрулиным и старшим политруком М. С. Ефи
менко. Этот небольшой гарнизон, сражавшийся с превосходящими 
силами врага до последнего патрона, нанес ему большие потери. 
Оставшиеся в живых бойцы глубокой ночью переправились на 
южный берег Северной бухты3.

1 История города-героя Севастополя. 1917—1057, с. 253.
2 Цнт. но: И стория Великой Отечественной войны 1941—1945, т. 2, с. 408.
8 ДИМА, ф. 2092, оп. 017228, д. 63, л. 18.
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На Константиновской батарее трое суток отбивали атаки фа
шистов 74 моряка охрапы рейда во главе с капитаном 3 ранга 
М. Е. Евсевьевым и батальонным комиссаром И. П. Кулиничем. 
В ночь на 24 июня остатки этого гарнизона переправились на Юж
ную сторону. Последним вплавь покинул батарею минер
A. П. Зинскии.

Восточнее Константиновской батареи, па Северной стороне, 
продолжал героически сражаться гарнизон арсенала. 25 июня гит
леровцам удалось прорваться к одной из штолен Сухарной балки. 
Находившийся там краснофлотец А. К. Чикаренко взорвал бое
припасы. При этом герой-черноморец погиб, но уничтожил до 
200 гитлеровцев. За этот подвиг Александр Чикаренко был по
смертно награжден орденом Отечественной войны I степени.

Части первого и второго секторов в упорных боях с 23 по 
25 июня понесли большие потери и вынуждены были отойти на 
линию Инкерманские высоты, Карагач, Карань. Положение ста
новилось критическим. В стрелковых и артиллерийских частях ис
сякли патроны и снаряды, на складах СОРа почти не осталось 
горючего, убыль в личном составе не восполнялась.

В эти дни лидер «Ташкент» (командир капитал 3 ранга
B. Н. Ерошенко, военком батальонный комиссар Г. А. Коновалов) 
и эскадренные миноносцы «Бдительный» (командир капитан
3 ранга А. Н. Горшенин, военком старший политрук А. Д. Шев
ченко) и «Безупречный» (командир капитан-лейтенант П. М. Бу
ряк, военком старший политрук В. К. Усачев) доставили СОРу 
последнее крупное пополнение — 142-ю стрелковую бригаду.

В течение пяти дней лидер «Ташкент» три раза прорывался 
в блокированный Севастополь. Особенно тяжелым был его послед
ний поход. 26 июня «Ташкент», доставив в город войска, принял 
на борт 2500 раненых бойцов и эвакуируемых жителей, а также 
85 кусков полотна знаменитой панорамы «Оборона Севастополя 
1854—1855 гг.», которые были с риском для жизни вынесены мо
ряками из подожженного фашистскими летчиками здания. На об
ратном пути на Кавказ корабль подвергся массированным атакам 
вражеской авиации. В течение трех часов лидер был атакован 
96 бомбардировщиками, которые сбросили 300 тяжелых и средних 
авиабомб. Корабль отразил все атаки, однако и сам получил мно
жество пробоин и повреждений, приняв при этом свыше тысячи 
тонн забортной воды. В Новороссийске лидер посетил командую
щий войсками Северо-Кавказского фронта Маршал Советского 
Союза С. М. Буденный. Он дал высокую оценку действиям моря
ков «Ташкента» и приказал всех представить к правительствен
ным наградам.

26 июня на переходе в Севастополь при налете вражеской ави
ации погиб эскадренный миноносец «Безупречный».

После 26 июня в Севастополь могли прорываться только под
водные лодки (командиры бригад капитаны 1 ранга П. И. Болту
нов и М. Г. Соловьев). Всего в июне они, совершив 78 рейсов, до
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ставили в осажденный город около 4 тыс. тонн боеприпасов, про
довольствия и бензина и вывезли из него более 1300 раненых и 
эвакуируемых •.

В этот период прорывались в Севастополь «М-33» (командир 
капитан-лейтенант Д. И. Суров), «М-32» (командир капитан-лей
тенант Н. А. Колтыпин), «Л-4» (командир капитал 3 ранга 
Ш. П. Поляков, военком батальонный комиссар Д. М. Атран), 
«Л-23» (командир капитан 3 ранга И. Ф. Фартушный, военком 
батальонный комиссар В. Н. Селезнев) и другие подводные лодки. 
Такие походы были чрезвычайно трудными. Каждая из подводных 
лодок, совершавших эти опасные рейсы, лишь в период 1 июня —
3 июля подверглась преследованию в среднем шесть раз, причем 
враг сбросил на них в общей сложности 6888 глубинных бомб2.

С особыми трудностями была связана доставка бензина, кото
рый приходилось принимать в балластные цистерны. Пары бензи
на, проникая внутрь прочного корпуса, создавали угрозу взрыва 
и сильно затрудняли действия личного состава. Вот один из ха
рактерных примеров. 22 июня «М-32» под командованием капи
тан-лейтенанта Н. А. Колтыпина доставила в Севастополь бое
припасы и бензин. Выгрузка прошла благополучно, но уйти затем
но подводная лодка не успела. Пришлось лечь на грунт на глу
бине 36 метров. От паров бензина все, кроме главного старшины 
] [. К. Пустовойтенко, потеряли сознание. Тогда он продул водя
ной балласт, и лодка всплыла под рубку. Вскоре и Пустовойтенко 
потерял сознание. Придя в себя около полуночи, он открыл рубоч
ный люк, поднял на мостик командира, включил корабельную 
шчггиляцию и продул главный балласт. Подводная лодка всплыла 
it надводное положение и направилась в Новороссийск. За этот 
подвиг Н. К. Пустовойтенко был награжден орденом Ленина.

На подводной лодке «М-33» (командир старший лейтенант 
Д. И. Суров) во время одного из таких рейсов произошел взрыв 
паров бензина, и только благодаря смелым и решительным дей
ствиям личного состава пожар был потушен и корабль избежал 
гибели.

29 июня командование СОРа получило донесения о том, что в 
с оединениях и частях осталось в строю по 300—400 человек, на 
исходе боеприпасы. В тот день была отражена попытка против
ника высадить морской десант у мыса Феолент, но предотвратить 
переправу фашистских войск через Северную бухту на Южную 
сторону Севастополя не удалось. Враг прорвался в черту города, 
и войска СОРа вынуждены были отходить к Херсонесскому мысу.

29 июня авиация СОРа нанесла по вражеским войскам послед
ний бомбоштурмовой удар. К вечеру 30 июня большинство само
летов передислоцировалось на Таманский полуостров. В Сева
стополе оставались десять экипажей 23-го авиаполка во главе с

1 Игтори» Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, 
т. 2, с. 409.

2 Д  м и т р  и е в Б. И. Атакуют подводники, с. 209.
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капитаном М. И. Ахапкиным. Большая часть их в последующие 
дни погибла.

Еще 19 июня для оказания помощи защитникам Севастополя 
Ставка Верховного Главнокомандования приказала командующе
му Северо-Кавказским фронтом в первых числах июля высадить 
десант в Крым с задачей овладеть вое точной частью Керченского 
полуострова. В состав десанта были включены стрелковая диви
зия и стрелковая бригада, две бригады и три батальона морской 
пехоты Черноморского флота. 20 июня началась переброска на 
юг 66-й отдельной морской стрелковой бригады с Карельского 
фронта и 154-й бригады с Северо-Западного фронта. Предпринима
лось сосредоточение в намеченном районе плавсредств *.

Однако, пока шла подготовка высадки десанта, положение за
щитников Севастополя резко ухудшилось. Бои шли уже непосред
ственно за город. К исходу 30 июня в составе СОРа частично со
хранили боеспособность 109-я стрелковая дивизия (около 2000 бой
цов), 142-я стрелковая бригада (около 1500 бойцов), четыре свод
ных батальона, сформированных из остатков соединений и частей 
оборонительного района (общей численностью до 2000 бойцов). 
Все эти части располагали лишь стрелковым оружием и неболь
шим количеством минометов и орудий малокалиберной артилле
рии 2.

30 июня на заседании Военного совета Черноморского флота 
и Приморской армии, проходившем в расположении 35-й берего
вой батареи, было объявлено решение Ставки Верховного Главно
командования о прекращении обороны Севастополя. В ночь на
2 июля, после того как были израсходованы все боеприпасы, 35-ю 
батарею взорвали.

В конце июня и начале июля подводные лодки и малые корабли 
Черноморского флота, преодолевая сильное противодействие врага, 
предпринимали попытки вывезти защитников Севастополя из рай
онов бухт Камышовая и Казачья, Херсонесского маяка. Но вскоре 
полное господство фашистской авиации лишило возможности про
должать эвакуацию даже на подводных лодках.

4 июля организованное сопротивление частей СОРа прекрати
лось. В тот день Совинформбюро передало сообщение о том, что 
советские войска по приказу Верховного Главнокомандования 
оставили Севастополь.

Часть защитников города, не успевшая эвакуироваться, во 
главе с командиром 109-й стрелковой дивизии генерал-майором 
П. Г. Новиковым продолжала борьбу до 9 июля.

Оборона Севастополя, продолжавшаяся восемь месяцев, яви
лась одной из ярчайших страниц Великой Отечественной войны. 
Она с новой силой продемонстрировала величие духа советских 
людей, их несгибаемую стойкость и массовый героизм. В ходе ее

1 История второй мировой войны 1939—1945, т. 5, с. 134—135.
s ЦВМА, ф. 72, д. 1264, л. 218.
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Прагу был нанесен огромный урон. Потери противника составили 
убитыми и ранеными 300 тыс. солдат н офицеров. Только за по
следние 25 дней борьбы гитлеровцы потеряли под Севастополем 
до 150 тыс. человек, свыше 250 танков, до 250 орудий и свыше 
300 самолетов

Большую роль в обороне Севастополя сыграли разнородные 
силы Черноморского флота — н входившие в состав СОРа, и дей- 
стповавшие с баз и аэродромов Кавказа.

В обеспечении боевого управления частями и соединениями 
СОРа большую роль играли связисты во главе с начальником свя- 
«и оборонительного района капитапом 3 ранга В. С. Гусевым. Ус
пешно справлялись с заданиями командования разведчики флота, 
которых возглавлял начальник разведотдела штаба флота полков
ник Д. Б, Намгаладзе. Среди отличившихся в боях за Севастополь 
был командир взвода разведки 8-й бригады морской пехоты лей
тенант Г. А. Бондаренко, ныне адмирал, заместитель Главно
командующего Военно-Морским Флотом.

С большой теплотой и благодарностью отзывались защитники 
Севастополя о напряженном самоотверженном труде медицин
ских работников, в том числе начальника санитарной службы 
СОРа М. 3. Зеликова, начальника санитарной службы Примор
ской армии Д. Г. Соколовского, военных врачей А. Г. Шевцова,
А. И. Власова, Е. А. Рогозина, Д. П. Джигурда, Л. М. Домраче- 
noii, В. А. Лаврентьевой, М. И. Круть, Л. Ф. Кореньковой и мно
гих других. Все службы тыла действовали четко, организованно, 
делая все возможное для устойчивости обороны.

Трудно переоценить вклад в оборону города кораблей н судов 
Черноморского флота. Морские перевозки войск, вооружения, бое
припасов и различных военных грузов явились одним из решаю
щих условий длительного и устойчивого удержания Севастополя. 
Большое значение имел также тот факт, что во главе обороны 
был поставлен командующий флотом, который мог своей властью 
использовать в интересах обороны главной базы все наличные 
флотские силы.

Душой обороны Севастополя были коммунисты. Они пламен
ным словом и личным примером стойкости и бесстрашия в бою 
сплачивали и воодушевляли защитников города на героические 
действия, выполнение принятой клятвы — стоять насмерть.

Высокую оценку подвигу защитников Севастополя дала тогда 
газета «Правда». «Героическая оборона Севастополя,— говорилось
11 се передовой статье,— составит одну из самых ярких и блестя
щих страниц истории отечественной войны советского народа 
против немецко-фашистских мерзавцев. Подвиги севастопольцев, 
их беззаветное мужество, самоотверженность, ярость в борьбе с 
врагом будут жить в веках, их увенчает бессмертная слава. Без- 
запетпый героизм севастопольцев служит примером, вдохновляю

1 История второй мировой войны 1939—1945, т. 5, с. 137,
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щим советских воинов на новые подвиги в борьбе против ненавист
ного врага» *.

В ознаменование выдающихся боевых заслуг защитников го
рода Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За 
оборону Севастополя», которой награждены свыше 99 тыс. чело
век. 54 наиболее отличившиеся воина, в том числе 26 моряков, 
удостоились звания Героя Советского Союза. Тысячи участников 
обороны были награждены орденами и медалями Советского 
Союза.

За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, 
проявленные севастопольцами в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, и в ознаменование 20-летия победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. городу- 
герою Севастополю были вручены орден Ленина и медаль «Золо
тая Звезда».

С оставлением Севастополя закончилась борьба за удержа
ние Крыма в первый период Великой Отечественной войны. Чер
номорский флот перебазировался в кавказские порты. Когда нача
лось наступление немецко-фашистских войск на Кавказ, моряки- 
черноморцы приняли активное участие в его обороне.

1 «Правда», 1942, 4 июля.



Г Л А В А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я

В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ

Летом 1942 г. немецко-фашистское командование, пользуясь 
отсутствием второго фронта в Европе, планировало широкие на
ступательные действия на востоке. Предусматривалось главный 
удар нанести па южном участке фронта с целью выйти к Волге 
п овладеть Кавказом. Для осуществления этого плана противник 
сосредоточил исключительно большие силы: 37 процентов пехот
ных, кавалерийских и 53 процента танковых и моторизованных 
со ед и н ен и й У  июля группа немецко-фашистских армий «Юг» 
была разделена па две группы— «А» и «Б». Первая из них полу- 
чнла задачу захватить Дон, Кубань и Кавказ, а вторая — овла
деть Сталинградом и выйти к Волге.

17 июля на рубеже реки Чир началась великая Сталинград
ская битва, вошедшая в историю как пример величайшего муже
ства и доблести воинов Вооруженных Сил СССР, как проявление 
непреоборимых сил и героизма советского народа.

25 июля противник развернул наступление на Кавказ. В нем 
участвовали 17-я немецкая и 3-я румынская полевые армии, 1-я 
и 4-я танковые армии и часть войск находившейся в Крыму 11-й 
армии. В бой враг бросил 167 тыс. солдат и офицеров, ИЗО тан
ков, 4540 орудий и минометов, до 1 тыс. самолетов 2.

Оборону Кавказа Ставка Верховного Главнокомандования воз
ложила на Северо-Кавказский фронт (командующий Маршал Со
ветского Союза С. М. Буденный), подчинив ему в оперативном от
ношении Черноморский флот. На побережье Черного моря от 
Новороссийска до Батуми и по всей советско-турецкой границе 
были развернуты войска Закавказского фронта (командующий 
генерал армии И. В. Тюленев). В период наступления пемецко- 
фашистских войск на Кавказ Турция по требованию Германии 
усилила свои войска на границе с Советским Союзом (до 26 ди
визий) и готовилась к вторжению в Закавказье.

После захвата Ростова танковые и моторизованные войска про- 
тиниика прорвались в Задонье и Сальские степи, в пределы Крас
нодарского и Ставропольского краев. Нависла смертельная опас

1 История второй мировой войны 1939—1945, т. 5, с. 145.
“ Г р е ч к о  А. А. Б итва за К авказ. М., 1971, с. 52.
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ность над пародами Кавказа. Наша Родина переживала тяжелые 
дни.

На Черном море после оставления Севастополя обстановка 
резко изменилась. Теперь Черноморский флот (командующий 
вице-адмирал Ф. С. Октябрьский, член Военного совета дивизи
онный комиссар Н. М. Кулаков) мог действовать, опираясь лишь 
на военно-морские базы и порты восточного побережья — Ново
российск, Туапсе, Поти, Батуми. В то же время протпвпик полу
чил возможность широко использовать в своих целях все порты, 
базы и аэродромы Крыма.

В июле 1942 г. гитлеровцы па Черном море имели вспомога
тельный крейсер, 4 эсминца, 3 миноносца, 4 сторожевых корабля,
4 капонерские лодки, 7 подводных лодок, 16 торпедпых катеров,
13 тральщиков, 30 сторожевых катеров, около 100 самоходных 
барж, а также свыше 300 самолетов'. Советский Черноморский 
флот превосходил противника в корабельном составе, но уступал 
в авиации. К тому времени он насчитывал линейный корабль,
4 крейсера, лидер, 7 эскадренных миноносцев, 41 подводную лод
ку, 5 канонерских лодок, 62 торпедных катера, 3 минзага, 30 траль
щиков и другие корабли 2, а также 216 самолетов 3,

Битва за Кавказ явилась примером тесного взаимодействия 
сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил.

Черноморский флот решал задачи, которые определялись пре
жде всего положением на сухопутном фронте. Он должен был со
действовать войскам Северо-Кавказского и Закавказского фронтов 
в разгроме немецко-фашистских войск на Кавказском побережье 
Черного моря, оборонять приморские города и военно-морские 
базы, не допускать высадки противником десантов на восточное 
Азовское и Черноморское побережье, наносить удары по портам, 
базам и коммуникациям противника. Выполнение этих больших 
и нелегких задач осложнялось тем, что материальная часть кораб
лей была сильно изношена, а судоремонтные предприятия, разме
щенные на Кавказском побережье, не располагали в достаточном 
количестве доками, кранами и другим оборудованием. Но как бы 
ни было трудно, коллективы судоремонтных предприятий и моря
ки самоотверженными усилиями в короткие сроки вводили в строй 
ремонтируемые корабли.

Азовская флотилия (командующий контр-адмирал С. Г. Горш
ков, член Военного совета бригадный комиссар С. С. Прокофьев) 
имела в своем составе 4 капонерские лодки, монитор, 3 речные 
каилодки, 3 сторожевых корабля, 4 бронекатера, 7 торпедных ка
теров, 56 сторожевых катеров, 12 катеров-тральщиков, 2 авиаэс
кадрильи, 13 береговых артиллерийских батарей, 2 дивизиона

' К и р и н  И. Д. Черноморский флот в битве аа К авказ. М., 1958, 
с. 12.

2 ЦВМА, ф. 10, д. 9083, л. 444—449.
3 ЦВМА, ф, 141, д. 4695, л. 152—156,

194



попитой артиллерии и 3 батальона морской пехоты1. Азовцы при
лагали большие усилия ко всемерному укреплению противодесант
ной обороны Азовского побережья и в то Hie время активно 
содействовали советским войскам в сдерживании натиска превос
ходящих сил противника. Весь участок побережья был разделен 
на четыре района с узлами обороны в Азове, Ейске, Приморско- 
Ахтарской и Темрюке. В них было построено около 300 огневых 
точек с железобетонными колпаками, свыше 200 дзотов, около 
16 командных пунктов 2. В июле — августе корабли флотилии вы
ставили у побережья заграждепия из 725 мин, которые прикры
вала береговая артиллерия. В этот период была усилена разведка 
побережья, занятого противником. В течение двух месяцев кораб
ли высадили в тыл фашистских войск около 30 разведывательных 
групп. Особенно широко велась воздушная разведка, к которой 
привлекались 87-я и 9-я эскадрильи авиации Черноморского фло
та. Всего в июле — августе они совершили около 600 самолето
вылетов 3.

В обеспечении противодесантной обороны побережья и пере
правы советских войск через Дон и Северский (Северный) Донец 
активно участвовали моряки отдельного донского отряда кораблей 
флотилии. Особенно напряженный характер их действия носили 
в июле, когда советские войска вынуждены были отходить на юг 
иод давлением превосходящих сил противника. Подвергаясь не
прерывным ударам вражеской авиации, корабли отряда оказывали 
артиллерийскую поддержку войскам Южного фронта и переправ
ляли его части и боевую технику па левый берег Дона. Только
22 июля в районе хутор Колузоево, станицы Елизаветинская и 
Обуховка они перебросили через Дон 16 тыс. бойцов с вооружени
ем, до 100 автомашин, большое количество артиллерийских и мино
метных установок 4.

25 июля, когда гитлеровцы захватили Обуховку па правом бе
регу Дона, канонерские лодки «Октябрь» и «Серафимович», мо
нитор «Железняков» и другие корабли отряда высадили в эту 
станицу десант в составе роты моряков во главе с капитан-лейте
нантом П. С. Зининым и старшим политруком Н. В. Еременко. На 
другой день моряки выбили врага из Обуховки, но затем, когда 
он получил крупные подкрепления, были вынуждены оставить 
стапицу. В этих боях противник потерял до 200 солдат и офице
ров. Моряки подавили четыре минометные батареи и сорвали 
иеренраву вражеских войск через Дон в этом районе.

28 июля фашистские войска превосходящими силами заняли 
Азов. Одна группа отдельного Донского' отряда вынуждена была 
отойти в Ейск, другая — к Краснодару, где в начале августа соеди
нилась с отдельным Кубанским отрядом кораблей Азовской фло-

1 Г р е ч к о  А. А. Битва за  К авказ, с. 69.
* Там же, с. 77.
8 К  и р и н И. Д. Черноморский флот в битве за  К авказ, с. 23.
4 Там ж е, с. 26.
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тилпй, который поддерживал войска 56-й армии па рубеже реки 
Кубань.

Продолжали бои с противником моряки Павло-Очаковского 
узла обороны, оказавшиеся во вражеском тылу. С особым упорст
вом дрались с врагом артиллеристы 661-й стацпопарпой морской 
батареи (командир старший лейтенант Г1. И. Желудько, военком 
старший политрук А. II. Бурунов) и бойцы сводного батальона 
морской пехоты. В течение четырех дней они, будучи в окруже
нии, при поддержке двух бронекатеров и дивизиона сторожевых 
катеров сдерживали натиск гитлеровцев. Расстреляв все боепри
пасы, батарейцы взорвали орудия и на катерах ушли в Глафиров- 
ку. Подразделения морских пехотинцев по сухопутью вырвались 
из окружения и затем приняли участие в обороне Ейска.

Ожесточепные бои за Ейск продолжались с конца июля по 
9 августа. Город атаковали довольно круппые силы — 5-я кава
лерийская румынская дивизия и полк СС. Фашистское командова
ние придавало большое значение овладению этим важным портом, 
рассчитывая использовать его как базу снабжения своих войск.

Командование Ейской военно-морской базы (командир контр- 
адмирал С. Ф. Белоусов, военком батальонный комиссар В. П. Ко
ролев) смогло бросить против наступавшего противника лишь два 
батальона морской пехоты, действия которых поддерживали три 
полевые батареи 40-го артиллерийского подвижного дивизиона и 
корабельная артиллерия. Морские пехотинцы стойко сдерживали 
превосходящие силы врага. Исключительно ожесточенным был 
бой под селом Шпрочанка 8 августа. В этой схватке гитлеровцы 
понесли большие потери. В бою приняли участие все работники 
политотдела Ейской военно-морской базы. Своим мужеством и от
вагой они воодушевляли бойцов на решительные и организованные 
действия. Комсомольский вожак младший политрук С. Р. Ратуш
ный и секретарь партийной комиссии старший полйтрук 
И. И. Швец за храбрость, проявленную в этом бою, были награж
дены орденом Красного Знамени.

Упорная оборона Ейской военно-морской базы заставила ко
мандование 17-й немецкой армии перебросить на побережье Азов
ского моря еще два пехотных и один кавалерийский полк. В ре- 
иулътате силы стали еще более неравными. Поэтому Ейск при
шлось эвакуировать. Эвакуацию личного состава береговых частей, 
вооружения и имущества осуществляли канлодки «Буг», «Днестр» 
и другие корабли флотилии.

В боях под Ейском враг потерял до двух батальонов пехоты, 
до двух эскадронов кавалерии, 20 автомашин и несколько тан
ков 1,

9 августа 1942 г. была сформирована Темрюкская военно-мор
ская база Азовской военной флотилии. В ее состав вошли также 
части, эвакуированные морским путем из Приморско-Ахтарской

1 С в е р д л о в  А. В. На море Азовском. М., 1966, с. 63—64,
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базы, которая после отхода приморской группы войск к реке Ку
бань оказалась в тылу врага. Части гарнизона Темрюка насчи
тывали свыше 2 тыс. морских пехотинцев, 50 орудий береговой, 
половой и зенитной артиллерии '. Их действия с моря поддержи
вал отряд кораблей, который состоял из капонерских лодок № 4, 
«Днестр», «Буг» и «Дон», дивизиона сторожевых катеров, диви
зиона катеров-тральщиков, 5 сторожевых катеров типа «МО»,
7 торпедных катеров 2.

Гитлеровское командование бросило против Темрюкского гар- 
пниоиа большие силы — 5-ю и 9-ю румынские кавалерийские ди- 
ш и ш и  (до 20 тыс. человек), усиленные танками и танкетками. Эти 
соединения пытались с ходу прорваться в порт Темрюк, но не до
бились успеха. Моряки-азовцы стойко защищали Темрюкскую 
иоснно-морскую базу. Упорные бои на подступах к Темрюку не 
стихали ни днем, ни ночью в течение двух недель. Пьяные враже
ские солдаты то и дело поднимались в психические атаки и каж
дый раз откатывались назад, неся большие потерн.

В обороне Темрюка особенно отличились 144-й отдельный ба
тальон морской пехоты (командир ка шгт а п - л е й тее: а ит А. И. Вост
риков, военком батальонный комиссар В. В. Анфиногенов), 305-й 
батальон морской пехоты (командир старший лейтенант П. И. Же- 
.чудько, воепком батальонный комиссар И. А. Парфенов). Жаркие 
бои шли у хуторов Коржевский, Калабатка, стапиц КурчайЕкая 
и Варениковская. На одном из участков против превосходящих 
сил врага подразделение морской пехоты повел в контратаку ба
тальонный комиссар В. В. Анфиногенов. Противник попес боль
шие потери и был отброшен на исходные позиции. В этом тяжелом 
бою пал смертью храбрых военком батальона. На другом участке 
«бороны вражеские солдаты прорвались к командному пункту 
батальона. Все, кто находился в это время в штабе батальона, 
iso главе со старшим лейтенантом Н, М. Герасименко поднялись 
к атаку и в рукопашной схватке уничтожили многих солдат, а 
остальных обратили в бегство.

В середине августа 17-я немецкая армия, овладев Краснодаром, 
развернула стремительное наступление на новороссийском и туап
синском направлениях. К Новороссийску продвигались 2 пехот
ные и 3 кавалерийские дивизии, а на туапсинском направлении — 
Г) пехотных и 2 моторизованные дивизии 3.

В целях объединения усилий войск и флота, оборонявших Но
вороссийск и Таманский полуостров, 17 августа 1942 г. был создав 
IЬжороссииский оборонительный район (НОР). В его состав во
шли иойска 47-й армии, 216-й стрелковой дивизии 56-й армии, 
Л.тнская военная флотилия, Темрюкская, Керченская, Новорос
сийская военно-морские базы и сводная авиационпая группа. Эти 
сил i.i насчитывали около 15 тыс. бойцов. Командование оборони

1 I f  И р и н И. Д. Черноморский флот в битве за К авказ, с. 34.
8 ЦП МЛ ф. 175, д. 32688, л. 80.
s Г р е ч к о  Л. А. Битва за  К авказ с. 130.
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тельным районом было возложено на командующего 47-й армией 
генерал-майора Г. Г1. Котова, его заместителем по морской части 
был назначен командующий Азовской военной флотилией контр- 
адмирал С. Г. Горшков'.

Передовой рубеж обороны проходил по левому берегу реки 
Кубань на расстоянии 40—50 км от Новороссийска, а основной 
находился в 25-30 км и выходил флангами к Черному морю у 
Апапы и мыса Дооб. Тыловой рубеж протяженностью до 60 км 
сооружался в 10— 15 км от города. Создавался также рубеж при
крытия, проходивший по окраинам города. Но к началу наступ
ления противника на Новороссийск строительство рубежей оборо
ны не было закончено, оно велось и в ходе боевых действий.

Задача оборонительного района состояла в том, чтобы не до
пустить прорыва противника к Новороссийску как с суши, так и 
с моря. К ее решению привлекались также береговая артиллерия 
(87 орудий). Корабельные силы военно-морской базы состояли из
2 капонерских лодок, 26 кораблей охраны водного района, 17 тор
педных катеров и других плавсредств. Морская авиагруппа насчи
тывала 112 самолетов. Противовоздушную оборону Новороссий
ска осуществляли 62-й истребительный авиационный полк и под
разделения зенитчиков (84 зенитных орудия и около 50 зенитных 
пулеметов) 2.

Силы врага насчитывали 27 тыс. человек, 260 орудий, 172 ми
номета, 64 танка и штурмовых орудия. В портах Керчь и Феодосия 
противник имел 15 торпедных катеров, 30 самоходных барж и 
других судов. На аэродромы Керчи и Марфовки базировалось 
150 самолетов, а в Феодосийском заливе — 12 гидросамолетов 3.

19 августа противник, имея четырехкратное превосходство в 
пехоте, семикратное — в артиллерии и минометах и почти двой
ное — в танках и штурмовых орудиях, перешел в наступление в 
направлении станиц Северская, Абинская и Крымская.

Советские войска держались стойко. Б район Крымской с Чер
номорского побережья была переброшена 83-я морская стрелковая 
бригада. Здесь же части 77-й стрелковой дивизии поддерживал 
своим огнем бронепоезд Азовской флотилии «Смерть немецким 
оккупантам».

Лишь на третий день превосходящим силам противника уда
лось занять станицы Абинская и Крымская.

В это же время основные силы румынского кавалерийского кор
пуса, развернув наступление па Темрюк, прорвали фронт в районе 
хутора «Красный Октябрь» и с боями продвигались к станице Кур- 
чанская.

Штаб флотилии для усиления поредевших подразделений сфор
мировал из личного состава кораблей Азовский батальон морской 
пехоты из 500 человек (командир майор Ц. Л. Куников, военком

1 ЦАМО, ф. 276, оп. 853, д. 41, л. 50.
2 И стория второй мировой войны 1939—1945, т. 5, с. 215.
3 Там же.
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батальонный комиссар В. 11. Никитин). Этот батальон был выдви
нут к станице Курчапская.

Бои за Темрюк приобретали нее более ожесточенный харак
тер. Особенно упорными они были 23 августа. В тот депь против
ник предпринял восемь атак, но каждый раз откатывался назад 
с большими потерями. На северной окраине дважды завязывались 
рукопашные схватки. Вражеские войска в течепне дня потеряли 
только убитыми 1500 солдат и офицеров. По заметпо поредели и 
ряды защитников Темрюка. Подкреплений же и резервов не было. 
Поэтому вечером по приказу командования советские части под 
прикрытием 124-го отдельного зенитного артиллерийского диви- 
пиона оставили город. 144-й отдельный батальон отошел на Крас
ную стрелку, 305-й отдельный батальон и Азовский батальон 
морской пехоты — на Пересыпь. Противник был настолько пора- 
зкен их сопротивлением, что не решался входить в Темрюк до 
утра 24 августа и не стал преследовать отходившие части.

Военный совет Северо-Кавх^азского фронта высоко оценил стой
кость и мужество защитников военно-морской базы. В телеграмме 
Маршала Советского Союза С. М. Буденпого на имя командующего 
Азовской флотилией говорилось, что оборона Темрюка войдет в 
историю Отечественной войны и что о героизме ее участников 
:шает вся страна

Еще до боев за Темрюкскую военно-морскую базу начался по
степенный вывод судов из Азовского моря в Черное. Он проводил
ся в исключительно сложных условиях. Круппые суда могли прой
ти только вдоль западпого берега пролива по основному фарва
теру, который был замипирован и простреливался армейской 
артиллерией противника. Вывод судов с меньшей осадкой осуще
ствлялся по мелководному фарватеру у восточного берега пролива.

Личпый состав флотилии, проявив большую отвагу и решитель
ность, преодолел все трудности и провел большую часть кораблей 
п пункты назначения. Их прорыв осуществлялся группами по 25— 
;Ю вымпелов в сопровождении катеров «МО» и под прикрытием 
береговых батарей Керченской военно-морской базы и авиации 
флота. Всего с 3 по 13 августа пробились почти все пригодные для 
плавания в море корабли и суда — свыше 150 из 217 2. 23—24 ав
густа три сторожевых, четыре торпедных и три катера-тральщика, 
прикрывавшие Темрюкскую военно-морскую базу, успешно совер
шили переход в Тамань и вошли в состав Керченской военно-мор- 
ской базы. Последним в ночь на 30 августа через Керченский про
лив в Черное море прорвался монитор .«Железняков».

Азовская флотилия до конца выполнила свою задачу по содей
ствию левому крылу Северо-Кавказского фронта. Ее корабли и 
части нанесли противнику значительный урон, уничтожив до
21 500 солдат и офицеров, 28 самолетов, 26 автомашин, 7 танков,

1 ЦВМА, ф. 175, д. 23409, л. 87.
* История военно-морского искусства, с. 288.
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20 артиллерийских и минометных батарей, 9 катеров В упорных 
оборонительных боях в восточной части побережья Азовского м&ря 
моряки флотилии проявили массовый героизм, стойкость н воин
ское мастерство.

Одновременно с боевыми действиями на подступах к Новорос
сийску н Туапсе шли упорные бои за Тамань, в которых участво
вали корабли и части Керченской воепно-морской базы (командир 
контр-адмирал П. А. Трайннн, военком полковой комиссар
В. А. Мартынов) и отошедшие из Темрюка части Азовской фло
тилии. До 11 августа силы Керченской военно-морской базы дей
ствовали совместно с частями 47-й армии. Не допуская высадки 
десанта противника с Керчепского полуострова на Таманский, они 
уничтожали плавучие средства противника, ставили минные за
граждения.

После отхода частей 47-й армии к Новороссийску Керченская 
военпо-морская база и Азовская флотилия оказались в крайне тя
желом положении. Враг усилил авиационные и артиллерийские 
удары по защитникам Тамани. На полуостров из района Азов
ского побережья прорвались румынские войска. Противник гото
вил высадку крупного десанта из Крыма.' Чтобы укрепить оборопу, 
командование базы создало три боевых участка (северный, южпыи 
и восточный) и распределило между пими имевшиеся силы мор
ской пехоты, стрелковых частей и артиллерии. Всего в Керченской 
воепно-морской базе насчитывалось около 6 тыс. человек и 55 ору
дий. Этих сил было крайне недостаточно для защиты 180 км мор
ского побережья и 240 км сухопутной линии. Несмотря на это, 
защитники Тамапского полуострова оказывали упорное сопро
тивление противнику, проявляя образцы героизма, самоотвержен
ности и отваги. Они продолжали сражаться и тогда, когда превос
ходящим силам врага удалось 31 августа захватить Анапу, а 3 сен
тября высадить десант с Керченского полуострова в двух милях 
севернее косы Тузла и в районе Синей балки. В этих боях отличи
лась моряки многих береговых батарей, 305-го и 328-го отдельных 
батальонов морской пехоты, канонерских лодок и других кораб
лей и частей. На северном боевом участке артиллеристы береговых 
батарей № 48а, № 486 и № 790, когда кончились боеприпасы, 
взорвали орудия и отошли к станице Запорожская. Иа восточном 
участке стойко оборонялись морские пехотинцы 305-го батальона 
(командир майор Ц. JI. Куннков, военком батальонный компссар 
И. А. Парфенов). Их успешно поддерживали артиллерийским 
огпем канонерские лодки «Ростов-Дон» и «Октябрь».

Исчерпав все возможности к сдерживанию превосходящих сил 
врага, защитники Тамани отошли в район озера Соленое, где был 
создан последний рубеж для прикрытия эвакуации войск с Таман
ского полуострова. Всего со 2 по 5 сентября в Новороссийск и 
Геленджик было вывезено 5516 человек с оружием и боеприпа

1 К и р и н  И. Д. Черноморский флот в битве за К авказ, с. 43.
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сами и 544 человека Анапского укрепленного сектора1. Послед
ним покинул Таманский полуостров 305-й батальон морской пе
хоты, прикрывавший эвакуацию.

Таким образом, Керченская военно-морская база и Азовская 
флотилия в течение 66 дней (с 1 июля по 11 августа вместе с час
тями 47-й армии и с 12 августа по 4 сентября — своими силами) 
удерживали рубеж на Таманском полуострове. Сковывая своими 
активными действиями крупные силы противника, они панесли 
им серьезные потери, сбили темп вражеского наступления и обес
печили прорыв боевых кораблей и судов из Азовского моря в 
Черное через Керченский пролив.

Оиакуированные с Таманского полуострова части сразу же за
няли боевые рубежи под Новороссийском, где шли тяжелые бои 
с превосходящими силами врага.

После оставления станиц Абинскдя и Крымская создалась 
угроза выхода противника через перевалы к Новороссийску. В свя- 
яи с этим были быстро сформированы отряды из личного состава 
штабов, тыловых частей, учреждений и экипажей плавсредств 
Новороссийской военно-морской базы (до 1000 бойцов), которые 
выдвинулись к Неберджаевскому, Кабардинскому, Михайловско
му и другим перевалам. Действия отрядов поддерживала подвиж
ная артиллерия. В результате врагу не удалось с ходу прорваться 
к Новороссийску.

22 августа противник захватил населенные пункты Нижне-Ба- 
канекая и Неберджаевская. Затем он попытался развить наступ
ление вдоль шоссе на Новороссийск, но частям 47-й армии при 
поддержке береговой артиллерии и авиации флота удалось отбить 
его атаки. Наступившую кратковременную передышку командова
ние НОРа использовало для усиления оборопы базы. Была сфор
мирована 1-я сводная бригада морской пехоты. В ее состав вошли 
1 'i, 142 и 322-й батальоны морской пехоты и 726-я батарея. 
Прнгада получила задачу не допустить прорыва войск противника 
через дорогу Неберджаевская — Новороссийск и удерживать гос
подствующие высоты на этом направлении.

В целях достижения максимальной эффективности огневых 
средств всю береговую артиллерию базы свели в три артиллерий
ских дивизиона. Был создан штаб артиллерии во главе с началь
ником береговой артиллерии базы майором М. С. Малаховым и 
организованы восемь корректировочных постов.

Прикрытие аэродрома Мысхако с воздуха осуществляла вновь 
созданная зенитная артиллерийская группа. В ее состав вошли 
73, 74, 263, 56 и 218-я зенитные батареи. Эта группа участво- 
пала и в отражепии атак сухопутных войск противника.

Немецко-фашистское командование, перебросив в район ста
ницы Крымская с туапсинского направления 125-ю пехотную ди- 
nffiiuto, 29 августа возобновило наступление на Новороссийск. На

1 Г р е ч к о  А. А. Битва ва К авказ, с. 139.
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этот раз главный удар наносился в обход города с северо-запада, 
а вспомогательный — из района станицы Неберджаевская. Ценой 
больших потерь противнику удалось потеснить 83-ю морскую 
стрелковую бригаду и 31 августа захватить станицу Красно-Мед- 
ведовская. В тот день враг занял и Анапу. Обстановка под Ново
российском еще более осложнилась.

В целях совершенствования управления и улучшения снабже
ния войска Северо-Кавказского фронта решением Ставки 1 сен
тября 1942 г. были преобразованы в Черноморскую группу войск 
(командующий генерал-полковник Я. Т. Черевиченко, с 16 ок
тября — генерал-лейтенант И. Е. Петров), которая вошла в состав 
Закавказского фронта. Этому же фронту в оперативном отношении 
был подчинен Черноморский флот.

2 сентября Военный совет Закавказского фронта обязал ко
мандующего 47-й армией всемерно обеспечить выполнение требо
вания Ставки о непременном удержании Новороссийска.

В помощь сухопутным войскам командование НОРа и Новорос
сийской военно-морской базы (командир капитан 1 ранга Г. Н. Хо
лостяков, военком полковой комиссар И. Г. Бороденко) в срочном 
порядке формировали новые части и направляли их на рубежи 
обороны города. В период 1 - 0 сентября формировались два ба
тальона морской пехоты (1500 человек). Они влились в 83-ю мор
скую стрелковую бригаду. Из Туапсе и Поти прибыли сформиро
ванные там 15, 16-й и 17-й батальоны морской пехоты (3500 чело
век), которые были сведены в 200-й морской полк. Прибывшие в 
Новороссийск защитники Таманского полуострова составили 2-ю 
бригаду морской пехоты четырехбатал.ьопного состава.

Моряки сражались под Новороссийском стойко, приумножая 
славные традиции защитников Одессы, Севастополя и Керчи. Они 
сами навязывали врагу бои, внезапными контратаками наносили 
ему большие потерн.

В борьбе с превосходящими силами противника о т л и ч и л и с ь  
многие части и подразделения моряков. Так, в 142-м батальоне 
1-й сводной бригады морской пехоты (командир капитан-лейте
нант О. И. Кузьмин, военком старший политрук В. С. Родин) 
особенно отличилась третья рота. Находясь в окружении, она под 
командованием политрука Н. И. Нежнева в течение четырех дней 
отбила 12 атак гитлеровцев. Четыре раза враг окружал командный 
пункт батальона и каждый раз откатывался с большими поте
рями.

У стен Новороссийска прославились своим мужеством и стой
костью моряки батальонов морской пехоты под командованием 
майора А. А. Хлябича, капитана В. С. Богословского, капитан-лей
тенанта А. И. Вострикова и других. Они сражались с врагом, не 
зная страха, насмерть стояли на занятых рубежах.

Мощные удары по врагу наносили артиллеристы береговой 
обороны. За период с 19 августа по 11 сентября опн 286 раз вели 
огонь по фашистским войскам, израсходовав при этом 6470 сад-
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р я д о в С в о и м  высоким огневым мастерством широкую извест- 
иостг. п уважение завоевали артиллеристы майора М. В. Мату- 
МПМ1КО, старшего лейтенанта А. Э. Зубкова, капитана М. П. Че- 
лака, старшего лейтенанта В. И. Лаврентьева и другие.

Наряду с береговой артиллерией в отражении атак вражеских 
частей активно участвовала зенитная артиллерия, в том числе 
многие батареи 62-го зенитного артиллерийского полка ПВО 
(командир подполковник И. П. Талащенко, военком батальонный 
комиссар В. И. Панышш).

В артиллерийской поддержке наземных войск использовались 
бронепоезда «Новороссийский рабочий», «Смерть немецким окку
пантам», «Уральский рабочий». В последние дни обороны города 
дата были сведены в дивизион, возглавлявшийся командиром бро
непоезда «Смерть немецким оккупантам» капитаном М. Ф. Че- 
челышцким и военкомом политруком М. А. Любчиковым.

1 и 4 сентября огневое содействие наземным войскам оказы- 
иалн лидер «Харьков» (командир капитан 3 ранга П. И. Шевченко, 
поенном старший политрук Е. Ф. Алексеенко) и эскадренный 
миноносец «Сообразительный» (командир капитан 3 ранга
С. С. Ворков, воепком старший политрук И. Г. Квашнин). Выпу
стив свыше 700 130-мм снарядов, они нанесли большой уроп про-
I нппику.

Активно поддерживали войска с воздуха летчики морской авиа
ционной группы (командир генерал-майор авиации П. П. Квадэ, 
шиш ком полковой комиссар П. Г. Пролыпш). Только с 31 августа 
по 3 сентября они совершили 220 самолето-вылетов для нанесения 
ударов по вражеским позициям и плавсредствам. Всего же за 
период обороны Новороссийска этой группой было уничтожено 
'П самолетов, 10 танков, 305 автомашин, 6 минометно-артиллерпй- 
скнх батарей, около 2 тыс. солдат и офицеров противника2. Дей- 
епигя группы отличались высокой активностью и боевым мастер- 
гтном. Многие ее летчики совершили славные подвиги. Обессмер
тили свои имена капитаны Н. С. Шапошников и В. Е. Чернопа- 
щеико, старший лейтенант С. С. Мухин, младший лейтенант 
М. А. Борисов, старший сержант Н. К. Зиновьев и сержант 
Л. И. Севрюков, таранившие в воздушном бою вражеские само 
лети.

Противник, готовя новый натиск под Новороссийском, усилил 
гнои войска до пяти дивизий, пополнил танковые части и авиа
цию. Это позволило ему захватить перевал Волчьи Ворота, Абрау- 
Дюрсо и Южную Озерейку, а с рассветом 6 сентября выйти на 
дорогу Неберджаевская — Мефодиевский и к северо-западным 
окраинам Новороссийска. 7 сентября немецко-фашистские войска, 
Прорвав здесь оборону, захватили железнодорожный вокзал, а за
тем элеватор и порт. Советские воины, в основпом морские пехо-

1 Морской атлас, т. 3, ч. 2. О писания к картам, с. 304.
8 К и р  и н И. Д. Черноморский флот в битве за К авказ, с. 69.
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танцы, отрезанные от основных ворск 47-й армии, в течение трех 
дней велН упорные бои в западной и южной частях Новороссий
ска и в предместье Станички. Они дрались за каждую улицу, за 
каждый дом. Но силы были далеко не равными. У защитников 
города все заметнее таяли ряды, иссякали боеприпасы. 10 сентября 
корабли эвакуировали па восточный берег Цемесской бухты 2510 
бойцов и командиров, прижатых врагом к морю.

Упорные бои развернулись на юго-восточной окраине города. 
Здесь оборонились воины 305-го и 14-го батальонов морской пе
хоты к  подразделений 83-й отдельной морской стрелковой бригады. 
Решительными контратаками они остановили врага в районе це
ментных заводов и Адамовича балки, сорвали его попытки развить 
наступление на Туапсе вдоль побережья.

В память об этом подвиге у шоссе па юго-восточной окраине 
Новороссийска стоит на постаменте изрешеченный пулями и оскол
ками снарядов железнодорожный вагон. На нем — надпись: «Здесь
11 сентября 1942 года доблестные воины частей Советской Армии 
и Черноморского флота преградили путь врагу на Кавказ...»

Враг захватил большую часть Новороссийска, но использовать 
порт как военно-морскую базу не мог, так как восточный берег 
Цемесской бухты оставался в руках советских войск. Береговые 
батареи постоянно держали под прицелом порт.

Противник не оставлял попыток прорваться к Туапсе по побе
режью Черного моря. Немецко-фашистское командование, пере
группировав свои силы, создало две ударные группировки («Ново
российск» и «Туапсе»), 19 сентября оно предприняло новое на
ступление на Геленджик силами 3-й румынской горнострелковой 
дивизии, получившими задачу соединиться со своими войсками, 
которые стремились прорваться к Туапсе с севера. 22 сентября 
ценой больших потерь румынской дивизии удалось овладеть не
сколькими высотами и вклиниться в оборону советских войск на 
глубину до 6 км.

Войска 47-й армии, которой с 8 сентября командовал генерал- 
майор А. А. Гречко, предприняли контрудар из станиц Эреван- 
ская и Шаисугская. Против наступавших войск противника были 
брошены также 255-я бригада морской пехоты (командир полков
ник Д. В. Гордеев, военком полковой комиссар М. К. Видов), 
83-я бригада морской пехоты (командир подполковник М. П. Крав
ченко, военком полковой комиссар Ф. В. Монастырский), 672-й 
стрелковый полк и 2-й артиллерийский дивизион 408-й стрелковой 
ддвизни. Их действия поддерживались авиацией флота и огпем 
канлодки «Красная Грузия» и тральщика «Щит».

В ожесточенных двухдневных боях 25—26 сентября 3-я румын
ская горнострелковая дивизия была почти полностью разгромле
на. Она потеряла до 8 тыс. солдат и офицеров убитыми, ранеными 
и пленными, 25 орудий, 7 танков, 75 пулеметов, 50 автомашин. 
Советские войска восстановили, а затем и улучшили свое поло
жение в районе севернее Шапсугской. Противник вынужден был
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перейти к обороте. Гитлеровский плап прерыпви s 8ак&В1и№>£ 
через Новороссийск провалился.

В этих боях в числе других частей и подразделений особенно 
отличилась рота 255-й бригады морской пехоты под командовапием 
лсйтенапта В. Г. Миловатского. Она отразила 12 атак, уничтожив 
около 800 солдат и офицеров противника. Более 100 уничтожен
ных фашистских вояк было на личном счету командира роты, кото
рый в марте 1943 г. удостоился высокого звания Героя Советского 
Союза.

За период Новороссийской оборонительной операции (19 ав
густа — 26 септября) враг потерял около 14 тыс. солдат и офи
церов, 47 танков, 95 орудий и минометов, 25 самолетов, 320 авто
машин и другую боевую технику Ч

Немецко-фашистское командование, не добившись решающего 
успеха на новороссийском направлении, начало готовить основ
ные силы 17-й армии к наступлению на Туапсе с целью отрезать 
группировку советских do ire к в районе Новороссийска.

Предвидя такое развитие событий, Военный совет Закавказ
ского фронта 23 августа принял решение создать Туапсинский 
оборонительный район (ТОР) в границах Джубга, Лазаревская, 
Георгиевская. Командующим оборонительным районом был назна
чен командир Туапсинской военно-морской базы контр-адмирал 
Г. В. Жуков.

В системе ТОРа имелись внешний и внутренний рубежи. Внеш
ний (протяженностью до 80 км) находился в 20 км от базы, а вну
тренний (протяженностью до 20 км) — в 5 км. Город был подготов
лен к круговой обороне. В операционной зоне ТОРа насчитывалось
14 батальонных оборонительных районов и 17 ротных опорных 
пупктов. На рубежах обороны дополнительно сооружались 280 пу
леметных ячеек и 49 минно-артиллерийских позиций, а в самом 
городе — 348 огневых точек и до 100 баррикад.

На туапсинском направлении оборону с суши осуществляли 
войска 18-й армии (командующий генерал-лейтенант Ф. В. Калмы
ков, с 19 октября — генерал-майор А. А. Гречко). С моря район 
Туапсе прикрывали корабли и береговая артиллерия военно-мор
ской базы. Немецко-фашистские войска превосходили 18-ю армию 
в силах и средствах в два-три раза. Действия вражеских пехотных 
частей поддерживали около 150 танков, тогда как в войсках Чер
номорской группы их не было вовсе. К концу сентября у против
ника насчитывалось 350 самолетов, а в 5-й воздушной армии За
кавказского фронта — лишь 71 самолет2.

В наступление противник перешел 25 сентября. Перед этим 
к течение двух дней он подвергал боевые порядки советских войск 
шшацнонпым ударам. В результате пятидневных ожесточенных 
боев ему удалось лишь на отдельных участках продвинуться на

1 ЦВМ А, ф. 190, д. 24043, л. 204.
8 Г р е ч к  о А. А. Битва за К звкав, с. 170.
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5—10 км. Войска 18-й армйи решительными контрударами в на
чале октября приостановили наступление врага. Его попытка про
рваться к Туапсе потерпела неудачу.

В этих боях активпое участие принимал 145-й полк морской 
похоты, сформированный в Поти из личного состава кораблей эс
кадры. Моряки полка особенио отличились при защите высоты 
Безымянной в районе Павагинской. В те дни на их боевом счету 
было свыше 3 тыс. уничтоженных фашистских солдат п офицеров.

14 октября противник возобновил наступление. Па этот раз 
опо велось одновременно через Шаумян и нз района Фанагорий- 
ского па Садовое с целью окружить основную группировку войск 
18-й армии и выйти к Туапсе. Наступающие войска активно под
держивала авиация. Она ежедпевно производила но 500—600 са
молето-вылетов для нанесения бомбовых ударов по боевым поряд
кам советских войск. 16 октября противник вышел к станции Па- 
вагинская, а па следующий день овладел районом Шаумян. В этот 
критический момент из Поти в Туапсе на крейсерах «Красный 
Кавказ», «Красный. Крым», лидере «Харьков», эскадренных мино
носцах «Сообразительный» и «Беспощадный», семи трапсиортах и 
четырех тральщиках были срочно переброшепы три гвардейские 
стрелковые бригады, которые сразу же вступили в бой.

Одиннадцать дней и ночей но стихали бои па подступах к 
Туапсе. Вместе с воинами 18-й армии стойко отражали натиск 
превосходящих сил врага моряки 83-й бригады морской пехоты и 
323-го отдельного батальона морской пехоты. И на этот раз про
тивник не смог прорваться к Туапсе. Немецко-фашистские вой
ска, потеряв десятки тысяч солдат и офицеров, 31 октября пере
шли к оборопе.

В те дни бессмертный подвиг совершил связной командира ро
ты 323-го батальоиа морской пехоты краснофлотец Кафур Маме
дов. 19 октября при отражении атаки вражеских автоматчиков, 
пытавшихся окружить командпый пункт, моряк своей грудью 
прикрыл от фашистских пуль командира роты. Кафур Мамедов 
погиб, сохранив жизнь командиру, руководившему боем. Совет
ская Родина высоко оценила самоотверженность и верность своего 
стойкого сына — краснофлотцу посмертно присвоено высокое зва
ние Героя Советского Союза.

В середине ноября враг еще раз попытался прорваться к Туап
се, предприняв наступление на Георгиевское. Но войска 18 й ар
мии, в составе которых было 10 тыс. морских пехотинцев (83-я и 
255-я бригады 1 и 323-й батальоп морской пехоты), при поддерж
ке партизан Майкопского района мощным контрударом разгро
мили его и отбросили за рубежи реки Пш иш 2. Тем самым была' 
окончательно устранена угроза прорыва противника к Туапсе.

За отличия в этих боях 255-я и 83-я бригады морской пехоты
1 255-я и 83-я бригады морской пехоты в некоторых документах име- 

повались морскими стрелковыми бригадами.
2 История второй мировой войпы 1939—1945, т. 5, с. 222.
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были награждены орденом Красного Знамени. Трудящиеся Туап
се морякам 83-й бригады пру чили Красное знамя.

В период оборонительных боев на юге исключительное значе
ние приобрели морские коммуникации, связывающие порты Кав
казского побережья. По ним осуществлялась перевозка войск, 
боевой техники и других грузов для Черноморской группы Северо- 
If авказского, а затем — Закавказского фронта. Ежесуточно на 
переходе морем находилось в среднем 18 крупных и 25 малых су
дов '. Поэтому защита морских сообщепий между портами Кав
казского побережья являлась одной из важнейших задач Черно
морского флота.

Главную опасность для морских перевозок, как и в период 
обороны Севастополя, представляла авиация противника. Она ба
зировалась па аэродромы Крыма и Кубани, находившиеся в 250— 
120 милях от центра кавказских коммуникаций. Это позволяло 
вражеским самолетам через час-полтора после обнаружения раз
ведкой советского конвоя долетать до него и наносить удары.

В этих условиях командование флота уделяло большое вни
мание совершенствованию организации п р от г пю в оз ду ш н о й оборо
ны военно-морских баз. На Кавказском побережье были дополни
тельно устаповлепы батареи береговой и зенитной артиллерии, 
расширена сеть береговых и плавучих постов наблюдения, орга
низованы корабельные дозоры, усилена воздушная разведка и 
конвойная служба. Конвои следовали, как правило, почью. В наи
более опасных районах — от Туапсе до Геленджика использовались 
только малотонпажные суда, следовавшие в сопровождении кате
ров. Противовоздушная оборона конвоев па переходе и в пунктах 
погрузки-выгрузки обеспечивалась патрулированием истребите
лей.

Морская авиация, защищая свои военно-морские базы и ком
муникации, за период с июля по декабрь 1942 г. совершила 6057 
самолето-вылетов 2. В напряженный период боев за Туапсе осо
бенно отличились Герои Советского Союза подполковники К. Д. 
Денисов и Н. А. Наумов, майор М. В. Авдеев, капитан К. С. Алек
сеев я  другие морские летчики.

Самоотверженпо отражали налеты вражеских самолетов па 
Туапсе воины 73-го зенитного артиллерийского полка (командир 
подполковник П. М. Сологуб, военком батальонный комиссар 
И. А. Дзиговский). За время обороны города и базы они сбили 
74 и подожгли 79 машин противника.

Па флоте были приняты также меры по организации надежной 
противолодочной и противокатерпой обороны копвоев па перехо
де морем и военно-морских баз.

Имевшиеся па Черпом море румынские и итальянские подвод
ные лодки особой активности не проявляли. Поздней осенью

1 В ы о  п е п к  о II. II. Черноморский флот в Великой Отечественной 
lioiiiic. М., 1957, с. 181.

> Морской атлас, т. 3, ч. 2, карта  28Б.
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1942 г. сюда были доставлены две немецкие лодки. Они соверши
ли четыре выхода в море, но успеха пе имели.

Существенную опасность для советских морских сообщений 
представляли пемецкие торпедные катера, базировавшиеся на 
Феодосию п Лпапу. Всего их было 16. Они имели большую авто
номность плавания.

Обычно по курсу следования конвоев самолеты, торпедные и 
сторожевые катера систематически производили поиск фашист
ских подводных лодок и катеров. У военно-морских баз выставля
лись противолодочные п противокатерные дозоры, минные и боно- 
сетовые заграждения.

В обеспечении безопасности морских перевозок широко ис
пользовались сторожевые катера типа «МО». Оии почти всегда 
включались в состав конвоев и успешно защищали транспорты 
от ударов самолетов, подводных лодок и торпедных катеров про
тивника. Сотни тысяч миль прошли в боевых походах катера 1-го 
дивизиона малых охотников (командир капитан-лейтенант Д. А. 
Глухов) и 4-го дивизиона малых охотников (командир капитан- 
лейтенант II. И. Сипягин).

Напряженный характер носила боевая деятельность тральных 
сил. Тральщики флота занимались не только обезвреживанием 
вражеских мип, но и постоянно привлекались к конвоированию 
транспортных судов. Так, базовый тральщик «Взрыв» в 1942 г. 
участвовал в сопровождении 47 трапспортов и отражении 27 на
летов вражеской авиации па конвои.

Черноморский флот успешно справился с защитой своих мор
ских коммуникаций. Противпику не удалось сорвать перевозки 
морем, имевшие жизненно важное значение для советских войск. 
За период обороны Кавказа вдоль его побережья прошло свыше 
1800 транспортов, около 2700 малых судов, буксиров и барж. Для 
копвоированпя их корабли и катера произвели в общей сложно
сти около 3 тыс. выходов в море 1. Всего кораблями и транспорта
ми было перевезено более 213 тыс. человек и около 260 тыс. тонн 
грузов2. Большая заслуга в этом, в частности, кораблей эскадры, 
которые с июля но декабрь 1942 г. перевезли 47 848 бойцов п ко
мандиров с вооружением и около 1 тыс. тонн войсковых грузов 3.

В этот период Черноморский флот вел также активные дейст
вия по нарушению морских сообщений противника на участках 
Одесса — Керчь (протяжением 380 миль), Констанца — Севасто
поль (240 миль), Сулина — Севастополь (180 миль), Керчь — 
Анапа (50 миль). К решению этой задачи привлекались главным 
образом авиация и подводные лодки.

' А ч к а с о в  В.  И, ,  П а в л о в и ч  Н.  Б.  Советское военно-морское 
искусство в Вслпкой Отечественной воппе, с. 373.

2 И стория Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1943, 
т. 2, с. 466.

8 А ч к а с о в  В. И., П а в л о в и ч  II. В. Советское военно морскор 
искусство в Великой Отечественной войне, с. 373—374
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На дальних коммуникациях действовали 5-й гвардейский мин
но-торпедный и 40-й бомбардировочный полки, а на ближних, в 
районе южного побережья Крыма,— 18-й и 47-й штурмовые авиа
полки и самолеты типа СБ и МБР-2 40-го бомбардировочного и 
119 го разведывательного авиаполков.

Морские летчики при выполнеиии боевых заданий действовали 
смело, решительно, не щадя себя. Так, 28 сентября 1942 г. во вре
мя атаки транспорта противника в районе Констанцы старшему 
лейтенанту А. С. Клюшкину осколками снаряда выбило глаз и 
перебило кисть руки. Истекая кровыо, он продолжал выполнять 
Гюевую задачу. Самолет с высоты 20 м торпедировал транспорт и 
■чатем благополучно возвратился на свой аэродром. Впоследствии 
Указом Президиума Верховпого Совета СССР от 22 января 1944 г.
А. С. Клюшкину было присвоено звание Героя Советского Союза.

22 октября 1942 г. самолетами флота был высажен парашют
ный десант на аэродром противника в Майкопе. Десантники унич
тожили и повредили 22 вражеских самолета. 20 особо отличив
шихся в ту октябрьскую ночь парашютистов были награждены 
орденом Красного Знамени.

При напссении ударов по морским коммуникациям противни
ка отличились многие летчики, в том числе капитаны В. Н. Бели
ков и А. К, Кондрашин, майор И. Е. Корзупов, подполковник 
II. А. Токарев, старшие лейтенанты И. П. Белозеров и В. П. Рука- 
шщып.

За высокую боевую активность 18-й штурмовой полк 1 марта
1943 г. был преобразован в 8-й гвардейский штурмовой авиаполк, 
а 32 и истребительный полк 31 мая — в 11-й гвардейский авиа
полк. 119-й разведывательный морской полк 27 февраля 1943 г. 
удостоился ордена Красного Знамени.

Активно действовали на морских сообщепиях противника и 
черноморские подводники. В августе 1942 г. подводные лодки 
были объединены в одну бригаду пятидшшзиопного состава (ко
мандир контр-адмирал И. И. Болтунов, военком полковой комис
сар В. И. Обидин). В период оборопы Кавказа они совершили 64 
боевых похода па вражеские коммуникации, пролегавшие у юж
ного берега Крыма и вдоль западного побережья от Босфора до 
Одессы. При этом подводники потопили 15 вражеских судов и по
вредили 5 *. Так, «Л-4» (командир капитан 3 ранга Г. П. Апосто
лом, воепком старший политрук А. М. Мамутов) 4 октября унич
тожила танкер «Арка», «Щ-216» (командир капитан 3 ранга 
М. В. Карбовский, военком старший политрук И. А. Станкеев)
10 октября потопила транспорт «Карпаты», «М-35» (командир 
капитан-лейтенант М. В. Грешилов) 21 октября торпедировала 
•г.имсер «Ле Прогресс», а «Л-23» (командир капитан-лейтенант 
И. Ф. Фартушпый, воепком батальонный комиссар В. II. Селезнев) 
i \  ноябри — танкер «Оссаг».

1 История второй мировой войны 1939—1945, т. 5, с. 267,
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Для действий на морских коммуникациях противника выходи
ли также корабли эскадры под командованием вице-адмирала 
Л. А. Владимирского и бригады траления и заграждепия (коман
дир контр-адмирал В. Г. Фадеев). 3 августа крейсер «Молотов» и 
лидер «Харьков» у Феодосии обстреляли акваторию Двуякорной 
бухты. Вскоре оба корабля подверглись многочисленным атакам 
вражеских самолетов-торпедоносцев и торпедных катеров. Крей
сер «Молотов» получил повреждения и с возвращением в базу был 
поставлен на длителъпый ремонт. Противник в этом бою потерял 
три самолета и торпедный катер.

В осеыне-зимний период 1942 г. надводные корабли флота, в 
том числе крейсер «Ворошилов», лидер «Харьков», эсминцы «Бой
кий», «Беспощадный», «Сообразительный», базовые тральщики 
«Мина» и «Якорь», совершили три набега из кавказских портов 
на фашистские коммуникации у западных берегов Черного моря.

Однако они, не имея точных разведывательпых данных, дейст
вовали не всегда эффективно. Им удалось лишь потопить одно 
судпо и обстрелять некоторые береговые объекты. Несмотря на 
это, набеги сыграли немалую роль. Появлепне советских кораблей 
у румынских берегов после двухлетиего перерыва вызвало трево
гу в стане врага. Гитлеровское командование вынуждено было со
кратить морские перевозки и выделить дополнительные силы для 
противодесантной обороны.

Серьезпую угрозу морским сообщениям противника создавали 
торпедные катера. В августе — сентябре 1942 г. катерники 1-й и
2-й бригад совершили 14 выходов в райопы Анапы, озера Соленое 
и Феодосийского залива, в результате которых было потопле
но и повреждено 11 вражеских кораблей и судов *. При этом наи
более успешно действовали торпедные катера, которыми коман
довали капитан-лейтенант Г. В. Левищев, старшие лейтенанты 
И. П. Раевский, И. Г. Кубрак, И. II. Шенгур, Л. Г. Власов, 
М. П. Бакулин, лейтенапты О. М. Чепик и М. К. Гурин.

Пять месяцев продолжался оборонительный период битвы за 
Кавказ. В напряженных боях войска Северо-Кавказского и Закав
казского фронтов во взаимодействии с силами Черноморского фло
та, Азовской и Каспийской флотилий остановили наступление 
противника. При этом он потерял более 100 тыс. человек, много 
боевой техники и вооружения.

Черноморский флот и Азовская флотилия надежно прикрыва
ли приморские фланги советских войск, осуществляли противоде
сантную оборопу побережья. Непосредственное участие в боевых 
действиях на сухопутном фронте приняло около 40 тыс. бойцов 
морской пехоты и береговой оборопы, 150 береговых и 200 зенит
ных орудий, 250 самолетов; содействие армейским и флотским ча
стям оказывали 250 кораблей и судов2.

1 ЦВМА, ф. 190, д. 20904, л. 282.
2 Г р е ч к о  А. А. Б итва за К авказ, с. J23Q.
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Коммунистическая партия и Советское правительство высоко 
оцепили подвиг защитииков Кавказа. 1 мая 1944 г. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За 
оборону Кавказа», которой награждены свыше 583 тыс. участни
ком этой героической битвы.

К концу 1942 г., когда закончился первый период Великой 
Отечественной войны, создались предпосылки для достижения ко
ренного перелома в ходе войны в пользу Советского Союза. Вмес
то со всеми Вооруженными Силами к предстоящим наступатель
ным операциям готовился и Черноморский флот.

Историческая победа Советской Армии под Сталинградом в 
корне изменила обстановку на всем советско-германском фронте.

На юго-западном направлении в начале января 1943 г. в ре
зультате быстрого продвижения советских войск от Сталинграда 
к Ростову немецко-фашистская группа войск, действовавшая на 
Северном Кавказе, оказалась под угрозой окружения и начала от
ход. Войска Закавказского фронта (с 24 января — Северо-Кавказ
ского) перешли в наступление.

К весне 1943 г. был освобожден почти весь Северный Кавказ. 
Лишь на Таманском полуострове противник закрепился па так 
называемой Голубой липии, примыкавшей флангами к Азовско
му и Черному морям. Гитлеровское командование стремилось как 
можно дольше удержать этот прикрывавший подступы к Крыму 
плацдарм, возводя здесь мощные оборонительные сооружепия.

В наступательных операциях советских войск активно участ
вовал Черноморский флот. В ноябре 1942 г., к пачалу второго пе
риода Великой Отечественной войны, оп насчитывал в своем сос
таве линкор, 4 крейсера, лидер, 7 эскадренных миноносцев, 29 
подводных лодок, 2 сторожевых корабля, 3 каиоперские лодки, 31 
тральщик, 67 торпедных катеров и 280 боевых самолетов 1.

Противник имел на Черном море вспомогательный крейсер, 4 
пгминца, 3 миноносца, 10 канонерских лодок, 18 торпедных кате
ром, 12 подводных лодок, около 130 сторожевых катеров и кате
ров-тральщиков, свыше 100 самоходных десантных барж и мор
ских паромов типа «Зибель» и до 360 самолетов2.

Черноморский флот должен был огнем корабельной и берего- 
iioif артиллерии содействовать наступлению 47-й армии Черномор
ской группы войск на новороссийском направлении и высадить 
крупный морской десант во вражеский тыл. Советское комапдова- 
иие рассчитывало общими усилиями соединений 47-й армии и 
морского десанта разгромить немецко-фашистские войска и осво
бодить Новороссийск.

План десантных действий был утвержден еще в ноябре 1942 г. 
Местом высадки основных сил намечался райоп Южной Озерейни, 
и вспомогательных — район Станички. Кроме того, планпрова-

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, 
г. 3. М., 19(34, с. 421.

2 Там же.
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Лось высадить воздушный десант в районе Васильевну ц демонст
ративные морские десанты — у мыса Железный Рог, у Анапы, Вар- 
варовки и в других пунктах *.

Основные силы десанта, возглавлявшиеся полковником 
Д. В. Гордеевым, составили 83-я бригада морской пехоты (коман
дир подполковник Ф. М. Монастырский), 255-я бригада морской 
пехоты (командир полковник А. С. Потапов, заместитель коман
дира по политчасти подполковник М. К. Видов), 165-я стрелковая 
бригада, авиадесантный полк, артиллерийский полк, пулеметпый 
и танковые батальоны. Для их высадки были сформированы от
ряд транспортов, отряд кораблей охранения, отряд высадочных 
средств, а также отряд кораблей прикрытия и артиллерийской 
поддержки, в который вошли гвардейские крейсера «Красный 
Крым», «Красный Кавказ», лидер «Харьков», эскадренные мино
носцы «Беспощадный» и «Сообразительный». Авиациоппое обес
печение высадки возлагалось на авиагруппу (137 самолетов) из 
состава военно-воздушных сил Черноморского флота и 30 само
летов 5-й воздушной армии.

Общее руководство операцией по овладению Новороссийском 
осуществлял командующий Черноморской группой войск генерал- 
лейтенант И. Е. Петров, а высадкой десанта руководил командую
щий Черноморским флотом в и ц е -а д м и р а л  ф . С. Октябрьский, ко
торому непосредственно были подчинены командир отряда кораб
лей прикрытия вице-адмирал Л. А. Владимирский, командир вы
садки контр-адмирал Н. Е. Басистый, командир Новороссийской 
военно-морской базы контр-адмирал Г. Н. Холостяков и коман
дующий ВВС флота генерал-майор авиации В. В. Ермаченков.

Вспомогательный десапт состоял из штурмового отряда в 250 
морских пехотинцев (командир майор Ц. Л. Куннков, замести
тель командира по политчасти старший лейтенапт Н. В. Старши- 
нов). Высадка его должна была осуществляться кораблями Ново
российской базы под руководством капитан-лейтенанта Н. И. Си- 
пягина. Артподготовка десантирования и поддержка действий 
морских пехотинцев на берегу возлагались на береговую артилле
рию Новороссийской военно-морской базы.

Срок проведения десантной операции находился в зависимости 
от действий войск 47-й армии, которые должны были прорвать 
оборону противника и выйти па перевалы Маркотх и Неберджаев- 
ский. Решить же эту задачу им пе удалось. Тогда, чтобы оказать 
помощь наступающим войскам в освобождении Новороссийска, 
командующий Черпоморской группой приказал высадить морской 
десант не позднее 2 часов 4 февраля, пе дожидаясь прорыва обо
роны противника. Однако высадка основных сил из-за активного 
противодействия противника, штормовой погоды и невысокой ор
ганизации взаимодействия кораблей и авиации пе удалась. На бе-

1 ЦВМА, ф. 10, д. (3091, л. 2 0 -2 2 , 63—65.
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Н аправления ударов войск фронта и  сил морского десанта в Новороссий
ской операции (сентябрь 1943 г.)

рогу закрепились лишь штурмовые отряды первого эшелона, на
считывавшие около 1500 человек и 16 т а н к о в О н и  овладели по
селком Южная Озерейка и 5 февраля достигли южной окраины 
поселка Глебовка. В течение последующих трех дней десантники 
вели ожесточепные бои в окружепии. Израсходовав боеприпасы и 
нанеся большие потери, они стали пробиваться в район Станички, 
но прорваться туда смогла лишь небольшая группа. Таким обра- 
аом, сохранить плацдарм у Южной Озерейки не удалось.

Вспомогательный же десант высадился в районе Станички ус
пешно. Этому в немалой степени способствовали действия десант
ников в районе Южной Озерейки, сковавшие здесь крупные силы 
врага. Внезапность действий штурмового отряда под командова
нием майора Ц. Л. Куникова и сильный огонь береговой артилле

1 И стория Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, 
т. 3, с. 91.
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рии ошеломили гитлеровцев. Они оставили свои позиции у среза 
воды. При этом морские пехотинцы захватили четыре орудия и тут 
же использовали их для подавления огневых средств и живой си
лы противника.

Спустя два часа на занятый плацдарм был высажеп второй 
эшелон — боевые группы под комапдованием старших лейтенан
тов И. В. Жернового, В. А. Ботылева и И. М. Еже ля. Всего в пер
вую ыочь десантировалось 870 бойцов и командиров, которые проч
но закрепились на плацдарме шириной около 3 км по береговой 
черте и до 2,5 км в глубину ' .

Противник, подтянув свежие силы пехоты, артиллерии и тан
ков, утром 5 февраля предпринял ожесточенные контратаки, пы
таясь сбросить десант в море. Морские пехотинцы при поддержке 
береговой артиллерии, кораблей и авиации флота держались стой
ко, хотя силы были далеко не равными.

Советское командование, оценив обстановку, перебросило на 
это вспомогательное направление основные силы войск, предназ
начавшиеся для действий у Южной Озерейки. В течение 6—8 фев
раля канонерские лодки «Красный Аджаристап», «Красная Гру
зия» и другие корабли и суда доставили в район Станички 255-ю 
и 83-ю Краснознаменные бригады морской пехоты, 165-ю отдель
ную стрелковую бригаду, отдельный авиадесантный полк и 29-й 
истребительно-противотанковый артиллерийский полк. В после
дующем на плацдарм, получивший название Малая земля, были 
переброшены еще четыре стрелковые бригады, управление 16-го 
стрелкового корпуса 18-й армии и пять партизанских отрядов, ко
торыми командовал секретарь Новороссийского горкома партии 
П. И. Васев. Десантники, расширив плацдарм до 30 квадратных 
км, заняли 14 кварталов Новороссийска, населенные пункты Алек
сию , совхоз «Мысхако» и перерезали шоссейную дорогу Новорос
сийск — Глебовка. Но сопротивление врага нарастало.

Фашистское командование спешно подтянуло к новороссий
скому участку фронта четыре немецкие и одну румынскую диви
зии, а также крупные силы авиации. Ценой огромных усилий ему 
удалось остановить продвижение десантных войск. Они так и не 
смогли тогда освободить Новороссийск. Но созданный плацдарм, 
оттягивавший иа себя большие силы противника, позволил это 
сделать позднее, в сентябре 1943 года.

Начавшись 15 февраля, легендарная эпопея Малой земли дли
лась семь месяцев. Враг предпринимал одну атаку за другой. На 
десантников сбрасывались тысячи бомб, мин и снарядов. На плац
дарме «не было метра площади, куда бы не свалилась бомба, не 
упала мина или снаряд» 2,— вспоминал участник этих боев, быв
ший военный корреспондент Герой Советского Союза С. А. Бор
зенко.

1 Х о л о с т я к о в  Г. Н. Вечный огонь. М., 1976, с. 260—261.
2 Б о р з е н к о  С. Ж изнь на войне. М., 1958, с. 165.
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Особенно тяжелыми и кровопролитными были апрельские бои, 
когда враг решил любой ценой разгромить и сбросить защитников 
Малой земли в море. 20 апреля фашистские бомбардировщики со
вершили в район плацдарма до 1200 самолето-вылетов и сбросили 
4000 авиационных бомб. Горела земля и плавился металл, по ни
какая сила не могла сломить стойкости советских воинов.

Защитники Малой земли выстояли и победили. Многие из них 
пали в ожесточенных схватках с остервенелым врагом. Но погибая 
геройски, они обретали бессмертную славу и всенародную память. 
Обрел такую славу и память павший на Малой земле прославлен
ный командир десантников майор Ц. Л. Куников, которому по
смертно присвоено звание Героя Советского Союза. В числе мно
гих героев Малой земли — младший сержант Михаил Корницкий. 
Незабываем его подвиг.

В одном из боев небольшая группа моряков, прорвавшаяся к 
школе имепи Тараса Шевченко, оказалась в окружении. Несколь
ко ожесточенных атак врага моряки отбили. Тогда гитлеровцы пу
стили впереди своей пехоты три танка. Положение становилось 
критическим. В эти минуты Михаил Корницкий, заметив, что вра
жеские автоматчики сосредоточились у каменного забора для но
вого броска, с гранатами в руке п у пояса рванулся им навстречу. 
Противник открыл сильный огонь, но Корницкий продолжал бе- 
гкать вперед. Достигнув забора, младший сержант резким рывком 
вскочил на него и бросился в гущу врагов. Раздался оглушитель
ный взрыв. Все находившиеся у камепного забора солдаты были 
уничтожены. Но погиб и сам моряк. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 17 апреля 1943 г. М. М. Коршщкому посмерт
но присвоено звание Героя Советского Союза.

Выстоять защитникам Малой земли во многом помогли само
отверженный труд и героизм моряков кораблей и судов, которые 
в течение семи месяцев почти ежедневно совершали тяжелые рей
сы к Мысхако с боевым пополнением и боеприпасами. Во время 
этих переходов враг обрушивал на них бомбы, снаряды и мины, 
поливал огнем из пулеметов. Но ничто не останавливало мужест
венных моряков. Малая земля получала все необходимое для борь
бы. За февраль — сентябрь 1943 г. па мысхаковский плацдарм 
флотом было доставлено свыше 78 тыс. человек, около 600 орудий 
и минометов, большое количество другой техники и боеприпасов 1.

Большую помощь малоземельцам оказывала авиация фропта 
и Черноморского флота, сбрасывая на боевые порядки противника 
тысячи бомб. Так, 20 апреля, в разгар самого мощного наступления 
противника на Малую землю, фронтовая авиация, руководимая 
генерал-лейтенантом К. А. Вершининым, нанесла два мощных уда
ра по вражеским войскам в районе Мысхако. Это помогло сорвать 
ионий решительный натиск врага.

Душой обороны Малой земли были коммунисты. Ярко и тен-

1 '̂Морской сборник», 1963, № 9, с. 73»
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ло об их партийной работе и героизме рассказал в своих воспо
минаниях «Малая земля» Л. И. Брежнев, возглавлявший в те па
мятные дни политический отдел 18-й армии. Он многократно бы
вал у малоземельцев. Когда Леонид Ильич приходил в землянки 
или трапшеи, вокруг него тотчас собирались бойцы, и начиналась 
задушевная беседа. Слова Л. И. Брежнева «советского человека 
можно убить, но победить его нельзя!» стали девизом каждого де
сантника

На Малой земле сложился замечательный коллектив команди
ров и политработников 18-й армии и частей Новороссийской воеи- 
но-морской базы, умевший организовать и воодушевить бойцов на 
героические дела. У малоземельцев пе раз бывали командующий 
Черноморской группой войск генерал-лейтенант И. Е. Петров, ко
мандующий 18-й армией генерал-лейтенант К. Н. Леселидзе, ко
мандир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Г. Н. 
Холостяков.

Родина высоко оценила массовый подвиг защитников Малой 
земли. Многие бойцы и комапдиры были награждены орденами и 
медалями, 21 человек удостоился звания Героя Советского Союза.

В достижении успеха на Кубани гитлеровское командование 
возлагало большие надежды на свою авиацию. В ходе весенних 
боев оно сосредоточило на аэродромах Крыма и Тамани до 1 тыс. 
самолетов и дополнительно привлекало 200 бомбардировщиков, ба
зировавшихся в Донбассе и па юге Украины. Однако его надежды 
пе оправдались. Советское командование перебросило на Кубань 
из своего резерва три авиационных корпуса. Над кубапской землей 
разгорелось одно из крупнейших воздушных сражений второй ми
ровой войны, длившееся около двух месяцев. Советские летчики в 
упорной борьбе завоевали господство в воздухе. За период 17 ап
реля — 7 июня фронтовая авиация и военно-воздушные силы Чер
номорского флота, совершив 35 тыс. самолето-вылетов, уничтожи
ли 1100 вражеских боевых самолетов, в том числе 800 — в воз
душных боях 2.

Одной из важнейших задач Черноморского флота в период на
ступления советских войск на Северном Кавказе в 1943 г. было 
обеспечение морских перевозок вдоль Кавказского побережья. По 
этому пути протяженностью около 550 км доставлялись для фрон
та пополнение, вооружение и продовольствие 3. Немецко-фашист
ское командование прилагало большие усилия, чтобы сорвать эти 
перевозки. К нанесешпо ударов по советским морским коммуника
циям оно привлекало авиацию, торпедные катера и подводные лод
ки. Широко использовалось также минное оружие.

В борьбе с подводными лодками, торпедными катерами и авиа
цией противника Черноморский флот использовал все свои силы и

J История второй мировой войны 1939—1945, т. 6. М., 1976, с. 102.
2 ЦАМО, ф. 319, оп. 4798, д. 47, л. 79.
8 И стория Белиной Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, 

т. 3, с. 423.

№



средства. Пункты погрузки транспортов и формирования конвоев 
прикрывались авиацией и зенитной артиллерией. Одновременно 
производилось контрольное траление фарватеров. В море суда со
провождались сторожевыми и торпедными катерами и самолетами. 
Для усиления противолодочной обороны конвоев им придавались 
ударно-поисковые группы сторожевых катеров и гидросамолеты. 
Переходы совершались в темное время суток *.

Экипажи кораблей самоотверженно защищали транспорты, не
редко вступая в бой с превосходящими силами врага. Вот один из 
таких примеров. 25 марта катер «СКА-065» (командир старший 
лейтенант II. П. Сивепко), конвоируя транспорт с военными груза
ми для фронта, подвергся массированному налету вражеских само
летов. От разрывов бомб на катере разрушились мостик и рубка, 
вышли из строя моторы. Но экипаж продолжал сражаться, даже 
тяжело раиепные моряки не покидали своих боевых постов. Боц
ман Д. С. Антоненко был ранен в обе руки, но продолжал стрелять 
из пулемета, пока не покинули его последние силы. Подносчик сна
рядов комсомолец краснофлотец С. В. Марченко был ранен оскол
ком и выброшен взрывной волной за борт, но сумел подняться на 
катер и продолжал подавать снаряды.

В ходе боя осколком вражеской бомбы срезало флажный фал, 
и Военно-морской флаг упал на палубу. Увидев это, раненый крас
нофлотец В. Д. Потапов нашел в себе силы, чтобы связать фал. 
Корабельная святыня снова взвилась над катером.

От разрывов бомб на катере загорелись дымовые шашки, рас
положенные вблизи глубинных бомб. Коммунист старшина 2-й 
статьи Г. А. Куропятников, которому оторвало левую руку выше 
локтевого сустава, несмотря на страшную боль и слабость, кинулся 
к шашкам и сбросил их за борт. Гибель катера была предотвра
щена.

За отвагу и героизм, проявленные в этом бою, весь личный со
став катера удостоен государственных наград, а старшине 2-й 
статьи Григорию Александровичу Куропятникову присвоено зва
ние Героя Советского Союза. Катер стал гвардейским.

Благодаря принятым советским командованием мерам и мас
совому героизму моряков все попытки противника нарушить со
ветские морские коммуникации были сорваны. За апрель — де
кабрь 1943 г. транспортные средства Наркомата морского флота, 
боевые корабли и вспомогательные суда Черноморского флота пе
ревезли (без учета переброски Отдельной Приморской армии па 
Керченский полуостров) более 92 тыс. бойцов и командиров, около 
22 тыс. раненых, 39 танков и бронемашин, 371 автомашину, свыше 
220 тыс. тонн других воинских грузов и около 60 тыс. тони народ
нохозяйственных грузов 2.

В связи с наступлением советских войск в большой излучине
1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, 

т. 3, с, 424.
8 И стория второй мировой войны 1939—1945, т. 7. М., 1976, с. 293.
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Дона и па Северном Кавказе Ставка поставила перед Черномор
ским флотом задачу — ударами по морским сообщениям против
ника затруднять и срывать снабжение его войск па южном участ
ке фронта.

Противник, не имея сквозной железнодорожной магистрали от 
Одессы к Ростову, осуществлял военные перевозки на транспор
тах морем до Севастополя, а дальше — в Феодосию, Керчь и в пор
ты Таманского полуострова — грузы доставлялись па быстроход
ных десантных баржах и катерах. С февраля 1943 г. в Севастополе 
под разгрузкой ежедневно находилось 5—6 транспортов.

Борьба с морскими перевозками противника была сложной и 
напряженной. Для защиты своих морских сообщений немецко-фа
шистское командование широко использовало переброшенные в 
Черное море десантпые баржи, торпедные катера, охотники за 
подводными лодками, самолеты, а также пять групп румынской 
морской авиации. Подходы к портам погрузки и выгрузки миниро
вались. Суда совершали переходы в ночное время под усиленной 
охраной. Несмотря на все это, разнородные силы Черноморского 
флота успешно наносили удары по конвоям противника в его воен
но-морских базах, портах погрузки и выгрузки войск, на переходе 
морем.

Активные действия на вражеских коммуникациях вела авиация 
флота. Морские летчики осуществляли разведку коммуникаций и 
портов противника, наносили удары по транспортам и кораблям 
охранения на переходе морем и на стоянках, минировали районы 
движения судов.

Беспримерное мужество и презрение к смерти при выполне
нии боевого задания проявил экипаж самолета, пилотируемого 
коммунистом гвардии капитаном Б. Н. Беликовым. Это произошло 
31 марта. В тот день небольшая группа торпедоносцев совершила 
налет на объекты врага в районе Евпатории. Самолет гвардии ка
питана Беликова, пробив стену сильного заградительного огня, 
устремился на один из транспортов. Вдруг от прямого попадания 
снаряда в баки с горючим он воспламенился. Но экипаж не свер
нул с боевого курса. Продолжая атаку, Беликов подошел на близ
кую дистанцию к цели и сбросил торпеду, а затем направил на 
транспорт и объятую пламенем машину. Вместе с В. Н. Беликовым 
героически погибли штурман коммунист гвардии капитан В. П. Ов
сянников, стрелки-радисты комсомольцы сержанты Г. Н. Зыгуля 
и Г. 11. Северип.

Успешно справлялись с заданиями по нарушению морских ком
муникаций противника соединения и части, которыми командовали 
п о л к о в н и к и  Н. А. Токарев, Д. И. Манжосов, п о д п о л к о в н и к и  
В. П. Канарев, И. С. Любимов и другие. В апреле — декабре 1943 г. 
авиация флота потопила 114 транспортных судов и боевых кораб
лей противника1.

1 И стория второй мировой войны 1939—1945, т. 7, с. 292.
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Эффективно вели борьбу с вражескими перевозками противника 
и наши подводные лодки. Всего в 1943 г. они совершили 102 выхо
да, большей частью для действий у южпого побережья Крыма и 
на трассах между портами Крыма и Одессы, Констанцей н Сули- 
ной в связи с эвакуацией немецко-фашистских войск с Таманского 
полуострова. Кроме того, подводники предприняли шесть выходов 
на минные постановки, выставив 120 мип

Заметно росло боевое искусство подводников. Они перешли от 
позиционпого метода к крейсерству в ограниченном районе. Это 
заметно повысило вероятность обнаружения конвоев противника. 
Совершенствовались также способы применения торпедного ору
жия. Вместо прицельной стрельбы одиночными торпедами стали 
применять залповую. В результате возросла эффективность тор
педных атак. Улучшилось оперативное взаимодействие подводных 
лодок и авиации, выражавшееся главным образом в обеспечении 
подводников дапными воздушной разведки.

В 1943 г. подводными лодками флота было потоплено 26 тран
спортов и 3 судна повреждено. Наибольших успехов добился эки
паж «Д-4» («Революционер») под командованием капитан-лейте
нанта И. Я. Трофимова. Эта лодка потопила 3 транспорта против
ника. Успешно действовали также «М-111» (командир капитан 3 
ранга Я. К. Иосселнапи), потопившая 2 транспорта и лихтер, 
«М-112» (командир капитан-лейтенант С. II. Хаханов), уничто
жившая транспортное судно и быстроходную десантную баржу, 
«Л-4» (командир капитан 3 ранга Е. П. Поляков), на боевом счету 
которой были быстроходная десантная баржа и 2 шхуны, «Щ-215» 
(командир капитан 3 ранга М. В. Грешилов), отправившая на мор
ское дно транспорт и быстроходную десантную баржу 2.

На коммуникациях противника в северо-восточной части Чер
ного моря активно действовали торпедные катера. Всего в 1943 г. 
они провели свыше 2500 выходов (в два раза больше, чем в
1942 г.), в том числе 600 — на морские сообщения врага 3. Так, ка
тера 2-й бригады (командир капитан 2 ранга В. Т. Проценко), во
оруженные реактивными установками, только в июне нанесли 12 
ударов по порту и аэродрому Анапа. Интенсивный характер носи
ла и боевая деятельность 1-й бригады (командир капитан 1 ранга
A. М. Филиппов). В течение июля и августа катера флота поста- 
иилн на вражеских коммуникациях 456 мин и 160 минных защит
ников. Успешно справлялись с боевыми задапиями экипажи ка
теров, которыми командовали капитан-лейтенанты К. Г. Кочиев, 
Г. В. Левищев, старшие лейтенанты И. П. Шенгур, Н. М. Попов,
B. А. Степаненко, П. М. Смирнов, А. А. Куракин и другие.

Па ближние коммуникации противника совершали набеги эс

’ А ч к а с о в  В. И., П а в л о в и ч  Н. Б. Советское военно-морское 
искусство в Великой Отечественной войне, с. 307.

2 Боевой путь Советского Военно-Морского Флота, с. 3G4.
3 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, 

т. 3, с. 427.
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минцы «Железняков», «Бойкий», лидер «Харьков», сторожевые 
корабли «Шквал» и «Шторм». Обычно они действовали совместно 
с авиацией. Когда же надводные корабли выходили в набеговые 
операции без авиационного прикрытия, пх постигала неудача, а 
для лидера «Харьков» п эсмипцев «Беспощадный» и «Способный» 
такие выходы закончились трагично: противнику удалось 6 октяб
ря 1943 г. потопить пх. Поэтому Ставка Верховного Главпокомап- 
дованпя запретила без ее разрешения привлекать крупные надвод
ные корабли к действиям вдали от своих баз.

Успешное контрнаступление советских войск под Курском, на 
орловском и белгородско-харьковском направлениях переросло в 
общее стратегическое наступление Вооруженных Сил СССР.

В наступательных операциях, предпринятых осенью 1943 г. на 
южном крыле советско-германского фронта, активное участие при
нимали и силы Черноморского флота.

В период 9 сентября — 9 октября войска Северо-Кавказского 
фронта во взаимодействии с Черноморским флотом провели Ново
российско-Таманскую наступательную операцию.

Главный удар наносился по новороссийской группировке про
тивника. Освобождение Новороссийска — самого сильного опорно
го пункта Голубой линии — ставило пемецко-фашистскне войска 
под угрозу окружения. С целью овладения городом командование 
Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота разработало и 
провело с 10 по 16 сентября Новороссийскую десаптпую операцию.

Планом операции предусматривалось внезапными сходящимися 
ударами войск Восточной группы (в направлении Адамовича бал
ка, Мефодиевский) и Западной группы (из района Станички в на
правлении высота 307,2 — Восьмая щель) с одновременной высад
кой десанта в Новороссийском порту окружить и ликвидировать 
группировку вражеских войск.

Морской десант делился на три самостоятельных отряда. Пер
вый отряд в составе 255-й бригады морской пехоты (командир пол
ковник А. С. Потапов) должен был овладеть западным берегом на 
участке от Холодильника до мыса Любви. Второму отряду (393-й 
отдельный батальон морской пехоты и 290-й стрелковый полк 
НКВД) во главе с командиром 393-го отдельного батальона мор
ской пехоты капитан-лейтенантом В. А. Ботылевым предстояло вы
садиться в порту, овладеть северным берегом от пристани Старо- 
Пассажирская до Лесной. Третий отряд (1339-й стрелковый полк 
318-й стрелковой дивизии) под командованием подполковника
С. Н. Каданчика получил задачу захватить плацдарм на восточном 
берегу порта от Восточного мола до пристани Старо-Пассажирская.

Всей операцией руководил командующий Северо-Кавказским 
фронтом генерал-полковпик И. Е. Петров. Его помощниками были: 
по сухопутной части — командующий 18-й армией генерал-лейте- 
нант К. Н. Леселидзе, по морской — командующий Черноморским 
флотом вице-адмирал Л. А. Владимирский. Командиром высадки 
был пазначен командир Новороссийской военно-морской базы
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контр-адмирал Г. Н. Холостяков, заместителем командира по по
литчасти — капитан 1 ранга М. И. Бакаев и начальником штаба — 
капитан 2 ранга И. М. Нестеров.

Осуществляли высадку около 150 боевых кораблей и различных 
десантных судов, сведенные в три отряда. Первый отряд возглав
ляли капитан-лейтенант П. И. Державин, заместитель командира 
по политчасти капитан-лейтенант И. И. Уральский. Второй — ка- 
питан-лейтенапт Д. А. Глухов, заместитель командира по полит
части капитан 3 ранга А. Т. Касидлов. Третий — капитан 3 ранга 
II. Ф. Масалкин, заместитель командира по политчасти капитан- 
лейтенант П. П. Васильченко. Кроме того, флот сформировал отряд 
обеспечения высадки в составе 32 торпедных катеров и нескольких 
малых рейдовых катеров, разделенных на четыре группы (группу 
прорыва, группу атаки берега, группу атаки порта и группу при
крытия операции с моря). Командиром отряда был назначен ка
питан 2 ранга В. Т. Проценко, его заместителем по политчасти — 
капитан 3 рапга Д. Г. Конюшков. Высадку морского десанта и 
прорыв обороны противника в районе Новороссийска обеспечивали 
также артиллерийские части (80 орудий и минометов и свыше 200 
установок реактивной артиллерии) и авиация (М8 самолетов 4-й 
ноздушной армии и Черноморского флота). Авиационную группу 
возглавлял командующий ВВС Черноморского флота генерал-лей
тенант В. В. Ермаченков.

Борьба предстояла тяжелая. Район Новороссийска обороняли 
крупные силы противника — 73-я пехотная, 4-я горнострелковая 
I! 101-я легкопехотная немецкие дивизии и 1-я горнострелковая ру
мынская дивизия. В резерве находилась 125-я немецкая пехотная 
дивизия. Подступы к Новороссийску, сам город и позиции в районе 
Мысхако были сильно укреплены. В порту и на склонах гор про
тивник построил более 500 оборонительных сооружений, создал 
мощную систему артиллерийского, минометного и пулеметного ог
ня и выставил более 30 тыс. мин и фугасов1. Дома и целые квар
талы гитлеровцы превратили в опорпые пункты, в городской чер
те соорудили многочисленные доты и дзоты, улицы замипировали.
I Код в бухту был закрыт боно-сетевым заграждением.

Перед операцией Военные советы 18-й армии и Черноморского 
флота, командиры, политорганы и политработники соединений и 
частей провели большую подготовительную работу. Отрабатыва
лись вопросы взаимодействия сухопутных войск, десанта и авиа
ция ,  была организована боевая подготовка — войска тренировались 
it посадке на корабли и высадке па побережье в ночных условиях, 
оилпдевали приемами боя в городе. Была тщательно разведана сис
тема обороны противника на побережье Цемесской бухты, в районе 
пор га и города. Активный, целеустремленный характер носила пар- 
тпГшо-нолитическая работа. В частях и на кораблях проводились 
itapTiiiiubie и комсомольские собрания, подбирались и инструктиро

1 Ноевой путь Советского Военно-Морского Флота, с. 8С8.
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вались политработники, парторги, комсорги и агитаторы. По пред
ложению начальника политотдела 18-й армии полковпика 
Л. И. Брежнева в армейские части были направлены три группы 
моряков-агитаторов, которые делились опытом действий в десан
тах.

Перед выходом десантных сил в море состоялось совещание 
заместителей командиров кораблей по политической части, пар- 
торгов и комсоргов отрядов, на котором были даны конкретные 
указания об организации партийно-политической работы па пе
реходе и в бою. За час-полтора до посадки войск в частях и на 
кораблях прошли митинги, на которых выступили командующий 
фронтом И. Е. Петров, командующий 18-й армией К. II. Леселндзе, 
командующий флотом Л. А. Владимирский, член Военного совета 
18-й армии С. Е. Колонии, член Военного совета флота Н. М. Ку
лаков, начальник политотдела 18-й армии Л. И. Брежнев, началь
ник политуправления флота В. И. Семин и другие руководящие ра
ботники. Бойцы и офицеры на митингах принимали клятвенные 
обязательства.

Большое внимапие уделялось материально-техническому, на
вигационному и гидрографическому обеспечению операции. Кораб
ли и части своевременно завезли горючее, боеприпасы, продоволь
ствие, подготовили санитарные службы для приема раненых.

10 сентября в 2 часа 30 минут летчики 4-й воздушной армии и 
военно-воздушных сил флота нанесли бомбовые удары по перед
нему краю обороны противника и узлам его обороны в глубине. 
В морской авиации особенно успешно действовали штурмовики 
8-го гвардейского и 47-го полков 11-й штурмовой авиадивизии, ко
торой командовал Герой Советского Союза подполковник А. А. Губ- 
рий. За четыре дня боев только летчики 8-го гвардейского штур
мового авиаполка под командованием Героя Советского Союза 
майора М. Е. Ефимова уничтожили 12 полевых орудий, 12 танков, 
60 автомашин и до 1000 вражеских солдат и офицеров '.

В 2 часа 44 минуты открыли мощный огонь по укреплениям 
противника артиллерия 18-й армии, резерва фронта и береговые 
батареи флота. Плотность огня составляла 250—470 снарядов на 
гектар. Во время боя за высадку артиллерийско-мннометная груп
па выпустила 11717 снарядов2. Вскоре воздух потрясли взрывы 
еще более огромной силы. Это стали рваться торпеды, выпущенные 
катерами под командованием капитана 3 ранга Г. Д. Дьяченко на 
флангах высадки — от мыса Любви до Западного мола и от Во
сточного мола до электростанции. Торпедными ударами были унич
тожены десятки дотов и дзотов.

Одновременно экипажи группы рейдовых катеров (командир 
старший лейтенант А. А. Куракин, заместитель командира по по

1 11-я ш турмовая авиационная дивизия в боях за Новороссийск. Изд. 
политуправления Черноморского флота, 1943, с. 5.

2 А ч к а с о в  В. И., П а в л о в и ч  If. Б. Советское военно-морское ис
кусство в Великой Отечественной войне, с. 136—137.
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литчасти лейтенант Й. И. Крылов) уничтожили боно-сетевое за
граждение, закрывавшее вход в порт, и дали световой сигнал: 
«Путь свободен!»

В 3 часа торпедные катера под командованием капитан-лейте
нанта А. Ф. Афрнканова ворвались на полном ходу в гавань, вы
пустили торпеды по огневым точкам противника на причалах. 
Вслед за ними в порт пошли корабли п суда отрядов капитан-лей
тенанта П. И. Державина, капитана 3 ранга Н. Ф. Масалкпна, ка
питан-лейтенанта Д. А. Глухова. В числе первых подошли к при
чалам и начали высадку сторожевые катера группы капитана 3 
ранга Н. И. Сипягина.

На западном побережье в районах мыса Любви и Холодильника 
были высажены два батальона 255-й бригады морской пехоты, а 
на восточном, в районе Импортной пристани и электростанции,— 
два батальона 1339-го стрелкового полка. На причалы в централь
ной части порта, в районе Старо-Пассажирской и Лесной приста
ней, высадились 393-й отдельный батальон морской пехоты и ба
тальон 290-го стрелкового полка НКВД. Всего в первую ночь было 
высажено около 4 тыс. человек. В ночь на 11 сентября десантиро
вался второй эшелон (около 3 тыс. человек) При этом исключи
тельное мужество и высокий наступательный порыв проявили эки
пажи, которыми командовали офицеры В. Т. Проценко, П. И. Дер
жавин, Д. А. Глухов, Н. Ф. Масалкин и Н. И. Сипягип. Они в чис
ле первых шли на врага — участвовали в прорыве в бухту, в вы
садке первого и последующих эшелонов десанта. Враг прострели
вал буквально каждый метр воды. Но моряки сражались, не ведая 
страха, презирая смерть, с неукротимой верой в победу.

Так, экипаж торпедного катера под командованием старшего 
лейтенанта П. М. Смирнова под сильным огнем противника вор
вался в гавань. Во время прорыва командир был ранен, но про
должал стоять у штурвала. В бухте катер снова попал под сильный 
минометно-артиллерийский огонь. Смирнова опять ранило. Однако 
он по-прежнему оставался на боевом посту, пока не потерял созна
ние.

Отважно действовал и экипаж торпедного катера под командо- 
нанием старшего лейтенанта И. А. Хабарова. В ходе высадки ка
тер, получив два попадания вражеских снарядов, выбросился н а  
берег, занятый противником. Несмотря на ранение, старший лей
тенант Хабаров возглавил группу автоматчиков и повел се в бой 
п а  суше.

Сторожевой катер «СКА-081», на котором находился командир 
второго отряда высадки капитан-лейтенант Д. А. Глухов, получил 
серьезную подводную пробоину. Из строя вышли вспомогательные 
механизмы. Вода хлынула в машинное отделепие. Но командир 
«ноль восемьдесят первого» старший лейтенант С. Г. Флейшер по 
сонету Глухова продолжал вести катер на полной скорости и су

1 К и р и н  И, Д, Черноморский флот в битве за К авказ, с. 180.
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мел с ходу пришвартоваться к пристани. Лишь после того как на 
берег сошел десапт во главе с капитан-лейтенантом В. А. Ботыле- 
вым, командир отдал приказ спасать тонущий катер.

Геройски и умело выполняли боевую задачу моряки стороже
вого катера «СКА-084» старшего лейтенанта В. Ф. Школы. Они 
под артиллерийским н минометным обстрелом прорвались в порт, 
огнем из пушек и пулеметов подавили несколько огневых точек 
противника и высадили десант у Каботажной пристани. Затем ка
тер возвратился в Кабардинку. Приняв там 54 автоматчика, оп сно
ва направился в Новороссийск и под ураганным огнем врага вы
садил десантников в намеченном пункте.

Смело и решительно действовали в те дни и экипажи катеров 
под командованием офицеров С. Н. Баженова, И. Н. Васенко,
А. А. Кононова, К. Г. Кочиева, А. И. Кудерского, Г. Ф. Майстеро- 
вича, М. П. Подымахина, Н. М. Попова, В. А. Степаненко,
А. А. Сутырина, А. Е. Черцова, Б. Е. Ямкового и других.

С беспредельным мужеством штурмовали город отряды десапт- 
ников. Вооруженные лишь автоматами и гранатами, они бесстраш
но вели противоборство с противником, использовавшим артилле
рию, минометы и танки. Ожесточенные бои шли за каждый дом, за 
каждый метр земли.

Пять суток автоматчики, возглавляемые начальником штаба 
393-го батальона капитан-лейтенантом А. В. Райкуновым,- держа
ли круговую оборону у вокзала. Изнуренные голодом и беспрерыв
ным многосуточным боем, люди ползком взбирались по разрушен
ным ступенькам к своим боевым постам, к амбразурам и окнам. 
И они выстояли в неравной борьбе с врагом.

До батальона фашистских солдат с трех сторон атаковали клуб, 
в котором засели 35 моряков во главе с командиром 393-го батальо
на морской пехоты капитан-лейтенантом В. А. Ботыловым. Все 
атаки врага были отбиты. Тогда он бросил против смельчаков 12 
танков, которые начали стрелять прямой наводкой. Снаряды про
бивали степы и разрывались внутри здания. Но гитлеровцы так и 
пе смогли сломить стойкости десантников.

Коммунист старшина 2-й статьи Владимир Сморжевский, идя 
в десант, нес с собой полотпище Красного флага. На митинге он пе
ред лицом боевых товарищей поклялся, что водрузит его на самом 
высоком месте, где пройдет его группа. Через несколько часов по
сле высадки флаг взвился над зданием новороссийского вокзала.

Снайпер Филипп Рубахо до высадки имел на своем счету 276 
уничтоженных гитлеровцев. В Новороссийске оп скосил еще 47, 
причем 20 из них — после того как был ранен. Когда это случи
лось, снайпер попросил вынести его на второй этаж здания и по
лучше замаскировать. Оттуда оп и продолжал ранить врагов.

Изумительное мужество и высокую воинскую доблесть проявил 
в этих боях замполит 393-го батальона морской пехоты, участник 
многих десантов Н. В. Старшинов. Он всегда находился там, где 
было особенно трудно и опасно, своим мужеством и пламенным

т



М орские пехотинцы из отряда Ц. Л. Куникова. 1943 г.



М орские пехотинцы высаживаются с катера в районе Новороссийска.
1943 г.



Начальник политотдела 18-й десантной армии полковник Л И. Брежнев 
(третий справа) на Малой земле. Второй слева — генерал-майор 
А. А. Гречкин 1943 г.



Бойцы морской пехоты атакуют противника. Район Новороссийска, 1943 г

Митинг в 393-м батальоне морской пехоты по случаю освобождения Ново
российска. 16 сентября 1943 г.



Командир торпедного катера Герой Советского Союза старший лейтенант 
А. Г. Кананадзе среди экипажа. Май 1944 г.



Командир бригады торпедных катеров капитан 2 ранга В. Т. Проценко.
1944 г

Возвращ ение кораблей в Севастополь. Первы м е бухту входит линкор
«Севастополь». 5 ноября 1944 г.



Комсорг 386-го отдельного батальона морской пехоты Герой Советского 
Союза старший лейтенант Ф. А. Калинин в освобож денном Севастополе 
среди пионеров — участников обороны  города Май 1944 г.



Ф. Е. Котанов П. И. Державин

Советские корабли входят в болгарский порт Бургас. 8 сентября 1944 г.



словом воодушевлял бойцов на успешпое выполнение боевых за
дач. Героически действовал в десантной операции оргработннк по
литотдела Новороссийской базы капитан-лейтенант А. А. Пасхин. 
Даже будучи серьезно раненным, он пе покинул поля боя.

Таких примеров можно привести множество. Участники опера
ции сражались с большим упорством и волей к победе.

В то время как десантные части вели ожесточенные бои в го
роде, войска 18-й армии взламывали вражескую оборону па его 
подступах. 11 сентября части Восточной группы прорвали фронт 
противника в районе цементного завода «Октябрь», соединились 
с третьим десантным отрядом и вместе с ним повели наступление 
на поселок Мефодиевский и Новороссийск. 14 сентября они проби
лись ко второму десантпому отряду и вступили в уличные бои. 
В ночь на 16 сентября со сторопы Станички ворвались в город вой
ска Западной группы 18-й армии.

Комбинированный удар, нанесенный силами армии, авиации п 
флота, увенчался успехом. К 10 часам 16 сентября Новороссийск 
был полностью очищен от врага '.

Операция по освобождению Новороссийска была одной из круп
ных совместных наступательных операций войск Северо-Кавказ- 
ского фронта и Черноморского флота. Она явилась образцом сла
женного взаимодействия различных родов и сил армии и флота. 
«Десант на Новороссийск, проведенный в сентябре 1943 года, в ко
тором принимали участие все виды и рода войск, был одним из 
крупнейших, классических десантов периода Великой Отечествен
ной войны»2,— подчеркивал в септябре 1974 г. Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 
1973 г. за выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, 
мужество и стойкость, проявленные трудящимися Новороссийска и 
воинами Советской Армии, Военно-Морского Флота и Авиации в 
годы Великой Отечественной войны, и в ознаменование 30-летия 
разгрома фашистских войск при защите Северного Кавказа Ново
российску было присвоепо почетное звание «Город-герой» с вру
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 3.

Прорыв обороны противника в районе Новороссийска явился 
началом разгрома всей группировки противника, оборонявшей Го
лубую линию. Он создал благоприятные условия для действий 9-й 
и 56-й армий. Войска 9-й армии 11 сентября нанесли удар в на
правлении Курчанская, Темрюк, а 56-й армии 14 сентября начали 
наступление на Гладковскую, Гостагаевскую. Войска 18-й армии 
продолжали теснить противника на север. Начался второй этап 
Новороссийско-Таманской операции, цель которого заключалась в 
полном освобождении Таманского полуострова. Продолжая актив
но участвовать в операции, Черноморский флот и Азовская воен-

1 ЦАМО, ф. 371, ои. 0367, д. 217, л. 217—231.
г «Правда», 1974, 8 сент.
3 «Правда», 1973, 15 сент.
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linn флотилия высаживали тактические десанты в тыл противника 
п уничтожали вражеские суда.

21 сентября части 18-й армии освободили Анапу и вышли на 
южное побережье Таманского полуострова. В целях содействия на
ступлению советских войск и срыва планомерного отхода против
ника по дорогам Анапа — озеро Соленое и Анапа — Джигинское 
кораблями флота были высажены десанты: 2{|—27 сентября — в 
районе Благовещенской и 26—27 сентября — в районе озера Соле
ное. Командовал высадкой командир Новороссийской военно-мор
ской базы контр-адмирал Г. Н. Холостяков.

26 сентября войска 18-й армии во взаимодействии с десантны
ми подразделениями ц при поддержке авиации освободили Благо
вещенскую и 3 октября — ТаМаНЪ. В боях по изгнанию немецко- 
фашистских захватчиков из южной части Таманского полубстрова 
успешно действовали части 83-й бригады морской пехоты. Они же, 
иысаднвшись в ночь на 6 ноября на косу Тузла, в результате трех- 
дпевных боев очистили ее от противника.

Высокой активностью отличалась боевая деятельность Азов
ской военной флотилии (командующий контр-адмирал С. Г. Горш- 
кон, начальник политотдела капитан 1 ранга С. С. Прокофьев) 
Кще во время наступления войск Южного фронта па северном по
бережье Азовского моря высадка ее кораблями ряда оперативных п 
тактических десантов способствовала ускорению освобождения Та
ганрога, Бердянска, Мариуполя и других населенных пунктов. На 
и гором этапе операции, 25 сентября 1943 г. флотилия высадила де
сант в районах Чайкино и Голубицкой. При содействии десантни
ков части 9-й армии 27 сентября освободили Темрюк, отрезав про- 
тппнику пути отступления на запад. В этих боях исключительно 
дерзко, решительно и умело действовали моряки 369-го отдельно
го батальона морской пехоты.

Натиск 9, 56 и 18-й армий постоянно нарастал. Одновременно 
с, прорывом частей 56-й армии у Старотитаровской войска 18-й 
армии при поддержке морского десанта, высаженного на косу Туз
ла, преодолели сопротивление противника в районе горы Поливади- 
на и быстро продвинулись вперед. 9 октября части 56-й армии за
пили кордон Ильич. К 10 часам 9 октября войска 56-й и 18-й ар
мии вышли к Керченскому проливу, завершив изгнание врага с 
Таманского полуострова.

13 ходе Новороссийско-Таманской операции советские войска 
по взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной 
флотилией разгромили десять немецких и румынских дивизий и на
несли тяжелые потери двум немецким пехотным и двум румынским 
книалсрийским дивизиям. Черноморцы и азовцы потопили 96 ко
раблей и судов противника 2.

М ногим частям и соединениям Советской Армии, Черноморско
1 Флотилии была воссоздана приказом наркома ВМФ от 3 февраля 

IIIVI г.
s Морской атлас, т. 3, ч. 2. Описания к картам, с. 3G7.
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го флота и Азовской военной флотилии были присвоены наимено
вания Новороссийских, Анапских, Таманских, Кубанских, Тем
рюкских.

За отличия в боях за Кавказ десять кораблей и частей Черно
морского флета были преобразованы в гвардейские. Знамена мно
гих из них увенчались боевыми орденами. Свыше 15 тыс, черно
морцев были удостоены высоких государственных наград.

С освобождением Новороссийска и Таманского полуострова 
расширилась система базирования Черноморского флота. Это по
зволило ему активизировать свои боевые действия на крымском 
направлении.



Г Л А В А  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я

ОГНЕННЫЙ ПЛАЦДАРМ
Осенью 1943 г. сложилась благоприятная обстановка для из

гнания немецко-фашистских оккупантов с территории Крымского 
полуострова, К зтому времени войска Северо-Кавказского фронта 
полностью очистили от противника Таманский полуостров. Войска 
\  го Украинского фронта 23 октября освободили Мелитополь, 31 
октября вышли к Сивашу, а 1 ноября овладели сильно укреплен
ными позициями врага у Турецкого вала на Перекопском перешей
ке. Немецко-фашистские войска в Крыму оказались полностью 
и.копированными с суши.

Ставка Верховного Главнокомандования приняла решепие на- 
и ост и удары по крымской группировке противника с севера и вос
тока силами 4-го Украинского и Северо-Кавказского фронтов. При 
>том части Северо-Кавказского фронта должны были форсировать 
Керченский пролив. Высадку десанта на Керченский полуостров 
предполагалось произвести в двух районах — севернее и южнее 
Керчи.

13 октября командующий Северо-Кавказским фронтом генерал 
армии И. Е. Петров и командующий Черноморским флотолт иице- 
пдмирал JI. А. Владимирский представили в Генеральный штаб 
план Керченско-Эльтигенской десантной операции, который Став
кой был утвержден. Замысел операции предусматривал одновре
менную высадку Азовской военной флотилией трех дивизий 56-й 
армии на главном, еникальском направлении и Черноморским фло
том одной дивизии 18-й армии на вспомогательном, зльтигенском 
направлении.

В качестве штурмовых отрядов десанту 18-й армии были при
даны два батальона морской пехоты Черноморского флота (386-й 
отдельный батальон и батальон 255-й бригады), а десанту 56-й 
а рмип — 369-й отдельный батальон морской пехоты Азовской фло-
г 11.111Ш.

После высадки десантные войска должны были нанести удары 
но сходящимся направлениям северо-восточнее Керчи и Эльтигена, 
опладеть городом и портом Керчь и портом Камыш-Бурун. В даль
нейшем намечалось наступление обеих армий на запад для осво
бождения Керченского полуострова, а затем совместно с войсками 
\ го Украинского фронта — и всего Крыма.
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Подготовка десантной операции велась интенсивно и всесто
ронне.

Нельзя было не учитывать, что противник уделял большое 
внимание укреплению обороны Керченского полуострова. Здесь 
оборонялись 5-й армейский корпус 17-й немецкой армии, усилен
ный артиллерией, танками и поддерживаемый авиацией, и до де
сяти отдельных частей и команд (всего 85 тыс. солдат и офице
ров). При необходимости фашистское командование могло бросить 
в бой две дивизии 1-го румынского горного корпуса, находивше
гося на южном побережье полуострова.

Керченский пролив и подходы к нему были минированы. Кро
ме укреплений на побережье противник строил три рубежа обо
роны общей глубиной до 80 км. В портах Керчь, Камыш-Бурун и 
Феодосия базировалось около 30 быстроходных десантных барж, 
37 торпедных и 25 сторожевых катеров, б тральщиков

Учитывая все это, советское командование к участию в десант
ной операции привлекало довольно крупные силы: около 130 тыс. 
солдат и офицеров, свыше 2 тыс. орудий и минометов, 125 танков, 
более тысячи самолетов, 119 боевых кораблей и 159 десантно-вы
садочных судов 2.

На главном направлении силы высадки состояли из семи де
сантных отрядов (позднее они были сведены в пять отрядов), двух 
отрядов артиллерийской поддержки и отряда прикрытия. Огневое 
содействие десанту осуществляли 420 орудий фронта и флота, а 
поддержку с воздуха обеспечивала 4-я воздушная армия 3.

На вспомогательном направлении силы высадки составляли 
семь десантпых отрядов и отряд прикрытия. Десант поддерживали 
140 орудий фронта и береговой артиллерии флота, военно-воздуш
ные силы Черноморского флота и штурмовая авиадивизия 4-й воз
душной армии4.

Для отвлечения внимания противника от мест высадки основ
ных сил предусматривались демонстративные действия в районах 
мыса Тархан и горы Опук. Демонстративные группы имели по 
три-четыре катера.

Начало операции намечалось на 28 октября, но из-за штормо
вой погоды высадка десанта в районе Эльтигеиа была перенесена 
на 1 ноября, а на главном направлении — на 3 ноября.

Общее руководство десантной операцией осуществлял коман
дующий Северо-Кавказским фронтом генерал армии И. Е. Петров, 
его помощником по морской части был командующий Черномор
ским флотом вице-адмирал Л. А. Владимирский. Силы высадки 
возглавляли: на главном направлении — командующий Азовской 
флотилией контр-адмирал С. Г. Горшков, на вспомогательном —

И стория второй мировой войны 1939—1945, т. 7, с. 233.
2 К  о н о н е н к  о В. Керченско-Эльтигенская десантная операция 

(31 октября — 10 декабря 1943 г.). М., 1954, с. 23, 140, 141.
8 История второй мировой войны 1939—1945, т, 7, с. 234.
* Там ж е.
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командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал 
Г. II. Холостяков.

В период подготовки к десантной операции разведывательны
ми самолетами, торпедными и сторожевыми катерами были уточ
нены данные об огневых средствах и инженерных препятствиях 
противодесантной обороны противника. Проводились учения н тре- 
ппронки по посадке войск иа суда и высадке их па необорудован
ный берег. В сложных в навигационном отношении районах Кер
ченского пролива были выставлены дополнительные огни и знаки.

И пунктах посадки десанта сосредоточивались необходимые за
пасы топлива и различного имущества, ремоптировались причалы. 
1»ыл произведен ремонт катеров и судов.

Большую работу в подготовительный период провели полити
ческие органы армии и флота. Политуправление Черноморского 
флота создало оперативную группу, в которую вошли работники 
отделов, инспекторы и лекторы. Возглавлял ее заместитель на
чальника политуправления капитан 1 ранга И. В. Маслов.

С большой силой в те дни проявилась организаторская и поли- 
тнко-воспигательпая роль политотдела Новороссийской военно- 
морской базы во главе с капитаном '1 ранга М. И. Бакаевым и по
литотдела Азовской военной флотилии во главе с капитаном 1 ран
га П. Г. Панченко.

Во всех частях и на кораблях прошли партийные и комсомоль
ские собрания и встречи воинов по родам оружия, на которых речь 
шла об особенностях выполнения предстоящих задач, определя
лись место и задачи коммунистов и комсомольцев в бою, широко 
популяризировался опыт бывалых десантников.

Политотделы 18-й и 56-й армий провели совещания и семинары 
заместителей командиров по политчасти, парторгов и комсоргов, 
участники которых делились опытом партийно-политической ра
боты в десантах. Начальник политотдела 18-й армии полковник 
Л. И. Брежнев дважды встречался с воинами 318-й стрелковой ди- 
пизии, которой предстояло форсировать пролив в первом эшелопе '.

Посадка десантных частей 18-й армии и морской пехоты на 
катера и суда началась вечером 31 октября одновременно в не
скольких пунктах: у озера Соленое, Кротков, Тамань и Гадючий 
Кут. Она проводилась в сложных штормовых условиях и закончи
лась с запозданием. На переходе ночыо в свежую погоду два кате
ра сбились с курса и подорвались на минах.

Когда головные катера приблизились к назначенным пунктам 
примерно на 15—20 кабельтовых, открыла огонь артиллерия под
держки с Таманского полуострова. Высадка десанта в районе Эль- 
тигена началась в 4 часа 50 минут без противодействия противни
ка. Лишь в 5 часов 20 минут гитлеровцы осветили пролив прожек
торами и открыли сильный артиллерийский и минометный огонь. 
Несмотря на это, десантники продолжали стремительно высажи

1 История второй мировой войны 1939—1945, т. 7, с. 235.
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ваться па берег, ппогда добираясь к нему вплавь в ледяной воде. 
Первыми достигли Крымского берега на мотоботах моряки 386-го 
батальона морской пехоты (командир майор II. А. Беляков, за
меститель комапдира по политической части майор Н. В. Рыбаков).

В почь на 1 ноября, несмотря на штормовую погоду, помимо 
батальона морской пехоты в районе Эльтигена было высажено око
ло 3 тыс. человек 318-й стрелковой дивизии, которой командовал 
полковник В. Ф. Гладков. К исходу 1 ноября десантные войска 
овладели плацдармом шириной до 5 км и глубиной до 2 к м '.

Одпако из-за того что главные силы 56-й армии в ту штормо
вую ночь высадить пе удалось, противник мог свободпо манев
рировать резервами. Десант оказался в исключительно тяжелом 
положении. Уже с утра 1 ноября противник начал усиливать на
тиск. Доставка же подкреплений днем исключалась, так как про
лив находился в зоне обстрела вражеской артиллерии и под уда
рами авиации. Лишь в ночь на 2 ноября удалось перебросить па 
плацдарм еще около 3300 человек.

Всего к исходу 3 ноября в район Эльтигена было доставлено 
9418 человек, 39 орудий, 28 минометов, 257,2 тонны боеприпасов 
и 61,8 топиы продовольствия. Кроме того, авиация Черноморского 
флота и 4-я воздушная армия перебросили на плацдарм свыше 
350 тони различных грузов 2.

При высадке десанта дерзко и смело действовали моряки 1-го 
Новороссийского Краснознаменного дивизиона сторожевых кате
ров под командованием капитана 3 ранга Д. А. Глухова. Так, катер 
«СКА-0102» (командир старший лейтенант А. С. Марков) шесть 
раз вступал в неравный бой с десантными баржами и торпедными 
катерами противника. От вражеского огня на катере вышли из 
строя все механизмы, он потерял ход. На помощь пришла шхуна 
старшего лейтенанта М. Л. Остренко, взявшая катер на буксир. 
В бою смертельно ранило находившегося па «СКА-0102» капитана
3 ранга Д. А. Глухова.

Катера 4-го Новороссийского дивизиона вел к Эльтигену капи
тан 3 ранга II. И. Синягин, удостоенный звания Героя Советского 
Союза за отличие в Новороссийской десантной операции. Корабли 
выполнили боевую задачу, но вражеский снаряд, разорвавшейся 
на мостике катера, оборвал жизнь командира дивизиона.

Три ночи подряд прорывались к плацдарму катера капитан- 
лейтенанта М. Г. Бондаренко. При этом им приходилось отбивать 
атаки вражеских кораблей, устранять повреждения, тушить пожа
ры. В ночь на 3 ноября сторожевой катер «СКА-0122» дважды вы
саживал десантников. Во время второго прорыва в бою с торпед
ными катерами противника он получил большие повреждения. 
Возникший па нем пожар потушить так и не удалось. Экипаж ка
тера во главе с Бондаренко вел бой до последней минуты.

1 История второй мировой войны 1939—1945, т. 7, с. 235.
! Там ж е, с. 235—236.
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Отважно действовали и моряки катера «СКА-0612», которым 
командовал лейтенапт В. Волков. При высадке десапта они уча- 
стионали в отражении пяти воздушных атак врага. Командир был 
райей в лицо и ноги, но продолжал управлять катером. Старшина
1 ii статьи П. Алексеев метко разил врага из пулемета, а когда 
упал, рапенный, его заменил кок А. Гончаренко. В расчете носо- 
uoii пушки двоих комендоров убило, но она продолжала вести 
огонь. Это раненый Иван Данько управлялся за троих: сам подно
сил снаряды, заряжал пушку и стрелял. Катер, иочти наполовину 
погрузившийся в воду, все же дошел до своего берега.

Немало бессмертных подвигов совершили бойцы и офицеры, 
in,[садившиеся в составе десанта в районе Эльтигена. Вот лишь не
которые из них. 386-й батальон морской пехоты под командованием 
майора Н. А. Белякова 1 ноября отразил 15 атак противника, а
2 ноября — 18. Рота лейтенанта П. Г. Дейкало выбила врага из 
противотанкового рва и уничтожила 6 танков противника, из пих 
"Л вывел из строя матрос Н. А. Дубковский. Комсорг батальона 
Ф. А. Калинин возглавил оборону противотанкового рва. Приме
ром бесстрашия увлекла своих товарищей в атаку медсестра глав
ный старшина Галина Петрова, которая прошла по минному нолю 
противника.

Активно содействовала десантникам авиация флота. Самолеты 
топили вражеские корабли, бомбили танковые колоппы и аэродро
мы, прикрывали плацдарм с воздуха, сбрасывали туда на парашю
тах боеприпасы и продовольствие. Только 1 ноября морские лет
чики совершили около 600 самолето-вылетов для поддержки выса
дившихся частей 18-й армии.

В ночь на 3 ноября героический подвиг совершили командир 
штурмовика коммунист Б. Н. Воловодов и штурман В. JI. Быков. 
Когда кончились боеприпасы, они тараном сбили вражеский са
молет. Военный совет 18-й армии писал в те дни авиаторам:

«Передайте летному составу ВВС Черноморского флота, под
держивающему нас в бою за восточный берег Керченского полу
острова, спасибо от пехоты нашей армии! Летчики оказали нам 
большую помощь в отражении 37 контратак противника с тан
ками, которые он предпринял в течение двух дней. Имена лейте
нанта Б. Н. Воловодова и младшего лейтенанта В. Л. Быкова, та
ра ипвших немецкий самолет Ю-88, мы запишем в списки героев 
нашей армии»

Фашистское командование для блокады десанта с моря сосре
доточило в Камыш-Буруне быстроходные десантные баржи с 88-мм 
артиллерией и сторожевые катера, увеличило число самолетов на 
п:>родромах Керченского полуострова с 60 до 200. Ночью к плац
дарму пе подпускали вражеские корабли, а днем сильное противо
действие оказывали артиллерия и авиация.

1 Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—-1945, 
V. 3, с. 355.,
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Противник стянул к эльтигенскому плацдарму почти все свои 
резервы. Это поставило десант в тяжелое положение, но, с другой 
стороны, облегчило высадку частей 56-й армии севернее Керчи, 
начавшуюся в ночь на 3 ноября. В первом броске корабли Азов
ской военной флотилии высадили на участке Жуковка, Опасная, 
Еникале свыше 4 тыс. человек из состава 2-й гвардейской стрелко
вой дивизии и 369-го батальона морской пехоты. Застигнутые врас
плох, немецко-фашистские войска стали отходить. Высадившиеся 
войска овладели плацдармом северо-восточнее Керчи.

Отсутствие у противника значительных резервов и отвлечение 
его сил в район Эльтигена позволяло наращивать десантные силы 
56-й армии и в дневных условиях. К 16 часам 3 ноября корабли 
и суда флотилии под прикрытием дымовых завес дополнительно 
переправили 4440 человек, 45 орудий, минометы и боеприпасы. 
К исходу 11 ноября десант захватил оперативный плацдарм на 
участке от Азовского моря до предместья Керчи. На плацдарме 
it тому времени уже было 27 700 человек.

В боях за высадку частей 56-й армии особенно отличились 
отряды бронекатеров под командованием капитана 3 ранга 
П. И. Державина. Бронекатер лейтенанта А. К. Абдрахманова 
пять раз прорывался с десантниками к берегу и в жестоких схват
ках потопил два корабля противпнка. Успешно действовали также 
моряки бронекатеров под командованием гвардии старших лейте
нантов К. И. Воробьева, В. Н. Денисова и младшего лейтенанта 
Н. П. Кириллова, первыми высадившие штурмовые группы на 
Керченский полуостров. Каждый выполнял боевую задачу самоот
верженно, проявляя смелость, находчивость и инициативу. Так, 
во время высадки волной перевернуло одно судно. Вместе с ним 
затонули ящики с боеприпасами. Спасти их вызвался гвардии стар
ший краснофлотец В. Г. Ус. Он нырял в ледяную воду до тех 
пор, пока все ящики с боеприпасами не были извлечены с зато
нувшего судна.

Отважно и дерзко сражались морские пехотинцы. Первая штур
мовая группа морской пехоты лейтенанта Н. С. Айдарова унич
тожила до 150 фашистов, захватила два 105-мм орудия и повер
нула их против врага. Вторая штурмовая группа младшего лейте
нанта А. В. Михайлова овладела Жуковкой, уничтожила до 40 сол
дат и 75-мм орудие противника. И таких примеров было немало.

Немецко-фашистское командование спешно перебрасывало в 
район Керчи свои резервы. Атаки гитлеровцев следовали одна за 
другой. Но высадившиеся войска прочно удерживали занятые ру
бежи. Силы Черноморского флота и Азовской флотилии срывали 
все попытки вражеских кораблей воспрепятствовать десантным 
перевозкам через Керченский пролив. Так, катер старшего лей
тенанта В. С. Пилипенко, вооруженпый реактивной установкой, 
при конвоировании судов с десантом обнаружил находившиеся в 
засаде у берега пять немецких торпедных катеров, смело атаковал 
их и обратил в бегство. В последующие дни экипаж Пшшпенко
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потопил две быстроходные десантные баржи. Торпедный катер, ко
торым командовал лейтенант П. И. Зинченко, 21 ноября уничто
жил десантную баржу противника, а через несколько дней при 
обеспечении прорыва к берегу мотоботов с десантом потопил еще 
одну баржу.

Корабли и суда Азовской военной флотилии, несмотря на силь
ное противодействие противника, к 4 декабря переправили на 
Керченский плацдарм 75 тыс. человек, 582 орудия, 187 миноме
тов, 128 танков, 764 автомашины, 7180 тонн боеприпасов, 2770 тонн 
продовольствия и большое количество других грузов

Между тем положение десанта в районе Эльтигена становилось 
нее более тяжелым. За 26 суток катерам лишь 16 раз удалось про
рваться к плацдарму. Перевозки на самолетах также были огра
ниченными. Десант испытывал острый недостаток в боеприпасах и 
продовольствии, не мог эвакуировать раненых. 6 декабря при под
держке танков и авиации врагу удалось вклиниться в оборону за
щитников Эльтигена. Это еще более ухудшило положение десант
ников. Поэтому последовал приказ командования фронта оставить 
занятый плацдарм и пробиваться в район Керчи. 386-й батальон 
морской пехоты и на этот раз выполнял роль штурмового отряда. 
[} ночь на 7 декабря он первым ринулся па врага. Прорвав стре
мительной внезапной атакой кольцо окружения, морские пехо
тинцы устремились по его тылам в северном направлении. За ними 
из района Эльтигена прорывались армейские части, по уйти уда
лось далеко не всем.

Прорвавшаяся из окружения группа десантников численно
стью свыше 1500 человек захватила на окраипах Керчи вражеские 
склады, а затем закрепилась на высотах у горы Мнтридат. Три дня 
они отбивали атаки противника, на четвертый на помощь им были 
переброшены на катерах два батальона 83-й отдельной бригады 
морской пехоты. Но и немецко-фашистское командование стянуло 
к району горы Митридат дополнительные силы. Десантники были 
оттеснены к берегу, и их пришлось эвакуировать. 10—11 декабря 
корабли Азовской военной флотилии прорвались к Керчи и, взяв 
па борт остатки эльтигенского десанта общей численностью 2090 
человек, эвакуировали их на косу Ч уш ка2.

Так закончилась полуторамесячная героическая эпопея в райо
не Эльтигена и горы Митридат.

Керченско-Эльтигенская операция была одной из крупных де
сантных операций Великой Отечественной войны. Она осущест- 
илялась войсками целого фронта с участием Черноморского фло
та и Азовской военной флотилии. Одпако Северо-Кавказскому 
фронту3 в 1943 г. пе удалось полностью освободить Керченский 
полуостров. Не имели успеха и попытки Отдельной Приморской

1 История второй мировой войны 1939—1945, т. 7, с. 237.
2 ЦВМА, ф. 10, д. 17715, л. 63.
3 20 поября Северо-Кавказский фронт был преобразован в Отдельную 

Приморскую армию.
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армии в январе 1944 г. прорвать оборону противника с помощью 
десантов, высаженных на мыс Тархан и в Керченский порт. Тем 
не менее керченский плацдарм имел важное воснпо-стратегиче- 
ское значение и сыграл значительную роль в освобождении Крыма 
весной 1944 года.

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко 
оценили подвиг участников боев за Крым. 129 воинов, в том чис
ле 33 моряка-черпоморца, были удостоены звания Героя Советско
го Союза.

В условиях стабилизации линии фронта в Крыму главной за
дачей Азовской военной флотилии стало обеспечение питания 
войск Отдельной Приморской армии через Керченский пролив. 
В северной части пролива была организована переправа, которая 
в течение нескольких месяцев действовала непрерывно. Про
тивник огнем артиллерии, ударами авиации и миппыми постанов
ками стремился сорвать воинские перевозки, по успеха не добил
ся. С ноября 1943 г. по апрель 1944 г. кораблями Азовской воен
ной флотилии было перевезено на Керченский полуостров 207 636 
человек, 13 746 лошадей, 1525 орудий, 550 минометов, 372 танка 
и бронемашины, 9913 автомашин, большое количество боеприпасов 
и других военных грузов '.

При этом наиболее отличились экипажи кораблей и судов ка
питана 3 ранга В. Ф. Руденко и капитана 3 ранга П. JI. Канев
ского, а также руководители перевозок старшие лейтенанты 
Д. С. Микаберидзе и А. Д. Казаков, командиры причалов В. Н. Ж а
воронков, А. А. Вербаховский и многие другие.

Ныне в Керчи па вершине горы Митридат установлен обелиск 
Славы и зажжен Вечный огонь в память о героях освобождения 
Керченского полуострова. За выдающиеся заслуги перед Роди
ной, массовый героизм, мужество и стойкость, проявленные трудя
щимися города и воинами Советской Армии, Военно-Морского 
Флота и Авиации в годы Великой Отечественной войны, и в озна
менование 30-летия разгрома фашистских войск при освобожде
нии Крыма городу Керчь присвоено почетное звапие «Город-ге
рой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 2.

Черноморский флот и входившая в его состав Азовская воен
ная флотилия, несмотря на отсутствие специальных десантных 
средств, сложную минную и навигационную обстановку в Керчен
ском проливе, полностью выполнили возложенные на них задачи в 
начальный период освобождения Крыма. Это свидетельствовало о 
возросшем боевом мастерстве и высоком мужестве моряков флота.

1 ЦВМА, ф. 142, д. 23017, л. 62.
2 «Правда», 1973, 15 сент.



Г Л А В А  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я

ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЫМА

Наступил 1944 год. Советские Вооруженные Силы, прочно 
удерживая стратегическую инициативу, последовательно пред
принимали крупные наступательные операции, в результате ко
торых одна за другой терпели поражение группировки немецко- 
фашистских войск. Война отступала на запад.

Стремясь удержать Правобережную Украину и Крым, против
ник сосредоточил па южном крыле советско-германского фронта 
105 дивизий и 2 бригады, входившие в состав групп армий «Юг» 
и «А». Здесь находилось 76 процентов его танковых и 41 процент 
пехотных дивизий. Но еще большими силами располагало на этом 
направлении советское командование. В освобождении Правобе
режной Украины и Крыма участвовали войска всех четырех Ук
раинских фронтов и Отдельной Приморской армии (84 процента 
танковых и 41 процент стрелковых соединений)

В январе — феврале 1944 г. войска Украинских фронтов раз
громили главные силы группы армий «Юг» и освободили большую 
часть Правобережпой Украины. Был ликвидирован плацдарм гит
леровцев в районе Никополя, на правом и левом берегах Днепра, 
откуда фашистское командование рассчитывало деблокировать 
свои войска в Крыму.

В марте войска 1, 2 и 3-го Украинских фронтов перешли в 
наступление на фронте 1100 км — от Луцка до устья Днепра.
6 марта 3-й Украинский фронт нанес удар по немецкой группи
ровке армий «А» в районе междуречья Ингулец, Южный Буг. 
К 15 марта противник с большими потерями отошел на Южный 
Буг, а к 22 марта советские войска форсировали реку и заняли 
важные плацдармы на ее правом берегу.

В период 26 марта — 14 апреля войска 3-го и 2-го Украинских 
фронтов провели Одесскую цастунатбльную операцию, в которой 
частью своих сил участвовав Черноморский флот (командующий 
адмирал Ф. С. Октябрьский V.

Для усиления помощи сухопутным войскам, сражавшимся па 
Черноморском побережье, значительная часть авиации флота пе
ребазировалась на освобожденные от врага аэродромы Северной

1 Вторая мировая война М939—1945 гг. М., 1958, с. 551.

237



Таврии — Скадовск, Сокологорное, Искровка. Были перебазиро
вали также торпедные катера. В начале марта 15 катеров 2-й Но
вороссийской бригады под командованием ьапнтана 2 ранга
В. Т. Проценко совершили трудный переход из Фальшивого Ге
ленджика в Скадовск. За 26 часов они в свежую погоду прошли 
около 500 миль. Несколько позже туда же перешла и вторая груп
па катеров. С перебазированием катерники начали активные бое
вые действия в районах Одессы и Очакова.

26 марта войска 3-го Украинского фронта в условиях весенней 
распутицы начали упорные беи за расширение плацдарма на пра
вом берегу Южного Буга. Одновременно войска 2-го Украинского 
фронта продвинулись до реки Днестр, создав непосредственную 
угрозу силам противника, находившимся на юге Украины, между 
реками Южный Буг и Днестр.

Под мощными ударами советских войск гитлеровцы вынуж
дены были отходить. 28 марта был освобожден Николаев. В боях 
за город участвовал входивший в состав 3-го Украинского фронта 
384-й отдельный батальон морской пехоты под командованием 
майора Ф. Е. Котанова. Замечательный подвиг совершила группа 
из 55 моряков батальона и 12 армейских саперов во главе со стар
шим лейтенантом К. Ф. Ольшанским и замполитом капитаном
А. Ф. Головлевым. В ночь на 26 марта бойцы группы на гребных 
рыбацких лодках с помощью рыбака А. И. Андреева прошли вверх 
по Южному Бугу около 15 км и скрытно высадились в Николаев
ском порту.

Перед десантом стояла задача — вызвать замешательство в 
тылу врага, оттянуть на себя часть его сил с фронта. Гитлеровцы 
обнаружили десантпиков лишь около 8 часов утра. С 10 часов по
следовали одна за другой многократные атаки противника. Против 
небольшой группы десантпиков он бросил свыше двух батальонов 
пехоты, четыре 75-мм орудия, несколько танков и огнеметов. Во
семнадцать раз поднимались в атаку вражеские цепи. И каждый 
раз получали решительный отпор.

Когда в ходе боя противник предложил десантникам сдаться, 
они с презрением отвергли зто предложение и радировали коман
диру батальона: «Мы, бойцы и офицеры, моряки отряда товарища 
Ольшанского, клянемся перед Родиной, что задачу, стоящую перед 
нами, будем выполнять до последней капли крови, не жалея 
жизни» Клятву свою герои сдержали. Они вели неравный бой 
до 28 марта. Их ряды с каждым часом таяли. Смертью храбрых 
пали многие бойцы и офицеры, был убит проводник, погиб и стар
ший лейтенант К. Ф. Олынапский. Но враг так и не смог сломить 
сопротивление горстки советских воинов. Оставшиеся в живых 
12 десантников, израненные, изнуренные непрерывным боем, про
должали удерживать захваченный участок до подхода частей 
3-го Украинского фронта.

1 Г р ы л е в А. Н. Днепр. Карпаты . Крым. М., 1970, с. 191.
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Всем участникам десантной группы старшего лейтенанта 
I?. Ф. Ольшанского и проводнику А. И. Андрееву присвоено зва
ние Героя Советского Союза. 384-му отдельному батальону мор
ской пехоты было присвоено почетное наименование Николаев
ского. Трудящиеся города на одной из его площадей воздвигли 
памятник героям-десантникам.

В боях за Николаев участвовали также флотские авиачасти — 
23-й отдельпый штурмовой авиационный и 11-й гвардейский истре
бительный полки. Штурмовики успешно нанесли удар по враже
скому аэродрому Водопой, Кульбакино, уничтожив при этом 15 са
молетов противника и два склада с боеприпасами. Гвардейцы- 
истребители сбили в воздушных боях 11 самолетов противника. 
Эти полки тоже получили почетное наименование Николаевских.

После освобождения Николаева войска 3-го Украинского 
фронта форсировали Южный Буг и завязали бои па подступах к 
Очакову. В ходе борьбы за город морские пехотинцы под коман
дованием подполковника 10. И. Неймарка на рыбацких ботах фор
сировали лиман с юга и заняли остров Форт Первомайский, а за
тем и городской берег. Вскоре опи соединились с частями 3-го Ук
раинского фронта. Попав под двойной удар, с суши и с моря, про
тивник 31 марта посрешно оставил Очаков.

9 апреля наши войска завязали бои у Одессы, а на следующий 
день над городом уже реяли победпые советские флаги. 73 дпя 
штурмовал Одессу враг в 1941 г. и захватил ее только после того, 
как советские воины по приказу командования эвакуировались в 
Крым. И вот сейчас всего лишь один день потребовался им, чтобы 
освободить город.

В боях за Одессу непосредственное участие принимали 
384-й отдельный батальон морской пехоты, 2-я Новороссийская 
бригада торпедпых катеров, морские летчики и подводники. Под
водные лодки и торпедные катера, действуя на морских сообще
ниях противника, лишали его возможности эвакуировать войска и 
вывезти награбленное имущество морем в порты Румынии. 
Успешно справились с боевыми заданиями 5-й гвардейский тор
педоносный, 40-й пикировочный, 11-й гвардейский истребитель
ный, 6-й и 36-й истребительные авиационные полки. При этом осо
бенно отличились летчики майор М. И. Буркин, капитаны А. Г. Ал
фимов, И. И. Куценко, лейтенант В. И. Минаков и другие.

Еще не закончились бои за Одессу, как началась операция по 
освобождению Крыма — перешли в наступление войска 4-го Ук
раинского фройта ПОД командованием генерала армии Ф. И. Тол
бухина и Отдельной Приморской армии под командованием гене
рала армии А. Е. Еременко. Активное содействие им оказывали 
Черноморский флот (командующий адмирал Ф. С. Октябрьский) 
и входившая в его состав Азовская военная флотилия (командую
щий контр-адмирал С. Г, Горшков).

К началу апреля 1944 г. фашистское командование имело в 
Крыму семь румынских и пять немецких дивизий (около 200 тыс.
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солдат и офицеров, до 3600 орудий и мннометов, свыше 200 танков 
и штурмовых орудий, 150 самолетов) '.

Удержанию Крыма фашистская Германия придавала большое 
значение, так как от этого зависело ее влияние на Румынию, Бол
гарию и Турцию, а также на обстановку на всем южном фланге 
советско-германского фронта. Поэтому фашистское командование 
спешпо возводило оборонительные укрепления в северной части 
полуострова, в районе Керчи и на подступах к Севастополю. Оно 
надеялось здесь сковать и длительной обороной обескровить зна
чительные силы советских войск. Однако эти расчеты врага не оп
равдались. Началось стремительное наступление войск 4-го Ук
раинского фронта и Отдельной Приморской армии.

Перед этими войсками была поставлена задача прорвать 
фронт противника на севере полуострова и в Керчи и продвигать
ся в глубь Крыма по двум сходящимся к Севастополю направле
ниям. Черноморский флот должен был блокировать Крым с моря 
и нарушать морские сообщения противника с портами Румынии и 
Болгарии. Соответствующие задачи были поставлены перед пар
тизанами Крыма. Координацию действий сухопутных п военно- 
морских сил осуществлял представитель Ставки Верховного Глав
нокомандования Маршал Советского Союза Л. М. Василевский.

8 апреля после мощной артиллерийской и авиационной подго
товки войска 4-го Украинского фронта начали наступление на си- 
вашском и перекопском направлениях. Прорыв фронта против
ника частями 51-й армии генерал-лейтенанта Я. Г. Крейзера на 
спвашском участке предопределил судьбу всей его обороны на се
вере Крыма. К 11 апреля она была взломана на всю глубину, и со
ветские войска овладели городом Джанкой — важным узлом дорог 
и опорным пунктом противника.

Успешно развернулось и наступление Отдельной Приморской 
армии. Большую помощь ей перевозкой войск и вооружения через 
Керченский пролив оказала Азовская военпая флотилия. 11 ап
реля войска армии овладели Керчью. Противник, преследуемый 
ими, начал отходить на запад.

Фашистское командование на случай отступления готовило не
сколько промежуточных оборонительных рубежей в районе Сим
ферополя, Ак-Моная, долин рек Булганак, Альма, Кача, но ни на 
одном из них его войска удержаться не смогли. 13 апреля были 
освобождены Феодосия, Симферополь и Евпатория, 16 апреля — 
Ялта, а на другой день советские части вышли на подступы к Се
вастополю, овладели Балаклавой.

Оставив большую часть Крыма, гитлеровцы рассчитывали те
перь удержаться за мощной системой оборонительных сооруже
ний у'Севастополя, которую они называли каменным поясом. Враг, 
создавая ее, использовал выгодные условия гористой местности 
и оборонительные сооружения, возведенные защитниками Сева

1 Морской атлас, т. 3, ч. 2. Описания к  картам, с. 443—444.
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стополя в 1941 —1942 гг. Фашистские войска насчитывали 72 тыс. 
солдат и офицеров, около 1500 орудий и минометов, 330 орудий 
ПТО, 50 танков и штурмовых орудий, до 100 боевых самолетов. 
Они имели практически неограниченное количество боеприпасов '. 
Гитлер запретил эвакуировать из Крыма всех способных носить 
оружие, обещал за удержание полуострова большие награды и 
привилегии.

Однако дни фашистских войск в Крыму были сочтены. В соот
ветствии с замыслом советского командования войска 2-й гвардей
ской армии генерал-лейтенанта Г. Ф. Захарова 5 мая начали на
ступление на Севастополь с севера и через Мекензиевы горы. 
Удар гвардейцев должен был дезориентировать противника в оп
ределении главного направления наступления наших войск. Гит
леровцы начали спешно перебрасывать свои резервы на Северную 
сторону. На склонах долины реки Бельбек завязались тяже
лые бои.

7 мая перешли в наступление па главном направлении войска 
Г» 1-й и Приморской армий. Оно было поддержано мощным огнем 
артиллерии и ударами авиации. К  исходу дня враг был выбит с 
ключевых позиций обороны па Инкерманских и Балаклавских вы
сотах, на Сапун-горе. В бой вступили танки.

Главной задачей Черноморского флота в операции было на
рушение вражеских коммуникаций с Крымом. К решению ее при- 
плекались подводные лодки, военно-воздушные силы и торпедные 
катера.

К началу Крымской онерацпи в составе флота вместе с Азов
ской флотилией насчитывалось: линкор, 4 крейсера, 6 эскадрен
ных мипопосцев, 29 подводных лодок, 13 сторожевых кораблей, 
27 тральщиков, 3 канонерские лодки, 47 торпедных катеров, 44 ка
тера-тральщика, 113 малых охотников за подводными лодками и 
сторожевых катеров, 27 бронекатеров, монитор, а также 467 само
летов 2.

Военно-морские силы противника составляли: вспомогатель
ный крейсер, 4 эскадренных миноносца, 3 миноносца, 14 подвод
ных лодок, 34 катера— охотника за подводными лодками, 28 тор
педных катеров, 30 тральщиков и более 100 десантных и артилле- 
рийскйх барж; на аэродромах Крыма базировалось до 250 само
летов 3.

Для питания изолированных в Крыму войск противник осуще
ствлял перевозки довольно большого объема. С 1 апреля по 8 мая 
воздушной разведкой было обнаружено 198 фашистских копвоев. 
Трансйрртные суда обычно следовали в охранении самолетов, 
катеров-тралыциДов и миноносцев. Маршруты конвоев часто ме
нялись, а силы зскорта постоянно увеличивались. Несмотря на это,

1 Г р ы л е в  А. Н. Днепр. Карпаты. Крым, с. 244.
1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, 

1. 4. М., 1964, с. 451..
3 Т<ш ж е,

‘т



черноморды успешно вели борьбу с перевозками противника, сры
вая снабжение его войск в Крыму.

Активно действовали подводные лодки бригады, которой 
командовал капитан 1 ранга М. Г. Соловьев. Они совершили 20 вы
ходов на вражеские коммуникации и успешно атаковали 18 кораб
лей и судов. При этом им прпшлось преодолеть сильное противо
действие противолодочных сил противника. Достаточно сказать, 
что только за время Крымской операции гитлеровцы сбросилп на 
подводпые лодки более 1500 глубинных бомб.

В период операции подводная лодка «А-5» под командованием 
капитап-лейтенапта В. И. Матвеева потопила транспорт «Дуро- 
стар» и шхуну, а подводная лодка «Щ-201» (командир капитан- 
лейтенант П. И. Парамошкин) только за одип выход уничтожила 
транспорт «Гейзерих» и тральщик, повредила десантную баржу. 
Больших успехов добились и другие подводные лодки. Так, «М-35» 
(командир капитан-лейтепант В. М. Прокофьев) потопила транс
порт и десантпую баржу, «М-111» (командир капитан-лейтенант 
М. И. Хомяков) — транспорт и буксир, «Щ-202» (командир капи- 
тап-лейтепант М. В. Леонов) — транспорт и десантпую баржу, 
«М-62» (комапдир капитан-лейтенант Н. И. Малышев) — транс
порт.

В Крымской операции подводники успешно применили метод 
маневрирования заранее определенными позициями. Лодки пере
водились с одной позиции на другую в зависимости от интенсив
ности перевозок противника. Разведывательные данные о маршру
тах движения конвоев обычно поступали от авпации. Все зто по
вышало эффективность ударов по врагу.

Наибольшей результативностью отличались действия авиации 
флота. В ее составе было четыре дивизии (1-я мипно-ториедная, 
13-я пикировочная, 11-я штурмовая, 4-я истребительная), два от
дельных авиаполка и несколько авиаэскадрилий. За время опе
рации летчики произвели свыше 6300 самолето-вылетов, в том 
числе свыше 4500 самолето-вылетов для нанесения ударов по 
конвоям противника, прикрытия своих сил и ведения воздушной 
разведки. При этом бомбардировщики ycnenino применяли метод 
топ-мачтового бомбометания и бомбометания с пикирования. Эф
фективно, проявляя тактическую гибкость, действовали торпедо
носцы и штурмовики. Использовала авиация и минное оружие. 
Как правило, для нарушения коммуникаций противника выделя
лись разнородные группы, состоявшие из бомбардировщиков, тор
педоносцев, штурмовиков и прикрывавших их истребителей. При 
налетах на корабли и суда, находившиеся в базах и портах, удары 
авиации массировались. Так, 12 апреля две группы самолетов 
(35 Ил-2, 19 Як-9 и 24 ЛаГГ-3) нанесли удар по порту Феодосия.
11 мая в налетах на бухты Севастополя участвовало 20 групп, на
считывавших в общей сложности 271 самолет \  В борьбе с пере-

1 ЦВМА, ф. 10, д. 18258, л. 294.



позками противника особенно отличились 1-я миппо-торпедная 
авиационная дивизия полковника В. П, Капарева, преобразован
ная в мае 1944 г. во 2-ю гвардейскую, 13-я дивизия пикирующих 
бомбардировщиков подполковника И. Е. Корзунова, 11-я штурмо- 
иая авиадивизия полковника Д. И. Манжосова, 4-я истребительная 
авиадивизия полковника И. С. Любимова.

За время Крымской операции авиация Черноморского флота 
уничтожила 65 и повредила 55 транспортных судов, кораблей и 
катеров противника 1. В воздушпых боях был сбит 81 вражеский 
самолет.

Мастерски и дерзко атаковали конвои противника торпедные 
катера бригад капитанов 2 ранга В. Т. Проценко и Г. Д. Дьяченко. 
С И  апреля по 12 мая они совершили 268 выходов. Основным ме
тодом их действий были групповой поиск и атака транспортов и ко
раблей противника у крымских берегов в темное время суток. В ря
де случаев катерникам оказывала содействие авиация, обеспечи
вая их разведывательными данными, наводя на цели или освещая 
их осветительными бомбами.

Особенно активизировалась деятельность торпедных катеров с 
середины апреля, когда советские войска освободили большую 
часть территории Крыма с портами Феодосия, Ялта, Ак-Мечеть и 
Евпатория. 1-я бригада катеров перебазировалась из Анапы в Ял
ту, а 2-я перешла из Скадовска в Евпаторию. Торпедные катера, 
вооруженные реактивными установками, обычно подвергали ата
кам охранение конвоев, чтобы облегчить использование другими 
катерами торпедного оружия. За короткий срок катерники уни
чтожили 11 транспортов и барж противника2.

9 мая совместным ударом частей 51-й и Приморской армий с 
юга и форсировавшей Северную бухту 2-й гвардейской армии с 
севера гитлеровцы были выбиты из Севастополя. Таким образом, 
немецко-фашистские войска смогли оборонять его лишь пять 
дней, а штурмовали в 1941—1942 гг. двести пятьдесят.

Через три дня после освобождения Севастополя последние ос
татки немецко-фашистских войск сложили оружие в районе мыса 
Херсонес.

При взятии советскими войсками Севастополя урон фашистов 
составил убитыми более 20 тыс. солдат и офицеров и пленными 
свыше 24 тыс. Всего же в Крыму противник потерял убитыми и 
пленными (не считая погибших на переходе морем) 111587 че
ловек 3.

Черноморский флот в период Крымской операции уничтожил 
н повредил свыше 160 кораблей и судов противника 4. Большая 
часть их была потоплена вместе с экипажами и эвакуируемыми 
нз Крыма солдатами и офицерами (около 42 тыс. человек). Как

1 ЦВМА, ф. 44, д. 2830, п. 132.
2 «Морской сборник», 1974, № 5, с. 25.
8 К у  з н е ц о в Н. Г. Курсом к  победе, с. 368.
* «Морской сборник», 1974, № 5, с. 25.
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свидетельствовал румынский главный морской штаб, тонпаж судов, 
котопленных и поврежденных за время эвакуации, составил 
82,8 процента общего тоннажа немецких, румынских и венгерских 
судов, находившихся к тому времени на Черном море Этот успех 
в блокировании Крыма и нарушении вражеских коммуникаций в 
западной части Черного моря был достигнут благодаря мужеству 
и высокому боевому мастерству воипов Черноморского флота.

При освобождении Крыма и Севастополя советские воины про
явили массовый героизм, высокое боевое мастерство и непоколе
бимую волю к победе. Среди моряков-черноморцев, входивших в 
состав сухопутных войск, особенно отличились бойцы 83-й и 255-й 
бригад морской пехоты.

В разгар напряженного боя за Сапун-гору одним из первых до
стиг вершины и водрузил на ней Красное знамя боец 51-й армии 
Иван Яцуненко. Почти одновременно старшипа 2-й статьи Анна 
Балабанова из 255-й бригады морской пехоты под обстрелом врага 
водрузила Красное знамя на вершине горы Сахарная Головка.

Советская Родина по достоинству оценила героический подвиг 
освободителей Севастополя. 126 воинам было присвоено звание Ге
роя Советского Союза 2. Этого высокого звания удостоились многие 
черноморцы, в том числе морские летчики гвардии полковник
В. П. Канарев, гвардии майоры В. А. Дегтярев и И. И. Ильин, май
оры В. А. Лобозов и А. И. Фокип, гвардии капитан Б. М. Литвии- 
чук, капитаны В. П. Рукавицып, А. Д. Рыхлов и В. А. Скугарь, 
гвардии старшие лейтенанты Д. В. Зюзин, Н. И. Николаев и
В. С. Снесарев, старший лейтенант И. П. Белозеров, катерники ка
питан-лейтенанты С. Н. Котов, И. П. Шенгур, К. Г. Кочиев, 
А. И. Кудерский, старшие лейтенанты А. Г. Кананадзе, В. С. Пи- 
линепко, Г. А. Рогачевский, А. Е. Черцов.

Мпогие воины, в том числе более 400 подводников, были на
граждены орденами и медалями Советского Союза.

118 частям и соединениям армии и флота было присвоено по
четное наименование Севастопольских, 51 часть и соединение удо
стоились орденов.

Освобождение северо-западного района Черного моря с Одессой 
и Крымского полуострова с Севастополем создало благоприятные 
условия для развертывания активных боевых действий Черномор
ского флота при изгнании немецко-фашистских захватчиков из 
Румынии и Болгарии.

1 Морской атлас, т. 3, ч. 2. О писания к партам, с. 448.
2 История второй мировой войны 1939—1945, т. 8. М., 1977, с. 110.



Г Л А В А  С Е М Н А Д Ц А Т А Я

ЧЕРНОМОРЦЫ ИДУТ НА ЗАПАД

Летом 1944 г. перед войсками 2-го Украинского фронта (ко
мандующий генерал армии Р. Я. Малиновский) и 3-го Украинского 
фронта (командующий генерал армии Ф. И. Толбухин) была по
ставлена задача освободить от врага Советскую Молдавию, выве
сти из войны Румынию и Болгарию и оказать помощь народам 
Югославии и Чехословакии в изгнании с их территории немецко- 
фашистских захватчиков. К тому времени эти фронты насчитывали 
929 тыс. человек боевого состава, свыше 16 тыс. орудий и мино
метов, 1404 тапка и самоходных орудия и 1759 самолетов

Советским войскам противостояла группа армий «Южная Ук
раина» в составе 6-й и 8-й немецких, 3-й и 4-й румыпскнх армий, 
17-го отдельного немецкого корпуса. Немецко-румыпские войска 
имели 643 тыс. человек боевого состава, 7618 орудий и минометов 
калибра 75 мм и выше, 404 танка и самоходных орудия и 810 само
летов 2.

В конце июля Ставка утвердила план Ясско-Кишиневской на
ступательной операции. Советским войскам предстояло прорвать 
оборону противника северо-западнее Ясс и южнее Тирасполя, раз
вить наступление по сходящимся к району Хуши-Васлуй направ
лениям, окружить и упичтожить основные силы группы армий 
«Южная Украина» и продвинуться па глубину до 230 км, на ли
нию восточные отроги Карпат, дельта Дуная. Эти задачи они дол
жны были решать во взаимодействии с силами Черноморского 
флота (командующий адмирал Ф. С. Октябрьский, член Военного 
совета вице-адмирал И. И. Азаров) и входившей в его состав Ду
найской военной флотилией (командующий контр-адмирал
С. Г. Горшков, член Военного совета капитан 1 ранга А. А. Ма
тушкин), созданной в апреле на базе расформированной Азовской 
военной флотилии.

Черноморский флот и Дунайская флотилия должны были уни
чтожать морские силы противника в море и в базах, овладеть его 
портами и базами с моря, нарушать морские коммуникации врага, 
высаживать десанты в его тылу, обеспечивать форсирование вод-

1 История Велпкой Отечественной войпы Советского Союза 1941—1945, 
т. 4, с. 260.

2 Там же, с. 259.
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пых рубежей и переправу войск через Днестровский лиман и Ду
най, оказывать авиационное содействие сухопутным частям и сое
динениям, действовавшим на приморском направлении. На период 
Ясско-Кишиневской операции они в оперативном отношении были 
подчинепы командующему 3-м Украинским фронтом. Командный 
пункт командующего флотом был развернут в Одессе.

К лету 1944 г. обстановка на морском театре складывалась бла
гоприятно для Черноморского флота. После Крымской операции 
боевая активность немецко-румынского флота, понесшего значи
тельные потери и лишившегося многих баз, снизилась. 2 июля 
1944 г. порвала дипломатические отношения с Германией Турция. 
Это вызвало сокращение перевозок через Босфор и ухудшение об
щего воепно-политического положепия фашистского блока.

Основные силы немецко-румынского флота базировались на 
Констанцу и Сулину. По данным разведки, в августе до 150 боевых 
кораблей, вспомогательных судов н плавсредств находилось в Кон
станце и около 50 — в Сулине '. На нижнем Дупае базировались 
1-я флотилия обороны побережья и 7-я флотилия десантных ко
раблей. На аэродромах в Констанце и Сату-Маре насчитывалось до 
180 различных самолетов 2.

Черноморский флот и Дунайская флотилия хотя и превосхо
дили противника в боевых кораблях и авиации, но из-за удаленно
сти военно-морских баз и большой минной опасности 3 не могли ис
пользовать всех своих возможностей. В этих условиях к участию 
в операции привлекались главным образом малые корабли и воен
но-воздушные силы.

Командование флота организовало тщательную подготовку сво
их сил и средств к предстоявшим боям. Ремонтировались корабли 
и боевая техника, проводились учения и тренировки. Политорганы 
и партийные организации уделяли много внимания воспитанию 
у личного состава высоких моральпо-боевых качеств. В соедине
ниях прошли партийные активы, на кораблях и в частях — партий
ные и комсомольские собрания, инструктажи агитаторов.

Нанряжепно трудились моряки тральпых соединений, ликви
дируя минную опасность. К августу у западных берегов Черного 
моря были протралены морской фарватер от косы Тепдра до Одес
сы, прибрежный фарватер в северо-западной части моря — от ли
нии фронта у Дпестровского лимана к Одессе и далее к Очакову 
и Тендровской косе, а также выходной севастопольский фарватер 
для торпедных катеров — от Херсопесского маяка.

Утром 20 августа войска 2-го и 3-го Украинских фронтов после 
мощной артиллерийской и авиационной подготовки перешли в на
ступление. Прорвав оборону противника северо-западнее Ясс и 
юго-восточнее Бендер, они быстро продвигались на запад.

‘ К у з н е ц о в  Н. Г. Курсом к  победе, с. 430.
2 Л о к т и о н о в  И. И. Д упапская флотилия в Велпкой Отечественной 

войне. М., 1962, с. 75.
3 С 1941 по 1944 год враг выстеиш.и в Чертом  море до 20 тыс. мин.
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Еще 19 августа авиация Черноморского флота совершила налет 
на порт Сулина, а 20 августа нанесла ряд мощных ударов по Кон
станце — основной базе румынского флота. Вражеские порты под
вергались воздействию авиации в течение нескольких суток. В на
летах приняли участие 11 авиационных полков и одна авиаэскад
рилья (всего 317 боевых самолетов) Прп этом наиболее отличи
лись летчики 13-й пикировочной авиадивизии (комапдир Герой 
Советского Союза полковник И. Г. Корзунов), 2-й гвардейской 
минно-торпедной авиадивизии (командир Герой Советского Союза 
полковник В. П. Канарев), 4-й истребительной авиадивизии (ко
мандир Герой Советского Союза полковник И. С. Любимов). В ре
зультате ударов по портам было уничтожено 37 и повреждено
10 кораблей и судов2. Оба фашистских порта оказались парализо
ванными.

Авиация выполняла свои задачи во взаимодействии с подвод
ными лодками и торпедпыми катерами, блокировавшими Констан
цу и Сулину с моря. Подводные силы флота к этому времени со
стояли из двух бригад. Первую возглавлял капитан 1 ранга
С. Е. Чурсин, вторую — контр-адмирал М. Г. Соловьев.

Дунайская военная флотилия обеспечивала форсирование Дне
стровского лимана войсками 46-й армии 3-го Украинского фрон
та. Руководство этой операцией, организацию взаимодействия на
земных и морских сил осуществлял заместитель командующего 
войсками 46-й армии генерал-лейтенант А. Н. Бахтин. Его заме
стителем по морской части был назначен контр-адмирал
С. Г. Горшков.

В десантную группу вошли 83-я и 255-я бригады морской 
пехоты, 3-й мотоциклетный полк, 252-й полк амфибий, части 1-го 
гвардейского Новороссийского укрепленного района (всего свыше
8 тыс. человек). Предстояло перебросить группу через Днестров
ский лиман шириной 11 км па побережье, где противник создал 
сильную противодесантную оборону. В соответствии с планом опе
рации форсирование осуществлялось одновременно на двух на
правлениях: Калаглея, Молога, Чнгиры Сухие, Чигиры Мокрые, 
Роксоляны, Шабо-Тырг. Для этого были созданы два отряда ко
раблей и судов, каждый из которых был разбит на четыре группы 
высадочных средств. В первом отряде (командир капитан 3 ранга 
А. Н. Шальнов) насчитывалось 241 десантная лодка, 13 полуглис
серов, 20 паромов, 15 буксирных катеров и во втором (командир 
капитан-лейтенант Л. П. Потапов) — 168 десантных лодок, 11 па
ромов, 11 буксирных катеров и 2 катера-дымзавесчика 3,

Для имитирования высадки десанта с моря и обстрела против
ника был выделен отряд корабельной поддержки (8 бронекатеров) 
под командованием капитан-лейтенанта С. И. Барботько. Другой

1 «Морской сборник», 1074, №  5, с. 26.
2 Там же.
3 Л  о к т и о и о в И. И. Д унайская ф лотилия в Великой Отечественной 

войне, с. 80.
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отряд (4 бронекатера, 2 минометных катера, 2 катерных тральщи
ка п 2 полуглиссера) под командованием Героя Советского Союза 
капитан-лейтенанта В. И. Великого должен был прорваться с моря 
в Днестровский лиман, поддержать форсирующие его войска ар
тиллерийским огнем и принять участие в переправе этих частей и 
соединений.

Форсировапие Днестровского лимана и высадка на его запад
ный берег прикрывались 17-й воздушной армией, военно-воздушны
ми силами Черноморского флота и артиллерийской группой Ду
найской флотилии и Одесской военно-морской базы (командир 
группы подполковник И. Н. Яблонский).

Форсирование лимана началось в ночь на 22 августа. Для от
влечения внимания противника от десанта бронекатера капитан- 
лейтенанта С. И. Барботько обстреляли вражеские опорпые пункты 
на косе Бугаз. Бомбардировочная авиация нанесла удар по опор
ным пунктам противника в районе Аккермана. Там возникли боль
шие пожары, послужившие хорошим ориентиром для судов. Одно
временно первый отряд, приняв на борт в районе Калагреи 
2316 человек десанта, направился к Мологе и Чигирам Сухим. Пе
реход удалось осуществить скрытно, поэтому высадка десанта не 
встретила организованного противодействия. К утру, как и наме
чалось, десант овладел плацдармом высадки войск.

Второй отряд, принявший па борт в районе Гоксоляы 1216 че
ловек, начал движение к Шабо-Тьтрг. В ООО—800 м от берега про
тивник обнаружил отряд и открыл огопь из пулеметов, минометов 
и артиллерии. Береговая артиллерия флота по сигналу с головных 
лодок открыла ответный огонь. Десантные лодки были рассредо
точены. Под прикрытием дымзавес они устремились к берегу.

В бою за высадку моряки действовали стремительно и смело. 
Командир одной из высадочных групп старший лейтенант 
К. И. Бутвин первым бросился в воду и увлек за собой десантпи
ков. Разведчик Алексей Лебедев уничтожил из автомата часть 
орудийного расчета вражеской батареи, а затем взял в плен
27 солдат.

Успешной высадке десанта во многом способствовали реши
тельные действия кораблей отряда Героя Советского Союза капи
тан-лейтенанта В. И. Великого, прорвавшихся в лиман через Царь
градское гирло. Они нанесли удар по огневым точкам противника 
па косе Бугаз и приняли участие в переправе войск через Днест
ровский лиман.

Штурмовые отряды, закрепившись на берегу, обеспечили вы
садку основных сил десанта в составе 255-й и 83-й бригад морской 
пехоты, 1-го гвардейского Новороссийского укрепрайопа и других 
частей. Завязались ожесточенные бои за город Аккерман. В ходе 
их сержант Иван Шатров пробился к школе и ценой своей жизни 
водрузил на ее крыше красный флаг. Поднятый над городом стяг 
вызвал растерянность у противника и в то же время воодушевил 
советские войска, которые при поддержке флотской авиации и ар
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тиллерии 46-й армии п Дунайской флотилии перешли в решитель
ное наступление. Противник, подбрасывая резервы, всеми силами 
стремился не допустить окружения Аккермана. Но к 18 часам
22 августа десантные части сломили его противодействие и овла
дели городом. К исходу дня все западное побережье Днестровского 
лимана (40 км по фронту и 15 км в глубину) было занято совет
скими частями.

С высадкой десанта войска 3-го Украинского фронта окружили
3-ю румынскую армию в районе юго-западнее Аккермана, а тан
ковые соединения 2-го и 3-го Украинских фронтов вышли в тыл 
6-й пемецкой армии и началп бои на окружение кишиневской груп
пировки противника.

Мощные удары советских войск и их быстрое продвижение соз
дали благоприятные условия для осуществления вооруженного вос
стания в Румынии. Антифашистские силы страны во главе с ком
мунистической партией 23 августа свергли фашистскую диктатуру 
Аптоиеску, а па следующий день повое румынское правительство 
объявило войну Германии.

'Немецко-фашистское командование стремилось вывести свои 
войска к Карпатам, но 23 и 24 августа к реке Прут вышли тан
ковые соединения 2-го и 3-го Украинских фронтов. В окружении 
оказалось пять немецких армейских корпусов 6-й и 8-й армий. 
Прорваться им на запад не удалось. 24 августа советские войска 
освободили столицу Молдавской ССР Кишинев и завершили пол
ное окружение вражеской группировки, главные силы которой к 
концу августа были ликвидированы.

Немецкие части, входившие в состав 3-й румынской армии, по
пытались также прорваться по узкой Кундукской косе на запад. 
Дунайская флотилия получила задачу высадить десант в районе 
Жебриян, чтобы преградить пути отхода противнику. Был сформи
рован отряд из 285 бойцов 384-го Николаевского батальона мор
ской пехоты во главе с майором Ф. Е. Кота новым. Десантников 
приняли на борт 10 бронекатеров, 3 малых охотника и 5 катеров, 
которые возглавлял капитан 3 ранга П. И. Державин.

Высадившись в ночь на 24 августа, десант овладел Жебрия- 
пами и изолировал значительную группировку противника. Сов
местными усилиями частей 3-го Украинского фронта, Черномор
ского флота и Дунайской флотилии она была уничтожена. 15 тыс. 
немецких и румынских солдат и офицеров сдались в плен '.

Освобождение Жебриян открывало путь в дельту Дуная для 
захвата переправ через дунайские гирла. Эта задача была постав
лена перед группой кораблей Дунайской флотилии (11 бронекате
ров, 6 минометных катеров, 6 катеров-тральщиков, 6 катеров 
«ЗИС» и 10 полуглиссеров), которую возглавлял командир 4-й от
дельной бригады речных кораблей капитан 2 ранга П. П. Давыдов. 
Корабли вышли из Одессы и в ночь на 24 августа прорвались в

1 Боевой путь Советского Военно-Морского Флота, с. 385.
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Килийское гирло. Их действия прикрывали 10 торпедных катеров 
под командованием капитана 2 ранга В. Т. Проценко.

Днем 24 августа бронекатера флотилии высадили десант в 
Вилково. Одновременно сюда подошла рота 384-го отдельного ба
тальона морской пехоты от Жебриян. В ожесточенном бою мо
ряки, уничтожив более 300 и взяв в плен около 2 тыс. вражеских 
солдат, заняли Вилково и овладели переправами через Дунай в 
этом районе. Корабли первого эшелона продолжили движение 
вверх по Кплийскому гирлу. Отряд из пяти бронекатеров (коман
дир капитан-лейтенант С. И. Барботько) сорвал переправу войск 
противника у Килии Старой. При этом были уничтожены мони
тор, две груженые баржи, буксирный пароход и рассеяны два ба
тальона пехоты.

Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов успешно продвигались 
в глубь Румынии. Советское правительство заявило, что СССР 
будет соблюдать независимость и территориальную целостность 
Румынии и не намерен разоружать румынские части, если они 
вступят в борьбу против фашистской Германии. Однако румын
ское профашистское военно-морское командование стремилось 
продолжать боевые действия против сил Черпоморского флота.

25 августа отряд из пяти бронекатеров Дунайской флотилии 
под командованием капитана 3 ранга Г1. И. Державина с десан
том на борту (613-я рота морской пехоты) овладел Килией Новой, 
захватив в плен более 2 тыс. солдат и офицеров и большие трофеи. 
Затем была занята Кил и я Старая. 25 августа части 5-й гвардей
ской стрелковой бригады 46-й армии освободили Измаил. Одно
временно корабли бригады бронекатеров высадили на его причалы 
369-й отдельный батальон морской пехоты, взявший под охрану 
портовые сооружения.

Чтобы заблокировать в Сулинском гирле корабли румынской 
речной дивизии, бронекатера 26 августа высадили в Тульче роту 
5-й гвардейской стрелковой бригады. Заняв ее, рота освободила 
свыше тысячи советских военнопленных. Другой отряд бронека
теров» под командованием капитана 3 ранга С. В. Милюкова с ро
той 369-го отдельпого батальона морской пехоты вышел к Рени, а 
затем к Галацу, где вели бои войска 46-й армии'.

27 августа 384-й батальон морской пехоты под командованием 
майора Ф. Е. Котанова на бронекатерах 4-й отдельной бригады 
речных кораблей (командир капитан 2 ранга П. П. Давыдов) при 
поддержке авиации флота овладел Сулиной — важным опорным 
пунктом обороны противника в устье Дуная. Гарнизон Сулины 
численностью в 1400 человек сдался в плен 2.

Таким образом, к концу 27 августа войска 3-го Украинского 
фронта при содействии Дунайской флотилии заняли все прибреж
ные пункты от устья Дуная до Галаца.

‘ Л о к т и о н о в  И. И. Д унайская флотилия в Великой Отечественной 
войне, с. НО—111.

5 Там же, с. 111—113.
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28 августа 2-й бригаде речных кораблей было присвоено почет*- 
ное наименование Сулннской, а 4-му дивизиону бропекатеров —т 
Тульчиисцого. 1-я Керченская бригада речных кораблей и 369-й 
отдельный Керченский батальон морской пехоты удостоились ор
дена Красного Знамени.

В ходе Ясско-Кишиневской операции советские войска е 20 
по 29 августа окружили и уничтожили крупнейшую группировку 
противника. К 3 сентября были ликвидированы последние раз» 
розненные группы гитлеровцев. С очищением от врага между
речья Днестра и Прута создались условия для полного освобож
дения Румынии и Болгарии. За период с 20 августа по 3 сентября 
были уничтожены 22 немецкие дивизии, подверглись разгрому 
почти все румынские дивизии 1, Силы Черноморского флота на
несли повреждения 47 вражеским кораблям и судам. Кроме того, 
в результате действий Дунайской флотилии и быстрого продви
жения частей 2-го Украинского фронта гитлеровцы были вынуж
дены в начале сентября затопить в Прахове около 200 судов 2.

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, 
30 августа вышли к Бухаресту, а войска 3-го Украинского фрон
та, наступая по обе стороны Дуная,— на линию Хоря, Хыршово, 
Силиштя, Констанца. Содействуя сухопутным частям и соедине
ниям, Дунайская флотилия продвигалась вверх по Дунаю и высад
кой десантов, поддерживаемых огнем кораблей и авиацией флота, 
полностью овладела нижним течением Дуная. В течение двух не
дель (с 24 августа по 8 сентября) она переправила через Дунай 
179 тыс. человек и большое количество техники 3. Это позволило 
выдержать высокий темп стратегического наступления советских 
войск.

29 августа был высажен десант на аэродроме Сюит-Гол. В тот 
же день из Сулипы в Констанцу вышли 30 торпедных катеров 
под командованием капитана 2 ранга В. Т. Проценко и 6 малых 
охотников с 800 морскими пехотинцами на борту. Совместными 
усилиями сухопутные войска и силы флота овладели Констанцей.

Еще 28 августа был предъявлен ультиматум командующему 
румынским флотом о капитуляции и сдаче кораблей к 12 часам 
29 августа. Ультиматум был принят и выполнен. Однако румын
ское военно-морское командование продолжало занимать враж
дебную позицию по отношению к советским морякам в Констанце. 
Поэтому 5 сентября на всех кораблях в Констанце румынские эки- 
палш были заменены советскими командами.

12 сентября 1944 г. Румыния официально подписала соглаше
ние о перемирии с СССР, США и Великобританией. Румынское 
правительство обязалось выставить не менее 12 дивизий для уча
стия в войне против фашистской Германии. В соглашении под

1 И стория второй мировой войны 1939—1945, т. 9. М., 1978, с. 108.
2 К у з н е ц  о в Н. Г. Курсом к  победе, с. 434.
3 Там же.
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тверждалась незыблемость советско-румынской граиицы, установ
ленной договором 1940 года.

Огромная роль Советских Вооруженных Сил в освобождении 
Румынии от сил фашизма получила высокую оценку ее компартии 
И всех трудящихся страны.

5 сентября 1944 г. советские войска вышли иа болгарскую гра
ницу. Царская Болгария формально не участвовала в войне про
тив Советского Союза. В действительности же она являлась са
теллитом фашистской Германии, оказывавшим гитлеровцам по
мощь в их агрессивных действиях. Изгнанные из Румынии, немец
ко-фашистские войска отошли на территорию Болгарии. Болгар
ское правительство не воспрепятствовало этому, и Советский 
Союз 5 сентября объявил о состоянии войны с царской Болгарией. 
На следующий день войска 3-го Украинского фронта и Черномор
ский флот получили приказ Ставки начать против нее боевые дей
ствия. 8 сентября 4-й механизированный корпус и 5-я отдель
ная мотострелковая бригада, не встречая сопротивления, заняли 
Варну.

Почти одновременно морские пехотинцы, высаженные с само
летов, заняли аэродром в Варне. Затем торпедные катера высади
ли в порту морской десант.

9 сентября войска 3-го Украинского фропта продолжали бес
препятственно продвигаться в глубь страны, горячо приветствуе
мые местным населением. Утром того же дня в Бургасе высадился 
воздушный десант, а днем — морской (400 человек).

Гитлеровцы еще до начала освободительного похода советских 
войск бежали с территории Болгарии. Свои надводные корабли и 
часть подводных лодок они затопили на рейде Варны, а три под
водные лодки — у берегов Турции.

В ночь на 9 сентября в Софии началось вооруженное восстание 
трудящихся. В результате его победы было создано правительство 
Отечественного фронта, которое заявило о разрыве отношений с 
фашистской Германией и объявило ей войну.

Фашистский флот на Черном море перестал существовать. Вра
жеская авиация, целиком занятая содействием своим отступаю
щим войскам, над Черным морем больше не появлялась.

«Болгария,— говорил в докладе о 30-летии социалистической 
революции в Болгарии товарищ Т. Живков,— никогда не забудет 
солнечных дней сентября 1944 года, появления Советской Армии 
на нашей границе, трепетного ожидания у арок с надписями «Доб
ро пожаловать, братья!», слез человеческой радости в глазах обоих 
народов!» 1

В Приморском парке города Варна возвышается мемориаль
ный обелиск с пятиконечной звездой. Здесь находится могила чер
номорского моряка, погибшего при освобождении Болгарии. На 
мраморе памятника надпись: «Вечная слава Красюку Гаврилу

1 «Правда», 1974, 9 сент.
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Парфиловичу, главпому старшине Советского флота, трижды ор
деноносцу, участпику Великой Отечественной войны!» Тропинки 
к этому памятнику никогда не зарастают травой, сюда постоянно 
приходят люди, чтобы снова и снова почтить память погибших со
ветских братьев, выразить свою глубокую признательность и бла
годарность воинам-освободителям.

9 сентября 1944 г. боевые действия па Черном море прекра
тились. Это позволило Черноморскому флоту передать часть своих 
сил на другие театры. Дунайская военная флотилия вскоре пере
шла в непосредственное распоряжение наркома Военно-Морского 
Флотэ и была в оперативном отношении подчинена 3-му Украин
скому фронту, с войсками которого она прошла славный боевой 
путь от устья Дуная до столицы Австрии — Вены.

На Черноморском флоте начались работы по восстановлению 
разрушенных портов и баз, ремонту изношенной в ходе боев ма
териальной части. Тральные соедипения занялись очищением вод 
и берегов Черного и Азовского морей от мин.

*  *

*

В ходе Великой Отечественной войны, закончившейся всемир
но-исторической победой советского народа и его Вооруженных 
Сил, Черноморский флот внес значительный вклад в разгром фа
шистской Германии и ее сателлитов. Черноморцы успешно выпол
нили стоявшие перед ними задачи, хотя условия борьбы на мор
ском театре были исключительно трудными.

В первый же период войны флот лишился своих основных баз 
в судоремонтных заводов. Когда же враг был отброшен за пре
делы страны, большинство освобожденных баз, портов и заводов 
оказались настолько разрушенными, что использование их для бое
вых нужд флота было сопряжено с огромными трудностями. Кро
ме того, в первый период войны боевые действия флота, особенно 
его надводных сил, серьезно затруднялись минной опасностью и 
господством в воздухе авиации противника.

Основным видом боевой деятельности флота являлись совме
стные действия с сухопутными войсками. Это определялось ее 
прямой зависимостью от обстановки на приморских флангах сухо
путных фронтов и решаемых ими задач. В связи с этим Черномор
ский флот всеми силами или частью их передавался в оперативное 
подчинение соответствующим фронтам и армиям.

В первом периоде войны важное место в боевой деятельности 
флота запимало его участие в обороне военно-морских баз. С пол
ной изоляцией с суши таких баз, как Одесса и Севастополь, роль 
морских сил в их защите резко возрастала и возникала необходи
мость передачи руководства обороной командованию флота. Обо
рона же таких баз, как Новороссийск и Туапсе, не подвергав
шихся полной блокаде с суши, осуществлялась преимущественно 
сухопутными войсками во взаимодействии с флотом.
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В первом периоде войны черноморцы оказывали также актив
ное содействие сухопутным войскам в оборопе северо-западного 
побережья Черного моря, северной ц восточной части Крыма, се
верной и восточной части Азовскогб мо|ш, Северного Кавказа. Не
смотря на превосходство противника в воздухе, флот и входив
шие в разное время в его состав Дунайская и Азовская военные 
флотилии систематически поддерживали фланги сухопутных 
войск огнем корабельной артиллерии и береговых батарей, авиа
ционными ударами, перевозками пополнений, оружия н техники.

На морском театре широко использовалась высадка десантов 
с целыо создания нового фронта борьбы (Керченско-Феодосийская 
десантная операция 1941 г. и Керченско-Эльтигенская операция
1943 г.), обеспечения прорыва обороны противника (десанты у 
Южной Озерейки и в Новороссийск в 1943 г.), содействия наступ
лению приморского фланга войск (десанты на северное побережье 
Азовского моря в 1943 г., западное побережье Черного моря в
1944 г. и другие).

Одновременно флот вел и самостоятельные боевые действия, 
главным образом по парушеншо морских сообщений противника 
и защите своих перевозок.

Б первый период войны боевые действия на морских комму
никациях противника носили ограниченный характер. Это объяс
нялось незначительностью его морских перевозок, а также тем, 
что большая часть сил флота отвлекалась иа защиту воепно-мор- 
ских баз и содействие сухопутным войскам на приморских направ
лениях. С конца 1942 г. эти действия пачали быстро активизи
роваться. Они достигли большого размаха весной 1944 г., в период 
освобождения Крыма, а затем в связи с быстрым сокращением 
судоходства противника у западных берегов Черного моря вновь 
приобрели ограниченный характер.

В борьбе с вражескими перевозками на Черном море исполь
зовались военно-воздушные силы, подводные лодки и надводные 
корабли. Наиболее эффективно действовала авиация, на долю ко
торой приходится около 80 процентов тоннажа всех потопленных 
и цовреждеппых судов противника. К концу войны па боевом сче
ту авиаторов было 131637 боевых вылетов, более 500 потоплен
ных и поврежденных кораблей и транспортов, 2149 уничтоженных 
вражеских самолетов, 680 танков, 780 орудий, свыше 50 тыс. фа
шистских солдат и офицеров ‘.1 8  самолетов противника были сби
ты таранными ударами.

Ч ерном орские летчики внесли немалый вклад в развитие так
тики боевого использования авиационного оруж ия. Н аряду с 
бомбометанием с горизонтального полета и с пикирования опи ста
ли применять более эффективны й топ-мачтовый способ бомбоме
тания, начали переходить от высотного торпедом етания к более 
результативном у низком у торпедометанш о. Если в начале войны  
ф лотская авиация действовала иа м орских сообщ ениях против- 

‘ И в а н  о в П. Н. Крылья над морем, с. 212—213.
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ййка одиночными Самолетами и малыми тактическими группами, 
то в последующем число самолетов в тактических группах воз
растало, а их удары массировались. Стало осуществляться взаи
модействие между разнородными силами авиации, а также между 
ними и другими силами флота.

Подводные лодки действовали на морских сообщениях против
ника с первых до последних дней войны па Черном море. Между 
тем условия для этого были сложными и тяжелыми. Основные вра
жеские коммуникации пролегали вблизи берегов и прикрывались 
с моря мощными минными заграждениями. Для защиты своих пе
ревозок враг ввел систему конвоев, транспортные суда обычно 
следовали под сильной охраной боевых кораблей и авиации. Кро
ме того, подводные лодки флота в 1942 г. вынуждены были переба
зироваться в порты Кавказского побережья, что значительно за
труднило их действия в западной части Черного моря. Тем не ме
нее подводники успешно продолжали борьбу на морских сообще
ниях противника. Всего за годы войны они потопили 63 транспорт
ных судна (147 930 брт) и нанесли повреждения 13 транспортным 
судам (46 959 брт) ’.

На флоте получали дальнейшее совершенствование методы ис
пользования подводпых лодок. В 1944 г. успешно использовался 
позиционно-маневреипый метод, позволявший оперативно менять 
позиции лодок в соответствии с разведывательными данными о 
движении конвоев. Подводники в борьбе с транспортами и боевы
ми кораблями противника использовали торпедное, минное, а ино
гда и артиллерийское оружие. В ходе войны был осуществлен пе
реход от стрельбы одиночными торпедами к зал ногой торпедной 
стрельбе. Значительно улучшилась организация взаимодействия 
подводных лодок с другими силами флота.

Надводные же корабли, за исключением торпедных катеров, к 
борьбе с перевозками противника привлекались редко. Это объяс
нялось тем, что большинство их с ноября 1941 г. базировалось на 
порты Кавказа, вдали- от коммуникаций врага. Обычно разведы
вательные данные за время перехода кораблей устаревали, и по
этому эффективность таких походов была относительно неболь
шой. Невысокими результатами закончились, в частности, набеги 
крейсеров, эскадренных миноносцев и тральщиков на коммуника
ции и порты противника в Крыму и в западной части моря в 
1942—1943 гг. Кроме того, постоянно существовала высокая мин
ная и воздушная опасность, заметно усиливалась боевая деятель
ность фашистских подводных лодок. Именно этим объясняется 
подрыв и гибель некоторых кораблей флота.

Большей активностью отличались действия торпедных кате
ров. Однако они затруднялись относительно небольшой дально
стью плавания, а также слабой защитой катеров, что вынуждало 
их выходить на коммуникации, как правило, в темное время су-

1 Д м и т р и е в  В. И. Атакую т подводники, с. 237.
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Летчики-космонавты Герои Советского Союза Ю. А. Гагарин и Г. С. Титов
в гостях у моряков-черноморцев. В центре — командующий Черномор
ским флотом В. А. Касатонов. Сентябрь 1961 г.

Гвардейский большой противолодочный корабль «Красный Крым» выпол
няет ракетные пуски



Член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КП Украины В. В. Щ ер- 
бицкий и главнокомандующий Военно-Морским Ф лотом Адмирал Флота 
Советского Союза С. Г. Горшков на учении «Юг». 1971 г.

На учениях. М орская пехота Краснознаменного Черноморского флота вы
саживается с десантных кораблей
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Начальник Главного политического управления Советской Армии и Воен
но-М орского Флота генерал армии А. А. Епишев во время пребывания на 
Краснознаменном Ч ерноморском ф лоте. 1971 г.

Делегаты XIX комсомольской конференции Краснознаменного Ч ерномор
ского флота. Ф евраль 197В г.



Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Адмирал Флота Советско
го Союза С. Г. Горшков и член Военного совета— начальник политуправ
ления ВМФ адмирал В. М. Гришанов на борту большого противолодочного 
корабля «Очаков» в С редиземном м оре. Июнь 1976 г.

Командующий Болгарским флотом контр-адмирал Васил Янакиев (первый 
справа) на ракетном крейсере «Грозный». А вгуо 1974 г.



Память о героях вечна. Возложение цветов к обелиску Славы на Сапун- 
горе 23 ф евраля 1978 г. На переднем  плане — командующий Краснозна
менным Черноморским флотом адмирал Н. И Ховрин и член Военного 
совета — начальник политического управления КЧФ вице-адмирал 
П. Н. М едведев



ток. Несмотря на рее это, катерники причинили значительный 
ущерб врагу. Особенно усилилась их боевая деятельность на 
коммуникациях противника весной 1944 г., когда они перебазиро
вались в Евпаторию и Ялту. Тогда катерники добились особенно 
больших боевых успехов. Наряду с торпедным оружием они ши
роко использовали реактивные установки, пулеметы и мины.

За годы Великой Отечественной войны торпедные катера Чер
номорского флота потопили и повредили 63 корабля и транспорта 
противника, высадили на берег около 4000 десантников и выста
вили свыше 800 мин на коммуникациях противника *.

Большое значение имела защита флотом своих морских сооб
щений. В первый период войны было особенно важно обеспечить 
бесперебойное снабжение защитников осажденных с суши горо
дов. Затем все большую роль стали приобретать перевозки войск 
и военпых грузов в обеспечении наступательных действий совет
ских войск па приморских направлениях. Одновременно осуществ
лялась эвакуация па восток, а затем, по мере освобождения юж
ных районов страны,— реэвакуация различпого оборудования, а 
также населения.

Основную угрозу для воинских и народнохозяйственных пере
возок представляли авиация и минное оружие противника. Начи
ная с 1942 г. стала возрастать угроза со стороны вражеских под
водных лодок и торпедных катеров. Однако, несмотря па эти труд
ные условия, Черноморский флот в целом успешно справился с 
задачей защиты своих морских сообщений. Всего за время войны 
на Черном море было перевезено 262 267 тонн воинских грузов. 
Суда перевезли 2 млн. человек, 1720 танков, свыше 7500 орудий, 
40 тыс. автомашин, 320 тыс. тонн боеприпасов 2.

Для перевозок использовался весь наличный на Черном и 
Азовском морях транспортный флот, а в особых случаях — и бое
вые корабли всех классов, включая подводные лодки. Основным 
методом защиты транспортов с первых дней войны стало конвои
рование их па переходе морем боевыми кораблями. Для организа
ции конвойной службы в штабе флота и штабах баз были созданы 
специальные отделы и отделения. Большое внимание уделялось 
совершенствованию противолодочной, противоминной и противо
воздушной обороны конвоев. Кроме того, для обеспечения безо
пасности перевозок в порядке повседневной боевой деятельности 
велась разведка, неслась дозорная служба и была организована 
защита коммуникаций в районах военно-морских баз.

В успешном решении Черноморским флотом сложных боевых 
задач ярко проявились воинское мастерство его личного состава, 
высокая подготовка командных кадров.

В период войны на флоте широко раскрылись организаторский

1 Курсами доблести и славы. М., 1975, с. 66—67.
2 Подвиги немеркнущ ей боевой славы. Изд. лолитуправления Красно- 

внамешюго Черноморского флота, 1965, с. 1.
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талант и военное искусство таких военачальников, как Ф. С. Ок
тябрьский, Л. А. Владимирский, С. Г. Горшков, И. Д. Елисеев, 
Н. Е. Басистый, П. И. Болтунов, Г. В. Жуков, П. А. Моргунов, 
Н. А. Остряков, В. В. Ермаченков, В ходе боев выросли сотни 
опытных командиров соединений, частей и кораблей, в том числе
В. Г. Фадеев, Н. А. Токарев, В. П. Канарев, Г. Н. Холостяков, 
М. Г. Соловьев, С. Е. Чурсин, В. Т. Проценко, А. В. Свердлов, 
Ё. И. Жидилов, А. С. Потапов, П. Ф. Горпищенко, Д. В. Красни* 
ков, А. И. Зубков, А. М. Гущин, Н. И. Сипягин, Д. А. Глухов, 
П. И. Державин, В. Н. Ерошенко, И. С. Любимов, Г. Д. Дьяченко 
и многие другие.

За умелое руководство войсками, мужество, отвагу и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 
Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Со
ветского Союза Адмиралу Флота Советского Союза С. Г. Горшкову, 
адмиралу Ф. С. Октябрьскому, вице-адмиралам Н. М. Кулакову 
и Г. Н. Холостякову.

Успехи Черноморского флота в выполнении сложных и ответ
ственных задач стали возможны благодаря помощи и поддержке 
со сторопы Верховного Главнокомандования, командования при
морских фронтов, тружеников тыла. Боевые действия черномор
цев были составной частью героических усилий всех Вооруженных 
Сил, всего советского народа, вдохновляемого и руководимого 
Коммунистической партией.

Воины Черноморского флота самоотверженной борьбой за сво
боду и независимость социалистической Родины с особой силой 
продемонстрировали свой пламенный советский патриотизм, мо- 
нолитпую сплоченность вокруг Коммунистической партии. Одним 
из ярких выражений этого явился рост партийной прослойки в их 
рядах. За годы войны на флоте было принято свыше 30 тыс. че
ловек кандидатами в члены партии и свыше 22 тыс.— в члены 
ВКП(б)

Особенно сильным был приток воинов в ряды коммунистов 
в самые тяжелые периоды боев. Так, в июне 1942 г. в осажденном 
Севастополе кандидатами партии стали 1014 человек. В ходе Но
вороссийской десантной операции с 10 по 16 сентября 1943 г. в 
партийные организации кораблей и частей поступило свыше 
700 заявлений о приеме в партию.

Одним из решающих условий успешной боевой деятельности 
черноморцев явилась активная, содержательная, многогранная 
партийно-политическая работа. Она была живительным источни
ком и средством повышения морального духа войск, их стойкости, 
дисциплины, храбрости и воинского мастерства. В этом лишний 
раз подтвердились слова В. И. Ленина о том, что «там... где наибо
лее заботливо проводится политработа в войсках... там нет расхля

1 ЦВМА, ф. 243, д. 24698, л. 1 - 2 .
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банности в армии, там лучше ее строй и ее дух, там больше 
побед» *.

Военный совет, командиры, политоргапы, политработники, 
партийные и комсомольские организации разъясняли личному со
ставу характер войны и ее особсппости, причины неудач армии и 
флота на первом этапе войны, сплачивали и организовывали вои
нов, укрепляли их боевой дух и уверенность в победе над закля
тым врагом.

Военные комиссары и политработники, коммунисты и Комсо
мольские активисты находились на самых опасных и решающих 
участках боя, личным примером вдохновляя моряков на успеш
ное выполнение боевых заданий.

Боевыми, умелыми организаторами и воспитателями военных 
моряков-черноморцев проявили себя политработники Н. М. Кула
ков, И. И. Азаров, И. Т. Бондаренко, В. И. Семин, И. В. Маслов,
С. С. Прокофьев, Н. Е. Ехлаков, В. И. Об еди н, А. А. Матушкин, 
П. Г. Бороденко, М. И. Бакаев, В. А. Лизарский, А. В. Комаров, 
Ф. М. Монастырский, Г. И. Вишневский, Н. В. Старшинов, 
М. Г. Степаненко, В. К. Беленков, А. И. Кулешов, А. А. Пасхин,
В. Г. Колодкин, П. И. Мусьяков, М. И. Любович, И. А. Слесарев, 
Д. И. Корниенко, А. М. Ищенко, Д. С. Озеркин, В. А. Митраков, 
11. Г. Шестаков и многие другие.

Огромную роль в повышении боеспособности флота играли 
партийные организации. В ходе войны они выросли количествен
но и укрепились в идейно-политическом отношении. Коммунисты 
были примером решительности и отваги в бою. Когда нужно было 
отдать жизпь ради победы, они, не задумываясь, жертвовали со
бой. Парторганизации были боевыми помощниками и прочной опо
рой командиров в мобилизации личного состава на успешное ре
шение боевых задач.

Боевитостью и высокой активностью отличалась деятельность 
флотских комсомольских организаций. Они оказывали действен
ную помощь командованию и парторганизациям в политическом и 
воинском воспитании молодежи флота, обеспечивали передовую 
роль комсомольцев в бою, в выполнении воинского долга. Так, 
более 30 тыс. военных моряков — комсомольцев, участвовавших в 
обороне Севастополя, отличились несгибаемой стойкостью, отва
гой, дерзостью в жарких схватках с превосходящими силами вра
га. Беззаветное мужество и героизм членов ВЛКСМ укрепляли 
авторитет комсомольских организаций, способствовали росту их 
влияния на молодежь.

Большое внимание командиры и политработники уделяли ма
териально-техническому снабжению кораблей и частей, постоян
но заботились об обеспечении воинов всем необходимым для ак
тивной боевой деятельности. Особая забота проявлялась о больных 
и раненых.

' Л е н и в  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 56.
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Важное значение придавалось правильной расстановке в бою 
коммунистов, политработников, комсомольского актива и опыт
ных бойцов, личному примеру командиров, политработников, ком
мунистов в выполнении боевых приказов.

Большое место в партполитработе занимала широкая популя
ризация героизма и высокого боевого мастерства воинов в устной 
и печатной пропаганде и агитации.

Главным, определяющим во всей партийно-политической рабо
те была идейная закалка военных моряков, воспитание их в духе 
животворного советского патриотизма и пролетарского интерна
ционализма, уверенности в победе над фашистскими агрессо
рами.

Во время войны одной из наиболее действенных форм воспита
ния была устная агитация. При политических отделах соединений 
и политуправлении флота вместо инструкторов пропаганды были 
созданы группы агитаторов. В частях и на кораблях большой от
ряд идеологического фронта составляли штатные и нештатные 
агитаторы. Они личным примером героизма в бою и пламенным 
словом способствовали мобилизации личного состава на успешное 
выполнение боевых заданий.

Широкое распространение па флоте получила лекционная про
паганда. При политуправлении была создана штатная лектор
ская группа, но в этой работе участвовали все руководители и 
офицеры политоргапов. Они разъясняли личному составу между
народное и внутреннее положение страны, события на фронтах 
Отечественной войны, популяризировали героизм и мужество вои- 
пов и тружеников тыла, используя материалы о чудовищных зло
деяниях захватчиков на временно оккупированной советской зем
ле, раскрывали звериный облик фашизма, воспитывали у моряков 
жгучую ненависть к врагу.

Могучим, действенным идейным оружием на флоте было пе
чатное слово. В политическом воспитании моряков широко исполь
зовалась центральная и местная печать. На флоте регулярно вы
ходила газета Военного совета «Красный черноморец», а также 
газеты флотилий, соединений и крупных кораблей.

Активно и плодотворно работал на Черноморском флоте боль
шой отряд писателей и журналистов, в том числе 11. Капица, 
Г. Гайдовский, II. Сажин, А, Баковиков, И. Всеволожский, В. Ря- 
ховский и другие. Писатели активно сотрудничали во флотской 
газете, участвовали в выпуске листовок, бюллетеней, выступали 
по радио. Нередко к черноморцам приезжали JT. Соболев, Б. Лавре
нев, Е. Юнга и другие писатели, создавшие замечательные произ
ведения о флоте и его героях.

Большой популярностью среди личного состава пользовались 
листовки о выдающихся подвигах моряков, бюллетени пресс-бю
ро, материалы и памятки для агитаторов, издававшиеся отделом 
пропаганды и агитации политуправления.

Несмотря на тяжелые условия войны, на кораблях и в частях
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велась культурно-просветительная работа. На флоте действовали 
драматический театр, ансамбль песни п пляски, матросская худо
жественная самодеятельность, многочисленные кино- и радиоус
тановки, библиотеки. Композиторы Ю. Слонов, Е. Листов, Б. Те
рентьев, Б. Мокроусов и другие вместе с поэтами создавали песни
о флоте, многие из которых вошли в сокровищницу советской 
музыкальной культуры.

Военные моряки Черноморского флота внесли достойный в клал 
в дело победы над врагом. По неполным данным, разнородные 
силы Черноморского флота за годы войны уничтожили 835 транс
портных судов и боевых кораблей противника и повредили 539. 
Моряки-черноморцы сыграли большую роль в обороне и освобож
дении приморских городов.

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко 
оценили героизм и отвагу личного состава Черноморского флота 
в годы Великой Отечественной войны. 228 из них удостоены вы
сокого звания Героя Советского Союза. Воинская доблесть 
54 766 черноморцев была отмечена ордепами и медалями Совет
ского Союза. 55 кораблей, частей и соедппешш флота награждены 
орденами. 18 кораблей и частей стали гвардейскими. Многим из 
них присвоено ночетное наименование Севастопольских, Новорос
сийских, Керченскпх, Николаевских, Измаильских, Констанц- 
скнх. Сам флот удостоеп ордепа Красного Знамени, а четырем 
причерноморским городам — Севастополю, Одессе, Новороссий
ску и Керчи присвоено почетное звание «Город-герой».
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Г Л А В А  В О С Е М Н А Д Ц А Т А Я

НА СТРАЖЕ Ю ЖНЫХ МОРСКИХ РУБЕЖ ЕЙ

С окончанием боевых действий па морском теаире Черномор
ский флот приступил к ликвидации последствий еще гремевшей 
на западе войны — тралению мин на Черном и Азовском морях и 
на Дунае. При этом особое внимание уделялось разминированию 
фарватеров главной базы.

5 ноября 1944 г. основные силы Черноморского флота смогли 
возвратиться в Севастополь. Однако здесь моряков ожидало еще 
пемало трудностей: город лежал в руинах, разрушенным оставался 
причальный фронт, не было жилья, недоставало электроэнергии 
и воды. Перед бегством фашисты полностью уничтожили комму
нальное хозяйство, взорвали и разграбили промышленные пред
приятия, культурные учреждения.

Моряки флота приняли активное участие в работах по восста
новлению города. В октябре 1948 г. решением Советского прави
тельства был создан Севастопольвоенморстрой, который вначале 
возглавлял генерал-майор инженерных войск А. П. Колеров, а с 
1953 г.— инженер-полковник А. В. Геловани, впоследствии почет
ный гражданин города Севастополя, маршал инженерных войск, 
заместитель Министра обороны СССР.

Много потрудились флотские минеры над разминированием 
развалин города. С момента освобождения Севастополя они об
наружили и обезвредили 1 115 тыс. бомб, мин и артиллерийских 
снарядов. При выполнении этого боевого задания отличились мно
гие саперы инженерного управления флота, в том числе старшие 
лейтенанты И. Акимов, М. Кривошеев, младший лейтенант Е. Чу- 
гунов, ефрейтор Г. Леладзе, рядовые С. Гелетюк, Л. Гуменюк.

Одновременно продолжались работы но очистке от мин раз
личных районов Черного и Азовского морей и Дуная. Причем в 
тралении Дуная кроме черноморцев принимали участие моряки 
Румынии, Болгарии и Югославии. Закончилось оно к 1948 г. Тра
ление на Черном море, в основном у его западного побережья, 
продолжалось до 1951 г. За эти годы тральные корабли под коман
дованием офицеров А. И. Иванова, И. М. Нестерова, А. В. Загре- 
бина и Б. Д, Попова, пройдя миллионы миль, очистили от мин все 
акватории баз, фарватеры и проходы к портам Черного и Азовско
го морей. Боевые будни моряков-тралыциков были полны приме-
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ров мужества, самоотверженности и находчивости. Неоднократно 
отмечались высокими правительственными наградами минеры 
младший техник-лейтенант М. М. Иванов, главные старшины
С. И. Замурий и Н. А. Степаненко, старшина 1-й статьи М. И. Гет
манский, старшина 2-й статьи А. А. Столяров, старший матрос
А. М. Умрюк.

Одновременно с разминированием и восстановительными рабо
тами на флоте велась планомерная боевая и политическая подго
товка, строившаяся на основе боевого опыта, накопленного Воен
но-Морским Флотом.

С окончанием Великой Отечественной войны Коммунистиче
ская партия и Советское правительство, учитывая сложность 
международной обстановки, пе ослабляли заботы об укреплении 
и совершенствовании Советских Вооруженных Сил. В первое пос
левоенное десятилетие Черноморский флот получил значительное 
количество новых боевых кораблей — современные крейсера, эс
кадренные миноносцы, подводные лодки, сторожевики, тральщи
ки, охотники за подводными лодками, торпедные катера.

Одним из ярких примеров внимания к Военно-Морским Силам 
страны явилось посещение 19 августа 1947 г. Черноморского фло
та Генеральным секретарем ЦК ВКП(б), Председателем Совета 
Министров СССР И. В. Сталиным, заместителем Председателя Со
вета Министров СССР А. II. Косыгиным

Воины флота, воодушевлеппые заботой партии и правитель
ства, настойчиво осваивали новую боевую технику и оружие. Ко
рабли все чаще выходили в море для отработки учебпо-боевых за
дач, выполнения артиллерийских и торпедных стрельб. В 1948 г. 
под руководством командующего флотом адмирала Ф. С. Октябрь
ского были проведены первые большие флотские учения, на ко
торых отрабатывалось взаимодействие корабельных сил, морской 
пехоты и авиации. В сентябре 1949 г. под руководством командую
щего флотом вице-адмирала Н. Е. Басистого состоялись учения сил 
флота, проводившиеся совместно с войсками Одесского военного 
округа. Интенсивный характер носила боевая учеба и в последую
щие годы. Значительное повышение боевой готовности соедине
ний, кораблей и частей показали учения, проводившиеся в 1953— 
1 §55 гг. во главе с командующим флотом адмиралом С. Г. Горш
ковым.

Военный совет, штаб и политическое управление постоянно 
проявляли заботу о совершенствовании оперативно-тактической 
подготовки командного состава, разработке наиболее эффективных 
тактических приемов и способов применения новой боевой тех
ники п оружия. В те годы корабли флота совершили ряд дальних 
походов, которые сыграли большую роль в освоепии моряками но
вых видов технических средств, в дальнейшем повышении мастер
ства личного состава, его морально-боевых качеств.

1 «Правда», 1947, 9 сент.
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С 15 no 25 октября 1953 г, отряд в составе крейсеров «Фрун
зе», «Куйбышев» и четырех эскадренпых миноносцев посетил 
Румынскую Народную Республику и Народную Республику Бол
гарию. Это был первый после войны поход кораблей Черноморского 
флота с дружественным в и з и т о м . Он способствовал укреплению 
дружбы между народами СССР, Болгарии и Румынии и показал 
возросшую выучку и организованность моряков-черноморцев.

На повышение качества и эффективности боевой и политиче
ской подготовки была целеустремлепа партийно-политическая ра
бота па кораблях и в частях. Многое сделал для ее совершенство
вания талантливый политработник, член Военного совета флота ви
це-адмирал II. М. Кулаков.

На основе роста экономического могущества страны, достиже
ний научно-технического прогресса в Советских Вооруженных Си
лах, получавших все более совершенную боевую технику и оружие, 
происходили кореппые качественные изменения, вызвавшие под
линную революцию в военном деле. С середины 50-х годов, когда 
открылись возможности для создания принципиально новых ко
раблей, систем вооружения и военно-морской техники, в стране 
началось строительство мощного океапского ракетпо-ядерного 
Военпо-Морского Флота.

За послевоенные годы стал вполне современным и Черномор
ский флот. На его вооружение поступали и продолжают поступать 
новейшие подводные лодки и надводные корабли различных клас
сов, в том числе оснащенные ракетами различного назначения, вы
сокоэффективным противолодочным, зенитным и противоминным 
оружием, разнообразными средствами радиоэлектроники, связи и 
разведки. Ныне в своем составе флот имеет ракетоносную авиа
цию, береговые ракетпо-артиллерийские части. Неизмеримо воз
росли боевые возможности оснащенной новейшим оружием мор
ской пехоты.

Значительный скачок в своем развитии флот сделал в 60-е годы. 
Черноморцы в тот период добились немалых успехов в освоении 
новых кораблей, самолетов и технических средств. В этом прояви
лась большая организаторская роль Военного совета флота (ко
мандующий адмирал В. А. Касатонов, затем — адмирал С. Е. Чур
син, член Военного совета — начальник политуправления вице-ад- 
мирал Ы. А. Торик).

Памятным для черноморцев стал 1965 год. В ознаменование 
20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
флот был награжден орденом Красного Знамени. Новое поколение 
черноморцев, принимая эту высокую награду, поклялось свято бе
речь славные боевые традиции и своими патриотическими делами 
приумножать их.

Техническое перевооружение позволило флоту перейти к прин
ципиально новому виду боевой подготовки — к длительным пла
ваниям в различных районах Мирового океана.

Моряки-черноморцы, решая учебно-боевые задачи вдали от род
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ных берегов, овладевают навыками, необходимыми для победы в 
современном бою, с честью и достоинством несут советский Воен
но-морской флаг, выполняя почетную интернациональную миссию. 
Присутствие советских кораблей в Средиземноморье, их океанские 
плавания служат делу сохранения мира на планете. В известном 
заявлении ТАСС от 24 ноября 1968 г. указывалось, что советские 
военные моряки «находятся в Средиземном море пе для того, что
бы создавать угрозу какому-либо народу или государству. Их за
дача — содействовать делу стабильности и мира в районе Среди
земного моря» 1.

Большую роль в укреплении мира и дружбы между народами 
играют визиты и деловые заходы советских кораблей в порты дру
гих стран. За последние годы за рубежом побывало несколько ты
сяч черноморцев. Они всюду достойно представляли свою Родипу, 
великий советский народ. Высокая культура поведепня, широта 
духовных интересов, уважение обычаев и традиций местного насе
ления, образцовый внешний вид советских моряков вызывают все
общее уважение и восхищение. Откликаясь на глубокий интерес 
посетителей кораблей, они рассказывают о советском образе жиз
ни, о выдающихся успехах Страны Советов в строительстве ком
мунизма, о всемирно-историческом значении Великого Октября и 
победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Жители оставляют в книгах отяынои восторженные записи, 
многочисленные благодарности, свидетельствующие о признатель
ности советскому народу за его выдающуюся роль в разгроме гит
леровской Германии, за миролюбивую внешшою политику СССР. 
Вот отдельные записи, сделанные во время пребывания крейсера 
«Дзержинский» в порту Гавр: «Спасибо великому советскому на
роду, который спас нас от гитлеровского порабощения и защища
ет мир», «Восхищены высокой морской культурой советских мат
росов». Жители сирийского порта Латакия в книге отзывов ракет
ного крейсера «Грозный» писали: «Советские моряки, советский 
народ — самые верные и надежные друзья. Мы гордимся дружбой 
с советским народом!», «Мы восхищены достижениями наших со
ветских друзей. Ваш крейсер говорит о таланте его создателей, о 
высокой боевой готовности флота».

Советские моряки являются носителями высокой воепно-мор- 
ской культуры. Это признают и многие зарубежные морские авто
ритеты. Например, американский специалист по советскому Во- 
ено-Морскому Флоту Гарри Аллендорфер заявил: «Если в порту 
вы не видите флаговых обозначений «национальности» корабля, 
выбирайте самый чистый и красивый, и в девяти случаях из де
сяти он окажется русским» 2.

Черноморцы неустанным ратным трудом и славпыми делами 
демонстрируют свою беззаветную верность делу коммунизма, тес

1 «Правда», 1968, 24 ноября.
8 Русские и советские моряки на Средиземном море, с. 243,
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ную сплоченность вокруг ленинской партии, ее Центрального Ко
митета, готовность выполнить любое задание социалистической 
Родины п о  защите ее государственных интересов, ее чести и  неза
висимости. В 1969 г. на флоте по инициативе экипажа противо
лодочного крейсера «Москва» широко развернулось социалистиче
ское соревнование за достойную встречу 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Это патриотическое движение вылилось в яркую 
демонстрацию верности военных моряков заветам вождя, их пре
данности делу партии и народа. Черноморцы пришли к ленинско
му юбилею с высокими показателями в боевой и политической 
подготовке. Передовым кораблям и частям, в том числе противо
лодочному крейсеру «Москва» и крейсеру «Михаил Кутузов», были 
вручены Ленинские юбилейные Почетные грамоты. Многие воен
нослужащие удостоились Юбилейных медалей «100 лет со дня 
рождения В. И. Ленина».

Важным событием в истории Краснознаменного Черноморского 
флота было участие его кораблей и частей п маневрах Военно- 
Морского Флота «Океап» в апреле — мае 1970 г. Маневры явились 
строгой проверкой в о и н с к о й  зрелости советских военных моряков, 
и проверка эта была выдержана с честью. Воины Черноморского 
флота (командующий адмирал В. С. Сысоев, член Воепного сове
та — начальпик политического управления вице-адмирал И. С. Руд
нев) вместе с личным составом Военно-Морского Флота с гордо
стью рапортовали Отчизпе о своей готовности к защите ее госу
дарственных интересов. Среди наиболее отличившихся на манев
рах «Океан» кораблей и частей были черноморские противолодоч
ные корабли «Москва», «Ленинград», «Комсомолец Украины» и 
другие.

В 1974 г. противолодочный крейсер «Ленинград» (командир 
корабля капитан 1 ранга Ю. Гарамов, заместитель командира по 
политчасти капитан 3 ранга П. Коробкин) и большой противоло
дочный корабль «Скорый» (командир капитан 3 ранга В. Мотин, 
заместитель командира но политчасти капитан 3 ранга О. Гара- 
нпн) вместе с тнхоокеапскими кораблями участвовали в выполне
нии ответственного правительственного задания — боевом трале
нии в Суэцком заливе. Выполнялось оно в исключительно трудных 
условиях. Сложность военно-политической обстановки, постоян
ные провокационные действия Израиля по отношенню к арабским 
странам создавали в районе тралепия ситуацию прифронтовой 
зоны. Реальный повседневный риск в связи с минной опасностью, 
работа по 18—20 часов в сутки, тропическая жара, накалявшая 
палубы и надстройки кораблей до температуры 50—60 градусов, 
требовали от людей большого напряжения психологических и фи
зических сил. Но, несмотря на все эти трудности, они успешно вы
полнили правительственное задание. Мннпые поля были ликвиди
рованы на площади 1250 квадратных миль. Советские моряки 
предъявили к свободному судоходству важнейшую акваторию 
международных морских сообщений, заслужив тем самым глубо-
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кую благодарность и искреннюю признательность трудящихся 
арабских и других стран.

Важнейшим условием успешных действий черноморцев на тра
лении явилась непрерывная и активная партийно-политическая 
работа. С получением боевого приказа командиры, политработни
ки, партийные и комсомольские организации провели большую 
работу по разъяснению морякам государственной важности по
ставленной задачи, необходимости повышения бдптельпости до 
высших пределов. Во всех подразделениях прошли собрания лич
ного состава, партийные и комсомольские собрания. Каждый мат
рос, старшина, мичман н офицер принял повышенные социалисти
ческие обязательства и в ходе траления успешно их выполнил. 
Как отмечалось па Всеармейском совещании идеологических ра
ботников, разминирование Суэцкого залива было настоящим ис
пытанием «на мужество, боевую выучку, выносливость. Совет
ские моряки с честью выдержали это испытание, показали высо
кую моральную стойкость и выдержку в критические моменты, не
однократно возникавшие в ходе боевого траления» 1.

Моряки-черпоморцы стремятся быть достойными славы от
цов — героев Великой Отечественной войны. На флоте широко из
вестны многие подвиги моряков, совершенные в мирное время и 
свидетельствующие об их высоких морально-боевых качествах. 
Вот некоторые из них.

Подводная лодка под командованием капитана 3 рапга 
Р. А. Белозерова проходила ходовые испытания. Во время срочно
го погружения произошло непредвиденное. Подводная лодка стала 
проваливаться с большим дифферентом на корму. Затопило шестой 
и седьмой отсеки. В седьмом отсеке возник пожар, но он был бы
стро ликвидирован. Кормовые аварийные средства оказались по
врежденными. Чтобы устранить дифферент, начали вручную пере
носить воду из кормовых отсеков в носовые. Было перенесено бо
лее 10 тонн. Из-за нехватки кислорода людям становилось все 
труднее дышать. В лодке заметно похолодало.

К  исходу вторых суток удалось установить связь с поверхно
стью. Аварийно-спасательная служба принимала необходимые 
меры к спасению экипажа и лодки. Водолазы мичманы Ю. П. Кар- 
гаев и А. И. Ивлев через торпедные аппараты доставили подвод
никам резиновые мешки с теплой одеждой и металлическими пат
ронами, в которых находилась горячая пища. Вскоре к лодке под
ключили шланг и подали воздух высокого давления. Однако лишь 
па четвертые сутки удалось закрепить стальной трос, с помощью 
которого мощные морские буксиры оторвалп корму лодки от или
стого грунта.

Мужественные действия многих членов экипажа, а также во
долазов мичманов Ф. П. Кремлякова, 10. II. Каргаева, Н. А. Лит
винова, А. И. Ивлева, главного старшины Б. II. Маснева, старшин

1 «Красная звезда», 1975, 29 япв.
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1-й статьи П. С. Шляхетка, Ю. С. Барапова, старшего матроса 
В. А. Стопкина и других моряков подразделения капитана 2 ран
га П. Н. Никольского были отмечены высокими правительствен
ными наградами *.

...Это случилось на причале дальнего морского порта. Шла раз
грузка транспортного судна. Профессиональная наблюдательность 
снгпалыцика позволила старшине 1-й статьи Виктору Бескровно
му заметить, как из кузова одпой из машин, стоявших на причале, 
вдруг вырвался язык пламени. Старшина мгновенно оценил об
становку: рядом горючее, техника, люди — и тут же принял реше
ние. В несколько прыжков он достиг машины. Ловко орудуя ог
нетушителем, моряк действовал мужественно, решительно. Рискуя 
жизнью, он потушил пожар и тем самым предотвратил гибель лю
дей, имущества и техники. За этот подвиг Виктор Алексеевич Бес
кровный был награжден орденом Красного Знамени.

В героическую летопись флота вошли также подвиги старшего 
лейтенанта Владимира Скосырского, проявившего решительность 
и мужество при оказании помощи тонущему матросу, старшины 
1-й статьи Юрия Чуйкипа, спасшего своими самоотверженными 
действиями пародное добро, и многих других советских патрио
тов.

Воспитание воинов на революционных и боевых традициях Со
ветских Вооруженных Сил является постоянной заботой коман
диров и политработников, партийных и комсомольских организа
ций. Актуальные вопросы военно-патриотического воспитания 
личного состава периодически рассматриваются на заседаниях Во
енного совета флота с приглашением ветеранов, героев Великой 
Отечественной войны.

Активное участие в работе среди молодых воинов флота при
нимает севастопольская секция Советского комитета ветеранов 
войны, возглавляемая адмиралом в отставке С. Е. Чурсиным. Час
тыми гостями военных моряков являются Герои Советского Сою
за А. К. Абдрахмапов, Г. А. Абызов, М. К. Байда, А. Н. Белкип, 
Г. И. Лишаков, С. Н. Решетов, И. II. Шенгур, активные участники 
войны Ф. Ф. Волончук, С. П. Горбатовскпй, Г. Г. Доля, А. П. До
рохов, И. Ф. Журухин, А. И. Лазарев, А. А. Пасхин, П. И. Пет
ров, Б. И. Пшшпчук, И. С. Сергеев, А. И. Семченко, Ф. Ф. Севе
рин, С. Ф. Спахов и многие другие ветерапы.

Большой патриотический подъем черноморцев вызвала подго
товка к очередному, XXV съезду КПСС. Каждый из них в честь 
выдающегося события в жизни партии, всей страны принял высо
кие социалистические обязательства. В ходе подготовки к съезду, 
в декабре 1975 г., состоялась XXXII партийная конференция фло
та, которая с новой силой продемонстрировала монолитную спло
ченность флотских коммунистов вокруг леппнского Центрального 
Комитета КПСС.

1 «Советский флот», 1957, 31 дек., 1958, 8 явв,
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Черноморцы с чувством большой радости и гордости рапорто
вали XXV съезду Коммунистической партии Советского Союза об 
успешном выполнении взятых обязательств. На флоте к тому вре
мени значительно повысилась боевая готовность подводных лодок, 
ракетных и противолодочных кораблей, военно-воздушных сил, 
береговых ракетных частей. Заметно увеличилось количество от
личных кораблей и частей, число специалистов первого и второго 
класса возросло до 60 процентов. Каждый второй матрос и стар
шина стал отличником боевой и политической подготовки, тысячи 
воинов-черноморцев овладели двумя и тремя смежными специаль
ностями.

Личный состав флота, воодушевленный историческими реше
ниями XXV съезда КПСС, настойчиво выполняет большие и от
ветственные задачи, стоящие перед Советскими Вооруженными Си
лами. В послесъездовский период еще более укрепилось политико- 
моральпое состояние черноморцев, возросла их активность в борь
бе за повышение боеготовности, качества боевой учебы, овладение 
новой техникой и оружием, выполнение социалистических обяза
тельств. Характерным для повседневной деятельности Черномор
ского флота является непрерывная интенсивная боевая подготов
ка, проведение различных учений в Черном и Средиземном морях, 
в Атлантике. Важным событием в жизни флота было крупное уче
ние, проведенное летом 1976 г. под руководством главнокоманду
ющего Военно-Морским Флотом Адмирала Флота Советского 
Союза С. Г. Горшкова в Средиземном море

Ч е р н о м о р ц ы  п р о д о л ж а ю т  п е у с т а п н о  т р у д и т ь с я  н а д  о св о ен и ем  
н о в ы х  к о р а б л е й , р а з л и ч н ы х  р а к е т н ы х , п р о т и в о л о д о ч н ы х  и  д р у г и х  
к о м п л е к с о в , а в т о м а т и з и р о в а н н ы х  с и с т е м  у п р а в л е н и я .

В ходе претворения в жизнь решений XXV съезда КПСС на 
флоте неуклонно совершенствуется партийно-политическая рабо
та, все более обогащается ее содержание, повышается действен
ность. На кораблях и в частях постоянно возрастает партийная 
прослойка. В 1978 г. среди личного состава она составила 22 про
цента, а среди офицеров — 80 процентов. Цементируя воинские 
коллективы, коммунисты идут в авангарде борьбы за высокие ре
зультаты боевой н политической подготовки, успешное выполне
ние социалистических обязательств. Они составляют более 70 про
центов классных специалистов, а среди мастеров военного дела — 
более 80 процентов.

Боевитостью и целеустремленностью в работе отличаются пар
тийные организации противолодочных крейсеров «Москва» и «Ле
нинград», большого противолодочного корабля «Очаков», гвардей
ского большого противолодочного корабля «Красный Крым», тан
кера «Иман» и многих других кораблей и вспомогательных судов.

Вместе со всем советским народом черпоморцы с огромным во

1 <<Фдаг Родшш», 1970, 13 шоця,
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одушевлением готовились к 60-летию Великой Октябрьской социа
листической революции и 60-летию Советских Вооруженных Сил, 
Они приняли активное участие в обсуждении проекта новой Кон
ституции СССР и горячо одобрили Основной Закон Советского 
государства. Эти выдающиеся события в жизни страны воины 
флота отметили новыми патриотическими делами. На новую, бо
лее высокую ступень поднялась боеготовность кораблей и частей, 
достигнуто дальнейшее повышение политической зрелости, воин
ского мастерства, бдительности и дисциплины личпого состава. 
Пополнились ряды мастеров военной квалификации, отличников 
боевой и политической подготовки и классных специалистов. Боль
ше стало отличных кораблей, частей и подразделений. По итогам 
1977 года Краснознаменный Черноморский флот был отмечен в чи
сле округов и флотов, наиболее успешно выполнивших стоявшие 
перед ними задачи. В состязаниях на первенство ВМФ он победил 
в шести видах тактической п огневой подготовки.

За большие успехи в боевой и политической подготовке, в вы
полнении юбилейных социалистических обязательств по решению 
Военного совета флота переходящие Красные знамена вручены 
ряду кораблей и частей, в том числе большому противолодочному 
кораблю «Очаков», подводной лодке, где командиром капитан
2 ранга Ф. С. Сарбаш, авиационной части, где командиром 
полковник Т. К. Тхоржевский.

Большой вклад в подготовку кадров для Военно-Морского Фло
та вносят Черноморское высшее воепно-морское училище имени 
П. С. Нахимова, Севастопольское высшее военно-морское инженер
ное училище, Киевское высшее военно-морское политическое учи
лище, учебные отряды и школы флота.

Свою ратную славу черноморцы приумножают трудовой доб
лестью на полях Украины, Кубани и Северного Казахстана, ока
зывая помощь труженикам сельского хозяйства в уборке урожая. 
В 1976 г. воины-автомобилисты флота перевезли с полей на 
заготовительные пункты более 800 тыс. тонн пшеницы, кукурузы, 
сахарной свеклы и других сельскохозяйственных продуктов. 
С большой трудовой победой их сердечно поздравил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев Хорошо поработали черно
морские автомобилисты и в 1977 г. Во время уборки урожая они 
перевезли 1 900 тыс. тонн сельскохозяйственных грузов. Отдель
ный автомобильный батальон флота завоевал первенство в Воен
но-Морском Флоте.

Успехи моряков-чериоморцев в боевой учебе и службе нераз
рывно связаны с большим и постоянным вниманием, которое уде
ляют флоту, его строительству, развитию п повышению боевой 
мощи Центральный Комитет КПСС и Советское правительство, 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев. Черноморские ко

1 «Флаг Родипы», 197G, 14 дек.
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рабли и части не раз посещали руководители Коммунистической 
партии и Советского правительства. Черноморцы хорошо помнят 
посещение Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичом 
Брежневым противолодочного крейсера «Ленинград», отличного 
гвардейского большого противолодочного корабля «Красный 
Крым» и других кораблей. Его рекомендации и советы служат бо
евой программой военных моряков в повседневной деятельности 
по дальнейшему повышению боеготовности. Член Политбюро ЦК 
КПСС, Министр обороны СССР Маршал Советского Союза 
Д. Ф. Устинов заслушивал доклады командующего флотом адми
рала Н. И. Ховрипа, члена Военного совета — начальника полити
ческого управления вице-адмирала П. П. Медведева, начальника 
штаба вице-адмирала В. Н. Поннкаровского о ходе развития фло
та и состоянии его боевой готовности, о партийно-политической ра
боте по выполнению решений XXV съезда КПСС, жизни н быте 
военных моряков и дал указания по улучшению этой работы.

Неоднократно посещал флот и глубоко вникал в боевую дея
тельность, жизнь и быт черноморцев начальник Главного поли
тического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота 
генерал армии А. А. Епишев.

Большую помощь оказывают Воепному совету, штабу и полит- 
органам флота в развитии военно-морского искусства, в разработке 
наиболее эффективных способов и форм использования сил в сов
ременном морском бою, в морально-политической и психологиче
ской подготовке личного состава главнокомандующий Военно-Мор
ским Флотом Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков, 
Главный штаб, а также политическое управление ВМФ во главе 
с членом Военного совета — начальником политуправления адми
ралом В. М. Гришановым.

Благотворное влияние на учебно-боевую деятельность и всю 
жизнь личного состава оказывают крепкая дружба и шефские свя
зи с трудящимися страны, постоянно развивающиеся деловые свя
зи командиров, политорганов и партийных организаций кораблей 
и частей с местными партийными и советскими органами, трудя
щимися приморских районов. С черноморцами регулярно встре
чаются член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КП 
Украины В. В. Щербицкий, первые секретари областных комите
тов Компартии Украины, делегации трудящихся страны.

Частые гости черноморцев — руководители братских комму
нистических н рабочих партий, руководители социалистических 
стран. В последние годы на кораблях и в частях побывали товари
щи Т. Живков, Э. Хонеккер, 10. Цеденбал, Э. Герек, Г. Гусак, Ле 
Зуан. Этн теплые встречи играют большую роль в воспитании мо
ряков в духе социалистического интернационализма.

Крепкая боевая дружба связывает черноморцев с воинами 
Краснознаменных Одесского н Закавказского военных округов, 
Войсками ПВО страны, пограничниками. Этому способствуют 
совместные учения, в ходе которых воины армии п флота демонст
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рируют тесное взаимодействие и высокую выучку. Все более креп
нет и развивается боевое братство моряков Черноморского флота 
и флотов Народной Республики Болгарии и Социалистической 
Республики Румынии.

На флоте получила широкое развитие военно-шефская работа, 
С кораблями и частями поддерживают тесные шефские связи рес
публиканские, областные, городские и районные комсомольские 
организации. Руководители партийных и советских органов, пред
приятий, строек, колхозов и совхозов, представители науки и куль
туры, трудящихся областей и городов регулярно бывают на кораб
лях и в частях флота, выступают перед личным составом. Моряки 
флота в свою очередь шефствуют над 12 морскими школами 
ДОСААФ, многими общеобразовательными школами Севастополя, 
городов и сел Причерноморья. Они оказывают постоянную помощь 
пионерским организациям в проведении военно-спортивных игр 
«Зарница», «Орленок», «Рубеж» и других.

Большим событием в жизпи флота явилось состоявшееся в мае 
1977 г. совещание секретарей центральных комитетов комсомола 
республик, областей и краев, комсомольских работников политор- 
ганов Военно-Морского Флота по вопросам усиления шефских свя
зей и военно-патриотического воспитания молодежи. На совеща
нии с докладами выступили член Военного совета — начальник 
политуправления Военно-Морского Флота адмирал В. М. Гриша
нов, командующий Краснознаменным Черноморским флотом адми
рал II. И. Ховрин, секретарь ЦК ВЛКСМ С. Г. Арутюнян. Его уча
стники обменялись опытом работы, побывали на кораблях и в ча
стях флота.

Воины Краснознаменного Черноморского флвта с большим во
одушевлением и удовлетворением восприняли итогй поездки това
рища Леонида Ильича Брежнева в 1978 г. в районы Сибири и Даль
него Востока, его речи на крейсере «Адмирал Сенявин» и на 
XVIII съезде ВЛКСМ. Они неустанно претворяют в жизнь указа
ния и рекомендации Л. И. Брежнева, направленные на дальней
шее приумножение замечательных флотских традиций, повыше
ние боевого мастерства и совершенствование политической подго
товки.

Моряки-черноморцы, тесно сплоченные вокруг Коммунистиче
ской партии и ее Центрального Комитета во главе с Генеральным 
секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Со
вета СССР товарищем Л. И. Брежневым, с огромным воодушевле
нием выполняют задачи, вытекающие из решений XXV съезда 
КПСС, Конституции СССР, бдительно стоят на страже южных 
морских рубежей Советской Родины, великого коммунистического 
строительства.



ХРОНОЛОГИЯ ВАЖ НЕЙШ ИХ СОБЫТИЙ ИСТОРИИ 
КРАСНОЗНАМЕННОГО ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

626 г, 

911 г.

941— 944 гг. 

967— 969 гг.

989 г.

104S г,
1637— 1642 гг. 

1654 г.
1687— 1689 ге.

1695 г.
1696 г.

1696— 1711 гг.

1710 г.
1711 г.
1735—1739 гг. 
1739 г.
1768-1774 гг. 
1771 г.
1774 г.

1778 г.

1783 г.
1783 г., май 
1788 г., июнь

1787-1791 гг. 
1788 г., 26 мая

1788 г., 17—
18 ию ня  
1788 г., 3 ию ля

17S8 г., 6 декабря

— Осада К онстантппоноля южными и восточными сла
вян  амп,

■— Поход киевского к н язя  Олега на Константинополь. 
Заключение первого письменного договора между 
Византией и Киевским государством.

— Морские походы друж ин к н я зя  И горя против Ви
зантии.

— Походы друж ин киевского к н язя  Святослава в Ду
найскую  Болгарию .

— Осада и взятие Херсонеса друж инами к н я зя  Влади
мира.

— Морской поход славянских друж ип в Византию.
— Осада и взятие турецкой крепости Азов донскими и 

запорожскими казаками.
— Воссоединение Украины  с Россией.
— Походы русских войск в Крым под командованием

В. В. Голицына.
— Первый А зовский поход Петра I.
— Второй Азовский поход. Взятие русскими войсками 

и флотом турецкой крепости Азов.
— Строительство Азовского флота. Начало созда

н ия  русского регулярного военного флота.
— Война России с Турцией.
— Мирный договор меж ду Россией и Турцией.
— Война России с Турцией.
— Белградский мирный договор.
— Война России с Турцией.
— Овладение русскими войсками Крымом.
— Кю чук-Кайиардж ийский мирный договор между 

Россией и Турцией.
— Основание города Херсона — первой кораблестрои

тельной базы на юге России.
— Присоединение Крыма к России.
— Создание Черноморского флота.
— Основание Севастополя — главной базы  Черномор

ского флота.
— Война России с Турцией.
— Подвиг экипаж а дубель-ишюпки под командова

нием X. И. Сакена.
— Разгром турецкой эскадры под Очаковом.

— Сражение Черноморской эскадры с турецким фло
том у  острова Фидоппси.

— Взятие русскими войсками и  флотилией Очакова.
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1789 г., 14 сен
тября
1790 г., 8 ию ля

1790 г., 28— 29 ав
густа
1790 г., декабрь

1791 г., 31 ию ля

1791 г., 29 декабря 
1799 г., 18—20 фев
раля  
1804 г.

1806—1812 гг.
1807 г., май —1 
июнь

1812 г., 16 мая  

1820 г.

1822 г., ию нь  
1828— 1829 гг,
1829 г., 14 мая 
1829 г., 2 сентября

1831 г.

18S3 г.

1838 г.

1851 г.
1853— 1856 гг.
1853 г., 5 ноября
1853 г., 18 ноября

1854 г., 10 апреля

1854 г., 1— 4 сен
тября
1854 г., 8 сентября 
1854 г., 5 октября

1854 г., 13 октября
1854 г., 24 октября
1855 г., 28 марта— 
в  апреля
1855 г., 25— 30 мая 
1855 г., 5— в ию ня  
1855 г., 28 июня.

1855 г., 4 августа 
1855 г., 5—8 авгу
ста

1789 г., ию ль
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— Основание Николаева — тыловой базы Черномор
ского флота.

— Взятие турецкой крепости Гаджпбей, на месте ко
торой началось строительство города Одессы.

— Победа Черноморской эскадры Ф. Ф. Уш акова над 
турецким флотом у Керчи.

— Разгром турецкого флота Черноморской эскадрой 
у Тепдры.

— Взятие русскими войсками турецкой крепости 
Измаил.

— Победа Черноморского ф лота над турецким флотом 
у мыса К алпакрия.

— Ясский мирный договор меж ду Россией и Турцией.
— Ш турм и взятие русскими войсками крепости 

Корфу.
— О бъявление Севастополя главным военпым портом 

Черноморского флота.
— Русско-турецкая война.
— Разгром русской эскадрой под командованием вице- 

адмирала Д. Н. Сенявина турецкого флота в Дар
данелльском и Афонском сраж ениях.

— Заклю чение в Бухаресте мирного договора между 
Россией и Турцией.

— Постройка первого па Черном море парохода — 
«Везувий».

— Создание Морской библиотеки в Севастополе.
— Русско-турецкая войпа.
— Подвиг брига «Меркурий».
— Подписание в Адрианополе мирного договора ме

ж ду Россией и Турцией.
— Создание ш таба главного командира Черномор

ского флота.
— Н азначение М. П. Л азарева главным командиром 

Черноморского флота.
— Построен первы й ж елезны й военный корабль — 

«Инкерман».
— И здание первой лоции Черного моря.
— К ры мская война.
— Подвиг экипаж а пароходофрегата «Владимир».
— Разгром эскадрой II. С. Нахимова турецкого флота 

в Синопской бухте.
— Бомбардировка Одессы англо-французским флотом. 

Подвиг батареи прапорщ ика А. П. Щ еголева.
— Высадка англо-французским флотом десанта у Ев

патории.
— Альминское сражение.
— П ервая бомбардировка Севастополя. Гибель вице- 

адмирала В. А. Корнилова.
— Балаклавское сражение.
— И нкерманское сражение.
— Вторая бомбардировка Севастополя.

— Т ретья бомбардировка Севастополя.
— Ч етвертая бомбардировка Севастополя.
— Смертельное ранение П. С. Нахимова на Малахо

вой кургане.
— Чернореченское сражение.
— П ятая бомбардировка Севастополя,



1855 г., 24—
27 августа
1855 г., 28 августа

1856 г., 18 марта 
1877— 1878 гг.
1877 г., 11 ию ля
1878 г., 14 января

1878 г., 19 февраля  

1899 г.

1903 г., июль
1904 г., апрель

1904 г., ноябрь

1905 г., 14—
24 ию ня
1905 г., 19 ию ня
1905 г., 11—
16 ноября  
1914— 1918 гг.
1914 г., 16 октября

1914 г., 20 октября
1914 г., 22—
25 октября

1914 г., 2—
5 ноября

1914 г., 5 ноября

1914 г., 13 декабря

1915 г., 14 марта

1915 г., 21 марта

1915 г., 29 мая

1915 г., 5 ию ля

1915 г., 23 августа

1915 г., 30 сентября

1915 г., 26 декабря

1916 г., 23—
24 января

Ш естая бомбардировка Севастополя п общий штурм 
его оборонительных линий.
Отход русских войск на Северную сторону Сева
стополя.
Подписание П арижского мирпого договора.
Война России с Турцией.
Подвиг экипаж а вооруженного парохода «Веста». 
Потопление торпедами на Батумском рейде турец
кого сторожевого парохода «Интибах».
Заключение в Сан-Стефапо мирного договора ме
жду Россией и Турцией.
Установка под руководством А. С. Попова на трех 
кораблях Черноморского флота первых радио
станций.
Волнения на учебном корабле «Березань». 
Соадание на Черноморском флоте военной органи
зации РСДРП (Центрального флотского комитета 
РСДРП — Ц ентралки).
Волнения среди матросов в Л азаревских казармах 
Севастополя.
Восстание на эскадренном броненосце «Потемкин».

Восстание п а  учебном корабле «Прут».
Ноябрьское вооруженное восстание в Севастополе.

П ервая мировая война.
Нападение кораблей германо-турецкого флота на 
русские базы  и порты на Черном море.
Объявление Россией войны Турции.
Первый выход кораблей Черноморского флота к 
берегам противника. Постановка минного заграж де
ния у Босфора. Обстрел Зонгулдака.
Обстрел русскими кораблями Т рапезунда и поста
новка минных заграж дении у Трапезунда, Платаны, 
Уние и Самсуна.
Бой русской эскадры с липейным кораблем «Гебен» 
у мыса Сарыч.
Подрыв на русских минах у Босфора линейного 
крейсера «Гебен».
Первый выход крупного соединения флота для об
стрела укреплений Босфора. Бомбардировка побе
реж ья гидросамолетами.
Гибель на м инах в районе Одессы турецкого крей
сера «Меджидие».
Бой эскадренны х миноносцев «Дерзкий» и «Гнев
ный» с крейсером «Бреслау».
Подрыв на минном заграж дении у Босфора крей
сера «Бреслау».
Бой русских эскадренных миноносцев «Пронзи
тельный» и «Быстрый» и подводной лодки «Нерпа» 
в районе острова К ефкен с крейсером «Гамидпе» и 
эскадренными миноносцами «Нумуне» и «Муа- 
вент».
Вступление Болгарии в войну на стороне Гер
мании.
Бой между линейным кораблем «Императрица Е ка
терина Великая» и линейным крейсером «Гебен». 
Огневое содействие кораблей Батумского отряда 
Приморскому отряду русских войск у Архаве и 
Биче,
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1916 г., г О -  
23 февраля  
1916 г., 5 апреля

1916 г., 23—
25 марта 
1916 г., 3— 17 мая

1916 г., ию ль

1916 г., 14 августа 
1916 г., 28 сен
тября
1916 г., 7 октября

1917 г., 27 ф евраля

1917 г., 28—
30 марта 
1917 г., 9 апреля

1917 г., апрель  

1917 г., 24 мая

1917 г., 6 ию ня

1917 г., август

1917 г., август— 
сентябрь

1917 г.,
11 сентября

1917 г., октябрь

1917 г., 25 октября 

1917 г., 26 октября 

1917 г., 27 октября

1917 г., ноябрь

— Высадка тактических десантов у Атипа, М епаври 
и Ризе.

— Взятие русскими войсками при содействии флота 
Трапезунда.

— П еревозка на кораблях из Новороссийска в Ризе 
двух пластунскпх бригад.

— П еревозка кораблями из М ариуполя в Ковату 127-й 
и 128-й пехотных дивизий.

— Н ачало постановки массовых минных заграж дений 
у  Босфора в целях его блокады.

— Вступление Румынии в войну на стороне А птапты.
— Бой нодводпой лодки «Тюлеш.» с турецким воору

ж енным транспортом «Родосто».
— Гибель в Севастополе линейного корабля «Импе

ратрица Мария».
— Революционный пролетариат Петрограда при ак

тивной поддерж ке солдат и матросов сверг царское 
самодержавие.

— В Севастополе образован единый Совет депутатов 
армии, флота и рабочих.

— Многолюдная демонстрация матросов по случаю 
прибытия в Севастополь участников восстания на 
«Потемкине».

— Создание на флоте первой в Крыму самостоятель
ной большевистской организации.

— Прибытие в Севастополь делегатов революционной 
Балтики, выступавш их против Временного прави
тельства и продолжения войпы.

— Делегатское собрание матросов и солдат Севасто
польского гарнизона отстранило адмирала Колчака 
от командования флотом и вынесло решение о ра
зоруж ении офицеров.

— На флот прибыла вторая делегация революционных 
моряков-балтийцев. Создание Центрального коми
тета Черноморского флота (Ц ентроф лот).

— Л ичны й состав линкора «Свободная Россия», эсмин
цев «Гневный», «Керчь» и «Ж аркий», бригады под
водного плавания, траления и других кораблей и 
частей принял болыневистские резолюции о пере
даче всей власти в руки  Советов.

— Ц ентральный комитет Черноморского флота вынес 
резолюцию с требованием о передаче власти в стра
не в руки Советов.

— В Севастополь прибыла группа большевиков, на
правленная Центральным Комитетом большевист
ской партии  для усиления революционной работы 
н а  флоте.

— Матросы флота приняли н аказ делегатам II съезда 
Советов, предложенный большевиками.

— В Петрограде победила В еликая О ктябрьская со
циалистическая революция.

— В Севастополе состоялась массовая демонстрация 
в поддерж ку петроградского пролетариата.

— Ц ентральный комитет Черноморского флота послал 
приветственную  телеграмму Петроградскому воен
но-революционному комитету.

— Н а Черноморский флот прибыла третья делегация 
Балтийского флота в составе 20 большевиков и со
чувствую щ их нм матросов.
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1917 г., 12 ноября

1917 г., 2 2 -
25 ноября

1917 г., 22 ноября 

1917 г., 12 декабря

1917 г., 16 декабря

1918 г., 4—
5 января

1918 г., 6 января

1918 г., 8—
16 января

1918 г., 12—
14 января

1918 г., 15 января

1918 г., 17 января

1918 г., 22 января

1918 г., январь  

1918 г., 26 января

1918 г., 29 января

1918 г., 17 фев
раля  — 7 марта

1918 г., 22—
26 марта

1918 г., апрель

1918 г., 29—
SO апреля

1917 г., в  ноября — Открылся первый Общечерноморский флотский 
съезд, признавш ий реш ения и декреты II Всерос
сийского съезда Советов.

— Из Севастополя выш ла флотилия в Ростов для 
борьбы с Калединым.

— На борьбу против Корнилова был отправлен черно
морский революционный отряд, возглавляемый 
А. В. Мокроусовым, С. Н. Степановым и А. И. Тол- 
стовым.

— В Севастополе состоялся многотысячный митинг, 
осудивший предательские действия меньшевиков и 
эсеров.

— Ф ракция большевиков вышла из состава Севасто
польского Совета, занявш его соглашательскую  по
зицию.

— В Севастополе был избран Воепно-революционпый 
комитет. Власть переш ла в руки большевиков.

— Экипажи кораблей «Пронзительный», «Фидонисн», 
«Калиакрия» и отряд моряков под командованием 
А. В. Мокроусова помогли трудящ имся установить 
Советскую власть в Феодосии.

— Революционно настроенная команда судна «Аюдаг» 
под руководством и  ири участии большевистской 
организации Керчи соверш ила переворот и устано
вила в городе Советскую власть.

— Бои революционных моряков-черноморцев с татар
скими националистами и белогвардейцами за уста
новление Советской власти в Ялте.

— Бои моряков-черноморцев с татарскими национали
стами под Севастополем, п Бахчисарае и Симферо
поле.

— Декрет Совета Народных Комиссаров об организа
ции Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

— Установление трудящ имися с помощью десанта 
моряков-черноморцев и севастопольских красно
гвардейцев Советской власти в Евпатории.

— Установление трудящ имися Одессы при активном 
участии моряков Черноморского ф лота Советской 
власти в городе.

— Преобразование Севастопольского военно-револю
ционного комитета в областной Военно-революцион
ный комитет.

— На борьбу против Каледина отправлен отряд моря
ков под командованием А. В. Мокроусова.

— Установление трудящ имися Киева при активном 
участии черноморского бронепоезда под командова
нием А. В. П олупанова Советской власти в городе.

— Декрет Совета Народных Комиссаров о роспуске 
старого и создании нового, Рабоче-Крестьянского 
Красного Флота.

— II Черноморский флотский съезд, обративш ийся с 
воззванием ко всем морякам твердо стоять за Совет
скую власть и крепить К расный флот.

— Участие 1-го Черноморского полка под командова
нием И. Ф. Федько в боях против немецких захват
чиков при обороне Николаева.

— Бои отрядов моряков и красногвардейцев с немец
кими захватчиками на подступах к Севастополю.

— Корабли Черноморского флота по распоряжению  
Советского правительства уходят в Новороссийск.
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1918 г., 1S декабря
1919 г., 20 апреля

1919 г., 29 апреля  
1019 г., ию нь  — 
август

1919 г., март — 
октябрь
1920 г., апрель  
1920 г., 25 мая

1920 г., май

1918 г., 18 июня

1920 г., июнь

1920 г., август

1920 г., 15 сен
тября 
1920 г., 7—
12 ноября

1920 г., 15 ноября  
1922 г.

1922 г., 16 октября

1923 г., май

1923 г,, осень

1925 г., сентябрь —
октябрь
1927 г., август

1927 г.

1928 в., май

1929-1930 гг.

1930— 1931 гг.

1932 г.
1933 г., октябрь — 
ноябрь
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— Затопление революционными моряками кораблей 
Черпоморского флота в Новороссийске.

— Восстание па болгарском крейсере «Надежда».
— Расстрел интервентами демонстрации трудящ ихся 

Сепастополя и  ф ранцузских революционных мо
ряков.

— Освобождение С евасю поля Красной Армией.
— Боевые действия Задпепровской морской дивизии 

бронепоездов под командованием С. М. Л епетенко 
против интервентов и белогвардейцев.

— Боевые действия Днепровской флотилии против 
белогвардейцев и интервентов на Украине.

— Создание Азовской военной флотилии.
— О бразование единого командования морских сил 

Черного и Азовского морей.
— Огнем плавучей батареи № 1 Очаковской крепости 

была подбита ф ранцузская канонерская лодка 
«Ла-Скарп».

— Создапне Усть-Днепровской воепной флотилии.
— Участие кораблей Азовской военной флотилии в 

разгроме белогвардейского десанта.
— Создание Новороссийской военно-морской базы.
— Участие кораблей Азовской военной флотилии и 

Морской экспедиционной дивизии в разгроме бело
гвардейского десаита на Кубани.

— Бой Азовской военной флотилии с кораблями про
тивника у Обиточнон косы.

— Советские войска под командованием М. В. Ф рунзе 
форсировали Сиваш, штурмом овладели Перекоп
скими и Чонгарскими укреплениями.

— К расная Армия заняла Севастополь.
— На Черноморском флоте восстановлены 2 эсминца,

5 канонерских лодок, 2 подводные лодки, несколько 
тральщ иков и другие военные суда.

— V Всероссийский съезд комсомола принял шефство 
над Военно-Морским Флотом.

— Вошел в строй крейсер «Коминтерн», восстановлен
ный на Севастопольском заводе.

— Корабли флота совершили первое большое учебное 
плавание вдоль Кавказского побережья.

— Эскадренные миноносцы «Незаможник» и «Петров
ский» соверш или поход в Турцию и Италию.

— Совместные учения кораблей, морской авиации и 
береговой обороны флота с соединениями Красной 
Армии.

■— Вступил в состав Черноморского флота построен
ный с помощью трудящ ихся Украины  крейсер 
«Червона Украина».

— Поход крейсера «Червона Украина» и трех эскад
ренных миноносцев в Турцию.

— Перевод из Кронш тадта в Севастополь линкора 
«П арижская коммуна» и крейсера «Профинтерн».

—. Вступление в состав флота подводных лодок типа 
«Декабрист».

— Разработка проектов новых подводных лодок типа 
«Ленинец» и  «Щука».

— Вступление в строй крейсера «Красный Кавказ».
— Поход крейсера «Красный Кавказ», эсминцев «Пет

ровский» и «Ш аумян» в Турцию, Грецию и Италию.



1 9 3 4 -m s  ti.

1938 г., осень

1939 г.

1940 г.

1941 г., 22 ию ня

1941 г., 22—
23 ию ня

1941 г., 26 ию ня

1941 г., 7— 13 ию ля

1941 г., 19 ию ля

1941 г., 20 ию ля  
1941 г., 5 авгу
ста — 16 октября 
1941 г., 15 августа

1941 г., 23 августа 
1941 г., 22 сен
тября
1941 г., 24 сен
тября
1941 г., 29 сен
тября
1941 г., 30 сен
тября 
1941 г., 1—
16 октября 
1941 г., 26 октября

1941 г., 27 октября

1941 г., 29 октября 
1941 г., 30 ок
тября — 1942 г.,
4 ию ля
1941 г., 4 ноября  

1941 г., 7 ноября

1941 г., 11—
21 ноября 
1941 г., 16 ноября  
1941 г., 17 де
кабря  — 1942 г.,
2 января

Длительное автономное плавание подводной лодки 
«Д-б», экипаж которой удостоился правительствен
ных наград.
Лидер «Москва» доставил правительственную  деле
гацию в Турцию.
Поход лидера «Москва» и эсминца «Беспощадный» 
в Турцию.
Создание в составе Черноморского флота Дунай
ской флотилии с главной базой Измаил.
Начало Великой Отечественной войны.
Первый налег фаш истской авиации на Севастополь. 
Первые удары  авиации Черноморского флота по 
Констанце и Су лине.
Начало постановки оборонительных минных за
граждений у Севастополя, Одессы, Новороссийска 
и в других районах Черного моря.
Набег кораблей Черноморского ф лота на Кон
станцу.
Первые налеты  авиации Черноморского флота па 
Плоешти.
Прорыв кораблей Дунайской флотилии из Д уная 
в Одессу.
Сформирована А зовская военная флотилия. 
Героическая оборона Одессы.

Подводная лодка «ГЦ-211», потопив вражеский 
транспорт, откры вает боевой счет подводников 
флота.
Сформирование Керчепской военно-морской базы. 
Высадка десанта у Григорьсвки. К онтрудар частей 
Восточного сектора 0 0  Ра.
Бои на Перекопском перешейке.

Отход частей 51-й армии на Ишуньские оборони
тельные позиции.
Реш ение Ставки Верховного Главнокомандования
об эвакуации Одессы.
Пвакуацпя Одессы.

Создапис в Севастополе городского комитета обо
роны.
Прорыв противником И ш уньских оборонительных 
позиций.
О бъявление осадного полож ения в Севастополе. 
Героическая оборопа Севастополя.

Образован Севастопольский оборонительный район 
(СОР).
П риказ Ставки Верховпого Главнокомандовання: 
«Севастополь не сдавать ни в коем случае и  оборо
нять его всеми силами».
Подвиг пяти  моряков-черноморцев во главе с полит
руком Николаем Фильченковым.
Первое, ноябрьское наступление немецко-фашист
ских войск на Севастополь.
Оставление советскими войсками Керчи.
Второе, декабрьское наступление немецко-фашист
ских войск на Севастополь.
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1941 г., 1 7 -  
18 декабря 
1641 г., 21 декабря

1941 г., 26 декаб
ря  — 1942 г., 2 я н 
варя
1942 г., 5 января  
1942 г., 17 января  
1942 г., 16—
25 января  
1942 г., 28 января  
1942 г., 8 мая

1942 г., 20 мая

1942 г., 7 ию ня

1942 г., 30 ию ня

1942 г., 4 ию ля

1942 г., 25 ию ля  
1942 г., 17 августа

1942 г., 19 авгу
ста — 26 сентября 
1942 г., 22 августа

1942 г., 22 декабря

1943 г., 3 января

1943 г., 24 января  
1943 г., 3 февраля  
1943 г., 4 —
7 ф евраля  
1943 г., 18 августа

1943 г., август — 
сентябрь

1943 г., 9 сентяб
ря  — 9 октября 
1943 г., 10—
16 сентября 
1943 г., 22 сен-> 
тября
1943 г., 25—
27 сентября 
1943 г., 27 сен 
тября
1943 г., 9 октября 
1943 г., 1 ноября— 
11 декабря 
1943 г., 1 ноября

— Героический подвиг воинов дзота Ш 11.

— Прорыв в дневное время кораблей Черноморского 
флота в Севастополь с пополнением войск для 
СОРа.

— Керченско-Ф еодосийская десантная операция.
— Освобождение Феодосии.

— Высадка тактического десанта в Евпатории.
— Оставление советскими войсками Феодосии.
— Высадка кораблями флота тактических десантов 

в Судаке.
— Образование Крымского фронта.
— Н ачало наступления противника на Керченском по

луострове.
— Оставление советскими войсками Керчепского по

луострова.
— Начало третьего наступления противника на Сева

стополь.
— Реш ение Ставки Верховного Главнокомапдоваппя

об оставлении Севастополя.
— Оставление Севастополя, прекращ ение организован

ной борьбы.
— Начало оборопы Кавказа.
— Сформирование Новороссийского оборонительного 

района (НОР).
— Новороссийская оборонительная операция.

— Сформирование Туапсинского оборонительного 
района.

— Указ Президиума Верховного Совета об учрежде
нии медалей «За обороиу Ленинграда», «За оборону 
Одессы», «За оборону Севастополя» и «За оборону 
Сталинграда».

— Перрход в наступление войск Закавказского 
фронта.

— Сформирование Северо-Кавказского фронта.
— Н ачало воссоздаш ш  Азовской военной флотилии.
— Высадка десанта в районе Ю ж ная Озерейка, Ста

ничка. Создание плацдарма М алая земля.
— Начало наступления войск Южного фронта с ру

беж а реки Миус.
— Высадка Азовской военной флотилией десантов прп 

освобождении Таганрога, Бердянска, М ариуполя и 
других пунктов.

— Новороссийско-Таманская наступательная опера
ция.

— Н овороссийская десантная операция, освобождение 
Новороссийска.

— Освобождение Анапы.

— Высадка десантов в районе Благовещ енская, Соле
ное Озеро.

— Освобождение города и порта Темрюк.

— Заверш ение освобождения Таманского полуострова.
— Керченско-Эльтигенская десантная операция.

— Выход войск 4-го Украинского фронта на Перекоп
ский переш еек и форсирование Сиваша.
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1944 г., 22—
23 января
1044 г., 25 ф евраля

1914 г., 6 марта

1944 г., 10 января

1944 г., 26 марта 
1944 г., 28 марта 
1944 г., 26 марта — 
14 апреля  
1944 г., 8 апреля  — 
12 мая

1944 г., 10 апреля  
1944 г., 11 апреля  
1914 г., 13 апреля

1944 г., 14 апреля

1944 г., 9 мая 
1944 г., 12 мая

1944 г., 20—
29 августа 
1944 г., 20 августа 
1944 г., 22 августа 
1944 г., 24 августа 
1944 г., 25 августа 
1944 г., 26—
27 августа 
1944 г., 29 августа 
1944 г., 9 сентября

1944 г., 5 ноября

1948 г., осень

1949 г., сентябрь 

1953 г., октябрь

1954 г., 16 октября

1958, 8 января

1961 г.

1965 г., 7 мая

— Высадка десанта Азовской военной флотилии у
мыса Тархан.

— Высадка десанта Азовской военной флотилии в
Керченский порт.

— 11а» -ало формирования Севастопольской военно- 
морской базы

— Начало перебазирования торпедных катеров Чер
номорского ф лота из Фальшивого Геленджика и 
Скадовск.

— Высадка десанта в Николаеве.
— Освобождение Николаева.
— Одесская наступательная операция войск 3-го

У краинскою  фронта.
— Крымская паступателъпая операция войск 4-го

Украинского фронта, Отдельной Приморской армии 
и Черноморского флота.

— Освобождение Одессы.
— Освобождение Д ж анкоя и Керчи.
— Освобождение Евпатории, Симферополя и Феодо

сии.
— Н ачало ф ормирования Дунайской Боенной флоти

лии.
— Освобождение Севастополя.
— Заверш ение разгрома немецко-фашистских войск 

в Крыму.
— Ясско-Киш иневская наступательная операция.

— Удар авиации флота по Копстапце.
— Форсирование Днестровского лимана.
— Прорыв кораблей Дупапской флотилии в Дупай.
— Высадка десантов п взятие Новой н Старой Килип.
— Высадка десантов и взятие Тульчи и Султшы.

— Высадка десантов и взятие Констанцы.
— Высадка морских десантов в Варне и Бургасе.
— Прекращ ение военных действий на Черном море.
— Возвращение в Севастополь кораблей Черномор

ского флота.
— Большие флотские учения с участием сухопутных 

войск и авиации.
— Тактические флотские учепия с участием войск 

Одесского военного округа.
— Отряд кораблей в составе крейсеров «Фрунзе» и 

«Куйбышев», четы рех эскадренных мипоносцев по
сетил Румынскую  Народную Республику и Народ- 
пую Республику Болгарию.

— Указ П резидиума Верховного Совета СССР о на
граждении города-героя Севастополя орденом Крас
ного Знамени.

— За образцовое выполнение задаппй командования 
и проявленные при этом самоотверженность, муж е
ство и инициативу большая группа моряков-водо- 
лазов награж дена орденами и медалями СССР.

— Н аграждение орденами п медалями большой груп
пы летчиков и техников гвардейской части.

— Указ П резидиума Верховного Совета СССР о на
граж дении Черпоморского флота орденом Красного 
Знамени.
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1965 г., 8 мая

1965 г., 24 ию ля

1970 г., марч----
апрель

1970 г., апрель  — 
май
1971 г., март — 
апрель

1973 г., 14 сен
тября

1974 г.

1976 г., февраль - 
март

1976 г.

1978 г.

1978 г., 16 — 
20 ноября

— У казы  П резидиума Верховпого Совета СССР о вру
чении городам-героям Одессе и Севастополю ордена 
Лопина и медали «Золотая Звезда».

— Вручение ордена Л енина и медали «Золотая 
Звезда» городу-герою Севастополю и ордена Крас
ного Знамени Черноморскому флоту.

— Н аграж дение ряда кораблей и частей Ю билейными 
почетными знаками ЦК КПСС, П резидиума Верхов
ного Совета СССР и Совета Министров СССР за 
большие успехи в социалистическом соревновании 
в честь 100-летия со дня рож дения В. И. Л енина.

— Участие Краснознаменного Черноморского флота 
в маневрах Военно-Морского Флота СССР «Океан».

— Рапорт военных моряков Краснознаменного Черно
морского флота XXIV съезду Коммунистической 
партии Советского Союза.

— У каз П резидиума Верховпого Совета СССР о при
своении Новороссийску и Керчи почетного звапия 
«Город-герой» с вручением ордена Л енина п ме
дали «Золотая Звезда».

— Участив противолодочного крейсера «Ленинград» и 
большого противолодочного корабля «Скорый» 
в боевом тралении Суэцкого залива.

— Рапорт военных моряков Краснознаменного Черно
морского флота XXV съезду Коммунистической пар
тии Советского Союза.

— Учения Краснознаменного Черпоморского флота в 
Средиземном море под руководством главнокоман
дующего Военно-Морским Флотом Адмирала Флота 
Советского Союза С. Г. Горшкова.

— Б ольш ая группа моряков-черпоморцев награждена 
орденами и медалями за успехи в боевой и  полити
ческой подготовке и в связи с 60-летием Советской 
Армии и Военно-Морского Флота.

— Официальный дружественный визит отряда кораб
лей  в составе крейсера «Дзержинский» и эскадрен
ного миноносца «Решительный» под флагом коман
дующего Черноморским флотом адмирала Н. И. Хов- 
рина в турецкий порт Стамбул.



ЧЕРНОМОРЦЫ  -  ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

СТЕПАНЯН Нельсон Георгиевич — младш ий лейтенант, командир звена 
ВВС КБФ  (23 октября 1942 г.); подполковник, командир 47-го ш турмо
вого полка ВВС ЧФ (6 марта 1945 г.). Дважды  Герой Советского Союза.

АБДРАХМАНОВ Асаф Кутдусовнч — старш ий лейтенант, командир броне
катера № 121 1-го отряда бронекатеров Азовской военной флотилии 
(22 января 1944 г.).

АБДУЛМЕДЖИДОВ Ахмед Добирович — матрос, автоматчик 384-го отдель
ного батальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

АВДЕЕВ Михаил Васильевич — гвардии капитан, командир эскадрильи 
6-го гвардейского истребительного авиаполка (14 ию ня 1942 г.).

АВРАМЕНКО Михаил Иванович — матрос, пулеметчик 1-й стрелковой роты 
384-го отдельного батальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

АГАФОНОВ Георгин Матвеевич — старш ина 1-й статьи, командир отделе
ния рулевых бронекатера № 241 4-го динизиопа бронекатеров Дунайской 
военной флотилии (20 апреля 1945 г.).

АГЛОТКОВ Федор Н иколаевич — гвардии капитан, ш турман авиационной 
эскадрильи 5-го гвардейского авиационного полка 2-й гвардейской мин- 
по-торпедной дивизии (5 ноября 1944 г.).

АДАМИЯ Ной П етрович — старш ина 1-й статьи, инструктор снайперского 
дела 7-й бригады морской пехоты (24 июля 1942 г.).

АЛЕКСЕЕВ Борис Андреевич — капитан  2 ранга, командир подводной лод
ки «С-33» 1-го дивизиона подводных лодок (22 ию ля 1944 г.).

АЛЕКСЕЕВ Константин Степанович — гвардии капитан, заместитель ко
мандира авиационной эскадрильи 6-го гвардейского истребительного 
авиационного полка (14 июня 1942 г.).

АРТЕМОВ П авел Петрович — младший серж ант, автоматчик 384-го отдель
ного батальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

АФРИКАНОВ Алексей Федотович — капитан  3 ранга, командир отряда 
торпедных катеров 1-го дивизиона торпедных катеров (18 сентября
1943 г.).

АШИК Михаил Владимирович — лейтенант, командир взвода 144-го баталь
она 83-й отдельной бригады морской пехоты (15 мая 1946 г.; за  ге
роизм, проявленный в Великой Отечественной войне).

БАРЦИЦ Раж ден Михайлович — матрос, старш ина тепдера дивизиона тен
деров Азовской военной флотилии (16 мая 1944 г.).

БАЧУРИН Василий Иванович — старш ина 1-й статьи, командир саперного 
отделения 384-го отдельного батальона морской пехоты (20 апреля
1945 г.).

1 Воинские звания и должности указапы  па момент представления к 
награде по наградным листам; в скобках приводятся даты  Указов Прези
диума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского 
Союза.

И* 283



БЕЛОГУРОВ Александр Иванович — старш ина, воздушный стрелок-радист 
(7 ф евраля 1940 г.).

БЕЛОЗЕРОВ И ван П авлович — гвардии старший лейтенант, командир зве
на 6-го гвардейского истребительного авиаполка (16 м ая 1944 г.).

БЕЛЯКОВ Н иколаи А лександрович — капитан, комапдир 386-го отдельного 
батальона морской пехоты (17 ноября 1943 г.).

БОНДАРЕНКО Михаил Григорьевич — капитан-лейтенант, командир 9-го 
дивизиона катерны х тральщ иков Охраны водного района главной базы 
(22 января  1944 г.).

БОРИСОВ М ихаил Алексеевич — младш ий лейтенант, летчик отдельного 
истребительного авиационного полка (6 м ая 1965 г.; за героизм, прояв
ленный в Великой Отечественной войпе).

БОТЫ ЛЕВ Василин Андреевич — капитан-лейтенант, помощник командира 
особого десаптного отряда при 44-й армии (18 септября 1943 г.).

БОЧКОВИЧ Кирилл Васильевич — старш ина 2-н статьи, заместитель ко
мандира отделения взвода ПВО 384-го отдельного батальона морской 
пехоты (20 апреля 1945 г.).

БУВИН Борне Петрович — лейтенант, ш турман отряда высадки Азовской 
военной флотилии (16 мая 1944 г.).

БУРМИСТРОВ И вап А лексеевич — капитан 3 ранга, командир 1-й бригады 
иодводпых лодок (14 ноября 1938 г.).

БУРОВ Герман Петрович — старш ина 2-й статьи, старш ий моторнст отря
да тепдеров Азовской флотилии (16 м ая 1944 г.).

ВАНСЕЦКИЙ П авел Федорович — старш ина 2-й статьи, автоматчик 384-го 
отдельного батальона морской пехоты (20 апреля  1945 г.).

ВАСИЛЕВСКИЙ Владимир Гаврилович — капитан, ш турман 1-й эскадрильи 
30-го разведывательного авиационного полка (5 ноября 1944 г.).

ВЕЛИКИЙ Виктор Иванович — старш ин лейтепант, командир отряда бро
некатеров 5-го дивизиона АВФ (22 января  1944 г.).

ВИШНЕВСКИЙ Борис Степанович — матрос, сапер саперного взвода 384-го 
отдельного батальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

ВОЙТЕНКО Стефан Ефимович — гвардии майор, помощник командира 
6-го гвардейского авиационного полка (5 ноября 1944 г .).

ВОЛОВОДОВ Борне Наумович — лейтенант, комапдир эскадрильи 47-го 
штурмового авиационного полка (17 ноября 1943 г.).

ВОЛОШКО Григорий Семенович — лейтепапт, помощник пачальпика ш та
ба 384-го отдельного батальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

ВОРОБЬЕВ Константин Иванович — гвардии старш ий лейтепапт, комапдир 
бропекатера № 33 гвардейского дивизиопа бригады бронекатеров АВФ 
(22 января  1944 г.).

ГАБЛИЯ Варлам Алексеевич — старш ий сер;кант, командир отделения 
144-го батальона 83-й отдельной бригады морской пехоты (15 мая
1946 г.).

ГЕГЕШ ИДЗЕ Аркадий Спиридонович — капитан, комапдир отдельного 
стрелкового батальона 7-й бригады морской пехоты (23 октября 1942 г.).

ГЕРАСИМОВ Филипп Ф илиппович — гвардии лентенапт, командир звена 
6-го гвардейского истребительного авиационного полка (14 ш оня 1942 г.).

ГЛУХОВ Дмитрий Андреевич — капитан  3 ранга, командир 1-го дивизиопа 
сторожевых катеров (22 ян варя  1944 г.).

ГНАТЕНКО Григорий Иванович — капитан  3 ранга, комапдир 6-го дивизио
на сторожевых катеров (22 япваря  1944 г.).

ГНЕДОЙ Александр Алексеевич — капитан, заместитель командира эскад
рильи 40-го пикировочного авнациоппого полка (6 марта 1945 г.).

ГОВОРУХИН Иван Ильич — матрос, радист взвода связи  384-го отдельного 
батальона морской пехоты (20 апреля 194ог.).

ГОЛЕНЕВ Степан Трофимович — матрос, автоматчик роты автоматчиков 
384-го отдельного батальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

ГОЛОВКИН А лексей Иваповнч — старш ий матрос, разведчик 346-й отдель
ной разведывательной роты 253-й стрелковой дивизии (29 октября
1943 г.).
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ГОЛОВЛЕВ Алексей Федорович — капитан, парторг 384 го отдельного ба
тальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

ГОЛУБЕЦ И ван Карпович — старш ий матрос, рулевой катера «МО 4» от
ряда Охраны водного района главной базы (14 июня 1942 г.).

ГОРШКОВ Сергей Георгиевич — адмирал флота, главнокомандующий ВМФ 
(7 м ая 19С5 г.; за умелое руководство войсками и героизм, проявлен
ный в Волпкой Отечественной войне).

ГРЕБЕШ ОК Н икита Андреевич — старш ина 2-й статьи, заместитель коман
дира отделения 384-го отдельного батальона морской пехоты (20 апре
ля 1945 г.).

ГРЕШ ИЛОВ Михаил Васильевич — капитан  3 ранга, командир подводной 
лодки «111,-215» (l(i мая 1944 г.).

ГРИБ М ихаил Иванович — старш ий лейтенант, командир звена 6-го авиа
ционного полка 62-й авиационной бригады (23 октября 1942 г.).

ДЕГТЯРЕВ Владимир Арсентьевич — майор, номощипк командира 119 го 
авиационного полка (16 мая 1944 г.).

ДЕИКАЛО Петр Григорьевич — лейтенант, командир роты 386-го батальона 
морской пехоты (17 ноября 1943 г.).

ДЕМЕНТЬЕВ И ван П авлович — матрос, автоматчик роты автоматчиков 
384-го отдельного батальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

ДЕМЬЯНЕНКО И лья Сергеевич — матрос, автоматчик 384-го отдельпого ба
тальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

ДЕНИСОВ Вячеслав Н иколаевич — гвардии старш ий лейтенант, комапдир 
бронекатера № 332 АВФ (22 января 1944 г .).

ДЕНИСОВ Константин Дмитриевич — майор, комапдир 7-го авиационного 
полка (23 октября 1942 г.).

ДЕРЖ АВИН Павел Иванович — капитан  3 рапга, комапдир бригады броне
катеров АВФ (22 января  1944 г.).

ДЕРМАНОВСКИЙ Георгий Дмитриевич — матрос, автоматчик 384-го отдель
ного батальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

ДИБРОВ Кирилл Селиверстович — младший лейтенант, командир стрелко
вого взвода 393-го отдельного батальона морской пехоты (31 мая 1944 г.).

ДУБИНДА П авел Христофорович — гвардии старш ина, командир взвода 
разведки 293-го гвардейского полка 96-й дивизии (2!) июня 1945 г.).

ДУБКОВСКИЙ Н иколай Андреевич — матрос, боец 386-го отдельного ба
тальона морской пехоты (17 ноября 1943 г.).

ДУПЛИЙ Сергей Прокофьевич — гвардии майор, ш турман 5-го гвардей
ского авиационного полка 1-й минно-торпедной авиационной дивизии 
(5 ноября 1944 г.).

ДЬЯЧЕНКО Федор Сергеевич — капитап-лейтеиапт, командир сторожевого 
катера № 018 S-го дивизиона сторожевых катеров главной базы 
(22 января 1944 г .).

ЕВТЕЕВ И ван Алексеевич — матрос, автоматчик роты автоматчиков 384-го 
отдельного батальона морской пехоты  (20 апреля 1945 г.).

ЕЛИЗАРОВ Алексей Андреевич — старш ина 2-й статьи, командир рулевых 
дссаптпой барж и (22 января 1944 г.),

ЕЛЬЦОВ Иван Семенович — капитан, командир роты 16-го батальона 83 й 
отдельной бригады морской пехоты (24 марта 1945 г.).

ЕМЕЛЬЯПЕИКО Анатолий Дмитриевич — старш ина 2-й статьи, старш ина 
мотобота № 13 (22 января 1944 г.).

ЕФИМОВ Мирон Ефимович — старший лейтенант, командир звена 18 го 
отдельного штурмового авиационного полка (14 июня 1942 г.).

ЖЕСТКОВ Александр Иванович — гвардии старш ий лейтенант, командир 
звена 5-го гвардейского авиационного полка 2-й гвардейской минпо-тор- 
педпой авиационной дивизпи (5 ноября 1944 г.).

ЗАКУДРЯЕВ Владимир Петрович — главный старш ина, комапдир взвода 
386-го отдельного батальона морской пехоты (17 ноября 1943 г.).

ЗАЦЕПИН Алексей Владимирович — старш ий лейтенант, командир пуле
метной роты 305-го батальона 83-й отдельной бригады морской пехоты 
(24 марта 1945 г.).
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8ЕМ Ц 0В Н иколаи Андреевич — мичман, командир оперативной группы 
разведывательного отряда ш таба ЧФ (22 января  1944 г.).

ЗЮ ЗИН Дмитрий Васильевич — гвардии старший лейтенант, заместитель 
командира эскадрильи 11 го гвардейского истребительного авиационно
го полка 1-й миппо-ториедпой авиационной дивизии (16 мая 1044 г.).

ИВАНОВ Яков М атвеевич — младший лейтенант, летчик 32-го авиационного 
полка (17 января 1942 г.).

ИЛЬИН И лья И ванович— капитан, командир эскадрильи 119-го авиацион
ного полка (16 мая 1944 г.).

ИИДЫ К И ван Степанович — старпш па 2-й статьи, стрелок 384-го отдель
ного батальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

ИОССЕЛИЛИИ Ярослав К онстантинович — капитан 3 ранга, командир под
водной лодки «М-111» (16 м ая 1944 г.).

КАЗАЧЕНКО Н иколай И ванович — матрос, пулеметчик 384-го отдельного 
батальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

КАЛИНИН Дмитрий Семенович — капитан, командир разведывательного от
ряда ш таба ЧФ (31 м ая 1944 г.).

КАЛИНИН Федор Алексеевич — лейтенант, комсорг 386-го батальопа мор
ской пехоты (17 ноября 1943 г.).

КАНАИАДЗЕ Александр Георгиевич — старш ий лейтенант, командир зве
на торпедных катеров 1-й бригады торпедных катеров (16 м ая  
1944 г.).

КАНАРЕВ Виктор П авлович — гвардии подполковник, командир 5-го гвар
дейского авиационного полка 1-й минно-торпедной авиационной диви
зии (16 мая 1944 г.).

КАРПОВ Александр Дмитриевич — лейтенант, командир звена 30-го раз
ведывательного авиационного полка (6 марта 1945 г .) .

КЕСАЕВ Астаи Николаевич — капитан лейтенант, командир подводной лод
ки «М-117» (31 мая 1944 г.).

КИПЕНКО Владимир И ванович — матрос, стрелок 384-го отдельного ба
тальона морской пехоты (20 апреля 1945 г .).

КИРИЛЛОВ Н иколай П авлович — младш ий лейтенапт, командир взвода 
роты ПТР 393-го отдельного батальона морской пехоты (31 м ая  
1944 г.)-

КИСЕЛЕВ Н иколай Давыдович — старш ииа, старш ина роты автоматчиков 
386-го отдельного батальопа морской пехоты (17 ноября 1943 г.).

КИСЛЯК Н иколай Александрович — гвардии капитал, ш турман 11-го гвар
дейского истребительного авиационного полка 2-й гвардейской минно- 
торпедной авиационной дивизии (6 марта 1945 г.).

КИЦЕНКО И ван Иванович — гвардии старш ий лейтенапт, командир звена
5-го гвардейского авиациоппого полка 2-й гвардейской минно-торпедной 
авиационной дивизии (6 марта 1945 г.).

КЛЮ Ш КИН Алексей Степанович — старш ий лейтенант, ш турман звена 
36-го авиационного полка (22 ян варя  1944 г.).

КОВАЛЬЧУК И ван Иванович — капитап, ш турман эскадрильи 30-го раз
ведывательного авиационного полка (6 марта 1945 г.).

КОВТУН Григорий Иванович — старш ий матрос, радист взвода связи 384-го 
отдельного батальона морской пехоты  (20 апреля 1945 г.).

КОЛОГРИВОВ Михаил Михайлович — гвардии капитан, командир эскад
рильи 6-го гвардейского авиациоппого полка (5 ноября 1944 г.).

КОНДРАШ ИН Андрей К узьмич — капитан, командир эскадрильи 40-го авиа
ционного полка 1-й минно-торпедной авиационной дивизии (31 м ая
1944 г.).

КОНОВАЛОВ М ихаил Васильевич старщ иид 2-й статьи, заместителе ко
мандира отделения автоматчиков 384-го отдельного батальона морской 
пехоты (20 апреля 1945 г .) .

КОРДА Василий Егорович — младщ цц лейтенант, командир пулеметного 
взвода 384-го отдельного бадальрпа морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

КОРЗУНОВ И ван Егорович — майор, помощ ник командира 40-го авиацион
ного полка пикирую щ их бомбардировщиков (24 ию ля 1943 г.).
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КОРНИЦКИЙ М ихаил Михайлович — младш ий серя;аит, командир отде
ления i -го боевого участка морского десанта Новороссийской военно- 
морской базы (17 апреля 1943 г.).

КОСТЕНКО П авел Иванович — главный старшина, помощник командира 
взвода 142-го отдельного батальона морской пехоты 255 ii морской 
стрелковой бригады (1C м ая 1944 г.).

KOTAIIOB Федор Евгеньевич — майор, командир 384 го отдельного баталь
опа морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

КОТОВ И ван Ильич — матрос, автоматчик роты автоматчиков 384-го отдель
ного батальопа морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

КОТОВ Сергей Н иколаевич — капитал-лейтенант, командир дивизиона 1-й 
бригады торпедных катеров (16 м ая  1944 г.).

КОЧИЕВ Константин Георгиевич — капптан-лейтепапт, командир отряда 
торпедпых катеров 1-й бригады торпедных катеров (16 м ая  1944 г.).

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ И ван М ихайлович — матрос, боец 18-го отдельного ба
тальопа морской пехоты (23 октября 1942 г.).

КРИВЕНКО Николай Александрович — сержант, пулеметчик 386-го отдель
ного батальопа морской пехоты (17 поября 1943 г.).

КРУЧЕНЫ Х Севастьян Петрович — манор, командир эскадрильи 119 го авиа
ционного полка (24 июля 1943 г.),

КУДЕРСКИЙ А фанасий Иович — капитап-лептепапт, командир отряда тор
педных катеров 1-й бригады торпедных катеров (16 мая 1944 г.).

КУЛАКОВ Николаи М ихайлович — вице-адмирал, бывший член Военного 
совета Черпоморского флота и Севастопольского оборонительпого райо
на (7 мая 1965 г.; за боевые заслуги и героизм, проявленный в Вели
кой Отечественной войне).

КУЛИКОВ Виктор Николаевич — капитан, комапдир эскадрильи 18 го авиа
ционного полка (23 октября 1942 г .).

КУИИКОВ Ц езарь Львович — майор, командир десаптпого отряда морской 
пехоты Новороссийской военно-морской базы (17 апреля 1943 г.).

КУПРИЯНОВ Алексей Иванович — старш ина 2-й статьи, автоматчик 384-го 
отдельного батальопа морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

КУРОПЯТНИКОВ Григорий А лександрович — старш ина 2-й статьи, комап
дир отделения минеров «СКА-065» 5-го дивизиона катеров (24 июля
1943 г.).

ЛАВРШ ЦЕВ Василий Алексеевич — капитан , командир стрелкового баталь
она 1161-го стрелкового полка 351-й стрелковой дивизии (23 сентября
1944 г.).

ЛАРИКОВ Егор Григорьевич — старш ий лейтепаит, командир роты 305-го 
батальона 83-й отдельной бригады морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий М аксимович — капитан, комапдир звена 27-й отдель
ной разведывательной авиационной эскадрильи (24 июля 1943 г.).

ЛЕВИН Дмитрий Павлович — лейтенант, командир бронекатера 1-го диви
зиона бронекатеров АВФ (22 января  1944 г .).

ЛЕДНЕВ Иван Васильевич — капитан-лейтенант, комапдир звена 4-го ди
визиона сторожевых катеров (22 ян варя  1944 г.).

ЛИПОВЕНКО Петр Николаевич — матрос, трубочный 365-й батареи 61-го 
зенитного артиллерийского полка (24 ию ля 1942 г.).

ЛИСИЦЫН Ю рпй Егорович — старш ина 1-й статьи, командир отделения 
384-го отдельного батальопа морской пехоты (20 апреля 1945 г,).

ЛИТВИНЧУК Борис М ихайлович — гвардии капитал, командир эскадрильи 
11-го гвардейского истребительного авиационного полка (16 мая 1944 г.).

ЛИШАКОВ Григорий Иванович — старш ий матрос, боец 346-й отдель
ной разведывательной роты 253-н стрелковой дивизии (29 октября
1943 г.).

ЛОБАНОВ Евгений Александрович — гвардии капитан, комапдир эскад
рильи 5 го гвардейского авиационного полка (22 января  1944 г.).

ЛОБАНОВ Евгений Иванович — старш ий лейтенант, летчик 2-й эскадрильи 
18-го штурмового авиациоппого полка 3-й особой авиационной группы 
(14 июня 1942 г.).
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ЛОБОЗОВ Василий Андреевич — майор, помощник командира 30-го разве
дывательного авиационного полка (16 м ая  1944 г.).

ЛЮБИМОВ И ван Степанович — гвардии подполковник, командир 11-го гвар
дейского истребительного авиационного полка (22 января 1944 г.).

ЛЮТЫЙ Александр Сергеевич — старш ий матрос, радист взвода связи 
384-го отдельного батальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

МАКИЕИОК Иван Андреевич — старш ина 2-й статьи, заместитель коман
дира отделения автоматчиков 3S4-ro отдельного батальона морской пе
хоты (20 апреля 1945 г.).

МАМЕДОВ Али Ага-оглы Кафарович — матрос, наводчик ПТР 384-го от
дельного батальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

МАМЕДОВ Кафур Насырович — матрос, боец 323-го отдельпого батальона 
морской пехоты (31 марта 1943 г.).

МАРКОВ Анатолий Сергеевич — старш ин лейтепапт, командир сторожевого 
катера № 0102 2-го дивизиопа сторожевых катеров (22 января 1944 г.).

МАРТЫНОВ Дмитрий Дмитриевич — майор, комапдир 305-го батальона 
83-й отдельной бригады морской пехоты (24 марта 1945 г.).

МАРЧЕНКО Иван Тимофеевич — капитан, заместитель командира эскад
рильи 30-го разведьгвательпого авиационного полка (5 ноября 1944 г.).

MEBIH Михаил П авлович — матрос, разведчик 384-го отдельпого батальона 
морской нехоты (20 апреля 1945 г.).

МЕДВЕДЕВ Николай Яковлевич — матрос, бронебойщик 384-го отдельного 
батальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

МИЛОВАТСШШ Василий Григорьевич — лейтепапт, комапдир роты 322-го 
батальона 255-й бригады морской нехоты (31 марта 1943 г.),

МШ1АКОВ Василий Пванович — гвардии старш ин лейтепапт, комапдир 
звена эскадрильи 5-го гвардейского авиационного полка 2-й гвардейской 
мптшо-торпедной авиацпоппой дивизии (5 ноября 1944 г.).

МИНЕНКОВ Василий Семенович — старш ий матрос, автоматчик 384-го от
дельного батальопа морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

МИНЧУГОВ Дмитрий Михайлович — гвардии майор, командир эскадрильи 
5 го гвардейского авнацпонпого полка (24 июля 1943 г.).

МИРОШНИЧЕНКО Алексей Деписовпч — старш ина 1-й статьи, помощник 
командира взвода разведки 384-го отдельного батальопа морской нехо
ты (6 марта 1945 г.).

МОРДИП Василий Александрович — капитал, летчик 40-го авиационного 
полка 63 й акиациопной бригады (24 ию ля 1943 г.).

МОРОЗОВ Петр Андреевич — старш ина 1-й статьи, командир отделения 
83-й отдельной бригады морской пехоты (24 марта 1945 г.).

МОРУХОВ Александр Сергеевич — старш ий матрос, командир отделе
ния трюмных машпннстов гвардейской подводной лодки «М-35» 
(22 июля 1944 г.).

МОСКАЛЕНКО Георгий Васильевич — старш пн лейтепапт, командир звена
6-го гвардейского истребительного авиациопного полка 62-й авиацион
ной бригады (14 т о п я  1942 г.).

МОЧАЛИН Николай Гаврилович — лейтепапт, командир взвода автоматчи- 
k o r  305-го батальона морской пехоты 83-й отдельной бригады морской 
пехоты (20 апреля 1945 г.).

МУРАДОВ Бедир Беямодовпч — рядовой, пулеметчик 305-го батальона мор
ской пехоты 83-й отдельной бригады морской нехотьг (20 апреля 1945 г.).

МУСАЕВ Саадул Исаевич — серж ант, писарь 83-й отдельной бригады мор
ской пехоты (16 м ая 1944 г.).

МУСАТОВ Николай Алексеевич — гвардии подполковник, командир гвар
дейского дальнебомбардировочного авиационного полка (15 м ая 1946 г.; 
за героизм, проявленный в Великой Отечественной войне).

НАРЖПМСК1Ш Владимир А лександрович — гвардии канитап, заместитель 
командира эскадрильи 11-го гвардейского истребительного авиационно
го полка 2-й гвардейской минно-торпедной дивизии (6 марта 1945 г.).

НАУМОВ Николай Александрович — подполковник, инспектор по технике 
пилотирования ВВС ЧФ (14 июня 1942 г.).

288



ПЕДОГПБЧЕПКО Леонид Васильевич — матрос, бронебойщик 384-го от
дельного батальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

НИКОЛАЕВ Николаи Иванович — гвардии капитан, командир эскадрильи 
S-го гвардейского штурмового авиационного полка 11-й гвардейской 
штурмовой авиационной дивизии (10 мая 1944 г.).

НОВОЖИЛОВ Л аврентий Иванович — лейтенант, командир взвода авто
матчиков 38(1 го отдельпого батальона морской пехоты (17 ноября
1943 г.).

ОДИНЦОВ Даннпл Сидоровой — матрос, боец 18-го отдельного батальопа 
морской пехоты (23 октября 1942 г.).

ОКАТЕПКО Федор Алексеевич — матрос, стрелок 384-го отдельного баталь
она морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

ОКТЯБРЬСКИЙ Филипп Сергеевич — адмирал, бывший командующий Чер
номорским флотом п Севастопольским оборонительным районом (20 фе
враля 1958 г.; за умелое руководство действиями флота и героизм, про
явленный п Нелпкой Отечественной пойпе).

ОЛЬШАНСКИИ Константин Федорович — старш ий лейтенант, командир 
роты автоматчиков 384-го отдельного батальона морской пехоты 
(20 апреля 1945 г.).

ОСИПОВ Павел Дмитриевич — матрос, стрелок 384-го отдельного батальопа 
морской иехоты (20 апреля 1945 г.).

ОСТРЯКОВ Николай Алексеевич — гепералм ан ор  авиации, командующий 
ВВС ЧФ (14 июня 1942 г.).

ОЧАЛЕИКО Владимир Николаевич — младший сержант, командир отдете- 
пия автоматчиков 384-го отдельпого батальона морской пехоты (20 ап
реля 1945 г.).

ПАВЛОВ Ефим М итрофанович — матрос, стрелок 384-го отдельпого баталь
она морской пехоты (20 апрели 1945 г.).

ПАГ'ХОМЧУК Ефим Оиуфрисвич — матрос, заместитель командира отделе
ния I1TP 384-го отдельного батальона морской пехоты (20 апреля
1945 г.).

ПАРШ ИН Ю рий Константинович — матрос, боец 18-го отдельного батальо
па морской пехоты (23 октября 1942 г.).

ПЕРОВ И ван Степанович — мичмап, боцман Краснознаменной подводной 
лодки «Л-4» (22 июля 1944 г.).

ПЕР1Ш Ш  Борис М аксимович — капитап-лейтепапт, командир 1-го дивизио
на 2-й бригады торпедных катеров (5 ноября 1944 г.).

ПЕТРОВА Галина К онстантиновна— главный старш ина, медпципская се
стра 386 го отдельного батальопа морской пехоты Новороссийской воен
но-морской базы (17 ноября 1943 г.).

ПЕТРУХИП Николай Дмитриевич — матрос, стрелок 384-го отдельпого ба
тальопа морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

ГШЛИИЕНКО Владимир Степанович — старш ий лейтенант, командир зве
на торпедных катеров 2-й бригады торпедных катеров (16 мая
1944 г.).

ПИНЧУК Григории Сергеевич — капитан, старш ий летчик ВВС ЧФ (7 фев
раля 1940 г.).

ПОДЫМАХ1Ш М атвей Прокопьевич — старш ий лейтепапт, командир звена 
торпедных катеров 2-й бригады торпедных катеров (5 ноября 1944 г.).

ПОЛЯКОВ Василий Васильевич — мичман, .командир катерпого тральщ ика 
№ 1 дивизиона катерны х тральщ иков Охраны водного района Керчен
ской военно-морской базы (22 ян варя  1944 г.).

ПОЧИВАЛИН Н иколай М ихаилович — матрос, боец 144-го батальопа 83-й от
дельной бригады морской пехоты (15 мая 1946 г.; за героизм, прояв
ленный п ВИДНОЙ Отечественной войне).

ПРОКОФЬЕВ Тимофей Ильич — матрос, стрелок 384-го отдельного батальо
па морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

П ЬЯИЗИН И ван Семенович — старш ий лейтенант, комапдир 305-й зенит
ной батареи 114-го днвшшопа 61-го зепитно-артиллерийского полка 
(24 июля 1942 г.).
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РАПКУИОВ Александр Васильевич — капитан-лейтенант, комапдир роты 
разведки 393-го отдельного батальона морской пехоты (18 сентября 
1043 г.).

РОГАЧЕВСКИЙ Георгий А лексеевич — старш ий лейтенапт, командир зве- 
па торпедных катеров 1-й бригады торпедных катеров (16 м ая 1944 г.).

РОЖКОВ Александр Евгеньевич — капитан, заместитель командира эскад
рильи 30-го разведывательного авиационного полка (6 марта 1945 г.).

РУБАХО Ф илипп Я ковлевич — старш ина 1-й статьи, снайпер 393-го отдель
ного батальопа морской пехоты Новороссийской военно-морской базы 
(22 января  1944 г.).

РУКАВИЦЫ Н Владимир П авлович — старший лейтенант, командир звена 
36-го мипно-торпедпого авиационного полка 1-й минпо-торпедпой авиа
ционной дивнзип (16 м ая 1944 г.).

РЫ ЖОВ Андрей Иванович — полковник, бывш ий военный комиссар 83-й 
отдельной бригады морской пехоты (7 мая 1905 г.; за героизм, п рояв 
ленны й в Великой Отечественной войне).

РЫ ЖОВ Евграф М ихайлович — капитан, комапдир звепа 7-го авиационного 
полка 62-й авиационной бригады (23 октября 1942 г.).

РЫХЛОВ Александр Дмитриевич — старш ий лейтенант, командир звена 
36-го мшшо-ториедного авиационного полка 1-й мипно-ториедпой авиа- 
циопиой дивизии (16 м ая 1944 г.).

СЕВРЮКОВ Леонид Иванович — серж апт, летчик 7-го авиационного полка 
62-й авиациоппой бригады (23 октября 1942 г.).

СИПЯГИН Н иколай Иванович — капитап 3 ранга, комапдир 4-го диви
зиона сторожевых катеров (18 сентября 1943 г.).

СКВОРЦОВ Н иколай А лександрович — матрос, пулеметчик 384-го отдельного 
батальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

СКУГАРЬ Владимир Антонович — капитап, заместитель командира эскад
рильи 30-го разведывательного авиационного полка (16 м ая 1944 г.).

СИЕСАРЕВ Владимир Семенович — гвардии старший лейтенант, комапдир 
эскадрильи 11-го гвардейского истребительного авиационного полка 
1-й миппо-торпедной авиационной дивизий (16 мая 1944 г.).

СОКОЛОВ Михаил Андрианович — лейтенапт, хгомапдир бронекатера № 124 
бригады бронекатеров АВФ (22 ян варя  1944 г.).

СТАРИКОВ Дмитрий Александрович — гвардии старш ий лейтенант, комап
дир звена 11-го гвардейского истребительного авиационного полка
1-й мипно-торпедпой авиационной дивизии (22 января  1944 г.).

СТАРШИНОВ Николай Васильевич — капитан, заместитель командира по 
политчасти 393-го отдельного батальона морской пехоты Новороссийской 
военно-морской базы (22 ян варя  1944 г.).

СТРОНСКИЙ Кирилл Федорович — лейтенант, командир взвода 386-го ба
тальона морской пехоты (17 ноября 1943 г.).

СТРЮКОВ Андрей Георгиевич — матрос, автоматчик 384-го отдельного б а 
тальона морской пехоты (3 т о п я  1944 г .) .

СУДЕЙСКИЙ Сергей Н иколаевич — старш ина 1-й статьи, автоматчик 
384-го отдельного батальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

СУТЫРИН Александр Александрович — капитап-лейтепапт, командир диви
зиона 1-й бригады торпедпых катеров (22 ян варя  1944 г.).

ТЕРЕЩ ЕНКО Н иколай Владимирович — старш ий лейтенапт, комапдир роты 
83-й отдельной бригады морской пехоты (24 марта 1945 г.).

ТЕСЛЕНКО И лья Алексеевич! — майор, военный комиссар 1-го отдельного 
стрелкового батальона 83-й морской стрелковой бригады (17 апреля 
1943 г.).

ТОКАРЕВ Н иколай Александрович — подполковник, комапдир 2-го авиаци
онного полка 63-й авиационной бригады (21 апреля 1940 г.).

ТОЛМАЧЕВ Александр Федорович — гвардии майор, ш турман 5-го гвар
дейского авиациоппого полка 63-й авиационной бригады (24 июля 
1943 г.).

ТУРГЕНЕВ Федор Н иколаевич — капитан, командир звена 18-го авиацион
ного полка (24 июли 1942 г .) ,

290



ТЯЩ ЕНКО Гавриил Елизарович — матрос, сапптар сапитарпого влводп 
384-го отдельного батальона морской пехоты (20 апрели 1915 г.).

УДОД Иван Михайлович — рядовой, заместитель командира отделений 1ПТ 
384-го отдельного батальона морской пехоты (20 апреля 11М5 г.).

УС Виктор Георгиевич — гвардни матрос, рулевой бронекатера № 33 
103-го отряда бронекатеров АВФ (22 япваря  1944 г.).

ФАДЕЕВ Николай Александрович — матрос, заместитель командира отделе
ния 384-го отдельного батальопа морской пехоты (20 апреля
1945 г.).

ФИЛЬЧЕНКОВ Николай Дмитриевич: — политрук, начальник клуба 18-го 
отдельного батальопа морской пехоты  (23 октября 1942 г.).

ФОКИН Афанасий Иванович — майор, комапдир эскадрильи 36-го митгно- 
торпедпого полка (16 мая 1944 г .) ,

ХАЙЮРДШ 10В Акрем М ингазович — матрос, пулеметчик 384-го отдельного 
батальопа морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

ХАКПМОВ Михаил Кабнрович — матрос, бропебошцш: 384-го отдельного 
батальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

ХАЛИКОв Ислам Рахимович — старш ий серж ант, комапдир орудпя 83-й 
отдельной бригады морской пехоты (24 марта 1945 г.).

ХАРЛАМОВ Василий Максимович — старш ин лейтенапт, начальник ПДС 
40-го авиационного полка (7 ф евраля 19iO г.).

ХЛЕБОВ Николаи П авлович — матрос, автоматчик 384-го отдельпого ба
тальопа морской пехоты (20 ап реля 1945 г.).

ХОДАКОВ Дмитрий Дмитриевич — матрос, пулеметчик 384-го отдельпого 
батальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

ХОДОСОВ Н иколай Я ковлевич — гвардии старшина, командир взвода раз
ведки 83-й отдельной бригады морской нехоты (24 марта 1945 г.).

ХОДЫРЕВ Валентин Васильевич — старш ий матрос, разведчик 3R4-ro от
дельпого батальона морской пехоты (20 апреля 1045 г.).

ХОЛОСТЯКОВ Георгий Н икитич — вице-адмирал, быппшй командир Ново
российской военно-морской базы, с 12 декабря 1944 г.— командующий 
Дунайской военной флотилией (7 м ая 1965 г.; за умелое руководство 
боевыми действиями кораблей и частей и героизм, проявлеппый в Ве
ликой Отечественной войпе).

ХОМЯКОВ Максим Игнатьевич — капптан-лентепапт, командир подводной 
лодки «М-111» (16 мая 1944 г.).

ХРЯЕВ Василий Ильич — старший лейтенант, заместитель командира эскад
рильи 9 го авиационного полка 62-й авиационной бригады (23 октября 
1942 г.).

ЦИБИЗОВ И ван Андреевич — старш ий лейтепапт, комапдир роты 386-го ба
тальопа морской пехоты (17 ноября 1943 г.).

ЦИБУЛЬКО Василий Федогеевич — матрос, боец 18-го отдельного баталь
опа морской пехоты (23 октября 1942 г.) .

ЦУРЦУМИЯ Александр Пехувич — майор, комапдир эскадрильи 40-го авиа- 
циоппого полка 1-й митшо торпедной авиационной дивизии (22 ф ев
раля 1944 г.).

ЦЫМБАЛ Василий Тимофеевич — гвардии старшппа, комапдир отделепия 
386-го батальопа морской пехоты (17 ноября 1943 г.).

ЧЕРНИЕПКО Георгий Георгиевич — гвардии майор, командир эскадрильи
5-го гвардейского авиационного полка 63 й авпациопной бригады 
(24 ию ля 1943 г.).

ЧЕРЦОВ Андреи Е ф им ович— старш ий лейтенант, командир звена торпед- 
пых катеров 1-й бригады торпедных катеров (31 мая 1944 г.),

ЧУМАЧЕНКО Владимир Ильич — младш ий лейтенант, командир взвода 
384-го отдельного батальона морской пехоты (20 апреля 1945 г.).

ЧУЦ Абубачир Бартибиевич — матрос, разведчик 384-го отдельпого баталь
она морской нехоты (20 апреля 1945 г .) .

ШВАЧКО Яков Я ковлеви ч— старш ина 2-й статьи, командир отделепия мо
тористов десантной баржи Охраны водного района Новороссийской 
военно-морской базы (22 япваря  1944 г.).
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Ш ЕНГУР И ван Петрович — Старший лейтенант, командир отряда 2 ii брига
ды торпедных катеров (5 ноября 1944 г.).

ШИП П антелей Семенович — младший сержант, автоматчик 384-го отдель
ного батальона морской пехоты (20 апреля 194г> г.).

ШПАК Кузьма Викторович — старш ина 1 ii статьи, заместитель командира 
отделения автоматчиков 384-го отдельного батальона морской пехоты 
(20 апреля 1945 г.).

Ш УЙСКИЙ Алексей Денисович — лейтенант, комапдир взвода 386-го ба
тальопа морской пехоты (17 ноября 1943 г.).

Щ ЕРБАКОВ Виктор Иванович — гвардии старш ий лейтепапт, командир 
звепа 11-го гвардейского истребительного авиационного полка 2-й гвар
дейской мппно-торпедной авиационной дивизии (6 марта 1945 г.).

Щ ЕРБАКОВ Н иколай Митрофанович — матрос, заместите пь командира ну- 
леметпого отделения 384-го отдельного батальона морской пехоты 
(20 апреля 1945 г .).



ЧЕРНОМОРЦЫ, ЗАЧИСЛЕННЫ Е НАВЕЧНО В СПИСКИ 
ЛИЧНОГО СОСТАВА КОРАБЛЕЙ И ЧАСТЕЙ КРАСНОЗНАМЕННОГО 

ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

1. Старшина 2-й статьи АГАФОНОВ Василий Яковлевич
2. Млацший лептенапт БОРИСОВ М ихаил Алексеевич
3. Капитап 3 ранга ГЛУХОВ Дмитрии Андреевич
4. Старший матрос ГОЛУБЕЦ И ван Карпович
5. Матрос КАЛЮ Ж НЫ Й А лексей Владимирович
6. К апитал КОНДРАШ ИН Андрей Кузьмич
7. Младший серж ант КОРНИЦКПЙ М ихаил М ихайлович
8. Матрос КРАСНОСЕЛЬСКИЙ И ван М ихайлович
9. Майор КУНИКОВ Цезарь Львович

10. Матрос ЛИПОВЕИКО Петр Н иколаевич 
И . Матрос ОДИНЦОВ Д аниил Сидоровпч
12. Старший лейтенант ОЛЬШАНСКИЙ Константин Федорович
13. Матрос ПАРШ ИН Юрий Константинович
14. Главный старш ина ПЕТРОВА Галтша К онстантиновна
15. Старшин лейтенант П ЬЯНЗИН И ван Семенович
16. Старшина 1-й статьи РУБАХО Ф илипп Яковлевич
17. Сержапт СЕВРЮКОВ Леонид Иванович
18. К апитап 3 ранга СИПЯГИН Н иколай Иванович
19. Политрук ФИЛЬЧЕИКОВ Н иколай Дмитриевич
20. Старший матрос ХОДЬГРЕВ Валентин Васильевич
21. Матрос ЦИБУЛЬКО Василий Федосеевич
22. Матрос ЧИКАРЕНКО А лександр Кондратьевич
23. Главный старш ина ЮДИ11 К онстантин Акимович



КОРАБЛИ И ЧАСТИ КРАСНОЗНАМЕННОГО ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА, 
УДОСТОЕННЫЕ ГВАРДЕЙСКОГО ЗВАНИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОП 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Крейсер «Красный Кавказ»
Крейсер «Красный Крым»
Эсминец «Сообразительный»
Тральщ ик «Защитник»
Сторожевой катер «СКА-065»
Подводная лодка «С-33»
Подводная лодка «М-35»
Подводная лодка «М-02»
Подводная лодка «II 1,-205»
Подводная лодка «1Ц-215»
1-й зенитно-артиллерийский Севастопольский полк
1-й отдельный артиллерийский Новороссийский дпвизиоп береговой 

обороны
5-й минно торпедный авиационный Копстанцский полк
6-й истребительный авиационный Севастопольский дваж ды  Краснозна

менный полк
8-й штурмовой авиационный Феодосийский дваж ды  Краснознаменный 

полк
11-й истребительный авиационный Николаевский дваж ды  Краснозна

менный полк
13-й далытебомбардировочный авиационный Констанцский Краснозна

менный полк
2-я минно-торпедная авиационйая Севастопольская дивизия имени 

Н. А. Токарева



КОРАБЛИ, ЧАСТИ И СОЕДИНЕНИЯ КРАСНОЗНАМЕННОГО 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА,

НАГРАЖ ДЕННЫ Е ОРДЕНАМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЗА БОЕВЫЕ 
ОТЛИЧИЯ В ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Орденом Красного Знамени

г. Севастополь — главная база флота
1-я Севастопольская бригада подводных лодок
Подводная лодка «Л-4»
Подводная лодка «С-31»
Подводная лодка «1Ц-201»
Подводпая лодка «Щ-209»
Подводная лодка «А-5»
Подводная лодка «М-111»
Подводная лодка «М-117»
Линейный корабль «Севастополь»
Крейсер «Ворошилов»
Эскадренный миноносец «Беспощадный»
Эскадренный миноносец «Бойкий»
Эскадренный миноносец «Ж елезняков»
Эскадренный минопосец «Незаможник»
К апоперская лодка «Красная Абхазия»
1-й Сулинский дивизион торпедных катеров
2-я Новороссийская бригада торпедных катеров 
Тральщ ик «Арсений Расскпн»
Тральщ ик «Трал»
Тральщик «Мина»
Тральщ ик «Щит»
I-й Новороссийский дивизион малых охотников за нодводными лодками
4-й Новороссийский дивизион малых охотников за подводными лодками
5-й дивизион малых охотников за подводпымн лодками
С-й Керченский дивнзиоп малых охотников за  нодводными лодками
II-й  гвардейский истребительный авиационный Николаевский полк 
13-й гвардейский дальнебомбардировочный авиационный Констанцский 
полк
11-я ш турмовая авиационная Новороссийская дивизия
6-й гвардейский истребительный авиационный Севастопольский полк 
8-й гвардейский штурмовой авиационпый Феодосийский полк
47-п штурмовой авиациоппый Феодосийский полк 
25-Й истребительный авиационный Керченский полк
7-й истребительный авиациоцпый Севастопольский полк 
23-й штурмовой авиационный Николаевский полк
30-п разведывательный авиационный Севастопольский полк 
40-й авиационный Констанцский нолк пикирующих бомбардировщиков 
18-я отдельная морская разведы вательная авиационная Констанцская 
эскадрилья



255-я отдельная Т аманская морская с грелковая бригада
83 я  отдельная Новороссийско-Дунайская бригада морской пехоты
143-й отдельный Копстанцекпй батальон морской иехоты
305-й отдельный батальон морской пехоты
369-й отдельный Керченский батальоп морской пехоты
384-й отдельный Николаевский батальон морской пехоты
386-й отдельный батальон морской иехоты
393-й отдельный Новороссийский багальоп морской пехоты имени 
Ц. Л. Купикова
251-й отдельный подвижной артиллерийский Новороссийский дивизион
62-й зенитны й артиллерийский полк
73-й зепнтпый артиллерийский иолк
2-й мапипуляторный отряд гидрографического отдела
Узел связи главной базы
Главный военно-морской госпиталь
43-й воеппо-морской госпиталь
Санитарный транспорт «Львов»
Газета «Красный черноморец»
Военно-морское училище береговой обороны имени ЛКСМУ

Орденом Уш акова I степени
2-я Копстапцская бригада подводных лодок 
1-я бригада траления
47-й штурмовой авиационный Феодосийский полк 

Орденом К утузова I степени 

255-я отдельная Т аманская морская стрелковая бригада

Орденом Н ахимова I степени 

1-я Севастопольская бригада торпедных катеров

Орденов! Суворова II  степени

255-я отдельная Таманская морская стрелковая бригада
83-я отдельная Новороссийско-Дунайская бригада морской пехоты

Орденом Красной Звезды

45-я авиационная база
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«Алупка», буксир — 150 
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«Аюдаг», сетевой заградитель — 93 
«Бдительный», эскадренный миноно
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«Безупречный», эскадренны й мино
носец — 143, 146, 150, 151, 181, 185,
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«Березань», учебный корабль — 56 
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148
«Берислав», фрегат — 17 
«Беспокойный», эскадренный мино
носец — 69
«Беспокойный», катер — 114 
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носец — 129, 143, 146, 150, 151, 164, 
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41
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171
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146, 150, 151, 210, 220, 295 
«Бреслау», крей сер— 68, 69, 71,72,76 
«Буг», канлодка — 196, 197 
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«Быстрый», эскадренный миноно
сец — 70, 72, 132
«Варна», линейный корабль — 40 
«Везувий», пароход — 29 
«Веста», пароход — 51 
«Взрыв», тральщ ик — 208 
«Взрыватель», тральщ ик — 180 
«Вице-адмирал Попов», бронено
сец — 48
«Владимир», пароходофрегат — 36, 
41, 43
«Воля», линейный корабль — 84, 105, 
118
«Ворошилов», крейсер — 131, 135,156,
210, 295
«Гавриил», линейный корабль — 41 
«Гаджибей», эскадрепный миноно
с е ц — 87, 93, 107 
«Гамидие», крейсер — 72 
«Гебен», линейный крейсер — 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 76 
«Гейзерих», транспорт — 242 
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броненосец — 53, 59, 60, 61 
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«Гневный», эскадренный миноно
сец — 69, 72, 86, 87, 105 
«Гридень», минный крейсер — 64 
«Грозный», ракетны й крейсер — 265 
«Грозящий», канлодка — 117 
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сец — 70, 107
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«Жаркий», эскадренный минопо- 
сец — 84
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«Заветный», эскадренный миноно
сец — 64, 105
«Завидный», эскадронный миноно
сец — 97
«Запорожец», канлодка — 53 
«Защитник», тральщ ик — 294 
«Звонкий», эскадренпын миноно
сец — 97
«Знамя социализма», канлодка — 
116, 120
«Зоркий», катер — 114
«Зоркий», эскадренный мипоноссц —
64, 97
«Иман», танкер — 2С9 
«Императрица Екатерина Великая», 
линейный корабль — 70, 73, 84 
«Императрица Мария», парусный ко
рабль — 37, 38, 78
«Императрица Мария», линейный ко
рабль — 70, 74, 78 
«Инкерман», корабль — 33 
«Интернационал», канлодка — 116 
«Интибах», сторожевой корабль — 51 
«Иоанн Златоуст», эскадренный бро
неносец — 66, 87 
«Ирмингард», пароход — 76 
«Искатель», тральщ ик — 160 
«Кагул» (бывщ. «Очаков»), крей
с е р — 66, 71, 109, 118 
«Казарский», минный крейсер — 53 
«Калиакрия», эскадренны й миноно
с е ц — 93, 105, 107
«Калинин», военный транспорт — 148

84 «Капптан Сакеп», эскадренный ми
ноносец — 88
«Капитан Сакси», м и ш ш й  крейсер — 
53
«Капитан-лейтенант Баранов», эс
кадренны й мипоноссц — 107 
«Капудапие», линейный корабль — 
19
«Карпаты», транспорт — 209 
«Керчь», эскадрепный миноносец — 
84, 93, 107, 108
«Киев», противолодочный крейсер — 
269
«Князь Потемкин-Таврический», эс
кадренный броненосец — 4, 53, 58,59, 
СО, 61
«Коварна», фрегат — 37 
«Коминтерн», крейсер — 125, 126, 131, 
140, 146
«Комсомолец Украины», большой 
противолодочный корабль — 266 
«Константин», пароход — 51 
«Краб», подводпый заградитель — 
72, 77
«Красная Абхазия», канлодка — 295 
«Красный Аджаристап», канлодка — 
181, 214
«Красная Аджария», канлодка — 143 
«К расная Грузия», канлодка — 143, 
150, 151, 204, 214
«Красная Звезда», канлодка — 116, 
120
«Краспый Кавказ», крейсер — 128. 
131, 143, 146, 149, 169, 171, 177, 178, 
206, 212, 294
«Краспый Крым», к рей сер— 127,131, 
146, 150, 159, 162, 169, 171, 177, 178, 
181, 185, 195, 206, 212, 294 
«Красный Крым», гвардейский боль
шой противолодочный корабль — 269, 
271
«Крепость», парусны й корабль — 9 
«Крым», фрегат — 15, 41 
«Крым», военный транспорт — 148 
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«Кубапец», канлодка — 53, 73 
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219, 295
«Л-6», подводная лодка — 172 
«Л-23», подводная лодка — 189, 209 
«Ла-Скарп», канлодка — 118 
«Ленинград», противолодочный крей
сер — 266, 269, 271
«Лейтенант Ш естаков», эскадренный
м иноносец— 107, 111
«Ле Прогресс», танкер — 209
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«М-ЗЗ», подводная лодка — 136, 180,
189
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рабль — 15
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36
«Меджидие», крейсер — 71 
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«Меркурий», бриг — 30, 31 
«Мерсииа», пароход — 51 
«Метеор», пароход— 29 
«Мипа», тральщ ик — 210, 295 
«Минер», мш ш ый катер — 51 
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«Могучий», канлодка — 117 
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185, 210
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«Москва», лидер эсминцев — 128,135, 
136
«Москва», противолодочный крей
сер — 266, 269
«Мстительный», к ан л од ка— 117 
«Наварии», мш ш ый катер — 51 
«Надежда», крейсер — 110 
«Незаможник», эскадренпый миноно
сец — 125, 126, 141, 159, 171, 177, 178, 
295
«Нерпа», подводпая лодка — 71, 72 
«Николай I», авиатрапспорт — 70, 71 
«Новгород», бронепосец — 48 
«Н. Островский», минный загради
тель — 133
«Одесса», пароходофрегат — 41, 43 
«Октябрь», канлодка — 195, 200 
«Оссаг», танкер — 209 
«Осторожпый», ф р егат— 13 
«Очаков», крейсер — 4, 62—65 
«Очаков», большой протпволодочпый 
корабль — 2С9, 270

«Память «Меркурия», крейсер — 53, 
64, 66
«Память «Меркурия» (бывш. «Ка- 
гул»), к р ей сер —-71, 109 
«Париж», линейпый корабль — 38 
«П ариж ская коммуна», линейный 
к о р аб л ь— 127, 131, 169, '172, 181 
«Пенай», транспорт — 177 
«Перваз-Бахри», пароход — 36 
«Пестель», военный тран спорт— 148 
«Петровский», эскадренный миноно
сец — 126, 127, 128
«Поспешный», эскадренный минопо
сец — 70, 89
«Пронзительный», эскадреппы й ми
нопосец — 69, 72, 73, 87, 93, 107 
«Пронзительный», к а т е р — 114 
«Пролетарий», канлодка — 113 
«Прут», учебный корабль — 60, 61,04 
«Прут» (бывш. «Меджидие»), вспо
могательны й крейсер — 74 
«Пылкий», эскадренны й миноно
сец — 70, 73 
«Пылкий», катер — 114 
«Реал-Бей», линейный корабль — 31 
«Родосто», транспорт — 77 
«Россия», вооруженпый пароход —
51
«Ростислав», эскадренный бронепо
сец (с 1907 г.— линейный корабль) — 
53, 64, 73, 78, 87, 97, 102 
«Ростов-Дон», каплодка — 200 
«Румыния», вспомогательный крей
сер — 89, 94
«С-31», подводная лодка — 295 
«С-33», подводная лодка — 294 
«Саббах», пароход — 71 
«Санк-Ишаде», пароход — 37 
«Салгпр», канлодка — 120 
«Свирепый» («Лейтенант Ш мидт»), 
миноносец — 56, 64 
«Свобода», канлодка — 116, 120 
«Свободный», эскадренный миноно
сец — 185
«Свободная Россия», линейный ко
рабль — 84, 86, 87, 105, 107, 108 
«Святой Павел», линейный ко
рабль — 17, 23, 24
«Святой Пантелеймоп», эскадренный 
броненосец — 62, 64, 66 
«Святослав», линейный корабль — 37 
«Севастополь», линейный корабль — 
131, 295
«Селафаил», линейный корабль — 40 
«Селиме», линейный корабль— 30 
«Сельфп», мопптор — 50 
«Серафимович», канлодка — 195 
«Сизополь», фрегат — 40 
«Сшшстрня», липейпый корабль — 
40
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«Синоп», эскадронный броненосец — 
52, 62, 66, 84, 87, 97, 102 
«Синоп», минный катер — 51 
«СКА-065», сторожевой к а т е р — 217,
294
«СКА-081», сторожевой катер — 223 
«СКА-084», сторожевой катер — 224 
«СКА-0102», сторожевой катер — 232 
«СКА-0122», сторожевой катер — 232 
«СКА-0612», сторожевой катер — 233 
«Скорый», большой противолодоч
ный корабль — 266 
«Скорый», фрегат — 14 
«Слава Екатерины», паруспый ли
нейный корабль — 13 
«Смелый», к а т е р — 114 
«Сметливый», миноносец — 107 
«Смоленск», п ароход— 120 
«Смышленый», эскадренный минопо- 
с е ц — 135, 109
«Совершенный», эскадрепный мино
носец — 164
«Советская Россия», кан л од ка— 116 
«Сообразительный», эскадренный 
м иноносец— 135, 146, 181, 185, 203, 
206, 210, 212, 294
«Способный», эскадренный миноно
сец — 220
«СП-12», морской буксир — 132 
«Сталин», каплодка — 116 
«Стрела», ф регат — 17 
«Стремительный», мипоносец— 107 
«Суворов», сей н ер— 176 
«Суперга», танкер — 136 
«Счастливый», эскадренный мипопо- 
сец — 70, 93
«Счастливый», катер — 114 
«Таганрог», корабль — 33 
«Таиф», пароходофрегат — 37, 38 
«Тайгер», пароходофрегат — 39 
«Ташкент», лидер эсминцев — 146, 
171, 185, 188
«Терец», канлодка — 53 
«Торчелло», транспорт — 136 
«Трал», тральщ ик — 117, 295 
«Три Святителя», парусный линей
ный корабль — 40
«Три Святителя», эскадренный бро
неносец (с 1907 г.— линейный ко
рабль) — 53, 66, 84 
«Трувор», транспорт — 94 
«Турок», пароход — 36 
«Тюлень», подводная л о д к а— 71,77

«УБ-7», подводная лодка — 73 
«УБ-8», подводная лодка — 73 
«Украина», транспорт — 149 
«Урал», каплодка — 120 
«Уралец», каплод ка— 53, 64 
«Уриил», линейный корабль — 40 
«Фабрициус», военный транспорт — 
148
«Фазлн-Аллах», ф регат — 38 
«Фези-Бахри», пароход — 37 
«Фетхи-Буленд», броненосец— 51 
«Фидоииси», эскадренный миноно
с е ц — 93, 107 
«Флора», фрегат — 37, 40 
«Франс», линейный корабль— 111 
«Фрунзе», эскадренный мннопосец — 
127, 143, 150
«Фрунзе», крейсер — 264 
«Харьков», лидер эсминцев — 135, 
146, 171, 185, 203, 206, 210, 212, 220 
«Херсопес», пароходофрегат — 41, 43 
«Храбрый», ф регат — 13 
«Храбрый», линейный корабль — 37 
«Царевич», минпый катер  — 50 
«Царевна», минный катер — 50 
«Червона Украина» (бывш. «Адми
рал Нахимов»), к рей сер— 125, 127, 
131, 146, 149, 152, 159, 162, 164, 167 
«Червопный казак», канлодка — 116 
«Черноморец», канлодка — 53 
«Чесма», эскадренный броненосец —
52
«Чесма», минный катер — 51 
«Шаумян», эскадрепный миноно
с е ц — 127, 128, 141, 143, 159, 177,178, 
181
«Шквал», сторожевой корабль — 220 
«Шторм», сторожевой корабль — 220 
«Щ-201», подводная лодка — 242, 295 
«Щ-202», подводная лодка — 242 
«Щ-205», подводная лодка — 136, 294 
«Щ-206», подводная лодка — 136 
«Щ-209», подводная лодка — 136, 295 
«Щ-211», подводная л о д к а— 136 
«111, 214», подводная лодка — 136 
«Щ-215», подводная лодка — 219, 294 
«1Ц-216», подводная лодка — 209 
«Щит», тральщ ик — 204, 295 
«Эней», бриг — 37
«Ягудиил», нарусны й линейный ко
рабль — 41
«Якорь», тральщ ик — 210
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