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Articles and Reports 
 
 
UDC 398:93/94 
 

National works of soldiers and officers of the Great Patriotic War 
of 1941–1945 in documents of Russian Academy of Sciences Archive 

 
Mikhail Yu. Kiselyov 

 
Archive of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation 
117218, Moscow, Novocheremushkinskaya St., 34 
PhD (History) 
E-mail: kiss_RAN@mail.ru  

 
Abstract 
Information on work of Institute of ethnography of Academy of Sciences of the USSR on 

collecting in 1944–1945 of works of national works of the soldiers and officers of Red Army created 
by them in the period of the Great Patriotic War 1941–1945 gg. is provided in article or in the first 
post-war years. The texts of poems, chastushkas and the story of soldiers and officers postponed in 
archival fund of institute in Archive of the Russian Academy of Sciences are provided. Letters of 
soldiers and officers of Red Army can fill up source study base on stories of the Great Patriotic War 
of 1941–1945 and domestic culture, they can be used both in research, and in the educational 
purposes.  

Keywords: national creativity, Great Patriotic War of 1941–1945, Institute of ethnography 
of Academy of Sciences of the USSR, Archive of the Russian Academy of Sciences. 

 
Историки и архивисты нашей страны оценили значимость источников о Великой 

Отечественной войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков задолго 
до ее окончания. Уже в июне 1943 г. на Всесоюзной конференции историков-архивистов 
СССР в Москве обсуждался вопрос о рациональной организации сбора и первичной 
систематизации документов действующей армии, учреждений, организаций и предприятий, 
обслуживавших политические, хозяйственные и культурные задачи того времени, в том 
числе киносъемок, фотографий и звукозаписей, плакатов, воззваний и других новых видов 
источников для исторического исследования. Участники конференции обратились к научно-
исследовательским учреждениям и ученым, деятелям литературы и искусства с призывом 
оказать помощь архивам в концентрации документов о Великой Отечественной войне [1]. 

В этой общегосударственной работе участвовал Институт этнографии АН СССР, 
действовавший с 5 августа 1937 г. в Ленинграде. В 1943–1944 гг. сотрудники Института 
провели ряд экспедиций по сбору текстов песен на ряде фронтов, результаты которых были 
отражены в изданиях института. Большая часть текстов представлена в рукописном виде, 
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чаще всего без указания даты создания документа. Вскоре после снятия блокады 
г. Ленинграда 9 февраля 1944 г. было организовано отделение института в Москве, где 
создали сектор фольклора, существовавший до конца 1949 г. [2, 3]. Сотрудники сектора под 
руководством кандидата филологических наук Е.В. Крупянской занимались сбором 
и изучением фольклора Великой Отечественной войны. В декабре 1944 г. они подготовили 
листовку для солдат и офицеров Красной армии с предложением направить в Институт 
тексты произведений, созданных в годы войны. При содействии Главного политического 
управления Красной армии ее напечатали в газетах фронтов, воинских частей и соединений 
на всей территории проведения боевых действий. Спустя два года, 9–14 декабря 1947 г., 
институт провел Всесоюзное совещание о собирании, изучении и издании фольклора 
Великой Отечественной войны, в котором участвовали свыше 30 ученых из республик, краев 
и областей страны [4]. 

Первоочередному исследованию и публикации подверглись тексты песен как одного 
из самых распространенных жанров народной вокальной музыки. Так, в начале 1950-х гг. 
вышел в свет подготовленный Институтом этнографии АН СССР совместно с 
Государственным литературным музеем сборник, куда вошли 200 песен: 148 фронтовых, 
30 партизанских и 22 насильственно угнанных в фашистскую неволю советских людей [5]. 
В середине 1960-х гг. Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР издал 
подборку научных исследований о народных песнях Великой Отечественной войны, 
собранных в экспедициях и хранившихся в Рукописном отделе Института русской 
литературы, Институте этнографии АН СССР и Государственном литературном музее [6]. 
По нашему мнению, значительная часть писем отложилась в институте и не была передана в 
Архив Российской академии наук (РАН). Изучение этой темы продолжилось до 
сегодняшнего дня, заметно активизируясь в юбилейные годы [7, 8], и сохраняет свою 
актуальность. В данной статье попытаемся дать характеристику состава и содержания 
фольклорной коллекции Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР, 
хранящейся в Архиве РАН. 

В настоящее время в архивном фонде института насчитывается 329 писем солдат, 
офицеров и других участников войны, написанных в период с 18 января 1945 г. по 
29 декабря 1947 г. С учетом датировки писем, большая их часть была направлена в институт 
с территории Германии, Польши, Венгрии и Австрии. Незначительная часть писем была 
направлена демобилизованными воинами, у которых сохранились записи, сделанные в 
период боевых действий. При этом некоторые послания содержат не одно, а несколько 
произведений различной жанровой принадлежности. Помимо песен, оказались 
представлены стихотворения – в 192 письмах, рассказы – в 22, частушки – в 17, поэмы, 
пословицы и поговорки – в двух, анекдоты и басни – в одном письме соответственно. 
Их героями обычно являются либо советский воин, народ, Родина, либо враг: фашист, 
немец (фриц), Гитлер, Геббельс и др. А вот тематика значительно разнообразнее. О чем 
только ни думал воин – и о своей семье, и о павших в бою товарищах, и о живых друзьях! 
Он смеялся над захватчиками, проклинал их жестокость, жадность, трусость. И воспевал 
доблесть своих однополчан, хотя порой был не прочь и пошутить над ними. Анализ главных 
тем фольклорных произведений поможет лучше понять мировоззрение их авторов. 

Токарев Константин Михайлович, уроженец станции Подгорное Воронежской области, 
после лечения в госпитале до снятия блокады Ленинграда написал стихотворение 
«Ленинграду!»: 

 
«Ты, град знаменитый, запомни меня 
Я воин прославленной рати 
Иду на защиту, родного тебя, 
Иду за Отчизну сражаться. 
Ты Ленина город, ты сердце страны, 
Вторая столица ты после Москвы 
И клятву дает тебе сын твой родной, 
Что скоро с победой вернусь я домой. 
Я буду отважно сражаться с врагом  
И бить его буду смертельным ударом 
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Чтоб больше не рушил он наших домов 
И села не жег бы пожаром. 
А если придется в бою умереть 
За славу твою и свободу, 
Так знайте, ты город и Родина-мать, 
Что жизнь свою отдал тебе и народу, 
И пусть же цветет моя Родина-мать, 
Путь город мой счастливым будет! 
Я знаю, за что я иду воевать 
И смерть моей гордостью будет» [9]. 
 
Бывший студент педагогического техникума Игнатенков Николай Денисович, 

находясь вдали от родины, сочинил стихотворение «Русь»: 
 

«О тебе я тоскую, скучаю, 
О тебе льется нежная грусть. 
То и дело тебя вспоминаю,  
Голубая, любимая Русь! 
Где б я не был и где б ни сражался, 
Я к тебе непременно вернусь, 
Разве зря я тобой любовался, 
Дорогая и славная Русь! 

Мной любимы твои все просторы, 
К ним всегда всей душою я рвусь, 
Мне так дороги степи и горы – 
Необъятная матушка Русь! 
Годы мчатся – где только не буду, 
Сердцем воина я поклянусь,  
Что тебя никогда не забуду, 
Золотая, Советская Русь!» [10] 

 
Уроженец города Николаева Тимофеев Владимирович Евгеньевич, находясь в 

немецком городе Цимельсдорф (Зиммельсдорф), 20 июня 1945 г. написал стихотворение 
«Родина»: 

 
«Природа чудесна! Играет шутливо 
Порывами ветер, листву шевеля. 
Ручей тут волшебный бурливо 
Бежит средь кустов, душу веселя. 
Раскинулся луг, средь лесов утаенный 
Пестрит он цветами, травой, ковылем 
Вот в эту природу я сильно влюбленный 
Но только в краю незабытом своем! 
Край мой чудесный! От края до края 
Шумят хлебов плодородных поля 
Это милая, сердцу родная 
Отчизна навеки, свободна моя! 

Заводов и фабрик высокие трубы 
И гул их станков и машин 
Красивые парки, театры и клубы 
Народ здесь хозяин и он властелин! 
О, Родина! Как ты прекрасна! 
В величии гордом своем 
И мы вдалеке от тебя, ежечасно 
С волненьем и радостью 
песни поем» [11]. 

 
Лакеев Василий Иванович, 1923 г.р., в Красной армии с 1941 г., поделился своими 

мыслями 7 января 1945 г. в стихотворении «В пути»: 
 

«Как далека моя дорога: 
Чужая впереди земля, 
Где ненавижу я так много 
И где люблю так мало я 
Иду солдатскою тропою, 
Иду по стоптанным полям. 
Где ветер шепчет над землею 
За упокой чужим костям. 
Везде следы кровавой сечи 
Здесь обнажился смерти лик 
И даже дуб от пуль картечи 
К земле поруганной поник. 
И жизнь сомкнулась с смертью рядом 

Иду, темнее стала даль, 
Вот ночь застала на пути 
И все тоска, и все печаль 
А счастье где-то впереди. 
Как мрачен сумрак пред рассветом 
Какая мгла легла кругом 
Не жалко жизнь, а жалко лета 
И юность в свете золотом. 
Иду, вперед! Звучит призванье 
За счастье, Родину, любовь, 
Иду, и муки и страданья 
Затмит Руси великой боль. 
Пускай конец мечтам и жизни, 
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И даже мрамор и гранит 
Свинцом и огненным снарядом 
В последней битве был пробит. 

Я все безжалостно отдам 
Для благ родной своей Отчизны, 
Для славы пламенным векам» [12]. 

 
Заслуживает внимания рассказ «На дороге», написанный 29 сентября 1945 г. 

жителем города Арзамас демобилизованным из армии Титовым Александром Ивановичем: 
«Кузьма Спиридонов только что сошел с поезда и теперь торопился домой. Еще-бы! 

Четыре года не был на родине. Четыре года не вылезал с фронта. За это время побывал в 
разных местах… Освобождал Варшаву, шел по немецкой земле, уничтожая огрызавшегося 
фашистского зверя, и, наконец штурмом брал Берлин. Да, великие дела творил Кузьма 
Спиридонов в Великой Отечественной войне за свою родимую советскую сторону. Чудом 
только остался жив. Положим, он не боялся смерти и смело смотрел ей в лицо. 
Не привыкать… В первой империалистической войне получил Георгия третьей степени, а в 
эту войну – медаль ―За отвагу‖, ордена Славы 1 степени, Красную Звезду. Большая гордость! 

Сзади, далеко-далеко осталась станция – впереди еще добрых три десятка километров 
до родного села. Где-то тарахтел в поле трактор. На встречу изредка попадались пешие 
люди, которые с любопытством поглядывали на грудь бывалого воина, а пройдя мимо, 
долго смотрели ему вслед.  

Пять десятков стукнуло, а Кузьма Спиридонов шагал ровный, прямой, крепкий и 
уверенный в том, что он еще поживет на вольном свете. В пути уже миновал четыре села и 
всюду спрашивали бабы: ―Откуда родимый?‖ или ―Чей будешь-то?‖.  

В одном селе присел закурить. Подошел седой старичок с румяным полным лицом. 
Он упорно рассматривал награды на груди Спиридонова. Потом, как бы спохватившись, 
приподнял заплатанный картуз и отвесил низкий поклон солдату. Спиридонов улыбнулся и 
покрутил большие пышные усы. Обветренное лицо его выражало удовлетворение. 

– Стало быть, повоевал, дружок? 
– Да, дедушка, повоевал… 
– Так-так. И в Берлине был? 
– Был дедушка, был. 
– Так-так. Теперь совсем значит? 
– Совсем. Буду в колхозе работать. 
– Так-так. У меня сын Андрей Ефимов, тоже с первых дней войны на фронте был, а 

теперь ни слуху, ни духу…, может, встречал такого?  
– Нет, не встречал, дедушка… Может, вернется еще. Будь здоров! Прощевай, 

тороплюсь…. 
Кузьма обернулся в проулке села у выхода в поле. Старик стоял на том же месте и 

провожал его взглядом. Дорога пошла плохая, мало езженная. Вдали показался лесок. 
По сторонам озимые поля щерились зеленоватой щетинкой. Только теперь Кузьма заметил, 
что он догоняет второго солдата, шедшего на двух костылях, одетого в шинель. На спине его 
вещевой тощий мешок. 

– Здорово, земляк! Плохо тебе как-то… 
Тот быстро обернулся и чуть не упал… 
– Отец! 
Кузьма сначала опешил от неожиданности, потом грохнул на землю чемодан и 

могучими руками, словно клешнями, обнял молодого сержанта. 
– Вот так случай! – выдохнул, наконец, Кузьма  
– Ах, Сережа, Сережа, какой ты стал… нет, а оно самое. И вдруг, на дороге… 
Минуту помолчали. Кузьма зацепил глазом на гимнастерке сына ордена: 

Отечественной войны 1 и 2 степени и Красное Знамя. А ведь на втором году войны сын был 
взят на фронт, дома оставалась единственная мать. 

Сели на землю покурить. Кузьма видел, что у сына вторая нога по самое бедро в 
протезе. 

– И ты вздумал пешем идти – упрекнул отец. 
– Я и не тороплюсь… Третий день иду полегоньку от станции. За это время видишь 

куда ушел… 
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Ишь ты, весь в меня уродился, и настойчивый, и сильный, словно у него не протез, а 
нога хорошая. 

Сидели долго. Вспоминали прошлые невзгоды и бои. Отец был в 1-м Белорусском 
фронте, сын в 1-м Прибалтийском… Кузьма решил, что они будут ночевать в первом же селе, 
а утром обязательно найдет лошадь, которая повезет сына до места» [13].  

 
Москвич Романов Сергей Семенович прислал частушки, написанные им в годы войны: 
 

«Гитлер долго строил планы 
Восемь лет ломал мозги 
Мерзнут словно тараканы 
На морозе прусаки. 
Не сдадим врагам мы юга, 
Крепок дальний наш восток 
Гитлер с Геббельсом два друга 
Рваный лапоть и сапог. 
Навязал фашизм кровавый 
Нам ненужную войну 
Будем драться мы со славой 
За советскую страну. 
И один во поле воин 
Коль душой тот воин смел 
Лучше пасть в бою героем 
Чем попасть в немецкий плен. 
 

Пусть покормят паразитов 
Пусть подавят немцы вшей 
Не видать Москвы бандитам 
Как ослу своих ушей. 
Сталинград мы отстояли 
Разгромили мы врага 
Триста тысяч в плен забрала 
Волга-матушка река. 
О пощаде мы не просим 
И пощады не даем 
Всех фашистов перекосим 
Всех бандитов перебьем. 
Под лихой напев тальянки 
Льется песня моряка 
Неприступен остров Ханко 
Для заклятого врага» [14]. 
 

Гвардии старший сержант Купленский Виктор Владимирович в 1943 г. после победы 
под Сталинградом написал стихотворение «Не грусти, Тихий Дон»: 

 
«По просторам степным зашумела вьюга, 
С подголосками скорбного стона, 
Снежной пылью она занесла берега 
Полоненного Тихого Дона. 
В белых хатах давно не мерцают огни,  
Потонули во мраке станицы 
И кошмарная явь лучезарные дни 
Превратила в сплошную темницу. 
Только топот тяжелых немецких сапог 
По пустынным дворам раздается, 
Да ночною порою истерзанный вздох 
Под винтовочным выстрелом рвется. 
Нам в весенние дни, тихой грусти полна, 
Все расскажет лесная опушка: 
Как о муже своем убивалась жена 
И рыдала о сыне старушка. 
Ты печален, мой Дон! И горючей слезой 
Твои воды в безмолвии льются… 
А в Задонье кипит несмолкаемый бой, 
Там казаки за честь твою бьются. 
Не грусти – наша радость! Как солнце взойдет, 
Мы отплатим за все людоеду. 
Слышишь: ветер степной из Задонья несет 
Весть про нашу большую победу. 
Уже близок тот час, когда проклятый враг 
Точно призрак назойливый сгинет. 
И с улыбкой в лице и слезой на глазах 
Мать любимого сына обнимет. 
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Полной грудью вздохнет истомленный народ,  
Засияют унылые лица, 
А в вишневых садах вновь любовь зацветет, 
И заблещут огнями станицы. 
Ты увидишь опять золотистые сны,  
Позабудешь о призрачном бреде 
И в веселом  журчанье грядущей весны 
Прозвучит наша песнь о победе!» [15]. 

 
Зенитчик Малородов Павел Григорьевич посвятил свое стихотворение «На страже» 

дням, когда его часть держала оборону у железнодорожного моста через Дон у города Лиски 
в 1943 г.: 

 
«Там, где плещет Дон спокойно 
Серебристою волной,  
Где повис в величьи стройно 
Мост тяжелый и стальной 
Где на сопках мел белеет 
Там, на насыпи в песках,  
Вороненные чернеют 
Установки ДШКа1. 
Там стоит второй на страже, 
Наш, ударный батальон, 
Каждый воин в нем отважен 
И боями закален. 
Как застрельщик в батальоне, 
Подающая пример, 
Служит крепкая, как броня 
Там шестая ЗПР2. 
Никогда фашистским стаям 
Этот мост не разбомбить, 
Всех мы гадов расстреляем, 
Били, бьем и будем бить. 
Мы не раз уже давали 
Этим лютым подлецам 
Наши завтраки из стали 
И обеды из свинца. 
И не раз фашист крылатый, 
Взятый в крепкие тиски, 
Падал пламенем объятый, 
Разлетаясь на куски. 
И расчеты батальона 
Сбили вражьих шесть машин, 
Не видать фашистам Дона 
Не спасти своей души. 
Но пока война грохочет 
И снарядов слышей вой, 
Красный воин, днем и ночью 
Свою бдительность утрой. 
Будь готов всегда к отпору 
Наш зенитчик боевой 
Разбивай стальную свору, 
Смерть несущую с собой. 

                                                 
1 ДШК – крупнокалиберный пулемет Дегтярева – Шпагина.  
2 ЗПР – зенитно-пулеметная рота. 
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С честью выполним задачи 
Если встали мы на пост 
Защитим огнем горячим 
Через Дон огромный мост» [16]. 

 
Таким образом, произведения народного творчества военных лет, сохранившиеся в 

Архиве РАН, позволяют нам сегодня больше узнать как об армейской жизни, так и вообще о 
взаимоотношениях людей, объединенных одной всенародной бедой, хотя бы частично 
реконструировать их мировоззрение. В целом фольклор Великой Отечественной войны как 
результат творчества народных масс, обладавший определенным идейно-художественным 
содержанием и своеобразной формой, выполнял важную общественную функцию в годы 
всенародного подвига по имя свободы и независимости нашей Родины. Письма солдат и 
офицеров Красной армии могут пополнить источниковедческую базу по истории Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. и отечественной культуры, их можно использовать как в 
исследовательских, так и в образовательных целях. 
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Abstract 
The publication of ―List of mathematical, physical and surgical instruments together with 

models of different kinds stored on the second floor in the found department some of which 
belonged to the emperor Peter the Great‖ which was presumably composed in 1770-es, provides the 
opportunity to get an idea of the collection of scientific instruments at the Kunstkamera of the 18th 
century, history of the museum development during the first decades of its existence. 
The publication is complemented with the data from other catalogues of the Kunstkamera in the 
18th century. This allows to give most possible full description of the stored exhibits. 

Keywords: Kunstkamera, 18th century, scientific instruments, history of astronomy, 
physics, mathematics. 

 
Первый российский музей – Кунсткамера в XVIII в. был универсальным музеем. 

Он славился коллекциями птиц, насекомых, гербариями, собраниями минералов, монет, 
различными этнографическими, археологическими и анатомическими коллекциями. В век 
энциклопедизма музей был составной частью Академии наук. И именно эта его функция – 
функция универсального музея-лаборатории – была главной в деятельности Кунсткамеры 
XVIII в. [1]. Сейчас наследником здания и части коллекций является Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (МАЭ РАН). 
Так как Петровская Кунсткамера являлась научно-исследовательским центром с прекрасно 
оснащенным физическим кабинетом и Обсерваторией, здесь находились инструменты для 
различных наблюдений и опытов. Они были одновременно и экспонатами, и предметами, 
необходимыми для ежедневной работы ученых. 

С течением времени многое из коллекций XVIII в. было утрачено. В 1830-е гг. 
произошло разделение универсального музея на ряд самостоятельных академических 
музеев и «кабинетов». Ряд предметов был передан за пределы Академии наук: для 
практического использования, в Эрмитаж, в Военно-морской и другие музеи.  
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В 1948 г. при Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамере) по 
распоряжению президента Академии наук СССР был сформирован Музей М.В. Ломоносова. 
Здание Кунсткамеры – единственное сохранившееся здание, в котором работал великий 
ученый. Музей первого русского академика стал не только центром изучения и 
популяризации наследия М.В. Ломоносова, но и центром изучения русской науки XVIII в. 
В числе других предметов сюда были переданы научные приборы и инструменты. 
Это позволило отчасти восполнить пробел, образовавшийся при разделении музеев. 

Каталоги Кунсткамеры XVIII в., хранящиеся сейчас в Петербургском филиале Архива 
Российской академии наук (СПбФ АРАН), позволяют изучать хранившиеся в музее 
коллекции. В 2003 г. вышло в свет иллюстрированное издание «Нарисованный музей» с 
рисунками XVIII в. [2]. Юбилейный для музея 2014 г. ознаменовался выходом «Летописи 
Кунсткамеры» [3], в качестве приложений к которой опубликованы списки хранившихся в 
XVIII в. предметов и новых поступлений. 

Предлагаемая публикация дает возможность ознакомиться с полным перечнем 
научных приборов, инструментов и моделей, хранившихся в Кунсткамере второй половины 
XVIII в. 

За основу взята «Опись математическим, физическим и хирургическим инструментам, 
также моделям различного рода в круглом отделении третьего этажа Кунсткамеры 
находившимся, из коих некоторые принадлежали императору Петру Великому» [4]. 
Документ разделен на десять статей: математические (геометрические) инструменты, 
астрономические, сферы и глобусы, солнечные часы, «морские инструменты», 
«корабельные инструменты», геодезические, артиллерийские и фортификационные, 
анатомические и хирургические инструменты и, наконец, модели.  

«Опись…» сопоставлена с данными «Нарисованного музея» [5], материалы которого 
относятся к периоду с 1725 по 1760 гг.; каталогом инструментов 1766 г. [6], а также с 
каталогом 1771 г. С.К. Котельникова1 и И. Бакмейстера2 [7], являющимся, по видимости, 
более ранним по сравнению с взятым за основу; а также с еще одним не имеющим 
датировки и тоже, по-видимому, относящимся примерно к тому же времени [8]. Сравнение 
позволяет воссоздать наиболее полную картину, а также проследить историю пополнения 
музея и утрату некоторых экспонатов.  

Во взятой за основу «Описи…» названы имена мастеров-изготовителей Маккера 
и И. Вригта, чего нет у С.К. Котельникова и И. Бакмейстера; расписано содержание 
готовален. Дополнения, сделанные на основе каталога 1771 г., взяты в угловые скобки. 
Ряд предметов находится в русском отделе Государственного Эрмитажа. Они описаны 
в издании «Памятники русской культуры первой четверти XVII века» [9]. В постраничные 
ссылки вынесены прочие комментарии, в том числе сделанные на основе этого издания и 
современной музейно-хранительской документации МАЭ РАН. Курсивом выделены 
дополнения по СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2250.  

В некоторых случаях сопоставление каталогов представляется затруднительным. 
Например, названный в «Нарисованном музее» «угломерный прицельный прибор» конца 
XVII – начала XVIII в. трудно с уверенностью соотнести с каким-либо из первых семи 
пунктов публикуемой «Описи…». Такие случаи при публикации никак не выделяются и не 
рассматриваются подробно во вступительной части. Расхождения с другим недатированным 
каталогом невелики. Они касаются порядка перечисления предметов и небольших 
дополнений, выделенных в тексте курсивом. Не всегда совпадает название предметов и 
распределение предметов по музейным разделам. Например, один и тот же предмет в 
публикуемой «Описи…» назван «астролябия медная», а в СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2250 
[10] – это «солнечные часы с диоптрами, служащие особливо для астрономического 
употребления». «Солнечные часы равноденственные медные с компасом, деланные в 
Венеции в 1697 г.» отнесены в «Описи…» к статье «Солнечные часы», а в СПбФ АРАН. Ф. 3. 

                                                 
1 Котельников Семен Кириллович (1923–1806) – русский математик, ординарный академик Санкт-
Петербургской Академии наук, член Российской академии. 
2 Бакмейстер Иван Григорьевич (1732–1788) – библиограф, с 1756 г. библиотекарь Академии наук 
и Кабинета редкостей (Кунсткамеры) Академии наук. Составил каталог печатных и рукописных книг 
Библиотеки (1768), описание Библиотеки и Кабинета редкостей (1776). 



Russkii Arkhiv, 2016, Vol. (12), Is. 2 

210 

 

Оп. 1. Д. 2250 они же числятся в «разделении» «Инструменты астрономические» и 
называются «инструмент медный астрономический» [11]. 

Учетные номера при публикации опущены. В различных описях они не всегда 
совпадают. Точное указание на их соответствия, изменения, различия, на наш взгляд, 
излишне перегрузили бы публикацию. Написание терминов приводится в соответствии с 
оригиналом, некоторые из них пока не удается соотнести с современными понятиями. 
Сохранены и другие стилистические особенности документа. В квадратных скобках – слова 
и части слов, восстановленные публикатором.  

В «Опись…» не вошли имеющиеся у С.К. Котельникова и И. Бакмейстера подразделы 
«Модели корабельные» и «Календари астрономические», а также ряд отдельных предметов: 
«машина для чтения книг», «медный геодезический крест» работы Шапото1. Несколько 
предметов, подробно расписанных в описи, объединены С.К. Котельниковым и 
И. Бакмейстером в пункты: «ящик, в котором несколько артиллерийских циркулей и с 
частьми» и «ящик в позолоченной бумаге, в котором несклько простых артиллерийских 
квадрантов калиберных мер и костяной маштаб с зарядом». 

Трудно с уверенностью соотнести некоторые предметы, названные в «Памятниках 
русской культуры…», с предметами «Описи…». Многие экспонаты, вошедшие в советское 
издание, исторически связаны с Императорским кабинетом Кунсткамеры, полностью 
переданного в Эрмитаж в 1844 г. Однако описание некоторых предметов недостаточно для 
того, чтобы однозначно соотносить называемые в нем и в публикуемой «Описи…». 
Сомнительные, на наш взгляд, соответствия в публикации не обозначены. В случае 
с деревянными пантографами2 и артиллерийскими квадрантами3 можно говорить о том, что 
все они сохранились, так как в «Памятниках русской культуры» не назван квадрант работы 
И. Вригта4, а количество остальных совпадает с перечисленными в публикуемой «Описи…»; 
едва ли предметы, атрибутированные советскими учеными как относящиеся к Кабинету 
Петра Великого, могли в XVIII в. находиться где-либо, кроме, как в Кунсткамере, и, 
следовательно, именно они и упомянуты в «Описи…». 

 
 

Опись математическим, физическим и хирургическим инструментам, также 
моделям различного рода в круглом отделении третьего этажа Кунсткамеры 

находившимся, из коих некоторые принадлежали императору 
Петру Великому5 [12] 

 
Статья 1. Математические или геометрические инструменты вообще 
1. Ящик деревянный, кожею оклеенный, в нем хранятся: 

1) так называемый рычажный циркуль Дистанс-циркул6 со вкладными 
частьми для измерения больших расстояний длиною в 32 дюйма 

2) масштаб для сыскивания погрешностей пушечных ядер 
3) наугольник7 геометрический с масштабами на нем 
4) круг, разделенный на градусы, минуты и секунды диаметром в 4 дюйма 

с отвесом 
5) сектр8 или размер синусов, тангенсов, равных частей и пр. 

(пропорциональный циркуль длиною в 15 дюймов) 
6) медный масштаб с разными размерами (линейка медная с изображенными 

на ней масштабами) 
7) транспортир с масштабом 

                                                 
1 Шапото Луи – парижский инструментальный мастер, работал ок. 1670–1700 гг. 
2 Пантограф – инструмент для черчения параллельных и перпендикулярных линий. 
3 Квандрант – угломерный инструмент, размеченный на 90º. 
4 Вригт И. – инструментальный мастер. 
5 Дата не указана. Предположительно 1770-е гг. 
6 Дистанс-циркул – циркуль, предназначенный для измерения расстояний. 
7 Наугольник – чертежный инструмент из двух скрепленных прямым углом линеек. 
8 Сектр – угломерный инструмент. 
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8) графильное небольшое перо с пунктирным колесцом 
9) циркуль 
10) циркуль корабельный с овальными сквозными головками 
11) такой же циркуль 
12) циркуль большой с двумя излучистыми ножками длиною в 10 ½ дюймов, 

которым меряются диаметры глобусов 
13) квадрант с диоптрами, употребляемый при наведении пушек в цель 
14) параллелограмм, употребляемый при снимании чертежей 
15) инструмент, коим испытывается сила пороха. 

Внизу лежит: 
16) свинцовый шар или пушечное ядро диаметром в 3 ½ дюйма 
17) такой же деревянный шар 4 <дюйма> 
18) сектр, или пропорционал-циркуль 
19) два гнутые циркуля с градусами 
20) четыре артиллерийских циркуля 
21) циркуль 
22) полукружия1 без разделения с передвижною линейкою 
23) линейка из слоновой кости с мастштабами 
24) бухольцо2, употребляемое при корабельных четрежах 
25) полукружие 
26) артиллерийский инструмент для размера калибров пушечных и мортирных, 

также бомб, гранат и ядер 
27) инструмент, употребляемый при корабельных чертежах 
28) корабельный циркуль с градусами 
29) простой корабельный циркуль (вместо № 27–28: три корабельные циркуля, 

один из них с дугою). 
2. Ящик орехового дерева длиною в 22, шириною в 7, вышиною в 9 ½ дюймов, 

в котором наверху медные позолоченные инструменты, в нем находятся: 
1) 13 костяных четвероугольных чашечек 
2) чернильница с песочницею 
3) два пустые деревянные ящика 
4) артиллерийский квадрант 
5) линейка с диоптрами с магнитною иглою, вместо астролябии3 

употребляемая 
6) небольшой складной наугольник 
7) транспортир. 

В первом ящике лежат: 
8) астролябия на четверти градусов разделенная, работы Эггериха Френца4 

(Иоганна Еггериха) 
9) пропорциональный циркуль в 8 ½ дюймов с дугою, на градусы разделенною 
10) артиллерийский циркуль с дугою, на градусы разделенною в 9 ½ дюймов 
11) два треугольника, вместе сложенные 
12) наугольник 
13) пунктирная иголка5 с лопаткою 
14) семь (пять) трегранных архитектурных масштабов 
15) пропорциональный циркуль. 

В другом ящике: 
16) артиллерийский квадрант с диоптрами и отвесом 

                                                 
1 Полукружия – транспортиры. 
2
 Механическое лекало, использовавшееся для черчения кораблей. 

3 Астролябия – древний универсальный математический и астрономический инструмент. 
Применялся для решения практических задач в области военного дела, архитектуры, астрономии, 
навигации, картографии, межевания. 
4 Эггерих Френц – инструментальный мастер. 
5 Пунктирная иголка – игла для нанесения перфорации. 
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17) такой же квадрант без диоптров (другой квадрант иного вида) 
18) транспортир 
19) параллельная линейка1 
20) фортификационный масштаб 
21) линейка с разными мастшабами 
22) ватерпас2 без гирьки. 

В третьем ящике: 
23) двойной большой наугольник. 

Внизу: 
24) деревянная доска, по бокам обитая бронзою для наклеивания бумаги при 

черчении планов. 
3. Ящик, красной кожею обтянутый, внутри оклеен бархатом, длиною в 16 , 

шириною в 13 дюймов, в нем: 
1) ножницы 
2) циркуль для измерения диаметров шара 
3) циркуль для измерения диаметра внутреннего пространства какого-либо 

геометрического тела 
4) циркуль из слоновой кости3 
5) ножик, у коего черенок из слоновой кости 
6) клещи острогубцы и с пружиною 
7) щипчики круглогубые (вострогубы) 
8) щипчики круглогубцы (выгнутые) 
9) щипчики плоские 
10) продолговатое копьецо с слоновым черенком 
11) короткое копьецо с слоновым черенком 
12) спиральная или улитковая линейка. 

4. Ящик из орехового дерева, внутри оклеен зеленым сукном, длиною в 36, шириною 
в 14 дюймов, в нем: 

1) параллельная деревянная линейка 
2) циркуль, служащий для измерения поперешников шара 
3) циркуль обыкновенный 
4) медное графильное перо4, вкладываемое в циркуль 
5) обыкновенное медное графильное перо 
6) два графильных пера для проведения параллельных линий 
7) пропорциональный циркуль5: медный корабельный циркуль, иной волосной 

циркуль с пружиною, употребляемый для размерения самых малых расстояний6 [13]. 
8)  транспортир. 

5. Ящик деревянный, длиною в 29, шириною в 7 ½ дюймов: 
1) пантограф из черного дерева7 
2) медный транспортир в диаметре 4 ½ дюйма, на котором каждый градус 

разделен на половину 
3) деревянная линейка 
4) ватерпас с разными масштабами, без гирьки 
5) медный корабельный циркуль 
6) обыкновенный циркуль. 

6. Ящик деревянный, длиною в 26, шириною в 5 дюймов: 

                                                 
1 Параллельная линейка – инструмент для черчения параллельных линий. 
2 Ватерпас – уровень. 
3 Cо стальными ножками. 12,5 х 1, 6 х 1,3 см. Кабинет Петра Великого (КПВ). 
4 Графильное перо – грифель. 
5
 В CПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2250. Л. 3–3об. вместо трех циркулей в этом ящике циркулей названо 

два. 
6 В CПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2249 корабельный циркуль показан в другом ящике, для измерения 
малых диаметров – не упоминается. 
7 КПВ. 
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1) рычажный циркуль (дистанс-циркуль с вкладными ножками, которые 
пером на прямом пруте передвигать можно) 

2) обыкновенный циркуль (циркуль с пружиною, употребляемый для 
размерения самых малых расстояний) 

3) циркуль с дугою, на градусы разделенною 
4) параллельная линейка из черного дерева 
5) масштаб медный (рейнландский медный полфут1 и разные другие 

разделения) 
6) ватерпас с разными масштабами, без гирьки2 
7) двойной наугольник на нем масштабы 
7 а) наугольник простой 
8) небольшой транспортир 
9) графильное перо 
10) графильное перо с пунктирным колесцом 
11) уменьшающий циркуль (редукцион-циркуль). 

7. Ящик деревянный, длиною в 28, шириною в 5 дюймов: 
1) рычажный циркуль медный (дистанс-циркуль с ножками на прямом пруте 

в 2 фута, передвижные с вкладными частьми, на пруте изображен фут 
рейнландский с линиею хорд и полигонов3). 
8. Деревянный ящик в хозовой коже4, внутри оклеен красным сукном, длиною в 14 , 

шириною в 5 дюймов: 
1–4) четыре медных циркуля разной величины  
5–6) два рейсфедера, один и иголкою, а другой с пунктиным колесцом. 

9. Футляр в хозовой коже, внутри оклеен красным сукном, длиною в 14, шириною в 
5 дюймов, в котором: 

1) большой циркуль с двумя вкладными ножками 
2) графильное перо 
3) ножичек 
4) транспортир с передвижною линейкою и с поперешными линейками 

в 7 ½ дюймов в диаметре работы Шапотота5 
5) пропорциональный циркуль его же работы6 [14].  

10. Готовальня, оклеенная хозовою кожею, внутри оклеена зеленым бархатом, 
длиною в 8 ½, шириною в 4 ½ дюйма, в которой: 

1) медный транспортир работы Лефевра7 [15]. 
2) роговый транспортир 
3) графильное карандашное перо 
4) другое такое же перо 
5) небольшой циркуль 
6) другой небольшой циркуль 
7) игла для означения точек с графильным пером 
8) обыкновенный циркуль со вкладными частьми 
9) треножный циркуль 
10) пропорциональный циркуль работы Лефевра8. 

                                                 
1 Рейнландский медный полфут – измерительный инструмент, в основе которого рейнский фут 
(31,387 см). 
2
 В CПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2250 не упоминается. 

3 Фут рейнландский с линиею хорд и полигонов – измерительный и чертежный инструмент, в основе 
которого рейнский фут. 
4 Хозовая кожа – искусственная кожа. 
5 Латунный, имеет гравированную надпись «Chapotot à Paris». 24,4 х 9,5 см. КПВ. 
6 Латунный, имеет гравированную надпись «Chapotot à Paris». 33,8 х 4,5 см. КПВ. 
7 Латунный, имеет гравированную подпись: «Le Febvre à Paris». Радиус 5,3 см. КПВ.  
Лефевр – парижский инструментальный мастер. 
8 Латунный, имеет гравированную подпись: «Le Febvre à Paris». 17 х 2,8 см. КПВ. 



Russkii Arkhiv, 2016, Vol. (12), Is. 2 

214 

 

11. Готовальня хозовою кожей обтянутая, внутри оклеена зеленым бархатом, в ней 
два ящика. 

 
В первом: 

1) стальная параллельная линейка 
2) складной наугольник 
3) пропорциональный циркуль 

Во втором: 
4) транспортир 
5) чертежное перо с лопаткою 
6) три циркуля разной величины 
7) восемь штук разных вкладываемых в циркуль на место ножек 
8) транспортир работы Шапотота. 

12. Готовальня, обтянутая хозовою кожею, внутри выклеена зеленым бархатом, 
в которой: 

1) циркуль треножный 
2) складной наугольник 
3) такой же поменьше 
4) свинцовый шарик от ватерпаса. 

13. Готовальня, черною кожею оклеенная, длиною в 6 ½ дюймов, в которой 
серебряные инструменты работы Глинна1: 

1) большой циркуль с принадлежащими к нему вкладными частями 
2) медный масштаб 
3) простой циркуль 
4) деревянная линейка 
5) трубочка, в которую карандаш кладется 
6) графильное перо 
7) табличка из слоновой кости 
8) транспортир. 

14. Готовальня черепаховая с позолоченною оправою, длиною в 4 ½, шириною 
в 2 дюйма: 

1) небольшой транспортир 
2) обыкновенный циркуль 
3) графильное перо 
4) трубочка, в которую ввертывается ножик и с пером медным 
5) наугольник складной, на нем масштабы 
6) игла для назначения точек 
7) пропорциональный циркуль 
8) параллельная линейка 
9) геометрический масштаб с изображение на нем линеею хорд 
10) инструмент для сгибания бумаги. 

15. Готовальня, черною кожею оклеенная, внутри выклеена красною кожею, длиною 
в 8 дюймов: 

инструмент для черчения эллиптических линий. 
16. Готовальня в черной коже, внутри оклеена красным бархатом, длиною в 7, 

шириною в 3 дюйма: 
инструмент серебряный для черчения октогонов2, дексагонов3, квадратов и яишных 

фигур4 работы Ветзецга5. 
17. Готовальня в черной коже, длиною в 12 дюймов: 
инструмент для черчения эллиптических фигур работы Биона1 [16]. 

                                                 
1 Глинн Р. – инструментальный мастер. 
2 Октогон – восьмиугольник. 
3 Дексагон – десятиугольник.  
4 Яишные фигуры – овалы. 
5 Ветзецг – инструментальный мастер. 
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18. Параллельная медная линейка, подложена черным деревом, и раздвигается 
маленьким колесцом, длиною в 16 дюймов. 

19. Футляр в черной коже, длиной в 19 дюймов: 
Медный транспортир с раздвижными линейками (реципиангуль2 на четверти 

градусов разделенный) парижской работы Шапотота. 
20. Такой же транспортир и того же мастера. 
21. Такой же транспортир и того же мастера. 
22. Сектр медный, или пропорциональный циркуль. 
23. Футляр деревянный, длиною в 10, шириною в 7 дюймов: 
медная дощечка с разными масштабами. 
24. Сектр (реципиангуль поменьше прежнего, на половины градусов разделенный) 

работы Биона3.  
25. Ящик в хозовой коже, длиною в 12, шириною в 10 ½ дюймов, в котором: 
арифметическая машина работы мастера Фонтенаи4. 
26. Готовальня, оклеенная черной хозовою кожею: 

1) линейка из черного дерева 
2) циркуль 
3) графильное перо 
4) обыкновенный циркуль 
5) транспортир. 

27. Готовальня в хозовой же коже, длиною в 7, шириною в 3 дюйма, в ней: 
1) складной наугольник с масштабом 
2) обыкновенный циркуль 
3) графильное перо 
4) черная деревянная линейка. 

28. Готовальня в рыбьей коже5, длиною в 8 ½ дюйма, в ней: 
1) два (три) уменьшающих линии циркуля разной величины 
2) пунктирное колесцо и стальная ножка для вкладывания в циркуль 

(вероятно, принадлежит к какой-нибудь другой готовальне). 
29. Готовальня работы мастера Буттерфильда6 длиною в 6 ½, шириною 

3 ½ дюйма, в ней: 
1) обыкновенный циркуль 
2) наугольник складной с масштабами 
3) деревянная карандашная трубочка. 

30. Готовальня в рыбьей коже длиною в 7½ дюйма, в которой: 
1) редукцион циркуль7 до половины 
2) графильное перо, в которое карандаш кладется 
3) карандашное перо 
4) ножки вкладные для измерения диаметров глобусных 
5) пропорционал-циркуль8 из слоновой кости 
6) линейка из слоновой кости. 

31. Готовальня: 
1) пропорциональный масштабный хорд9 твердых тел 

                                                                                                                                                                  
1 Латунный со стальными ножками и зажимными винтиками. Имеет гравированную подпись: «Bion a 
Paris». 24,4 х 9,5 см. КПВ. Бион Николя (1652(?)–1733) – парижский инструментальный мастер. 
2 Реципиангул – математический инструмент, состоящий из транспортира и двух линеек. 
3 Пропорциональный циркуль, латунный. Имеет гравированную подпись: «N. Bion à Paris». 28,4 х 
5,5 см. КПВ. 
4 Фонтенаи – инструментальный мастер. 
5 Рыбья кожа – вид кожевенного материала. 
6 Буттерфильд Мишель (1635–1724) – парижский инструментальный мастер. 
7 Редукцион-циркуль – чертежный инструмент, предназначенный для изменения масштаба чертежа. 
8 Пропорционал-циркуль – математический инструмент, позволяющий выполнять различные 
вычисления и чертежные работы. 
9 Пропорциональный масштабный хорд – чертежный инструмент, предназначенный для 
масштабирования. 
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2) циркуль 
3) рейсфедер1. 

32. Готовальня в рыбьей коже, длиною в 8 дюймов: 
железная параллельная линейка. 
33. Готовальня, в ней: 

1) линейка деревянная 
2) циркульные части 
3) графильное перо 
4) пунктирное перо 
5) циркульные дугообразные ножки для измерения диаметров шара. 

34. Готовальня: 
1) циркуль без ножек 
2) циркуль уменьшающий без ножки 
3) рейсфедер. 

35. Циркуль с шестью вкладными частями. 
36. Кожаная готовальня: 

1) наугольник с масштабом 
2) циркуль 
3) отвес в виде наугольника. 

37. Готовальня: 
1) два циркуля 
2) два рейсфедера. 

38. Ящик деревянный, шириною в 6, длиною в 13 ½ дюймов, внутри оклеен зеленым 
сукном: 

1) транспортир 
2) небольшой наугольник. 

39. Деревянный ящик: 
большой медный рычажный циркуль с разными вкладными частьми. 
40. Готовальня, красною кожею оклеенная: 

1) квадрант с диоптрами и с отвесом 
2) наугольник 
3) масштаб. 

41. Медный большой ватерпас с диоптрами и свинцовою гирею. 
42. Линейка с диоптрами и масштабами на ней. 
43. Деревянная параллельная линейка. 
44. Большой медный циркуль с дугою на градусы разделенною. 
45. Большой медный циркуль с тремя медными вкладными частьми, два рейсфедера и 

одно колесцо пунктирное2.  
46. Медный циркуль с двумя винтами и с двумя дугообразными вкладными ножками. 
47. Пантограф из букового дерева3. 
48. Такой же деревянный пантограф4. 
49. Пантограф из черного дерева, амстердамской работы Меца5. 
50. Пропорциональный циркуль из черного дерева6. 
51. Неприановы числительные палочки7, или брусочки. 

                                                 
1 Рейсфедер – чертежный инструмент для нанесения на бумагу линий тушью или краской. 
2 Пять ножек к циркулям, латунных с зубчатым колесиком для нанесения пунктирных линий. 25,5–
7,3 х 1,3–0,6 х 1,2 х 0,5 см. КПВ. 
3 КПВ. 
4 КПВ. 
5 Часть линеек, шарниров и ножек отсутствует. Имеет гравированную подпись: «C. Metx fecit 
Amstelodami». Длина 70 см. КПВ. Метц Конрад (1643 – после 1716) – голландский инструментальный 
мастер. 
6 Инкрустированный белым металлом. 25 х 5,2 х 1,6 см. КПВ. 
7 Неприановы числительные палочки – палочки Дж. Непера. Оригинальное устройство шотландского 
математика Дж. Непера для быстрого умножения. 
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52–60. Девять (десять) деревянных англинских футов.5 
61. Такой же фут с медным масштабом. 
62–63. Такие же два масштаба из красного дерева. 
64. Деревянная линейка англинской работы, для чертежей употребляемая. 
65. Футляр ручной: 
1) циркуль медный 
2) масштаб деревянный. 
66. Деревянный цилиндр с принадлежащими к нему разными частями в деревянном 

ящике. 
67. Резец медный. 
68. Медный полукруг, на градусы разделенный, с принадлежащими к нему частями в 

кожаном футляре. 
 

Статья 2 (Разделение 3). Инструменты астрономические 
1. <Медный квадрант астрономический кульпепперовой работы1 в 16 дюймов 

в радиусе на железном штативе>2 [17]. 
2. Квадрант медный без штативов в большом кожаном ящике. 
3. Такой же квадрант <без штатива, при котором не достает нескольких частей, без 

подписания мастерова>, в большом кожаном ящике. 
4. Квадрант из пальмового дерева <без штатива и диоптров>. 
5. Микрометр3 с несколькими принадлежащими к нему частями, в черном ящике. 
6. Медный телескоп с надписью Rossia. 
7. Два зеркальца металлические из невтонианской трубы4, из коих одно побольше в 

медном, а другое поменьше без футляра. 
8. Невтонианское металлическое зеркало в медном круглом ящике, на кружке коего 

внутри написано, что оно получено от профессора Краценштейна5 1753 г. 
9–10. Такие же два металлические зеркала, из коих одно в медном, а другое, 

<поменьше>, в кожаном ящике <без футляра>. 
11. <Такое ж зеркало металлическое в диаметре 6 фут. 
12. Еще такое ж от грегорианской трубы6>. 
13. Большой медный круг с железною линейкою <с железною линейкою для 

разделения градусов в 10 дюймов в радиусе>. 
14. Зрительная труба, черною кожею оклеена, из трех колен, длиною 12 англинских 

футов, с медною по концам оправою. 
15. Зрительная труба жестяная, из 2 колен состоящая, длиною в 9 футов, без стекол, 

с буковою по концам оправою. 
16. Зрительная труба бумажная, зеленою краскою покрытая, из 13 колен в 17 футов, 

с пальмовою по концам оправою. 
17. Зрительная труба бумажная, красною кожею оклеена, прикрытою местами 

сусальным золотом, состоящая из 11 колен, длиною в 10 футов, с пальмовою по концам 
оправою. 

18. Зрительная труба бумажная, черным хозом покрытая, из 9 колен, длиною 
в 10 футов, с буковою по концам оправою. 

                                                 
1 Кульпепперовой работы – работы мастера Э. Кальпеппера. Кальпеппер Эдмонд (ок. 1670–1737) – 
лондонский инструментальный мастер. 
2 Квадрант, выполненный в виде пластинки, являющейся четвертой частью латунного круга. 
Подвижная визирная линейка отсутствует. Имеет гравированную надпись: «E. Culpepper fecit». 
Радиус 20,3 см, КПВ. 
3 Микрометр – оптическое приспособление для точных измерений, позволяет видеть мелкие деления 
на приборе. 
4 Невтонианская труба – телескоп-рефлектор конструкции И. Ньютона. 
5 Краценштейн Христиан Готлиб (1723–1795) – физик, медик; иностранный почетный член 
Петербургской Академии наук. 
6 Грегорианская труба – телескоп-рефлектор конструкции Дж. Грегори. 
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19. Зрительная труба, черною кожею обтянутая, прикрыта местами сусальным 
золотом, состоящая из 10 колен, длиною в ½ фута, с буковою по концам оправою. 

20. Зрительная труба такая ж, из 8 колен, длиною в 6 футов, с костяною по концам 
оправою1. 

21. Зрительная деревянная труба2.  
22. Зрительная труба, разноцветным пергаментом покрытая, из колен. 
23. Зрительная бумажная труба, красною кожею оклеенная, местами прикрыта 

сусальным золотом, состоящая из 8 колен, длиною в 5 футов, с пальмовою по концам 
оправою. 

24. Зрительная труба разноцветная, с буковою оправою, длиною 3 фута и 3 дюйма. 
25. Зрительная бумажная труба, красною кожею оклеена, прикрыта местами 

сусальным золотом, из 6 колен, длиною в 8 ½ фута, с буковою по концам оправою. 
26. Зрительная четвероугольная труба, разноцветным пергаментом оклеенная, из 

колен, состоящая из 2 колен, длиною в 5 футов, с костяною по концам оправою3. 
27. Зрительная труба бумажная, черным хозом покрытая, из 5 колен, длиною 

в 5 ½ фута, с буковою по концам оправою. 
28. Зрительная бумажная труба, разноцветным пергаментом покрытая, из 5 колен, 

длиною в  4 ½ фута, с ореховою по концам оправою. 
29. Зрительная железная труба длиною в 2 фута и 3 дюйма. 
30. Зрительная труба в камышовой трости и с костяным набалдашником длиною 

4 фута4. 
31. Зрительная труба в камышовой трости с серебряною оправою, с черным роговым 

набалдашником, длиною 2 фута 11 дюймов. 
32. Зрительная бумажная труба, черною кожею оклеенная, состоящая из 7 колен, 

длиною в 4 фута и 9 дюймов, с буковою по концам оправою. 
33. Зрительная труба, красною кожею оклеенная, с позолотою, из 8 колен. 
34. Зрительная труба в зеленой коже, двуколенная. 
35. Зрительная труба трехколенная, в зеленой коже. 
 
Календари астрономические [18]5. 
36. Земной глобус на треножном постаменте с несколькими горизонтальными 

подвижными кругами, на которых изображены разные разделения градусов и небесные 
знаки для употребления при выкладках астрономических. 

37. Математический инструмент инвенции мастера Шкотта6, представляющися способ 
к скорому решению всяких арифметических, тригонометрических и астрономических задач, 
зделанный гридоровальным листом с медною указкою и наклеен на деревянных 
четвероугольных пяльцах. 

38. Неисходимый календарь7 из разных бумажных кругов состоящий, с российскою 
подписью в круглых дубовых рамах, поднесен 1724 г. г[осуда]рю императору Петру 
Великому грыдоровальным мастером Алексеем Ростовцовым8>. 

                                                 
1 Оправы из слоновой кости. Тубусы оклеены кожей с тиснением золотым орнаментом; наружный 
тубус коричневого цвета, все прочие зеленого; линзы объектива и окуляра отсутствуют. Длина 38,8 м, 
диаметр 3,9–7 см. КПВ. 
2 Длина 92,2 см, диаметр 3,1–4 см. КПВ. 
3 Труба зрительная, состоящая из двух тубусов квадратного сечения – деревянного и картонного 
с оправами объектива из слоновой кости; работы берлинского мастера Иоганна Михаэля Доблера. 
Деревянный (наружный) тубус оклеен пергаментом, другой – бумагой мраморной окраски. Линзы 
окуляра и объектива отсутствуют. На наружном тубусе тисненая подпись: «J.M. Dobler opticus fecit a 
Berolini» и монограмма «T.R.W.» (по-видимому, владельца), над ней двуглавый орел. Длина 74–
81,6 см, диаметр 4–7,7 см. КПВ.  
4 КПВ. 
5 Публикуется с сохранением нумерации каталога С.К. Котельникова и И. Бакмейстера, нумерация 
сплошная внутри раздела «Инструменты астрономические». 
6 Шкот (Скотт) Бенджамен (ум. 1751) – петербургский инструментальный мастер. 
7 Неисходимый календарь – таблица для определения дня недели в любой день любого года. 
8 Ростовцев Алексей Иванович (ок. 1690–1746) – русский художник-гравер. 
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Статья 3. Сферы и глобусы 
1. <Система копернианская называемая Орерри, поднесенная г[осуда]рю императору 

Петру Великом в 1711 г. от аглинской торговой компании, работы мастера Ролеа1, в диаметре 
2 ½ фута>. 

2. Сфера армиллярная, представляющая систему Коперникову, в стеклянном 
футляре, в диаметре без горизонта 1 фут, в стеклянном футляре2 [19]. 

3. Такая же без футляра, величиною в диаметре 13 дюймов3 [20]. 
4. Такая же сфера, только иным образом составленная, величиною в диаметре 

14 дюймов, без футляра, работы Делюра4 в Париже5. 
5. <Копернианская универсальная система на грыдоровальном печатном листе 

изображенная, с несколькими на дереве наклеенными бумажными кружками, работы 
аглинского профессора Вистона>. 

6. Большой морской глобус, величиною в диаметре около 6 футов на деревянном 
постаменте, подаренный царю Алексею Михайловичу Генеральными голландскими 
штатами, оной чрез долгое время стоял в Москве под Сухаревою башнею, а в 1760 г. 
привезен из Москвы и отдан в Кунсткамеру. 

7. Земной глобус на четыреножном постамене с несколькими подвижными кругами 
горизонтальными. 

8. Земной глобус <с российскою подписью>, в диаметре 2 ½ фута, сочиненный 
трудами Диакона Симеона Максимова6 в 1721 г. 

9. Земной глобус на витых ореховых столбиках, работы голландского мастера Бло7. 
9 а. Такой же глобус и его же работы <(бывшие при обеих глобусах компасы в пожаре 

утратились)>. 
10. <Земной глобус ветхий, делан в 1627 г. в диаметре 1 фут и 2 дюйма>. 
11. Глобус небесный, деланный им же, Бло, в 1640 г., величиною оба в диаметре 

2 фута (бывшие при обоих глобусах компасы в пожаре утратились). 
11 а. Такой же и его же трудов. 
12. Английский небесный глобус, деланный Берри8, в диаметре 1 фут 2 дюйма, 

принадлежащий к нему земной глобус в пожаре проломан, и горизонт разбит на мелкие 
части. 

13. <Такие ж два глобуса, деланные в Элбинге 1740 г. мастером Эндершом9, 
в диаметре 9 дюймов>. 

14. Глобус земной, посвященный принцу нассавскому Маврикию10. 
15. Глобус земной с небесным глобусом, внутри оного находящимся, величиною 

в диаметре 7 ½ дюймов, трудов Брукнера11, на серебряном постаменте12 [21]. 
16. Медный позолоченный глобус внутри с боевыми часами, а под оными другой 

такой же земной глобус, делан в Аугсбурге механиком Георгом Роле <работы аугсбургских 
мастеров Георга Роле и Иоанна Рейголера>1 [22]. 

                                                 
1 Ролеа (Ровлей) Джон (1674–1728) – английский инструментальный мастер. 
2 Строение солнечной системы представлено по Птоломею. КПВ. 
3 Строение солнечной системы представлено по Копернику. КПВ. 
4 Делюр Жан-Батист-Николя (1695–1736), парижский мастер научных инструментов. 
5 Хранится в МАЭ РАН. 
6 Максимов Семеон (Карп) – псковский дьякон. 
7 Блео Вильгельм Янсон (1571–1638) – голландский географ, картограф, создатель одного из первых 
глобусов, попавших в Россию. 
8 Берри – лондонский инструментальный мастер. 
9 Эндерш Йохан Фридрих (1705–1769) – немецкий картограф, математик. 
10 Мориц Нассауский (1567–1625) – принц Оранский, нидерландский военный деятель. 
11 Брукнер Исаак – петербургский инструментальный мастер швейцарского происхождения. Работал в 
Инструментальной палате Петербургской Академии наук с 1733 по 1745 гг. 
12 Глобус земной, серебряный, с гравированной картой на подставке в виду скульптурной группы – 
мужской и женской обнаженных фигур и дракона. Шар глобуса разъемный; внутри него находится 
другой, звездный глобус, также серебряный, с гравированным рисунком. Диаметр 19,6 см, высота 
34,8 см. КПВ. 
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17. Земной глобус ветхий, трудов голландца Бло. 
18. Земной глобус, деланный при Петре Великом в С[анкт]-Петербурге Алексеем 

Ростовцевым в 1723 (без ножек). 
19. Глобус его же, Ростовцева, трудов, в С[анкт]-Петербурге при императрице 

Екатерине I в 1725 г. (без ножек) (Два земных и два небесных глобуса с российскою 
подписью гридоровального мастера Алексея Ростовцева 1725 г. (все ветхы, и в пожаре 
повреждены, в том числе один небесный только с горизонтом)2. 

20. Карманный земной и небесный глобусы в серебряной оправе или футляре, 
величиною в 2 ½ дюйма3 [23]. 

21. <Такой же, в таком же [ченом хозовом] футляре Гамановой работы4>. 
22. Небольшой металлический земной шар, употребляемый вместо солнечных часов, 

с компасом, делан при Академии наук 1735 г. 
23. Небольшой бумажный земной шар трудов Пижона5 1720 г., <употребляемый 

вместо солнечных часов, без футляра>, посвященный его величеству6 [24]. 
24. Небесный глобус на деревянном треножном постамете, с подписью на англинском 

языке, 1731 г. 
25. Небесный глобус с латинскою подписью, трудов Акермана7 в Швеции 1759 г., 

на деревянном постаменте. 
 
Статья 4. Солнечные часы и другие астрономические инструменты 
1. Солнечные часы медные, позолоченные, с компасом и диоптрами работы, 

вышиною в 18 дюймов, с двумя стрелками, показывающими часы и минуты, англинского 
королевского механика Ровлеа, в черном деревянном футляре, медью оправленном8 [25].  

2. Такие же, и того же мастера солнечные часы с компасом и диоптрами, в красном 
кожаном футляре. 

3. Круг солнечный большой, медный работы Шапотота, в черном футляре9 [26]. 
4. Такой же солнечные круг, деланный в С[анкт]-Петербурге Брадлеем10. 
4 а. Часы, или большой медный компас с двумя медными дугами. 
5. Универсальные солнечные часы с магнитною иглою, деланы в Берлине Иоганном 

Эрнстом Эслингом1, в красном кожаном футляре, внутри красным бархатом 
оклеенном2 [27]. 

                                                                                                                                                                  
1 Глобус небесный, золоченой бронзы с гравировкой на литой бронзовой подставке с деревянным 
основанием работы мастеров Георга Роля и Иоганнеса Рейнгольда. В подставку вмонтирован глобус 
меньшего размера и часовой механизм с курантами. На поверхности небесного глобуса имеется 
подпись: «Georg Roll et Johannes Reinhol Sphaeram hanc for Mabat in Augusta» (Георг Ролль и Иоганес 
Рейнгольд сферу эту сделали и украсили для Мабата в Аугсбурге). Диаметр 31,2, высота 49 см. КПВ. 
Роль Георг (1546–1592) и Рейнгольд Иоганн – аугсбургские инструментальные мастера.  
2 Все зачеркнуто карандашом, над этой записью карандашная: Ветхий небесный шар на 
рос[сийском] яз. 
3 С печатной раскрашенной картой, работы лондонского мастера Джона Моксона. На внутренней 
стороне футляра наклеена печатная раскрашенная карта звездного неба. На поверхности глобуса 
и футляра в картушках подпись: «Londini Sumptibus J. Moxon» (Лондон издержками Дж. Моксона). 
Диаметр 6 см, диаметр футляра 7 см. КПВ. 
4 Гаман – инструментальный мастер. 
5 Пижон Жан (1654–1739) – парижский инструментальный мастер. 
6 С печатной раскрашенной картой, опоясанный двумя латунными кольцами. На карте, в картушке с 
гербом Бурбонов подпись: «A Sa Majesté par son tres obeisant et tres fidele sujet J. Pijeon. 1720» (Его 
величеству от его смирнейшего покорнейшего и преданнейшего Ж. Пижона. 1720 г.). Диаметр 8 см. 
КПВ. 
7 Акерман Андерс (ум. 1778) – инструментальный мастер, выполнял заказы Шведской Академии наук. 
8 Часы солнечные, универсальные латунные, украшенные гравированным орнаментом; работы 
Джона Раули; имеют гравированную надпись: «Ade by J. Rowley Master of Mechanics to the King» 
(изготовлены Дж. Раули, мастером-механиком для короля). Ширина 28,8, высота 44,8 см. КПВ. 
9 Часы кольцевые, латунные с устройством для установки шкал по широте; часовая шкала обломана; 
имеют гравированную надпись «Chapotot a Paris». КПВ. 
10 КПВ. Брэдли Джон (ум. 1725) – петербургский инструментальный мастер английского 
происхождения. 
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6. <Универсальные солнечные часы, деланные механиком Брукнером>. 
7. Солнечные часы равноденственные, медные, <с магнитною иглою, работы мастера 

Филиппа Якова Телота3, в четвероугольном футляре, внутри красною байкою оклеенном>. 
8. Солнечные часы равноденственные, медные, с компасом, деланные в Венеции 

в 1697 г. (Инструмент медный астрономический, сделан в Венеции 1697 г.)4. 
9. Солнечные горизонтальные часы с гномоном5. 
10. Медные солнечные часы в четвероугольном кожаном футляре, работы Филиппа 

Якоба в Штекгольме. 
11. Солнечные часы горизонтальные и азимутальные, деланные в Москве мастером 

Брадлеем, в футляре из рыбьей кожи, оклеенном внутри фиолетовым бархатом, длиною 
в  13 ½, шириною в 9 дюймов. 

12. Солнечные часы горизонтальные небольшие, в восьмиугольном черном футляре, 
работы мастера Брандера6. 

13. Такие ж солнечные часы с компасом, работы Биона, в хозовой черной коже7 [28]. 
14. Такие ж, и его ж работы, в черном чешуйчатом футляре. 
15. <Горизонтальные солнечные часы, позолоченные, с магнитною иглою, лунным 

и неисходимым календарем, в футляре из рыбьей кожи, внутри выклеенном фиолетовым 
бархатом, величиною в диаметре 4 дюйма>. 

16. Горизонтальные часы солнечные, с компасом и с диоптрами, длиною в 5 ½ , 
шириною 4 ¾, работы Паскаля8. 

17. Горизонтальные солнечные часы, в диаметре 1 фут 6 дюймов, работы мастера 
Глинна. 

18. Квадрант вместо часов употребляемый, в диаметре 8 дюймов, зделанный 
Кульпеппером, в красном кожаном переплете. 

19. Простые солнечные часы с магнитною иглою, работы  Брадлея в С[анкт]-
Петербурге9. 

20. Деревянные часы солнечные, изобретение Беара10 (попорчены). 
21. Небольшие солнечные часы медные, в четвероугольном деревянном ящике, 

в 5 дюймов, работы Меца11 [29].  
22. Небольшие бумажные часы на четвероугольном бруске, наклеенные, деланы 

1744 г. 
23. <Солнечные часы деревянные, гамбургского мастера Бреера (разломаны 

в пожаре)>. 
 

                                                                                                                                                                  
1 Эслинг Иоганн Эрнст – немецкий инструментальный мастер. 
2 Экваториальные часы, имеют гравированную надпись: «Johann Ernst Esling fecit Berolini». 18,8 х 16 х 
3,6 см. КПВ. 
3 Телот Филипп Яков (1635–1710) – шведский инструментальный мастер, гравер, художник. 
4 Универсальный угломерный инструмент для разных астронавигационных измерений на море, 
латунный работы венецианцев Бернарда Фацини и Винцента Коронелли. Имеет гравированную 
надпись: «Pro inuenienda Latitudine, Meridiana, Longitudine Hora Diei, Noctisaue 8c c. Hoc Refugium 
Nauticum inventi et fecit Bernardus Facinus Vens. et PPM Vincentius Coronelli Cosm. SRV sua 
perspecacitate aliquibus ornat Anno 1697 Venetys» (Для определения широты, полудня, долготы, часа 
дня и ночи и т.д.; этот морской инструмент изобрел и изготовил Бернард Фацини, венецианец 
и приор ордена миноритов Винцент Коронелли, космограф его королевского величества, своим 
старанием украсил в 1697 г. в Венеции). 19,8 х 19,8 х 27,4. КПВ. 
5 Гномон – часть солнечных часов, отбрасывающая тень и показывающая время. 
6 Брандер Георг Фредерик (1713–1783) – аугсбургский инструментальный мастер. 
7 Часы экваториальные, латунные, имеют гравированную подпись: «N. Bion á Paris». 8,4 х 8,6 х 1,4 см. 
КПВ. 
8 Паскаль Блез (1623–1662) – французский математик, физик, философ, литератор. 
9 КПВ. 
10 Беар (предположительно вариант написания фамилии Веер Петр (ум. 1739)) – петербургский 
циркульный и слесарный мастер. 
11 Имеют гравированную надпись: «Metz fecit». Диаметр 8 см. КПВ. 
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Статья 5. Разные морские инструменты, как то: часы, квадранты, компасы 
и проч. 

1. <Гелиостата, или солнечные> часы морские <с металлическим зеркалом, 
деланные в Санкт-Петербурге часовым мастером Фуциусом1 по указанию процессора 
Краценштейна>, деланные по изобретению профессора академии Краценштейна (в красном 
деревянном ящике, в коем приклеена записка, что сии часы получены от профессора 
Кранценштейна 1753 г.). 

2–4. Три англиских морских квадранта из букового дерева. 
5. Англинский квадрант <теодолит, вышиною в 10 ½ дюймов>, изобретения Эльтона, 

работы Сиссона2, <в футляре из красного дерева>3 [30]. 
6. Инструмент из красного дерева, наподобие ружья для снимания высоты звезды 

(не полный). 
7. Квадрант из черного дерева и с зеркалами англинской работы, с англинскою 

подписью H. Gregory India House London. 
8. Квадрант из красного дерева изобретения Коле (Колеса), с медными диоптрами, 

деланный в Англии, на нем подпись: Cole inventor and maker at Orrey Fleet street London. 
9. Англинский медный квадрант с зеркалами. 
10. Медный англинский квадрант с зеркалами, работы мастера Колеса, в красном 

футляре. 
11. Точно такой же квадрант в дубовом футляре. 

Ноктурналы: 
12. Ноктурн4 из букового дерева, в диаметре 5 дюймов, деланные Ансельмом Эннером5 

в Бристоле 1688 г. 
13. Ноктурн из букового дерева, неизвестно кем и когда сделанный6 [31]. 
14. Такой же ноктурн. 
Компасы корабельные: 
15. Корабельный компас медный, с медною линейкою и диоптрою, употребляемый 

к сысканию склонений магнитной иглы, работы Иакова Клерка. 
16. Такой же корабельный компас работы Эдм[унда] Кулпепера7 [32]. 
17. Такой же компас и его же, Кулпепера, работы8. 
18. Такой же компас работы Селлера9 (Зелера). 
19. Корабельный компас из букового дерева с разноденственными солнечными 

деревянными часами (у компаса недостает магнитной иглы), <длиною в 9 дюймов, 
шириною в 5>. 

20. Корабельный компас с медными диоптрами (ветхий), <в деревянной круглой 
коробке>. 

21. Компас без диоптр (ветхий). 
22. Медный четвероугольный компас и в медном ящике. 
23. Деревянный ящик ветхий, в нем: три бумажным компаса работы Иоганна Селлера 

и три к ним круглых стекла. 
24. Китайский компас деревянный, без магнитной иглы. 
25. <Большая магнитная стрелка в медном продолговатом четвероугольном ящике>. 

                                                 
1 Фуциус Даниил – петербургский часовой мастер; работал в Академии наук с 1747 до начала 1750-х гг. 
2 Сиссон Джонотан (1690–1747) – лондонский инструментальный мастер, изобретатель современного 
теодолита.  
3 Деревянный, с латунными шкалами, оправами зеркал, уровней и визиров. Линза окуляра, зеркало и 
рукоятка отсутствуют. Имеет гравированную подпись: «In Elton J Sisson fecit Invent» (Изобрел Эльтон, 
изготовил Дж. Сиссон). Радиус 63 см. КПВ. 
4 Ноктурн – звездные часы. 
5 Эннер Ансельм (Дженнер Ансельм Еншау) – английский инструментальный мастер. 
6 23 х 10,5 х 18 см. КПВ. 
7 Компас на кардановом подвесе в деревянном ящике; на коробке гравированная подпись: «Edmund 
Culpepper fecit». Диаметр 24,5, высота 3,4 см. КПВ. 
8 Находится в МАЭ РАН. 
9 Селлер (Зейлер) Иоганн (1597–1668) – немецкий инструментальный мастер. 
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26. Ящик четвероугольный, в котором несколько запасных бумажных компасов 
с стрелками, и несколько стекол с стрелками, и несколько стекол для покрытия оных. 

27. Горный компас с футляром, получен из комиссии октября дня 1775 г. 
 
Статья 6. Инструменты корабельные 
1–6. Шесть бухольцев разной величины, употребляемые при делании корабельных 

чертежей (все попорчены). 
7. Готовальня в рыбьей коже, длиною в 11, шириною в 3 фута, в ней: 
1) четыре медные бухольца 
2) два циркуля разной величины 
3) два рейсфедера. 
8. Готовальня, в коей: 
1) медный масштаб 
2) три медные бухольца 
3) рейсфедер 
4) карандашник. 
9. Футляр в красной коже, <длиною в 15, шириною в 7 ½ дюймов>, в нем три бухольца 

с принадлежащими к ним частьми. 
10. Железный рычажный циркуль. 
11. Ящик деревянный, <покрытый черным хозом, а внутри выклеен зеленым сукном, 

длиною в 40, шириною в 12 дюймов>, в коем: 
1) три деревянные и один медный берхольц, и несколько других инструментов 
2) циркуль с четерьмя особыми частьми 
3) рейсфедер. 
12. Две доски дубовые, сделанные наподобие книги для делания корабельных 

чертежей. 
13. Такие ж две дощечки, на коих нарисован бок корабля. 
14. Футляр кожаный, круглый, с четырьмя на пергаменте деланными чертежами, 

с разными корабельными препорциями. 
15. Чертеж корабля на бумаге. 
16. Ящик с мачтами, райнами1, блоками и корабельным такелажем. 
17–18. Два ящика с блочками разной величины. 
 
Модели корабельные и других мореходных судов [33]2. 
60. Модель большого аглинского военного корабля, называемого «Великая Анна», во 

120 пушек, в дубовом ящике за светилами. 
61–63. Машты, райны и блоки к означанному кораблю в 3 ящиках. 
64. Модель 60-пушечного военного корабля в дубовом ящике за светилами. 
65. Такая ж, и той же пропорции, в ящике за светилами. 
66. Такая ж 26-пушечного корабля, в таком же ящике. 
67. Модель 80-пушечного военного корабля. 
68. Модель неоконченная 20-пушечного корабля. 
69. Такая ж недоконченная 20-пушечного корабля. 
70. Модель военного корабля, у которого толко одне ребра означены. 
71. Модель яхты о 14 пушках, которой означен только один бок. 
72. Модель 30-пушечного корабля с маштами и поднятыми парусами. 
73. Модель военного судна, которое на паруса, и на гребле ходить может, инвенции 

корабельного мастера Ямеса3 (подарена в Кунсткамеру господином генералом-порутчиком 
Фенвеймарном4). 

                                                 
1 Райна – поперечная по отношению к мачте часть рангоута. 
2 Публикуется с сохранением нумерации каталога С.К. Котельникова и И. Бакмейстера, нумерация 
сплошная, начинающаяся с раздела «Солнечные часы». 
3 Ямес Ламбе (Иван Васильевич) (ок. 1700–1787) – петербургский корабельный мастер английского 
происхождения. 
4 Фон Веймарн Генрих (Иван Иванович) (1722–1792) – российский военный деятель, генерал-
поручик. 
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74. Модель французской галеры с мачтами, парусами, веслами и протчим к ней 
прибором. 

75. Модель кормы военного корабля. 
76. Такая ж модель галерной кормы. 
77–81. Пять разных моделей шлюпок и ботов. 
82. Модель ладьи, в которой по Волге соль возят. 
83. Модель коломенки. 
84. Модель струга. 
85–87. Три модели якорных, в том числе одна свинцовая, а две железных. 
[83–87 объединены скобкой:] <вновь вступившие>. 
 
Статья 7 (Разделение 2). Астролябии и другие разные геодезические 

инструменты 
1. Ящик <четвероугольный>, красною кожею оклеенный, длиною в 16, шириною 

в 13 дюймов, в нем: 
1) медная позолоченная астролябия, в которой 10 ½ дюймов в диаметре, 

работы мастера Ниремберца1 
2) <компас с долгою иглою в 10 ½ дюйма, накладной на помянутую астролябию> 
3) молоток с медною ручкою и с шариком на конце, из слоновой кости 
4) шильцо с черенком из слоновой кости 
5) медный небольшой коловорот 
6) два медные отвеса 
7) четыре коробочки из слоновой кости 
8) тесма в медной круглой коробке, употребляемая для измерения расстояний. 

3. Футляр в рыбьей коже, внутри выклеен фиолетовым бархатом, в коем:  
астролябия с зрительною трубкою, ватерпасом и компасом, в диаметре 8 дюймов, 

работы Ровлея2 [34]. 
4. Полукруг с компасом и диоптрами. 
5. Астролябия с двойными диоптрами, ватерпасом и компасом, работы мастера 

Шапотота, в черной коже3 [35]. 
6. Астролябия работы Калпеппера, с двумя медными трубками, в полудиаметре 

10 дюймов, в черном кожаном футляре, внутри красным сукном оклеенном4 [36]. 
7. Астролябия в красном кожаном футляре того ж мастера, в диаметре 10 дюймов. 
8. Простая астролябия, в диаметре 8 дюймов, в черном кожаном футляре, деланная 

при Академии наук. 
9. <Простая астролябия в красном кожаном футляре, величиною в диаметре 

12 дюймов>. 
10. <Такая ж мастера Андриана Кениха, в черном кожаном футляре, внутри зеленою 

байкою оклеенном>. 
11. Геодезический инструмент в продолговатом красном кожаном футляре. 
12. Астролябия полукругом, зделанная в кожаном футляре, внутри зеленою байкою 

выклеенном. 
13. Компас медный с диоптрами, в четвероугольном красном кожаном футляре. 
14. Обыкновенная астролябия с диоптрами, в диаметре 7 дюймов, в четвероугольном 

еловом ящике. 

                                                 
1 Ниремберц – инструментальный мастер.  
2 Астролябия круглая, латунная с магнитной стрелкой, зрительной трубой, трубчатым уровнем, 
шаровым шарниром и механизмом для установки инструмента в горизонтальное положение; имеет 
гравированную подпись: «J. Rorley fecit». 41,7 х 21 х 18,8 см. 
3 Астролябия круглая латунная, с двумя зрительными трубками и трубчатым уровнем. Амплуа 
трубчатого уровня разбита. Имеет гравированную подпись: «Chapotot a Paris». 40 х 27 х 14 см. 
4 Астролябия полукруглая, латунная, с двумя зрительными трубками и магнитной стрелкой. 1721 г. 
Имеет гравированную подпись: «Culpepper Londini». Астролябия изготовлена по чертежам Петра I. 
КПВ. 
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15. Менсула1 геодезическая медная, работы Шапотота в Париже, в красном кожаном 
футляре2 [37].  

16. Такая ж и его же работы менсула в черном футляре. 
17. Такая ж круглая менсула с двумя зрительными трубами. 
18. Такая ж круглая менсула с двумя трубками зиртельными, и с компасом. 
19. Геодезический инструмент с тремя диоптрами для снимания углов, в красном 

кожаном футляре. 
20. Такой же инструмент с диоптрами, крестообразный. 
21. Такой же сложный из транспортира и пропорционального циркуля, 

в четвероугольном деревянном ящике. 
22. Футляр в хозовой коже, длиною и шириною в 7 дюймов, в котором: 
 медная позолоченная подставка с вкладными ножками. 
23. Шагомерительный инструмент, от которого деревянное колесо изломлено. 
24. Такой же без колеса. 

Ватерпасы. 
25. Ватерпас с зрительною трубкою, работы Биона3 [38]. 
26. Такой же ватерпас без компаса, деланный при Академии наук. 
26 а. Ящик в красной коже, в нем: линейка с разными размерами, ватерпасом, 

с диоптрами и стативом. 
27. Астролябия медная, деланная в Ниремберге 1614. Солнечные часы с диоптрами, 

служащие особливо для астрономического употребления, деланы в Нюремберге 
мастером Георгием Дергиетельсом4 в 1614 г. 

28. <Такие ж, несколько отменным образом составленные, деланы 1648 г.>. 
29. Астролябия, или транспортир без компаса, линеек и диоптр, работы Кервера5 

в Лондоне 16966 [39]. 
30. Ватерпас работы Исаака Кервера в Лондоне 1696 г. <в продолговатом кожаном 

футляре>7 [40]. 
31. Ватерпас работы Бутерфильда, в четвероугольном кожаном футляре. 
32. Ватерпас с разными частями, в дубовом ящике, внутри красною байкой 
оклеенном. 
33. Ватерпас с несколькими разными принадлежащими к нему частями. 
34. Ручная небольшая медная астролябия в кожаном футляре. 
35. Небольшая медная астролябия с диоптрами и компасом (недостает магнитной 
иглы). 
36. Полукруг или транспортир со складною линейкою и с маштабами на ней. 
37. Два медные масштаба с диоптрами. 
38. Футляр в красной коже, внутри оклеен красным сукном, длиною в 7, шириною 

в 5 дюймов, в котором две медные гири с буквами на обоих (Р.А.М.)8 [41]. 
39. Футляр черный хозовый, серебром местами окован, и внутри малиновым 

бархатом оклеен, в котором десять хрустальных баночек для держания водяных красок, 
в футляре. 

40. Ящик в черной коже, с несколькими костяными чашечками для разведения 
красок, и с костяною палитрою. 

                                                 
1 Менсула – вид геодезической астролябии. 
2 Планшет латунный с двумя диоптрами и шаровым шарниром; имеет гравированную надпись: 
«Chapotot à Paris». 27,4 х 22,2 х 18,8 см. 
3 Нивелир латунный со зрительной трубой, двумя диоптрами и шаровым шарниром; имеет 
гравированную подпись: «N. Bion a Paris». 41 х 47 см. КПВ. 
4 Дергиетельс – нюренбергский инструментальный мастер. 
5 Кервер – лондонский инструментальный мастер. 
6 Угломер латунный, украшенный гравированным орнаментом; имеет гравированную подпись: «Isaac 
Carver fecit 1696». 38 х 20 х 0,4 см. КПВ. 
7 Нивелир латунный, с двумя диоптрами, трубчатым уровнем и механизмом для вертикальной 
наводки; имеет гравированную подпись: «Isaac Carver Londini fecit 1696». 63,8 х 17,7 см. КПВ. 
8 Груз для отвеса, свинцовый в латунной оболочке; имеет гравированную монограмму «MPA». 
Диаметр 5,4, длина 9 см. КПВ. Р.А.М. – предположительно, инициалы мастера. 
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41. Медная астролябия с четырьмя диоптрами, с компасом, и с медным стативом. 
42. <Медный геодезический крест Шапототовой работы, в черном кожаном футляре> 

Штативы и мерительные цепи. 
43. Штативы налицо № 8, 44, 52, 53, 54, 55, 56 и 57. 
44. Шесть железных мерительных цепей. 
45. Цепь мерительная из деревянных палок, по концам железом оправленных, 

длиною 7 сажен. 
46. Такая ж, из струн составленная, длинною 35 сажен. 
 
Статья 8 (Разделение 6). Инструменты артиллерийские 

и фортификационные 
1. Квадрант медный с зрительною трубою. 
2. Артиллерийский квадрант с отвесом и с диоптрами, работы Иоганна Вригта.  
3. Артиллерийский квадрант с диоптрами для наведения пушек в цель1.  
4. Артиллерийский квадрант с двумя отвесами, и с небольшою зрительною трубою2.  
5. Артиллерийский квадрант с деревянным внизу кругом3.  
6. Квадрант на деревянной черной линейке, и с диоптрами4.  
7. Такой же квадрант с диотпрою5.  
8. <Квадрант в деревянном ящике, работы мастера Гертеля6. 
9. Такой же с диоптрами и отвесом, в треугольном положен ящике. 
10. Такой же парижского мастера Певина в красном кожаном футляре. 
11. Такой же в красном кожаном футляре. 
12. Такой же в таком же футляре. 
13. Такой же старинной инвенции. 
14. Такой  же маленький квадрант с зрительною трубкою, работы парижского мастера 

Макварта. 
15. Такой же простой квадрант с калиберным циркулем, работы мастера 

Буттерфильда>. 
16. Ватерпас с масштабами без гирьки. 
17. Ватерпас с масштабами и с небольшою гирькою мастера Маккера. 
18. Медный инструмент для пробы силы пороха. 
19. Такой же железный. 
20. Такой же инструмент в виде пистолета, работы Вильда 1705 г. 
21. Большой медный калиберный циркуль с медным английским футом. 
22. Такой же калиберный циркуль. 
23. Железный калиберный циркуль. 
24. Такой же медный с англинским футом. 
25. Такой же циркуль без фута. 
26. Такой же циркуль Буттерфильда7. 
27. Готовальня в которой: 

1. артиллерийский ватерпас с разными масштабами 
2. рейсфедер. 

28. Готовальня: 
1. артиллерийский ватерпас с разными на нем масштабами8 
2. транспортир 
3. карандашное перо медное 

                                                 
1 КПВ. 
2 КПВ. 
3 КПВ. 
4 КПВ. 
5 КПВ. 
6 Гертель Христиан Готлиб (1683–1743)– франкфуртский инструментальный мастер, механик, оптик. 
7 Для изменения диаметров пушечных ядер. См. Каталог… 1766 г. С. 619. 
8 В черной коже, внутри выклеена красною кожею, длиною в 10, шириною в 3 дюйма. См. Каталог… 
1766 г. С. 619. 
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4. пунктирное кольцо 
5. стальная иголка с лопаткою. 

29. Масштаб на пергаменте. 
30. Такой же масштаб в медном футляре. 
31. Артиллерийский медный квадрант с диоптрами и с медным отвесом1.  
32. Артиллерийский медный небольшой квадрант с отвесом и с двумя столбиками2.  
33. Медный артиллерийский квадрант с железным винтом, работы Витегида3.  
34. Медный артиллерийский квадрант с линейкою и с масштабами4.  
35. Артиллерийский циркуль.  
36. Артиллерийский ватерпас с разными на них размерами. 
37. Артиллерийский ватерпас с разными на них размерами. 
38–42. Пять артиллерийских ватерпасов с разными на них размерами.  
43. Складные медные масштабы артиллерийских разных измерений. 
44. Костяной масштаб. 
45. Медный треугольный артиллерийский масштаб работы Маккара5. 
46. Ящик орехового дерева с шестью моделями фортификационными, на алебастре 

сделанными <по инвенции тайного советника Бильфингера>6. 
47. Деревянный ящик с двумя бумажными фортификационными моделями. 
48–54. Семь (девять) бумажных моделей разных укреплений (ветхие и в пожаре 

весьма повреждены). 
55–60. Семь книжек белых, переплетенных для черчения в них фортификационных 

фигур. 
 
Статья 9 (Разделение 7). Хирургические и анатомические инструменты 
1. Большой ящик с четырьмя выдвижными ящичками, в коих находятся разные 

хирургические и анатомические инструменты. 
2. Ящик долгий деревянный, с разными анатомическими инструментами. 
3. Деревянный ящик с разными хирургическими инструментами (ящик с насосами 

для делания руйшевым маниром анатомических препаратов, и при том две готовальни 
с разными анатомическими инструментами). 

4. Готовальня, красною кожею с позолотою оклеенная, с разными анатомическими 
инструментами. 

5. Такая же готовальня, и с такими же инструментами. 
 
Статья 10 (Разделение 8). Разные модели 
1. Железная модель древней военной осадной машины, называемой катапультою. 
2. Такая ж деревянная. 
3. Пушечная деревянная модель со станком. 
4. Деревянная модель мортиры. 
5. Мерки пороховые для зарядов трехствольных ружей (для заряжения вдруг трех 

стволов фузейных). 
6. Ружейный ствол, из коего стреляют дробью (получен от дворянина Прокофья 

Демидова7). 
7–8. Два деревянные бочонка для погашения пожара, ежели оный случится в покоях. 
9. Модель химической печки (испорченная). 
10. Такая же модель (попорчена). 

                                                 
1 КПВ. 
2 КПВ. 
3 КПВ. 
4 КПВ. 
5 Пластинка с масштабными шкалами треугольной формы, с прорезанным гравированным рисунком. 
Имеет гравированную надпись: «Macquart a Paris». 23,8 х 8 см. КПВ. 
6 Уточнение в скобках по Каталогу С.К. Котельникова, И. Бакмейстера. 
7 Демидов Прокофий Анкифьевич (1710–1788) – горнозаводчик, купец, меценат. 



Russkii Arkhiv, 2016, Vol. (12), Is. 2 

228 

 

11. Деревянная модель сохи, которою можно одному человеку пахать и сеять, 
изобретена Фейфером в 1721 г. 

12. Машина, употребляемая для гребли, изобретенная профессором Краценштейном, 
прислана 1753. 

13. Машина, которою крошат табак. 
14–15. Две разные модели станка для печатания разных фигур. 
16. Небольшая машина для делания деревянных винтов. 
17. Деревянный крон. 
18. Резец для вырезывания на бочках винтов (нумеров). 
19. Небольшая машина для делания деревянных винтов. 
20. Модель сибирской сохи с железными сошниками. 
 
Статья 11 (Разделение 5). Инструменты физические 
1. <Большое зажигательное стекло Чирнгаузовой работы1, в диаметре 1 фут 

10 дюймов, с коллективным стеклом в 8 дюймов, в черных деревянных рамах, и на таком же 
педестале> 

2. Металлическое зеркало без постамента. 
3. Металлическое зеркало на деревянном витом постаменте (зажигательное зеркало 

деревянное, с обеих сторон позолоченное, <с одной стороны вогнутое, а с другой выпуклое>, 
в диаметре 1 фут, в деревянных пестрых рамах). 

4. <Три> зеркал<а> цилиндрическ<их>, с принадлежащими к нему 28 оптическими 
фигурами. 

5. <Такое ж коническое зеркало, у коего край разбит. 
6. Микроскоп простой, на треножном деревянном постаменте. 
7. Сложной микроскоп Кульпепперовой работы, в пирамидальном дубовом ящике 

из красного дерева. 
8. Такой же сложной микроскоп Куфовой работы, в пирамидальном ящике из 

красного дерева. 
9. Ручной микроскоп с некоторым прибором, в черном кожаном футляре. 
10. Полиедран, или стекло шлифованное таким образом, что оно намалаванные части, 

соединяя вместе, представляет портрет г[осуда]ря императора Петра Второго. 
11. Овалистое увеличительное стекло для читания в диаметре 4 дюйма (попорчено)> 
12. Машина лейпольдовой инвенции для черчения фигур к цилиндрическим зеркалам. 
13. <Магнит в медной оправе (куплен у вдовы механика Шкотта). 
14. Такой же маленький магнит в оправе из красной меди (ветхий и негодный)>. 
15. Воздушное ружье (фузея) с медным стволом. 
16. Такое же попорченное. 
17. Такое же совсем испорченное. 
18. Насос, наподобие <шпанской2> трости. 
19. <Термометр Реомюровой инвенции3, налитый спиртом>. 
20. Тройной термометр, деланный при Академии наук с разделением Ферентгейма, 

Делиля и Реомюра. 
21. Вески для взвешивания жидких тел, деланные 1739 г. 
22. Китайские вески в деревянном футляре (вески для водяных и соляных проб без 

чашек). 
23. Такие же вески китайские. 
24. Такие ж. 
25. Два прута железные, которые профессор Рихман4 употреблял при делании опытов 

над отведением грома. 

                                                 
1 Чирнгауз Эренфирд Вальтер (1651–1708) – немецкий физик, математик, философ. 
2 Испанской. 
3 Термометр Реомюровой инвенции – термометр со шкалой, в которой температуры замерзания и 
закипания воды приняты за 0 и 80º. Шкала предложена французским естествоиспытателем, членом 
Парижской Академии наук Рене Антуаном Реомюром (1783–1757). 
4 Рихман Георг Вильгельм (1711–1753) – профессор физики Петербургской Академии наук (1741)  
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26. Ящик с ветхою камерою обскурою1. 
27. <Часы, играющие разные канты, позолоченные, величиною против гусиного яйца, 

в красном кожаном футляре, при том серебряное блюдечко, на которое оные ставятся. 
28. Рефлективный телескоп в дубовом ящике. 
29. Электрическая машина с прибором. 
30. Микроскоп. № 27–30 – работы мастера Ивана Кулибина2>. 
 
Разделение IX. Части и обломки от разных инструментов, в пожаре 

поврежденных [42] 
1. Медные ножки к солнечным часам с магнитною иглою и ватерпасом. 
2. Модель медной машины для полирования корней. 
3. Медные обломленные трубы от ватерпасов. 
4. Часть инструмента для познания высоты на океане, сделанная наподобие 

фузейного замка с курком. 
5. Несколько медных толстых винтов, а для какого употребления неизвестно. 
6. Медное колесо на долгом железном пруту, и при том еще железный прут 

с шестернею. 
7. Разные винты, огласы и другие деревянные части к зрительным трубам, при том 

же несколько стекол. 
8. Ящик четвероугольный дубовый, в котором всякие неполные части от разных 

инструментов, с подписанием на нем приема Кобылякова. 
9. Части ломаного инструмента, кажется, что квадранта артиллерийского из черного 

дерева, с медными частьми. 
10. Ломанные ж части букового квадранта. 
11. Ящик дубовый разломанный, с пробирными весами лейтмановой инвенции. 
12. Обломки педесталов от разных земных и небесных глобусов>. 
 
Примечания: 
1. Копанева Н.П. Прогулки по «Нарисованному музею» Императорского 

петербургского музея // Наука из первых рук. 2006. № 3(9). С. 61. 
2. «Нарисованный музей» Петербургской Академии наук 1725–1760. Т. I–II. 

СПб.: Европейский дом, 2003–2004. 
3. Хартанович М.Ф., Хартанович М.В. Летопись Кунсткамеры. 1714–1836. СПб.: МАЭ 

РАН, 2014. 740 с. 
4. СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2249. 
5. «Нарисованный музей» Петербургской Академии наук 1725–1760. Т. I–II. 

СПб.: Европейский дом, 2003–2004. 
6. Каталог находящимся при Императорской Кунсткамере математическим и прочим 

инструментам, после пожару оставшимся в третьем апартаменте под обсерваториею, 
расположенным с прибавочным по 1766 г. // Летопись Кунсткамеры. 1714–1836. / 
М.Ф. Хартанович, М.В. Хартанович. СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 609–631. 

7. Котельников С.К., Бакмейстер И. Каталог находящимся при Императорской 
Кунсткамере всяким математическим, физическим и другим инструментам и моделям. 
1768 г. // СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2219. 

8. Каталог. Б.д. // СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2250. 
9. Памятники русской культуры первой четверти XVIII века в собрании 

Государственного Ордена Ленина Эрмитажа. Каталог М.–Л.: Советский художник, 1966. 
350 c. 

10. СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2250. 
11. СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2250. Л. 11. 
12. СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2249. 
13. CПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2249. 
14. Musei Imperialis Petropolis Vol. II. St. Pb., 1741. (далее – MIP). P. 47. 

                                                 
1 Камера-обскура – устройство для получения оптического изображения объектов. 
2 Кулибин Иван Петрович (1735–1818) – знаменитый русский механик-изобретатель. 
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15. MIP. P. 46. 
16. MIP. P. 47. 
17. MIP. P. 42. 
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инструментам, также моделям различного рода в круглом отделении третьего этажа 
Кунсткамеры находившимся, из коих некоторые принадлежали императору Петру 
Великому», предположительно составленной в 1770-е гг., позволяет составить 
представление о составе коллекции научных инструментов в Кунсткамере XVIII в., истории 
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Abstract  
The documents and memories written by the commander of the Apsheron partisan 

detachment Sergey S. Zhukov concern the organization and operations of this unit, which was a 
part of Neftegorsk formation of partisan detachments of the Kuban in 1942-1943.  The most 
relevant documents are presented by S.S. Zhukov’s report and the detachment’s account. The early 
story written by the commander on the organization of the detachment and its operations is also of 
great interest. In the publication of 1975, this text was strongly corrected with the political and 
ideological aims. Publication of all the documents gives an opportunity to retrace how the events of 
the Great Patriotic War have been rethought in the Soviet time and nowadays. 

Keywords: Great Patriotic War, Defense of Tuapse, Guerilla movement in Kuban, 
Neftegorsky group of Kuban guerrilla troops. 

 
Апшеронский партизанский отряд Нефтегорского соединения (куста) партизанских 

отрядов им. Н.Ф. Гастелло являлся одним из наиболее эффективных боевых подразделений 
в движении народных мстителей на Кубани. Однако история этого отряда до сих пор 
недостаточно изучена. Собранные бойцом партизанского отряда и первым директором 
Апшеронского краеведческого музея И.Г. Уваровым документы и материалы частично были 
утрачены во время переездов музея и до сих пор не проанализированы. В 1975 г. были 
опубликованы воспоминания командира Апшеронского партизанского отряда Сергея 
Сергеевича Жукова [1]. Затем появились записи воспоминаний бойцов отряда О.А. Ляшевой, 
А.Х. Мазина, С.С. Белаша и др. [2, 3]. 

Четыре года назад мы осуществили первое научное издание воспоминаний 
начальника штаба Нефтегорского соединения партизанских отрядов первого секретаря 
Нефтегорского райкома ВКП(б) Федора Степановича Готьвана (1904–1975) [4], в 
приложении к которому поместили воспоминания О.А. Ляшевой и использовали список 
личного состава Апшеронского отряда, составленный С.С. Жуковым. В прошлом году была 
опубликована выявленная в Центре документации новейшей истории Кубани (далее – 
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ЦДНИКК) статья Ф.С. Готьвана «Бои под горой Гунай» [5]. Недавно работниками архива 
были любезно предоставлены новые рассекреченные документы – лицевой счет 
Апшеронского партизанского отряда и докладная записка командира отряда С.С. Жукова 
начальнику Южного штаба партизанского движения первому секретарю Краснодарского 
крайкома ВКП(б) П.И. Селезневу с итоговым отчетом о боевой деятельности [6], а также 
рукопись воспоминаний, озаглавленная «Великое испытание», в которой рассказывается об 
истории создания Апшеронского партизанского отряда и его боевом пути [7]. 

Лицевой счет напечатан на половине листа формата А 4 пожелтевшей бумаги. 
В правом верхнем углу простым карандашом написана и подчеркнута цифра 483. Затем она 
была зачеркнута простым карандашом и написана цифра 1. В правом нижнем углу листа 
красным карандашом написана цифра 238, зачеркнутая перьевой ручкой синими 
чернилами. Наличие трех разных пагинаций свидетельствует, что документ ранее входил в 
более объемные дела, из которых дважды изымался. 

Докладная записка напечатана на трех пожелтевших листах бумаги формата А 4. 
В левом верхнем углу листа 1 имеется угловой штамп Апшеронского районного комитета 
ВКП(б) с исходящим номером 265 и датой 19 мая 1943 г. Справа от штампа красными 
чернилами написана и подчеркнута резолюция: «Военному отделу». Над резолюцией 
простым карандашом написано и подчеркнуто «Д 17». В правом верхнем углу тем же 
почерком простым неотточенным карандашом написана цифра 167. Эта цифра зачеркнута 
хорошо отточенным простым карандашом. Справа от прежней цифры тем же карандашом 
написана и подчеркнута новая цифра 481. Эта цифра также зачеркнута простым хорошо 
отточенным карандашом, и под ней написана цифра действующей пагинации 2. В правом 
верхнем углу над цифрами пагинаций красным карандашом написано и подчеркнуто: 
«Секретно». Ниже стоит синий штамп «Рассекречено». Над адресом на верхнем поле 
перьевой ручкой коричневыми чернилами написано: «Вх. 594-14.VI.1943 г.» 

Второй и третий листы на верхнем поле посередине имеют цифры машинописной 
пагинации 2 и 3. В правом верхнем углу 3 листа карандашом написаны и зачеркнуты цифры 
старых пагинаций 163 и 482 и поставлена новая – 3. Внизу перьевой ручкой коричневыми 
чернилами роспись С.С. Жукова. 

Машинописная пагинация и ее отсутствие в лицевом счете свидетельствуют, что 
первоначально это были два разных документа, хранившиеся отдельно друг от друга. 
Лицевой счет находился в рукописи, которая имела пагинацию, написанную красным 
карандашом. Пагинация, сделанная неотточенным простым карандашом, свидетельствует, 
что докладная записка входила в другое дело № 17, и его листы были перепутаны. 
Сопоставление содержания обоих документов обнаруживает, что данные об ущербе, 
нанесенном противнику, в лицевом счете ниже, чем в докладной записке. Если бы автором 
лицевого счета являлся С.С. Жуков, то он наверняка воспроизвел бы сведения, 
содержащиеся в докладной записке, поэтому с большой степенью вероятности можно 
предположить, что автором документа был другой человек. 

Пагинация, сделанная оточенным простым карандашом, свидетельствует, что позднее 
оба документа были соединены и находились в достаточно объемном деле. Причем лицевой 
счет шел сразу же после докладной записки. Видимо, составители рукописи сочли, что оба 
документа сходны по содержанию и должны использоваться вместе. Действующая 
пагинация дает возможность установить, что при выделении обоих документов в отдельное 
дело первоначальный порядок документов был изменен, и лицевой счет оказался впереди 
докладной записки. 

Докладная записка и лицевой счет содержат записи, сделанные, что называется, по 
горячим следам событий, и представляют большую ценность для изучения боевой 
деятельности Апшеронского партизанского отряда. 

Текст воспоминаний о боевой деятельности Апшеронского партизанского отряда 
«Великое испытание» напечатан на 14 листах форматом А 4 на пишущей машинке типа 
«Москва». Шрифт ровный. Характер печати свидетельствует, что это, скорее всего, вторая 
закладка из-под копирки. Листы 1–6, 10–14 более блеклые, тогда как 7–9 более яркие. 
Скорее всего, листы 7–9 перепечатывались после исправлений. Нумерация рукописи 
сквозная. Начальная пагинация выполнена машинисткой в правом верхнем углу (первый 
лист нумерации не имеет), последующая расположена там же и выполнена простым 
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карандашом, видимо, в архиве (начиная с 1 листа). 
На первом листе на верхнем поле, справа и по центру также имеются две написанные 

карандашом римские цифры I. Одна из них заключена в круг. Эти пометы, отсутствие имени 
автора рукописи, обрыв текста на полуслове на 14 листе дают основание предположить, что 
до нас дошла дефектная 1 глава мемуаров ветерана Апшеронского партизанского отряда. 

Пропуски не разобранных слов текста, стилистические погрешности и опечатки не 
оставляют сомнений, что печатал текст не сам автор, а машинистка невысокой 
квалификации, и печатала по рукописи. Автор, судя по всему, вносил исправления в 
напечатанный текст перьевой ручкой коричневыми чернилами. 

Характер помет на полях простым карандашом: «Сколько из них были в тылу у 
немцев?», «Поточней надо!», – наводят на мысль, что их сделал редактор. 

На титульном листе дела архивисты указали, что автором мемуаров является 
начальник штаба Нефтегорского соединения партизанских отрядов Кубани Федор 
Степанович Готьван, но это явная ошибка, так как тот в описываемое в мемуарах время 
находился в 1-м Нефтегорском, а не в Апшеронском партизанском отряде, а воспоминания 
явно писал очевидец. В анализируемом тексте автор мемуаров нигде не указан, но судя по 
его необычайной осведомленности в делах Апшеронского района, в организации базы 
продовольствия и снаряжения отряда, в действиях начальника районного отдела НКВД 
Занина и пр., он являлся одним из руководителей отряда. 

Известно, что воспоминания о боевой деятельности Апшеронского отряда написали 
первый секретарь Апшеронского райкома ВКП(б) Сергей Сергеевич Жуков [8] и секретарь 
того же райкома (видимо, по кадрам), работник НКВД Федор Леонтьевич Зубов [9, 10]. 
С.С. Жуков смог их опубликовать [11], а записки Ф.Л. Зубова опубликованы не были, и их 
местонахождение остается неизвестным. Скорее всего, они засекречены. 

В анализируемом тексте подробно описан конфликт между начальником 
Апшеронского районного отдела НКВД Заниным (первоначально был назначен 
командиром отряда) и руководством Апшеронского райкома ВКП(б) во главе с 
С.С. Жуковым (первоначально – комиссар Апшеронского партизанского отряда). Ф.Л. Зубов, 
будучи сотрудником НКВД, вряд ли бы на этом заострял внимание, а для С.С. Жукова, 
вынужденного из-за Занина стать командиром отряда и спасать положение – этот вопрос 
был принципиальным. Далее, автор мемуаров, рассказывая об организации баз снабжения 
отряда, подчеркнул, что это проводилось строго секретно и четко, определил круг лиц, 
осуществлявших вывоз продовольствия и снаряжение. С.С. Жуков указан первым в этом 
перечне, а Ф.Л. Зубов в этом мероприятии не участвовал. Наконец, О.А. Ляшева в своих 
мемуарах написала, что Ф.Л. Зубов в своих воспоминаниях, как очевидец, дал развернутое 
описание разгрома немецкого гарнизона в Конобозе, а в анализируемом тексте об этом 
событии рассказывается кратко и сухо, без героизации, явно человеком в нем не 
участвовавшим, но принимавшим решения по его последствиям. Сделанные наблюдения 
позволяют с большой степенью вероятности установить, что автором этого текста является 
командир Апшеронского партизанского отряда С.С. Жуков. 

Архивисты не смогли определить время написания анализируемого текста, указав на 
обложке дела, что он «без даты». Ссылки на литературу о партизанском движении 1944–
1961 гг. наводят на мысль, что этот фрагмент воспоминаний С.С. Жукова был написан во 
второй половине 1960-х – начале 1970-х гг., до выхода литературно обработанного текста в 
издании 1975 г. Скорее всего, С.С. Жуков, как и большинство, взялся за перо в преддверии 
тридцатой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Наличие в тексте большого количества точных дат, фамилий, географических 
названий, деталей описываемых событий свидетельствует, что в работе над рукописью 
С.С. Жуков использовал свой личный архив, который сложился во время его руководства 
отрядом, и документы из которого всплывают в публикациях, посвященных партизанскому 
движению Кубани. В этом заключается его ценность, так как многие из использованных 
автором документов до нас не дошли. 

Сопоставление текстов анализируемой рукописи с опубликованными воспоминаниями 
С.С. Жукова свидетельствует, что при подготовке к изданию 1975 г. сочинение С.С. Жукова 
подверглось значительной литературной обработке и поэтизации. Вместо документально 
сухих информативных сообщений появились обширные диалоги, описания тягот 
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партизанской жизни и особенностей партийной работы. Однако эта публикация позволяет в 
значительной степени, хотя бы в конспективном виде, восстановить утраченный текст более 
ранних воспоминаний С.С. Жукова о заключительных этапах боевой деятельности отряда, а 
также получить представление о направлении идеологической переработки воспоминаний 
ветеранов в то время. Именно поэтому мы сочли необходимым опубликовать текст, 
изданный в 1975 г., с нашими комментариями вместе с впервые публикуемым ранним 
текстом воспоминаний командира Апшеронского партизанского отряда. 

Правка перьевой ручкой в рукописи раннего текста воспоминаний С.С. Жукова явно 
сделана самим автором: он исправил опечатки машинистки, вписал слова, которые она не 
смогла разобрать, сделал уточняющие приписки. Вопросы и рекомендации на полях, 
сделанные простым карандашом, судя по их характеру, принадлежат редактору. Их почерк 
сильно напоминает почерк Ф.С. Готьвана. В пользу этого предположения говорит широкое 
использование воспоминаний С.С. Жукова в книге «Шумит Гунай». Не случайно в тексте 
окончательной редакции появились сходные с готьвановскими диалоги партизан и 
дидактические пассажи. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что после 
передачи отрывка записок С.С. Жукова в ЦДНИКК архивисты их автором посчитали 
начальника штаба Нефтегорского соединения. 

Документы публикуются в соответствии с современными правилами орфографии и 
пунктуации. Раскрываемые сокращения и пропущенные по смыслу слова приведены в 
квадратных скобках. 

 

 
Рис. 1. Командир Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло С.С. Жуков. 

Апшеронский историко-краеведческий музей (далее – АИКМ)  
 

Итоговый отчет о боевой деятельности Апшеронского партизанского отряда  
им. [Н.Ф.] Гастелло 

 
Секретарю крайкома ВКП(б) 
Тов[арищу] Селезневу1 

Докладная записка 
об итогах боевой деятельности Апшеронского партизанского отряда им. Героя Советского 

союза Н. Гастелло за период август 1942 года – январь 1943 года 
 

Организованный нами в августе 1942 года партизанский отряд состоял 
преимущественно из партийного и советского актива района, в котором основной частью 
явились работники аппаратов РК ВКП(б)2 , РИКа3, милиции. 

Общая численность п[артизанского] о[тряда] на день ухода для боевых действий была 
70 человек, из которых за время действий в тылу врага убыло бойцов и командиров 
19 человек по следующим причинам: 

пали смертью храбрых – 8 человек; 

                                                 
1 Селезнев Петр Ианнуарьевич (1897–1949) – советский и партийный руководитель, в 1939–1949 гг. – 
первый секретарь Краснодарского крайкома ВКП(б). 
2 Районный комитет Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).  
3 Исполнительный комитет районного совета рабочих и крестьянских депутатов. 
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пропало без вести – 3 человека; 
отправлено в госпитали после тяжелых ранений – 3 человека; 
откомандирован в распоряжение куста – 1 человек; 
откомандировано за невозможностью использования – 2 человека; 
перешел на сторону врага и изменил Родине – 1 человек; 
расстрелян за воровство в п[артизанском] о[тряде] – 1 человек. 
Временно выбывали из строя по случаю ранений, полученных в боях 9 человек, из 

коих восстановлено в строй своими средствами 6 человек, возвратился из госпиталя 
1 человек, и не успели выздороветь 2 человека. 

За весь период действий наш п[артизанский] о[тряд] имел пополнение 16 человек за 
счет: 

прибывших из воинских частей Красной армии – 3 человека; 
из местного населения нашего района – 9 человек; 
из бывших бойцов истребительного батальона и пробравшихся к нам в ноябре 1942 г. – 

4 человека. 
Таким образом, в освобожденный от оккупантов район наш партизанский отряд вошел 

почти количественно полным, то есть имелось 67 человек, по сопоставлению с первой его 
численностью при формировании. 

Для ведения разведки, распространения нелегальной литературы нами было 
завербовано 26 человек, среди которых были 1 староста, 3 полицейских, 
4 адм[инистративных] руководителя. 

Правильным и строгим режимом в лагере п[артизанского] о[тряда] соответствующими 
профилактическими мерами было предупреждено и исключено проявление каких-либо 
заразных или массовых заболеваний, несмотря на очень трудные бытовые условия жизни. 

Следует все же указать, что в последнее время (декабрь 1942 г.), в связи с 
беспрерывными тяжелыми походами и ограничения[ми] в продовольствии, имели место 
опухоли от истощения 14 человек. 

Каких-либо антиморальных проступков и преступлений в п[артизанском] о[тряде], за 
исключением одного случая в сентябре 1942 г. не было. 

Установленный с самого начала порядок, дисциплина и справедливая 
требовательность командного состава к своим подчиненным обеспечили на весь период 
наших действий воинский порядок, воинскую дисциплину и товарищескую сплоченность 
нашего небольшого коллектива. 

Это последнее не является моим личным мнением. В данном случае я далек от 
бахвальства. Этим я высказал неоднократные мнения и заключения от командиров частей 
Красной армии и от различных представителей НКВД и проч. 

Вся наша боевая деятельность проводилась в тесном контакте с частями и 
соединениями Красной армии, а именно: 818-м СП1, 33-м [М]СП2, ВВ НКВД3, 18-й армией4, 
16-м корпусом 46-й армии5, 9-й ГСД6, 31-й СД7, от командования и штабов которых я 

                                                 
1 818-й стрелковый полк сформирован на базе 9-й мотострелковой дивизии НКВД. В сентябре 1942 г. 
вошел в состав 31-й Сталинградской стрелковой дивизии, оборонявшей Тубинскую долину реки 
Пшехи.  
2 33-й мотострелковый полк НКВД сформирован в июне 1941 г. на базе 230-го полка конвойных войск 
НКВД СССР. Входил в состав 9-й мотострелковой дивизии НКВД. После расформирования дивизии 
5 августа 1942 г. поступил в оперативное подчинение командующего армией.  
3 ВВ НКВД – внутренние войска Народного комиссариата внутренних дел СССР. 
4 18-я армия с 6 по 17 августа в составе Приморской группы участвовала в Армавиро-Майкопской 
оборонительной операции, с 25 сентября по 20 декабря – в Туапсинской оборонительной операции. 
5 16-й стрелковый корпус (второго формирования) создан 20 ноября 1942 г. в составе 46-й армии 
Закавказского фронта 
6 9-я горнострелковая Краснознаменная ордена Красной Звезды дивизия имени ЦИК ССР Грузии во 
время обороны Кавказа защищала границу с Турцией до ноября 1942 г. 121-й горнострелковый полк 
вел бои на перевалах Кавказа. В сентябре 1943 г. переформирована в 9-ю пластунскую стрелковую 
дивизию.  
7 31-я стрелковая дивизия в августе 1942 г. обороняла рубеж реки Белой под Майкопом, прикрывая 
направление Майкоп – Хадыженск – Туапсе. С 13 августа 1942 г. отошла на Главный Кавказский 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/23152
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
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неоднократно получал приказы, распоряжения, задания и просьбы (переписка по этим 
вопросам вся сохранена полностью в архивах нашего партизанского отряда). 

Сообщаемые настоящим кратко изложенные итоги боевой деятельности нашего 
партизанского отряда за период [с] августа 1942 г. по 26 января 1943 г. являются 
проверенными и уточненными, и у нас не вызывают каких-либо сомнений в их неточности 
или неправдоподобности. 

За указанный период проделано следующее: 
Истреблено 336 гитлеровских солдат и офицеров, из них, как установлено, 

26 офицеров. Ранено приблизительно около 150. Расстреляно или сдано в О[собый] О[тдел] 
воинских частей 11 предателей. Взорвано, разбито и сожжено 10 автомашин: из них 
3 легковых штабных. Взорвано и сброшено под откос 6 составов УЗК ж.д.1, в результате чего 
разбито паровозов 5, мотовозов 1, платформ и вагонов 17. Разрушено полотно УЗК ж.д. в 
9 местах, протяженностью 120 погонных метров. Взорвано, сожжено мостов на УЗК ж.д. и 
шоссейных дорогах – 7. Повреждена вражеская телефонная линия 11 различных 
направлений в 23 местах, и собрано более 10 т[ыс.] метров телефонного кабеля. Разбито при 
налетах две казармы, караульное помещение, ж.д. станция, водонапорная башня и 
полицейский участок. Разгромлено два дзота противника. 

По заданию командования различных частей и соединений разведано 26 участков в 
обороне противника и населенных пунктах, занимаемых им. Проведено в глубокий тыл и 
выведено из него 29 разведывательных групп частей Красной армии. 

Взяты в плен 1 солдат, 1 офицер. 
Всего в отчетный период проведено 24 наступательных боя и 3 оборонительных. 
У врага уничтожено пушек – 2, кухня – 1, пулеметов – 2. Захвачено трофеев2: 

пулеметов – 2, автоматов – 2, винтовок – 9, гранат – 70, мин – 30 и другое различное 
военное имущество. 

Немецким командованием не раз предпринимались меры по ликвидации нашего 
п[артизанского] о[тряда]. Так, одна группа немцев в количестве 35–40 человек, переодетая в 
гражданское платье, при прочесывании лесов в районе нашего основного лагеря была 
разгромлена и, потеряв 8 человек убитыми и 12 ранеными, отошла на свои позиции. 

В следующий раз такая же по количеству группа с собаками долгое время бродила 
вокруг нашего лагеря, но благодаря хорошей маскировке установить местонахождения 
последнего не смогла, а гарнизон нашего лагеря, в силу его малочисленности, не принял 
решения вступать в бой. 

Третий раз немцы численностью до роты с приданным ей взводом полиции подошли к 
подножью высоты, нами занимаемой. Как впоследствии было установлено, проводником 
этой карательной экспедиции являлся сбежавший от нас изменник М. Однако, простояв на 
указанной позиции пять дней и ведя разведку, немцы не решились подниматься к нам. 

Получив данные о таких мероприятиях, весь лагерь и п[артизанский] о[тряд] был 
подготовлен для встречи карателей, за которыми было установлено тщательное 
наблюдение. 

Во время действий групп отряда в тылу врага последние шесть раз подвергались 
облавам, организованным ротой 4-го охранного немецкого полка и местной полиции станиц 
Апшеронской3, Ширванской4, Самурской5, Безводной1 и Нефтегорской2. Из всех облав 

                                                                                                                                                                  
хребет, прикрывая Лазаревское направление в районе хуторов Режет, Маратуки, Тубы и на склонах 
горы Оплепен. 
1 УЗК ж.д. – Апшеронская узкоколейная железная дорога – крупнейшая горная узкоколейная 
железная дорога на территории России и бывшего СССР. Строилась и использовалась в основном для 
вывоза леса, но использовалась также как пассажирская. Ныне действует только участок 
Черниговское – Отдаленный. 
2 В тексте: «трофей». 
3 Станица Апшеронская к тому времени уже была преобразована в рабочий поселок. 
4  Ширванская – станица в Апшеронском районе Краснодарского края. Входит в состав 
Новополянского сельского поселения. 
5 Самурская – станица в Апшеронском районе Краснодарского края. Входит в состав Новополянского 
сельского поселения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
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указанные группы вышли без потерь. 
Наиболее крупными и удачными боевыми операциями, проделанными нашим 

отрядом, считаю следующие: 
В сентябре 1942 г. разгромлена казарма, караульное помещение в немецком гарнизоне 

п[оселка] Гуамка3, где убито до 30 солдат и офицеров, и ранено более 40, разбиты пушка, 
пулеметная точка, 1 дзот. Захвачен 1 пулемет, телефонные аппараты, гранаты, ракеты. Наши 
потери: убитых – 24. 

В октябре взорван состав УЗК ж.д., в результате чего5 разбит паровоз, 6 платформ 
и убито и расстреляно 59 немецких солдат и офицеров. Раненых не оставлено, так как всех 
их добили. Наши потери – 1 товарищ. 

В ноябре разбито два состава, где уничтожено около 60 немцев. Потерь нет. 
В декабре на дороге Майкоп–Апшеронская из проходящей автоколонны разбиты 

и расстреляны в упор две семитонные автомашины с 73 немецкими солдатами и офицерами. 
Машины с находившимися в них битком набитыми трупами и ранеными сожжены. Удалось 
бежать лишь двум солдатам. Наших потерь нет. Ранен один в рукопашной схватке ножом. 

В январе 1943 г. взорван и разбит поезд УЗК ж.д., взрывом убито 14, расстреляно при 
бегстве уцелевших 7, добито раненых – 6, взяты в плен солдат и обер-ефрейтор. Наших 
потерь нет. 

Наряду с организацией боевых действий штаб партизанского отряда занимался 
агитационной и политической работой среди населения. Командирами, политруками и 
бойцами каждый удобный случай встречи с населением был использован для бесед, 
информаций о текущем моменте, разоблачая вранье геббельсовской пропаганды. Так, нами 
было проведено 26 коллективных бесед в различных населенных пунктах района с охватом 
более трехсот человек. Десятки индивидуальных бесед, которые было трудно учитывать, 
поэтому назвать количество затруднительно. 

Редакцией партизанского отряда выпущено за этот период рукописных, отпечатанных 
на пишущей машинке и типографским способом более 2000 экз[емпляров] газет и 
3000 листовок в 34 различных изданиях. Вся эта литература разносилась в населенные 
пункты специальными распространителями из среды населения. 

Теперь особенно ясна роль этих газет и листовок, которые население долго хранило6 
после прочтения у себя [и] сейчас сносит в РК ВКП(б). Установлено много фактов, когда эти 
газеты и листовки, несмотря на режим в рай[онном] центре, были развешаны на стенах 
зданий, заборах и других строениях. Из рассказов жителей выясняется, что при получении 
одного, случайно попавшего номера, стихийно возникали кружки, которые обсуждали 
положение дел на фронтах. 

На пресловутое воззвание немецкого командования к партизанам всех отрядов 
Нефтегорского куста был составлен ответ, который немедленно был распространен в тылу 
врага. 

В наступательных боевых действиях бойцы и командиры нашего п[артизанского] 
о[тряда] приняли активное участие в качестве проводников 4 полков 9-й ГСД и 31-й СД и 
диверсионной деятельности на основных коммуникациях. 

За весь период наших действий имеем несколько благодарностей бойцам, командирам 
и штабу п[артизанского] о[тряда] от командования разных воинских частей РККА. 

Все имевшие место недостатки в нашей деятельности нами тщательно изучены и 
разработаны до деталей. 

                                                                                                                                                                  
1 Безводная – станица на реке Безводной (Прусской) – левом притоке Курджипса, в 18 км к юго-
западу от станицы Курджипской. Основана в 1863 г. как станица Прусская. Переименована в 
Безводную в годы Первой мировой войны. Ныне в составе Майкопского района Республики Адыгеи. 
2 Нефтегорск никогда не был станицей. Он был основан как поселок. 
3 Гуамка – хутор, расположен на левом берегу реки Курджипс, в 50 км от Апшеронска. Рядом с 
поселком находятся хребет Гуама и Гуамское ущелье. Входит в состав Нижегородского сельского 
округа. 
4 Видимо, автор имеет ввиду В.З. Стаканова и его жену А.Е. Смирнову. 
5 В тексте: «которого». 
6 В тексте добавлено: «их». 



Russkii Arkhiv, 2016, Vol. (12), Is. 2 

239 

 

Такова кратко деятельность Апшеронского п[артизанского] о[тряда] в тылу врага. 
 
Секретарь Апшеронского РК ВКП(б) С. Жуков. 

 
ЦДНИКК. Ф. 4373. Оп. 1. Д. 125. Л. 2-4. 

 
Лицевой счет Апшеронского партизанского отряда им. [Н.Ф.] Гастелло 

 
Дата Количество 

партизан в 
отряде – 70 

чел. 

Результаты 
боевых 

операций 

Нанесен материальный ущерб 
противнику: 

Потери 
отряда 

Уничтожено Захвачено 

1.II. 
1943 

Командир 
– Жуков 
Комиссар – 
Зубов1 

Всего убито, 
ранено, взято в 
плен 
гитлеровцев – 
290. 
 
Из них убито: 
Офицеров 16. 
Солдат: 207. 
Полицейских – 
7. 
Взято в плен: 
Предателей – 2 

Автомашин 
грузовых – 6. 
Легковых – 1 
Автобусов 
штабных – 3. 
Взорван ж.д. мост 
УЗК – 1. 
Дер[евянных] 
мост[ов] – 3. 
Выведено из 
строя 
противот[анковых
] ружей 1. 
Паровозов УЗК – 
4. 
Мотовозов – 1. 
Водонапор[ная] 
башня – 1. 
Платформ УЗК – 
7. 
Ж.д. помещ[ений] 
– 1 
Служебное 
помещение – 6. 
Вырез[ано] 
тел[ефонных] 
линий – 8 км. 
Пущ[ен] под 
откос ж.д. эшелон 
– 1. 
Разр[ушено] ж.д. 
полотно в одном 
месте. 

Ст[анковый] 
пулемет. 
Телефон[ного] 
кабеля –  
6000 м. 

Убито – 4 
Ранено – 8 
Захвачено 
в плен – 3 
Пропало без 
вести – 2. 
Перешло к 
врагу – 1 

 
ЦДНИКК. Ф. 4373. Оп. 1. Д. 125. Л. 1. 

 

                                                 
1 В тексте ошибочно «Зибов». 
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Рис. 2. Разработка плана операции руководством  
Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло. АИКМ 

 
Великое испытание 

 
Первый год войны – 1941. В тяжелый для нашей Родины 1941 год труженики 

Апшеронского района – лесники, нефтяники, энергетики и колхозники самоотверженно 
трудились под лозунгами: «Все для фронта!», «Все для победы над врагом!»1. 

Коллективы предприятий количественно и качественно изменились, в связи 
с призывом в армию военнообязанных. Вместо ушедших на фронт мужчин на производство 
пришли женщины и подростки. На их плечи легли трудные задачи выполнения 
производственных заданий и оборонных мероприятий. 

В районе имелось 9 крупных леспромхозов, в том числе Апшеронский 
леспромкомбинат2, дававший до 400 тыс[яч] куб[ометров] древесины в год. В 300 адресов, в 
основном, оборонным заводам, шла его продукция. Это хозяйство возглавляли опытные 
инженеры Михайловский А.В.3 и Носов И.А.4 

Колхозы и совхозы района вовремя справились с уборкой хлеба, табака, овощей 
и технических культур. К 7 ноября5 1941 года были выполнены все поставки государству, и 
закончился сев озимых. 

Население района активно участвовало в сооружении оборонительных рубежей под 
Усть-Лабинской6. 2500 человек в условиях начавшемся зимы копали рвы, делали эскарпы7. 

                                                 
1 Напротив этого абзаца на левом поле помета перьевой ручкой коричневыми чернилами «К № 385 
восп.», подчеркнуто и роспись. Чуть ниже тем же почерком ручкой и чернилами «Текст 2». Та же 
роспись. 
2 Принятое в то время сокращенное название лесопромышленного комбината. 
3 Михайловский Александр Варламович – боец Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло, 1907 г.р., член ВКП(б), политрук, директор леспромкомбината. Во время разведки 
5 сентября 1942 г. был захвачен немецким разъездом. Расстрелян в поселке Мезмай [12]. 
4 В списке партизан Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло не упоминается. 
5 В машинописном тексте месяц написан римской цифрой. 
6 Усть-Лабинск – административный центр Усть-Лабинского района Краснодарского края и Усть-
Лабинского городского поселения. Основан в 1778 г. как укрепление, с 1794 по 1958 гг. – станица. 
В 1958 г. преобразован в город. 
7 Эскарп (фр. escarpe – «откос, скат») – изначально крутой внутренний откос рва долговременного 
или полевого укрепления. В наше время также противотанковое (противотранспортное) земляное 
заграждение в виде высокого (2–3 м) крутого среза ската возвышенности (берега реки), обращенного 
к противнику и имеющего крутизну от 15 до 45°. 
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В самом районе строились: аэродром1, дороги, демонтировались нефтепроводы и 
оборудование промыслов, электростанции, сажевого завода и др. предприятий. 

Несмотря на тяжелые зимние условия, физическую перегрузку и моральные 
переживания, жители станиц и хуторов отзывчиво откликались на призывы и просьбы 
районных партийных и советских органов. 

…В район прибыл эшелон эвакуированного населения Б[ывшего] Токмакского района2 
Запорожской области. Все они были приняты по-братски радушно, расселены и определены 
на работу. Это были дополнительные ресурсы тружеников нашего района. 

Районная парторганизация уже была немногочисленна, количество первичных 
организаций сократилось, но их влияние на массы не ослабло. Новые формы агитационной 
и разъяснительной работы обеспечили решение всех задач, укрепляли веру в победе над 
врагом. Мужество и терпение, чувство долга и готовность переносить все тяготы военного 
времени было проявлено тысячами жителей Апшеронска3 и района в те тяжелые дни 
1941 года. 

Тысячи тонн труб, масса оборудования, турбины, котлы и другое были демонтированы, 
отгружены и эвакуированы вглубь страны уже в декабре 1941 года. Враг был на подступах к 
Северному Кавказу. Ростов-на-Дону был захвачен фашистскими войсками4. Обстановка 
осложнилась. В лесах стали появляться вражеские д[ивер]санты и лазутчики...5 
Малочисленные, группы дезертиров, вначале скрывающиеся, стали перерастать в банды и 
терроризировать население. В районе создается истребительный батальон. Молодежь в 
возрасте 17–18 лет и люди уже в годах несут караульную службу, проходят военную 
подготовку, систематически участвуют в операциях по очистке лесов от вражеских 
элементов. В одном из боев погиб секретарь парторганизации одного предприятия 
Лохматов6. 

Наряду с текущими делами в районе готовится партизанский отряд. Определяются 
места баз, и начато их сооружение. Вывозится продовольствие и боеприпасы, комплектуется 
личный состав. Основным районом определяется местность между [городом] Майкопом, 
[станицами] Апшеронской и Белореченской7. Но в ходе подготовки выясняется 
нецелесообразность этой дислокации. Район изобилует массой дорог, троп, густо населен. 
Многие базы [уже] в процессе их создания оказываются рассекреченными. В это время 
изменяется военная обстановка на Дону. Ростов-на-Дону освобожден8. Фронт 
стабилизируется. У стен нашей столицы Москвы немецкие войска получают 
сокрушительный удар. 

Государственный комитет обороны [СССР]9 принимает решение: восстановить 
кубанские нефтепромыслы10; дать к маю 1942 г. нефть, лес. Эшелоны оборудования, 

                                                 
1 Аэродром находится на южной окраине современного г. Апшеронска. 
2 Токмакский район – создан в 1923 г., расположен в центральной части Запорожской области 
Украины. Административный центр – город Токмак, в состав района не входит. Территория района 
занимает площадь 1440 км². 
3 Апшеронск – административный центр Апшеронского района Краснодарского края и Апшеронского 
городского поселения. Основан в 1863 г. как станица, с 1931 г. – рабочий поселок, с 1947 г. – город. 

4 Ростов-на-Дону первый раз был захвачен войсками вермахта 21 ноября 1941 г.  
5 Следующее предложение начинается словами: «Хотя и». 
6 Сведениями об этом человеке не располагаем. 
7 В настоящее время – город краевого подчинения Белореченск, административный центр 
Белореченского района и Белореченского городского поселения Краснодарского края. Основан как 
станица в 1862 г. 
8 29 ноября 1941 г. 
9 Чрезвычайный высший государственный орган в годы Великой Отечественной войны. Образован 
30 июня 1941 г. решением Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР. Упразднен 
решением Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентября 1945 г. [13]. 
10 В тексте стояло двоеточие. Исправлено карандашом. На левом поле напротив – галочка 
карандашом. 
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материалов поступают в январе 1942 г. в Апшеронск, Хадыжи1. 
Закипела работа. Не хватает квалифицированных рабочих. Для монтажа котлов на 

электростанции в Апшеронске (она в те года была самой мощной в крае) из станиц 
мобилизуются 100 печников и каменщиков. В целях экономии времени питание 
доставляется на место работы. Сменившиеся рабочие оставались спать на лесах. В апреле 
1942 г. станция дала ток. Начали работать десятки предприятий, и к маю 1942 г. была 
выдана нефть. В районе вновь посевная. Идет [на предприятия страны] лес… Райком 
партии, райисполком похожи на штабы, в которых круглосуточно идет организаторская 
работа. Работники уже спят в кабинетах и валятся от усталости с ног. 

Оправившись от ударов Красной армии, враг вновь предпринимает наступление 
в районе Ростова-на-Дону. Его планы: захватить кавказскую нефть и Черноморское 
побережье. Наша армия ведет тяжелые оборонительные бои. Пали: Ростов-на-Дону2, 
[станицы] Кущевская3, Тихорецкая4. 

Мобилизуются последние людские резервы в армию, молодежь допризывного 
возраста эвакуируется. Готовятся к эвакуации коллективы предприятий, семьи советского и 
партийного актива, коммунистов и политработников5. 

В июле вновь формируется партизанский отряд, в него зачисляются неподлежащие 
призыву пожилые люди Ильяшенко6, Селезнев7, Галушко8, Драгунов9, Ефремов10 и 
шестнадцатилетние Ломако11, Ильяшенко12 и другие. Совместно с органами НКВД13 

                                                 
1 Хадыжами во время Кавказской войны называли и высоты отрога Сереж на правом берегу Пшиша 
напротив современного машиностроительного завода, и урочище реки Хадыжки (ныне Старая 
Хадажка). В 1863 г. Пшехским отрядом на западном отроге высот Хадежи было построено укрепление 
Хадежи, вскоре упраздненное вместе с Пшишской кордонной линией. Расквартированный в 
укреплении штаб 27-го конного полка Кубанского казачьего войска был переведен в построенную в 
4 верстах выше по Пшишу станицу Хадыженскую. В быту местные жители стали называть станицу 
Хадыжами, а протекавшую рядом реку Тушепс – Хадажкой. От станицы название перешло к поселку 
и к городу Хадыженску. 
2 Второй раз Ростов-на-Дону был захвачен противником 24 июля 1942 г. 
3 Станица на севере Краснодарского края, административный центр Кущевского района и Кущевского 
сельского поселения. Оккупирована 31 июля 1942 г. 
4 Город, административный центр Тихорецкого района Краснодарского края и Тихорецкого 
городского поселения. Оккупирован немцами в первых числах августа 1942 г. 
5 Следующий абзац отчеркнут простым карандашом по левому полю фигурной скобкой. 
6 Ильяшенко Семен Александрович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1878 г.р., член ВКП(б), председатель совета. В отряде с 3 ноября 1942 г. К 1 января 1943 г. умер [14]. 
В Книгу памяти Краснодарского края (далее – КПК) не внесен. 
7 Селезнев Михаил Семенович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1893 г.р., член ВКП(б), младший командир, заведующий торговлей районного потребительского 
союза. К 1 января 1943 г. умер [15]. В КПК не внесен.  
8 Галушко Петр Степанович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1895 г.р., 
член ВКП(б), ветеринарный фельдшер. Умер до 1 января 1943 г. [16]. В КПК не внесен. 
9 Драгунов Максим Максимович – политрук взвода Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло, 1893 г.р., член ВКП(б). К 1 января 1943 г. умер [17]. В КПК не внесен. 
10 Ефремов Иван Яковлевич – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1904 г.р., 
член ВКП(б), заведующий районным финансовым отделом. К 1 января 1943 г. выбыл в Минск [18]. 
11 Ломако Дмитрий Васильевич – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1925 г.р., член ВЛКСМ, кучер, призывник [19]. 
12 Ильяшенко Александр Семенович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1923 г.р., красноармеец [20]. 
13 В тексте ошибочно: КГБ. Народный комиссариат внутренних дел СССР создан 10 июля 1934 г. 
3 февраля 1941 г. из него выделен Народный комиссариат государственной безопасности СССР, 
упраздненный 20 июля 1941 г. и вновь восстановленный 14 апреля 1943 г. В 1946 г. НКВД СССР и 
НКГБ СССР преобразованы, соответственно, в министерства внутренних дел и государственной 
безопасности СССР. 5 марта 1953 г. они были объединены в МВД СССР. В 1954 г. создан Комитет 
государственной безопасности при Совете Министров СССР. Автор пользуется современным для него 
названием. 
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определяется новый район дислокации отряда – [хутор] Камышанова поляна1 15–20 км юго-
восточнее пос[елка] Мемзай2. Проводится рекогносцировка. Деятельное участие в этом 
принимает С.С. Белаш3 – прекрасный знаток местности и работники краевого4 НКВД5. 

Обстановка вынуждает делать это в спешке и торопливости. Наши войска оставляют 
г[ород] Армавир6. Враг рвется в Закавказье, передовые части в ст[анице] Курганной7. Через 
[станицу] Апшеронскую проходят отступающие войска. 1 августа [1942 г.] началась 
эвакуация скота через наш район на [плато] Лаго-Наки8 к побережью [Черного моря]. 
Дороги забиты проходящим транспортом с эвакуированными [людьми]. Местами 
возникают беспорядки, пробки, грабежи и мародерство. Районные организации вместе 
с комендатурой и истребительным батальоном9 сохраняют порядок, всемерно10 содействуя11 
отходящим воинским частям. 6 августа эвакуируются семьи работников РК ВКП(б), РИКа, 
[РО] НКВД, прокуратуры и других районных организаций. Эти семьи придерживались в 
рай[онном] центре и эвакуировались последними, дабы своим ранним отъездом не вызвать 
лишней паники у населения. Аппарат районных организаций был переведен на 
казарменное положение. Эвакуируются ценности, архивы. Предприятия и ПТЭС12 
продолжают работать, но уже заминированы13. На турбинах, котлах уложено «ВВ»14, все 
связано бикфордовым и детонирующим шнурами. Остается дело за командой, и все летит в 
воздух. 

В райкоме готовится подполье. С коммунистами и беспартийными ведутся беседы, 
ставятся задачи, даются пароли, явки. Но только позднее нам было ясно, как неумело это 
делалось, как плохо мы представляли немецкую разведку и ее карательные органы. 
С некоторыми районами был произведен обмен коммунистами, имеющими другие 
документы и легенды своего пребывания (Рязанский15, Белореченский, Курганинский). 

30 июля16 [1942 г.] первая группа партизан во главе с Никановым17 отправляется в лес, 
в район пос[елка] Гуамка для подготовки приема продовольствия. Следом за ними 
отгружаются по УЗК ж.д. несколько вагонов груза. Делается это конспиративно и узким 
кругом актива. Схема этой операции выглядела примерно так: с торговых баз товары 
завозились в один рай[онный] маг[азин], из него до сдачи магазина охране товары 

                                                 
1 Камышанова Поляна (Камышанов) – поселок в Апшеронском районе на территории нынешнего 
Мезмайского сельского округа. Ликвидирован как поселение в 1970-е гг. Ныне здесь располагается 
опытная биологическая станция Кубанского государственного университета. 
2 Поселок в Апшеронском районе Краснодарского края. Административный центр Мезмайского 
сельского округа. 
3 Белаш Семен Сергеевич – командир взвода Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1895 г.р., кандидат в члены ВКП(б), пожарник. Награжден орденом Красного знамени 19 октября 
1942 г. [21]. 
4 В тексте: КрайКГБ. 
5 В тексте ошибочно указан: КГБ. 
6 Город в Краснодарском крае, входит в муниципальное образование город Армавир. Важный 
железнодорожный узел Северо-Кавказской железной дороги. 
7 Административный центр Курганинского района Краснодарского края и Курганинского городского 
поселения. Основан в 1853 г. как станица, с 1961 г. – город. 
8 Лаго-Наки (Лагонаки, Лагонакское нагорье) – плато на Западном Кавказе, на высоте до 2200 м 
(средняя высота около 2000 м), известное альпийскими лугами. 
9 Истребительные батальоны – добровольческие военизированные формирования граждан СССР, 
созданные 24 июня 1941 г. решением СНК СССР [22]. 
10 Первая буква слова «в» написана перьевой ручкой для исправления опечатки. 
11 Последняя буква слова «я» написана перьевой ручкой – для исправления опечатки. 
12 ПТЭС – Промысловая теплоэлектростанция. 
13 В тексте вместо этого слова: «на взрывчатке». 
14 ВВ – взрывчатое вещество. 
15 Рязанский район – административно-территориальная единица в составе Азово-Черноморского и 
Краснодарского краев в 1934–1953 гг. 
16 В тексте стояла римская цифра VIII, которая зачеркнута и переправлена перьевой ручкой на VII. 
17 Никанов Алексей Ефимович – командир взвода Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло, 1902(?) г.р., член ВКП(б), сержант, политрук районного отделения милиции. Член 
партбюро партийной организации отряда [23].  
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грузились на машины и отстаивались во дворе РК [ВКП(б)] или милиции. 
Ночью секретари РК [ВКП(б)] Жуков, Малько1, начальник милиции Сотников2 

садились за руль автомашин и везли на аэродром за станицей. Начальник УЗК ж.д. 
А.И. Савенко3 сам, управляя паровозом, подгонял в условное место поезд. Груз 
перегружался и отправлялся на Гуамку. Машины возвращались в рай[онный] центр. Так, в 
течение 4 ночей боеприпасы, продовольствие, одежда – всего около 60 тонн – были у места 
назначения. Высланные ранее группы разгружали в лесу вагоны и на вьюках и передках 
поднимали в горы на скалу Гуамского ущелья4. 

10 августа 1942 года последний груз и основной состав отряда были в районе Гуамки. 
В райцентре оставалась небольшая группа руководителей, представляя власть и нашу 
партию. Основные войска уже прошли Апшеронскую. Истребительный батальон и 
818 С[трелковый] п[олк] заняли оборону на правом берегу р[еки] Пшеха, так как 9 августа 
1942 года в г[ород] Майкоп ворвались немецкие войска. 

10 августа 19425 года в 4-00 меня, спящего в кабинете РК [ВКП(б)], разбудили 
прибывшие поездом из Майкопа секретари крайкома партии Бычков6 и Попов7. Расспросив 
о делах и готовности партизанского отряда, они спешно покинули Апшеронскую, не 
сообщив мне о падении Майкопа. Проводив их, я опять лег спать. Около 7 часов утра меня 
разбудил Богомолов8 – редактор областной газеты, прискакавший из Майкопа на лошади 
верхом в Апшеронскую, и поведал подробности сдачи Майкопа. Был он полураздетый, 
изрядно потрепанный. Реку Белую9 преодолевал вплавь, а затем верхом скакал в 
Апшеронскую. 

Примерно в 9 часов утра мне сообщили, что помещение РО НКВД10 разграблено, и 
никого из сотрудников на месте нет. Не поверив в это сообщение, я сам направился туда. 
Это уютное заведение и обжитый домик были приведены в хаос. Во дворе догорала куча 
(несколько сот) охотничьих ружей. Ворота и двери раскрыты, в кабинетах все перевернуто, 
диваны порезаны, стекла разбиты, телефон из кабинета начальника болтался на шнуре за 
окном. 

Трудно было понять, что же произошло с райотделом и его людьми. Мы в районе 
терялись в догадках, тем более что начальник РО [НКВД] Занин11 являлся командиром 
организованного партизанского отряда. 

До полудня оставшиеся работники РК и РПК12 [ВКП(б)], вместе с комендантом, 
обороняли склады с мукой, расположенные на лесобазе. Требовалось максимальное 
количество ее вывести попутными (в основном военными машинами) в направление 

                                                 
1 Малько Петр Павлович – начальник боепродпитания, секретарь партийной организации 
Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1902 г.р., член ВКП(б), бывший второй 
секретарь Апшеронского райкома ВКП(б), политрук. 27 сентября 1942 г. смертельно ранен во время 
разгрома гарнизона поселка Конобоз. Награжден орденом Красного знамени 19 ноября 1942 г. 
посмертно [24].  
2 Сотников Василий Васильевич – начальник штаба Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло, 1907 г.р., член ВКП(б), лейтенант, заместитель начальника районного отдела НКВД. 
Воевал в отряде до его расформирования в феврале 1943 г. [25].  
3 Савенко Александр Иванович – старшина Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1897 г.р., член ВКП(б), начальник УЗК [26]. 
4 Гуамское ущелье (черкесское слово «гуама» – неприятное сердцу) – ущелье в верховьях реки 
Курджипс. Находится в Апшеронском районе Краснодарского края между хребтами Гуама и 
Лагонакский, резко обрываясь четырехсотметровыми скалами к долине реки Курджипс. 
5 В тексте опечатка «1967» зачеркнута перьевой ручкой и переправлена на «1942». Над датой 
карандашом написан знак вопроса. 
6 Бычков Петр Константинович – второй секретарь Краснодарского крайкома ВКП(б) [27]. 
7 Попов Матвей Семенович – секретарь по пищевой промышленности Краснодарского крайкома 
ВКП(б). В период оккупации Кубани – командир Майкопского соединения (куста) партизанских 
отрядов [28]. 
8 Сведений об этом человеке обнаружить не удалось. 
9 Белая (адыг. Шъхьагуащэ) – река на Северном Кавказе, левый приток Кубани. 
10 В тексте здесь и далее название: КГБ. 
11 Иными данными об этом человеке мы не располагаем. 
12 Районного партийного контроля. 
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Туапсе1. Около забора и ворот2 находились тысячи жителей, требовавших раздачи муки 
населению. Находились мародерствующие элементы, которые начинали грабеж, в толпе 
выкрикивалась ругань, оскорбления и угрозы. Иногда дело доходило до применения силы и 
стрельбы в воздух. 

Среди дня в РК позвонил Занин3. На вопрос, «где он с отделом», ответил, что 
перебазировался на нефтекачку Туха (за Апшеронской4, в сторону Туапсе) дабы иметь 
работоспособную обстановку. Для объяснения своего поведения5 он был вызван в РК, куда 
прибыл на двух автомашинах, со всем опер[ативным] составом, чемоданами и пулеметом, 
предназначенным для отряда. РК потребовал от Занина возвратиться6 в райцентр 
и возглавить работу по сохранению порядка в станице.  

Выехав для переговоров по телефону с руководством кра[евого] НКВД7, Занин со 
своими помощниками больше уже8 [в] рай[онном] центре не показывался. Позднее мы 
узнали подробности его «отступления» и «оборону» своих9 ночлегов на пути к Сочи. 

Итак, в лес мы явились без командира отряда. С 10 по 12 августа [1942 г.] все было 
приведено в готовность для уничтожения объектов, расставлены люди, поддерживалась 
связь. По сообщению заград[ительных] отрядов, противник начал продвижение в сторону 
Апшеронска и из Белореченской на Хадыжи.  

13 августа [в] 14.0010 группа работников РК и РИКа11 со мной, собравшись у базы 
«Заготскот» (в12 районе аэродрома), покинула Апшеронскую. В рай[онном] центре для связи 
с обороняющимися13 частями и представительства власти остались пред[седатель] РИКа 
Михеев14 и начальник милиции Сотников, парторг ЦК Стаканов15 и еще несколько человек16. 

14 августа бои завязались в станции КИМ17, Апшеронск. Бомбила немецкая авиация. 
Оборона с р[еки] Пшеха была снята, и войска отошли на хут[ор] Красная Горка18. 

В ночь на 15 августа взрываются ПТЭС, водокачка, мосты. В 10.00 15 августа немецкие 
части вошли в Апшеронскую. 

Припоминается последний день нашего пребывания в Апшеронской. Поселок словно 
вымер, на улицах ни души. Ставни многих домов закрыты. Магазины, столовые и другие 
общественные места безлюдны. 

Мы, группа 8 человек, верхом на конях, проезжая по пустой главной улице, 
останавливались у магазинов и столовых, изымали, где была, скромную выручку денег, для 

                                                 
1 Туапсе – город-порт на Черноморском побережье. Административный центр Туапсинского района 
Краснодарского края и Туапсинского городского поселения. 
2 Слово написано перьевой ручкой печатными буквами по пропуску, оставленному машинисткой. 
3 Здесь и далее машинистка напечатала фамилию «Зенин». Ручкой исправлено на «Занин». 
4 В этом слове опечатка машинистки справлена поверх букв перьевой ручкой. 
5 Слово написано перьевой ручкой печатными буквами на правом поле. 
6 В этом слове опечатка машинистки справлена поверх букв перьевой ручкой. 
7 В тексте: КГБ. 
8 Слово написано перьевой ручкой над строкой. 
9 Последующие слова предложения приписаны перьевой ручкой печатными буквами. 
10 Далее машинистка оставила свободное место, которое подчеркнуто с низу. 
11 Слово написано печатными буквами над зачеркнутым словом. 
12 Предлог «в» ошибочно зачеркнут. 
13 В тексте: «оборонительными». 
14 Михеев Петр Николаевич – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1906 г.р., 
член ВКП(б), председатель районной избирательной комиссии, старшина. 21 октября 1942 г. во время 
разгрома поезда на железной дороге оставлен на поле боя бойцами 33-го мотострелкового полка 
НКВД, попал в плен. Расстрелян в Апшеронской [29]. 
15 Стаканов Валентин Захарович – начальник разведки Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло. Род. в 1901 г., батальонный комиссар, парторг ЦК Апшеронской промысловой 
теплоэлектростанции. Погиб во время налета партизан на гарнизон Конобоза 27 сентября 1942 г. 
16 На левом поле абзац выделен карандашом фигурной скобкой. Возле нее помета «Сколько из них 
были в тылу у немцев?». 
17 КИМ – первая станция железной дороги Апшеронский – Белореченская. Названа в честь 
Коммунистического интернационала молодежи. 
18 Красная Горка – хутор в Апшеронском районе Краснодарского края. Входит в состав Хадыженского 
городского поселения. 
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чего даже побывали и на квартирах зав[едующих] маг[азин]ов. 
Удручающе действовала тишина, пустота и какая-то настороженность после шумных 

дней отступления и эвакуации. Выехав из станицы к Майкопскому мосту, соединились с 
ожидавшими нас товарищами. Сделав привал и дождавшись остальных партизан, тронулись 
в путь, для многих в то время неведомый и неясный. 

Движение нашей группы проходило во многих местах параллельно УЗК ж.д. 
Медленно, со многими остановками шли последние поезда в направление Самурской, 
Черниговской. На платформах ехали женщины, дети, старики, военные. Немецкая авиация 
не раз бомбила места скопления людей, но местность позволяла укрываться, поэтому все 
кончилось благополучно. 

К ночи 14 августа мы присоединились к отряду в [поселке] Гуамка, на который 
перетаскивал грузы от ж.д. в гору. Сразу же решались1 многие организационные вопросы, 
направлялись группы в разные направления для разведки (Мезмай2, Самурская, 
Нижегородская3). Ночь проводили под Гуамкой. 

15 августа стало известно, что немцы заняли Мезмай, Апшеронскую4, а вечером были в 
Гуамке5. Наши ценности и грузы были от врага в 500–600 метрах. Срочно организуется 
оборона и завалы на дороге. Форсируется перетаскивание6 продовольствия, где вьюком, где 
на плечах 60 тонн грузов. К 17 августа поднято было на скалу. Затем откуда началось 
рассредоточение по пещерам и щелям. 

В процессе укладки к нам прибывали группы, одиночки и целые подразделения 
армейцев. Приходилось временно прятать наши7 грузы, а из военных формировать команды 
и сопровождать через заповедник Цице8 в полк, занимающий9 оборону по р[еке] Цице. 
Август ушел на закладку баз, сооружение временного жилья, ближайшую разведку 
местности, вывод армейцев (500 человек, 3 ком[андира] див[изии]). 

Немецкие части продвигались дальше. Мы видели как отборные горно-стрелковые 
части оккупантов с обозами навьюченных10 лошадей, которых вели военнопленные, 
проходили через заповедник Цице и на Лаго-Наки, и далее на Красную Поляну11, и Сухуми12. 

Этими войсками на Лаго-Наках захватывается часть эвакуированного с Кубани и 
Ставрополья скота и возвращалась13 обратно. Командование советских войск поручает нам 
отбивать скот и перегонять его через заповедник на Черногорье14 в советский тыл. 
Без особого труда табуны скота, сопровождаемые небольшой охраной, нами отбиваются и 
передаются частям РККА.  

К сентябрю 1942 г. линия фронта стабилизируется. Передовые части немецкой армии 
дислоцируются в ст[аницах] Тульской15, Темнолесской1, Мезмае, заповеднике Цице и 
[поселке] Режете2. 

                                                 
1 Опечатка в слове исправлена ручкой. 
2 Опечатка в названии исправлена ручкой. 
3 Нижегородская – станица в Апшеронском районе Краснодарского края. Административный центр 
Нижегородского сельского поселения. 
4 Название станицы вписано от руки в оставленное машинисткой место. 
5 Опечатка в названии поселка исправлена ручкой. 
6 Слово почти полностью исправлено ручкой. 
7 Слова вписаны ручкой в оставленное машинисткой место. 
8 Заповедник Цица до войны включал среднее и верхнее течение реки Цица (правого притока Пшехи) 
и ее притоки. Ныне в Кавказский биосферный заповедник входят только верховья реки. 
9 Стилистическая правка в слове внесена ручкой. 
10 В тексте: «завьюченных». 
11 Красная Поляна – поселок городского типа в Адлерском районе муниципального образования 
город-курорт Сочи Краснодарского края. Центр Краснополянского поселкового округа. 
12 Сухум (в 1936–1992 гг. – Сухуми) – столица частично признанной Республики Абхазия. 
13 Стилистическая правка в слове внесена ручкой. 
14 Черногорье – нагорье между реками Пшехой, Цицей и Серебрячкой у поселка Отдаленного 
Апшеронского района. Местное название – «Спящий черкес». 
15 Тульский – поселок административный центр Майкопского муниципального района и Тульского 
сельского поселения. Основан как станица в 1862 г. С 1863 г. – поселок. 
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Нами принимается решение – ввиду отдаленности от родных мест, ранее намеченного 
района дислокации (Камышанова Поляна) и риска дальнейшей перевозки больших грузов в 
условиях оккупации и близости врага, остаться на «скале», используя ее преимущества. 
Этому способствовало и уже состоявшееся знакомство с командованием ряда воинских 
частей, занявших оборону (818-й СП, майор Чернышов, полк НКВД3 и др.)4. Боевое 
содружество устраивало нас взаимно. Для нас это была связь с Родиной, для военных частей 
мы были их глаза и уши в немецком тылу. Перебазирование же нас на Камыш[анову] 
Поляну означало выход за линию фронта – в советский тыл. 

Вынужденно избранный нами район представлял собой резко возвышающееся над 
долиной нагорье, высотой до 5005 метров с крутыми и обрывистыми скалами. С востока 
нагорье ограничено отвесными скалами Гуамского ущелья и обрывами – на западной 
стороне к заповеднику. Северный обрыв господствовал над широкой долиной, 
простиравшейся на север и северо-восток6. Отсюда хорошо просматривалась 
невооруженным взглядом, вся местность на 30–50 км. Ясно были видны дороги, реки, 
населенные пункты Гуамка, Конобоз7, Нижегородская, Безводная, Самурская, армянские 
хутора8, Ширванская9, Черниговская10, и в ясную погоду Апшеронская и Майкоп. К югу это 
нагорье шло на подъем, местами переходя в горы (Матазык, 1336 м). Нагорье было покрыто 
густым, в основном, хвойным лесом, местами разработанным. Вершина нагорья постепенно 
переходила в мелколесье и альпийские луга – Лаго-Наки. Ряд глубоких балок прорезали 
местность в северо-восточном направлении, а горные речки этих балок впадали в р[еку] 
Куржипс11, протекающий через Гуамское ущелье. Единственная горная дорога от пос[елка] 
Гуамка на Лаго-Наки для автотранспорта была непроходимая, по этой дороге обычно 
перегонялся скот на летние пастбища, на альпийских лугах. Единственная тропа со скалы в 
сторону ст[аницы] Самурской шла по хребту длинного спуска и являлась только 
пешеходной. 

Таким образом, вся местность благоприятствовала размещению отряда, его базы и 
жилье могли размещаться в многочисленных пещерах, дороги и тропы хорошо 

                                                                                                                                                                  
1 Темнолесская – станица в Апшеронском районе Краснодарского края. Входит в состав Мезмайского 
сельского поселения. 
2 Режет – хутор станицы Самурской, в 1925 г. – Черниговского сельсовета. С 1927 г. рабочий поселок 
для лесоразработок. До 1985 г. являлся административным центром, затем администрация поселения 
была переведена в поселок Отдаленный. 
3 Видимо, имеются в виду подразделения 818-го стрелкового полка, сформированного на базе             
9-й мотострелковой дивизии НКВД. 
4 Обособленный скобками текст подчеркнут ручкой. 
5 Ручкой исправлена первоначальная цифра: «150». 
6 На левом поле на против этой части абзаца карандашом сделана фигурная скобка и помета: 
«Поточней надо!». 
7 Конобоз – станция УЗК и поселок на берегу реки Курджипс в 1 км от хутора Гуамка в направлении 
станицы Самурской. Ныне как самостоятельное поселение не существует. 
8 Хутора Армянского района в бассейне рек Пшехи и Гунайка. 
9 Ширванская – станица в Апшеронском районе Краснодарского края, расположенная на правом 
берегу реки Пшехи. Ныне входит в состав Новополянского сельского поселения. 
10 Черниговское – хутор станицы Самурской, с 1925 г. – Черниговского сельсовета. Преобразован в 
поселок в 1924 г. в связи со строительством лесопильного завода по изготовлению железнодорожных 
шпал из пихты, которую сплавляли по реке Пшехе из Шпалореза (Отдаленного). Первопоселенцы, 
приехавшие из станицы Черниговской Белореченского района, назвали поселок в честь своей 
станицы Черниговским. Вскоре он поглотил близлежащие хутора Попов и Церковный. До Великой 
Отечественной войны поселок входил в состав Армянского национального района, 
административный центр которого находился в селе Елисаветпольском (поселок Шаумян). В августе 
1942 – январе 1943 гг. – основная база немецкой группировки, наступавшей на Туапсе через горы 
Оплепен и Гунай. После освобождения поселка в январе 1943 г. в Черниговское из разрушенного 
Шаумяна был переведен административный центр Армянского района. В 1953 г. поселок стал селом и 
перешел в Апшеронский район. Ныне – административный центр Черниговского сельского округа. 
11 Курджипс (адыг. Куржыпс: «курдж» – грузин, «псы» – вода) – река, протекает по территории 
Майкопского района Республики Адыгеи и Апшеронского района Краснодарского края, левый приток 
реки Белой. 
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контролировались и легко могли быть блокированы. От своих маяков мы имели постоянную 
и оперативную информацию о движении на дорогах и тропах. 

Труднодоступность, сложный рельеф местности и естественные условия облегчали 
организацию обороны и охраны лагерей, а для относительной безопасности их мы могли 
оставлять малочисленные команды, в основном, из числа раненных, больных, не отвлекая 
на охрану боеспособных партизан. 

В начале сентября я направил в крайком партии первую письменную информацию об 
организации отряда и завершении организационных дел. Через связных куста нефтегорских 
партизанских отрядов, прибывших к нам во главе с Чайкой1, были установлены связи с его 
штабом (командир2 В.И. Хомяков3, начальник штаба Ф.С. Готьван). С сентября 1942 г. мы 
регулярно обменивались взаимной4 информацией и получили ориентацию своих действий. 

После временного затишья на фронте нашего района уже первые разведки партизан 
установили активизацию немцев в прифронтовых районах. Начались переброски 
боеприпасов, снаряжения и вооружения в направлении Режета5 и Мезмая. Наш район имел 
плохие грунтовые дороги, мосты через многочисленные речки и ерики были уничтожены. 
Единственной6 транспортной связью немецкого тыла с передовыми частями была 
узкоколейная железная дорога Апшеронского ЛПХ7. Эта дорога общей протяженностью 
более 140 км располагала солидным подвижным составом (вагонов-платформ – 200, 
паровозов, мотовозов и дрезин до 30 единиц). Некоторая часть подвижного состава, мостов 
и станционных обустройств было выведено из строя при отходе наших войск, но часть была 
захвачена врагом в исправном виде. Бывший начальник Мезмайского лесопункта Б.8, 
изменив Родине, пришедшие в Мезмай паровозы и вагоны не уничтожал, а наоборот, 
прятал от наших спецкоманд, а затем исправными передавал немцам, чем заслужил от них 
милость и назначение руководить этим же хозяйством. 

Отряду была поставлена задача: дезорганизовать их движение на железной дороге, 
мешать маневрированию войск и техники. На Мезмае началось накопление боеприпасов и 
войск для дальнейшего продвижения на юг к Сухуми. 

Удачными диверсиями партизан уничтожаются железные дороги, мосты на Сухой 
балке9 в Гумском ущелье (Стаканов – командир группы, Савенко, Фадеев10, Гончаров11, 

                                                 
1 Чайка Борис Степанович – командир 1-го взвода и группы разведчиков 1-го Нефтегорского 
партизанского отряда им. Щорса. Награжден орденом Красного Знамени. 
2 В тексте: «начальник». 
3 Хомяков Василий Иванович – род. в 1909 г. Оставшись сиротой, воспитывался в детских домах Баку, 
Грозного, Армавира, Кропоткина. Член ВКП(б) с 1930 г. В 1936–1939 гг. секретарь Староминского 
райкома ВЛКСМ, затем на руководящих должностях в крайкоме партии. С сентября 1940 по март 
1941 гг. первый секретарь Нефтегорского райкома партии. С апреля 1941 г. секретарь Краснодарского 
крайкома ВКП(б) по нефтяной промышленности. В период оккупации – командир Нефтегорского 
куста партизанских отрядов. Награжден орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, 
медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. 
4 Стилистическая правка в слове внесена ручкой. 
5 Опечатка машинистки исправлена ручкой. 
6 Стилистическая правка в слове внесена ручкой. 
7 ЛПХ – лесопромыслового хозяйства. 
8 В соответствии с Федеральным законом о защите персональных данных, фамилия этого человека не 
раскрывается. 
9 Сухая балка – левый приток Курджипса, впадает в Гуамском ущелье. В противоречие своему 
названию, река не пересыхает. Из-за закарстованности окружающего рельефа местами воды уходят 
под землю, создавая впечатление сухого русла, образуя на месте слияния сложно проходимый 
каньон. Единственный маршрут в него проходит по руслу, а в местах с глубокими впадинами 
продвижение возможно с веревками по скалам. 
10 Фадеев Василий Николаевич – политрук Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1898 г.р., член ВКП(б), рядовой, бывший начальник районного земельного отдела. 27 сентября 1942 г. 
командовал 4-й группы во время нападения партизан на немецкий гарнизон в Конобозе. Награжден 
орденом Красной Звезды 15 ноября 1943 г. [30]. 
11 Гончаров Дмитрий Исаевич – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф.  Гастелло, 
1924 г.р., член ВЛКСМ, допризывник, слесарь. Умер до 1 января 1943 г. [31–33]. 
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Конарев1, Ломако2, Суровцев3 и др.) и через4 реку Матузка5 около Конобоза (Закопайко6, 
Запорожцев7, Гончаров, Жильцов8, Дидимов9, Богатырев10). Движение на Мезмай, Гуамку, 
Нижегородскую11 было прервано. 24 дня потребовалось немецким саперам и сотне 
военнопленных восстановить эти мосты. Оккупанты усиливают охрану мостов, около них 
сооружаются доты, расчищаются подходы, местность обносится колючей проволокой и всю 
ночь освещается ракетами. 

Новым налетом партизан полностью уничтожается ж.д. станция Чентари12, ее 
служебные помещения, водоснабжение, и сжигается еще не восстановленный мост. 

Немцы после этого у Чентарского моста сооружают 3-х этажную 7-ми метровую вышку 
с пулеметами. Вышка двухстенная, с земляной засыпкой простенков. Гарнизон на Конобозе 
усиливается, ротой курсантов сооружается арт[иллерийская] позиция, дома связываются 
ходами сообщения из подвальных помещений, в амбразуры выставляются пулеметы. 

Командование 818-го СП просит нас разгромить гарнизон на Конобозе и выделяет для 
помощи нам 15 красноармейцев. Необходима была тщательная разведка. В поселок 
засылается партизанка «Катюша» (Киселева Ксения13). С риском для себя «Катюша» в 
поселке, где «цивильные» были единицы, собрала ценные сведения, и благополучно, с 
некоторыми приключениями, вернулась в отряд. Наблюдения за поведением гарнизона в 
последующие дни вызвали необходимость повторной разведки, в которую была послана 
Ляшева О.А.14 Оле удалось пробраться в поселок на квартиру к Пимкиной15. С ее помощью 
Оля обошла весь поселок, засекла пулеметные точки, оборону на «Тырсе» – отвалы опилок. 
Несмотря на возражения мужа Пимкиной, Оля задержалась, и после перепроверки 
выбралась из Конобоза. 

В ночь на 26 сентября [1942 г.] был назначен налет. Команда из 45 человек, разбитая 

                                                 
1 Конорев Николай Петрович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1923 г.р., 
электромонтер, призывник. В отряде с 15 сентября 1941 г. [34].  
2 Скорее всего, это упомянутый выше Ломако Дмитрий Васильевич, но в отряде служил и его отец 
Ломако Василий Дмитриевич, 1892 г.р., милиционер [35]. 
3 Суровцев Николай Иосифович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1907 г.р., кандидат в члены ВКП(б), милиционер. Награжден орденом Красной Звезды 15 ноября 
1943 г. [36]. 
4 Автор имеет ввиду Чентарский мост. 
5 Матузка – река, протекает по территории Апшеронского района Краснодарского края. Устье реки 
находится в 81 км по правому берегу реки Пшехи. 
6 Закопайко Иван Михайлович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф.  Гастелло, 
1906 г.р., член ВКП(б), начальник автомобильных мастерских, младший лейтенант. Погиб 15 ноября 
1942 г. от преждевременного взрыва при минировании железнодорожного полотна. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени 15 ноября 1943 г. [37]. 
7 Запорожцев Николай Степанович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1893 г.р., член ВКП(б), председатель артели. Умер до 1 февраля 1942 г. [38]. 
8 Жильцов Николай Тихонович – боец АПО им. Н.Ф. Гастелло, 1925 г.р., член ВЛКСМ, ученик токаря, 
призывник. В отряде с 15.11.1942 г. [39]. 
9 Дидимов Иван Георгиевич – помощник командира взвода Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло, 1898 г.р., член ВКП(б), заведующий сберкассой. К 1 января 1943 г. умер [40]. В КПК не 
внесен. 
10 Богатырев Иван Федорович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1911 г.р., 
кандидат в члены ВКП(б), уполномоченный районного отдела НКВД [41]. 
11 Опечатка машинистки исправлена ручкой. 
12 Чентари – железнодорожная станция ветки УЗК от Самурской до Мезмая. Ныне не существует. 
13 Киселева Ксения Ивановна («Катюша») – боец Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло, 1902 г.р., член ВКП(б), комендант УЗК, невоеннообязанная. К 1 января 1943 г. умерла 
[42]. В КПК не внесена. 
14 Ляшева Ольга Александровна – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1907 г.р., член ВЛКСМ с 1928 г. и ВКП(б) с 1941 г., невоеннообязанная. До оккупации главный 
бухгалтер Апшеронского отделения Госбанка СССР. С января 1943 г. управляющая Апшеронским 
отделением Госбанка СССР. Награждена орденом Красного знамени 19 ноября 1942 г. Написала 
воспоминания о боевой деятельности отряда им. Гастелло. С 1967 г. персональный пенсионер, 
проживала в Апшеронске [43–45]. 
15 Иных сведений об этом человеке собрать не удалось. 
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на 3 основные группы, во главе с т[оварищем] Зубовым1, Мартыненко2 и Фадеевым3, 
должны были пробраться к казармам, штабу и на арт[иллерийскую позицию], бесшумно 
снять часовых, гранатами4 и автоматным огнем уничтожить живую силу. Четвертой группе 
поручалось еще раз уничтожить Чентарский мост5, только что восстановленный немцами. 
Как прошла эта операция достаточно подробно описано в брошюрах Юдина [48, 49] и 
Иванова [50, 51], а также в издании Академии наук [СССР] [скорее всего: 52]. Ограничусь ее 
результатом и некоторыми выводами. 

 

 
 

Рис. 3. Партизаны Апшеронского отряда в захваченном Конобозе. АИКМ  
 

В казарме, штабе и на обороне, по нашим наблюдениям, за погрузкой убитых 
прибывшим подкреплением, считалось убитыми 50–60 человек, раненных еще больше. 
Жители поселка утверждали еще большие потери немцев. Ясно было одно – изрядно 
потрепанная воинская часть была снята с Конобоза и заменена другой. Так, многие 
немецкие курсанты не получили производства в чины. 

В этом бою мы потеряли убитыми Стаканова, парторг ГК ПТЭС, его жену 
Смирнову А.Е.6, зав[едующую] отделом райкома – замечательных товарищей и стойких 
коммунистов. Скончался от четырех пулевых ран П.П. Малько, второй секретарь РК, ранены 

                                                 
1 Зубов Федор Леонтьевич – помощник командира по разведке, с 19 декабря 1942 г. комиссар 
Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1907 г.р., член ВКП(б), секретарь райкома 
ВКП(б), работник районного отдела НКВД, старший политрук. Награжден орденом Красного 
знамени 19 ноября 1942 г. К 1 января 1943 г. – в Крыму [46].  
2 Мартыненко Андрей Михайлович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1900 г.р., член ВКП(б). Председатель районного отдела социального обеспечения. 27 сентября 1942 г. 
ранен во время разгрома гарнизона поселка Конобоз. В октябре 1942 г. отправлен на лечение в 
госпиталь [47].  
3 Опечатка машинистки исправлена ручкой. 
4 Опечатки машинистки исправлена ручкой. 
5 Чентарский мост – мост УЗК ж.д. через речку Матузку недалеко от станции Чентари. Ныне 
заброшен. 
6 Смирнова Августа Евтропьевна – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1899 г.р. член ВКП(б), заведующая отделом пропаганды и агитации райкома ВКП(б), 
невоеннообязанная, жена В.З. Стаканова. Погибла во время налета партизан на гарнизон Конобоза 27 
сентября 1942 г. [53]. 
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были т[оварищи] Кравченко Д.Г.1, Мартыненко и Ильин2, убито 3 и ранено 
4 красноармейца. Потери были тяжелыми. Штаб отряда пришел к выводу, что громить 
укрепленные…3 

 
ЦДНИКК. Ф. Р-1774. Оп. 2. Д. 1354. Б/д. Л. 1–14 

 

 
 

Рис. 4. Инструктаж руководителей АПО перед операцией. АИКМ  
 

За счастье народное 
 
Справа и слева от нас гремели артиллерийские раскаты. А потом бой, скатившись 

в ущелья, постепенно уполз на юго-запад, в сторону Черного моря. Мы оказались в тылу 
врага4. 

Начали с разведки. Необходимо было знать, где и какие силы неприятеля действуют в 
зоне нашего отряда. С этой целью специальные разведгруппы ежедневно уходили на 
задание: одни обследовали лес, другие пробирались в населенные пункты. В лесу и в горах 
были обнаружены потерявшие свои части красноармейцы. Нельзя было допустить, чтобы 
наши бойцы, блуждавшие по неизвестной нам местности, попадали в плен. 

Комиссар отряда Федор Леонтьевич Зубов взял на себя обязанность собирать 
красноармейцев. С несколькими партизанами он за небольшой промежуток времени привел 
в лагерь более 5005 воинов. Через несколько дней они были переправлены за линию фронта 
к своим. Эта работа, начавшаяся в середине августа, продолжалась и в октябре. Наши 

                                                 
1 Кравченко Федор Григорьевич – заместитель командира Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло по разведке, 1919 г.р., член ВКП(б), младший лейтенант госбезопасности, старший 
оперативный уполномоченный НКВД. В отряде с 20 сентября 1942  г. Ранен 27 сентября 1942 г. во 
время разгрома гарнизона поселка Конобоз. Приемный сын М. Острянина [54]. 
2 Ильин Николай Самойлович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1895 г.р., член ВКП(б), заведующий районным отделом здравоохранения, фельдшер. 27 сентября 
1942 г. ранен во время разгрома гарнизона поселка Конобоз [55].  
3 Далее текст машинописи обрывается. 
4 Начало повествование С.С. Жукова производит впечатление фрагмента, вырванного из 
первоначального контекста. Редактор опустил все нелицеприятные сюжеты, связанные с 
отступлением и созданием отряда. 
5 Цифра полностью совпадает с приведенной выше, что подтверждает гипотезу о взаимозависимости 
текста. 
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проводники И.Г. Уваров1, С.С. Белаш, Н.В. Заболотнев2, И.К. Чебаненко3, Н.А. Кривко4 
раз переходили с красноармейцами через линию фронта и передавали их стрелковому 
полку, которым командовал майор Чернышев5. 

Наш отряд располагался вблизи полосы действия этого полка. Мы держали с ним 
постоянную связь, нередко получали от него боевую поддержку, а также боеприпасы. 

Как-то под вечер, это было во второй декаде сентября, ко мне в землянку зашел 
В.З. Стаканов, до войны – парторг ЦК на электростанции. Теперь же он исполнял должность 
начальника разведки. 

– Какие новости, Валентин Захарович? – поинтересовался я и пригласил его сесть на 
земляную скамейку. 

– Есть кое-что, Сергеич! – тихо, как бы раздумывая, ответил Стаканов. Фадеев и 
Драгунов обнаружили большие гурты скота, которые перегонялись в Сочи из Ставрополья и 
Кубани. Гитлеровцы их перехватили и теперь направляют к себе в тыл... 

– Мы не можем этого допустить, – сказал я. – Сегодня же создадим спецгруппы 
и начнем действовать. 

Через час начальник штаба отряда Сотников уже зачитывал списки групп, объяснял 
задачи и маршруты. К утру партизаны оседлали дороги на Лагонаки. Операция прошла 
успешно и без потерь. 

Немногочисленная охрана, услышав выстрелы партизан, разбежалась по лесу. Скот 
был быстро угнан в густые буковые и дубовые чащи, а оттуда по ночам переправлен 
в заповедник и передан обороняющимся там нашим войскам. 

Отряд постепенно развертывал борьбу с оккупантами, давал о себе знать. В этом 
большую роль сыграло то, что нам удалось установить связь с крайкомом партии и Южным 
штабом партизанского движения6, находящимся в Сочи. Связаны мы были и с 
Нефтегорским соединением партизанских отрядов, штабу которого непосредственно 
подчинялись. 

Первым из штаба Нефтегорского куста пробрался отважный партизан Б. Чайка7. 
А потом, по его следу, с докладами в кустовой штаб регулярно ходили наши разведчики 
А.X. Мазин8, И.И. Жирноклетов9, П.Г. Уваров, Ф.А. Ковалев1, Г. С. Рудь2. 

                                                 
1 Уваров Илья Гаврилович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1897 г.р., 
член ВКП(б), заведующий районным отделом образования, политрук [56].  
2 Заболотнев Николай Васильевич – помощник командира взвода Апшеронского партизанского 
отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1908 г.р., член ВКП(б), директор Майкопского лесозаготовительного 
участка. Погиб в бою 19 января 1943 г. [57–59].  
3 Чебаненко Игнат Кузьмич – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1908 г.р. 
Участковый уполномоченный райнного отдела милиции. Погиб в бою 19 января 1943 г. [60]. В КПК 
не внесен.  
4 Кривко Никифор Анисимович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1902 г.р., милиционер. К 1 января 1943 г. умер [61].  
5 818-му стрелковому полку. 
6 Южный штаб партизанского движения (далее – ЮШПД) был создан при Военном совете фронта 
приказом командующего Северо-Кавказским фронтом С.М. Буденного 22 августа 1942 г. Его первым 
начальником был назначен полковник Х.–У. Д. Мамсуров, которому поручалось сформировать штаб 
и школу подготовки партизанских кадров к 30 августа. С 3 сентября 1942 г. по 16 марта 1943 г. ЮШПД 
функционировал при Военном совете Черноморской группы войск Закавказского фронта. 
Постановлениями ГКО № 2440 и № 2441сс в ноябре 1942 г. ЮШПД был подчинен Центральному 
штабу партизанского движения, а зона его деятельности расширена на весь Северный Кавказ. 
Начальником ЮШПД был назначен первый секретарь Краснодарского крайкома П.И. Селезнев. 
ЮШПД создал оперативные группы в Кизляре, Грозном, Туапсе и Геленджике. С 16 марта 1943 г. по 
20 сентября 1943 г. ЮШПД функционировал при Военном совете Северо-Кавказского фронта второго 
формирования. 
7 В тексте ошибочно: «Н. Чайка». 
8 Мазин Александр Хрисанфович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1924 г.р., слесарь, призывник [62]. 
9 Жирноклетов Иван Иванович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1924 г.р., член ВЛКСМ, председатель комитета по физической культуре, призывник [63]. 
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Начал работать райком партии, так как большинство членов его бюро находилось 
здесь (к слову, работники райисполкома также были при отряде). На первом заседании 
бюро утвердило предложение парторганизации – и мы решили назвать Апшеронский отряд 
именем Героя Советского Союза Николая Гастелло. Разработали и приняли текст присяги. 
Бюро решило возобновить выпуск районной газеты «Апшеронский рабочий»3. 
Мы понимали – это сблизит отряд с населением и даст возможность поднимать народ на 
борьбу с оккупантами. Была создана редколлегия, в которую вошли А.С. Никифоров4, 
Е.В. Пасичниченко5, И.П. Рыбалко6, А.М. Афанасьева7. С печатным делом был знаком лишь 
Саша Никифоров. На его плечи легла эта ответственная работа. Он обучил своих товарищей, 
а поэтому газета и листовки выходили регулярно. 

И вот первый номер газеты. Еще не успела высохнуть свежая краска, а драгоценные 
листки уже передавались из рук в руки. Ночью партизаны доставляли газету в населенные 
пункты, а утром жители района видели ее, расклеенную на заборах, находили у себя во 
дворах, читали, спрятавшись, узнавали правду о войне, о жизни на Большой земле, об 
издевательствах, которые чинят оккупанты, находили призывы бороться с захватчиками. 

Связь отряда с населением налаживалась. Вскоре и редакция газеты стала получать 
письма с мест. 

Постоянный контакт со штабом Нефтегорского куста отрядов, которым командовал 
В.И. Хомяков, помогло нам правильнее планировать разведывательные и диверсионные 
работы. По его заданию наши разведчики пробирались в прифронтовые населенные 
пункты, уточняли количество войск и техники противника, месторасположение складов 
боепитания и горючего. Штаб фронта использовал наши разведданные для нанесения 
бомбовых ударов. 

Пробиваясь сквозь леса, горы и бурлящие реки, разведчики побывали в Апшеронской, 
Кубанской8, Самурской, Нижегородской, Темнолесской, Безводной, Черниговской, Мезмае. 
Установили, что враг концентрирует там свои войска и готовит их к отправке на передовую 
для наступления. Срочно донесли об этом в штаб 46-й армии9. Незамедлительно пришел 
приказ: принять всевозможные меры по дезорганизации движения к линии фронта всех 
видов транспорта противника. 

                                                                                                                                                                  
1 Ковалев Федор Алексеевич – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1907 г.р., 
инженер по нормированию. К 1 января 1943 г. умер [64]. В КПК не внесен. 
2 Рудь Григорий Свиридович – помощник командира взвода Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло, 1916 г.р. В отряде с 27 августа 1942 г., военнослужащий РККА, рядовой [65].  
3 «Апшеронский рабочий» – основана 15 апреля 1941 г. как печатный орган Апшеронского райкома 
ВКП(б) [66]. 
4 Никифоров Александр Сергеевич – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1914 г.р., член ВКП(б), невоеннообязанный, главный редактор районной, а затем партизанской 
газеты [67].  
5 Пасичниченко Евгений Владимирович – боец Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло, член ВКП(б), сержант, член редколлегии газеты отряда. К 1 января 1942 г. умер. В КПК 
не внесен [68].  
6 Рыбалко Иван Петрович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1910 г.р., 
член ВКП(б), надсмотрщик радиоузла, член редколлегии газеты отряда [69]. 
7 Афанасьева Агрипина Михайловна – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1917 г.р., член ВКП(б), заведующая сектором статистики райкома ВКП(б). Невоеннообязанная. 
Член редколлегии газеты отряда [70]. 
8 Кубанская – станица, расположена на левом берегу реки Пшехи, в 28 км от районного центра. 
Свое название получила в честь Кубанского егерского полка № 76. Ныне центр Кубанского сельского 
округа. 
9 46-я армия сформирована на основании приказа командующего Закавказским военным округом от 
23 июля 1941 г. С 23 августа включена в Закавказский фронт с задачей оборонять государственную 
границу СССР с Турцией от Черного моря до горы Уч-Тапаляр и побережье Черного моря на участке 
Поти – Сухуми. В июне 1942 г. армии поставлена дополнительная задача – частью сил прикрыть с 
севера перевалы через Главный Кавказский хребет – от Мамисонского до Белореченского. 
С 15 августа 1942 г. соединения и части армии вели ожесточенные бои за удержание перевалов в 
центральной части Главного Кавказского хребта. В начале 1943 г. части армии во взаимодействии с 
другими соединениями участвовали в освобождении городов Майкоп и Краснодар. 
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Вечерело, когда в штабной землянке собрались В.В. Сотников, Ф.Л. Зубов, 
[В.З.] Стаканов и командиры взводов С.С. Белаш, А.С. Никонов, И.Г. Дидимов. Предстояло 
разработать план по выполнению приказа штаба армии. Сотников развернул на столе карту, 
и сразу все увидели знакомые населенные пункты во вражеском тылу. Они были обведены 
синим карандашом. Все молча смотрели на толстую черную стрелку, которая, как бы 
таранив горы, зловеще нацелилась на Сочи. 

– Какую отряд ставит перед собой главную ближайшую задачу? – поинтересовался 
парторг отряда Никонов. 

– Главная наша задача исходит из приказа командующего армией – это взрыв мостов 
и железнодорожного полотна узкоколейки, – объяснил начштаба1. 

– Это значит – отобрать у врага главную магистраль, связывающую его тылы с 
передовыми частями. В дальнейшем будем держать часть наших сил для нападения на 
бригады, которые будут брошены для восстановления взорванных нами объектов. 

План действий по дезорганизации вражеских тылов был одобрен и утвержден. 
Без промедления началось комплектование групп подрывников. 

...Стояла темная осенняя ночь. Начавшийся утром дождь все усиливался. Две группы 
бойцов, пригибаясь под тяжестью вещевых мешков, выстраивались для дальних походов. 
В группе [В.З.] Стаканова были А.И. Савенко, В.Н. Фадеев, Д.И. Гончаров, Н.П. Конарев, 
Н.И. Суровцев, М.К. Жаданов2. Она идет взрывать мост узкоколейной железной дороги на 
участке Гуамского ущелья3. Вторая группа И. Дидимова – И.М. Закопайко в составе 
Н.С. Запорожцева, Н.Т. Жильцова, И.Ф. Богатырева, Г.М. Прокопенко4 – взрывает мост, 
перекинутый через горную реку Матузку. Успех этих диверсионных групп явится ощутимым 
ударом по противнику, лишит его в значительной мере возможности перебрасывать войска. 

Группа Стаканова шла несколько часов. Под утро приблизилась к железной дороге, 
залегла. Дождь стал утихать, и сквозь серую дымку стал вырисовываться силуэт моста, а 
потом – и часовой с автоматом, прижатым прикладом к животу. Проходя мост, он все время 
оглядывался на лес. В стороне виднелось караульное помещение. Валентин Захарович знал 
– там взвод курсантов. 

Время шло, а из помещения никто не выходил – скрылись от дождя. В семь часов 
сменили5 часового. Потом в восемь... в девять... 

– Маловато часа, – прошептал лежавший на животе Савенко, не спускавший глаз с 
часового. – Хотя бы часика полтора. 

– Маловато! — подтвердил Стаканов.— Нужно все хорошо рассчитать. 
Приближался вечер, а с ним росло и напряжение. Все ждали [его] начала. Вокруг 

стояла тишина. 
Стаканов привстал и тихо спросил: 
– Кто у нас спортсмен? 
– Я! – как бы боясь, чтобы никто не опередил его, быстро отозвался Дима Гончаров. 
– Командир посмотрел на вскочившего на ноги совсем юного бойца, поинтересовался: 
– А ты, Дима, знаешь, почему я спросил? 
– Знаю, – ответил парень, – в ущелье надо спускаться. 
– Не только спускаться, но и взрывчатку с собой унести, уложить ее умело под опоры 

моста, зажечь шнур и успеть быстро выскочить наверх, чтобы скрыться. 
– Насчет взрывчатки не беспокойтесь, уложу, где надо. И выскочить успею, шнур 

длинный. 
– Разрешите и мне, товарищ командир? – подал голос Конарев. – Вдвоем мы все 

сделаем. 

                                                 
1 В то время начальником штаба отряда являлся Василий Васильевич Сотников. 
2 Жаданов Михаил Панкратьевич – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1916 г.р., кандидат в члены ВКП(б), дежурный промысловой теплоэлектростанции [71]. 
3 Мост через Сухую балку. 
4 Прокопенко Трофим Михайлович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1912 г.р., милиционер. К 1 января 1942 г. умер [72]. В КПК не внесен. 
5 В тексте: заменили. 
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– Хорошо. Слушайте о дальнейших наших действиях: я снимаю часового и спускаюсь 
на помощь подрывникам. Задача группы Савенко – не допустить к нам противника, дать 
нам закончить подрывные работы. Сигнал опасности – свист совы... 

Но сигнал опасности не последовал. Последовал взрыв. Моста не стало. 
Вторая группа подрывников вернулась на базу на сутки позже. В первую ночь она не 

смогла выполнить задание. Мост усиленно охранялся, подходы к нему освещались 
прожектором и простреливались из автоматов. Не выполнить задание партизаны не могли. 
Они остались на вторые сутки1. 

Помощнику командира взвода Ивану Дидимову казалось, что его друга магнитом 
притянуло к железным опорам моста. Но Закопайко уверенно делал свое дело: тихо, 
осторожно подобрался к месту, бесшумно приблизился к опорам, уложил тол, укрывшись 
полами пиджака, зажег концы бикфордова шнура, прижал их камнем к скале, чтобы 
горения не заметили часовые, расхаживающие наверху. Справившись со своим делом, 
подрывник возвращался тем же путем. У насыпи перевел дыхание и по-пластунски пополз к 
своим. Грохнул взрыв, тяжелые опоры моста рухнули в ущелье. В небе сверкнула молния. 
Испуганно застрочили автоматы. 

...В начале октября связной отряда Жаданов доставил от заместителя командарма 
полковника [В.А.] Гайдукова2 пакет с дополнительным заданием. Командованию 
требовалось срочно узнать состав, группировку и наименование частей противника, 
размещенных в Черниговском, Самурской и Нижегородской. Отряду предписывалось 
развернуть действия, дезорганизующие переброску войск врага, помешать ему 
маневрировать живой силой и техникой. 

Задание решили выполнять двумя группами. Одна занимается сбором разведданных о 
дислокации войск, их численности и вооружении. Вторая же продолжает контролировать 
дороги, взрывать мосты, нарушать связь. 

Гитлеровцы принимали контрмеры. Они начали восстанавливать взорванный 
партизанами мост3 через реку Матузку. Усилив охрану стройплощадки и моста, возвели 
трехэтажную башню с амбразурами для наблюдения и кругового обстрела. Увеличили 
гарнизон в близлежащем поселке Конобозе. По нашим данным, фашисты здесь имели более 
роты солдат, вооруженных минометами, ручными и станковыми пулеметами. 

Своими силами отряд справиться с этим гарнизоном не мог. Мы обратились за 
помощью к командиру полка майору Чернышеву. Подкрепление от него получили по 
первой же просьбе. 

Как всегда, подготовку операции начали с разведки. 
Срочно в поселок высылаем разведчицу Олю Ляшеву. Это была отважная, находчивая 

партизанка. Ей поручали самые ответственные задания. Перед отправлением начальник 
разведки Стаканов и я вызвали Ляшеву и конкретно с ней разобрали маршрут ее, задачи и 
действия в поселке. 

Перебросив через плечо плетеную корзинку, набитую поношенными вещами, 
предназначенными для обмена на продукты, Оля скрылась в лесу. Шла не спеша, 
осторожно, как это делают опытные разведчики, и без происшествий вечером появилась в 
поселке. Первым долгом она решила побывать у связной Пимкиной. Это была смелая 
и решительная патриотка. Несмотря на уговоры родных оставить эту опасную работу, 
связная мужественно помогала нам. 

Наутро гитлеровцы погнали жителей на работы. Пимкина и Ляшева влились в общую 
толпу, Для опытной разведчицы достаточно было одного дня, чтобы получить необходимые 
данные. Со своей помощницей Оля несколько раз обошла вокруг поселка, засекла огневые 
точки, место расположения штаба, казарм. Ночью она возвратилась на базу. 

Отряд выступил после полудня. К вечеру прошли лес, вышли к поселку и заняли 
исходные позиции. Личный состав разделили на три группы: первая, под командованием 

                                                 
1 Здесь явная логическая лакуна, возникшая из-за редактирования текста. 
2 Гайдуков Вениамин Андреевич (1895–1980) – советский военачальник, генерал-лейтенант. В то 
время заместитель командующего 18-й армией. С ноября 1942 г. – генерал-майор, командующий 
корпусом. 
3 Автор имеет в виду Чентарский мост. 
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Ф.Л. Зубова, получила задание штурмовать штаб и казармы; вторая ([В.З.] Стаканов) – 
уничтожить пулеметно-минометные точки у моста; третья ([П.П.] Малько) – оставалась в 
резерве; она готова была оказать помощь всем атакующим противника, если в том будет 
нужда. 

[Л.Ф.] Зубов и [С.С.] Белаш бесшумно сняли часовых, охранявших штаб и казарму, 
и повели партизан в атаку. В окна полетели гранаты – и темноту осветило пламя. Оккупанты 
выскакивали полуодетыми, метались из стороны в сторону, но попадали под огонь 
автоматов. Одной группе фашистов у штаба удалось вырваться и засесть в подвале дома и 
оттуда вести автоматный огонь. Малько ввел в действие свой резерв и начал теснить врага к 
окраине. Командир резерва бежал впереди, когда хлестнул вражеский автомат. Малько 
упал. Но бой продолжался. Общими усилиями штаб врага был разгромлен. 

У моста, на объекте [В.З.] Стаканова, все еще кипела схватка. Противник, удерживая 
башню, усиленно обстреливал партизан. Стаканов лег за пулемет и повел ответный огонь. 
Вдруг очередь оборвалась, и командир поник головой. Находившаяся вблизи жена 
Стаканова, Августа Смирнова, метнулась к мужу, но и сама упала рядом. Раненный в ногу, 
[Н.С.] Ильин со злостью бросил в пулеметную точку врага гранату и заставил ее замолчать... 

К утру гарнизон в Конобозе был уничтожен. Около сотни врагов осталось лежать на 
земле. В руки партизан попали богатые трофеи. 

Отряд выиграл этот тяжелый бой. Но он понес и большие потери. Смертью героев пали 
– второй секретарь райкома партии Петр Павлович Малько1, парторг ЦК на 
теплоэлектростанции Валентин Захарович Стаканов, его жена, заведующая отделом 
пропаганды райкома партии А[вгуста Евтропьевна] Смирнова. Погибли три красноармейца 
из прибывшей к нам разведки из стрелкового полка. Тяжелое ранение получили 
Ф.Г. Кравченко, Н.С. Ильин, А.М. Мартыненко. 

Вести о боевых успехах нашего отряда доходи в населенные пункты района. С нами 
стали искать встречи подпольщики и те, кто решил действовать против врага с оружием в 
руках. Однако обстановка осложнилась. Часть подпольщиков была арестована, за многими 
неприятельская разведка установила слежку. Гитлеровцам удалось арестовать заведующую 
дет[скими] яслями П.М. Годицкую2. Она была нашей связной и знала все явки. Фашисты 
подвергли ее пыткам, чтобы вырвать какие-либо сведения о подполье и расположении 
партизанского отряда. Мужественная коммунистка погибла в муках, но не изменила Родине. 
С ней расстреляли жену и детей известного в округе партизана С.С. Белаша. В Мезмае 
оккупанты напали на след подпольщиков Белинас3 и Колесника4. Над ними нависла угроза 
ареста. Удалось вовремя предупредить их об опасности, и они успели скрыться. 

Долго нам оставалась неизвестной судьба оставленного в подполье коммуниста 
А.М. Зеленского5. Наши посланцы искали его по всем населенным пунктам района и, 
наконец, обнаружили. Зеленский оказался находчивым товарищем. Он сумел хорошо 
замаскироваться – превратился в мелкого кустаря, открыл кузницу, стал принимать заказы 
от населения и ждать нас. Через Зеленского мы стали сколачивать ядро подполья. 

Начали с семей партизан и фронтовиков Работа оказалась успешной. Жены партизан 
И. Дидимова6, Н. Суровцева7, Г. Магилат8 согласились выполнять наши поручения. 

Активной связной в Апшеронской стала жена фронтовика А.С. Найденова9 и ее сын 
комсомолец Леня10. Жили они на окраине станицы за рекой Пшехой, что позволило хозяйке 

                                                 
1 П.П. Малько умер от ран на следующий день после боя. 
2 В списке отряда не упоминается. Иных сведений о подпольщице найти не удалось. 
3 В списке отряда не упоминается. Иных сведений о подпольщице найти не удалось. 
4 В списке отряда не упоминается. Иных сведений о подпольщице найти не удалось. 
5 Зеленский Андрей Мартынович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1884 г.р., член ВКП(б), невоеннообязанный, директор пригородного совхоза. К 1 января 1943 г. умер. 
В КПК не внесен [73]. 
6 В списке отряда не упоминается.  
7 В списке отряда не упоминается.  
8 В списке отряда не упоминается.  
9 Найденова Анастасия Степановна – разведчица Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло, 1902 г.р., лесоруб, невоеннообязанная [74]. 
10 В списке отряда не упоминается.  
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дома безбоязненно принимать и укрывать партизан. Найденова вместе с сыном собирала 
сведения о фашистском гарнизоне и передавала в отряд. На связь к ним ходили Зубов, 
Сотников, Никонов, Дидимов, Фадеев. А Женя Липенко1 по нескольку дней проживала в 
этой квартире, и вместе с Леней ходилa по станице, собирала нужные сведения, 
распространяла среди жителей наши листовки. 

Зубову и Сотникову удалось в районном центре создать группу молодых разведчиков. 
В нее вошли Леня Найденов, Толя Дидимов2, Гриша Есауленко3 и Дрокин4. Однажды, 
возвращаясь из леса с листовками, юные разведчики заметили у лесозавода 
замаскированные вражеские пушки. Срочно донесли в отряд. Эту дальнобойную батарею, 
долго разыскиваемую армейскими разведчиками, через день светские бомбардировщики 
смешали с землей. 

Успехи партизан и подпольщиков приводили в бешенство фашистских приспешников 
— полицейских. Они по заданию гитлеровской разведки выискивали наших связных. 
Напали на след Прасковьи Дидимовой. В отряде узнали об этом, и срочно всю семью 
вывезли в лес. 

...С каждым выходом на боевое задание партизаны приобретали все новые навыки: 
наблюдательность, бдительность, чутье. Готовность имели ежеминутную. Однажды, 
возвращаясь на базу, они услышали треск сучьев. Подали сигнал опасности, залегли. Через 
несколько минут появилось около тридцати фашистов. Они не видели нас, но, как всегда, 
боясь нападения, держали автоматы на изготовке. Нас было шестнадцать. И все же мы 
решили напасть, используя момент внезапности. 

Вот уже гитлеровцы приблизились на бросок гранаты. [В.Н.] Фадеев взмахнул рукой – 
и за ним устремились С.[С.] Белаш, П.Н. Михеев, Ф.М. Башкатов, Г.[В.] Магилат5, 
А.Е. Горелов6, И.[С.] Савицкий, А7.[М.] Милаевский8. Враг не выдержал атаки, беспорядочно 
отступил. Преследовать мы не стали, чтобы не нарваться на засаду. Фашисты оставили 
восемь убитых, несколько автоматов и один миномет. 

К концу ноября стало известно, что гитлеровцы заканчивают восстановительные 
работы на Чентарском9 мосту. Этого мы допустить не могли. Создали группу, которую 
возглавил опытный подрывник командир взвода Семен Сергеевич Белаш. С ним на задание 
пошли [И.М.] Закопайко, [Н.Т.] Жильцов, [Н.С.] Ильин, [Г.И.] Пугачев10, [Н.В.] Заболотнев, 
[Г.П.] Жиленко11, [М.М.] Галицкий12, [И.К.] Чебаненко. 

Немало тропинок в лесу. Но они все знакомы партизанам. Идут бойцы тяжелой 
поступью по глубокому снегу, и каждый знает: вот сейчас за угрюмой, вечно скользкой 
скалой начнется каменистый спуск. А там последняя зигзагообразная тропинка, 
вползающая в густые заросли, знакомая только им. Отсюда совсем близко, восемьсот 

                                                 
1 Липенко Евгения Ивановна – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1916 г.р., 
член ВКП(б), заведующая районным собесом, невоеннообязанная [75].  
2 В списке отряда не упоминается. Иных сведений о подпольщице найти не удалось. 
3 В списке отряда не упоминается. Иных сведений о подпольщице найти не удалось. 
4 В списке отряда не упоминается. Иных сведений о подпольщице найти не удалось. 
5 Магилат Григорий Васильевич – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1902 г.р., технический руководитель Кирпичного завода [76]. 
6 Горелов Афанасий Ефимович – политрук взвода Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло, 1906 г.р., член ВКП(б), директор «Росглавкондитера». К 1 января 1943 г. погиб [77]. 
В КПК не внесен. 
7 В тексте ошибочно: «Г». 
8 Милаевский Андрей Михайлович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1900 г.р. В отряд прибыл 27 августа 1942 г., отстав из части РККА [78]. 
9 В тексте ошибочно: «Чонтарском». 
10 Пугачев Григорий Игнатьевич – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1899 г.р., член ВКП(б), начальник автопарка [79]. 
11 Жиленко Григорий Павлович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1903 г.р., кандидат в члены ВКП(б), старший инспектор районного финансового отдела, снят с 
воинского учета. 1 января 1943 г. находился в Хадыженске [80]. 
12 Галицкий Моисей Макарович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1910 г.р., член ВКП(б), составитель железнодорожных поездов [81]. 
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метров, до моста, Но уже сейчас сквозь непроглядную чащу леса сверкают отблески 
осветительных ракет. Партизаны идут, не останавливаясь. Их место – в трехстах метрах от 
дороги. Там, в гранитной скале с естественной амбразурой их надежный приют. В первую же 
ночь стало известно, что враг освещает не только местность в сторону леса, но время от 
времени обшаривает прожектором основание моста и все к нему подходы. Становилось 
ясно: подобраться к объекту незамеченными очень трудно. 

В скалистом домике тишина. Видимо, каждый думал над тем, как найти нужный 
выход, чтобы выполнить задание. И вот было решено... Закопайко и Жильцов с взрывчаткой 
спускаются в ущелье. Ильин и Пугачев с ручным пулеметом переходят через железную 
дорогу, заходят в тыл охраны объекта, выбирают скрытые позиции и своим огнем отвлекают 
на себя противника... Белаш, Гадицкий и Жиленко приближаются к мосту и находятся в 
готовности, чтобы в любой момент оказать помощь подрывникам... Заболотнев дежурит у 
скалы, и когда дождется возвращения Закопайко и Жильцова, отзовет Белаша и Пугачева, и 
вместе поднимут подрывников наверх. После взрыва все углубляются в лес. Ильин и 
Пугачев, не задерживаясь, перебираются через железную дорогу и уходят на соединение с 
основной группой. 

План всем понравился. И пришло время – начали его выполнять. Заняв исходные 
позиции, партизаны ждали, когда застрочит пулемет. И вот засвистели пули. В первый миг 
свалились в пропасть часовые, погас прожектор, и тут же пулемет хлестнул по двери и окнам 
караульного помещения. Тем временем Закопайко и Жильцов уложили под сваи тол и, 
прижимаясь к скалистому берегу, скрылись в темноте. Операция прошла удачно – 
Чентарский мост вторично взлетел на воздух.  

 

 
 

Рис. 5. Взорванный Чентарский мост на узкоколейной железной дороге. АИКМ 
 
...В начале декабря начальник разведотдела штаба 46-й армии подполковник 

М.Б. Малкин прислал письмо. В нем очередное задание. Он предложил не упустить 
момента, когда противник начнет отход из Самурской; следить за движением по дороге 
Нижегородская – Самурская, Нижегородская – Дагестанская; усилить боевую активность 
севернее Самурской, в том числе подрывать мосты и дорогу. Письмо завершалось 
многозначительной припиской: «До скорой встречи с вами в Апшеронской». 

Радость охватила всех нас. На задание вышли в тот же день. А суток через трое ко мне в 
блиндаж вскочили взволнованные разведчики Иван Ефремов и Андрей Макиенко1. Сразу с 
порога сообщили: 

                                                 
1 Макиенко Андрей Иванович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1909 г.р., член ВКП(б), главный кондуктор. К 1 января 1943 г. умер [82]. В КПК не внесен. 
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– Товарищ командир, фашисты отводят войска в сторону Апшеронской и Майкопа! 
На коротком совете решили оседлать майкопскую дорогу. Вышли рано утром, а к 

вечеру были уже около шоссе. Решили засаду сделать на том месте, где дорога, круто 
разворачиваясь, поднимается в гору. 

– Стрелять по моей команде! – отдаю приказ. 
Растягиваемся в цепочку. Рядом со мной – пулеметчик Гриша Загреба. Ждать долго не 

пришлось. Послышался гул моторов. А потом темноту разрезал стройный ряд фар. 
Передние машины, урча на подъеме, медленно проходят первую полосу засады. Вот они в 
центре. Наконец показался хвост колонны. 

– Время! – подумал я. Вскинул автомат и дал длинную очередь по кабине переднего 
грузовика. Машина, вильнув в сторону, уткнулась передними колесами в кювет. Погасли 
фары остальных машин, но по ним уже били из пулеметов и автоматов, Послышались 
ответные выстрелы. В кузова полетели гранаты. Бой продолжался в кюветах, в кустах, дело 
дошло до рукопашной. Гитлеровцы понесли большие потери. Лишь одиночкам удалось 
спастись бегством. В воздух взлетела красная ракета. Кто-то из них вызывал помощь. Нужно 
было спешить. Сливаем бензин из баков, поджигаем машины, забираем оружие и 
боеприпасы, отходим от шоссе. На руках несем раненого М.[А.] Острянина1. А район 
прошумевшего боя уже бомбит вражеский самолет. 

В этом бою особо отличились Ф. Зубов, П. Кравченко, В. Фадеев. А. Мазин. Н. Суровцев, 
С. Белаш, Н. Запорожцев, Г. Рудь, Г. Загреба. А. Никанов, Т. Прокопенко, И. Богатырев, 
[Г.] Магилат, [И.] Дидимов, Ф. Кравченко, И. Рыбалко. Отважно действовали и наши 
женщины: А. Ляшева, Е. Липенко, П. Бессонова2, А. Афанасьева, К. Поправина. 

 

 
 

Рис. 6. Штаб Апшеронского партизанского отряда (слева направо):  
В.Ф. Кравченко, Ф.П. Зубов, С.С. Жуков, В.В. Сотников. АИКМ 

 
В конце декабря отряд получил новое задание. Командование армии и штаб 

Нефтегорского куста потребовали провести тщательную разведку оборонительных 
сооружений, а также сосредоточение резервов противника в населенных пунктах 
Апшеронского, Нефтегорского и Белореченского районов. Задание было нелегким. Но оно 
всех нас радовало. Мы понимали, что приближается тот долгожданный день, когда 
Советская армия3 на нашем участке перейдет в наступление и освободит Кубань от врага. 

                                                 
1 В тексте ошибочно: «Остронин». Острянин Максим Андреевич – боец Апшеронского партизанского 
отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1894 г.р., пекарь-кондитер. В отряд прибыл 16 августа 1942 г., отстав от 
части РККА, сержант. К 1 января 1943 г. умер [83]. В КПК не внесен. 
2 Бессонова Полина Ивановна – фельдшер Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1920 г.р., член ВЛКСМ. В отряде с 29 октября 1942 г. Затем старшая медицинская сестра 
эвакогоспиталя в Сочи [84]. 
3 Правильно – Красная армия (Советская армия – с 1946 г.). 
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Неделю разведчики не появлялись в отряде. На восьмые сутки пришла первая группа. 
Начальник штаба [В.] Сотников и заместитель по разведке Ф. Кравченко систематизировали 
материал и подготовили его для доклада командующему. 

В середине января меня вызвали в штаб армии. В сопровождении своих товарищей 
и охраны я рано утром прибыл на место. Здесь уже никто не спал. Меня вместе с 
товарищами приняли командующий армией генерал [К.Н.] Леселидзе1 и член Военного 
совета генерал[-майор М.Г.] Микаладзе2. Они попросили доложить о выполнении задания, 
что я и сделал. Командарм остался доволен принесенными сведениями и попросил передать 
благодарность всем нашим товарищам. На прощание он обратился ко мне 

– Товарищ Жуков, у нас к вам большая просьба по поводу разведки. Не ослабляйте ее, 
следите внимательно за передвижением войск врага, его техники и срочно доносите нам. 

– Выполним, товарищ командующий, – ответил я. – Раз требует дело победы, все 
сделаем. 

– Еще раз спасибо, – Леселидзе пожал мне руку. 
В отряд вернулись ночью. Несмотря на поздний час, люди не спали. Пришлось 

отвечать им на множество вопросов. И, самый главный, – когда у нас начнется наступление? 
Мы, что могли – рассказали... 

К разводке вражеских тылов приступили немедленно. В эту важную работу включился 
весь отряд. В штаб армии полетели точные данные о противнике. 

Вскоре получили распоряжение – выслать в штаб армии двадцать шесть проводников. 
Эти товарищи перед наступлением провели, через вражескую оборону целые армейские 
подразделения, которые вовремя захватили важные военные объекты, мосты, перекрестки 
дорог. 

В эти зимние дни разведка была основной нашей работой. И как бывает на войне, мы 
понесли немалые потери. Смертью храбрых пали разведчики А.В. Михайловский, 
И.К. Чебаненко, Н.В. Заболотнев. Тяжелые ранения получили К.Ф. Поправкина3 и 
Г.П. Жиленко. 

Наконец пришел долгожданный час! Ночью 21 января 1943 года ударил гром 
артиллерии. А под утро, когда он утих, над вражеской обороной появились краснозвездные 
бомбардировщики. Наша армия перешла в наступление. Начался бой в заповеднике Цице, у 
станицы Самурской и на высоте 10104. Нелегко было сдвинуть противника с места. Заняв 
прочную оборону, он яростно сопротивлялся. Неделю продолжались непрерывные бои. 
И все же советские войска сломили сопротивление врага. 

Командир батальона стрелкового полка5 майор Шпынов6 прислал мне записку: «Занял 
Мазниково7. Противник контратакует. Прошу сковать силы Конобоз – Гуамка. Не допустить 
флангового удара Конобоз – Самурская на Мазннково». 

Весь отряд встал под ружье. Забрали боеприпасы, минометы и немедленно выступили 
в район Конобоз – Гуамка8. Ночью вступили в бой с гитлеровцами, отрезали нм путь отхода 
на Мазниково. Противник не скоро разгадал, с кем имеет дело. А когда понял, к нам уже 

                                                 
1 Леселидзе Константин Николаевич (1903–1944) – генерал-полковник, Герой Советского Союза, с 
августа 1942 г. по январь 1943 г. – командующий 46-й армией РККА. 
2 Микеладзе Михаил Герасимович (1899–1975) – генерал-майор, член Военного совета 46-й армии 
РККА. 
3 Поправкина Ксения Федоровна – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1907 г.р., член ВКП(б), невоеннообязанная, председатель совета. К 1 января 1942 г. умерла [85]. В КПК 
не внесена. 
4 Оплепен – гора высотой в 1010 м, расположена на востоке хребта Уру Дере (Гунайский) недалеко от 
села Черниговское и хуторов Кушинка и Маратуки. Во время Великой Отечественной войны за эту 
гору развернулись ожесточенные бои, так как она имела важное стратегическое значение как ключ к 
верховьям рек Пшеха, Пшиш, Гунайка и Туха. 
5 Видимо, 818-й стрелковый полк. 
6 Иными сведениями об этом человеке мы не располагаем. 
7 Армянский (Мазников) – хутор в Апшеронском районе Краснодарского края. Располагается на 
берегу р. Цица в 5 км от поселка Черниговского. Входит в состав Черниговского сельского поселения. 
8 В тексте ошибочно: «Гуэмка». 
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подошел батальон. Вместе с ним отряд 26 января вступил в станицу Ширванскую. А ночью 
27 января мы вошли в Апшеронскую.  
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Апшеронского партизанского отряда С.С. Жукова о создании и боевых действиях этого 
отряда, входившего в состав Нефтегорского соединения партизанских отрядов Кубани в 
1942–1943 гг. Значительный интерес представляют написанные весной 1943 г. отчетные 
документы – докладная записка С.С. Жукова и лицевой счет отряда. Интересен ранний 
рассказ С.С. Жукова о формировании отряда и его боевых действиях. В вышедшей в 1975 г. 
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Abstract 
The article is devoted to the biography and the typewritten memoirs on the front-line 

meetings of Jafar Azadovich Acegu (10.05.1916–18.04.2001), Lieutenant-Colonel, participant of 
the Battle of Kursk, the participant of the storm of Berlin, who signed on the Reichstag wall. The 
present preserved part of the typewritten memoirs concerns of the meetings with the fellow-
countrymen on the various fronts of the Great Patriotic War, as well as the meetings and 
conversations with famous people, particularly with Marshal S.K. Timoshenko, who stuck in the 
memory of the article hero. 

Keywords: meetings, memories, the Great Patriotic war, the front, the Victory. 
 
В последние годы особенно заметен интерес к источникам личного происхождения – 

письмам, воспоминаниям, дневникам, а также к устным рассказам о событиях Великой 
Отечественной войны [1–9 и др.]. Это говорит об актуальности темы памяти о войне для 
современного российского общества [10–12 и др.]. Одно из таких воспоминаний 
предлагается читателю. 

Джафар Пазадович Ачегу родился 10 мая 1916 г. в ауле Афипсип Тахтамукайского 
(Октябрьского) района Адыгейской автономной области (далее – Адыгейской АО) 
Краснодарского края. Отец и мать были колхозники. В 1933 г. окончил Афипсипскую 
среднюю школу. Там же, в школе, в 1932 г. вступил в ряды ВЛКСМ. 

С июля 1933 г. семнадцатилетний Джафар после успешной сдачи вступительных 
экзаменов стал студентом политехнического техникума путей сообщения в г. Ростов-на-
Дону, который успешно закончил в июле месяце 1935 г. 

С июля 1935 по сентябрь 1937 гг. был заведующим пионерским отделом 
Тахтамукайского райкома ВЛКСМ Адыгейской АО Краснодарского края. В сентябре 1937 г. 
был призван в ряды Красной армии для прохождения действительной срочной службы. 
С сентября 1937 по июнь 1939 гг. служил красноармейцем 83-го отдельного строительного 
батальона Тихоокеанского флота. С июня по октябрь 1939 г. – старшиной роты                          
7-го стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа. 

 

 

http://www.ejournal16.com/
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С октября 1939 по октябрь 1940 гг. – старшиной роты 48-го стрелкового полка 16-
й стрелковой дивизии 65-го особого стрелкового корпуса. 

В августе 1938 г. Д.П. Ачегу был принят в кандидаты в члены ВКП(б) партийной 
комиссией при политотделе Тихоокеанского флота. В члены ВКП(б) он был принят в апреле 
1940 г. партийной комиссией при политотделе 16-й стрелковой дивизии. Отслужив срочную 
службу, с января по июль 1941 гг. он работал секретарем ВЛКСМ Тахтамукаевского района 
Адыгейской АО. 

С июля 1941 по январь 1942 гг. Д.П. Ачегу – курсант Краснодарского училища зенитной 
артиллерии, а с января по октябрь 1942 г. продолжал обучение слушателем Самаркандской 
артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского. Успешно закончил ее и получил 
воинское звание лейтенанта. С октября 1942 по май 1943 гг. служил адъютантом 
командующего 40-й гвардейской армии Степного фронта. С мая 1943 г. был командиром 
десантной роты 53-й стрелковой дивизии. С июня 1943 г. – старшим адъютантом 
командующего 4-й гвардейской армии Степного фронта. С июля по сентябрь 1943 г. – 
командиром батареи 1354-го зенитно-артиллерийского полка Резерва Главного 
командования на Степном фронте. С сентября 1943 по январь 1944 гг. – слушатель Высшей 
офицерской школы ПВО Южно-Уральского военного округа в городе Чкалов (Оренбург). 
С января по сентябрь 1944 г. служил заместителем командира дивизиона 734-го зенитно-
артиллерийского полка на 1-м Белорусском фронте. А с сентября 1944 по октябрь 1945 гг. – 
помощником начальника штаба того же полка. 

 

 
 

Рис. 1. Джафар Пазадович Ачегу. 1957 г.  
Семейный архив Азамата Джафаровича Ачегу  

 
Д.П. Ачегу имел боевые награды: орден Отечественной войны 2-й степени (1985), два 

ордена Красной Звезды (1943, 1955), медали «За победу над Германией» и «За взятие 
Берлина» (1945). И еще был награжден рядом медалей уже после войны (всего имел восемь 
наград). 

Послевоенная офицерская карьера Д.П. Ачегу складывалась удачно. С октября 1945 г. 
он – помощник начальника 5-го отдела 5-го корпуса противовоздушной обороны (ПВО), а с 
октября 1946 по сентябрь 1948 гг. – помощник начальника штаба 236-го гвардейского 
зенитно-артиллерийского полка Северо-Западного округа противовоздушной обороны 
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г. Москвы. К тому времени у Джафар Пазадовича уже была большая семья: жена – Софиет 
Юнусовна и трое детей. Сыновья Азамат – 1937 г.р., Асфар – 1942 г.р. и дочь Фатима – 
1946 г.р.  

С ноября 1948 по декабрь 1952 гг. он – заместитель командира дивизиона 
1329-го зенитно-артиллерийского полка войск ПВО Московского района. А с декабря 1952 
по ноябрь 1953 гг. – командир дивизиона 1329-го зенитно-артиллерийского полка с местом 
дислоцирования в Воронеже. С ноября 1953 по сентябрь 1954 гг. он был слушателем Высшей 
офицерской школы противовоздушной обороны Таврического военного округа в 
г. Евпатория. С сентября 1954 по июль 1955 гг. – снова в должности командира дивизиона 
1329-го зенитно-артиллерийского полка. С июля 1955 по май 1960 гг. – командир дивизиона 
108-го зенитно-артиллерийского полка Московского округа противовоздушной обороны. 
Местом дислоцирования дивизиона так же был г. Воронеж. 

12 апреля 1960 г. вследствие значительного сокращения Вооруженных Сил СССР, 
Д.П. Ачегу был уволен из кадров Советской армии в запас в звании подполковника. 
Поселился молодой пенсионер с семьей в городе Майкопе, но активная жизненная позиция 
не позволила ему вести тихую жизнь пенсионера. С января 1961 по июль 1962 гг. работал в 
должности директора городского промышленного комбината г. Майкопа, затем с октября 
1962 по май 1966 гг. – инженером по технике безопасности Майкопской мебельной фабрики 
(в дальнейшем Майкопского мебельного комбината, мебельного производственного 
объединения «Дружба»). С мая 1966 по декабрь 1967 гг. – начальником общего отдела 
мебельного производственного объединения «Дружба». С декабря 1967 г. по май 1985 гг., 
почти 18 лет работал директором центральной республиканской гостиницы «Адыгея». 
За этот более чем 17-летний период работы Д.П. Ачегу познакомился с многими 
знаменитыми людьми, артистами, певцами, композиторами, космонавтами, которые 
останавливались в возглавляемой им гостинице. Именно там он познакомился с дочерью 
маршала Г.К. Жукова Маргаритой Георгиевной, рассказав ей, что встречался с ее отцом на 
фронте. Несколько лет Д.П. Ачегу состоял с ней в переписке. Она подарила ему снимок 
своего отца, сфотографированного вдвоем с маршалом К.К. Рокоссовским. Фотография 
подписана так: «Дорогому Джафару Ачегу, верному солдату Родины с уважением. 
М. Жукова. 30.12.81 г.». Все это было уже после смерти ее знаменитого отца. 

 

 

Рис. 2. Маршалы Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский. Автограф М.Г. Жуковой в правом верхнем 
углу фотографии. Семейный архив Азамата Джафаровича Ачегу 
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С мая 1985 г., в связи с уже преклонным возрастом, Д.П. Ачегу окончательно вышел на 
пенсию. Скончался он 18 апреля 2001 г. в г. Майкопе. Похоронен на кладбище своего 
родного аула Афипсип Тахтамукайского района Республики Адыгея.  

Сохранились собственноручно напечатанные на пишущей машинке воспоминания 
Д.П. Ачегу о запомнившихся ему фронтовых встречах и разговорах, которые и предлагаются 
вниманию читателя. Текст публикуется в соответствии с современными правилами 
орфографии и пунктуации. 

 
Воспоминания Джафара Пазадовича Ачегу  

 
Лето 1941 года. Кто не любит лето, особенно молодежь. Работал тогда я секретарем 

Тахтамукайского РК ВЛКСМ1. Мы понимали и чувствовали накал международного 
положения, но что так близок день начала войны, не знали. Комсомол большое внимание 
уделял военно-патриотическому воспитанию, создавал кружки: ГТО2, Ворошиловские 
всадники3, Ворошиловские стрелки4 и т.д. Много уделяли внимания и другим проблемам: 
сельскому хозяйству, школе и т.д.  

Так как в то время партийные организации были малочисленны, то комсомольские 
организации играли большую роль, руководя патриотическим пылом молодежи. 

22 июня [1941 г.]. Идет мирная жизнь. В 10 часов открываем пленум РК ВЛКСМ 
(повестку дня точно не помню). На пленуме присутствовал секретарь РК ВКП(б)5 
тов. Савченко А. 

Нам дошло о том, что будет правительственное сообщение по радио. 
Мы подготовились к этому, и со вниманием прослушали выступление т. Молотова В.М. 
Участники пленума из его выступления сразу поняли серьезность обстановки в стране в 
связи с вероломным нападением фашистской Германии, приняли клятву на верность 
народу, призвали молодежь района с достоинством дать отпор врагу. 

На следующий день почти все участники пленума ушли на призывной пункт 
военкомата. Об этом пленуме мне часто вспоминает при встрече его участник, бывший 
секретарь комитета ВЛКСМ, ныне учитель, Ачмиз Бугипс Умарович. Сейчас, вспоминая 
работу пленума, передо мной проходят опечаленные лица славных молодых людей, его 
участников, из которых многие не вернулись с войны. Среди них активисты райкома 
комсомола Ереджибоков Леня, Хараху Анзаур, Сиюхов Ахмед и др.  

Мы должны вечно помнить тех людей, которые сложили головы ради защиты Родины 
и социализма. 

Выстрелы войны уже давно отгремели, однако сохраняется в памяти народа события 
войны, особенно у участников Великой Отечественной войны. Мне приходилось участвовать 
в войне в течение трех календарных лет, многое забывается, но никогда не забыть тех 
трудных дней, которые пережил народ и наша доблестная Красная армия, ради достижения 
Победы. 

                                                 
1 Районного комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи. 
2 ГТО – «Готов к труду и обороне СССР» – программа физкультурной подготовки в 
общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР, игравшая важное 
значение в системе патриотического воспитания молодежи. Существовала с 1931 по 1991 гг. 
3 Ворошиловские всадники – военно-спортивные негосударственные, добровольные организации, 
создававшиеся на общественных основах в колхозах и совхозах Юга России с целью подготовки 
молодежи для службы в кавалерийских частях РККА. Название дано в честь Маршала Советского 
Союза К.Е. Ворошилова (1881–1969), в 1925–1940 гг. нарком по военным и морским делам, затем 
нарком обороны СССР  
4 Ворошиловские стрелки – военно-патриотическое движение, направленное на овладение 
трудящимися и молодежью стрелковыми навыками. Выполнивших нормативы в стрельбе 
награждали специальным значком. Название дано в честь К.Е. Ворошилова.  
почетные звания, учрежденные Центральным советом Осоавиахима для трувыполнивших 
определенные нормативы в стрельбе из винтовки в 1932–1941 гг. почетное звание и значок. Названы 
по имени К.Е. Ворошилова. Учреждены  
5 Районный комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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24-летним молодым лейтенантом ушел я на фронт. Несмотря на молодые годы, 
суровая война сделала нас солидными и выдержанными. 

В 25 лет, в наступательных боях командовал зенитной батареей на Орловско-Курской 
дуге (июль – август 1943 г.). 

Район Грайворонь-Ахтырка. В батарее были разные возраста, и мои одногодки, и лет 
под сорок. Вот и приходилось мужаться. 

Помнится случай. Прикрывая наши наступающие войска на Курской дуге в р[айо]не 
Ахтырка, пришлось менять позицию в распутицу. Буквально личный состав батареи на 
руках переносил пушки под ливнем и огнем противника, чтобы выполнить боевую задачу. 
Трудно передать сплоченность, трудолюбие, товарищескую взаимопомощь проявляемую 
солдатами. Никогда не услышишь жалобы на усталость, недосон, недоедание и т.д., хотя они 
были всегда спутниками войны. 

В батарее служили люди разные, как по возрасту, так и по национальности. Были 
русские, украинцы, татары, грузины, армяне и др. Не секрет, что Гитлер, планируя захват 
СССР, рассчитывал на слабость дружбы народов многонациональной России. Однако 
трудности, испытанные в Великой Отечественной войне показали непоколебимость дружбы 
советского народа. 

Здесь нужно отметить мужество девушек. У нас в каждой батарее не менее 20–
30 девушек служило. Они очень четко исполняли свои функции. В дивизионе, которым 
командовал я, служили дальномерщиками: Смирнова Зина, Крензель Люба, Борисова 
Ксения, которые безукоризненно и четко выполняли боевые задачи. 

Мы фронтовики, конечно, не знали, что живы останемся, но нам посчастливилось. 
Дружба фронтовая очень ценна и крепка. 

Я счастлив тем, что участвовал в Великой Отечественной войне, что мне пришлось 
участвовать во взятии Берлина, «логова врага» в апреле 1945 года в составе 1-го 
Белорусского фронта, 734-го зенитно-артиллерийского полка. 

О нескольких незабываемых встречах. 
 

 
 

Рис. 3. Курсанты Краснодарского училища зенитной артиллерии.  
Четвертый в нижнем ряду – Д.П. Ачегу. Декабрь 1941 г.  

Семейный архив Азамата Джафаровича Ачегу 
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Встреча первая. Декабрь 1941 года. Г. Краснодар. 
Г. Ростов-на-Дону после упорных боев оставили наши части. Встречаю капитана 

Савченко Александра, работавшего до начала войны первым секретарем Тахтамукайского 
РК ВКП(б), тогда я работал секретарем РК ВЛКСМ (1940–1941 гг.). 

Он: «Джафар, положение тяжелое, отступаем с большими боями, враг рвется на 
Кавказ, не падай духом, соберем силы и остановим врага и обязательно победим. Наше дело 
правое. Я думаю, что ты поступишь как комсомолец, воспитанник Ленинского комсомола». 
Я ему ответил, что сделаю все для победы над врагом. 

Встреча вторая. Декабрь 1941 года. Г. Краснодар. 
Капитан Хагуров Гиса работал в крайвоенкомате, был участником [Советско-]финской 

войны: «Джафар, ты окончил училище, моложе меня, здоровый парень, отправляешься на 
фронт. Бери мои лейтенантские петлицы, кубики на счастье, носи их крепко и вернись 
живым. Я участвовал в финской войне, знаю какой коварный враг и, что война не щадит ни 
кого, будь осторожен, береги себя, тогда ты сделаешь больше для полной победы». 

Всегда он был подтянут, было с кого брать пример. 
Хорошо, дорогой Гиса, оправдаю твое доверие, твои советы мне помогут. 
Встреча третья. Декабрь 1942 года. Северо-Западный фронт, район Цимино. 
Крупный поселок Цимино, имеющий стратегическое значение, выбран для 

наступления. 1-я ударная армия генерала Морозова1 готовится. Сосредоточиваются войска, 
ведется разведка с боем. Мороз, проселочная лесная дорога, еду на машине, шофер сигналит 
двум впереди идущим в белых полушубках. Услышав сигнал машины, повернулись, вдруг 
вижу знакомое лицо. Команда шоферу: «Стой!». Выхожу, иду навстречу двум воинам. 
Смотрю в лицо – вижу тов. Туарова (до войны работал в Тахтамукайском районе). Обнялись, 
поцеловались, и началась короткая беседа. 

«Джафар, занят Краснодар, край, Адыгея оккупирована, судьба моих родных 
неизвестна, по-видимому, и ты не знаешь вестей, да?».  

«Ничего, Джафар, недалеко то время, когда мы им покажем, как воевать. Я служу, как 
видишь, в танковой роте заместителем командира по политической части. Будем бить врага 
до последнего человека, пока не очистим свою территорию. Надеюсь, что и ты проявишь 
смелость и отвагу. В случае, если жив останешься, передай об этой встрече. Я буду жив, 
расскажу о тебе». Крепко расцеловались и расстались. Наутро в бой. 

После войны этот случай мы с тов. Туаровым вспоминали. 
Встреча четвертая. Январь 1943 года. Река Ловать, 1-я ударная армия генерала 

Морозова, штаб армии. В то время я служил старшим адъютантом бывшего маршала 
Кулика Г.И.2 

Сильные морозы, в землянке ставки – маршалы: Тимошенко  С.К.3, Жуков Г.К.4, 
Воронов Н.И.5 Генералы: Морозов В.И., Кулик Г.И. – поздний вечер, ужин. Маршал 
Тимошенко С.К. выходит на прогулку, я молодой 24-летний старший лейтенант6, вышел 
сопровождать его. Накинутый буркой Тимошенко С.К. и я проходили по берегу, и вдруг он 
спрашивает меня: «А ты кто?», имея в виду по национальности. Я говорю: «адыгеец». 

                                                 
1 Морозов Василий Иванович (1897–1964) – советский военачальник, генерал-лейтенант, 
командующий 1-й ударной армией с ноября 1942 г. по февраль 1943 г. 
2 Кулик Григорий Иванович (1890–1950) – советский военачальник, Маршал Советского Союза. 
19 февраля 1942 г. за сдачу Керчи лишен маршальского звания, а также государственных наград. 
17 марта 1942 г. ему было присвоено воинское звание генерал-майора.  
3
 Тимошенко Семен Константиинович (1895–1970) – советский военачальник, Маршал Советского 

Союза, дважды Герой Советского Союза. Народный комиссар обороны СССР в мае 1940 — июле 
1941 гг.  
4
 Жуков Георгий Константинович (1896–1974) – советский полководец, Маршал Советского 

Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества других 
советских и иностранных орденов и медалей. Министр обороны СССР в 1955—1957 гг. 
5
 Воронов Николай Николаевич (1899–1968) – советский военачальник, Главный маршал 

артиллерии, Герой Советского Союза. Возглавлял артиллерию РККА в период Великой 
Отечественной войны. 
6 На самом деле Д.П. Ачегу было уже 26 лет. 
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«Что?» – резко воскликнул он. Я почувствовал, что он не знает адыгейцев и говорю: 
«черкес, товарищ маршал». Тогда он говорит: «я их знаю, был в Майкопе, черкесы очень 
конолюбы». 

В течение 9-ти месяцев на фронте мне пришлось общаться и быть близко 
периодически с великими полководцами: Жуковым Г.К., Тимошенко С.К., Вороновым Н.И. 
Я, молодой офицер, многому научился у них, и в дальнейшей моей службе очень 
положительно это отразилось. 

Встреча пятая. Июнь 1943 г. Орловско-Курская дуга. В составе 4-й гвардейской 
армии сосредотачиваемся в районе Грайворонь – Ахтырка, с целью ввода армии в прорыв. 

Встречаю Ахмеда Бжассо (до войны работал зав. облоно), капитан, уже имел несколько 
правительственных наград. Не забыть никогда теплую встречу и беседу с ним. Он был 
твердо убежден в том, что мы победим, и радостно рассказывал о нашем крупном 
предстоящем наступлении. Об этой встрече он вспоминает в своих фронтовых письмах к 
товарищам (издание Хачмизова Б.С.). Он для меня всегда был в жизни примером. 

Встреча шестая. Октябрь 1943 года. Москва.  
Я на курсах по освоению новой техники (ПУАЗО-31), у меня был на батарее ПУАЗО-2. 

Встретил в Москве Чамокова Аслана Хаджумаровича2 и подарил ему пистолет. Аслана 
Хадтумаровича я знал до войны, по комсомольской работе. До сих пор об этом, ныне Герой 
Социалистического Труда, Аслан Хадтумарович рассказывает своим друзьям на досуге. 

Встреча седьмая. Апрель 1945 г. Германия. Китц. Я – помощник начальника штаба 
734-го зенитно-артиллерийского полка 50-го корпуса. 1-й Белорусский фронт. 

Полки прикрывали наступающие части. Начало наступления живого места не было. 
Через метр пушки стояли – штурм Берлина. 

Мы все счастливы, последние дни войны. Даже не верится, что конец войны, так 
близко Берлин.  

Рейхстаг – большие колонны, все пишут свои фамилии, и я четко написал: Ачегу 
Д.П.3 

Будучи в ГДР в октябре 1973 года, хотел увидеть свои надписи, но не удалось, так как 
он находился на территории ФРГ, издали, вспоминая, жадно смотрел на Рейхстаг. 

Встреча восьмая. 
Мы знаем, что наш народ в период Отечественной войны сделал все для победы над 

врагом. Одновременно армии при малейшей возможности помогали народу в решении 
важных народно-хозяйственных задач. 

Март 1944 года, вскоре после освобождения Краснодара. Меня после окончания курсов 
направили для прохождения дальнейшей службы в 734-й зенитно-артилерийский полк. 
Тогда полк дислоцировался в Краснодаре. Узнав об этом, ко мне приехали на командный 
пункт Джасте Паш Цукович (бывший председатель Адыгейского облисполкома), с ним был 
секретарь Тахтамукайского РК ВКП(б) Негуч Х.А. 

«Джафар, у нас очень плохо с транспортом, почти все грузы приходится переносить на 
руках, а нам необходимо из Краснодара в Тахтамукай перевести семенной фонд. Знаем что у 
тебя важные дела, но не сможешь ли ты помочь нам». Договорился я с командиром полка, 
мы выделили боевые тягачи, и в течение нескольких дней вывезли в распутицу весь 
семенной фонд. Паш Цукович мне говорит: «Джафар, чем тебя отблагодарить за столь 
важное дело?». «Что ты Паш Цукович, я счастлив тем, что в эти трудные дни смог оказать 
помощь моим землякам эту мизерную помощь. Это обязаны делать все, тем более я, для 
своего родного района». 

 

                                                 
1 ПУАЗО-3 – прибор управления артиллерийским зенитным огнем. 
2
 Чамоков Асланчерий Хаджумарович (1908–1982) – в 1940–1943 гг. и 1945–1948 гг. – председатель 

Адыгейского облисполкома. В период оккупации Адыгейской АО – комиссар партизанских отрядов 
Адыгеи, руководитель Адыгейского областного подпольного центра. В 1943–1945 гг. – учился в 
Высшей школе парторганизаторов при ЦК ВКП(б).  
3 Выделено в тексте. 
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Рис. 4. Джафар Пазадович Ачегу. Фото конца 1970-х гг. из семейного архива Азамата 
Джафаровича Ачегу. 
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Аннотация. Статья посвящена биографии и сохранившимся машинописным 

воспоминаниям о фронтовых встречах Ачегу Джафара Пазадовича (10.05.1916–18.04.2001), 
подполковника, участника боев на Курской дуге, участника штурма Берлина, 
расписавшегося после его взятия на стенах Рейхстага. Представляемая вниманию читателей 
сохранившаяся часть машинописных воспоминаний касается как встреч с земляками на 
разных фронтах Великой Отечественной войны, так и встреч и разговоров со знаменитыми 
людьми, в частности запомнившегося герою статьи разговора с маршалом С.К. Тимошенко. 

Ключевые слова: встречи, воспоминания, Великая Отечественная война, фронт, 
Победа. 
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Abstract 
The documentary publication deals with the problem of forced return links Balkars in the 

1950s. Long 12 years of residence in Kazakhstan and the Central Asian republics, doubtless, have 
postponed their mark on this ethnic community. However, Balkars carefully treated their customs 
and traditions, preserved their original culture. 1950s opened up the possibility for the Balkars 
return to their homeland. The very process of return creates new difficulties. But Balkars together 
with representatives of other nations – Russian, Ukrainians, Kabardinians relying on their help to 
overcome these difficulties. In the first place, it has been resolved the main issue – the restoration 
of the Balkar national statehood. Presented publication of archival documents reveals a set of 
measures that are taken by the Balkars return to their former places of residence in the North 
Caucasus. 

Keywords: Balkars, Kabardino-Balkar Autonomous Soviet Socialist Republic, Kabarda 
Autonomous Region, deported peoples, rehabilitation. 

 
Балкарцы (37 400 человек, по другим данным – около 40 тыс. человек), как 

и представители других этнических общностей Северного Кавказа, в 1944 г. были 
принудительно переселены на территорию республик Средней Азии. Спустя 12 лет, в 1956 г., 
одновременно с другими репрессированными народами с них были сняты все ограничения 
по спецпоселению. Они освобождались из-под надзора органов МВД СССР. 
Соответствующие меры принимались и местными органами партийной и государственной 
власти. 
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Представленная публикация архивных документов имеет цель показать тот комплекс 
мер, который принимался по возвращении балкарцев в места их прежнего проживания на 
Северном Кавказе. В этом случае, как свидетельствуют документы, основная нагрузка 
ложилась на партийных и советских работников Кабардинской АССР (Т.К. Мальбахова, 
В. Бабича, К. Тлостанова и многих других).  

Прежде всего, была восстановлена государственность балкарского народа. 9 января 
1957 г. Кабардинская АССР была преобразована в Кабардино-Балкарскую АССР. Полностью 
пересматривалась структура обкома КПСС, в состав которого включались балкарцы. 
В качестве приоритетной задачи выдвигалось восстановление жилищной структуры в 
районах проживания балкарцев. Параллельно решались и такие вопросы, как обеспечение 
прибывших рабочими местами, налаживание системы транспорта, системы обучения детей 
в школах, возрождение сферы культуры.  

Учитывался и тот факт, что балкарское население в большей мере представляло 
аграрный сектор. Основная масса балкарского населения работала в сельском хозяйстве. 
В колхозах, совхозах и МТС в республиках Средней Азии было занято 9300 человек или 

73 %; в промышленности  1960 человек или 15 %; в различных организациях 

и учреждениях  1595 человек или 12% от общего количества работающих. Местные 
руководители и население позитивно отзывались о балкарцах, как о трудолюбивом 
и добросовестном народе. Многие балкарцы, особенно работавшие в животноводстве, имели 
высокие производственные показатели. Поэтому пристальное внимание обращалось на 
возрождение колхозной системы. С этой целью выделись необходимые земельные массивы, 
как и усадебные земельные участки. Сразу же были восстановлены 17 балкарских колхозов, 
налаживалась животноводческая отрасль. 

Решался комплекс вопросов чисто политического характера, в том числе 
институционализация самого процесса возращения, реализация организационных 
вопросов, налаживание работы органов советской власти на местах с учетом специфических 
особенностей, преодолевались трудности реализации намеченных планов по 
совершенствованию производства, деятельности органов власти.  

В этой ситуации придавалось особое значение сотрудничеству представителей разных 
народов, в первую очередь, балкарцев с русскими и кабардинцами, населявшими 
республику. Без их ощутимой помощи вряд ли возможным было реализовать в короткие 
сроки комплекс намеченных мер в хозяйственной сфере, а также культурных 
преобразований (возрождение творческих коллективов, налаживание культурно-
просветительской работы, лекционной пропаганды, воспитание патриотизма, культуры 
межэтнического общения и пр.). Представленные документы свидетельствуют о том, каким 
образом решались эти задачи. В авангарде происходивших преобразований выступала 
и балкарская элита, сыгравшая важную роль в процессе возвращения балкарской общности 
к прежним местам жительства, как и в последующий период ее истории. Восстановив свою 
государственность, балкарцы совместно с кабардинцами, русскими, представителями других 
национальностей получили возможности для всестороннего развития своего духовного 
потенциала в жизни республики и страны в целом, в решении таких приоритетных задач, 
как улучшение материального положения граждан, воспитание молодежи, консолидация 
народа во имя мира и гражданского согласия в обществе. 

Предлагаемые вниманию читателей документы хранятся в Российском 
государственном архиве новейшей истории (далее – РГАНИ). Впервые они публикуются в 
комплексе, что позволяет более полно представить процессы восстановления национальной 
государственности балкарцев. Большой блок материалов связан с восстановлением сферы 
культуры, с организацией сети школьного и высшего образования, с налаживанием работы 
средств массовой информации, что важно было в формировании и воспитании патриотизма. 
Несомненно, балкарцы – трудолюбивый народ, они своими силами сделали многое для 
обустройства своей жизни, но отдельные вопросы можно было решать только с участием 
самого государства. Представленные документы раскрывают это направление и показывают 
работу органов власти и партийных организаций в разных сферах жизни балкарского 
сообщества. Эти усилия были характерными не только для центра, но и местных 
республиканских структур – партийных и советских органов власти, возглавивших процессы 
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преобразований в Кабардино-Балкарской АССР в 1950–1960-е гг. В то же время отдельные 
материалы уже приводились и в ранее появлявшихся публикациях [1–8 и др.].  

Документы публикуются в соответствии с современными правилами орфографии 
и пунктуации. Резолюции и пометы на документах приведены в постраничных ссылках. 
Раскрываемые сокращения и пропущенные по смыслу слова приведены в квадратных 
скобках.  

 
Постановление бюро Кабардинского обкома КПСС «О балкарцах»1 

 
9 июня 1956 г. 

Строго секретно2 
 

Учитывая, что осуществленное в 1944 г. переселение балкарцев было ошибочным и не 
вызывалось необходимостью, и их настойчивые просьбы и пожелания, бюро обкома КПСС 
постановляет: 

1. Считать возможным возвращение балкарцев частично в места прежнего жительства 
с организацией новых колхозов и частью в кабардинские и русские населенные пункты 
республики, переселенных в 1944 г. в отдаленные районы СССР и желающих вернуться 
в Кабардинскую АССР. 

2. Просить ЦК КПСС при рассмотрении этого вопроса учесть необходимость 
выделения значительных денежных и материально-технических средств для трудового и 
бытового устройства возвращающихся в республику балкарцев. 

3. Поручить Совету Министров Кабардинской АССР (т. Тлостанову) в трехдневный срок 
подготовить предложения о порядке, сроках и пунктах расселения балкарцев и расчет 
средств, необходимых для полного устройства всех балкарцев с тем, чтобы внести этот 
вопрос в ЦК КПСС. 

 
Секретарь Кабардинского обкома КПСС (В. Бабич) 

 
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 32. Д. 56. Л. 67. Копия3 

 
[Приложение 1] 

 
Постановление бюро Кабардинского обкома КПСС «О балкарцах»4 

 
3 сентября 1956 г. 
Строго секретно5 

 
Бюро обкома КПСС постановляет: 
1. Принять предложение, содержащееся в записке т. Мальбахова Т.К., как основу для 

последующего обсуждения вопроса о балкарцах. 
2. Обязать Советский, Чегемский, Нагорный, Эльбрусский, Лескенский райкомы КПСС 

и райисполкомы, Нальчикский горком партии и горисполком в месячный срок 
трудоустроить прибывших балкарцев, преимущественно в колхозах и совхозах, и решить 
вопросы их бытового устройства. 

                                                 
1 Постановление подготовили и представили: Бабич, Ахохов, Мальбахов, Тлостанов, Бербеков. Взято 
на контроль.  
2 Гриф «Особая папка» зачеркнут. 
3 Резолюция: «Т. Чураеву. Н. Беляев. 27/VI». Пометы: «Б 15/13»; «Доложено ЦК КПСС. Переговорили 
с т. Бабичем. 6.VII.1956 г. М. Севастьянов (зам. зав. отд.)»; «Архив. Зыбунов. 7.VII.56 г.». 

4 Постановление подготовили и представили: Мальбахов, Колесников, Бахтияров, Ахметов, Кациев, 
Огурлиев, Хужоков, Кушхов, Далов, Цавкилов, Иванников, Тлостанов, Бербеков.   
5 Гриф «Особая папка» зачеркнут. 
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3. В связи с невозможностью трудового и бытового устройства большего числа 
балкарцев, чем уже прибыло, предложить Министерству внутренних дел Кабардинской 
АССР, райкомам КПСС и райисполкомам, Нальчикскому горкому и горисполкому 
в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1956 г. 
прекратить дальнейший прием балкарцев в районы Кабардинской АССР. 

 
Секретарь Кабардинского обкома КПСС (Х. Бербеков) 
 

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 32. Д. 56. Л. 68. Копия1 
 

[Приложение 2] 
 

Справка заведующего сектором отдела партийных органов ЦК КПСС 
по РСФСР М. Пономарева о положении в Кабардинской АССР в связи 

с массовым возвращением балкарцев в республику 
 

2 октября 1956 г. 
 

3 сентября с.г. бюро Кабардинского обкома КПСС приняло постановление, 
обязывающее райкомы партии и райисполкомы в месячный срок трудоустроить всех 

прибывших на территорию республики бывших спецпоселенцев  балкарцев и принять 
меры к решению других хозяйственно-бытовых вопросов, связанных с их расселением. 

Как показала проверка на месте, члены бюро обкома признают, что такое решение 
противоречит Указу Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1956 г., согласно 
которому балкарцы не имеют права возвращаться на прежнее местожительство, однако 
ссылаются при этом на указание первого секретаря обкома партии т. Бабича, находящегося 
сейчас в отпуске, а также работников аппарата ЦК КПСС тт. Колесникова, Мерзлякова 
и Семенова, которые были в то время в республике и принимали участие в работе бюро. 

Следует отметить, что Кабардинский обком партии с первых дней после снятия балкарцев 
со спецпоселения занял неправильную позицию, допустив свободный въезд и расселение их на 
территории республики. Вся деятельность обкома в этом вопросе свелась к тому, что он принял 
два постановления бюро (19 мая и 9 июня с.г.) и направил две записки в ЦК КПСС с просьбой 
разрешить прием и трудоустройство самовольно возвращающихся балкарцев. Причем в одной 
из этих записок прямо указывалось, что «обком КПСС, принял решение о трудоустройстве и 
оставлении в Кабарде прибывших и находящихся в пути балкарцев». 

Бывших спецпоселенцев охотно принимали на территорию республик, 
трудоустраивали, оказывали помощь в строительстве домов и обзаведении скотом, 
а некоторую часть начали выдвигать на руководящие должности. Так, балкарец т. Отаров 

работает директором республиканского книготорга, т. Бартаев  зав[ведующим] 

райторготделом, т. Эльмурзаев  директором инкубаторной станции, т. Настаев  

директором районного дома культуры, т. Макишев  зам[естителем] директора 

мелькомбината, т. Ульбашев  управляющим фермой совхоза. Ряд балкарцев работает 
завучами школ, зав[едующими] магазинами, базами и т.д. 

Секретари обкома КПСС тт. Ахохов, Бербеков и председатель Президиума Верховного 
Совета КАССР т. Мальбахов указывают, что у них возникали сомнения в правильности их 
линии, направленной на беспрепятственный прием бывших спецпоселенцев, но каждый раз 
т. Бабич рассеивал эти сомнения, подчеркивая, что он получил указание ЦК не тревожить 
приехавших балкарцев, предоставлять им работу и. оказывать помощь в хозяйственном 
устройстве. 

После приезда в конце августа с.г. в г. Нальчик группы работников аппарата ЦК КПСС в 
республике еще энергичнее занялись балкарским вопросом. Тов. Бабич и инспектор ЦК 
т. Колесников поручили т. Мальбахову подготовить для рассмотрения на бюро обкома 
предложения, в каком порядке и в какой срок можно было бы принять на территорию 

                                                 
1 Пометы: «Б 27/3»; «Озн[акомлен]. Пономарев. 8.I.1957 г.»; «Архив. Наумов». 
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республики всех балкарцев, и какие расходы потребуются для этого. 1 сентября было проведено 
совещание заместителей председателей райисполкомов, на котором секретарь обкома 
т. Бербеков и инструктор ЦК т. Мерзляков выступили с указаниями о необходимости 
немедленного трудового и хозяйственного устройства прибывших балкарцев. Наконец, 
3 сентября, как сообщил т. Бербеков, по просьбе т. Колесникова было созвано бюро обкома для 
рассмотрения вопроса о балкарцах. Тов. Бербеков пытался высказать мнение 
о нецелесообразности принятия какого-либо решения по этому вопросу, но согласился, когда 
т. Колесников сослался на указание т. Бабича и к тому же добавил: «Мы этому решению 
никакого хода не дадим, оно нужно только для нашей бригады ЦК». Более того, т. Колесников, 
по утверждению т. Бербекова, заявил ему, что кабардинцам придется, очевидно, скоро принять 
всех балкарцев, что надо не только трудоустраивать их, а уже сейчас некоторых из них 
выдвигать в аппарат обкома партии и Совет Министров республики. 

Так вышло в свет постановление бюро обкома, которое официально узаконило ту 
линию в вопросе приема и трудоустройства балкарцев, которую обком партии и другие 
республиканские организации занимали с начала этого года. 

Все это не могло не привести к массовому возвращению балкарцев на территорию 
республики и вызвало в данное время серьезное осложнение с их трудоустройством и 
расселением. По имеющимся данным, к настоящему времени на территорию Кабарды 
прибыло уже более 1600 семей или 8600 человек балкарцев. В связи с тем, что устроить 
такое количество людей не представляется возможным, в настоящее время сотни балкарцев 
ходят в поисках работы и жилья, многие разместились на вокзалах, в шалашах, на 
животноводческих фермах, а то и просто на улице. С приближением холодов их положение 
еще более  ухудшится, тем более что каждый день в республику продолжают прибывать все 
новые и новые семьи балкарцев. 

Полагал бы необходимым рассмотреть этот вопрос в ЦК КПСС. 
 

Зав. сектором Отдела партийных 
органов ЦК КПСС по РСФСР 

 
<подпись> 

 
Пономарев 

 

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 32. Д. 56. Л. 6566. Подлинник 
 

[Приложение 3] 
 

Справка заведующего сектором отдела партийных органов ЦК КПСС 
по РСФСР М. Пономарева о положении в Кабардинской АССР в связи 

с массовым возвращением балкарцев в республику 
 

3 октября 1956 г. 
ЦК КПСС 
 

Направляю записку зав. сектором Отдела партийных органов ЦК КПСС по РСФСР 
т. Пономарева по вопросу принятия Кабардинским обкомом КПСС постановления бюро о 
балкарцах. 

Впредь до окончательного рассмотрения в ЦК КПСС вопроса о положении всех 
бывших спецпоселенцев считал бы необходимым предложить Кабардинскому обкому КПСС 
отменить свое решение от 3 сентября с.г., как противоречащее Указу Президиума СССР, 
а также дать указание ЦК КП Казахстана  и Киргизии о проведении среди балкарского 
населения необходимой заботы, чтобы прекратить их отъезд на территорию бывшей 
Кабардино-Балкарской АССР. 

 
Зав. Отделом партийных органов 
ЦК КПСС по РСФСР 

 
<подпись> 

 
В. Чураев1 

 
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 32. Д. 56. Л. 64. Подлинник 

                                                 
1 Резолюция: «Тов. Микояну А.И. Прошу ознакомиться. М. Суслов». Пометы: «Тов. Микоян А.И. 
читал. 26.XI.56 г. П. Романов»; «Архив <подпись неразб.>. 26.XI.56. В. Горбунов. 27.XI». 
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Записка Кабардинского обкома КПСС и Совета Министров Кабардинской АССР 
в ЦК КПСС о численности населения и размере земельных площадей Балкарии 

на 1 января 1944 г. и предложениях по организации возвращения балкарцев 
в республику1 

 
16 июня 1956 г. 

ЦК КПСС  тов. Аристову А.В. 
 
В марте месяце 1944 г. из бывшей Кабардино-Балкарской АССР в порядке 

спецпереселения были выселены балкарцы в количестве 9037 семейств с общим населением 
35958 человек. 

Балкария имела 4 самостоятельных административных района и кроме того часть 
балкарцев проживала в других районах республики – в Нагорном районе в 2 населенных 

пунктах и в Лескенском районе  [в] 1 населенном пункте. Всего в Балкарии было 
32 колхоза, которые занимались животноводством и машинно-тракторными станциями не 
обслуживались. 

Колхозы Балкарии имели земли всего  514 848 га, в том числе в присельных 

участках всего 400 817 га, из них: пашни  6397 га, садов  396 га, сенокосов  53 904 га, 

выпасов  157 268 га. 

Кроме того, в их долгосрочном пользовании имелось на Куре  6372 га пашни, на 

Нагорных пастбищах  18 60З га пастбищ и на черных землях (Бажиган) 79 000 га выпасов. 

Всего в вечном и долгосрочном пользовании колхозы Балкарии имели: пашни  

12 719 га, сенокосов  53 904 га и выпасов 254 871 га. 
После выселения балкарцев разновременными постановлениями правительства 

земли балкарских колхозов были переданы колхозам, совхозам, подсобным хозяйствам 
Кабардинской АССР и другим краям и областям РСФСР. Часть труднодоступных сенокосов и 
пастбищ переведены в Гос[ударственный] зем[ельный] фонд. 

По состоянию на 1 января 1956 г. из бывших балкарских земель из-за их 
труднодоступности находится в Гос[ударственном] зем[ельном] фонде сенокосов 31316 га и 
выпасов 147 283 га. 

На 1 января 1944 г. в бывших колхозах Балкарии числилось: крупного рогатого скота 

 19919 голов, овец и коз  39 652 головы, рабочих волов  1609 голов, рабочих лошадей  

2412 голов, ослов и мулов  2218 голов.  
Весь указанный рабочий и продуктивный скот специальными комиссиями был 

принят от спецпереселенцев и передан Наркомсовхозу и Наркоммясомолпрому. 
Производственные, культурно-бытовые постройки колхозов, сельских советов, 

районных организаций, частично были переданы разным организациям  колхозам, 
совхозам для использования, подавляющее количество домов (сакли) как не имеющие 
ценности оставались незакрепленными. 

Рассмотрев вопрос о возможном возвращении населения Балкарки в Кабардинскую 
АССР, обком КПСС и Совет Министров Кабардинской АССР считает, что в настоящее время 
имеются условия для возвращения только части бывшего населения Балкарии2, что же 
касается возвращения в течение ближайших двух лет всего населения, то таких условий 
пока еще нет, потребуются значительные затраты. 

                                                 
1 Содержание записки использовано в информационном письме сельскохозяйственного отдела ЦК 
КПСС по РСФСР на 92 листах. Текст письма имеет резолюции, помету, визы и справку. Резолюции: 
«Тов. Яснову М.А. Прошу Вас рассмотреть и о результатах сообщить ЦК. А. Аристов. 18.VI.1956 г.»; 
«Тов. Мыларщикову В.П. Прошу подготовить предложения. А. Аристов. 18.VI.1956 г.». Помета: 
«А. Аристов»; «Г. Войскобойников». Справка: «ЦК КПСС. Вопрос о переселении балкарцев в 
Кабардинскую АССР решен соответствующим постановлением ЦК КПСС и правительства. 
Зам. зав. Сельхозотделом ЦК КПСС по РСФСР. В. Карлов». Вместо Карлова справка подписана 
А. Мангазеевым. 
2 Слова «только части бывшего населения Балкарии» подчеркнуты карандашом. 
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Такое положение объясняется тем, что большинства населенных пунктов балкарцев 
не существует, так как они находились в отдаленной части гор[ного] Северного Кавказа, и 
все помещения пришли в полную негодность. 

Учитывая возможность организации новых колхозов из балкарцев; также  
подселения части семей балкарцев в существующие колхозы, совхозы и подсобные 
хозяйства на основе обоюдного согласия, обком КПСС и Совет Министров Кабардинской 

АССР считают возможным в течение 19561957 гг. принять в республику 3250 семей 
балкарцев с общим населением 13000 человек. В том числе из 2150 семей организовать 
11 новых колхозов, 800 семей подселить в существующие колхозы и 300 семей подселить 
в совхозы и подсобные хозяйства. 

Такое обратное переселение 3250 семей балкарцев обком партии и Совет Министров 
Кабардинской АССР считают возможным произвести на условиях предоставления 
вселяемым балкарцам всех льгот, предусмотренных постановлением Совета Министров 
СССР от 19 февраля 1953 г. № 517, кроме того, предоставления вновь организуемым 
11 колхозам кредита на приобретение для общественного хозяйства рабочего 
и продуктивного скота, строительство производственных построек и обзаведения 
сельхозинвентарем. 

Чтобы переселить всех балкарцев, т. е. примерно около 80009000 семей 

(2700030000 человек), в тот же срок потребуется значительная помощь со стороны 
государства по их трудовому и бытовому устройству (примерно 163,5 миллионов рублей), 
расчеты прилагаются. 

В связи с большим объемом работ по приему переселенцев (возвращено балкарцев), 
их устройству, считаем необходимым на весь период переселенческой работы организовать 
при Совете Министров Кабардинской АССР переселенческое управление.  

Приложение: расчеты и справки, связанные с возвращением балкарцев 
в Кабардинскую АССР. 

 
Председатель Совета   
Министров Кабардинской АССР <подпись> К. Тлостанов 
   
Секретарь Кабардинского   
обкома КПСС <подпись> В. Бабич 

 

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 46. Д. 153. Л. 7577. Подлинник1 
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Аннотация. Документальная публикация посвящена проблеме возвращения из 
принудительной ссылки балкарцев в 1950-е гг. Долгие 12 лет проживания в Казахстане и 
республиках Средней Азии, несомненно, отложили свой  отпечаток на эту этническую 
общность. Однако балкарцы бережно относились к своим традициям и обычаям, сохраняли 
свою самобытную культуру. 1950-е гг. открыли возможность для балкарцев возвращения на 
свою родину. Сам процесс возвращения порождал новые трудности. Но балкарцы совместно 

с представителями других народов  русскими, украинцами, кабардинцами, опираясь на их 

помощь, преодолели эти трудности. В первую очередь, был решен главный вопрос  
восстановление балкарской национальной государственности. Представленная публикация 
архивных документов раскрывает комплекс мер, который принимался по возвращении 
балкарцев в места их прежнего проживания на Северном Кавказе. 

Ключевые слова: балкарцы, Кабардино-Балкарская АССР, Кабардинская 
автономная область, депортации народов, реабилитация. 
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