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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА — 
В ЛИЦАХ ЕЕ ГЕРОЕВ

Слово к читателю

В 2020 г. Россия отмечает 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Все дальше от нас это исключитель-
ное, имеющее непреходящую ценность событие. Но ника-
кой поток времени не в состоянии стереть из памяти под-
виг Победителей — наших отцов, дедов, прадедов. 

Великая Отечественная война, невиданная по испыта-
ниям, которые выпали на долю воюющего народа, вызва-
ла столь же невиданный всплеск самопожертвования и ге-
роизма, как массового, так и индивидуального. Из народа 
вышли миллионы героев. Рядовой и генерал, ополченец 
и кадровый военный, пятидесятилетний колхозник, во-
евавший еще в Первую мировую, и вчерашний десятиклас-
сник, солдат, бросавшийся со связкой гранат под враже-
ский танк, и медицинская сестра, сутками не смыкавшая 
глаз в больничной палате, моряк и пехотинец, партизан и 
подпольщик — все проявили редкое понимание выпавшей 
на их долю личной ответственности за судьбу страны. Не 
случайно историки называют фронтовое поколение фено-
меном ХХ века. 

Но вот уже которое десятилетие известные силы пред-
принимают упорные попытки представить дела старших 
поколений, которые и хребет фашизму сломали, и страну 
из руин подняли, как уцененные историей. Реваншисты от 
истории преследуют цель «переиграть» войну, переложить 
ответственность за ее развязывание на Советский Союз и 
его правопреемницу — Российскую Федерацию, исказить 
ее ход и пересмотреть итоги, навязать обществу оценки, да-
лекие от исторической истины. 

Реальность сегодняшних дней такова, что Великая По-
беда над фашизмом остается самой серьезной духовной 
скрепой, сплачивающей российский социум в единое це-
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лое. Именно память о войне, о Победе не позволила наше-
му народу распасться по вероисповеданиям и националь-
ностям, возрастам и территориям проживания, именно она 
дает нашему народу точки духовной опоры в созидании но-
вой России.

К 75-й годовщине Великой Победы приурочены зна-
чимые общественные, образовательные, просветительские 
инициативы. Они призваны развить интерес наших согра-
ждан к отечественной военной истории, содействовать вос-
питанию молодежи в духе непреходящих ценностей патри-
отизма и уважения к подвигу фронтовиков. 

В числе этих проектов — задуманная издательством 
«Молодая гвардия» в знаменитой серии «Жизнь замеча-
тельных людей» подборка книг о крупнейших битвах и сра-
жениях Великой Отечественной. На возможный скепсис, 
мол, что здесь удивительного, ведь в такой литературе недо-
статка нет, ответим: указанная серия имеет свою изюмин-
ку. Полотно каждой из битв — Московской и Берлинской, 
Сталинградской и Курской, за Днепр и за Белоруссию — 
авторы складывают, словно из мозаики, из портретов от-
личившихся в них маршалов, генералов, офицеров, рядо-
вых солдат. 

В каждый сборник включено восемь–десять биографий 
воинов, в числе которых — полководцы, задумавшие и ру-
ководившие операциями, командиры корпусов, дивизий, 
сыгравшие ключевую роль в управлении войсками, наи-
более отличившиеся командиры частей и подразделений, 
а также рядовые герои, совершившие в ходе этих событий 
подвиги. В результате за боевыми делами воинов встает 
картина конкретной битвы, а за панорамой битв и сраже-
ний — подвиг всего народа-победителя. 

Что важно, будет нанесен и мощный удар по фальси-
фикаторам, преследующим неблаговидную цель доказать 
отсталость советского военного искусства, неумение ко-
мандиров Красной армии воевать без несоизмеримых с ре-
зультатами людских потерь.

Книга, лежащая перед вами, уважаемые читатели, по-
священа героям продолжавшейся на протяжении 1941–
1944 гг. борьбы за Крым. На ее страницах вновь, как и в 
годину испытаний, встретятся командующий Отдельной 
Приморской армией генерал Иван Ефимович Петров и ко-
мандующий Черноморским флотом адмирал Филипп Сер-
геевич Октябрьский, командующий Крымским фронтом 
генерал Дмитрий Тимофеевич Козлов и командующий 51-й 



армией генерал Яков Григорьевич Крейзер, командир 63-го 
стрелкового корпуса генерал Петр Кириллович Кошевой 
и снайпер 25-й Чапаевской стрелковой дивизии старший 
лейтенант Людмила Михайловна Павличенко, командир 
35-й башенной батареи капитан Алексей Яковлевич Ле-
щенко и командир бронекатера Азовской военной фло-
тилии старший лейтенант Асаф Кутдусович Абдрахманов. 
Своими героизмом и беспримерной стойкостью они и их 
боевые побратимы доказали всему миру, что не было и не 
будет такой силы, которая смогла бы сломить наш народ, 
поставить его на колени.

Выход книги в свет приурочен к двум историческим да-
там — 75-летию освобождения полуострова от немецко-ру-
мынских захватчиков и пятилетию воссоединения Кры-
ма с матерью-Россией. Нет сомнения, что сделанный в 
2014 г. выбор крымчан в пользу возвращения в российскую 
«гавань» питался в том числе и памятью о подвиге героев 
фронтового Крыма. 

Уверен, что эта книга, как и вся серия, задуманная из-
дательством «Молодая гвардия», будет интересна широко-
му кругу читателей — военнослужащим Российской армии 
и флота, ветеранам войны и военной службы, суворовцам 
и нахимовцам, юнармейцам, всем, кто любит Россию, кто 
искренне гордится ратными страницами отечественной 
истории. 

Заместитель Министра обороны 
Российской Федерации — начальник 

Главного военно-политического управления 
Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
генерал-полковник А. В. Картаполов
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КРЫМ НЕПОКОРЕННЫЙ 

Война пришла в Крым в 3 часа 15 минут 22 июня 1941 г., 
когда немецкие бомбардировщики сбросили свои первые 
бомбы на Севастополь. 

К началу войны Крым представлял собой автоном-
ную советскую социалистическую республику в составе 
РСФСР. Геополитическое значение полуострова трудно 
переоценить. Он является тем «ключом от моря», владение 
которым дает возможность контролировать весь Черно-
морско-Азовский регион. Военно-политическое руковод-
ство нацистской Германии не без оснований считало, что 
до тех пор, пока Крымский полуостров не захвачен вермах-
том, будет сохраняться реальная угроза приморскому флан-
гу германского Восточного фронта. Маршал Советского 
Союза А. М. Василевский по этому поводу писал: «Владея 
им [Крымом], гитлеровцы могли держать под постоянной 
угрозой все Черноморское побережье и оказывать давление 
на политику Румынии, Болгарии и Турции»1. 

Для вермахта овладение Крымом означало возможность 
создания важнейшего стратегического плацдарма, откуда 
можно совершить бросок к нефтеносным районам Кавка-
за и Каспия и далее к Волге, отрезая всесоюзную житни-
цу — районы Кубани и Дона — от остальной территории 
Советского Союза. Кроме того, полуостров был идеальным 
местом базирования люфтваффе, которые, захватив го-
сподство в воздухе над Азовским морем и Черноморским 
побережьем Кавказа, могли бы обеспечить благоприятные 
условия для дальнейшего продвижения вермахта на восток. 
В свою очередь, владея полуостровом, советские войска не 
только угрожали флангу и тылу немецкой группы армий 
«Юг», но и могли наносить удары по нефтеносным райо-
нам Румынии, даже не привлекая дальнюю авиацию, и фак-
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тически держали под контролем всю акваторию Черного 
моря. Недаром на совещании высшего командования вер-
махта в августе 1941 г. полуостров был назван «авианосцем 
Советского Союза в его борьбе против румынской нефти»2. 

Именно эти обстоятельства предопределили особое мес-
то полуострова в планах воюющих сторон и ту ожесточен-
ную борьбу, которая велась за Крым в конце 1941-го — 
первой половине 1942 г. Планом «Барбаросса» предусма-
тривался разгром Советского Союза в ходе быстротечной 
кампании. Однако, столкнувшись с упорным сопротив-
лением войск западных приграничных военных округов и 
эффективными контрударами Красной армии, уже через 
месяц после начала военных действий нацистское руковод-
ство было поставлено перед необходимостью пересмотреть 
свои оперативно-стратегические планы. Наметились пер-
вые признаки срыва блицкрига. 

В наступлении групп армий вермахта по трем страте-
гическим направлениям — «Север» (из Восточной Прус-
сии на Ленинград), «Центр» (из района восточнее Варшавы 
на Минск и далее на Москву), «Юг» (из района Люблина 
на Житомир и Киев) — назревал кризис. 15 августа груп-
па армий «Центр» получила приказ приостановить насту-
пление на Московском направлении и перейти к обороне, 
с тем чтобы обеспечить наступление групп армий «Север» 
и «Юг». Против приостановки наступления на Москву вы-
ступило Верховное командование сухопутных сил (ОКХ), 
и 18 августа главнокомандующий сухопутными войска-
ми генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич в памят-
ной записке «Дальнейшее ведение операций группы армий 
“Центр”» высказался за немедленное продолжение на-
ступления на Москву. Однако в своем ответе от 21 августа 
Адольф Гитлер выразил противоположное мнение: «Со-
ображения Верховного командования сухопутных сил от-
носительно дальнейшего ведения операций на Востоке от 
18 августа не согласуются с моими планами. Приказываю: 
1. Главнейшей задачей до наступления зимы является не 
взятие Москвы, а захват Крыма, промышленных и уголь-
ных районов на Донце и лишение русских возможности по-
лучения нефти с Кавказа; на севере — окружение Ленин-
града и соединение с финнами»3.

Существенная корректировка первоначального плана 
ведения войны, заключавшаяся в приостановке наступле-
ния на Москву в целях решения крайне важных для вермах-
та задач на флангах советско-германского фронта, свиде-
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тельствовала о сокращении наступательных возможностей 
и неспособности немецких войск вести активные боевые 
действия одновременно на всех направлениях в условиях 
непрекращающегося сопротивления Красной армии. Груп-
па армий «Юг», понесшая значительные потери в боях, рас-
поряжением Ставки фюрера была усилена 2-й полевой ар-
мией и 2-й танковой группой за счет группы армий «Центр». 
Эти силы были повернуты на юг для окружения и разгрома 
правого крыла советского Юго-Западного фронта. 

В первые два месяца войны общая обстановка на совет-
ско-германском фронте складывалась крайне неблагопри-
ятно для советских войск. Ставка Гитлера 27 июля 1941 г. в 
качестве первоочередной задачи на южном участке Восточ-
ного фронта определила «овладение Украиной, Крымом 
и территорией Российской Федерации до Дона»4. В кон-
це сентября 1941 г., после того как войска группы армий 
«Юг» восточнее Киева нанесли поражение Юго-Западно-
му фронту, а отступавшие советские войска еще не успели 
закрепиться на новых рубежах обороны, в Ставке фюрера 
было принято решение сосредоточить основные усилия на 
овладении Донбассом и Крымом. 

Германское командование выделило для захвата Крыма 
входившую в усиленную группу армий «Юг» 11-ю армию, 
оперативно подчиненную ей 3-ю румынскую армию (ру-
мынский горный корпус) и значительные силы авиации. В 
командование этой группировкой войск в середине сентя-
бря вступил генерал пехоты Эрих фон Манштейн, имевший 
не только значительный опыт руководства наступательны-
ми операциями, но и ведения боевых действий против ча-
стей и соединений Красной армии под Ленинградом в лет-
ней кампании 1941 г.

11-я армия оставила в тылу осажденную Одессу и устре-
милась в Крым. В начале сентября ее войска форсировали 
Днепр в районе Каховки и повели дальнейшее наступле-
ние на Перекоп, Геническ и Мелитополь. Над Крымским 
полуостровом нависла реальная угроза вторжения войск 
противника. Какие же силы советских войск обеспечива-
ли оборону Крымского полуострова? На территории Кры-
ма дислоцировались 9-й отдельный стрелковый корпус, 
Качинская Краснознаменная военная авиационная школа 
имени А. Ф. Мясникова, Симферопольское интендантское 
военное училище РККА, тыловые части Одесского военно-
го округа — всего немногим более 30 тысяч военнослужа-
щих, а также соединения и части Черноморского флота. 
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Следует отметить, что сам корпус был создан дирек-
тивой Ставки Главного командования Вооруженных сил 
СССР № 20 466 от 24 июня 1941 г., то есть уже после нача-
ла войны. Формировался 9-й отдельный стрелковый кор-
пус на базе расположенной в Крыму 156-й стрелковой ди-
визии, которой командовал генерал-майор П. В. Черняев. 
Численность дивизии составляла 11,5 тысячи человек. 

В соответствии с директивой начальника Генерального 
штаба РККА генерала армии Г. К. Жукова от 13 мая 1941 г. 
из Киевского особого военного округа в Крым была пере-
ведена 32-я кавалерийская дивизия, дислоцировавшаяся в 
городе Изяславе Каменец-Подольской области УССР по-
сле освободительного похода в Бессарабию в июне–июле 
1940 г. Командовал дивизией полковник А. И. Бацкалевич. 
Личный состав 32-й кавалерийской дивизии насчитывал 
около восьми тысяч человек. Дивизия вошла в состав 9-го 
отдельного стрелкового корпуса. Однако уже в середине 
июля 1941 г. 32-я кавалерийская дивизия была перебро-
шена в состав Западного фронта, в Белоруссию. 16 июля 
1940 г. на базе войск Северо-Кавказского военного округа 
была сформирована 106-я стрелковая дивизия под коман-
дованием комбрига М. С. Ткачева. В мае 1941 г. дивизия 
была передислоцирована в Одесский военный округ, также 
вошла в состав 9-го отдельного стрелкового корпуса и к на-
чалу Великой Отечественной войны размещалась в окрест-
ностях Евпатории. Она насчитывала в своем составе около 
12 тысяч человек. В процессе формирования корпуса в не-
го был включен корпусной артиллерийский полк, прибыв-
ший из резерва, но материальную часть этот полк до начала 
войны получить так и не успел.

Генерал-лейтенант П. И. Батов, 20 июня 1941 г. назна-
ченный на должность командующего сухопутными вой-
сками Крыма и одновременно командира 9-го отдельного 
корпуса, вспоминая первые дни Великой Отечественной, 
писал: «С началом войны Ставка Верховного главноко-
мандования поставила перед сухопутными войсками Кры-
ма задачу вести оборону побережья и не допустить высадки 
как морского, так и воздушного десанта, а перед Черномор-
ским флотом — обеспечить господство наших военно-мор-
ских сил на Черном море… Полученная задача обязывала 
нас определить место и роль 9-го отдельного стрелкового 
корпуса в общей обороне Крыма. Судьба полуострова те-
сно связана с судьбой Черноморского флота. Следователь-
но, обязанность сухопутных войск состояла в том, чтобы 
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всемерно способствовать боевым действиям Черноморско-
го флота и его авиации, располагавшейся (до осени 1941 г.) 
на равнинной, северной части полуострова, постараться 
как можно скорее добиться дружной и согласованной рабо-
ты с командованием флота. Силами 9-го стрелкового кор-
пуса мы должны были построить рубежи обороны, необхо-
димые для защиты Севастополя с суши»5. 

Кроме штатных дивизий РККА важнейшие объекты и 
побережье полуострова охраняли 33 истребительных ба-
тальона ополченцев, созданных с активной помощью по-
граничных войск6. 15 июля 1941 г. командующий войска-
ми Крыма генерал-лейтенант П. И. Батов назначил своим 
приказом А. В. Мокроусова командующим крымским на-
родным ополчением. Алексей Васильевич Мокроусов был 
участником революционных событий в России и Граждан-
ской войны в Крыму, в 1936–1937 гг. добровольцем воевал 
в Испании в качестве военного советника командующего 
Арагонским фронтом, а с октября 1941 г. командовал пар-
тизанским движением Крыма.

Когда 9-я армия*, действовавшая на левом крыле Юж-
ного фронта, 17 июля 1941 г. оставила Кишинев и с боя-
ми отходила на восток, а немецкие войска форсировали 
Днестр, генерал-лейтенант П. И. Батов принял решение 
начать строительство укреплений на Перекопском пере-
шейке. Этот перешеек соединяет полуостров Крым с мате-
риком и в различных местах имеет ширину от 7 до 23 км. 
Его длина составляет 30 км. Самое узкое место находится 
на севере, у деревни Перекоп, где еще в древности переше-
ек был перегорожен так называемым Перекопским валом. 
Так, в заметках Плиния Старшего (I в. н. э.) подробно опи-
сываются Перекоп и Перекопский перешеек, а также упо-
минается крепость с большим защитным валом.

Несколько южнее Перекопского вала располагается 
небольшой поселок Армянск. На юге перешеек достигает 
15 км ширины, и здесь находятся пять довольно крупных 
озер. Дефиле между ними получили название Ишуньских 
позиций — по имени близлежащей деревни. С востока Пе-
рекоп омывает Сиваш — залив на западе Азовского моря, 
с запада — Каркинитский и Перекопский заливы Черного 

* Сформирована 22 июня 1941 г. на базе Одесского военного окру-
га (3-е формирование). Первоначально именовалась 9-й отдельной 
армией. В ее состав вошли 14, 35 и 48-й стрелковые, 2-й и 18-й ме-
ханизированные корпуса, 2-й кавалерийский корпус, а также шесть 
укрепрайонов.
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1941, 24 сентября – немецкие войска переходят в наступление на 
Перекопском перешейке.
26 сентября – немецкие войска прорываются через Турец-
кий вал и берут Армянск.
18 октября – немецкие войска переходят в наступление на 
Ишуньские позиции, начало Крымской оборонительной 
операции.
22 октября – создание советского командования войск 
Крыма.
30 октября – 21 ноября – немецкие войска предпринимают 
попытку взять Севастополь с ходу (первый штурм); начало 
обороны Севастополя.
16 ноября – остатки 51-й советской армии эвакуированы из 
Крыма на Таманский полуостров; окончание Крымской 
оборонительной операции.
28–29 декабря – высадка советского десанта в районе Керчи 
и Феодосии; начало Керченско-Феодосийской десантной 
операции.
17–30 декабря – немецкие войска предпринимают вторую 
неудачную попытку штурма Севастополя.

1942, 2 января – советские войска полностью заняли Керченский 
полуостров; окончание Керченско-Феодосийской десант-
ной операции.
5–8 января – тактический морской десант Красной армии в 
Евпатории.
15–18 января – немецкие войска наносят поражение Кра-
сной армии и захватывают Феодосию.
27 февраля – 3 марта, 13–20 марта, 24–31 марта, 3 апреля, 
9–11 апреля – неудачные попытки наступления Красной ар-
мии на Керченском полуострове.
7–15 мая – немецкие войска проводят операцию «Охота на 
дроф», в ходе которой советские войска были вынуждены 
оставить Керченский полуостров.
7 июня – немецкие войска начинают штурм Севастополя.
17 июня – немецкие войска захватывают форт «Сталин», ба-
тарею ББ-30 и ряд других фортов Севастополя.
30 июня – взятие немецкими войсками Малахова кургана в 
Севастополе; начало эвакуации из города высшего и стар-
шего командного состава армии и флота, партактива.
4 июля – немецкие войска подавили последние очаги сопро-
тивления Красной армии в Севастополе.

1943, 31 октября – 11 декабря – Керченско-Эльтигенская десант-
ная операция; советские войска захватывают плацдарм в 
районе Керчи.
30 октября – советские войска освободили Геническ и заня-



ли побережье Сиваша; 17-я немецкая армия блокирована в 
Крыму.
1 ноября – советские войска прорвали немецкую оборону на 
Турецком валу (Перекопский перешеек).
5 ноября – советские войска форсировали Сиваш.

1944, 8 апреля – войска 4-го Украинского фронта переходят в на-
ступление и освобождают Армянск; начало Крымской на-
ступательной операции.
11 апреля – советские войска освободили Керчь и Джанкой.
13 апреля – советские войска освободили Феодосию, Сим-
ферополь, Евпаторию, Саки.
14 апреля – советские войска освободили Судак.
15 апреля – советские войска освободили Алушту.
16 апреля – советские войска вышли к Севастополю и пред-
приняли неудачную попытку взять город с ходу.
5 мая – начало генерального штурма Севастополя.
9 мая – советские войска освобождают Севастополь.
12 мая – остатки 17-й немецкой армии, отошедшие на мыс 
Херсонес, капитулировали.
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