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Партизанское движение в Крыму
в годы Великой Отечественной войны

Аннотация. Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне явилась всемирным истори-
ческим событием мирового масштаба. Важную роль в общей борьбе против фашистских захватчиков 
сыграло партизанское движение на временно оккупированных территориях, в том числе в Крыму.

Несмотря на то что о партизанском движении в Крыму в 1941–1944 гг. написано достаточно 
много, все же еще преждевременно говорить с уверенностью, что мы знаем все об этой героиче-
ской и одновременно трагической странице нашей истории.

На основе обширной архивной базы и документальных материалов автор рассматривает усло-
вия формирования партизанского движения, основные этапы борьбы крымских партизан за свободу 
и независимость, а также систему управления партизанским движением в СССР в целом и в Крыму 
в частности.
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Abstract. The victory of the Soviet Union in the great Patriotic war was a world historical event. An 
important place in the common struggle against the fascist invaders had guerrilla movement in the 
temporarily occupied territory of Crimea.

Despite the fact that about the partisan movement in the Crimea 1941–44 written quite a lot, yet to say 
with certainty that we know all about this heroic and tragic page of our history — not.

The article involving extensive archival database and the content of the documentary discusses the 
conditions of formation of the guerrilla movement, the main stages of the Crimean partisans fi ghting for 
freedom and independence, as well as the control system of the partisan movement in the USSR in General 
and in Crimea in particular.
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1941 г.: «Все для фронта, все для Победы», наши 
прадеды и деды отправились на войну, женщины 
и дети остались работать в тылу, а на оккупиро-
ванных территориях стали создаваться партизан-
ские отряды [1].

Постановлением ЦК ВКП (б) от 18 июля 1941 г. 
«Об организации борьбы в тылу германских 
войск» формально было санкционировано обра-
зование первых партизанских отрядов. Основ-
ной целью их деятельности утверждалось: со-
здание невыносимых условий для фашистских 
интервентов, полная дезорганизация транс-
порта и связи, а также совершение диверсион-
ных налетов с целью уничтожения захватчиков 
и их пособников. В указанном постановлении 

Вероломное нападение на СССР немец-
ко-фашистских захватчиков 22 июня 
1941 г. побудило весь советский народ 
объединиться и перестроить свою жизнь 

на новый лад. Под лозунгом, провозглашенным 
И. В. Сталиным в выступлении по радио 3 июля 
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также отмечалось, что для успешной организа-
ции партизанских отрядов на местах необходи-
ма слаженная работа руководителей районных, 
областных и республиканских партийных орга-
низаций [2]. Таким образом, руководством стра-
ны уже с самого начала войны были поставле-
ны четкие и определенные задачи командирам 
партизанских отрядов.

И если в западных регионах страны в связи 
со стремительным продвижением оккупантов 
вглубь страны времени на создание партизан-
ских отрядов практически не было, то на Крым-
ском полуострове подготовка к возможной ок-
купации началась с первых дней войны и про-
должалась вплоть до фактической оккупации 
полуострова (за исключением города Севасто-
поля) 24 октября 1941 г.

В августе 1941 г. Крымский Областной коми-
тет ВКП (б) и 4 отдел Народного комиссариата 
внутренних дел Крымской АССР приступили к 
реализации директивы от 18 июля 1941 г. «Об ор-
ганизации борьбы в тылу германских войск». 
Особенностью партизанского движения в Крыму, 
в отличие от других оккупированных территорий 
СССР, стала заблаговременная подготовка и фак-
тическое создание партизанских отрядов еще до 
вступления фашистских войск на территорию 
нашей страны. Объяснялось это тем, что Крым-
ский полуостров — это прямой мост на Кавказ, 
к Ближнему Востоку. Руководство страны отда-
вало себе отчет в том, что тот, кто будет владеть 
Крымом, станет хозяином Черного моря.

Историю партизанского движения в Крыму 
можно разделить на три основных этапа: октябрь 
1941 г. — по 3 июля 1942 г.; июль 1942 г. — июнь 
1943 г.; июль 1943 г. — по апрель 1944 г. [3].

На первом этапе решением Ставки Верховно-
го Главнокомандующего командующим «народ-
ным ополчением» был назначен А. В. Мокроусов, 
начальником штаба — майор И. К. Сметанин. 
Общее руководство партизанским движением 
и собственно подпольем возлагалось на неле-
гальный обком во главе с И. А. Козловым. Среди 
командного состава партизанского движения 
были партийные деятели, ранее имевшие опыт 
партизанской борьбы в период гражданской 
войны: А. А. Сацук, П. В. Макаров, В. В. Красников. 
Командующий А. В. Мокроусов также ранее имел 
опыт партизанской борьбы в годы гражданской 
войны в тылу армии Врангеля [4].

Уже к ноябрю 1941 г. на территории Крыма 
сложилась обширная сеть партизанских отря-
дов. На масштаб партизанского движения и его 
опасность для захватчиков указывал будущий 
немецкий генерал-фельдмаршал, в ту пору ге-
нерал-полковник, Эрих фон Манштейн: «Не мо-
жет быть сомнения, что в Крыму существовала 
весьма разветвленная партизанская органи-
зация, которая создавалась долгое время» [5]. 
Для борьбы с партизанами немцам даже при-
шлось организовать целую сеть особых конвоев 
и спецштабов, так как с каждым днем набираю-
щее силу партизанское движение стало реаль-
ной угрозой для немецких захватчиков.

С самых первых дней созданные в Кры-
му партизанские отряды яростно защищали 
родную землю от оккупантов. Небольшой от-
ряд под командованием М.И. Чуба к 5 ноября 
1941 г. уничтожил 123 гитлеровца. Постепенно 
в борьбу включились отряды под руководством 
Н. Д. Лугового и А. А. Литвиенко. Совместными 
усилиями они смогли вывести из немецкого 
окружения свыше трех тысяч советских солдат 
и офицеров [6, с. 23].

После первых боев с противником в парти-
занских отрядах продолжалась организацион-
ная работа. Существенной проблемой остава-
лось отсутствие надлежащей надежной связи с 
командованием фронта и отдельными штабами 
советской армии. Вплоть до лета 1942 г. добыва-
емую в ходе спецопераций информацию парти-
заны передавали исключительно посредством 
посыльных, что доставляло немало трудностей 
и не позволяло обеспечить устойчивую и посто-
янную связь с «Большой землей».

С высадкой десанта совместными усилиями 
войск Северо-Кавказского и Черноморского 
флота партизанское движение укрепило свои 
позиции. Особенно результативно проявили 
себя керченские партизаны: 29 декабря 1941 г. 
отряд партизан вступил в бой с регулярными 
немецкими частями. Партизаны освободили за-
ложников, приговоренных к расстрелу, уничто-
жили 6 автомашин противника и более 80 фа-
шистов [6, с. 34].

Крымские партизаны ежедневно проводили 
спецоперации по уничтожению вражеских войск 
на шоссейных дорогах. В январе 1942 г. совет-
ские партизаны совершили около 136 крупных 
нападений на транспортную сеть врага [6, с. 38].
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Безусловно, важнейшим событием в разви-
тии партизанского движения стало установле-
ние регулярной связи партизанских отрядов с 
Северо-Кавказским фронтом. Партизаны на-
конец-то получили возможность передавать 
разведывательную информацию на «Большую 
землю» и координировать свою деятельностью 
с целями и задачами фронта. В апреле 1942 г. 
была установлена связь и с осажденным Севас-
тополем (12.09.1941–09.07.1942).

На протяжении всего мая 1942 г. фашисты 
активно стремились уничтожить партизанские 
отряды: Ялтинский, Бахчисарайский, Судакский 
и другие, но сковать партизанское наступление 
врагу не удалось.

К лету 1942 г., воспользовавшись отсутст-
вием второго фронта, немецкое командование 
предприняло ряд наступательных операций 
против Советской Армии. Ценою огромных по-
терь как с немецкой, так и советской стороны, 
гитлеровцы все же сумели захватить Керчь, Се-
вастополь и подойти к Волге.

За восемь месяцев обороны Севастополя пар-
тизаны провели 624 операции против регулярных 
частей противника и в то же время выдержали 
112 немецких карательных экспедиций, уничто-
жив и ранив около 12 тыс. вражеских солдат [7].

Крым в указанный период стал глубоким 
тылом. Немцы блокировали горно-лесистые 
районы и перекрыли все пути поступления пар-
тизанам провианта. С целью деморализации и 
психологического устрашения наших бойцов 
фашистская авиация сбрасывала листовки, 
предупреждая партизан о грядущем «проче-
сывании леса» и возможности сдаться в плен. 
Но желаемого результата своими действиями 
они не добились, наоборот, это укрепило парти-
занский дух и подтолкнуло людей еще яростнее 
сражаться с врагом [8].

Второй период партизанского движения в 
Крыму был самым тяжелым. После падения Се-
вастополя партизаны потеряли связь с осталь-
ными частями Красной Армии. На этом этапе с 
целью поднятия боеспособности и маневрен-
ности партизанских отрядов нужно было про-
вести массовую эвакуацию больных и раненых, 
пострадавших как в ходе диверсионных опе-
раций, так и карательных операций фашистов.

В то же время в письме-обращении от 4 сен-
тября 1942 г. командования Северо-Кавказского 

фронта к партизанам Крыма было отмечено, что 
их тактика по сравнению с тактикой партизан 
Ленинградской области, Брянщины и Смолен-
щины носит оборонительный характер. Совет-
ское командование выразило недовольство 
летними результатами партизанской борьбы в 
Крыму. «Голодать и ничего не делать — боль-
шой позор для партизан. С мая месяца вы почти 
бездействуете» [9].

Однако следует отметить, что по состоянию 
на 13 сентября 1942 г. крымские партизаны 
объективно находились в крайне затруднитель-
ном положении. Недостаток продовольствия, 
вооружения и боеприпасов, огромное число 
раненых вынудили начальника Центрального 
штаба партизанского движения П. Пономаренко 
обратиться за помощью к Главнокомандующему 
партизанским движением Маршалу Советского 
Союза К. Е. Ворошилову [10].

По результатам рассмотрения указанного хо-
датайства советское правительство выделило 
для крымских партизан денежные средства, а 
также предоставило для лечения раненых хоро-
шо оборудованный госпиталь в Сочи. Эвакуация 
раненых в основном производилась по воздуху, 
так как, чтобы попасть на лодку или катер, было 
необходимо преодолеть труднейший путь в 20–
30 км через гористую местность, где все дороги 
и тропы контролировали немецкие войска.

В сложившейся ситуации постановлением 
Крымского обкома ВКП (б) от 18 октября 1942 г. 
«О мероприятиях по укреплению партизанских 
отрядов и дальнейшему развитию партизанско-
го движения в Крыму» были утверждены новые 
основные задачи партизанских отрядов, а также 
проведена реструктуризация личного состава 
«народных мстителей».

Для руководства отрядами крымских пар-
тизан был создан оперативный центр во главе 
с начальником штаба товарищем Ермаковым, 
ранее существовавшие райштабы были ликви-
дированы.

Перед партизанами были поставлены следу-
ющие задачи:

1. Усилить разведывательную деятельность. 
Систематически докладывать военному коман-
дованию о ситуации в Крыму.

2. Направить основные силы на диверсион-
ную работу в тылу противника. Не давать врагу 
вывозить из Крыма награбленное добро, пре-
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пятствовать транспортировке грузов из Кубани 
через Крым.

3. Удерживать противника в состоянии тре-
воги. Не давать возможности солдатам спокой-
но отдыхать.

4. Уничтожать местных предателей и мстить 
за каждую попытку насилия над местными жи-
телями.

5. Морально поддерживать советских патри-
отов.

Благодаря указанным мерам, к концу ноября 
1942 г. партизанские отряды активизировали 
наступательные действия, и немцам вновь при-
шлось посылать карательные отряды в лес. Круп-
ный «прочес леса» гитлеровские войска устрои-
ли 27 декабря 1942 г., против небольшой группы 
партизан они бросили до трех тысяч солдат, но 
партизанам удалось выйти из окружения.

В январе-феврале 1943 г. партизаны провели 
ряд смелых операций. 28 января 1943 г. возле 
станции Альма диверсионная группа в составе 
С. Г. Богданова, А. Ф. Бровко и Владимира Масу-
ева — командира отряда, пустила под откос не-
мецкий эшелон — 18 вагонов и паровоз [6, с. 72].

Этот подвиг был высоко оценен Начальни-
ком Центрального штаба партизанского дви-
жения генерал-лейтенантом П. К. Пономаренко. 
Таким образом, в глазах партийного руковод-
ства страны крымские партизаны реабилити-
ровали себя, так как перешли к наступатель-
ной тактике, которую требовало руководство 
еще летом 1942 г.

Зимой и весной 1943 г. в Крыму возник целый 
ряд новых подпольных организаций. В Севасто-
поле большую работу проводила организация 
под руководством В. Д. Ревякина, участника обо-
роны Севастополя. Члены «КПОВТН» (Коммуни-
стической подпольной организации в тылу нем-
цев) вели активную агитационную деятельность, 
освобождали узников концентрационных лаге-
рей, разрушали коммуникации врага [11].

К маю 1943 г. ситуация на фронте стабилизи-
ровалась, а на основании постановления Сове-
та Народных комиссаров СССР от 15 мая 1943 г. 
«О пособиях партизанам и их семьям» были на-
значены социальные пособия, варьировавшие-
ся в зависимости от занимаемой должности и 
звания: для командного состава размер пособия 
устанавливался в 1 000 руб., для рядового — 
500 руб. [12].

Эти меры показывали партизанам, что труд 
их ценен как для государства, так и для всего 
советского общества.

Третий этап с июля 1943 г. по сентябрь 1944 г. 
был завершающим в борьбе крымских партизан 
с немецко-фашистскими захватчиками, окку-
пировавшими полуостров. Указанный период 
носил и иную эмоциональную окраску, так как 
1943 г. стал годом коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны.

Укрепить боевой настрой партизан помог-
ли победы Красной Армии под Сталинградом 
и Курском, прорыв блокады Ленинграда. Ряды 
партизан стали быстро расти. Почти все, кто мог 
носить оружие, вступали в партизанские отря-
ды, в том числе женщины, старики и дети.

Чтобы помочь Красной Армии, крымские 
партизаны по примеру партизан Белоруссии 
и Украины совершили в сентябре 1943 г. сразу 
несколько диверсий на железной дороге. Эти 
операции позже получили название «рельсовая 
война». Партизаны заранее распределили меж-
ду собой участки железнодорожного полотна, и 
таким образом за одну ночь было взорвано око-
ло 600 рельсов, а движение в Крыму было оста-
новлено на пять суток, что оказало неоценимую 
помощь регулярным частям Красной Армии.

Партизаны Крыма провели большую работу 
по развенчанию идеологии нацизма. Итогом 
этой работы стало расформирование немецких 
частей в Дальних Камышах, Феодосии, Кокте-
беле. Так, в 1943–1944 гг. на сторону партизан 
перешло около 2 500 немецких солдат [13].

22 февраля 1944 г. состоялось заседание 
Крымского обкома партии, на котором обсуж-
дался вопрос «О состоянии партизанского дви-
жения в Крыму». Главной задачей партизан 
были определены срыв подвоза на фронт тех-
ники и живой силы врага, воспрепятствование 
эвакуации материальных ценностей и граждан-
ского населения.

В последние дни боев за Крым отряды Се-
верного соединения партизан провели 50 опе-
раций против коммуникаций противника, унич-
тожили большое число фашистов, взяли бога-
тые трофеи.

Только в боях за Ялту 7-я бригада партизан 
уничтожила 1 016 немецких солдат и офицеров, 
взяв в плен 354 гитлеровца, захватив автоматы, 
пулеметы и т.д. [14].
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Партизаны Восточного фронта взяли под конт-
роль шоссе Феодосия — Симферополь, тем самым 
перекрыв дороги к отступлению противника.

12 мая 1944 г. при участии партизан Крым 
был официально освобожден от фашистских 
оккупантов.

Партизаны Крыма в течение 29 месяцев с 
24 октября 1941 г. по 12 мая 1944 г. вели ожесто-
ченную борьбу с немецко-румынскими оккупан-
тами.

Постановлением Генштаба Крымский штаб 
партизанского движения 25 августа 1944 г. был 
расформирован, но Крымский обком ВКП (б), 
действовавший с первых дней оккупации, про-
должал работу еще 4 месяца, до окончания ра-
боты по всем вопросам, связанным с партизан-
ским движением [15].

Крымские партизаны своими активными бое-
выми действиями оказали неоценимую помощь 
войскам Рабоче-крестьянской Красной Армии 
(РККА), сковывая действия немецких оккупан-
тов и нанося им огромный ущерб, уничтожая 
живую силу и материальные ресурсы.

Начальник Крымского штаба партизанского 
движения В. С. Булатов в докладе в Централь-
ный Комитет ВКП (б) указывал, что в результате 
развернувшейся борьбы в Крыму за период с 
1 ноября 1941 г. по 16 апреля 1944 г. всего пар-
тизанами было совершено 98 налетов, устроено 
212 засад и нападений, организована и осу-
ществлена 81 диверсия в местах хранения ма-
териальных запасов противника, 770 операций 
по уничтожению автотранспорта противника, 
183 диверсии по уничтожению телефонно-те-
леграфной связи противника. Кроме того, крым-
скими партизанами было уничтожено 29 383 фа-
шистских солдат, взято в плен — 3 272 захватчи-
ков, истреблено — 3 277 предателей. В результа-
те удачно реализованных партизанами диверсий 
также было уничтожено 112 800 метров теле-
фонно-телеграфных линий связи и 6 600 метров 
высоковольтных электролиний [16].

Сила партизанского движения заключалась 
в том, что оно носило общенародный характер. 
Население помогало «народным мстителям», 
порой ценой собственной жизни.

Героизм и самоотверженность в боях за 
Родину были высоко оценены страной. Более 
1 500 крымских партизан были награждены ор-
денами и медалями.

Несмотря на неоднозначные политические 
оценки роли партизан в Великой Отечествен-
ной войне, согласованность и своевременность 
действий ГКО и руководителей партизанского 
движения, подвиг нашего народа, в том числе и 
подвиг крымских партизан, навсегда сохранится 
в памяти народа.
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