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Abstract. The article examines the problem of underground Resis-
tance in the occupied Crimea during the Great Patriotic War. The authors identify three periods of
research  on  the  Resistance  movement  in  Crimea  after  the  end  of  the  Great  Patriotic  War:
1) the Soviet period of Russian historiography (from 1944 to 1991), 2) the literature of the period
when the Crimean Peninsula was part of independent Ukraine (1991−2014) and 3) the post-Soviet
period of Russian historiography (from 2014 to the present). Despite the fact that many interesting
works have been published on the history of the Crimean underground during the Great Patriotic
War, there are still no generalizing works in the scientific research field. Accordingly, the authors of
the article conclude that for 80 years historians have studied in detail only some aspects of this
problem and therefore it is necessary to identify new priority areas in research. At the same time,
it is important to significantly supplement, clarify and focus on a number of key, according to the
authors,  historiographical  factors.  The main problem that  arose when studying the underground
movement in historiography is that underground patriotic organizations are not considered sepa-
rately from the partisan movement, considering that underground patriots represent only an auxil-
iary force in the Resistance movement, and not a separate structure. In addition, the source base on
the history of the underground movement consists largely of documents and materials that were
compiled after the end of the Great Patriotic War, and contain a number of significant inaccuracies
and omissions, which causes certain difficulties when considering this scientific problem.
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Аннотация. В  статье  рассматривается  изучение  проблемы
подпольного Сопротивления на территории оккупированного Крыма в годы Великой Отече-
ственной  войны.  Авторы  выделяют  три  периода  исследования  движения  Сопротивления
в Крыму  после  окончания  Великой  Отечественной  войны:  1)  советский  период  отече-
ственной историографии (с 1944 г.  по 1991 г.),  2) литературу периода пребывания Крым-
ского  полуострова  в  составе  независимой  Украины  (1991–2014  гг.)  и  3)  постсоветский
период отечественной историографии (с 2014 г. по настоящее время). Несмотря на то обстоя-
тельство,  что  было выпущено немало интересных работ по истории крымского подполья
в годы Великой Отечественной войны, обобщающих работ в научно-исследовательском поле
до сих пор нет. Соответственно авторы статьи приходят к выводу, что за 80 лет историками
были подробно изучены лишь некоторые аспекты данной проблемы и поэтому необходимо
выделить  новые  приоритетные  направления  в  исследованиях.  Вместе  с  тем  важно суще-
ственно  дополнить,  уточнить  и  акцентировать  внимание  на  ряде  ключевых,  по  мнению
авторов, историографических факторов. Главной проблемой, которая возникла при изучении
подпольного движения в историографии является то, что подпольно-патриотические органи-
зации не рассматривают в отдельности от партизанского движения, считая, что патриоты-
подпольщики представляют собой лишь вспомогательную силу в движении Сопротивления,
а не отдельную структуру.  Кроме того, источниковедческая база по истории подпольного
движения состоит большой частью из документов и материалов, которые составлялись уже
после завершения Великой Отечественной войны, содержат в себе ряд значительных неточ-
ностей  и  упущений,  что  вызывает  определенные  затруднения  при  рассмотрении  данной
научной проблемы. 

Ключевые слова: подпольное Сопротивление, Крым, Великая
Отечественная война, отечественная историография.

Статья поступила в редакцию 27.01.2025 г.

Тема  подпольной  борьбы  как  составной  части  движения  Сопротивления  в  годы
Великой Отечественной войны на территории Крыма является актуально,  дискуссионной,
однако в то же время малоизученной проблемой в плане исследования. На вопрос – почему
сложилась такая ситуация – авторы придерживаются следующей версии:

− до настоящего дня доступ к партийным документам по истории подпольного Сопро-
тивления ограничен, что не позволяет комплексно исследовать эту тему;

− во  время  пребывания  Крыма  в  составе  независимой  Украины  (декабрь  1991  −
март 2014 г.),  несмотря на рассекречивание  документов  по эпохе СССР и получение для
многих исследователей возможности поработать с ними,  интерес  к советскому движению
Сопротивления  существенно  снизился.  Это  объяснялось  тем,  что  украинское  государство
стремилось показывать в общественно-политическом и научном дискурсе Советский Союз
с отрицательной стороны, всячески замалчивая вклад местных патриотов в разгром нацист-
ской Германии и ее сателлитов;

− многие документы по истории подпольной борьбы, к сожалению, не сохранились,
а те,  которые используются в научных исследованиях,  составлялись  «по горячим следам»
уже после освобождения европейской части СССР от гитлеровской Германии и ее союз-
ников.  Нередко  в  этих  материалах  содержались  неточности,  ошибки  и  значительные
упущения. Кроме того, подпольщики, в отличие от партизан, должны были гораздо строже
соблюдать режим конспирации, чтобы их персональные вещи (дневники и воспоминания) не
попали в руки нацистских спецслужб и их союзников. Естественно, получив доступ к таким
документам, гитлеровцы и их сателлиты могли арестовать участников подпольно-патриоти-
ческих организаций, а также членов их семей.
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Цель  настоящей  публикации  –  анализ  региональной  литературы  с  1944  по  2025  г.,
посвященной подпольному движению Сопротивления на территории Крыма в годы Великой
Отечественной  войны.  На  основании  настоящего  исследования  авторами  выделено
несколько  направлений,  активно  изучавшихся  историками  и  публицистами,  обобщены
результаты их работы и выделены проблемы, являющиеся перспективными с научной точки
зрения. Перейдем непосредственно к рассмотрению данной научной проблемы.

Советский  период  отечественной  историографии  (1944−1991  гг.). Рассматривая
данный  вопрос,  авторы  условно  выделяют  несколько  региональных  центров  изучения
проблемы подпольного Сопротивления в Крыму, созданных после 1944 г.:

− Симферополь  (на  базе  партийного  архива  Крымского  обкома  РСФСР,  а  с  1954 г.
УССР,  Симферопольского  государственного  университета  им.  М.В.  Фрунзе  и  Крымского
краеведческого музея (сегодня Центральный музей Тавриды Республики Крым));

− Севастополь (на базе Государственного музея героической обороны и освобождения
Севастополя и архива города Севастополя);

− Киев (на базе Института истории АН УССР (с 21 ноября 1990 г. − Институт истории
Украины АН УССР) и Института истории партии при ЦК Компартии Украины − филиала
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ныне Центральный государственный архив
общественных объединений и украиники – ЦДАГОУ));

− Москва (на базе Института истории СССР (ныне Институт российской истории РАН)
и Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ныне
Российский  государственный  архив  социально-политической  истории  –  РГАСПИ)).
Здесь ведущей  можно  назвать  работу  Н.  Макарова  «Непокоренная  земля  российская»,
где сообщалось о секретаре Крымского подпольного обкома ВКП(б) И.А. Козлове1 и о дру-
гих подпольных организациях Крыма2.

Функционировали  также  специальные  научные  центры,  относящиеся  к  историко-
краеведческим музеям Крымской области  УССР,  при  которых находились  бюро бывших
партизан и подпольщиков полуострова (Красноперекопск, Армянск, Евпатория, Саки, Ниж-
негорское, Феодосия, Керчь, Джанкой, Первомайское, Ялта и др.)3.

После освобождения Крыма от нацистской оккупации вышли работы, которые лишь
эпизодически освещали деятельность крымского подполья. В первую очередь это воспоми-
нания  участников  сопротивления  (А.  Косухина,  В.  Бабия,  Я.  Морозова,  В.  Долетова,
И. Козлова)4.

Передача  Крымской  области  из  состава  РСФСР  в  состав  УССР  актуализировала
изучение  вопроса  деятельности  подпольных  организаций  полуострова  в  годы  Великой
Отечественной войны. Этим вопросом вскоре занялся академик АН УССР, доктор историче-
ских наук, профессор П.Т. Тронько. Именно в его работе одной из первых была показана
борьба  комсомольского  подполья  Украины  (а  в  ее  контексте  и  Крыма)  в  1941−1944  гг.
на примере СПО и ее руководителей Бориса Хохлова, Николая Долетова, Евгения Семня-
кова, Лидии Трофименко, Семена Кусакина, Владлена Бабаева, Зои Жильцовой, Зои Рухадзе,
Александра Цюрупы и др.5 В дальнейшем эта работа П.Т. Тронько станет «классической»:

1 Макаров Н.И. Непокоренная земля Российская. М., 1976. С. 37.
2 Там же.  С.  78−80,  85−87,  151−152,  222,  227,  230,  286,  289,  292,  303;  Партийное  подполье.  Деятельность
подпольных партийных органов и организаций на оккупированной сов. территории в годы Великой Отечест-
венной войны. М., 1983. С. 16, 51, 53, 54, 83, 195, 196.
3 См., к примеру:  Косовская А.Ф., Милославский В.Н.  Саки: очерк-путеводитель. Симферополь, 1972;  Косов-
ская А.Ф., Милославский В.Н.  Саки: очерк-путеводитель. Симферополь, 1974;  Косовская А., Милославский В.
Саки:  очерк-путеводитель.  Симферополь,  1977;  Косовская  А.Ф.  Саки:  Путеводитель.  Симферополь,  1980;
Косовская А.Ф. Саки: Путеводитель: 2-е изд., доп. Симферополь, 1984. 
4 Косухин А. Наша организация // Красный Крым. 1944. 27 авг. № 119 (5893). С. 3;  Бабий В.  Две операции //
Красный Крым. 1944. 27 авг. № 119 (5893). С. 3; Морозов Я., Долетов В.  Сила правдивого слова // Красный
Крым. 1944. 27 авг. № 119 (5893). С. 3; Козлов И.А. В крымском подполье. Симферополь, 1947; Вперед, комсо-
мольское племя! Сборник материалов для комсомольцев-агитаторов и беседчиков. Симферополь, 1948.
5 Тронько П.Т. Безсмертя юних (З історії боротьби комсомольского підпілля України в роки Великої Вітчиз-
няної війни). Київ, 1957. С. 141–145.
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не единожды  переиздается  на  русском  языке  в  1958,  1970,  1979  и  1985  гг. Кроме  того,
под редакцией П.Т. Тронько вышел в свет 26-й том уникальной многотомной энциклопедии
на украинском и русском языках, посвященный Крыму, давалась справочная информация
о той или иной подпольной организации, действующей в населенных пунктах полуострова
в годы Великой Отечественной войны6.

Г.С.  Бабичев  провел  детальный  анализ  участия  представителей  Крымской  комсо-
мольской  организации  в  годы Великой  Отечественной  войны,  выделив  из  антифашистов
причастных к подпольной работе комсомольцев. Он одним из первых обратил внимание на
учащихся  14-й  средней  школы  г.  Симферополь  −  Николая  Долетова,  Бориса  Хохлова
(впоследствии  секретарь  комсомольской  молодежной  подпольной  организации),
Лидию Трофименко, создавших первую комсомольскую подпольно-патриотическую группу.
Г.С. Бабичев указывал, что Василий Бабий из учащихся других школ города создал боевую
группу, задачей которой было проведение диверсий и организация акций саботажа7. Кроме
того, писатель отметил деятельность евпаторийских подпольщиков под общим руководством
Федора  Афиногеновича  Павлова  (это  утверждение,  на  наш  взгляд,  является  не  совсем
точным. В Евпатории действовало несколько подпольно-патриотических групп, к которым
Ф.А. Павлов не имел абсолютно никакого отношения) − А.С. Скрыпника, Ф.И. Алдошина,
Евгении  Шаяновой,  Александра  Рудюка,  Любови  Клименко8,  Надежды  Лисановой,
занимающейся подпольной работой в качестве связной партизанского отряда9,  участников
Бахчисарайской комсомольской подпольной организации Леонида Сушко, Екатерины Лебе-
денко, Александра Алексеева, Александра Поповича10. Продолжением книги Г.С. Бабичева
«Поколение  отважных»,  где  рассматривался  вклад  воспитанников  крымского  комсомола
в общее дело антифашистской борьбы, стала книга «Эстафета поколений. Очерк о боевых
и трудовых подвигах комсомольцев и молодежи Крыма (1917−1971 гг.)»11.

Отдельно следует сказать о вкладе в изучение подпольного Сопротивления на полуост-
рове  в  1941−1944  гг.  бывшей  участницы  партизанского  движения  в  Крыму Е.Н. Шамко.
В своей первой работе Е.Н. Шамко кратко рассмотрела участие представителей крымского
комсомола  −  В.  Бабия,  А.  Косухина,  Н.  Долетова,  С.  Кусакина,  Б.  Хохлова,  З.  Рухадзе
(Симферополь), Г. Гузова, Е. Захаровой, А. Лопачука, К. Белоконя, Л. Нефедовой, К. Анзина,
М.  Балашева  (Севастополь),  Е.  Лебеденко,  Л.  Сушко,  И.  Кацаиля,  Е.  Сереженко,
А. Алексеева (Бахчисарай), И. Кулявина, М. Вуренко (Зуя)12. В 1959 г. в книге «Партизанское
движение  в  Крыму»  Е.Н.  Шамко  упоминает  бывших  партизан  Очигова,  Р.М.  Юрченко,
А. Дагджи, К.Ф. Васильковскую, С.Д. Залесскую, которых перевели на подпольную работу
из крымских лесов13,  а  также о централизации руководства подпольным Сопротивлением
в Крыму  −  создании  Крымского  подпольного  обкома  ВКП(б)  в  составе  Н.Д.  Лугового,
И.Г. Генова  и  Р.Р.  Мустафаева14.  Весьма  подробно  она  осветила  страницы  героической
борьбы Багеровской подпольно-патриотической организации15. 

Именно Е.Н. Шамко одной из первой привела статистику общего количества крымских
подпольщиков к осени 1942 г. − 38 подпольных организаций и групп общей численностью
126  человек16.  Более  детальный  разбор  проблемы  движения  Сопротивления  в  Крыму

6 Історія міст і сіл Української РСР: в 26 т. Кримська область. Київ, 1974; История городов и сел Украинской
ССР: в 26 т. Крымская область. Киев, 1974.
7 Бабичев  Г.С.  Поколение  отважных.  Комсомольцы  Крыма  −  активные  помощники  партии  в  Великой
Отечественной войне. Симферополь, 1958. С. 111−130.
8 С. 130−132.
9 Там же. С. 132−134.
10 Там же. С. 135.
11 Бабичев Г.С.  Эстафета поколений: очерк о боевых и трудовых подвигах комсомольцев и молодежи Крыма
(1917−1971 гг.). Симферополь, 1973. С. 151−170.
12 Шамко Е.Н. Комсомольцы и молодежь Крыма в боях за Родину. Симферополь, 1958. С. 24−26.
13 Шамко Е.Н. Партизанское движение в Крыму в 1941−1944 гг. Симферополь, 1959. С. 65.
14 Там же. С. 66.
15 Там же. С. 128−137.
16 Там же. С. 65.
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Е.Н. Шамко сделала в статьях для «Украинского исторического журнала» (1960)17 и коллек-
тивного  сборника  «Герои  подполья»  (переиздавался  в  1970,  1972  гг.)18.  В  своих  статьях
Е.Н. Шамко  сделала  акцент  на  уже  знакомой  схеме  (Симферополь,  Севастополь,  Ялта,
Керчь, Феодосия, Красно-Перекопский (ныне Крсноперекопский), Тельманский (ныне Крас-
ногвардейский),  Сейтлерский (ныне Нижнегорский), Ичкинский (ныне Советский),  Ларин-
дорфский  (ныне  Первомайский  район),  Карасубазарский  (ныне  Белогорский)  районы).
Районы Крымской  АССР,  где  не  было  связи  с  Крымским  подпольным обкомом  ВКП(б)
и Крымским  штабом  партизанского  движения,  Е.Н.  Шамко  не  рассматривала.  Незадолго
до своей  кончины  Е.Н.  Шамко  заинтересовалась  вопросом  взаимодействия  партизанско-
подпольного Сопротивления и органов госбезопасности СССР − НКВД и НКГБ и, вероятно,
для этой цели собирала материал для книги или статьи. Однако ее смерть в 1986 г. прервала
написание задуманного.

В 1961 г. «Крымиздат» выпускает в свет книгу В. Успенской «Симферополь. Историко-
краеведческий очерк»19. Главная цель, которую преследовал автор, − рассмотрение прошлого
крымской столицы, освещение социально-экономического и культурного развития города.
Обращаясь к  истории Симферополя в годы Великой Отечественной войны, В. Успенская
в первую очередь выделяет причины формирования подпольного Сопротивления: установ-
ление  нацистского  «нового  мирового  порядка»  (расстрелы,  публичные  казни,  повешения
на деревьях), уничтожение евреев и психически больных, создание на территории бывшего
птицеводческого  совхоза  «Красный»  концентрационного  лагеря,  где  погибло,  по  разным
данным, от 8 до 20 тыс. человек20. 

Что касается подпольных групп, то автор выделяет следующие:
− Григория Яковлевича Долетова, Беспалова, Сбойчакова, связных крымских партизан.

Их основная деятельность сводилась к агитационно-пропагандистской работе и сборе развед-
данных;

− Абдуллы Дагджи (подпольная кличка «Дядя Володя»), которого партизанское руко-
водство Крыма отправило в Симферополь для усиления подпольной работы. Под его руко-
водством вели борьбу с нацистскими оккупантами несколько групп, которые действовали
на консервном заводе «Трудовой Октябрь», в электромеханических мастерских, на электро-
станции, в городской больнице и библиотеке;

− Ивана  Георгиевича  Лексина,  в  которую,  согласно  данным В.  Успенской,  входило
75 человек. В доме по ул. Некрасова, 3, на квартире И.Г. Лексина, находился явочный пункт
Крымского обкома ВКП(б) и Крымского штаба партизанского движения;

− П.И. Топалова на Симферопольском хлебозаводе;
− Александры Андреевны Волошиновой, которой подчинялись шесть прочих подполь-

ных  групп  под  началом  Виктора  Кирилловича  Ефремова  (подпольная  кличка  «Хрен»),
Н. Усовой, А. Иванова, О. Щербины, Т. Малика, А. Досычева;

− Семена Кусакина, секретаря комсомольско-молодежной подпольной группы, объеди-
нившейся в первой половине 1943 г.;

− В.Э. Лавриненко (подпольная кличка «Кошка»);
− И.Г. Левицкого (подпольная кличка «Мотя»);
− Николая Андреевича Барышева (подпольная кличка «Сокол», в связи с чем подполь-

ную  группу  под  руководством  Н.А.  Барышева  ошибочно  именуют  «Сокол»),  главного
17 Шамко К.М. Партійне підпілля в Криму в роки Великої Вітчизняної війни // Український історичний журнал.
1960. № 5. С. 16−27.
18 Шамко  Е.Н. Пламя  над  Крымом  //  Герои  подполья.  О  подпольной  борьбе  советских  патриотов  в  тылу
немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны: сб. ст. М., 1968. Вып. 2. С.  51−95;
Шамко Е.Н. Пламя над Крымом // Герои подполья. О подпольной борьбе советских патриотов в тылу немецко-
фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны: сб. ст. 2-е изд., испр. и доп. М., 1970. Вып. 2.
С. 56−99; Шамко Е.Н. Пламя над Крымом // Герои подполья. О борьбе советских патриотов в тылу немецко-
фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны: сб. ст. 3-е изд., испр. и доп. М., 1972. Вып. 2.
С. 47−82.
19 Успенская В.В. Симферополь: историко-краеведческий очерк. Симферополь, 1961.
20 Там же. С. 129.
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художника Крымского государственного драматического театра имени М. Горького (в годы
нацистской оккупации театр был переименован в Симферопольский русский театр драмы
и комедии).  В эту  группу  также  входили артисты театра  А.Ф.  Перегонец,  З.П.  Яковлева,
Д.К. Добросмыслов,  машинист  сцены  П.И.  Чечеткин,  костюмер  И.Н.  Озеров,  уборщица
П.Т. Ефимова, ученик Н.А. Барышева О.А. Савватеев21.

В 1961 г. В. Яковлев в контексте изучения преступления нацистов и их пособников
в Крыму в годы Второй мировой войны издает книгу «Преступления. Борьба. Возмездие»22.
Один  из  ее  разделов  посвящен  подпольному  Сопротивлению.  Автор  приводит  сведения
о симферопольских подпольщиках:  Петре Бражникове, Василии Алтухове, Дмитрии Скля-
рове,  комсомольско-молодежной  группе  Керчи,  Феодосии,  Севастополя,  а  также  села
Пролом Карасубазарского района23 (ныне Белогорского района Республики Крым). Важным
достижением  В.  Яковлева  в  изучении  подпольного  Сопротивления  является  тот  факт,
что автор акцентировал внимание на усилении подпольного движения бывшими 400 парти-
занами  по  распоряжению  Военного  Совета  Закавказского  фронта  и  Крымского  обкома
ВКП(б)  в  обстановке  тяжелого  положения  последних.  Народные  мстители,  как  отмечает
В. Яковлев,  «…оседая  в  населенных  пунктах  под  различными  предлогами…  развернули
политическую, организационную и разведывательно-подрывную работу в тылу гитлеровских
войск»24. Однако, на наш взгляд, В. Яковлев рассмотрел упомянутые группы подпольщиков
схематически,  не  конкретизируя,  какой  персональный  вклад  в  разгром  гитлеровской
Германии и ее сателлитов внесли подпольщики. Отметим также, что В. Яковлев не сказал
о том, что бывшие участники партизанского движения, переходя на «легальное положение»,
подвергали себя значительному риску,  так как,  будучи незнакомыми с местными людьми
и окружающей обстановкой, часто становились жертвой предательства, нацистских и румын-
ских спецслужб. 

Впервые после окончания Великой Отечественной войны детальный анализ деятель-
ности подпольного Сопротивления приводит И.С. Чирва25. Он первым называет общее коли-
чество подпольных групп − около 200, которые объединяли более 2 150 человек26. 

И.С. Чирва указывает и на ошибки, которые допустило крымское партийное руковод-
ство  при  создании  подпольного  Сопротивления.  Во-первых,  неудачное  решение  о  разме-
щении  Крымского  областного  подпольного  центра  в  Керчи,  а  не  в  Симферополе  или
Бахчисарае, что затрудняло связь всего крымского подполья с Керчью; во-вторых, легали-
зация Крымского областного подпольного центра и неутверждение нового состава, крайне
необходимого  для ведения  подпольной борьбы.  Лишь в  апреле  1942 г.  И.Г.  Генов,  один
из руководителей Крымского партизанского движения, создает Крымский подпольный центр
именно для руководства подпольной борьбой27. Единственным недостатком, на наш взгляд,
является  то,  что  И.С.  Чирва  не  рассмотрел  в  своей  статье  подпольное  Сопротивление
в других частях Крымского полуострова, а именно – в северо-западной. Он лишь указал, что
«большую  боевую  и  политическую  работу  проводили  также  подпольно-патриотические
организации и группы городов Евпатории, Феодосии, Старого Крыма, Белогорска (в годы
войны Карасубазара) и многих районов»28.

Крымским  обкомом  Компартии  Украины  в  1981  г.  выпускаются  «Очерки  истории
Крымской  областной  партийной  организации»,  где  рассматривались  вопросы  анти-
фашистского Сопротивления в Крыму в 1941−1944 гг.29 Авторы сборника условно делили

21 Успенская В.В. Симферополь… С. 139−140.
22 Яковлев В. Преступления. Борьба. Возмездие. Симферополь, 1961.
23 Там же. С. 159–160, 165–173.
24 Там же. С. 165.
25 Чирва И.С. Крымское подполье 1941−1944 гг. // Крым в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941−1945 гг. Сборник. Симферополь, 1963. С. 204−261.
26 Там же. С. 260.
27 Там же. С. 212.
28 Там же. С. 261.
29 Очерки истории Крымской областной партийной организации. Симферополь, 1981. С. 199−209.
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подпольное  движение  на  партийное,  беспартийное  и  комсомольское.  Уточнялось  общее
количество  подпольщиков  (по  сравнению  с  исследованиями  И.С.  Чирвы и  Е.Н.  Шамко),
которое включало 2 500 человек и 220 подпольных организаций30. 

Деятельность партизан и подпольщиков Восточного Крыма одним из первых осветил
Я.И. Рудь31. В произведениях «Главный причал Крыма»32 и «Неукротимые»33 он рассмотрел
вклад в антифашистское движение Феодосийской подпольной организации, возглавляемой
Н.М. Листовничей и А.А. Айрапетовым. Однако в переизданных своих работах «Сказание
о Феодосии»34,  «Главный  причал  Крыма»35,  «Легенды  и  сказания  Феодосии»36 автор
не раскрывает  имен  агентов  нацистских  спецслужб,  завербованных  в  лагере  для  военно-
пленных, где организовал подпольную работу А.А. Айрапетов. Я.И. Рудь ошибочно полагал,
что провокатор был подослан в городскую подпольную организацию намеренно. На самом
же  деле  агент  А.  Гулевич,  как  выяснил  феодосийский  краевед  А.В.  Туров37,  уже  после
арестов  членов  феодосийского  подполья  под  давлением  гитлеровцев  был  завербован
и только  тогда  начал  передавать  им  имена  участников  местного  Сопротивления.  Версия,
которой  придерживался  Я.И.  Рудь,  привела  к  тому,  что  сформировался  целый  комплекс
мифов  об  истории  Феодосийского  подполья,  которые,  к  сожалению,  ретранслируются
и в настоящее время.

В августе 1984 г.,  к 200-летию со дня основания г. Симферополя, историк-архивист,
заведующий  партийным  архивом  Крымской  области  Украинской  ССР,  И.П. Кондранов
публикует в «Крымской правде» статью, где обобщает почти 20-летний труд по выявлению
и публикации документов подпольного Сопротивления38. Автор выделяет факторы, опреде-
лившие  действия  антифашистского  подполья  на  территории  оккупированного  Крыма.
Во-первых,  Крымский  обком  ВКП(б)  и  местные  партийные  органы  в  каждом  городе
и районном центре провели инструктажи будущих подпольщиков из числа партийно-комсо-
мольского актива, подобрали конспиративные квартиры, установили для них явки и пароли.
Во-вторых, тех подпольщиков, которых особенно хорошо знали в лицо в населенном пункте,
в котором они работали, перевели в другие районы, где их никто не знал, снабдив «положи-
тельными документами»39.

Согласно  данным,  приводимым  И.П.  Кондрановым,  первую  подпольно-патриотиче-
скую  группу  в  Симферополе  создал  член  ВКП(б)  Ф.И.  Беленков  (до  февраля  1942  г.)40.
В декабре 1941 г. появляются другие подпольно-патриотические группы, преимущественно
из членов ВЛКСМ («комсомольско-молодежные»), организаторами которых стали выпуск-
ники  городских  школ  Н.Г.  Долетов,  В.И.  Бабий,  С.Н.  Кусакин,  Л.М.  Трофименко,
Б.Н. Хохлов, А.Н. Косухин.  В феврале 1942 г.,  отмечает И.П. Кондранов, в Симферополе
оформляются подпольные организации коммунистов И.Г. Лексина, Я.П. Ходячего. Из крым-
ских лесов был прислан бывший партизан А.  Дагджи,  до Великой Отечественной войны
секретарь  Балаклавского  райкома  ВКП(б).  Он  сумел  осесть  в  оккупированном  городе
и в сентябре 1942 г.  начал создавать свою подпольную организацию.  В 1942 г.  в Симфе-
рополе  действовали  22  подпольно-патриотические  группы.  Согласно  И.П.  Кондранову,

30 Очерки истории Крымской областной партийной организации… С. 208.
31 Рудь Я.И. Неукротимые. М., 1980; Винник П., Рудь Я., Андрущенко В. Главный причал Крыма. Очерк. Симфе-
рополь, 1975; Рудь Я.И., Винник П.Я., Большаков Ю.П. Главный причал Крыма. Очерки истории. Симферополь,
2000.
32 Винник П., Рудь Я., Андрущенко В. Главный причал Крыма… С. 77−79.
33 Рудь Я.И. Неукротимые. М., 1980. С. 34−48.
34 Рудь Я.И. Сказание о Феодосии: Этюды истории. Симферополь, 1994. С. 122−127.
35 Рудь Я.И., Винник П.Я., Большаков Ю.П. Главный причал Крыма… С. 92−94.
36 Рудь Я.И. Легенды и сказания Феодосии. Симферополь, 2008. С. 254−259.
37 Рудь Я.И., Винник П.Я., Большаков Ю.П. Главный причал Крыма… С. 92−94.
38 Кондранов И.П. Антифашистское подполье // Крымская правда. 1984. № 199 (18314). 29 авг. С. 3.
39 Туров  А.В.  Ася  Аркадьевна  Аметова  (Больян)  −  незаслуженно  забытая  отважная  разведчица  Отдельной
Приморской  армии  [Электронный  ресурс].  URL:  https://kaoluys.ru/2023/01/17/asja-arkadevna-ametova-boljan-
nezasluzhenno-zabytaja-otvazhnaja-razvedchica-otdelnoj-primorskoj-armii (дата обращения: 12.12.2024).
40 Государственный архив Республики Крым (ГАРК). Ф. Р-5026. Оп. 1. Д. 23. Л. 4.
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«наибольший  размах  и  целенаправленный  характер  подпольная  борьба  приняла  после
разгрома фашистской группировки в Сталинграде»41. 

Мероприятия Крымского подпольного центра способствовали, утверждает И.П. Кондра-
нов, «активизации симферопольского подполья»42. Так, наряду с действовавшими с 1942 г.
подпольно-патриотическими  организациями  в  городе  возникают  новые  −  комсомольско-
молодежная  (май  1943  г.),  организация  Н.А.  Барышева  (работников  Крымского  государ-
ственного  академического  театра  имени  М.  Горького,  в  годы  нацистской  оккупации  −
Симферопольский  русский  театр  драмы  и  комедии),  организация  А.А.  Волошиновой
и М.А. Корабаня (варианты написания фамилии − Коробань, Карабань) (май 1943 г.) и др.43

И.П. Кондранов заключает, что «борьба симферопольского подполья против гитлеров-
ских захватчиков носила суровый характер и нередко сопровождалась потерями. К провалу
приводили  неопытность  людей,  пренебрежение  требованиям  конспирации»44.  Нацистские
карательные структуры умело пользовались этими обстоятельствами. Так, И.П. Кондранов
констатирует,  что  «с  помощью  завербованной  агентуры  из  числа  вставших  на  путь
предательства  Родины  людей»  гитлеровским  спецслужбам  удалось  раскрыть  подпольные
организации Ф.А. Беленкова (февраль 1942 г.), Я.П. Ходячего (март 1943 г.), А.П. Дагджи
(июнь  1943  г.),  В.К.  Ефремова,  А.А.  Волошиновой  и  другие  (февраль  −  март  1944  г.).
В результате погибло и пропало без вести около 200 подпольщиков45.

Роли и месту представителей крымского комсомола в Великой Отечественной войне
посвящен труд М.Р. Акулова и Е.Н. Шамко46, вышедший в свет в 1985 г. – в год 40-летия
Великой Победы. Опираясь на документы партийного архива Крымской области Украинской
ССР  (ныне  Государственный  архив  Республики  Крым),  исследователи  выделили  вклад
крымской ячейки ВЛКСМ в становление и развитие подпольного Сопротивления в Крыму.
В частности, авторы указывают на обстоятельство, согласно которому 15 ноября 1942 г. был
утвержден  подпольный  обком  комсомола  Крыма  −  центральный  орган  для  управления
подпольной  работой  молодежи  полуострова47.  Основываясь  на  материалах  партархива,
исследователи приводят численность комсомольского подполья к началу 1942 г. − до восьми
комсомольско-молодежных групп и организаций; всего же в составе партизанских отрядов
Крыма числились  33 комсомольские организации,  насчитывавшие свыше 1 100 человек48.
К достоинствам издания следует отнести и тот факт, что в нем, по сравнению с предыду-
щими  работами  в  соавторстве  с  М.Р.  Акуловым,  Е.Н.  Шамко  проанализировала  гораздо
больший массив фактического материала, чем в своих предыдущих работах49.

В 1990 г.,  уже в преддверии распада СССР, за свои личные средства Г.А. Скрипни-
ченко-Коровяковская издает книгу «Правда о разведчице “Лесной”»50. Главная задача книги
автора состояла в том, что добиться реабилитации ее матери − подпольщицы и партизанской
разведчицы Л.В. Скрипниченко, которую продолжительное время ошибочно считали преда-
тельницей.  Г.А.  Скрипниченко  подвергла  решительной  критике  воспоминания  секретаря
Симферопольского подпольного горкома партии И.А. Козлова, благодаря которому и появи-
лась официальная версия о предательстве Л.В. Скрипниченко. Причем конкретных доказа-
тельств И.А. Козлов так и не предоставил, а в силу его авторитета как лидера крымского
подполья эту версию советское партийное руководство не подвергло сомнению. 

Помощь  заведующего  партархивом  Крымской  области  Украинской  ССР  помогла
Г.А. Скрипниченко-Коровяковской  получить  доступ  к  архивным  документам  и  наладить
41 ГАРК. Ф. Р-5026. Оп. 1. Д. 23. Л. 4.
42 Там же. 
43 Там же. Л. 4–5.
44 Там же. 
45 Там же.
46 Акулов М.Р., Шамко Е.Н. Все для фронта, все для победы (комсомол Крыма в годы Великой Отечественной
войны). Симферополь, 1985.
47 Там же. С. 26.
48 Там же. С. 24.
49 Там же. С. 23–33.
50 Скрипниченко-Коровяковская Г.А. Правда о разведчице «Лесной». Симферополь, 1990.

Ссылка на статью: http://istkurier.ru/data/2025/ISTKURIER-2025-2-17.pdf

219



Исторический курьер. 2025. № 2 (40) http://istkurier.ru

связь  с  участниками  партизанско-подпольного  Сопротивления.  Агитацией  и  вербовкой
зарубежных участников Сопротивления в Крыму − словаков и румын − занималась непо-
средственно  сама  Л.В.  Скрипниченко.  В книге  «Правда о  разведчице  “Лесной”»  названы
имена  предателей,  завербованных  румынской  контрразведкой  (сигуранцой),  выдавших
симферопольских подпольщиков, − Федор Купич и Георгий Ларецкий, а также агенты СД
нацистской  Германии  −  Александр  Гильденберг  и  Александр  Павлович  Лукин.  Они осу-
ществляли  аресты,  пытки,  допросы  и  расправы  над  советскими  патриотами51.  В  2009  г.
Г.А. Скрипниченко-Коровяковская  переиздала  книгу,  дополнив  ее  новыми  материалами
из личного архива, в которых имелись справки и выписки из протоколов допросов выше-
упомянутых коллаборационистов, виновных в трагедии семьи Скрипниченко.

Крымская  историография  в  период  пребывания  Крымского  полуострова
в составе  независимой  Украины  (1991−2014  гг.).  Распад  СССР  привел  к  тому,  что,
по меткому замечанию историка спецслужб С.А. Терехова,  «некогда единая историческая
школа разделилась»52. Для изучения темы подпольного движения это имело как позитивные,
так и негативные последствия. Как позитивные можно расценивать «архивную революцию»:
документы  Компартии,  комсомола  и  советских  органов  госбезопасности  стали  доступны
рядовым  исследователям,  причем  не  только  историкам,  а  и  публицистам.  Негативными
последствиями  стало  то,  что  украинская  историческая  традиция  начала  рассматривать
подпольное Сопротивление на территории Крыма и Украины с критической точки зрения,
поскольку оно боролось за восстановление советской власти, которую власти независимой
Украины считали исключительно тоталитарной и преступной, виновной в смерти миллионов
украинцев. 

В данный период в свет стали выходить исследования, где анализировались политиче-
ские репрессии в СССР 1920−1980-х гг. Крымские историки сосредоточили свое внимание
на изучении темы политических репрессий,  выпустив в  свет ряд глубоких исследований,
но стали  меньше  уделять  внимания  различным  аспектам  Великой  Отечественной  войны,
в том  числе  подпольному  движению.  Им  стали  заниматься  преимущественно  работники
крымских музеев и архивов, которые «продолжали держать оборону» и, несмотря на то, что
выполняли  инструкции  Министерства  культуры  Украины,  направленные  на  интеграцию
Крыма в украинское социокультурное пространство, не отказывались от советских традиций
историописания Великой Отечественной войны. Изданные их труды затрагивали вопросы
зарождения  и  функционирования  подпольно-патриотического  движения  в  Симферополе
и отдельных районах Крымского полуострова. Ряд публикаций публицистического характера
о подпольном Сопротивлении выходит в газете «Крымская правда».

В 2009 г. исследователи В.Н. Пащеня и психолог Е.В. Пащеня выпускают в свет книгу
«Крымская АССР в годы  II Мировой войны (1939−1945)»53.  Цель,  которую преследовали
авторы, − раскрыть потенциал Крымской автономии накануне и во время Второй мировой
войны, рассмотреть  боевые действия в 1941−1944 гг.  оборонительного и наступательного
периодов, а также показать противодействие движения Сопротивления нацистскому оккупа-
ционному  режиму.  В  главе  IV «Крымская  АССР  в  годы  оккупации  (1941−1944)»
в разделе 4.3 «Особенности советского подпольного движения сопротивления оккупантам»54

авторы акцентируют внимание на подпольном Сопротивлении. Несмотря на значительную
проделанную работу, к книге В.Н. Пащени и Е.В. Пащени стоит относиться крайне осто-
рожно по следующим причинам: 

51 Скрипниченко-Коровяковская Г.А.  Правда о разведчице «Лесной»… С. 3−4, 105−107;  Скрипниченко-Коровя-
ковская Г.А. Долгий путь к правде. Симферополь, 2009. С. 6, 138−143, 205−218.
52 Терехов С.А.  История крымских органов ВЧК−ОГПУ: отечественная и украинская историография // Наука.
Общество. Оборона. 2023. Т. 11, № 2. С. 23−26.
53 Пащеня В.Н., Пащеня Е.В. Крымская АССР в годы II Мировой войны (1939−1945 гг.): монография. Симфе-
рополь,  2009;  Пащеня  В.Н.,  Пащеня  Е.В.  Крымская  АССР  в  годы  II  Мировой  войны  (1939−1945  гг.):
монография. 2-е изд. Симферополь, 2014. 
54 Пащеня В.Н., Пащеня Е.В. Крымская АССР в годы II Мировой войны… 2009. С. 241−262.
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− несмотря  на  обширную  историографическую  и  источниковедческую  базу,  авторы
упустили из виду эксклюзивные работы, выходившие по теме подпольного Сопротивления
в Крыму с 1944 г.55 Что касается нарративных источников, то их в вышеупомянутой книге
крайне  мало:  отсутствуют  материалы  муниципальных  архивов  и  историко-краеведческих
музеев Крыма, где хранились уникальные рукописи (справки, отчеты, анкеты, воспоминания,
протоколы и т.д.), свидетельствующие о подпольной работе в Саках, Евпатории, Ак-Шеихе
(ныне п. Раздольное) и т.д.56;

−  текст  изобилует  фактологическими  ошибками  (вместо  С.  Бокун  −  С.  Бакун,  В.
Камлер − В. Кемлер, Н.М. Листовничая − Н.М. Листовниченко, Г.А. Арабаджиев − Гиссак
Арабаджи, вместо клички «Серго», «Альберт» – кличка «Серый», подпольная группа актеров
и  работников  Крымского  государственного  драматического  театра  имени  М. Горького
(во время  нацистской  оккупации  –  Симферопольский  русский  театр  драмы  и  комедии)
отождествлены с разведывательно-диверсионной группой ОМСБОН НКВД СССР «Соколы»,
что является грубейшей ошибкой, и т.д.)57;

−  в  выводах  о  роли  Сопротивления  сделан  упор  на  партизанском  движении,
подпольной же борьбе должного внимания не уделено58.

В работе С.Г. Емец, основанной на обширной источниковедческой базе, а также лич-
ных архивах крымчан, представлена история г. Судак накануне, во время и после окончания
Великой Отечественной войны. Сама книга представляет собой собрание очерков по истории
Судака, соединенных общей канвой повествования. Полагаем, С.Г. Емец удалось раскрыть
вклад Судака и судакчан в разгром нацистской Германии в Великой Отечественной войне.
Так, в частности, в очерке «Новый порядок»59 убедительно проанализирована деятельность
Судакской  подпольно-патриотической  организации,  во  главе  которой  стояли  Сергей
Иванович Синельников, Леонтий Ефремович Цыкунов, Дмитрий Максимович Черниченко
и др.60 Общим недостатком, на наш взгляд, является то, что С.Г. Емец не разделяет партизан-
скую борьбу и подпольную работу.  Вследствие этого при чтении текстов данного автора
иногда трудно понять, к какой структуре принадлежит некий персонаж. Тем не менее проде-
лана колоссальная работа, ценность которой бесспорна.

В  материалах  научно-практической  конференции,  состоявшейся  29  февраля  2012  г.
в Феодосии,  было опубликована  научная  статья  Ю. Таганова «Подпольно-патриотические
группы  Сейтлерского  (Нижнегорского)  района  в  1942−1943  гг.:  постановка  проблемы»61.
Публикация  стала  значительным  достижением  крымских  исследователей.  Во-первых,
появился  отсутствовавший  ранее  обобщающий  материал  о  крымских  подпольщиках,
а не партизанах; во-вторых, статья посвящена деятельности подпольных групп не в крупных
городах  Крыма,  чему  уделялось  достаточное  внимание  еще  в  советский  период  исто-

55 Бабичев Г.С. Поколение отважных…; Шамко К.М. Партійне підпілля в Криму… С. 16−27; Шамко Е.Н. Пламя
над Крымом // Герои подполья. О подпольной борьбе советских патриотов в тылу немецко-фашистских захват-
чиков  в  годы Великой  Отечественной войны:  сб.  ст.  Вып.  2.  М.,  1968.  С.  51−95;  Шамко Е.Н.  Пламя  над
Крымом //  Герои подполья.  О подпольной борьбе советских патриотов в тылу немецко-фашистских захват-
чиков  в  годы  Великой  Отечественной  войны:  сб.  ст.  Вып.  2.  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  М.,  1970.  С.  56−99;
Шамко Е.Н. Пламя  над  Крымом  //  Герои  подполья.  О  борьбе  советских  патриотгов  в  тылу  немецко-
фашистских  захватчиков  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Вып.  2.  3-е  изд.,  испр.  и  доп.  М.,  1972.
С. 47−82;  Сапранкова К.Г., Удод В.П. Их подвиги бессмертны. Из истории деятельности коммунистического
подполья в Севастополе в 1942−1944 гг. // Вопросы истории КПСС. 1974. № 2. С. 91−98.
56 Пащеня  В.Н.,  Пащеня  Е.В. Крымская  АССР  в  годы  II Мировой  войны…  2009.  С.  247;  Пащеня  В.Н.,
Пащеня Е.В. Крымская АССР в годы II Мировой войны… 2014. С. 264.
57 Пащеня В.Н., Пащеня Е.В. Крымская АССР в годы  II Мировой войны… 2009. С. 254−255;  Пащеня В.Н.,
Пащеня Е.В. Крымская АССР в годы II Мировой войны… 2014. С. 263−264, 268−269, 271−273.
58 Пащеня В.Н., Пащеня Е.В. Крымская АССР в годы II Мировой войны… 2009. С. 261−262.
59 Емец С.Г. Пусть живые запомнят. Судак и судакчане в годы Великой Отечественной войны. Симферополь,
2011. С. 22−46.
60 Там же. С. 33−38.
61 Таганов  Ю.  Подпольно-патриотические  группы  Сейтлерского  (Нижнегорского)  района  в  1942−1944  гг.:
постановка проблемы // Крымфронт: проблемы истории и памяти. 70 лет спустя: сб. работ. науч.-практ. конф.
Феодосия, 2012. С. 126−143.
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риографии; в-третьих, исследование базируется на солидных, введенных в научный оборот
источниках из фондов Государственного архива в Автономной Республике Крым (ГААРК),
фондов  краеведческого  музея  Нижнегорского  района,  фондов  мемориального  музея
И.Г. Генова (с. Садовое Нижнегорского района) и личного архива Ю. Таганова (записанные
им воспоминания участников Сопротивления в Крыму по истории с. Уваровка Нижнегор-
ского района)62. 

Единственным недостатком статьи, на наш взгляд, является то, что Ю. Таганов чрез-
мерно увлекся общим повествованием о подпольно-партизанском Сопротивлении63, а собст-
венно  Сейтлерскому  (Нижнегорскому)  подполью,  которым  руководил  уполномоченный
Крымского  подпольного обкома ВКП(б) Иван Сергеевич Дьяченко  (кличка  «Владимир»),
уделил  всего  три  страницы64.  Тем  не  менее  публикация  Ю.  Таганова,  основываясь
на уникальных первоисточниках,  существенно  обогатила  крымскую историографию  укра-
инского периода. 

Постсоветский  период  отечественной  историографии  (с  2014  г.). Значительный
научный интерес представляет «Сборник материалов о партизанах и подпольщиках, действо-
вавших на  Южном берегу  Крыма в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.»,
собранный  и  упорядоченный  Л.В.  Коноваловой,  школьной  учительницей  и  методистом
по краеведению, руководителем Музея боевой славы в г. Ялте. Л.В. Коновалова использо-
вала солидное количество материалов из Государственного архива Республики Крым (в част-
ности,  относящихся  к  деятельности  подпольной  группы  А.И.  Казанцева,  редактора
подпольной  газеты  «Крымская  правда»),  опубликованные  материалы  С.И.  Становского,
Г.А. Северского,  А.  Семенова,  а  также  личные  архивы  А.И.  Казанцева  и  А.М.  Минько,
которые были переданы в Музей боевой славы при Доме пионеров г. Ялты 20 мая 1985 г.65

Благодаря полученным материалам удалось  создать  музейную экспозицию «ЮБК в  годы
Великой  Отечественной  войны».  Как  утверждают  сотрудники  музея,  «отбор  материалов
тщательно проверялся и сверялся с архивами бывшего СССР. Все материалы в музее истори-
чески достоверны»66.

Л.В.  Коновалова  смогла  выделить  21  подпольно-патриотическую  группу,  действу-
ющую на ЮБК, а также руководителей этих групп: А.Р. Мицко, Л.И. Пригон, А.Л. Гузенко,
Т.А. Полякову,  Г.А. Данилина,  О. Пайоль, Н.А. Попандопуло,  Ф.  Тивякова,  Н. Покатоло,
Л.А. Хадыкьяна, Д.П. Мухина, А. Губина, А. Макердыча, А.И. Казанцева, А.А. Пересыпкина,
В. Основина, Н.В. Лисановой, А. Говырина, Г.Е. Леоненко, А.Т. Левшина, А.И. Калугина67. 

О  Кореизском  подполье,  действующем  в  местной  больнице  в  период  нацистской
оккупации 1941−1944 гг., детально рассказала Т. Барская, заслуженный журналист Респуб-
лики Крым, лауреат Чеховской и Пушкинской премий. Эксклюзивность ее работы состоит
в том, что в ней используется большое количество интервью, записанных с непосредствен-
ными участниками событий и хранящихся в личном архиве автора68.

В 2017 г. исследователи В.М. Брошеван и Е.В. Гаршина впервые после 73 лет забвения
рассказали  о  вкладе  в  борьбу  с  немецко-румынскими  оккупантами  молодых  симфе-
ропольских  подпольщиков  под  руководством  Валентина  Ивановича  Гаршина  в  составе
Симферопольской  подпольной  комсомольской  организации69.  Авторы пришли  к  выводам
о том, что после окончания Великой Отечественной войны деятельность подпольной группы
В. Гаршина  намеренно  искажалась:  на  первый план  выводили личностей,  которые имели
62 Таганов Ю. Подпольно-патриотические группы Сейтлерского (Нижнегорского) района… С. 142−143.
63 Там же. С. 126–131, 133−140.
64 Там же. С. 131–132, 140−141.
65 Музей  боевой  славы.  Официальный  сайт.  Центр  развития  творчества  детей  и  юношества  г.  Ялта  [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://яцртдю.рф/muzey-boevoy-slavy.html (дата обращения: 12.12.2024).
66 Там же.
67 Коновалова Л.В. Сборник материалов о партизанах и подпольщиках, действовавших на Южном берегу Крыма
в годы Великой Отечественной войны 1941−1944 гг. Мелитополь, 2014. С. 29.
68 Барская Т. Подполье, не знавшее провалов // Старая Ялта. Историко-краеведческий альманах. Специальный
выпуск. 2020. С. 29−32.
69 Брошеван  В.М.,  Гаршина  Е.В.  Правда  о  Валентине  Гаршине  и  его  группе  в  подполье  Симферополя.
1943−1944 гг. Симферополь, 2017.
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весьма  отдаленное  отношение  к  подпольному  движению70.  Это  привело  к  тому,  что
в научном  сообществе  Крыма  и  в  настоящее  время  фигурируют  искаженные  сведения
о борьбе  Симферопольского  подполья.  Книга  В.М.  Брошевана  и  Е.В.  Гаршиной  хоть
и некоторые из мифов, однако в целом изменить ситуацию пока не смогла. 

В  2018  и  2023  гг.  выходят  в  свет  публикации  В.Е.  Полякова,  Р.Н.  Белоглазова
и А.Г. Рац71, представляющие собой воспоминания И.А. Козлова и В.И. Осокина по истории
деятельности  Симферопольского  и  Севастопольского  подполья  в  годы Великой  Отечест-
венной войны.

В  2020−2021  гг.  крымский  военный  историк,  доцент  Тульского  государственного
педагогического  университета  имени  Л.Н.  Толстого  С.Н.  Ткаченко  в  «Ученых  записках
Крымского  федерального  университета  им.  В.И.  Вернадского»  публикует  две  статьи,
в которых пытается обобщить вопросы становления и развертывания крымского подполья.
Ученый привлек значительную источниковедческую базу − материалы из фондов Государ-
ственного  архива  Республики  Крым  и  Центрального  архива  Министерства  обороны
Российской Федерации. Однако, на наш взгляд, автор не справился с поставленной задачей.
Говоря  о  становлении  и  развитии  подпольного  Сопротивления  в  Крыму  в  целом,
С.Н. Ткаченко  показал  только  Восточный  Крым  (да  и  то  фрагментарно),  сосредоточив
усилия на взаимодействии партизан, подпольщиков и спецгрупп НКВД. Исследователь спра-
ведливо отметил, что в процессе своего формирования подпольное движение преследовали
провалы, связанные в первую очередь с тем, что «специалисты из СД… подготовили всю
необходимую информацию о возможном подполье и процессе саботажа»72 благодаря дезер-
тирам  из  партизанских  отрядов  и  отказавшимся  от  подпольной  работы  организаторам.
По отношению к центральной, юго-западной и юго-восточной части Крымского полуострова
вышеуказанное наблюдение действительно имело место. А в других значительно удаленных
от центра Крыма районах полуострова? Евпатория,  Саки,  Ак-Мечеть (пгт Черноморское),
Ак-Шеих, Красно-Перекопский и Лариндорфский (Первомайский район)? Об этих районах
и особенностях  подпольной  работы  автор  не  упоминает,  что  не  вполне  корректно.
Тем не менее расцениваем статьи С.Н. Ткаченко как весьма ценный с точки зрения историо-
графического дискурса ресурс. 

Проблеме подпольного движения Сопротивления в Крыму во время Великой Отече-
ственной войны уделяет значительное внимание историк В.А. Иванов, в настоящее время
работающий над докторской диссертацией по этой теме. В исследовании, осуществляемом
В.А. Ивановым, выделяются три этапа: 

1) сбор  и  систематизация  обширной  источниковедческой  базы  по  крымскому  под-
полью, включающей архивы Российской Федерации, в первую очередь Республики Крым
и г. Севастополь (ученый особое внимание акцентировал на муниципальных архивах Респуб-
лики Крым,  где  хранятся  уникальные  материалы по  деятельности  отдельных подпольно-
патриотических  групп),  московские  архивы,  архив  Хабаровского  края,  архивы  Украины
(Одесса,  Киев),  рассекреченные  архивы  ФСБ,  архив  Мемориального  музея  Холокоста
(США), Федеральный архив Германии (Бундесархив), фонды историко-краеведческих музеев
Республики Крым и г. Севастопол, а также личные архивы крымчан, чьи близкие участво-
вали в подпольной борьбе; 

2) разработка концепции подпольного Сопротивления, включающей пять позиций: 
а) участники подпольной борьбы, мобилизованные по партийно-комсомольской

линии73;

70 Брошеван В.М., Гаршина Е.В. Правда о Валентине Гаршине… С. 68.
71 Поляков В.Е. Книга «В крымском подполье» − неизвестное продолжение в фондах ГАРК // Крымский архив.
2018. № 2 (29). С. 19−30;  Белоглазов Р.Н., Рац А.Г. Неопубликованные мемуары В.И. Осокина как источник
по истории деятельности подпольных организаций Севастополя в годы Великой Отечественной войны // Власть
истории − История власти. 2023. Т. 9, № 46. Ч. 4. С. 42−51.
72 Ткаченко С.Н. Становление крымского подполья в конце 1941 − первой половине 1942 года // Ученые записки
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Сер.:  Исторические науки. 2020. Т. 6 (72),
№ 2. С. 206.
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б) участники подпольной борьбы, привлеченные к ней органами НКВД−НКГБ74;
в) участники  подпольной  борьбы,  завербованные  органами  военной  разведки

и контрразведки Красной армии и Флота75;
г) участники подпольной борьбы, самостоятельно вставшие на путь антигитлеров-

ского Сопротивления без какой-либо поддержки извне76;
д) участники подпольной борьбы, находящиеся в нацистских тюрьмах и концлагерях

на территории оккупированного Крыма и не только, однако продолжавшие оказывать гитле-
ровцам сопротивление, даже находясь за колючей проволокой77;

3) развенчание исторических мифов и стереотипов78, сложившихся вокруг подпольных
организаций Крыма в годы Великой Отечественной войны, появление которых объясняется
ограниченным доступом исследователей к ведомственным архивам.

Истории Крыма ХХ в., в том числе событиям Великой Отечественной войны, уделяют
внимание  исследователи79 В.В.  Петров  и  А.А.  Форманчук.  Однако  в  их  публикациях
подпольному движению отводится непростительно мало места: авторы следуют стандартной
схеме историописания, где основное повествование посвящено боевым действиям на терри-
тории  Крыма  в  1941−1944  гг.,  нацистскому  оккупационному  режиму  и  партизанскому
движению.  Архивных источников,  которые могли  бы детальнее  раскрыть  сложные этно-
политические  процессы в  Крыму в годы Второй мировой войны, авторы не используют.
В.В. Петров и А.А. Форманчук упоминают только об общеизвестных подпольных группах,
действующих в Керчи, Симферополе, Севастополе и Феодосии, не упоминая аналогичные
подпольно-патриотические организации в Саках, Евпатории, Ак-Мечети (ныне пгт. Черно-
морское,  Черноморский  район  Республики  Крым),  Ак-Шеихе  (ныне  пгт.  Раздольное,
Раздольненский район Республики Крым), Джанкое, Лариндорфском (Первомайском) и др.
Главную  проблему  –  почему  Сопротивлению  так  тяжело  было  действовать  в  Крыму?  −
исследователи видят в «многочисленных коллаборационистских формированиях, созданных
по национальному признаку из местного населения для борьбы с партизанами» и в «значи-
тельном  влиянии  исламского  фактора,  которое  приходилось  учитывать  для  привлечения
на свою  сторону  крымско-татарского  населения»80.  На  наш  взгляд,  это  не  совсем  так.
В значительной части Крымского полуострова крымско-татарское население занимало ско-
рее  нейтральную  позицию,  чем  враждебную,  по  отношению  к  советским  антифашистам,
порой  даже  помогало  им.  В  качестве  подпольщиков  −  крымских  татар  В.В.  Петров

73 Иванов В.А. К вопросу о снабжении партизан и подпольщиков Крыма с помощью авиации в 1941−1944 гг. //
Вестник Адыгейского государственного университета. 2021. № 3. С. 15−24; Иванов В.А. Становление подполь-
ного движения в Северном Крыму (1941−1943 гг.) // Вестник Майкопского государственного технологического
университета. Майкоп, 2023. Т. 15, № 1. С. 23−30.
74 Иванов В.А.  «Большая земля направила в Крым “Без одного чертову дюжину”». Роль органов НКВД−НКГБ
СССР в объединении подполья Крыма в 1941−1944 гг. // Военно-исторический журнал. 2022. № 8. С. 28−41.
75 Иванов В.А. Особенности подпольного движения в Северном Крыму (1941−1943 гг.) // Вестник Майкопского
государственного технологического университета Майкоп, 2023. Т. 15, № 2. С. 21–32.
76 Иванов В.А.  Борьба Сакской подпольной организации с нацистскими оккупантами. 1942−1944 гг. // Омский
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и А.А. Форманчук называют только Абдуллу Дагджи («Дядю Володю»), причем не упоми-
ная о его тесных связях с органами НКВД СССР и НКГБ Крымской АССР81. 

Одна из последних и актуальных работ по излагаемой проблеме − детализированное
и системное  исследование  В.В.  Бобкова  и  Н.В.  Довгель82,  посвященное  деятельности
подпольно-патриотической  группы  «Сокол»,  работников  Крымского  государственного
академического  театра  им.  М.  Горького.  Авторы  привлекли  солидную  базу  источников
из российских и зарубежных архивов, благодаря чему им удалось выявить роль работников
театра в разгроме гитлеровской Германии, а также обнаружить след провокатора, который
предал подпольщиков83.

Ранее к этой теме обращалась историк театра С.П. Щендрикова, однако в ее работе
новых данных по сравнению с данными В.В. Бобкова и Н.В. Довгель представлено не было.
Хотя, безусловно, это довольно интересная работа84.

Таким образом, в период с 1944 по 2024 г. исследователи значительно продвинулись
в изучении такой обширной темы, как подпольное Сопротивление в Крыму в годы Великой
Отечественной войны. Издание литературы с конца 1940-х гг. и по настоящее время прошло
разные стадии: цензурирование, табуирование, искажение исторических фактов, откровен-
ные  домыслы,  закрытость  архивных  источников  бывшей  Компартии  и  комсомола  СССР
и недопущение  к  ним исследователей.  Исследовательский  анализ  представленной  литера-
туры позволил выделить следующие трудности в комплексном изучении настоящей проб-
лемы:

− изучен  вопрос  управления  подпольным  Сопротивлением  со  стороны  партийных
структур и органов государственной безопасности − НКВД, НКГБ, армейской разведки −
ГРУ и  т.д.  Однако  тем  не  менее  в  издаваемых  в  настоящее  время  работах  допускаются
серьезные неточности и упущения;

− сложность  при  подсчете  количества  подпольных  организаций  и  численности
входящих в них антифашистов.  Подпольщики не вели, как правило, дневники,  не писали
воспоминаний во время выполнения подпольной работы, так как это было строжайше запре-
щено.  Поэтому  источники  личного  происхождения,  написанные  во  время  войны,  крайне
редки и весьма ценны, а разведданные, передаваемые партизанам и советской разведке, были
зашифрованы, и узнать, кто стоял за этими сведениями, сейчас чрезвычайно сложно;

− отсутствие  унификации  терминов,  связанных  с  деятельностью  подпольщиков.
Даже такие  ведущие  специалисты,  как  В.Е.  Поляков,  С.Н.  Ткаченко,  С.А.  Терехов,
А.Ю. Бутовский и др., не выделяют подпольщиков из среды партизан, не видя между ними
существенных  отличий,  однако  активно  используют  термин  «движение  Сопротивления».
Это понятие  зарубежное  и  больше  характерно  для  западноевропейской  историографии,
чем для  отечественной.  Предлагаем  использовать  термин  «подпольное  Сопротивление»
или «подпольное движение», что больше соответствует современным реалиям;

− приравнивание  подпольщиков  к  партизанам.  Подпольщики  действовали  в  городах
и селах,  вели  как  активную  (диверсии,  вооруженные  нападения  и  т.д.),  так  и  пассивную
(агитационно-пропагандистская  работа,  саботаж)  антифашистскую  борьбу.  При  несоблю-
дении  конспирации  и  раскрытии  подпольной  организации  подпольщики  могли  укрыться
в лесу и влиться в состав партизанского отряда. Партизанам же, в отличие от подпольщиков,
перейти из нелегального положения на полулегальное, влиться в ряды подполья было более
рискованно. К сожалению, в отечественной историографии до сих пор четкой дифференци-
ации относительно разграничения сфер деятельности антифашистов нет;

− и,  наконец,  проблема исторической памяти.  Ряд подпольных организаций,  в  част-
ности  на  северо-западе  и  севере  Крыма,  по  окончании  Великой  Отечественной  войны
81 Петров В.П., Форманчук А.А. Крым в Великой Отечественной войне… С. 330. 
82 Бобков В.В., Довгель Н.В. «Исполнив роли главные свои»: история театральной подпольно-патриотической
группы «Сокол». Симферополь, 2024.
83 Там же. С. 246−271.
84 Шендрикова  С.П.  Крымское  подполье  в  годы  фашистской  оккупации  на  примере  деятельности  группы
«Сокол» // Гуманитарные науки. 2015. № 1 (29). С. 43−52.
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не были  признаны  Крымским  обкомом  ВКП(б).  Причина  −  несогласование  с  ним  своей
деятельности, а также подчинение в 1943−1944 гг. Компартии Украины в лице Украинского
штаба партизанского движения, который активно помогал в освобождении не только Южной
Украины, но и Севера Крыма. После завершения Великой Отечественной войны на терри-
тории полуострова этот факт замалчивался.
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