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Федотов Д.Г.1 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Уважаемые участники конференции! 
22 июня 1941 г. началось величайшее испытание для всех народов Советского Союза – 

Великая Отечественная война. В этот день мы вспоминаем родных и близких, всех тех, 
чьи судьбы оборвало самое кровопролитное вооруженное противостояние в истории 
человечества. Вероломно, без объявления войны фашистская Германия и ее сателлиты 
напали на Советский Союз. Спустя четыре долгих года победа нашему народу далась 
страшной ценой: безвозвратные военные потери Красной Армии составили более 11,4 млн. 
чел., а с учетом гражданского населения, война унесла более 26,6 млн. жизней.

Летом 1942 г. боевые действия дошли и до Абхазии. Народ Абхазии, несмотря на 
чрезвычайно сложные условия, когда враг вторгся в республику на Клухорском, Марухском 
и Санчарском направлениях, самоотверженно встретил на вершине гор нацистское зло. 
Долгие 14 месяцев продолжались ожесточенные бои за Кавказ. Вся Абхазия жила тогда 
суровой прифронтовой жизнью. Ее жители в едином строю, на фронте и в тылу, отстаивали 
каждую пядь родной земли, преграждая гитлеровцам путь к Закавказью. Десятки тысяч 
людей занимались строительством оборонительных рубежей, многие уходили на фронт 
и бились с отборными немецкими горными егерями на перевалах Главного Кавказского 
хребта. Страшны цифры потерь в битве за Кавказ – сотни тысяч человеческих жизней и 
сломанных судеб. Это очень высокая цена, которую заплатили наши героические предки за 
победу на этом стратегически важном рубеже. 

Выражаю надежду на то, что работа конференции – это еще одна возможность отдать 
дань глубокого уважения подвигу советских солдат, которые героически защищали 
родную землю от немецко-фашистских захватчиков. Убежден, что память о тех ключевых 
исторических событиях в нашей общей истории, равно как и гордость за наших Героев, 
будет передаваться из поколения в поколение.

1 Федотов Дмитрий Геннадьевич – руководитель представительства Россотрудничества в Ре-
спублике Абхазия.
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ЧАСТЬ 1. ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

Авидзба А.Ф.1

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 ГГ. 
В КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ В АБХАЗИИ И ГРУЗИИ

Сейчас история становится линией фронта. Мы живем во времена, когда она перестала 
быть научной дисциплиной о прошлом. История – это наука о современности и о 
будущем. Сегодня совместными усилиями менеджеров от политики и науки формируется 
историческая политика, которая становится частью государственной идеологии.

Современные элиты многих постсоветских стран провозгласили путь своего развития, 
предусматривающий отмежевание от общего российского и советского прошлого, а также 
цивилизационное, а следовательно, политическое и стратегическое противопоставление 
себя России.

В рамках названной идеологии в Грузии при президенте М.Н. Саакашвили настаивали 
на том, что «грузины участвовали не в Великой Отечественной войне советского народа, 
а во Второй Мировой войне человечества против нацизма» [6]. Тогда же возникает вопрос 
о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая. Этот процесс не мог обойтись и без 
знаковых событий – политическая власть решила в декабре 2009 г. снести в Кутаиси 
Мемориал Славы.

18 декабря 2009 г., за день до сноса вышеупомянутого Мемориала, Грузия в числе 54 
стран воздержалась при голосовании по резолюции ООН «Недопустимость определенных 
видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ним нетерпимости». За резолюцию проголосова-
ло 127 государств. Исследователи считают, что позиция Грузии по этому вопросу находилась 
в прямой связи с принятым накануне голосования решением грузинских властей о сносе 
Мемориала в Кутаиси [3, c. 63]. Однако, на мой взгляд, не стоит приуменьшать и значение 
позиции США, в единственном числе проголосовавших против названной резолюции.

В рамках нового «цивилизационного выбора» в Грузии были предприняты следующие 
акты. 25 октября 2008 г. грузинский парламент принял Закон об оккупированных 
территориях; в период между 2008 г. и 2014 г. Грузия поддерживала и признала «геноцид 
черкесского народа»; в 2010 г. парламент Грузии принял постановление «О советской 
оккупации». 26 мая 2010 г. был открыт Мемориал, на котором увековечены имена грузин-
ских юнкеров, погибших в боях с частями Красной Армии в 1921 г., участников антисо-
ветского восстания 1924 г., жертв грузино-абхазской войны 1992–1993 гг. и «пятидневной 
войны» 2008 г. В общей сложности – 3500 имен. Как видно, в этом списке нет погибших в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг. В 2010 г., накануне 65-летия Победы, грузинские 
власти заявили: «Наши официальные лица вряд ли поедут на торжества в страну, которая 
оккупирует грузинские территории и чьи войска находятся в 30 км от столицы» [2]. В 2010 г. 
в Тбилиси был открыт Музей советской оккупации, а обращение Президента РФ В.В. Путина 

1 Авидзба Аслан Фазлыбеевич – д.и.н., проф. АГУ, акад. АМАН, зав. отделом истории АбИГИ  
им. Д.И. Гулиа АНА (г. Сухум).
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к грузинским ветеранам было воспринято как вмешательство во внутренние дела страны. 
И, наконец, те 30 тыс. грузин, что воевали под знаменами со свастикой, были объявлены 
борцами «за свободу» Грузии.

После победы коалиции «Грузинская мечта» на парламентских выборах 2013  г. 
отношение к Великой Отечественной войне стало меняться. Однако либеральное крыло 
правящей коалиции «Грузинская мечта» в лице Республиканской партии в ноябре 2013 г. 
инициировало и без труда провело в парламенте закон, ставящий знак равенства между 
фашистской и советской символикой. Несмотря на это, постепенно в Грузии отношение 
к истории Великой Отечественной войны стало меняться, насколько это можно было, в 
рамках провозглашенного курса на сближение с Европой. 9 мая 2017 г. в Тбилиси в первый 
раз была проведена акция «Бессмертный полк». Возлагаются цветы и венки к памятникам, 
мемориалам, Могилам неизвестного солдата. Ветеранам выдают деньги и пособия в честь 
праздника. 9 мая объявлен праздничным днем, но его отмечают как День окончания Второй 
Мировой войны.

При этом в Грузии не упускают случая поспекулировать. Там, в тбилисском парке 
Квиквидзе, недавно открыли бюст Героя Советского Союза М.В. Кантария, который родился 
в западногрузинском селении Джвари и с трехлетнего возраста жил в Абхазии. Сейчас в 
День Победы возлагают цветы к его бюсту. Ну, хорошо, наконец-то, казалось бы! Но это 
сопровождается сообщениями следующего рода: «Человек, который водрузил Знамя 
Победы над Рейхстагом, умер беженцем – он был вынужден покинуть Абхазию в 1993 
году, как и большая часть грузинского населения». Может, и не следовало бы, но раз уж 
речь зашла о войне, то напомню следующий факт. В августе 1993 г., когда М.В. Кантария в 
интервью грузинскому журналисту Т.Б. Пачкория заявил, что «единственным выходом из 
создавшегося положения является невозобновление войны и вступление Грузии в СНГ», это 
«вызвало шквал негодования и оскорблений в его адрес» [1, c. 404]. 

Следует ли говорить, что М.В. Кантария никто не выгонял из Абхазии?! Налицо стремление 
использовать ситуацию в противостоянии с Абхазией, заработать очки в определенных 
российских политических кругах. Нужно ли напоминать о том, что когда в Абхазии хранили 
память о ветеранах Великой Отечественной войны, в Грузии их называли пособниками 
оккупантов? То, что это делалось другой политической группировкой, руководившей 
страной, не может быть оправданием для сегодняшних спекуляций.

Об этом свидетельствует и то, что в самой Абхазии к Великой Отечественной войне 
сохранилось традиционное отношение. В 1993 г., в ходе Отечественной войны народа 
Абхазии, 9 мая в свободной части республики торжественно отметили День Победы. 
В Гудауте состоялся митинг у памятника воинам, погибшим на фронтах в 1941–1945 гг. Вете-
раны, представители общественности возложили к памятнику живые цветы.

После окончания войны, даже в самые тяжелые годы блокады, объявленной странами 
СНГ, в подавляющем большинстве граждане Абхазии воспринимали Великую Отечественную 
войну как свою. Не было существенных и сколь-нибудь значительных поползновений в 
стремлении признать ее «чужой», как это делалось во многих постсоветских странах. В част-
ности, Первый Президент Республики Абхазия В.Г. Ардзинба в праздничные и памятные дни, 
связанные с Великой Отечественной войной, считал необходимым особо подчеркнуть ее 
героический характер и судьбоносное значение. С 2005 г. в Абхазии проводится Междуна-
родная акция «Георгиевская ленточка», а с 2015 г. – акция «Бессмертный полк».

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. является для Абхазии такой же Отечествен-
ной, как и война с Грузией 1992–1993 гг. Это своеобразный, уникальный феномен двух Оте-
чественных войн, что поддерживалось и поддерживается первыми лицами страны. В част-
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ности, В.Г. Ардзинба 7 мая 2004 г. выразил благодарность ветеранам войны за то, что они 
воспитали достойных сынов и внуков, которые в 1992–1993 гг. принесли Абхазии свободу и 
независимость.

Военный историк В.М. Пачулия также отмечает: «Массовый героизм абхазского народа 
стал характерной чертой каждой боевой операции на фронтах грузино-абхазской войны 
1992–1993 гг.». Это была важная традиция, шедшая из Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., благодаря которой Абхазская армия одержала победу над грузинским агрессором 
[4, c. 219].

3 августа 2017 г. в с. Псху Сухумского района с воинскими почестями были преданы земле 
останки 33 советских солдат, погибших в боях с немецкими горными егерями на Санчар-
ском перевале в 1942 г. На траурное мероприятие прибыло и руководство республики во 
главе с Президентом Абхазии Р.Д. Хаджимба. Поисковые экспедиции, имеющие целью обна-
ружение останков павших защитников Кавказа, проводятся в горах Абхазии и по сей день.

Во время Великой Отечественной войны абхазам по разным причинам отказывали 
в заслуженных наградах. Отчасти восстановлением справедливости и свидетельством 
позиции абхазского руководства о героях и о самой войне свидетельствует следующий факт. 
Указом Президента Республики Абхазия «За заслуги, связанные с совершением героических 
подвигов во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», присвоено звание Героя 
Абхазии посмертно: Агрба Киазиму Хотхотовичу, Басария Ушанги Карамановичу, Кварчия 
Чике Баклановичу, Квеквескири Григорию Басовичу [7].

Как справедливо заметил бывший Посол Российской Федерации в Республике Абхазии 
С.В. Григорьев, День Победы отмечается в Абхазии «с такой же искренностью и душевностью, 
как и в России».

В праздничном обращении Президента Российской Федерации В.В. Путина от 9 мая 2016 
г. отмечалось: «Убежден, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, сложившиеся 
в годы суровых испытаний, будут и впредь составлять прочную основу отношений 
союзничества и стратегического партнерства между Россией и Абхазией».

В Абхазии 9 мая – День Победы – является государственным праздником. Увековечена 
память о героях войны, имена которых носят школы, улицы и скверы. В память о них 
сооружаются памятники, им посвящаются литературные, музыкальные и художественные 
произведения. В честь ветеранов неизменно проводятся концерты, мероприятия, 
торжественные приемы, парады. Абхазия выступает против попыток пересмотра итогов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Здесь не танцуют на могилах своих героев и не 
позволяют себе осквернять места их памяти.

Из сказанного видно, что отношение к истории Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. является иллюстрацией и напрямую зависит от взаимоотношений стран и народов 
между собой, а позиция государств относительно истории, как правило, определяется те-
кущей геополитической конъюнктурой, которая грозит подмять под себя историю. Сейчас 
мир живет по принципу: неважно, что происходит, важно, как об этом скажут СМИ, а что уж 
говорить об истории. Сегодня история стала заложницей геополитики, как глобальной, так 
и региональной.

Подводя итоги. История, как всегда, повторяется, но, как обычно, никто не желает 
извлекать из нее уроки. Но мы не вправе игнорировать предупреждение великого историка 
Н.И. Костомарова о том, что «Кто против истории, против того История». Ясно, что мы живем 
в период безвременья и ценностного разлома, но даже в такие времена нужно помнить: 
если очень долго противопоставлять свое настоящее своему прошлому, не мудрено ли-
шиться будущего.
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9 мая // https://regnum.ru/news/257875.html. Дата обращения: 19.07.2023. 
6. Сахарков С. Саакашвили: «Грузины не участвовали в Великой Отечественной войне» // 

www.u-f.ru/ru/Archive/2009/12/48/Article/ID_24231. Дата обращения: 19.07.2023. 
7. Указ Президента РА Р.Д. Хаджимба «О присвоении звания Героя Абхазии» от 28.09.2017 г. 

за № 229 // http://presidentofabkhazia.org/about/info/news/?ELEMENT_ID=6664. Дата 
обращения: 19.07.2023. 

http://vestikavkaza.ru/articles/15075.html
https://regnum.ru/news/257875.html
http://www.u-f.ru/ru/Archive/2009/12/48/Article/ID_24231
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Салакая С.Ш.1

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 ГГ. 
В АБХАЗСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Серьезное изучение периода Великой Отечественной войны началось в Абхазии в 
60-е гг. ХХ в. Одним из первых исследователей данного периода был А.А. Абшилава, правда, 
его основные труды посвящены тылу2. Этой же теме посвящена и монография Г.Т. Черкезия3, 
хотя работа содержит и некоторые неточности.

Весьма подробно период Великой Отечественной войны описан в «Очерках истории 
Абхазской АССР»4, автором соответствующей главы является выдающийся абхазский 
историк, академик Г.А. Дзидзария. 

Интересными является монография Г.П. Лежава5, посвященная  рабочему классу Абхазии 
в годы войны, а также очерки А.К. Джанба6, посвященные врачам-фронтовикам из Абхазии.  

Довольно серьезно была изучена деятельность истребительных батальонов в Абхазии7. 
В частности, им посвящена квалификационная работа Э.Г. Минасяна.

Не был обойден период Великой Отечественной войны и в учебных пособиях для ВУЗов8. 
В  учебном пособии 1986 г. соответствующая глава написана А.Э. Куправа, а в учебном 
пособии 1991 г. – другим известным абхазским историком Б.Е. Сагария.  

В ознаменование 35-летия окончания Битвы за Кавказ был издан сборник документов 
об Абхазии периода Великой Отечественной войны9. Большой интерес также представляет 
сборник документов, изданный перед самой Отечественной войной народа Абхазии 1992–
1993 гг.10. Данный сборник внес существенный вклад в освещение малоизученных до той 
поры «черных пятен» истории Абхазии советского периода (в том числе и в военный период) 
и содержит ценные документы и материалы, посвященные переселенческой политике 
грузинского руководства и репрессиям против абхазского народа, «реорганизации» школ 
и переименованию географических названий. 

1 Салакая Сослан Шотаевич – к.и.н., с.н.с. АбИГИ им. Д.И. Гулиа АНА, доцент АГУ, директор НИЦ 
«Абхазская энциклопедия» (г. Сухум).

2 Абшилава А.А. Трудящиеся Очамчирского района Абхазской АССР в годы Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945 гг.). Сухуми, 1960; Сыны Абхазии – Герои Советского Союза. Сухуми, 1961; Про-
мышленность Абхазской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). Сухуми, 1972.

3 Черкезия Г.Т. Трудящиеся Абхазии в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Сухуми, 
1962.

4 Очерки истории Абхазской АССР. Ч. II. Сухуми, 1964. 
5 Лежава Г.П. Рабочий класс Абхазии в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Тби-

лиси, 1984.
6  Джанба А.К. Добрые руки (Очерки о врачах-фронтовиках из Абхазии). Сухуми, 1971. 
7 Начкебия Ш.С. Краткие сведения об истребительных батальонах Абхазии // Труды Абхазского ин-

ститута языка, литературы и истории АН ГССР. Сухуми. Т.30. 1959; Минасян Э.Г. Истребительные бата-
льоны Абхазии в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). Сухуми, 1980.

8 Анчабадзе З.В., Дзидзария Г.А., Куправа А.Э. История Абхазии. Сухуми, 1986; История Абхазии, 
Сухуми, 1991 (под ред. С.З. Лакоба). 

9 Абхазия в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941–1945 гг.). Сборник до-
кументов. Сухуми, 1978. 

10 Абхазия: документы свидетельствуют. 1937–1953. Сухум, 1992. Сост.: Сагария Б.Е., Ачугба Т.А., Па-
чулия В.М. 
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В 1988 г. вышла в свет интересная книга А.М. Тария «Схватка с «Эдельвейсом»1, автор 
которой сам являлся участником многих из описываемых событий, ветераном войны. Книга 
представляет собой сборник воспоминаний курсантов 1-го Тбилисского военно-пехотного 
училища, сражавшихся с немецкими горными егерями летом и осенью 1942 г. на Санчарском 
операционном направлении. Уже в новом, XXI в. Александр Миктатович издал целый ряд 
книг, посвященных различным аспектам Великой Отечественной войны и участию в ней 
уроженцев Абхазии2. 

Немногим ранее была издана работа Л.М. Прицкера «История курортов Абхазской АССР 
(1921–1943 гг.)»3, в которой содержится ценная информация о работе военных госпиталей 
на территории Абхазии в ходе Великой Отечественной войны. 

Первым абхазским ученым, получившим профессиональное образование в качестве 
военного историка, стал В.М. Пачулия – автор целого ряда исследований по истории 
Великой Отечественной войны. Это «Книга вечной памяти»4 и статьи, посвященные разным 
аспектам изучаемой проблемы, опубликованные как в периодической печати, так и в 
научных сборниках5. В 2015 г., к 70-летнему юбилею победы в Великой Отечественной во-
йне, вышло капитальное исследование В.М. Пачулия «Абхазия в Великой Отечественной 
войне (1941–1945 гг.)»6, которая является наиболее полным трудом по данной тематике на 
современном этапе развития исторического абхазоведения.

После кончины В.М. Пачулия ведущим специалистом периода Великой Отечественной 
войны является Н.И. Медвенский, который на протяжении многих лет не только ведет 
теоретические научные изыскания, но активно участвует и руководит поисковой работой 
в Абхазии, а также принимает участие в поисковых экспедициях на территории Российской 
Федерации. У него имеются статьи о самых разных аспектах Великой Отечественной войны, 
но главными являются боевые действия и поисковая работа7. Большой интерес представляет 

1 Тария А.М. Схватка с «Эдельвейсом». Сухуми, 1988.
2 Тария А.М. Девять огненных лет. Сухум, 2001; Книга памяти. Сухум, 2002; Абхазские соколы в небе. 

Сухум, 2006; Символ воинской доблести. Сухум, 2008; Мстители в тылу врага. Сухум, 2010; Братья за-
щищали Родину. Сухум, 2012 (абх. яз.); Автобиографическая повесть. Сухум, 2013 (абх. яз.).

3 Прицкер Л.М. История курортов Абхазской АССР. Тбилиси, 1987.
4 Пачулия В.М. Книга вечной памяти. Сухум, 1997.
5 Пачулия В.М. Об участии трудящихся Абхазской АССР в патриотическом движении за оказание 

помощи освобожденным районам (1942–1943 гг.) // Восстановление народного хозяйства осво-
божденных и прифронтовых районов СССР в 1941–1945 гг. Сборник статей. М., 1983; Дни и ночи Ма-
рухской эпопеи // Советская Абхазия, 1986; Советы Абхазской АССР в период Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945 гг.). Сухуми, 1990; Боевые действия в горах Абхазии в 1942 году. Клухорское 
направление // Эхо Абхазии, 2007. № 24, 27; Боевые действия в горах Абхазии в 1942 году. Санчарское 
направление // Республика Абхазия, 2007. № 113, 114; Смерть шпионам! Борьба с германской развед-
кой на территории Абхазии (1941–1945 гг.) // Эхо Абхазии, 2007. № 24, 27 и др.

6 Пачулия В.М. Абхазия в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). Сухум, 2015.
7 Медвенский Н.И. Уроженцы Абхазии в Ленинградской битве 1941–1944 гг. // Сборник материа-

лов «круглых столов», приуроченных к  IV Международному историко-культурному форуму «Вели-
кая Победа, добытая единством». Курск, 2014; Абхазия в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.: историографический обзор // Материалы международной научно-просветительской конферен-
ции «XXVII Адлерские чтения». Краснодар, 2015; Помощь трудящихся Абхазии фронту в ходе Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг. // Абхазия в мировой истории и международных отноше-
ниях. Материалы Международной научной конференции, посвященной 70-летию со дня рождения 
В.Г. Ардзинба. Сухум–Москва, 2016; Историко-патриотические экспедиции по местам боевой славы 
как одна из форм работы по увековечению памяти защитников Отечества, павших в битве за Кавказ 
1942–1943 гг. // Сборник статей Всероссийской научно-просветительской конференции с междуна-
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его монография, посвященная боевым действиям в горах Абхазии в ходе оборонительного 
этапа Битвы за Кавказ1.

Несколько статей, связанных с периодом Великой Отечественной войны, имеются у 
д.и.н., проф. А.Ф. Авидзба, к.и.н., доц. А.М. Хашба, к.и.н., доц. С.Ш. Салакая, к.ф.н., доц. А.Е. 
Ашуба, А.К. Салакая, С.А. Смыр и др.

Не могла остаться без внимания тема Великой Отечественной войны и в курсе лекции по 
истории Абхазии для студентов АГУ, недавно вышедшем в свет2. Авторами лекции «Абхазия 
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)» являются А.Ф. Авидзба и А.М. Хашба. 

Таким образом, можно констатировать, что тема «Абхазия в годы Великой Отечественной 
войны» не утратила своей актуальности и по-прежнему находится в сфере интересов 
абхазских историков.

родным участием «XXXII Адлерские чтения». Краснодар, 2017; Историко-мемориальные памятники 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в Республике Абхазия: проблемы учета, сохранения и 
правового статуса // Третьи Международные Иналиповские чтения. Сухум, 2017; Сухум в ходе бит-
вы за Кавказ 1942–1943 гг.: город под авианалетами Люфтваффе // Вестник Академии наук Абхазии. 
Сухум, 2018; Рекогносцировка перевалов Главного Кавказского хребта советским командованием 
перед началом битвы за Кавказ 1942-1943 гг. // Сборник статей Всероссийской научно-просветитель-
ской конференции с международным участием «34 Адлерские чтения». Краснодар, 2018; О некото-
рых аспектах фальсификации истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и возможных 
методах противодействия // Великая Отечественная война в фокусе информационной войны: опыт 
России и Абхазии в противодействии фальсификации истории. Сборник статей. Сухум, 2020; Отраже-
ние событий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в музеях Республики Абхазия // Великая 
Отечественная война в истории и памяти народов Юга России: события, участники, символы. Мате-
риалы Всероссийской научной конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Ростов-на-Дону, 2020; Деятельность военных госпиталей на территории Абхазии в ходе 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. // Великая Отечественная война в истории и памяти 
народов Юга России: события, участники, символы. Материалы III Всероссийской научной конферен-
ции. Ростов-на-Дону, 2022 и др.

1 Медвенский Н.И. Боевые операции на перевалах Абхазии в ходе битвы за Кавказ 1942–1943 гг. 
Сухум, 2012.

2 История Абхазии. Курс лекций. Сухум, 2021.
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Смыр С.А.1

ТРУД В ТЫЛУ. ВКЛАД ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ 
В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ.

Говоря о победе в Великой Отечественной войне, чаще всего вспоминают бойцов, сра-
жавшихся на передовой, в самой гуще боевых действий. Но не только на переднем крае 
люди делали все возможное для изгнания врага. Подвиги совершали и тыловики, руками 
которых ковалось оружие Победы.

Война оторвала от мирной, созидательной работы наиболее трудоспособную и квалифи-
цированную часть сельского и городского населения всего СССР, включая и Абхазию. «Заме-
ним мужей, отцов и братьев, ушедших на фронт!», «Все для фронта! Все для победы!», «Рабо-
тать за двоих-троих – наш долг!», «Бить врага на фронте – огнем, а в тылу – трудом!» – с этими 
воодушевляющими лозунгами началось массовое движение женщин, учащейся молодежи 
и пожилых людей, не годных к службе. На промышленных предприятиях, транспорте, в кол-
хозах, совхозах, МТС, в учреждениях и учебных заведениях рабочие, колхозники, служащие 
преумножали материальные ресурсы республики, направляя их на усиление советской эко-
номики, на удовлетворение нужд фронта [7, с. 38–39].

К началу Великой Отечественной войны Абхазия располагала еще сравнительно неболь-
шой промышленностью. Однако в республике уже был создан ряд относительно крупных 
предприятий, работавших на базе использования богатых природных ресурсов края. С на-
чалом боевых действий рабочие места на шахтах, заводах, транспорте стали занимать быв-
шие домашние хозяйки. В ткварчельских шахтах и в целом по тресту «Ткварчельуголь» на 
1 декабря 1941 г. работало 852 женщины, из них на подземных работах и непосредственно 
в шахтах в качестве навалоотбойщиц, проходчиц, лебедчиц, мотористок и других – 529 жен-
щин [7, с. 42]. 

В газете «Советская Абхазия» от 4 декабря 1942 г. опубликована статья, где читаем: «С каж-
дым днем все больше молодых девушек города Ткварчели овладевают сложными произ-
водственными профессиями. Хорошо овладели профессией слесарей и мотористов Лидия 
Полякова, Фекла Горохова, Ада Ачба и другие». Трудовой энтузиазм рабочих все возрастал, 
в результате этого поднялась угледобыча. Если в 1940 г. было добыто 229,2 тыс. тонн угля, то 
в 1941 г. – 354,5 тыс. тонн, т.е. на 125,3 тыс. тонн больше. 1258 рабочих, ИТР и служащих тре-
ста «Ткварчелуголь» были удостоены правительственной награды – медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне» [6, с. 43]. 

На территории Абхазии было создано слаженное военное хозяйство, способное обеспе-
чить дальнейшее быстрое увеличение производства для Красной Армии. От сельчан требо-
вались большие усилия, чтобы фронт получал все больше оружия, боеприпасов и свести на 
нет превосходство врага в количестве и качестве сил и разгромить его [1, с. 71]. 

Значительных успехов добились консервщики Абхазии. 2 июля 1941 г., в воскресный 
день весь коллектив Сухумского консервного завода вышел на работу. В этот день выполне-
ние дневного задания составило 1000%, а июльское задание коллективом было выполнено 
более чем на 400% [6, с. 48].  

На начальном этапе войны выполнение плана наблюдалось и в сборе зеленого чая. Цаца 
1 Смыр София Аркадьевна – аспирант АГУ, лаборант кабинета им. профессора Г.А. Амичба  

(г. Сухум). 
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Кардава установила новый выдающийся результат – за один день, при норме 15 кг, она со-
брала 410 кг зеленого чайного листа (Куачарский сельсовет Очамчирского района), а Мария 
Адлейба за один рабочий день собрала 524 кг зеленого чая (колхоз «Красная Гуада» Очам-
чирского района) [7, с. 60]. 

С развитием животноводства в Абхазской АССР в военный период дело обстояло небла-
гополучно. Здесь сказался период приближения фронта к границе республики и использо-
вание лошадей в целях выполнения боевых заданий на Кавказских перевалах. Выполняя 
директивы партии и правительства, колхозы республики успешно справились с планом раз-
вития крупного и мелкого рогатого скота. Колхозы Гагрского, Сухумского, Гульрипшского 
районов с превышением выполнили задания по увеличению поголовья свиней, а колхозы 
Гульрипшского района выполнили задание по развитию коневодства.

За время войны трудящиеся Абхазии, помимо чая, табака, цитрусов, продуктов живот-
новодства, шелка, дали государству большое количество фруктов, чернослива, винограда, 
грецкого ореха, лекарственных растений. Абхазская деревня дала фронту тысячи боевых 
коней [1, с. 75].

В 1942 г., в связи с приближением фронтовой полосы, в Сухуме был организован судо-
ремонтный завод. Он выполнял исключительно военные заказы. Круглосуточная работа 
сотрудников этого предприятия по выполнению военных заказов обеспечила реализацию 
плана в 1943 г. на 110 %, а в 1944 г. – на 113,1 % [6, с. 52].

В ходе битвы за Кавказ в обороне Клухорского направления большую роль сыграло насе-
ление Абхазии, причем не только в доставке грузов в горы, но и в строительстве автодорог. 
11 сентября 1942 г. было завершено строительство автодороги от Багадских скал до Ажары. 
В тот день по ней проехала первая автомашина в верховья Кодора. Само селение Ажара 
находилось от линии фронта в 7 км. Трудящиеся села предоставляли все необходимое для 
воинских частей: снабжали их продуктами питания, давали лошадей, ослов для переброски 
продуктов, медикаментов и боеприпасов. А где это было невозможно, в горных условиях 
перебрасывали грузы на своих плечах. 

Неоценимую помощь войскам Санчарского направления оказывали жители Гудаутского 
и Сухумского районов. Были организованы спецотряды, которые регулярно перебрасыва-
ли в места боевых действий боеприпасы и продовольствие. В стороне не оказались и ста-
рики. Так, старец из села Ачандара Гудаутского района Камшиш Джения неоднократно до-
ставлял боеприпасы в село Псху Сухумского района. Немалую помощь оказали регулярным 
войскам проводники из местного населения. Например, на Санчарском направлении особо 
отличились проводники Смыр Темур, Топчян Карапет и Буковский Василий, которые были 
удостоены поощрениями от советского командования [5, с. 83]. 

В годы войны типография массовым тиражом выпускала общественно-политическую, ху-
дожественную и другую литературу. Значительную работу провела типография издательств 
республиканских газет «Советская Абхазия» и «Апсны Капш». Помимо периодических из-
даний, они выполняли заказы войсковых частей. Боевые листки, армейские газеты, бланки 
различных документов и другие материалы печатались вне очереди.

С началом войны на территории Абхазии был развернут ряд военных госпиталей. В част-
ности, в поселке Агудзера 4 декабря 1941 г. был развернут эвакогоспиталь на 400 мест, а в 
Гагре на базе санатория им. Челюскинцев был организован эвакогоспиталь общехирурги-
ческого назначения. В целом на территории Абхазии находилось 46 госпиталей. Врачи и 
медработники усердно ухаживали за ранеными, восстанавливали им силы и здоровье, воз-
вращали в строй борцов с фашизмом врачи Н. Антелава, С. Аршба, Д. Эшба, В. Шервашидзе 
и другие. Следует отметить работу органов здравоохранения по сбору крови для перели-
вания. 24 июня 1944 г. в целях поощрения доноров, сдающих кровь для спасения жизни 
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раненых, Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен нагрудный знак «По-
четный донор СССР». По Абхазии его удостоилось 129 чел., из них 41 дважды [7, с. 85]. 

17 августа 1941 г. был проведен Всесоюзный воскресник, в котором участвовало более 
9 миллионов человек. Все заработанные участниками воскресника деньги были переданы 
в Фонд обороны Родины. Труженики городов и районов Абхазии дружно поддержали эту 
патриотическую инициативу. По республике начался сбор средств на строительство для 
фронта различного вооружения, передачу средств на укрепление обороны по военным 
государственным займам, сбор и отправку на фронт подарков и теплых вещей. Ярко про-
явилось высокое чувство советского патриотизма и в движении по оказанию всемерной 
помощи семьям защитников Родины.

В газете «Советская Абхазия» от 24 декабря 1942 г. читаем, что на строительство боевых 
машин домашние хозяйки города Гудаута, 62-летняя Иустина Квитатиани и Надежда Гобечия 
внесли в городское отделение Госбанка на строительство танковой колонны, первая – 5 тыс. 
руб., вторая – 3 тыс. руб. со словами: «Наши сыновья защищают отечество от немецко-фаши-
стских захватчиков и не щадят ни своих сил, ни даже жизни. Для нас нет большей радости, 
как помочь, чем только можем, нашей родной Красной Армии быстрее разгромить и унич-
тожить ненавистного врага». 

Председатель колхоза имени М.И. Калинина Гудаутского района Куач Лейба внес 
100 тыс. руб. на постройку эскадрильи боевых самолетов. На эти же цели 70 тыс. руб. внес 
председатель колхоза имени И.В. Сталина в Очамчирском районе Пила Микава. А за весь 
период войны население Абхазии внесло на строительство боевой техники 50 млн. руб.

Примеры передовых патриотов, вносивших крупные суммы на оснащение новой боевой 
техникой Красной Армии, подняли всю массу колхозной деревни, которая каждый день и 
час все больше и активнее подпирала наш фронт всеми возможными средствами, которыми 
она располагала. 

В патриотическом движении приняли участие ученики всех школ Абхазии. Так, в декабре 
1942 г. за несколько дней учащимися арасадзыхской средней школы было собрано 500 руб. 
для фонда помощи эвакуированным детям [2]. «Будем передовиками не только в учебе, но 
и в труде, поможем родной Красной Армии скорее разгромить врага» – с таким заявлением 
трудились школьники в колхозах. Своим упорным трудом они добивались высоких показа-
телей. Так, школьница Дурипшского колхоза Катя Ардзинба выполняла норму на 300–350%.  

Отдельного внимания заслуживают люди пожилого возраста. Несмотря на свои года, они 
усердно трудились во благо Родины. Так, в 1943 г. с огромной энергией продолжал работу 
80-летний колхозник из села Атара Эдга Квициния, выработавший в 1942 г. 810 трудодней. 
На весновспашке он ежедневно выполнял по две нормы. А в одном из отхарских колхозов 
на весенних работах выделялся 73-летний Куаста Вардания, который выполнял на пахоте по 
две нормы [4, с. 21]. «100-летний Уанчка Тарба из с. Дурипш выработал в текущем сезоне 90 
трудодней» – писала газета «Советская Абхазия» в ноябре 1942 г.

Путь к победе над фашизмом был тяжелым и трудным. Она досталась всему советскому 
народу ценой огромных жертв и материальных потерь. Свой весомый вклад внесли и герои 
тыла. Тяжелые условия, изнуряющая работа, потеря родных – такова цена победы. Их вклад 
не был предан забвению – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 
было удостоено 32 тыс. чел. Трудовая доблесть всегда будет служить примером мужества и 
верности родной земле.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Упаковка зимней одежды для солдат РККА

Швейные мастерские Абхазии работали день и ночь

Консервированные фрукты – фронту! 
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Васьков М.А.1

СТЕЗЕЙ ДЕДОВ-ГЕРОЕВ. 
ВОИНЫ-АБХАЗЫ В БОРЬБЕ ПРОТИВ УКРАИНСКОГО НЕОНАЦИЗМА

Происходящие военно-политические события, связанные с украинским кризисом, пе-
реросшие с 24 февраля 2022 г. в специальную военную операцию, не оставили в стороне 
граждан Республики Абхазия, чьи действия стали важным фактором противостояния. Мож-
но отметить общность судьбы Абхазии и Донбасса, сражавшихся за свою независимость, 
и если Донбасс воссоединился с Россией, что было целью его народа и политической эли-
ты, то Абхазия строит свою жизнь согласно воле своего народа как суверенное и союзное 
России государство, оказывая всю возможную поддержку Российской Федерации. Но цена 
свободы и независимости Абхазии – это массовый героизм её народа, воля абхазов жить 
свободно на земле своих предков, говорить на родном языке, отстоять право на свою куль-
туру и идентичность, а также жертвы, принесённые при отражении грузинской агрессии. 
Исторические обстоятельства были достаточно схожими. Абхазия сражалась с грузинскими 
националистами и неонацистами – Донбасс с националистами и неонацистами украински-
ми. Украинские боевики приезжали воевать против абхазов в составе грузинской армии, 
грузинские боевики сейчас активно воюют на стороне ВСУ.

Необходимо отметить важный аспект, который относится к предыстории современ-
ных событий. Для абхазов борьба с украинским неонацизмом имеет свою историю и свой 
контекст. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. украинские бое-
вики-националисты из организации Украинская национальная ассамблея – украинская 
национальная оборона (УНА-УНСО) участвовали в агрессии против народа Абхазии на гру-
зинской стороне, на их счету было достаточно большое количество военных преступлений 
в отношении народа Абхазии. Когда начались трагические события на Донбассе, связанные 
с началом карательной операции киевского режима против его народа, в Абхазии через 
свой опыт поняли и приняли трагедию и жертву народа Донбасса и сразу с началом этих 
событий оказали дончанам всю возможную поддержку.

В качестве примера можно привести пропагандируемый в среде украинских неонаци-
стов эпизод с так называемой «героической обороной» украинцами и грузинами небольшо-
го абхазского села Шрома, близ Сухума 19 июля 1993 г. Когда согласно «Краткому курсу исто-
рии УНА-УНСО» 53 боевика УНА-УНСО из состава диверсионного отряда «Арго» атаковали 
позиции абхазских войск. Впрочем, значение этой атаки было сильно преувеличено, при 
этом умалчивается, что УНСОвцам так и не удалось выбить абхазских воинов из Шромы [5]. 

Представители Республики Абхазии принимали активное участие в защите народа Дон-
басса, начиная с 2014 г. В начале конфликта абхазскими добровольцами было создано под-
разделение специального назначения при МВД ДНР под командованием героя ДНР, полков-
ника Ахры Руслановича Авидзба. Первоначально оно насчитывало 15 добровольцев, что и 
послужило названием подразделения. «Пятнашка» принимала активное участие в наиболее 
значимых боях, в частности, за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в боях в 2015 г. 
в районе Дебальцево и в Донецком аэропорту. Мы видим самое активное и результатив-
ное участие в военных событиях и проявленный абхазами героизм. Весь боевой путь «Пят-

1 Васьков Максим Александрович – д. соц. н., профессор ЮФУ (г. Ростов-на-Дону).
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нашки» связан с наиболее тяжелыми и героическими страницами борьбы Донбасса против 
украинского неонацизма. Боевая работа абхазов получила высокую оценку не только со 
стороны товарищей по оружию, но и противников [4].

Организационное развитие «Пятнашки» шло достаточно активно. 27 июля 2014 г. «Пят-
нашка» была включена в состав батальона «Оплот» Народной милиции ДНР. Данное подраз-
деление создавалось лично А.В. Захарченко.

12 января 2014 г., после создания указом А.В. Захарченко корпуса Республиканской Гвар-
дии ДНР, в его состав включается «Пятнашка», сохраняя свой боевой потенциал и организа-
ционную структуру.

19 апреля 2016 г. батальон «Пятнашка» был включен в состав полка специального назна-
чения Министерства обороны ДНР (в/ч 02707), куда помимо него вошли ещё два разведыва-
тельно-штурмовых батальона – «Чечен» и «Патриот».

В 2017 г. в ДНР формируются подразделения спецназа МВД для выполнения особых за-
дач, первым из которых стал ОБТФ «Каскад». В дальнейшем военным руководством ДНР 
было принято решение о расформировании полка специального назначения Министерства 
обороны ДНР, часть структур которого были переподчинены МВД ДНР, в частности и «Пят-
нашка». Это сугубо организационные аспекты, но по ним можно судить, что боевая эффек-
тивность «Пятнашки» всегда оценивалась высоко, как и умение выполнять самые специфи-
ческие задачи в составе различных силовых ведомств ДНР.

Командование подразделением «Пятнашка» осуществлял в 2014–2015  гг. А.Р. Авидзба 
(позывной «Абхаз»), а с 2016 г. по 17 мая 2018 г. – О.А. Мамиев (позывной «Мамай»). После на-
чала специальной военной операции России на Украине А.Р. Авидзба снова возглавил «Пят-
нашку». В настоящее время подразделение является активным участником СВО на одном из 
самых ответственных с военной точки зрения участков фронта. Воины-абхазы подтвердили 
на деле, что они являются достойными продолжателями героизма и воинского искусства 
победителей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и Отечественной войне народа 
Абхазии 1992–1993 гг.

Если в целом проанализировать, какие качества воинов из Абхазии отмечают участники 
боевых действий, с учетом мнения противной стороны, то можно отметить следующие ка-
чества:

1. Безусловно, храбрость и готовность к самопожертвованию. Это отличительная черта 
добровольчества. Но в отношении представителей Абхазии нужно отметить то, что очень 
многие из них или лично участвовали в Отечественной войне народа Абхазии, или будучи 
совсем в юном возрасте стали её свидетелями. То есть, речь идёт о совершенно осознанной 
храбрости и жертвенности воинов, которые знают, чем является война, они видели кровь 
смерть, страдания и встали на защиту Донбасса;

2. Война – это большой и очень сложный комплекс чувств, переживаний, мотиваций ка-
честв и воины из Абхазии в самых экстремальных условиях показывают такие качества как 
доблесть, взаимопомощь, отвага в бою, энтузиазм, порыв – то, что в огне боя создаёт из 
обычных людей легенду;

3. Военное искусство, умение владеть оружием, грамотность при решении всего ком-
плекса военных задач – как оперативных, так и тактических.

Участие абхазов в борьбе против украинского неонацизма заключается не только в бое-
вых действиях, но и в самой активной и многолетней реализации гуманитарных программ 
как на территории ДНР и ЛНР, так и в предоставлении для беженцев из районов боевых 
действий Донбасса возможности получать лечение и восстанавливать здоровье в Абхазии. 
По примеру Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и Отечественной войны народа 
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Абхазии 1941–1945 гг. можно сказать о том, что воинами, противостоявшими фашизму гер-
манскому, фашизму грузинскому и фашизму украинскому можно и нужно считать не только 
непосредственных участников боевых действий, но и тех, кто, часто рискуя своей жизнью, 
участвует в гуманитарных миссиях, отдаёт своё время, силы и ресурсы на сбор и доставку 
гуманитарной помощи на пострадавшие от боевых действий территории. 

По направлению, связанному с добровольчеством, нужно в первую очередь отметить аб-
хазских медиков, приехавших работать добровольцами в зону проведения СВО и на осво-
бождённые территории. Безусловно, со временем появятся работы, в которых будет рас-
смотрена деятельность всех абхазских добровольцев. В данном материале можно сказать 
лишь о некоторых из них, основываясь на информации, содержащейся в открытых источ-
никах. Достаточно хорошо известна работа врача-травматолога, экс-министра здравоох-
ранения Абхазии Андзора Гоова и врача-хирурга, экс-депутата парламента Абхазии Алхаса 
Джинджолия. В гуманитарных миссиях также активно участвовали ветераны Отечествен-
ной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. Марина Гумба, Людмила Маргания, Герой Абхазии 
Кама Ласурия и многие другие [3].    

Республика Абхазия также регулярно отправляет в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую 
области значительный объём гуманитарной помощи. И нужно сказать, что такая работа в 
Абхазии проводится системно, с участием как представителей различных властных струк-
тур, так и общественности из различных гуманитарных организаций [1]. 

Поддержка Донбассу осуществляется со стороны организаций, представляющих все на-
циональные общины Абхазии, и носит стратегических характер. В Республике был создан и 
функционирует «Единый общественный штаб помощи Донбассу» [2], другие организации, 
осуществляющие военную и гуманитарную помощь. Народ Абхазии своим героизмом и 
поддержкой Донбасса дал очень важное чувство поддержки и товарищества, которые укре-
пляли и укрепляют моральную силу Донбасса противостоять украинскому неонацизму.
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Купалба Г.С.1

ПРИДНЕСТРОВЬЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ.

Великая Отечественная война пришла в Приднестровье рано утром 22 июня 1941  г.  
В 4 часа 30 минут румынские бомбардировщики нанесли удар по аэродрому в Тирасполе, 
около 5 часов утра эта же группа бомбардировщиков атаковала аэродром в Кишинёве. Поч-
ти одновременно немецкие самолёты нанесли удар по мостам в Рыбнице. Эти первые удары 
не причинили большого урона военным объектам и частям Красной Армии. Немецкая ар-
мия натолкнулась на организованный отпор и стала нести крупные потери, в ряде пунктов 
войска не смогли пересечь границу, а на левом фланге, где наступали румынские войска, 
некоторые части Южного фронта нанесли контрудар и вторглись на территорию Румынии.

Части Одесского особого военного округа оказались наиболее подготовленными к на-
чалу боевых действий. К тому же немецкое командование отводило южному флангу совет-
ско-германского фронта второстепенную роль, не особенно надеясь на своих союзников.

22 июня 1941 г., в 12 часов транслировалось радиообращение заместителя главы прави-
тельства СССР В.М. Молотова о нападении Германии на Советский Союз. На состоявшемся 
в конце дня в Кишиневе совместном заседании бюро ЦК КП(б) Молдавии и правительства 
Молдавской ССР было принято постановление, которое предусматривало оказание помо-
щи воинским частям в решении задач тылового обеспечения. Дабы не осложнить проведе-
ние мобилизации и военные перевозки, самочинная эвакуация населения была запрещена. 
Уже 23 июня началась мобилизация в Красную Армию и формирование истребительных ба-
тальонов в Кишинёве, Бендерах, Тирасполе.

Коммунистическая партия апеллировала к классовым и патриотическим чувствам рабо-
чих, крестьян, интеллигентов. Советская печать квалифицировала порядки, установленные 
нацистами в оккупированных странах Европы, как режим террора и грабежа, а германское 
вторжение в СССР – как попытку лишить трудящихся завоеваний Октябрьской революции. 
Республиканская пресса, городские газеты Тирасполя, Рыбницы, Дубоссар перепечатывали 
из московских изданий материалы, призванные обеспечить морально-политическое един-
ство народа, а также условия для перестройки жизни на военный лад: «Германский террор в 
Югославии», «Ограбление Франции германскими оккупантами», «Режим виселиц в Греции», 
«Разгул фашистского мракобесия в Румынии» и т.п. В обществе быстро формировалось по-
нимание, что под угрозой находится само национально-государственное существование 
народов СССР.

Митинги, проведенные коммунистами на предприятиях, в учреждениях и организациях, 
мобилизовали и сплачивали граждан. Население сохраняло выдержку и дисциплину. «Вой-
на против нашей страны, – отмечалось в резолюции рабочих Тираспольского консервного 
завода им. 1 Мая, – является подлой местью и ненавистью немецких фашистских империали-
стических разбойников к нашей цветущей родине как стране, которая строит коммунизм».  
С призывом оказать Красной Армии всестороннюю помощь выступил депутат Верховного 
Совета СССР, ветеран бессарабского подполья, рабочий из Бендер С.Ф. Ревенялэ. Его воз-
звание защищать Отечество от иностранной агрессии не могло не найти отклика в народе. 

1 Купалба Гарри Сергеевич – Глава Официального представительства ПМР в Республике Абхазия 
(г. Сухум). 



20

В первый же день войны в военные комиссариаты пришли добровольцы, которые про-
сили о зачислении их в Красную Армию. Группа студенток Молдавского педагогического 
училища и работниц консервного завода им. П. Ткаченко, окончивших курсы медицинских 
сестер, подали заявления с просьбой отправить их на фронт. Военкоматы принимали сотни 
заявлений подобного содержания. 

Панические настроения всячески пресекались, ставились и решались практические за-
дачи. Для борьбы с десантами противника в Приднестровье, как и в других прифронтовых 
районах, формировались истребительные батальоны. В Тираспольский истребительный 
коммунистический батальон (командир – бывший начальник местной заставы, офицер-по-
граничник И.П. Яшин) вступили более трехсот добровольцев: милиционеров, работников 
районных комитетов КП(б)М и комсомола, рабочих и служащих. 3 июля 1941 г. после высту-
пления по радио И.В. Сталина на предприятиях промышленности и транспорта, в учрежде-
ниях и колхозах вновь прошла волна митингов, на которых в ответ на призыв главы государ-
ства началась запись в ополчение.  

В первые дни войны активных действий на приднестровском участке фронта не велось. 
Однако в 8:00 1 июля под Скуленами при поддержке артиллерии 198-я дивизия немцев фор-
сировала р. Прут. Было введено в бой до ста танков, завязались тяжёлые оборонительные 
бои. Противник активно пытался найти слабые места в обороне, которую с 24 июля занима-
ла 30-я горнострелковая дивизия.

Против немцев были брошены последние резервы. После тяжёлых оборонительных 
боев, под угрозой окружения 9-я и Приморская армии начали отступление. Более 25 тыс.
советских воинов пало летом 1941 г. при обороне приднестровской земли. Без подвига этих 
героев, чьи имена, зачастую, неизвестны, не было бы  позже победы.

Началась эвакуация населения, предприятий и организаций. Было подготовлено к унич-
тожению то, что вывезти было нельзя: здания фабрик, заводов, мельниц, складов, мосты, 
железнодорожное оборудование (перед приходом захватчиков все это и было взорвано и 
сожжено).

В результате мобилизации в Красную Армию и эвакуационных мероприятий Приднестро-
вье покинула шестая часть населения. Особенно сильно сократилась численность горожан, 
не связанных хозяйством и лучше информированных о характере будущей оккупации. Из 
Тирасполя убыли почти 30 тыс. чел. – 60% жителей, население Бендер сократилось с 26,2 до 
15,1 тыс., а Рыбницы – более чем вдвое. Эвакуация осложнила противнику использование 
людских ресурсов региона. «Большинство населения, – отмечал в августе 1941 г. шеф ру-
мынской полиции Бендер, – женщины и дети». Даже в июле 1943 г., когда значительная часть 
беженцев, застигнутых оккупацией на Украине, возвратилась домой, префект Тирасполь-
ского уезда сетовал, что в селах отсутствуют 50 % мужчин, которые либо были призваны в 
армию, либо эвакуировались. 

Эвакуация части оборудования привела к разукомплектованию производственных ли-
ний крупных предприятий; кроме того, в начале августа 1941 г. в Тирасполе были сожже-
ны фабрики, мельницы, маслобойные заводы, склады, а в с. Спея взорван винзавод. Чтобы 
осложнить противнику ведение пропаганды, бойцы истребительного батальона взорвали 
тираспольскую радиостанцию. По собственной инициативе рабочие изъяли с предприятий 
дефицитные кожаные приводные ремни. На Рыбницком сахарном заводе они «похитили» 
неприменимые в быту тканевые фильтры, без которых предприятие не могло работать. 
С механических заводов, из мастерских и МТС были унесены почти все инструменты.

Накануне отхода советских войск партийные организации, а также органы НКВД МССР 
приняли меры к формированию ядра подполья. В левобережных районах был утвержден 
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состав подпольного горкома (Тирасполь), 2 райкомов, 13 подпольных партийных организа-
ций и 8 партизанских отрядов.

Под натиском превосходящих сил противника 5 августа была оставлена Рыбница, 8 авгу-
ста – Тирасполь. 9 августа 1941 г. вся территория Приднестровья была оккупирована нем-
цами. Начались повальные грабежи магазинов, складов, частных домов и квартир. Награ-
бленное имущество организаций и предприятий, граждан, госучреждений, музеев, научных 
учреждений вывозилось, как правило, в сторону Румынии. 

После захвата Левобережья и соседних областей Украины гитлеровцы предложили ру-
мынскому диктатору И. Антонеску присоединиться к проведению оккупационной полити-
ки в этом регионе. В середине октября 1941 г. территория Приднестровья вошла в состав 
так называемого Губернаторства Транснистрия со столицей сначала в Тирасполе, затем в 
оккупированной Одессе. Румыны, думая, что пришли с победоносной армией на землю, 
обетованную им фюрером, всюду встречали яростное сопротивление не только войск, но 
и безоружного населения. 

Регулярные румынские войска, контрразведка, жандармерия, полиция и военные суды 
выполняли карательные  функции. Они бесчинствовали, сжигали дома, насиловали женщин 
и малолетних девочек, убивали невинных людей. Тысячи людей были взяты в заложники, 
подвергались избиениям и издевательствам. Массовый террор и физическое истребление 
гражданского населения были итогом реализации на практике планов румынизации и ко-
лонизации территории между Днестром и Бугом.

Особенно скорбной и трагичной в годы оккупации в Приднестровье была судьба евреев. 
Только в Дубоссарах летом и осенью 1941 г. было уничтожено 18 тыс. советских граждан 
еврейской национальности. Лишенные всех прав, жители не имели права выезжать за пре-
делы населенного пункта, собираться группами, нарушать повсеместно введенный комен-
дантский час. Кроме этого, в арсенале румынских оккупантов была задача не только аннек-
сировать эту территорию, но и заселять ее румынскими колонистами. 

Акции геноцида и политические убийства были рассчитаны на устрашение всего насе-
ления, а режим безопасности – на подавление массового сопротивления. В августе 1941 г. 
тылы румынских и немецких войск, осаждавших Одессу, охранялись четырьмя оперативны-
ми жандармскими батальонами. 1 ноября 1941 г. в Тирасполе, Дубоссарах, Рыбнице, как и в 
других уездных центрах, учреждаются жандармские легионы. 18 января 1942 г. полицейская 
власть была объединена с судебной путем создания в уездах преторатов (военных судов), 
где по совместительству председательствовали в 1941–1944 гг. командиры этих легионов. 
В мае 1942 г. в селах стали организовываться посты, укомплектованные румынскими жан-
дармами, а в Тирасполе разместился карательный жандармский батальон.

Неразрывно с политическими целями была связана экономическая политика оккупан-
тов. Оккупанты нанесли огромный ущерб народному хозяйству края. Большинство пред-
приятий было в руинах. Промышленный комплекс Приднестровья был практически полно-
стью уничтожен, взорваны промышленные здания. 

Продовольственная политика режима И. Антонеску также носила характер геноцида: в 
городах Приднестровья зимой 1941–1942 гг. неоднократно отмечались случаи голодной 
смерти. На предприятиях Тирасполя и Рыбницы рабочие падали в голодные обмороки. На 
почве голода распространялись социальные болезни, особенно туберкулез и пеллагра. 
В  результате недоедания, докладывал в сентябре 1942 г. румынский главный врач Тирас-
поля, у кормящих матерей пропадало молоко, дети появлялись на свет с врожденными по-
роками, отставали в развитии. По далеко не полным данным, из Приднестровья в Румынию 
до августа 1943 г. было отправлено: зерновых – 44 269 вагонов, продовольствия – 4 163, 
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фуража и овощей – 2 829 вагонов, скота – 38 360 голов, птицы – 54 823 голов, других матери-
альных ценностей – 8 170 вагонов.

Под властью румынских фашистов борьба за свободу не прекращалась ни на минуту. Не-
уютно жилось захватчикам в городах и селах, где их, казалось, ненавидел каждый камень. 
Да и как могли относиться жители к палачам и грабителям? На оккупированной террито-
рии Приднестровья уже летом 1941 г. начали активно действовать подпольные организа-
ции. Как отмечалось выше, ячейки сопротивления действовали во всех районах. Формы и 
методы сопротивления были разными: информационная война, диверсии, саботаж, захват 
вооружения, спасение военнопленных. Подпольщики устанавливали связь с группами со-
противления из городов и сёл Приднестровья и даже готовили покушение на румынского 
кондукэтора (аналог фюрера) И. Антонеску. 

С весны 1942 г. в Тирасполе действовала подпольная группа совсем еще юных патрио-
ток – старшей из девочек было всего 17 лет, а младшей – 12. Девушки писали и распростра-
нили в городе листовки.

В Каменке подпольщики сожгли маслосырзавод, предотвратив отправку на фронт боль-
шого количества продовольствия для немецко-румынских войск. Они также предотвратили 
вывоз в Германию и Румынию десятков тысяч тонн зерна и другого продовольствия.

С декабря 1942 г. по январь 1944 г. регулярно распространялись в Тирасполе, Каменском 
и Рыбницком районах сотни листовок с сообщениями Совинформбюро, в которых говори-
лось об истинном положении на фронтах, о победе под Москвой, о Сталинграде и Курске, 
о наступлении Красной армии. Эта информационная война снижала эффективность враже-
ской пропаганды. К середине 1943 г. на территории Приднестровья уже действовало более 
20 подпольных организаций и групп. Подпольщики проводили также  боевые операции и 
диверсии. Так, каменские подпольщики уничтожили около 40 автомашин с горючим и бое-
припасами и более 280 гитлеровских солдат и офицеров.

Рабочие-железнодорожники из Бендер в феврале 1942 г. подожгли большой немецкий 
склад горючего, ими были уничтожены около 30 цистерн и сотни бочек топлива. И таких ге-
роических акций были сотни. Приднестровцы партизанили не только на своей территории, 
но и на оккупированных территориях СССР и Европы. 

Незнание и несоблюдение подпольщиками и партизанами правил конспирации, про-
никновение в их ряды провокаторов нередко приводило к провалам. Были арестованы, 
расстреляны или осуждены на длительные сроки тюремного заключения и каторжных ра-
бот сотни патриотов. Перед приходом солдат Красной Армии оккупанты ежедневно рас-
стреливали узников. За 10-12 дней до освобождения немцы расстреляли свыше 1 тыс. чел. 
Это были участники партизанского движения, помогающие им граждане. 

Территория Приднестровья находилась в оккупации 974 дня, с лета 1941 г. до весны 
1944 г., то есть два с половиной года. Свобода пришла на рассвете 12 апреля 1944 г., когда 
части Красной Армии освободили Тирасполь. К началу мая 1944 г. фронт в основном стаби-
лизировался по линии Днестровский лиман – Дубоссары – Оргеев – Корнешты – севернее 
Ясс (Румыния).

Дни оккупации запомнились как время массовых депортаций, этнических чисток, при-
нудительного труда и продуктовых реквизиций. После освобождения от оккупантов всей 
территории Приднестровья эвакуированные жители стали возвращаться домой. В октябре 
1944 г. население Тирасполя достигло 12,3 тыс. чел., а к июню 1946 г. – 32,3 тыс. чел., что, 
впрочем, составляло менее 65 % его довоенной численности. Восстановление коммуналь-
ных, а также медицинских учреждений, достаточно высокий уровень санитарной культуры 
населения позволили левобережью пережить вспышку эпидемических заболеваний 1944–
1946 гг. с меньшими потерями, чем в других районах Молдавии.
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Введение в строй металлообрабатывающих и ремонтных предприятий ускорило воз-
рождение сельского хозяйства. Накануне весеннего сева 1945 г. завод им. Кирова помимо 
выполнения плановых заданий изготовлял детали машин для подшефных МТС и инвентарь 
для колхозов, большей частью в нерабочее время. Молодые рабочие Дубоссарской МТС 
собрали у населения 283 детали машин и небольшое количество инструментов, что позво-
лило отремонтировать четыре трактора.

После освобождения края молодые приднестровцы, пережившие оккупацию, пополни-
ли ряды Красной Армии, которая летом 1944 г. устремилась в Европу. Впереди были сра-
жения на озере Балатон, Сандомирском плацдарме, Зееловских высотах и штурм Берлина. 
Приднестровцы сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Высшего зва-
ния Героя Советского Союза удостоились 12 приднестровцев, 2 являлись полными Кавале-
рами Орденов Славы.

На фронтах – боевых, подпольных и партизанских – погибли около 20 тыс. приднестров-
цев. Герои не умирают. Память о них жива. Приднестровцам  дороги их имена, они чтут сво-
их героев, зная, как велика была их вера в торжество победы, лучшее будущее Республики.

Столица Приднестровья, город Тирасполь, в мае 1985 г. за вклад в Победу была награж-
дена орденом Отечественной войны первой степени.

Сегодня мы отдаем дань памяти и глубокого уважения советским воинам, прошедшим 
легендарный боевой путь, покрывшим свои знамена неувядаемой славой. С особым чув-
ством благодарности и любви вспоминаем наших отцов и дедов, их беспримерный подвиг 
во имя будущего. Склоняем головы перед памятью героев, павших в священной войне за 
мир и свободу. 

Уроки Второй мировой войны усвоены не всеми. В последнее время во многих странах в 
угоду политической конъюнктуре история войны фальсифицируется, события тех лет грубо 
искажаются, оскверняются места захоронения советских солдат, сносятся памятники.

Народы Приднестровья и Абхазии трепетно и бережно чтят героизм и бесстрашие за-
щитников Отечества.

Сегодня открыты мемориальные комплексы в городах и районах, воздвигнуты памятни-
ки защитникам, открыты двери многочисленных музеев и уголков славы. Улицы, парки, про-
спекты городов названы именами Героев. Сегодня мы с благодарностью говорим: «Честь и 
Слава защитникам Отечества, отстоявшим его Свободу и Независимость!».
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Взорванный мост в районе г. Бендеры. Лето 1942 г.

Тирасполь, ул. 25 октября. 
Так город выглядел в 1944 г. после освобождения от оккупации
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Горбова М.В.1 

ЖИЗНЬ И СУДЬБА КОМАНДИРА АРТЕМОВСКОГО 
ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА «Ч» И.Г. ЧАПЛИНА 

В 2023 г. исполняется 80 лет со дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских за-
хватчиков. Значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли советские 
партизаны и подпольщики. В их героической борьбе особую роль играли командиры, в 
сложнейших условиях умевшие обеспечить выживаемость, развитие и боеспособность сво-
их формирований. Поэтому изучение их биографий и личностных характеристик, воссоз-
дание во всех подробностях их судеб является важной задачей историков. Одним из таких 
партизанских вожаков в Донбассе был Иван Григорьевич Чаплин, командир Артёмовского 
партизанского отряда «Ч» (оперативное обозначение по первой букве фамилии командира). 
Боевой путь этого формирования начался 20 октября 1941 г. и завершился в августе 1942 г. 
В разное время отряд базировался в Артёмовском и Ямском районах Сталинской области, 
Лисичанском районе, Кременском и Серебрянском лесах Ворошиловградской области.  

В обобщающих работах по истории партизанского движения на Украине [1, с. 33] и по 
истории Донбасса [2, с. 173, 180] содержится лишь краткая информация о наиболее успеш-
ных боевых операциях Артёмовского отряда. Исследователи обозначили основные факто-
ры, обусловившие особенности развертывания и деятельности партизанского движения на 
севере Сталинской области: преимущественно степная, с небольшими лесными массивами, 
урбанизированная местность; быстрое поражение и отступление Красной Армии; особо 
жесткий режим управления. Весь период оккупации Донбасс оставался прифронтовой тер-
риторией, где власть осуществлялась непосредственно военными органами. Эти факторы 
имеют важное значение для осмысления боевого пути И. Г. Чаплина.

История Артёмовского партизанского отряда освещена в книге «Судьба отряда «Ч» [3]. 
Авторы собрали и обобщили уникальные воспоминания бывших бойцов отряда и местных 
жителей, архивные источники, документы из фондовых коллекций Артёмовского краевед-
ческого музея, периодику. Материалы, опубликованные в книге, приобрели сейчас особую 
ценность, поскольку судьба этого музея в результате проведения специальной военной 
операции 2022–2023 гг. неизвестна. На основе имеющихся данных была подробно рекон-
струирована история отряда «Ч» и кратко, с некоторыми неточностями, изложена биогра-
фия командира отряда.

Цель данной работы – дать личностную характеристику И.Г. Чаплину и проанализиро-
вать его роль как командира Артёмовского партизанского отряда. Новые данные появились 
благодаря введению в научный оборот комплекса документов из фондовых собраний До-
нецкого республиканского краеведческого музея. Уникальным источником является Днев-
ник боевых действий отряда «Ч», который вели комиссары отряда П.И. Чикалов и И.Г. Лыков 
[4]. Он повествует о боевых действиях отряда, о взаимодействии с другими партизанскими 
отрядами, о внутренней повседневной жизни формирования, взаимоотношениях бойцов, 
содержит важные сведения о личности И.Г. Чаплина. 

И.Г. Чаплин родился в 1888 г. в с. Ново-Александровка Бахмутского уезда Екатеринос-

1 Горбова Марина Викторовна – н.с. ГБУ «Институт изучения истории Донбасса» (г. Донецк).
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лавской губернии в семье рабочего соляного рудника. С 10 лет вместе с отцом он работал 
в шахте на тяжелых подземных работах. Юноша рано включился в революционную борь-
бу, в 1905 г. активно участвовал в работе политических кружков, расклеивал прокламации. 
В 1909 г. Иван был призван в армию и до июля 1914 г. служил в 8-м Уланском кавалерийском 
полку, квартировавшем в г. Бельцы Бессарабской губернии [3, с. 5]. Он храбро воевал на 
фронтах Первой мировой войны и получил младший офицерский чин прапорщика. После 
Февральской революции 1917 г., вернувшись домой, Чаплин вступил в подпольную органи-
зацию большевиков и сразу включился в революционную борьбу. Его способности как че-
ловека храброго, рискового, умеющего вести за собой людей, особенно ярко проявились на 
этапе подъема народной борьбы против австро-немецкой оккупации. К октябрю 1918 г. из 
рабочих соляного рудника и крестьян И.Г. Чаплин создал партизанский отряд, насчитывав-
ший до 400 чел., а затем сеть отрядов по всем окрестным селам. Особая изобретательность 
была проявлена им при обеспечении партизан оружием (притворная запись в петлюров-
ские отряды, агитация среди демобилизованных, изменение маршрута эшелона с оружием 
по договоренности с начальником станции)   [5, с. 336–337]. Развернулась активная борьба 
с частями Директории (УНР), а затем и с Добровольческой армией. В феврале 1919 г. отряд 
влился в 12-й украинский полк Красной армии. Весной 1919 г. после занятия красными ча-
стями г. Бахмута (Артёмовска) Чаплина назначили командиром 12-го украинского полка и 
начальником боевого участка Попасная-Славянск. Впоследствии в качестве командира 1-го 
кавалерийского полка 9-й стрелковой дивизии И.Г. Чаплин принимал участие в походах на 
Северный Кавказ и в Крым, в разгроме Улагаевского десанта на Кубани. За время боевых 
действий был трижды ранен – пулей в грудь, осколком снаряда в предплечье, сабельным 
ударом в голову. За боевые заслуги в 1922 г. он был награжден орденом Красного Знамени 
(Приказ РВСР № 136) [6, с. 267], а в 1938 г. – медалью «XX лет РККА».  

После окончания гражданской войны Чаплин вернулся в Донбасс, где работал на вос-
становлении угольной промышленности, был командиром полка Донецкой Трудовой Ар-
мии. В 1923 г. во время пребывания на соляном руднике под Бахмутом с ним познакомился 
Е.Л. Шварц. В своём дневнике будущий известный драматург написал о человеке, которого 
знали буквально все, но при этом простом и житейском: «…Чаплин не вспоминал о граж-
данской войне. Жил новым» [7, с. 395]. Однако вскоре Ивану Григорьевичу пришлось вновь 
вернуться на военную службу. Он командовал Самарским кавалерийским полком в Минске, 
эскадроном 6-й Чонгарской дивизии в Гомеле, проходил курсы командного состава в Смо-
ленске и учился в Высшей кавалерийской школе в Ленинграде, затем возглавлял среднюю 
военную школу в Ташкенте. В 1927 г. Чаплин демобилизовался с должности командира пол-
ка 8-й кавалерийской дивизии (г. Оренбург) [8, с. 11]. 

После демобилизации он был направлен на хозяйственную работу, где проявил неза-
урядные организаторские способности. В 1927–1929 гг. Чаплин работал управляющим Ге-
нического соляного промысла, затем обучался в Украинской Промышленной академии им. 
Сталина в г. Харькове. В 1931–1938 гг. он занимал ряд руководящих должностей: управляю-
щего соляной шахтой им. Володарского в Артёмовске и Нахичеванского соляного рудника, 
а также заведующего угольной шахтой № 54 в Тульской области. В 1938 г. Иван Григорьевич 
вернулся в Донбасс, где до 1941 г. возглавлял завод «Пролетарий» в Артёмовском округе, 
затем Деконский гипсово-алебастровый завод [8, с. 12]. 

Когда началась Великая Отечественная война, И.Г. Чаплина назначили командиром ис-
требительного батальона по уничтожению танков противника. К этому времени он имел 
звание майора НКВД. Приближение к Донбассу линии фронта поставило на повестку дня 
организацию борьбы в тылу германских войск, для которой требовались «наиболее стой-
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кие руководящие партийные, советские и комсомольские работники, а также преданные 
Советской власти беспартийные товарищи, знакомые с условиями района» [9, с. 344]. 20 ок-
тября 1941 г. по решению Артёмовского районного комитета КП(б)У был создан партизан-
ский отряд, командование которым поручили Чаплину. Опыт гражданской войны, успеш-
ные годы военной службы и хозяйственной работы помогли ему в организации отряда, 
планировании и проведении боевых действий. К тому же он привлек в отряд своих давних 
соратников, людей с партизанским прошлым. Приступив к руководству отрядом, Иван Гри-
горьевич писал своей жене: «Думаю, что скоро мы встретимся в Артёмовске и уже тогда 
будем строить новую жизнь. За себя нечего писать – убил немецкой чумы больше 1000 и 
думаю еще кой чем ознаменовать годовщину войны». Тщательная подготовка операций, до-
скональное знание родных мест, умелое взаимодействие с фронтовыми частями позволили 
артёмовцам буквально с первых дней включиться в борьбу с врагом. В вечерней сводке 
Совинформбюро от 8 декабря 1941 г. сообщалось об успешных операциях отряда за 8–18 
ноября: «В прифронтовых районах Донбасса, захваченных немецкими оккупантами, успеш-
но действуют партизанские отряды. Недавно партизаны прислали письмо о своих боевых 
делах». Сёла Платоновка и Бондарное Артёмовского района, на которые были совершены 
партизанские налёты, были обозначены буквами «П» и «Б». [10, c. 399]. Всего отрядом Чапли-
на было уничтожено около 400 солдат и офицеров противника, захвачены 2 противотанко-
вые пушки, 7 минометов, 5 пулеметов, автомат, 2 пистолета, 8 тыс. патронов, 120 гранат, 50 
ракет, две почты с корреспонденцией и боевые карты, а также разгромлен штаб немецкого 
артиллерийского полка [11, с. 13].  

И.Г. Чаплин, безусловно, пользовался большим авторитетом и уважением, вникал во все 
обыденные вопросы, талантливо планировал и организовывал боевые операции отряда. 
Как записывал в Дневнике комиссар И.Г. Лыков: «…необходимо отметить характерную чер-
ту командира отряда тов. Чаплина, который помимо разъяснения словесного этой задачи, 
использовал карту, снял с неё квадрат, где расположен сад и блиндажи противника, перенес 
это на стену разрушенного дома, и разъяснял бойцам, как надо подойти, пути подхода и 
отхода, после такого разъяснения бойцам стала ясна поставленная задача» [4, с. 47]. Парти-
занка Е.М. Забара вспоминала о возвращении командира в отряд: «Я находилась в палатке, 
когда услышала команду начальника штаба Федорченко: «Смирно! Командир Чаплин идет!» 
Выскочив из палатки, я увидела радостное зрелище: все бойцы отряда подбегали к коман-
диру, обнимали его и целовали, а потом становились в строй [3, с. 42]. О любви и доверии 
партизан к командиру свидетельствует и такой эпизод. Однажды на собрании отряда об-
суждался необычный вопрос: «У одного партизана тов. Галка, жена которого долгое вре-
мя находилась в отряде, родила сына. Боец Галка обратился к командиру за советом, какое 
дать ему имя. Командир отряда обратился к партизанам и внёс предложение дать ему имя 
Виктор. Это предложение было принято присутствующими с большим воодушевлением, так 
было дано имя народившемуся сыну в семье партизан» [4, л. 48].  

28 ноября 1941 г., возвращаясь в отряд из-под г. Лисичанска, Чаплин попал под сильный 
артобстрел, лошадь под ним была убита. При падении он сломал руку в нескольких местах 
и был отправлен в госпиталь в г. Ворошиловград. В отряд Иван Григорьевич смог вернуться 
только 11 июня 1942 г. Он по-прежнему принимал решения, планировал операции, рабо-
тал с личным составом, но состояние здоровья начало резко ухудшаться. 8 июля Чаплин в 
секретном разговоре с Лыковым просил отпустить его из отряда: «Я чувствую, что долгое 
нахождение в лесу вызовет у меня открытие раны на руке, и я погибну. Бери командование 
отряда сам, или назначим нач. штаба, а меня отпустите, я еще смогу выйти со своими частя-
ми» [4, с. 53]. Комиссар отказался принять такое решение, но с этого момента руководство 
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отрядом в значительной степени легло на его плечи. Запись от 18 июля: «Вечером заболел 
командир отряда «Ч», открылась рвота, головные боли; начала болеть рука – обиделся на 
меня, что не согласился его отпустить, заявив – в эту войну я все равно погибну, чёрт меня 
понес в этот отряд» [4, с. 66].  

Состояние командира и общий характер дел негативно сказались на настроении бойцов. 
Фатальной проблемой, которую не смогло решить командование отряда, стало отсутствие 
снабжения продовольствием и начавшийся голод. Ранее партизаны получали продукты из 
воинских частей, но к лету 1942 г. фронт откатился далеко на восток и снабжение было пре-
рвано. Соседние партизанские отряды, имевшие неплохие запасы продовольствия, отказы-
вались ими делиться. Реальная угроза голода в отряде, начавшиеся болезни, размышления 
некоторых бойцов о самоубийстве серьёзно подорвали моральный дух Чаплина и его веру 
в своих людей: «Последнее время командир отряда стал крепко переживать, что должен 
погибнуть, что никто меня не будет здесь защищать, что собрались здесь одни шкурники. 
Надо скорее переходить в свой район, и ты, (т.е. Лыков – прим. авт.) должен меня спрятать 
так, чтоб никто не знал» [4, с. 73-74].  

Поэтому 6 августа 1942 г. на общем собрании было решено выйти из Серебрянского леса, 
«разбить отряд на небольшие группы – переправиться через Донец, и скрыться на некото-
рое время в селах Артёмовского района…» [4, л. 93]. Но в силу широкой личной известности 
участников отряда решить эту задачу удалось единицам. Оккупационные власти разверну-
ли системную борьбу против партизан. За поимку Чаплина и других бойцов немецкое ко-
мандование обещало солидное вознаграждение.  

В ночь с 11 на 12 августа 1942 г. тяжело больной И. Г. Чаплин выходил из леса в группе из 
пяти человек. Группа попала в окружение, трое бойцов были схвачены полицией. Чапли-
ну удалось вырваться и пробраться к родственникам на хутор Атаманский. Но племянница 
жены Чаплина и ее муж, служивший в полиции, выдали партизанского командира немцам, 
получив за предательство 6 тыс. рублей и корову. Ивана Григорьевича отвезли в Артёмовск, 
где провели по улицам города. В течение 14 суток его допрашивали в жандармерии, жесто-
ко избивали, проводили очные ставки с другими партизанами. Ответ командира был один: 
«Людей у меня в отряде было много, фамилий я не помню». 8 сентября 1942 г. Чаплина и                   
16 приговоренных к смерти бойцов его отряда вывезли за город к карьерам Артёмовского 
алебастрового комбината [3, с. 59–60]. Ивана Григорьевича расстреляли первым, затем по 
трое были расстреляны остальные партизаны. Все погибшие впоследствии были перезахо-
ронены в братской могиле в сквере г. Артёмовска, на которой установлен памятный мону-
мент. 

Подвиг командира отряда «Ч» не был забыт. Приказом Украинского штаба партизанского 
движения от 5 апреля 1945 г. № 113 он был награжден медалью «Партизану Отечественной 
войны» I степени (посмертно). Награду вручили его вдове Э.Я. Чаплиной 25 марта 1946  г. 
В год 20-летия Победы Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1965 г. И.Г. Ча-
плин был награжден орденом Красного Знамени (посмертно) [11, с. 467]. На торжествен-
ном заседании представителей государственных органов и общественных организаций 6 
ноября 1965 г. было оглашено решение бюро горкома КП Украины и исполкома городского 
Совета – И.Г. Чаплину присвоили звание почетного гражданина г. Артёмовска. Его именем 
были названы школа №24, сквер и улица в г. Артёмовске, а в 1967 г. возле школы был уста-
новлен памятный обелиск в честь переименования улицы. Имя Чаплина носили также ули-
цы в г. Соледаре и с. Парасковеевке.

Однако в 2015 г. власти Украины внесли имя И.Г. Чаплина в список лиц, подлежащих 
декоммунизации. В украинской версии Википедии его назвали командиром советского 
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диверсионного (?!) отряда, а главной виной партизанского командира стала «измена гет-
ману Скоропадскому» в 1918 г. Несмотря на недоумение и определенное сопротивление 
местных жителей, сквер и улицы были переименованы «декоммунизаторами». Но история 
всё расставит по своим местам, и в освобождённом возрождённом Артёмовске имя Ивана 
Григорьевича Чаплина не будет забыто. Ведь его жизнь, судьба и героическая гибель – это 
яркое свидетельство человеческой цены Великой Победы, масштабов самопожертвования 
советских партизан.
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Цулая Г.В.1

СЛАВНЫЕ СЫНЫ СЕЛА КУТОЛ – УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.

В ходе Великой Отечественной войны на защиту Родины встали 265 уроженцев села Ку-
тол Очамчырского района Абхазии. Они доблестно сражались во всех видах и родах войск, 
били врага на различных фронтах, действовавших как на территории Советского Союза, так 
и в странах Восточной Европы. К родным очагам не вернулись 135 кутольцев, героически 
сложивших свои головы в борьбе с фашизмом [5, с. 27]. 

Конечно, в рамках настоящей статьи по понятным причинам не представляется возмож-
ным рассказать обо всех героях, сражавшихся с «коричневой чумой» и всесторонне осве-
тить вклад каждого из них в нашу общую Победу. Для этого потребовалось бы отдельное 
исследование. Поэтому ограничимся повествованием лишь о некоторых славных сынах 
села Кутол, участвовавших в Великой Отечественной войне – офицерах Красной Армии, ко-
торыми по праву гордятся их односельчане. 

Голандзия Леонтий Федорович (1903–1975) участвовал в установлении Советской власти 
в Абхазии, был одним из организаторов местного комсомола. В 1936 г. окончил Военно-по-
литическую академию им. В.И. Ленина [6, с. 19]. После завершения учебы был назначен во-
енным комиссаром 151-го стрелкового полка 51-й Перекопской Краснознаменной дивизии, 
дислоцированного в г. Одесса. С лета 1939 г. служил в Закавказском военном округе комис-
саром 291-го стрелкового полка (г. Тбилиси). 

На начальном этапе Великой Отечественной войны в составе 20-й горнострелковой ди-
визии Л.Ф. Голандзия принимал участие в Иранской кампании, продолжавшейся с 25 августа 
по 17 сентября 1941 г. Командир дивизии, полковник А.П. Турчинский вспоминал: «Населе-
ние встречало нас весьма дружелюбно. Леонтий Федорович отлично владел языком фарси, 
и это очень помогало ему, используя показания местных жителей, выявлять и изолировать 
лиц, оказывавших помощь фашистам, а также немецких офицеров, находившихся в Иране 
под видом туристов». После того, как 20-я горнострелковая дивизия выполнила поставлен-
ные перед ней задачи, она была выведена из Ирана и передислоцирована на Черноморское 
побережье Кавказа. Ее полки разместились в Головинке, г. Сочи, Лазаревском и Пиленково 
(Цандрыпш).

В сентябре 1941 г. Леонтий Голандзия был назначен военным комиссаром 404-й стрел-
ковой дивизии, дислоцированной в г. Ленинакан. Однако он вернулся в 20-ю горнострел-
ковую дивизию на свою прежнюю должность. А 25 июля 1942 г. началась битва за Кавказ. В 
ходе оборонительных боев на Умпырско-Белореченском направлении 20-я горнострелко-
вая дивизия не допустила выхода немцев к г. Сочи и Адлеру, а затем сражалась с фашистами 
на Лазаревском направлении.

После окончания оборонительного этапа битвы за Кавказ Красная Армия перешла в кон-
трнаступление. Леонтий Федорович вместе со своей дивизией преследовал отступавшего 
противника до Таманского полуострова. 24 декабря 1943 г. он был назначен командиром 
476-го стрелкового полка 320-й стрелковой Енакиевской Краснознаменной ордена Суворо-
ва стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта. В апреле 1944 г. Голандзия участвовал в ос-

1 Цулая Геннадий Вячеславович – м.н.с. отдела истории АбИГИ им. Д.И. Гулиа АНА, глава Админи-
страции с. Кутол Очамчырского района РА (г. Сухум). 
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вобождении г. Одессы, в мае 1944 г. в боях за г. Тирасполь был ранен и попал в госпиталь. По 
состоянию здоровья в августе 1944 г. он передал командование частью и был направлен на 
курсы в Военную академию имени Фрунзе в г. Москве. После окончания курсов стал коман-
диром 243-го запасного стрелкового полка, дислоцированного на Закавказском фронте.

За мужество, проявленное во время Великой Отечественной войны, Леонтий Федорович 
Голандзия был награжден орденом Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», а в 1953 г. – орденом Ленина. Войну закончил в звании полковника. Ушел из 
жизни в 1975 г.

Цвинария Константин (Джансух) Сейдыкович (1914–1978) являлся кадровым военным и 
был призван в Красную Армию еще в октябре 1936 г. С 1941 г. являлся заместителем началь-
ника штаба стрелкового полка. В боевых операциях на подступах к г. Москве осенью того же 
года он под обстрелом противника обеспечивал непрерывность управления полком. Затем 
был назначен командиром танкового батальона, участвовал в прорыве немецкой оборо-
ны под г. Корбусели на Волховском фронте, в отражении немецкого наступления в райо-
не г. Курска, в освобождении Украины, Польши, разгроме врага в его логове – г. Берлине. 
Цвинария – кавалер ордена Красной Звезды, орденов Отечественной войны I (2 ордена) 
и II степеней, медалей «За боевые заслуги», «За форсирование Днепра», «За освобождение 
Варшавы», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Прошел путь от старшего лейтенанта до подпол-
ковника.

Басария Ушанги Караманович (1922–1993) был призван в Красную Армию с первых дней 
Великой Отечественной войны. В мае 1942 г. он направлен в действующую армию и принял 
активное участие в боях на Западном, Брянском и 1-м Украинском фронтах. На Брянском 
фронте в августе 1942 г. получил тяжелое ранение. 20 сентября 1942 г. заместитель поли-
трука 2-й стрелковой роты 894-го стрелкового полка 211-й стрелковой дивизии У.К. Басария 
за проявленное мужество, стойкость и отвагу был награжден орденом Красной Звезды за 
№ 112/к. А 30 октября 1944 г. командир роты, лейтенант Басария был награжден медалью 
«За отвагу» [4].

Ушанги Караманович продолжал воевать. В наградном листе читаем: «В боях за высо-
ту 296,4 у деревни Дуброва в составе 25 ГВСВП (25-й гвардейский Висленский стрелковый 
полк – Г.Ц.) гвардии старший лейтенант Басария со своей ротой в течение суток удерживал 
контратаки танков и пехоты противника. Силы у врага были превосходящие. Но Басария не 
отступил от занятого рубежа. Итоги боев роты 13 и 14 января 1945 года: уничтожено 56 не-
мецких солдат и офицеров, подбито гранатами 1 танк, 6 немецких бронетранспортеров и за-
хвачено два бронетранспортера. Сам Басария уничтожил в этих боях в рукопашной схватке 
из своего личного оружия 15 немецких солдат и офицеров» [3]. Командующий 13-й армией 
1-го Украинского фронта наградил 28 сентября 1945 г. У.К. Басария за проявленный героизм 
орденом Красного Знамени.

Особый интерес представляют обстоятельства представления У.К.  Басария к высокому 
званию Героя Советского Союза. В наградном листе по этому поводу читаем: «Командир 
2-й стрелковой роты 25-го гвардейского стрелкового Висленского полка 6-й гвардейской 
стрелковой дивизии гвардии старший лейтенант Басария Ушанги Караманович проявил ис-
ключительный героизм и умелое управление подразделением в наступательных боях с 15 
по 27 января 1945 года при отражении яростных контратак превосходящих сил пехоты и 
танков противника в районе деревни Скшельчице и реки Чариа-Нида. Под командованием 
Басария рота отбила все контратаки, уничтожила 73 вражеских солдат и офицеров, 8 бро-
нетранспортеров и 6 огневых точек. При этом сам Басария из своего автомата уничтожил в 
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рукопашных схватках 13 немецких солдат и офицеров. Таким образом, была сорвана цель 
противника задержать продвижение советских войск и удержаться на ранее подготовлен-
ных рубежах. При форсировании реки Одер гвардии старший лейтенант Басария со своей 
ротой первым переправился на западный берег, несмотря на бомбежку и сильный огонь 
противника. Отбив все контратаки противника, рота Басария закрепилась на захваченном 
плацдарме, уничтожив при этом до 39 солдат и офицеров, 7 огневых точек и взяв в плен трех 
немецких солдат (…). За проявленное исключительное мужество и героизм достоин выс-
шей правительственной награды – звания Героя Советского Союза» [1]. Данный документ 
подписали командиры 25-го гвардейского стрелкового Висленского полка гвардии подпол-
ковник Абросимов, 6-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии полковник Иванов, 27-го 
стрелкового корпуса гвардии генерал-лейтенант Черокманов, командующий войсками 13-й 
армии генерал-полковник Пухов. Однако Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 
апреля 1945 г. «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» 
У.К. Басария был награжден орденом Ленина. Войну закончил в звании капитана.

Ласурия Платон Иосифович (1912–?) в начальный период Великой Отечественной войны 
командовал стрелковой ротой, а затем в конце 1942 г. стал командиром 2-го стрелкового 
батальона 1367-го стрелкового полка. 26 декабря 1942 г. он отличился в боях под хутором 
Тамазова и Давлаткина, при этом Ласурия уничтожил из личного оружия 12 солдат против-
ника. Умело организовывал все наступательные операции батальона, при этом сам ходил в 
атаку со своими бойцами. Так, в очередном бою Платон Иосифович уничтожил лично 2 пуле-
метные огневые позиции противника и 17 вражеских солдат. 13 февраля 1943 г. он органи-
зовал наступление на хутор Калабатки и выбил оттуда противника, уничтожив 11 вражеских 
солдат. За эти подвиги командование 414-й стрелковой дивизии наградило его медалью «За 
отвагу».

1 февраля 1944 г., когда противник атаковал боевые порядки его батальона, Платон Ласу-
рия расположил огневые средства так, что плотным и хорошо организованным огнем атака 
была отражена, при этом было уничтожено до двух рот пехоты и 10 огневых точек против-
ника. Второе наступление немцев также закончилось неудачей, при этом ими было потеря-
но свыше роты пехоты и 5 огневых точек. В наградном листе читаем: «Потери противника 
объясняются в первую очередь слаженным и четким руководством, беспредельной храбро-
стью и мужеством майора Ласурия. Достоин правительственной награды – ордена Красного 
Знамени». К сожалению, командир 414-й стрелковой дивизии, полковник Беручашвили от-
ветил отказом и П.И. Ласурия получил орден Отечественной войны I степени.

На командных должностях в Красной Армии также доблестно сражались с врагом офи-
церы-кутольцы: капитаны Шамиль Когония, Партен Цвинария и Фома Цвинария, старшие 
лейтенанты Иван Агрба и Алексей Тапагуа, лейтенант Шота Басария и др. Они покрыли себя 
и свою малую Родину, село Кутол, неувядаемой славой, заслужив почет и уважение среди 
односельчан. Память о них будет жить среди благодарных потомков.
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ЧАСТЬ II. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

Медвенский Н.И.1 

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ В АБХАЗИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Поисковое движение определяется в современной литературе в качестве «обществен-
ного движения граждан, добровольно и безвозмездно ведущих работу по обнаружению 
и захоронению не погребенных в годы Великой Отечественной войны останков советских 
воинов, установлению и увековечению их имен» [1]. Под поисковой работой понимается 
«комплексная научно-практическая деятельность, направленная на розыск незахоронен-
ных останков павших воинов, установление их судеб и последующее увековечение имен» 
[6, с. 10].  

На сегодняшний день поисковое движение в Абхазии, действующее на общественных 
началах при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления, име-
ет оформившуюся организационную структуру и разработанные методики поиска в высо-
когорных условиях, обладает уникальной информацией о боевых действиях на Клухорском, 
Марухском и Санчарском операционных направлениях, продолжавшихся на абхазском 
участке фронта с августа 1942 г. по январь 1943 г.

Кто же положил начало поиску останков советских бойцов и командиров, павших в горах 
Абхазии и ценой своих жизней сорвавших попытку немецких горных егерей из состава 1-й 
и 4-й дивизий «Edelweiss» и «Enzian» прорваться к побережью Черного моря? Скорее всего, 
первыми, кто старался обнаружить медальоны, документы и личные вещи погибших и пре-
дать их тела земле, были жители горных сел Псху, Омаришара, Ажара, Чхалта, расположенных 
рядом с линией фронта либо непосредственно находящихся на линии боевого соприкосно-
вения. Кроме того, летом и осенью 1943 г. на местах недавних сражений в горах Кавказа, в том 
числе на территории Абхазии, Наркоматом обороны СССР были организованы работы по сбо-
ру оружия, боеприпасов и другого военного имущества, а также по захоронению погибших 
советских военнослужащих. К сожалению, в силу целого ряда причин их результаты остались 
ограниченными. После окончания войны все трудовые резервы страны были брошены на 
восстановление разрушенного народного хозяйства, поэтому организованного поиска в го-
рах Абхазии не проводилось практически на протяжении двух десятилетий после окончания 
битвы за Кавказ. Со второй половины 1940-х до первой половины 1960-х гг. поисковые работы 
вели отдельные граждане либо небольшие группы, предававшие земле либо забрасывающие 
камнями найденные останки советских воинов непосредственно на местах их обнаружения. 
Медальоны, документы, личные вещи и награды, как правило, энтузиасты передавали в во-
енкоматы, возвращая тем самым из небытия имена солдат. К сожалению, имена большинства 
поисковиков того времени остаются неизвестными.

21 сентября 1962 г. в окрестностях перевала Марух (2748 м), вблизи административной 
границы между Карачаево-Черкесией и Абхазией, чабаном колхоза «Знамя коммунизма» 
Зеленчукского района М. Кочкаровым были обнаружены останки нескольких десятков со-

1 Медвенский Николай Игоревич – руководитель РОО «Абхазпоиск», зам. директора Государ-
ственного музея боевой славы им. В.Г. Ардзинба, м.н.с. отдела истории АбИГИ им. Д.И. Гулиа АНА  
(г. Сухум).
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ветских бойцов и командиров, оружие, боеприпасы и т.д. По инициативе Карачаево-Чер-
кесского обкома КПСС, Ставропольским краевым исполкомом была создана комиссия из 
военных специалистов, врачей-судмедэкспертов, представителей общественности, неза-
медлительно направленная на место обнаружения останков к Северо-Марухскому леднику 
в сопровождении саперов и альпинистов. В окрестностях перевалов Марух и Халега были 
организованы поисковые работы, а найденные в ходе их проведения останки воинов Крас-
ной Армии торжественно преданы земле 1 октября 1962 г. в станице Зеленчукская. Данный 
факт получил всесоюзную известность и сыграл большую роль в привлечении внимания 
общественности к проблеме незахороненных советских солдат благодаря ставропольским 
журналистам В.Г. Гнеушеву и А.Л. Попутько, опубликовавшим в 1966 г. книгу «Тайна Марух-
ского ледника» о боевых действиях на Марухском, Санчарском и Клухорском направлениях 
[4]. Документальная повесть, основанная на воспоминаниях ветеранов боевых действий на 
указанных участках высокогорного фронта, быстро приобрела популярность среди чита-
телей и впоследствии выдержала шесть изданий. Во многом именно после выхода в свет 
«Тайны Марухского ледника» у советской молодежи появилось стремление больше узнать 
о боях в горах Кавказа, организовать походы по местам боевой славы, найти и упокоить 
останки павших бойцов и командиров Красной Армии. О погибших и незахороненных спу-
стя десятилетия после окончания войны красноармейцах узнала вся страна.  

Впрочем, рост интереса общества к поисковой проблематике в немалой степени был 
связан и с 20-летним юбилеем победы в битве за Кавказ. В 1963 г. в ряде регионов Кавказа, 
включая Абхазию, впервые на официальном уровне были организованы и проведены соот-
ветствующие памятные мероприятия. В горы на добровольных началах устремились школь-
ники и учителя, студенты и преподаватели вузов, рабочие и интеллигенция, коммунисты и 
беспартийные, ветераны Великой Отечественной войны и родственники погибших, стре-
мившиеся разыскать останки своих однополчан и близких. Немалое внимание уделялось и 
историко-мемориальной работе по увековечению памяти павших защитников Кавказа. Так, 
например, летом 1963 г. Героем Советского Союза, преподавателем сухумской средней шко-
лы № 10 г. Н.П. Усовым и заслуженным учителем Абхазской АССР Г.И. Чукбар была органи-
зована экспедиция, в ходе которой группа учителей и учащихся данной школы установила 
на перевале Клухор (2781 м) мемориал Славы, посвященный 20-летию окончания битвы за 
Кавказ. Практически одновременно с этим, 18 августа 1963 г. на перевале Марух состоялось 
торжественное открытие монумента Славы и Памяти, в котором приняли участие предста-
вители общественности Абхазии и Карачаево-Черкесии. А летом 1967 г. участники исто-
рико-патриотической экспедиции по местам боевой славы, состоящей из учащихся и ди-
ректора сухумской средней школы № 19 г. Р.К. Агрба, а также комсомольцев – сотрудников 
Сухумского физико-технического института, собрали обнаруженные ими останки советских 
воинов в окрестностях перевала Санчаро (2589 м) и захоронили их в братской могиле, над 
которой установили изготовленную в мастерской СФТИ мемориальную плиту. Эти и многие 
другие примеры свидетельствуют о подлинно народном стремлении увековечить память 
защитников Отечества посильными средствами, найти и надлежащим образом упокоить их 
останки. 

Со второй половины 1960-х гг. начались массовые историко-патриотические и поиско-
вые экспедиции групп советских граждан, школьных и студенческих отрядов, коллективов 
предприятий по местам боевой славы в горах Кавказа. Только в 1969–1985 гг. через перевалы 
Главного Кавказского хребта прошло до 1,5 млн. чел., а на участке от перевала Бечо (3375 м) 
до перевала Белореченский (1782 м) в рамках увековечения памяти участников битвы за 
Кавказ было установлено свыше 500 обелисков и до 1000 мемориальных плит. Одним из 
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наиболее популярных направлений стали как северные, так и южные скаты перевалов Клу-
хор, Марух и Санчаро. Конечно, собственно поисковой работой занимались далеко не все 
участники этих горных походов. Тем не менее, пожалуй, именно тогда и создалось активное, 
еще не признанное государством поисковое движение, не знавшее границ, национально-
стей, социальных антагонизмов. Работы в горах вели отряды и поисковые объединения из 
Москвы, Ленинграда, Волгограда, Тулы, Новосибирска, Киева, Одессы, Еревана, Баку, Тбили-
си, Сухуми и других городов Советского Союза. На территории Абхазии работали, в числе 
прочих, группы учителей и учащихся сухумских средних школ № 10 и № 19, студентов и пре-
подавателей Сухумского государственного педагогического института (впоследствии – Аб-
хазского государственного университета), поисковые отряды «Долг» (Москва), «Крокус» (Та-
ганрог), «Чергид» (Невиномысск), туристический клуб «Романтик» (Одесса), туристический 
клуб «Химик» и др. Их усилиями удалось обнаружить и перезахоронить останки свыше 300 
советских военнослужащих [7]. 

Отдельно следует отметить деятельность поискового отряда «АСЮТ» (Авдеевская стан-
ция юных техников) из города Авдеевка Донецкой области, возглавляемого действитель-
ным членом Всесоюзного географического общества, поэтом, прозаиком, преподавателем 
географии, создателем и руководителем детской любительской киностудии «АСЮТ-Фильм» 
(1965 г.) Ю.Б. Войнаровичем. «Асютовцы» успешно совмещали поисковую работу в горах 
со съемками документальных фильмов, посвященных битве за Кавказ, а также с историко- 
патриотической деятельностью. В июле 1969 г. в горах Абхазии ребятами был снят д/ф «Сан-
чаро», а впоследствии создан цикл «Обелиски на перевалах», в который вошли 18 лент: 
«Санчаро в огне», «Ледяной бастион», «Вошедшие в легенду», «Поэма о Марухском перева-
ле», «Баллада о лейтенанте Малышеве» и др. В 1982 году д/ф «Санчаро в огне» был удостоен 
почетных грамот Министерства культуры Украинской ССР и Абхазского обкома комсомола. 
При работе над фильмами «асютовцы» собирали информацию о боевых действиях в горах 
Абхазии и вели переписку с более чем 400 ветеранами битвы за Кавказ, предоставившими 
им документы, карты, фотографии военного периода и свои письменные воспоминания. За 
двадцатилетний период энтузиастам из Авдеевки удалось установить места нахождения не-
погребенных останков свыше 100 советских воинов, павших в 1942–1943 гг., которые затем 
с почестями были преданы земле. Личности некоторых из них удалось идентифицировать 
благодаря сохранившимся медальонам и документам, о чем впоследствии были уведомле-
ны родственники погибших.

Собранный материал послужил основой для создания в 1980 г. на Авдеевской киносту-
дии «АСЮТ-Фильм» Музея обороны перевалов Кавказа. А в июле 1981 г. в реконструирован-
ной фронтовой землянке на Главном Кавказском хребте «асютовцами» был открыт музей 
боевой славы Санчарского перевала, в котором на восьми стендах экспонировались доку-
менты, фотографии, личные вещи участников обороны Кавказа, карты и схемы, вырезки из 
фронтовых газет и др. На протяжении свыше десяти лет «асютовцы» сотрудничали с Абхаз-
ским государственным музеем, музеем-памятником обороны перевалов Кавказа и музеем 
боевой славы села Псху Сухумского района [3, с. 187]. Позднее за создание музея боевой 
славы Санчарского перевала маршал Советского Союза И.Х. Баграмян наградил 18 членов 
поискового отряда «АСЮТ» значками Союзного комитета ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. «Памяти павших будьте достойны!».

В середине 1980-х гг. на территории Абхазии и Карачаево-Черкесии, по инициативе сту-
дентов и преподавателей Одесского политехнического института и благодаря усилиям ту-
ристских организаций из различных уголков СССР, был воздвигнут историко-мемориальный 
комплекс «Оборонная тропа». Он представляет собой протянувшуюся на 40 км по обеим 
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сторонам Главного Кавказского хребта сеть обелисков, памятных знаков, реконструирован-
ных блиндажей, огневых точек и др. Участниками строительных работ были обнаружены и 
упокоены с воинскими почестями останки около 100 советских бойцов и командиров, пав-
ших в боях на Марухском операционном направлении. В память о погибших защитниках 
Отечества на перевале Марух планировалось открытие музея Памяти, однако осложняю-
щаяся общественно-политическая обстановка в конце 1980-х – начале 1990-х гг. помешала 
осуществиться этому благородному делу. 

Распад СССР, трагические события 1992–1993 гг. и последовавший послевоенный рост 
напряжения в регионе надолго исключили саму возможность проведения поисковых экс-
педиций в горах Абхазии. Вплоть до августа 2008 г. Клухорское и Марухское направления 
фактически продолжали оставаться линией вооруженного противостояния. После авгу-
стовской войны «08.08.08» и признанием независимости Республики Абхазия Российской 
Федерацией вероятность возобновления боевых действий с Грузией снизилась и отошла на 
второй план. В Абхазии стали складываться условия для возобновления поисковой деятель-
ности и историко-патриотической работы по увековечению памяти защитников Отечества, 
павших в борьбе с фашизмом.  

В июле 2012 г. по инициативе м.н.с. отдела истории АбИГИ им. Д.И. Гулиа Н.И. Медвен-
ского и инструктора маневренно-поискового отдела МЧС РА С.В. Коцба, при поддержке Аб-
хазского общественного фонда развития «Амшра» и Международного культурно-делового 
центра «Дом Москвы в Сухуме» была организована историко-патриотическая экспедиция 
по маршруту: Сухум – перевал Санчаро – село Псху Сухумского района – перевал Доу – Су-
хум [2]. Участники мероприятия, приуроченного к 70-летию начала битвы за Кавказ, посе-
тили места боевой славы, определили в системе координат GPS и обследовали состояние 
историко-мемориальных объектов, посвященных Великой Отечественной войне, с целью 
их последующей реконструкции. В ходе экспедиции были обнаружены фрагменты останков 
погибших советских воинов. Активом экспедиции было принято решение о ежегодной ор-
ганизации горных походов для поиска останков сражавшихся на перевалах красноармей-
цев, осуществления ухода за памятниками и обелисками, расположенными в труднодоступ-
ной местности, популяризации среди представителей молодого поколения объективных 
знаний об истории битвы за Кавказ. С тех пор аналогичные экспедиции были организованы: 
в 2013 г. – на перевал Гудаутский, в 2014 г. – на перевал Клухор, в 2015 и 2016 гг. – на перевал 
Марух, в 2017 и 2018 гг. – на перевал Санчаро, в 2019 г. – в окрестностях села Псху Сухум-
ского района, в 2020 и 2022 гг. – на перевал Марух [8]. В 2012–2016 гг. экспедиции прово-
дились под патронажем и усилиями Абхазского института гуманитарных исследований им. 
Д.И. Гулиа (директор в указанный период – В.Ш. Авидзба, затем С.Ш. Салакая и А.Е. Ашуба), 
а в 2017–2022 гг. – Государственного музея боевой славы им. В.Г. Ардзинба (директор – Ге-
рой Абхазии М.Ч. Бейя). В основном, в них принимал участие костяк инициативной группы, 
сложившейся еще в 2012 г. В ходе поисковых работ были обнаружены останки и фрагмен-
тированные части тел около 100 советских военнослужащих, впоследствии упокоенных с 
воинскими почестями при участии представителей органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, Министерства обороны, СГБ и МЧС Республики Абхазия, 7-й объе-
диненной военной базы Министерства обороны России в Абхазии, Погрануправления ФСБ 
России в Абхазии, общественности, местных жителей. 

Помимо полевой работы в горах, поисковики Абхазии осуществляют уход за коллектив-
ными и индивидуальными захоронениями погибших воинов, памятниками и памятными 
знаками, стелами, обелисками, другими мемориальными сооружениями, установленными 
в честь павших Героев. В их числе – расчистка и облагораживание могил Героев Советского 
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Союза Н.В. Копылова и А.Ф. Шаманского на Михайловском кладбище г. Сухума (2014), уста-
новка обелиска памяти защитников Санчарского перевала в урочище Башта (2015), рекон-
струкция братской могилы воинов 808-го стрелкового полка у слияния рек Южный Марух и 
Адзгара (2016), восстановление захоронения воинов 25-го погранполка (2017) и офицеров    
2-го сводного стрелкового полка в селе Псху Сухумского района (2018), благоустройство 
могилы Героя Советского Союза Н.П. Усова на Маякском кладбище г. Сухума (2018),  восста-
новительные работы на могиле летчиков 863-го истребительного авиационного полка в г. 
Сухум (2019), реконструкция мемориала, посвященного жителям села Тамыш Очамчырско-
го района, павшим на фронтах Великой Отечественной войны (2020), реконструкция ме-
мориальных плит на братской могиле советских воинов в селе Баслата Сухумского района 
(2020), ремонтно-восстановительные работы на могиле советских летчиков Н. Доброва и 
А. Гончарова в селе Нижняя Эшера Сухумского района (2022), расчистка и облагоражива-
ние братской могилы 11 советских воинов, павших на перевале Марух, в поселке Дранда 
Гулрыпшского района (2023), а также реконструкция памятного знака, посвященного под-
вигу Героя Советского Союза Н.Ф. Гастелло в г. Сухум (2023). 

Кроме того, нами ведется историко-архивный поиск, имеющий целью установление су-
деб советских воинов, погибших и пропавших без вести в ходе Великой Отечественной во-
йны. По заявкам жителей и гостей Абхазии для этого привлекаются электронные базы дан-
ных «ОБД Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», документы Архива Министерства 
обороны РА, районных военкоматов и др. При необходимости производятся запросы в ряд 
архивов Российской Федерации, которые могут пролить свет на судьбы советских воинов. 
Для установления боевого и жизненного пути своих родных в Абхазию приезжают граждане 
из различных уголков России – Санкт-Петербурга, Сургута, Сочи, Мурманской области и др.

Участниками поисковой деятельности приобретаются и совершенствуются профессио-
нальные навыки в области военной археологии, антропологии, экспедиционной и научно-ис-
следовательской работы, развивается научно-методическая база поискового движения в 
Абхазии. Нашей оргиназцией установлены дружеские и рабочие контакты с поисковиками 
из других стран – поисковым отрядом «Батальон» (г. Реутов Московской области), военно- 
исторической ассоциацией «Дот» (Молдавия), военно-историческим объединением «Фронт 
Лайн» (Эстония), поисковой группой «Наша Победа» (Кыргызстан) и др. Подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве между Республиканской общественной организацией по увековече-
нию памяти погибших при защите Отечества «Абхазпоиск» и Общероссийским обществен-
ным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России». За прошедшие годы сформировалась особая корпоративная субкульту-
ра поискового движения, включающая в себя систему ценностей, убеждений, терминоло-
гию, гласные и негласные нормы и правила, разделяемые поисковиками. 

Можно констатировать, что организация поисковых и историко-патриотических экспе-
диций по местам боевой славы в Республике Абхазия является одним из важных направ-
лений работы по увековечению памяти павших защитников Отечества. Стремление поис-
ковиков и сочувствующих им граждан не оставить в забвении события военных лет, отдать 
погибшим советским воинам дань благодарности и уважения, собрать материальные сви-
детельства тех героических и одновременно трагических лет свидетельствует о наличии у 
потомков Победы глубокого духовного стержня. Однако в горах Кавказа остается еще много 
непогребенных останков бойцов и командиров Красной Армии, погибших при исполнении 
воинского долга. А значит, поиск будет продолжаться!
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Бойцы поискового отряда «Долг» (г. Москва) благоустраивают территорию
 у памятного знака, посвященного советским воинам, сражавшимся на Клухорском 

операционном направлении

Участники строительства мемориального комплекса «Оборонная тропа»  
вносят обнаруженные ими на пер. Марух останки советских воинов  

для предания земле. Осень 1985 г.
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Поисковые работы в окрестностях Марухского перевала

Облагораживание захоронения 11 советских воинов в пос. Дранда. «До» и «после»
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Участники Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев.  
Калининский фронт-2022». На мероприятии была представлена и Абхазия

Установка памятного знака, посвященного защитникам перевалов 
Санчарского направления. 22 июня 2015 г.
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Какубава Г.И.1 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ В АБХАЗИИ

Поисковое движение в Абхазии имеет богатую и славную историю, берущую свое нача-
ло еще в советский период. Усилиями поисковиков из различных регионов некогда едино-
го СССР были обнаружены и преданы земле останки сотен бойцов и командиров Красной 
Армии, павших в ходе оборонительного этапа битвы за Кавказ 1942–1943 гг. на Санчар-
ском, Марухском и Клухорском перевалах. После вынужденного перерыва, вызванного 
распадом СССР, Отечественной войной народа Абхазии 1992–1993 гг., послевоенными 
военно-политическими и социально-экономическими трудностями, поисковое движение в 
Абхазии возродилось и благодаря местным энтузиастам своего дела продолжает успешно 
развиваться. Ежегодно в горы уходят экспедиции, возвращающиеся с обнаруженными 
останками защитников Кавказа, которые затем торжественно предаются земле с 
надлежащими воинскими почестями. 

Вместе с тем, как и в любой другой стране, где ведется поисковая работа, в Абхазии в дан-
ной области существует ряд проблем, требующих решения на самых различных уровнях – 
от органов государственной власти до местного самоуправления. В рамках данной статьи 
постараемся тезисно обрисовать ключевые из них.

1. Законодательная база. К сожалению, до настоящего времени в Абхазии не приня-
ты нормативно-правовые акты, регламентирующие ведение поисковой деятельности на 
территории республики, а также иные вопросы увековечения памяти павших при защите 
Отечества. Например, в России базовыми документами в этой сфере являются: Закон РФ от 
14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и 
Указ Президента РФ от 22 января 2006 № 37 «Вопросы увековечения памяти погибших при 
защите Отечества». Согласно данным нормативно-правовым актам, полномочия по увеко-
вечению памяти погибших при защите Отечества возложены на Министерство обороны РФ, 
которое считается уполномоченным профильным органом исполнительной власти в дан-
ной сфере. Документы регламентируют основания для организации поисковых работ, по-
рядок их проведения, последовательность действий при захоронении (перезахоронении) 
останков погибших воинов, вопросы учета и защиты воинских захоронений и др. Согласно 
вышеупомянутым Закону и Указу, проведение поисковой работы разрешается обществен-
но-государственным объединениям, общественным организациям, лицам, уполномочен-
ным на ведение такой работы в целях выявления неизвестных воинских захоронений и не 
погребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите 
Отечества и увековечения их памяти. Проведение поисковой работы и вскрытие воинских 
захоронений в порядке частной инициативы запрещается. Немаловажное значение имеет 
тот факт, что органы государственной власти и местного самоуправления обязаны оказы-
вать разностороннее содействие организациям, ведущим работы по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества. Прописаны права и обязанности Министерства обороны, 
Росгвардии, МЧС, ФСБ, МИД и т.д. 

1 Какубава Гелий Иванович – руководитель общественной организации «Поисковое движение 
Абхазии» (г. Сухум). 
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На сегодняшний день в Абхазии выстроена довольно стройная схема организации и 
проведения поисковых работ. Базовым документом, без выдачи которого любые архео-
логические работы на территории республики считаются незаконными со всеми вытека-
ющими последствиями, является Форма № 3, или Открытый лист, который выдается Архе-
ологической комиссией Академии наук Абхазии и уполномочивает конкретных лиц и/или 
организации на ведение работ. На нем стоят подписи председателя и секретаря комиссии, 
обозначается место и сроки проведения поиска, а также содержится информация о том, 
что органы государственной власти и местного самоуправления обязаны оказывать всяче-
ское содействие предъявителю Открытого листа. Поскольку поисковые работы ведутся, как 
правило, в высокогорной местности, вблизи государственной границы Республики Абхазия, 
необходимо согласовывать их проведение со Службой государственной безопасности РА, 
которая при необходимости выделяет пограничный наряд для обеспечения безопасности 
участников экспедиции. В составе поисковой группы также желательно присутствие 
сотрудника МЧС, археолога или антрополога, что согласовывается с соответствующими 
органами. И конечно, проведение работ невозможно без взаимодействия с Министерством 
обороны РА. Представляется, что на основании проверенной годами схемы организации 
и проведения поисковых работ, было бы желательно закрепить ее на законодательном 
уровне.

2. Финансовые вопросы. Абхазские поисковики, как и их коллеги из других стран, осущест-
вляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной основе. Вместе с тем, очевидно, 
что организация и проведение поисковых экспедиций в горах сопряжены с определенными 
финансовыми расходами, порой весьма значительными. И если практически каждый из 
участников поиска имеет соответствующую индивидуальную экипировку и снаряжение, 
фактически взяв на себя расходы по их приобретению, то целый ряд иных статей расходов 
требует привлечения спонсорских средств, будь то государственные или частные источники. 

Учитывая специфику поисковых работ в горах Абхазии, первостепенным становится во-
прос транспортировки участников поиска на место их проведения и обратно. Как правило, 
все расходы любезно берет на себя Министерство обороны Республики Абхазия, безвоз-
мездно предоставляя для этой цели вертолет МИ-8 ВВС РА. Вместе с тем, нередко возникает 
необходимость проведения разведывательных работ, предваряющих более масштабные 
археологические исследования. Для этого необходимо, как минимум, определенное ко-
личество ГСМ, оплата водителю/ям при наличии возможности заброски группы автотран-
спортом и др. Министерство обороны Республики Абхазия также безвозмездно обеспечи-
вает участников поисковых экспедиций провиантом и медикаментами. По ряду позиций, 
однако, необходима спонсорская поддержка, поскольку поисковики никогда не позволят 
себе злоупотреблять  помощью со стороны МО РА. 

Наконец, определенные финансовые средства требуются и для приобретения коллектив-
ного снаряжения – палаток, тентов, котлов, посуды, строительного инвентаря, приобретения 
нового личного снаряжения взамен устаревшего и износившегося. Отдельную статью 
расходов представляют собой специализированное оборудование – металлоискатели, 
спутниковые телефоны, радиостанции, которые, к сожалению, тоже имеют свойство 
устаревать либо приходить в негодность. 

3. Расширение географии поиска. Расширение географии поиска невозможно без при-
влечения самого широкого круга документов и материалов, как советских, так и немецких, 
а также исследования источников личного происхождения, опросов местных жителей и т.д. 
Поисковая работа должна опираться на твердом научном фундаменте, позволяющем повы-
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сить ее эффективность и результативность. Каждый поисковик должен уметь вести истори-
ко-архивную работу, работать с останками, правильно оформлять протоколы раскопа, экс-
гумации и др. Постоянное стремление к совершенствованию своих знаний и умений – вот 
то, к чему нужно стремиться!

12-летняя история возрожденного поискового движения в нашей республике давно 
прошла период становления, а наработанный опыт позволяет говорить о его поступатель-
ном развитии и открывающихся перспективах. Пожалуй, настало время для подведения 
промежуточных итогов поисковой работы и определения дальнейших путей ее совершен-
ствования. Особое значение имеет и развитие международных связей, в первую очередь, с 
коллегами из России, Белоруссии и других стран бывшего СССР. Немаловажен и научный, ака-
демический подход к поисковой работе, позволяющий избежать множества «острых углов» 
и усовершенствовать качество ведения поиска. Наметившиеся позитивные тенденции 
следует развивать и далее, чтобы современная Республика Абхазия, используя, в том числе, 
опыт и знания поисковиков, базирующихся на героическом периоде Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. и Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг., могла определить 
пути противодействия попыткам фальсификации истории вышеупомянутых войн, агрес-
сивному продвижению идей воинствующего нацизма и неофашизма и очернению светлой 
памяти советских воинов, спасших мир от «коричневой чумы». 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

У мемориальной плиты, установленной в память о бойцах и командирах группы 
войск  Марухского направления. Долина р. Южный Марух, август 2016 г.

Участники Международной военно-исторической поисковой экспедиции
«Санчара. Высокогорный фронт-2017»
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Кузнецова Ю.А.1

ИЗ ОПЫТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОИСКОВИКОВ РОССИИ И АБХАЗИИ

Взаимодействие поисковиков России и Абхазии имеет давнюю и славную историю, уходя 
своими корнями еще в советский период. С середины 1960-х гг., когда в Советском Сою-
зе наблюдался массовый рост интереса к истории боев на перевалах Главного Кавказского 
хребта (в т.ч. и на его абхазском участке), на Клухорском, Марухском и Санчарском направ-
лениях начались туристские и поисковые экспедиции по местам боевой славы. Работы в го-
рах Абхазии вели отряды из Москвы, Ленинграда, Тулы, Волгограда, Новосибирска и многих 
других городов. Можно отметить деятельность поисковой группы «Долг» (Москва), отряда 
«Крокус» (Таганрог), турклуба «Чергид» (Невиномысск), усилиями которых были найдены 
останки свыше 300 павших советских воинов. После распада СССР, грузино-абхазской во-
йны 1992–1993 гг. и последующего за ней периода нестабильности проведение поисковых 
работ в горах Абхазии по понятным причинам было невозможным, однако в настоящее вре-
мя ситуация существенно меняется к лучшему.

Настоящий доклад посвящен взаимодействию поискового отряда «Батальон» (г. Реутов 
Московский области) с Государственным музеем боевой славы им. В.Г. Ардзинба и Респу-
бликанской общественной организацией по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества «Абхазпоиск». Оно успешно осуществляется по нескольким направлениям.

1. Проведение совместных международных конференций.  
С 2020 г. по инициативе российской и абхазской сторон был дан старт ежегодной Между-

народной научно-практической онлайн-конференции «Братство народов в борьбе с фашиз-
мом». Изначально в ней принимали участие поисковики, историки, архивисты двух стран – 
России и Абхазии, а слушателями являлись представители Молдовы, Казахстана и др. Ныне 
конференция является удобной площадкой для обсуждения актуальных проблем увеко-
вечения памяти павших защитников Отечества, перспектив развития международного со-
трудничества, усовершенствования методик архивных исследований для специалистов из 
России, Абхазии, Молдовы, Казахстана, Киргизии. Мероприятие пользуется большим инте-
ресом в профессиональной среде и имеет все шансы на дальнейшее развитие.

Кроме того, по инициативе обеих сторон также проводятся онлайн-конференции, по-
священные тем или иным памятным юбилейным датам из истории Великой Отечественной 
войны. Так, например, в текущем 2023 г. проведена Международная научно-практическая 
онлайн-конференция «Дорогами Славы – к Победе над фашизмом», посвященная 80-летию 
победы в Сталинградской битве и Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли уча-
стие представители России (Московская, Волгоградская, Самарская, Мурманская, Сахалин-
ская области, Республика Дагестан), Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы. 
С каждым годом наши конференции становятся все более многочисленными, в них прини-
мает участие все больше специалистов различного профиля.

Кроме того, представители поискового сообщества России и Абхазии принимают участие 
в международных конференциях традиционного формата. Так, например, автор этих строк 

1 Кузнецова Юлия Александровна – член Регионального совета «Поискового движения России» 
в Московской области, региональный куратор Всероссийского проекта «Судьба солдата» в Москов-
ской области, командир поискового отряда «Батальон» (г. Реутов). 



49

участвовала в Международной научной конференции «Память поколений», посвященной 
80-й годовщине начала Великой Отечественной войны и прошедшей 30 ноября 2021 г. в 
г. Сухум (организатор – Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА). 
В свою очередь, руководитель РОО «Абхазпоиск» Николай Медвенский регулярно участву-
ет в ежегодной научно-практической конференции «Судьба солдата» в г. Москва, организа-
тором которой является ООД «Поисковое движение России». 

2. Участие в международных поисковых экспедициях. 
Участие в поисковых экспедициях по обнаружению останков погибших и без вести про-

павших защитников Отечества, безусловно, является основной формой деятельности по-
исковиков. В рамках двустороннего международного сотрудничества, в сентябре 2020  г. 
представители поискового отряда «Батальон» принимали участие в Международной воен-
но-исторической поисковой экспедиции «Марух. Высокогорный фронт», организованной 
Государственным музеем боевой славы им. В.Г. Ардзинба при поддержке Министерства обо-
роны и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия. В свою очередь, в 
2021 и 2022 гг. абхазские поисковики приняли участие в международных экспедициях на 
территории Российской Федерации (Ставропольский край, Тверская область). В ходе экс-
педиций состоялся взаимный обмен опытом: российские поисковики познакомили коллег 
из Республики Абхазия с методикой документирования поисковых работ в Российской Фе-
дерации, а абхазские коллеги ознакомили друзей из России с особенностями проведения 
работ в высокогорной местности. 

3. Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества.
На протяжении ряда лет российские и абхазские поисковики ведут работу по установле-

нию судеб погибших и пропавших без вести советских воинов, а также поиску их родствен-
ников. Представляется, что некоторые из таких историй заслуживают отдельного упомина-
ния. 

В июне 2019 г. в акватории Черного моря, между городами Сухум и Новый Афон, рыболо-
вецким сейнером «Абхазия» был выловлен трехлопастной винт и несколько десятков сна-
рядов к советской авиационной пушке ШВАК кал. 20 мм. Вскоре винт был доставлен на хра-
нение в Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА. После очистки 
деталей моторно-винтовой группы от многолетних налетов ржавчины и окисей был опре-
делен идентификационный номер мотора, а затем, после архивных поисков – установлен 
тип погибшего самолета и личность пилота. Выяснилось, что винт принадлежал советскому 
одномоторному поршневому истребителю ЛаГГ-3 № 31213703 (тип мотора М-105 ПФ, номер 
мотора 282-23 Щ) из состава 3-й эскадрильи 6-го гвардейского авиационного полка ВВС Чер-
номорского флота, которая к началу 1943 г. базировалась на Гудаутском военном аэродро-
ме. Самолет пилотировал гвардии старший лейтенант Николай Николаевич Сиков,1922 г.р., 
уроженец г. Малая Вишера Маловишерского района Ленинградской (ныне – Новгородской) 
области. 31 января 1943 г. в ходе очередного боевого вылета у его ЛаГГ-3 произошло раскру-
чивание винта, машина упала в море, тело летчика обнаружено не было.

Руководителю РОО «Абхазпоиск» Николаю Медвенскому удалось разыскать родственни-
ков Николая Сикова – племянника и племянницу летчика, Эдуарда Сикова и Наталью Фе-
дотову, внучку Викторию Чавунову, а главное – родную дочь летчика, Эвелину Николаевну 
Сикову, проживающую в г. Белая Церковь (Украина). Последняя сообщила, что ни она, ни 
ее мать не обладали подробной информацией о точном месте и обстоятельствах гибели 
отца и мужа. По сложившейся традиции, Николай Медвенский изготовил прямоугольную 
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застекленную рамку, в которую поместил фотографию Николая Сикова на фоне самолета 
и детали от него. В 2020 г., благодаря действиям автора данной статьи, рамка была переда-
на дочери в память об отце. Эвелина Николаевна выразила благодарность всем, кто помог 
пролить свет на обстоятельства гибели Николая Николаевича Сикова, отметила, насколько 
важна для нее находка, сделанная у берегов Абхазии, и подчеркнула, что на протяжении 
всей своей жизни хранит память и боль об отце. 

Заслуживает внимание и история сержанта РККА Хачика Крикоровича Кондакчяна, 
1918  г.р., уроженца с. Гантиади (Цандрыпш) Гагрского района Абхазии. Его останки были 
обнаружены Житомирской областной поисковой организацией «Пошук» 1 августа 2021 г. 
возле с. Веселое Пулинского района Житомирской области (Украина). В результате истори-
ко-архивного поиска установлено, что боец был призван в армию в июне 1941 г. Гагринским 
РВК, служил командиром отделения в г. Ровно и погиб в июле 1941 г. в ходе боевых действий 
5-й армии Юго-Западного фронта, сражаясь в составе 22-го механизированного корпуса, 
прикрывавшего шоссе, ведущее на Киев и тем самым не дававшего гитлеровцам возможно-
сти с ходу захватить столицу Украинской ССР. 

24 октября 2021 г. с территории Украины и Республики Беларусь в Российскую Федера-
цию были переданы останки бойцов и командиров РККА, обнаруженных и опознанных там 
при проведении поисковых работ в 2020–2021 гг. Гробы с останками военнослужащих были 
доставлены в Россию представителями межрегиональной общественной организацией 
«Международное поисковое объединение по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества «Военная археология». 

11 ноября 2021 г. на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитни-
ков Отечества» МО РФ состоялась торжественно-траурная церемония передачи останков 
семи советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, их потомкам, пред-
ставителям органов местного самоуправления, поисковикам для дальнейшего захоронения 
на малой Родине. В их числе был и Х.К. Кондакчян, которого приняла автор данных строк, 
командир поискового отряда «Батальон» (г. Реутов Московской области) Ю.А. Кузнецова для 
дальнейшей передачи родственникам и захоронения его в Абхазии. Содействие в доставке 
останков героя на Родину оказали Межрегиональная общественная организация «Между-
народное поисковое объединение по увековечению памяти погибших при защите Отече-
ства «Военная археология», поисковый отряд «Батальон», Республиканская общественная 
организация по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Абхазпоиск», Го-
сударственный музей боевой славы им. В.Г. Ардзинба, Министерство обороны Республики 
Абхазия, Служба государственной безопасности Республики Абхазия, Администрация Гагр-
ского района, Пограничное управление ФСБ России в Абхазии. 

3 декабря 2021 г., в День Неизвестного солдата в Гагрском районе состоялась торже-
ственно-траурная церемония передачи личных вещей и захоронения Хачика Крикоровича 
Кондакчяна. Его мама верила, что сын вернется домой и завещала похоронить его рядом с 
собой, заранее разместив на надгробном памятнике его фотографию. Его именем называли 
потомков, семья гордилась им и ждала возвращения. Таким образом, герой вернулся до-
мой, пусть и спустя десятилетия. 

4. Открытые уроки для учащихся общеобразовательных школ.
Работа с молодежью является одним из приоритетных направлений поисковой деятель-

ности. Например, 1 декабря 2021 г. в Гячрыпшской средней школе Гагрского района поиско-
вым отрядом «Батальон» и РОО «Абхазпоиск» для учащихся был проведен открытый урок, 
посвященный целям и задачам поисковой работы, методике архивных и полевых исследо-
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ваний, установлению судеб погибших и пропавших без вести советских воинов. Детям был 
показан документальный фильм «Санчара. Post mortem», повествующий о поисковых рабо-
тах в горах Абхазии, продемонстрированы некоторые из находок, сделанных в ходе экспе-
диций – образцы советского и немецкого оружия, снаряжения и обмундирования. Гячрипш-
ской школе была передана копия Знамени Победы. Мероприятие прошло при поддержке 
куратора образовательных проектов Русской общины «Славянский дом» Гагрского района 
Е.Н. Шестаковой. 

Таким образом, взаимодействие поисковиков России и Абхазии продолжается и имеет 
шансы на дальнейшее развитие. В условиях непрекращающихся попыток деструктивных 
сил очернить историю Великой Отечественной войны и память о ее героях, эта работа при-
обретает особое, приоритетное значение.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Марух. 
Высокогорный фронт-2020». Условия работы в горах значительно отличаются 

от равнинных в силу природных факторов

Участники I Международной научно-практической конференции
 «Братство народов в борьбе с фашизмом»
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После урока мужества для учащихся Гячрыпшской средней школы, 
посвященного целям и задачам поискового движения. 5 декабря 2021 г.

Перед началом церемонии захоронения останков сержанта Х.К. Кондакчяна.
Гагра, 4 декабря 2021 г.
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Телешов С.В.1

«А МЫ ИДЕМ, ГДЕ РАНЬШЕ ШЛИ БОИ…» 

(20 лет экспедиции «Оборонная тропа»)

Пять лет назад ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Председатель Со-
вета ветеранов отдельных горнострелковых отрядов России (ОГСО) и Почётный гражданин 
г. Санкт-Петербурга Михаил Михайлович Бобров. Про ушедшего обычно говорят так: «Встал 
в строй Бессмертного полка». Полагаю, что защитники Отечества никогда не покидали этот 
строй – ни живые, ни мёртвые, так считать правильнее. Ведь Бессмертие они обрели при 
жизни!

Я познакомился с М.М. Бобровым в 1985 г. после возвращения из летней экспедиции 
1985  г. на Западный Кавказ: рассказывал об увиденном в отделе краеведения и туризма 
ленинградского Дворца пионеров, воспитанником которого являлся в 1963–1968 гг. Мне 
сказали: «Вот участник тех боёв, пришедший к нам по-свойски – Михаил Бобров». Так мы и 
познакомились на последующие 33 года совместной дружбы и деятельности. 

В те, далёкие уже годы прошлого века, мне удалость познакомиться с ветеранами горно-
стрелковых отрядов, сражавшихся не только на Кавказе, но и в Норвегии. В том числе и с 
начальником штаба 5 ОГСО – Анатолием Михайловичем Уваровым (единственным гвардии 
лейтенантом на Кавказе, получившим это звание в боях за Москву), который был одним из 
начальников М.М. Боброва, тогда старшего инструктора 5-го ОГСО.

В самом начале 2000-х гг. и появилась наша совместная идея с ветеранами, одобренная 
М.М. Бобровым – пройти по местам боёв со школьниками (я ведь учитель) и посмотреть, 
где проходил самый высокогорный фронт Великой Отечественной войны. Так в 2004 г. была 
проведена первая экспедиция, название которой дал хребет Оборонный, с которого откры-
вается вид на Северный Марухский ледник.

Именно в этих местах ещё в середине 1980-х гг. туристы СССР по своей инициативе (зачи-
нателями были одесситы) создали мемориал «Оборонная тропа». Так же мы назвали и свою 
экспедицию. Теперь она приобрела характер всероссийской (к нам присоединяются патри-
оты из многих городов: Анапы, Москвы, Ставрополя, Невинномысска, Сочи, Псебая, Майко-
па, Тюмени) и носит название патриотической, молодёжной и добровольческой.

Целью экспедиции стало сохранение исторической памяти о малоизвестных до сих пор 
событиях высокогорной войны. В задачи экспедиции входит восстановление, реконструк-
ция и поддержание в хорошем состоянии памятных знаков мемориального комплекса 
«Оборонная тропа», протянувшегося на 40 км по российский и абхазской земле, от устья 
реки Халега, что впадает в реку Аксаут, до устья реки Южный Марух. А также сохранение и 
увековечение памяти всех участников заоблачного фронта. В перспективе планируется из-
дание книги-альбома «Победившие смерть на перевалах», которая во властных коридорах 
России, увы, не находит никакой поддержки.

В экспедиции задействованы молодёжные, юнармейские и поисковые структуры регио-

1 Телешов Сергей Владимирович – руководитель экспедиционного отряда патриотической мо-
лодежной добровольческой экспедиции «Оборонная тропа», к.п.н. (г. Санкт-Петербург). 
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нов: Республики Адыгея (молодёжный центр, директор В. Новарчук), Краснодарского края 
(патриотический клуб «Непокорённые горы», руководитель В. Ассовский) и Ставрополья 
(турклуб школы № 16 села Казьминское, руководитель С. Котов), Башкоторстана (поисковый 
отряд), Кабардино-Балкарии (поисковый отряд «Мемориал-Эльбрус», руководитель Ф. Ти-
лова), Карачаево-Черкесии (поисковики, руководитель Зоя Давлетова). На 38 перевалах 
установлены гранитные мемориальные плиты «Перевал воинской славы», 5 плит «Памяти 
пограничников (23, 25 и 33 погранполков НКВД), 2 плиты «Ледник воинской славы» (Гара-Ба-
ши и Марухский), 2 плиты «Памяти воинов-мусульман», 2 плиты «Память бессмертного чело-
веческого героизма» (о событиях на перевалах Бечо и Донгуз-Орун), плита «Оплепен – гора 
воинской славы», плита «Высота военных альпинистов» (у безымянной высоты 3065 в Ко-
дорском ущелье), плита «Памяти лётчиков самолёта «Р-2» (пилот – ленинградец). Полностью 
восстановлен и отреставрирован весь 40-км мемориальный комплекс «Оборонная тропа» 
от Северного до Южного входа (восстановлены утраченные тексты, установлено 12 мемо-
риальных гранитных плит, регулярно производится покраска обелисков.

Мы побывали у водопада Азырт на реке Южный Марух, о боях около которого нам рас-
сказывал ветеран-ленинградец И.В. Смирнов. В этих местах, где относительно недавно (до 
2008 г.) было неспокойно, с нами были абхазские проводники. К перевалу Клухор мы вы-
двигались в сопровождении и российских, и абхазских пограничников. Ведь перевалы, где 
проходила линия фронта в 1942–1943 гг., сегодня стали линией государственной границы. 
Поэтому только при содействии Пограничной службы России и Пограничных управлений 
ФСБ России по Карачаево-Черкесии, по Кабардино-Балкарии и в Республике Абхазия, а так-
же Погранотряда СГБ РА участники экспедиции смогли выполнить эту важную миссию – поч-
тить и увековечить память защитников перевалов Кавказа на местах, где непосредственно 
и совершался в течение нескольких осенне-зимних месяцев, в сложнейших условиях высо-
когорья подвиг наших солдат.

Нашли время для встречи с участниками экспедиции Глава КЧР Р.Б. Темрезов, Премьер- 
министр Республики Абхазия Б.К. Барцыц и Министр иностранных дел Республики Абхазия 
Д.В. Кове, а также сотрудники Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, Гла-
вы Эльбрусского района КБР. Постоянно поддерживали и оказывали содействие экспеди-
ции: Комитет по внешним связям Правительства г. Санкт-Петербурга (председатель – член 
Правительства г. Санкт-Петербурга Е.Д. Григорьев), Комитет по молодёжной политике и вза-
имодействию с общественными организациями (председатель – Б.Г. Заставный), Министер-
ство обороны РФ, Командование Южного военного округа и 34-й мотострелковой (горной) 
бригады ЮВО, спасатели всех названных регионов, руководство Кавказского государствен-
ного биосферного заповедника, Тебердинского и Эльбрусского национальных парков, Госу-
дарственный музей боевой славы им. В.Г. Ардзинба (г. Сухум), Республиканская обществен-
ная организация по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Абхазпоиск», 
редакции газет «Граница России», «Красная Звезда», «Санкт-Петербургские ведомости», 
«Петербургский дневник», телеканалы «Вести КБР», «Архыз-24», информагентство «Спутник 
Абхазия». Все перечисленные организации по факту стали нашими друзьями и партнёрами.

В честь двадцатилетия экспедиции «Оборонная тропа» её участники подготовили и вы-
пустили памятную медаль, которая уже вручена пограничникам, спасателям, поисковикам, 
неравнодушным жителям регионов – словом, всем тем, кто оказывал содействие проведе-
нию экспедиции.

За 20 лет более 200 молодых людей, юношей и девушек, прошли свыше 2000 километров 
по горным тропинкам прошлого, чтобы не дать уснуть Памяти.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Мемориальный комплекс «Оборонная тропа». Южный вход 

Салют в память о павших защитниках Кавказа
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Соя М.М.1

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МКДЦ «ДОМ МОСКВЫ» В СУХУМЕ ПО СОХРАНЕНИЮ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ.

Основными задачами Московского культурно-делового центра «Дом Москвы», открытие 
которого состоялось в г. Сухуме в 2009 г., являются: развитие международных связей, ор-
ганизация и проведение культурных, социальных, гуманитарных, информационных и эко-
номических программ, поддержка российских соотечественников, а также продвижение 
русского языка, истории и культуры Российской Федерации в Республике Абхазия.

Особое внимание руководство Дома Москвы в Сухуме уделяет деятельности по сохра-
нению и увековечению исторической памяти о Великой Отечественной войне, ее героях 
и жертвах, патриотическому воспитанию молодежи и работе с ветеранами, свидетелями и 
очевидцами тех памятных дней.

На территории Республики Абхазия, при финансовой поддержке Правительства Москвы, 
реализуется субсидия, направленная на сохранение в надлежащем виде захоронений со-
ветских и российских воинов, памятников и памятных знаков, посвященных Великой Отече-
ственной войне. Первым мероприятием, осуществленным в рамках данного направления, 
стала реставрация памятника воинам Красной Армии, павшим за освобождение Кавказа в 
1942 г. Он расположен на перевале Пыв/Анчхо (2003 м) в Гудаутском районе. Через этот пе-
ревал в августе и сентябре 1942 г. советские войска шли навстречу врагу в с. Псху Сухумско-
го района, временно оккупированное немецкими горными егерями из состава боевой груп-
пы «Штеттнер» 4-й горной дивизии «Горечавка». В память о павших защитниках Кавказа еще 
в советский период и был установлен этот памятник, однако спустя десятилетия возникла 
необходимость произвести реставрационные работы, что и было сделано. 

Следующими объектами, реконструированными Домом Москвы в Сухуме, стали памят-
ники в с. Эстонка (Допукыт) Гулрыпшского района и с. Баргяп Галского района, посвященные 
жителям данных сел, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Оба памятника, 
восстановленные и облагороженные в 2014 г., являются кенотафами. В первом случае на ме-
мориальной плите, прикрепленной к основанию памятника, рядом с фотографиями павших 
воинов высечены их имена, во втором же фотографии отсутствуют, а имена выгравированы 
на массивных гранитных плитах. Каждый год 9 мая односельчане возлагают у этих памятни-
ков цветы и венки.

В 2015 г. Дом Москвы в Сухуме принял участие в реконструкции мемориала советских 
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, расположенного в центре г. Очам-
чыра, а в 2016 г. – в реставрации аналогичного объекта в пос. Агудзера Гулрыпшского райо-
на. В 2019 г. наша организация провела масштабные реставрационные работы на памятнике 
советским воинам, погибшим в ходе боевых действий на Санчарском направлении и по-
хороненным в с. Псху Сухумского района. Ремонтно-восстановительные работы были про-
ведены при финансовой поддержке Департамента внешнеэкономических и международ-
ных связей г. Москвы, при организационном содействии тогдашнего главы администрации 
Сухумского района В.А. Смыр, главы администрации села Д.И. Зухба, генерального дирек-
тора Международного Сухумского аэропорта им. В.Г. Ардзинба, Героя Абхазии В.А. Эшба и 

1 Соя Мария Михайловна – заведующая сектором проведения мероприятий МКДЦ «Дом Мо-
сквы» в Сухуме.
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командования 7-й объединенной военной базы Министерства обороны России в Абхазии. 
А уже в текущем, 2023 г. в с. Виада-Баргяп Галского района, при поддержке Департамента 
внешнеэкономических и международных связей г. Москвы и Дома Москвы в Сухуме, Моло-
дежным движением Абхазии «Время Молодежи» был восстановлен мемориал, посвящен-
ный уроженцам села –  воинам Красной Армии и Военно-Морского флота, павшим на полях 
сражений Великой Отечественной войны.

Всего в период с 2010 по 2023 гг. на территории Республики Абхазия Домом Москвы в 
Сухуме было отреставрировано и восстановлено порядка 10 объектов на сумму 4,5 млн. 
руб. В настоящее время ведутся восстановительные работы на месте захоронения совет-
ских солдат и офицеров, умерших от ран и болезней в военный период в госпиталях г. Гагра 
(так называемое Колхидское кладбище). В ближайшей перспективе готовятся к реализации 
проекты по восстановлению могилы советских летчиков в с. Бомбора Гудаутского района, 
погибших в 1943 г., а также по реставрации памятника павшим защитникам Отечества в 
с. Джгярда Очамчырского района.  

Также Дом Москвы в Сухуме при поддержке Правительства Москвы ежегодно реализует 
субсидию, направленную на оказание материальной помощи ветеранам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны, узникам фашистских концлагерей и жителям блокадного Ле-
нинграда, проживающим в Абхазии. Так, например, в 2022 г. материальная помощь была 
оказана 27 гражданам из вышеуказанных категорий на общую сумму 675 тыс. руб. 

Еще одно направление деятельности Дома Москвы в Сухуме – это организация и прове-
дение мероприятий историко-патриотической направленности, посвященных, в том числе 
и Великой Отечественной войне. Основной целевой аудиторией являются представители 
молодого поколения – учащиеся общеобразовательных школ из разных районов Респу-
блики Абхазия, а также студенты и аспиранты Абхазского государственного университета. 
Например, в 2022 и 2023 гг. на площадке Дома Москвы в Сухуме были проведены историче-
ские викторины, лекции, кинопоказы, фотовыставки и круглые столы по истории Великой 
Отечественной войны. В их числе – мероприятие, посвященное очередной годовщине на-
чала контрнаступления Красной Армии в битве под Москвой, в рамках которого учащимся 
ряда сухумских общеобразовательных школ была прочитана лекция с фото- и кинохрони-
кой событий, продемонстрирован художественный фильм «28 панфиловцев» (5 декабря 
2022 г.); брейн-ринг по истории битвы за Москву для школьников из г. Сухума, пос. Гулрыпш 
и Гячрыпш, в рамках которого молодые люди получили возможность проверить свои зна-
ния и получить памятные призы и дипломы (6 декабря 2022 г.); викторина по истории Ве-
ликой Отечественной войны для учащихся общеобразовательных школ из семи районов 
Республики Абхазия, при участии компетентного и профессионального жюри, состоящего 
из научных сотрудников АбИГИ им. Д.И. Гулиа АНА (5 мая 2023 г.). Подобные мероприятия 
вызывают неизменный интерес со стороны школьников, способствуют привлечению их 
внимания к тематике Великой Отечественной войны и углублению объективных знаний об 
этом ключевом событии мировой истории. 

Также Дом Москвы в Сухуме ежегодно широко отмечает День Победы в Великой Отече-
ственной войне. Помимо официальных торжеств и мероприятий для молодежи, сотрудники 
организации навещают каждого ветерана и передают подарки от Правительства Москвы. 
Кроме того, руководство и сотрудники нашей организации регулярно принимают участие в 
международной акции «Сад Памяти», приуроченной ко Дню Победы, а также «Свеча Памя-
ти», посвященной началу Великой Отечественной войны. 

«Бережное отношение к памяти предков – вот что отличает образованность от дико-
сти»,  – говорил Александр Сергеевич Пушкин. Совместная борьба и победа над фашизмом, 
категорическое неприятие нацистской идеологии в любых ее проявлениях являются одни-
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ми из важнейших цивилизационных факторов, сближающих народы Российской Федера-
ции и Республики Абхазия, а также другие народы некогда общей советской страны. Поэто-
му Дом Москвы в Сухуме продолжит работу по сохранению исторической памяти о тех, кто 
выстоял и победил в самой кровопролитной войне в истории человечества, отстояв право 
живущих и еще не родившихся поколений на жизнь и достойное развитие.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Мемориал советским воинам 
в г. Очамчыра

Памятник павшим односельчанам 
в с. Допукыт

Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.
в с. Виада-Баргяп Галского района
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Шестакова Е.Н.1

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ НА ПРИМЕРЕ 
ГАГРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Чувство патриотизма свойственно всем национальностям и народностям. Это чувство, 
которое мы впитываем с детства, «с молоком матери». 

Известно, что школа выступает в качестве своеобразного центра формирования цен-
ностных ориентаций подрастающего поколения, в частности, образования и развития лич-
ности школьника как гражданина и защитника Отечества. 

В 2013 г. в Цандрыпшской средней школы № 2 им. Героя Абхазии Н.З. Багателия был соз-
дан профильный оборонно-спортивный класс «Ахьчаю». Ребята проходили обучение по 
основным предметам, включая дополнительные часы по начальной военной подготовке и 
физической культуре. Для них были разработаны элективные курсы по медико-санитарной 
подготовке, истории Великой Отечественной войны, а также велась работа в Научном об-
ществе учеников «Прометей». Ребята приняли активное участие в проектной и исследова-
тельской деятельности. 

Определенной победой в исследовательской работе стало установление имени и места 
захоронения Героя Советского Союза Литвиненко Николая Никитовича, уроженца с. Пилен-
ково (ныне Цандрыпш) Гагрского района. В ночь с 15 на 16 октября 1943 г. Литвиненко с 
группой бойцов переправился через Днепр в районе посёлка Лоев Лоевского района Го-
мельской области Белорусской ССР и принял активное участие в боях за захват и удержа-
ние плацдарма на его западном берегу. Его действия способствовали успешной переправе 
всего полка. 17 октября 1943 г. Н.Н. Литвиненко погиб в бою.

По результатам работы в Научном обществе учеников было принято решение на основе 
собранного материала создать Музей боевой славы. Такой музей существовал в школе ра-
нее, в 70-80-е гг. XX в., однако его экспозиция полностью утрачена, а помещение не подле-
жит восстановлению из-за ветхости строения, где он находился.  

Были оцифрованы и отреставрированы фотографии ветеранов Великой Отечественной 
войны, проживавших в посёлке Цандрыпш. Материалы о боевом и жизненном пути некото-
рых из них найдены в архиве школы. Там же, в архиве школы, собраны и систематизированы 
материалы о 110-й Гвардейской Александрийской дважды Краснознамённой ордена Суво-
рова II степени стрелковой дивизии, ветераны которой шефствовали над пионерской дру-
жиной Цандрыпшской средней школы в 70-80-х гг. XX в. Среди документов найдены письма 
ветеранов, фотографии, списки и адреса. 

В 2016 г., в рамках Года кино в России, Первый музей славянской мифологии совместно с 
Государственным художественным музеем Алтайского края проводил международный фе-
стиваль-конкурс мобильных репортажей о музее «Расскажу да покажу, как в музеи я хожу», 
в котором мы приняли участие. Работы для фестиваля были подготовлены соотечествен-
никами из Республики Беларусь, США, Великобритании, Казахстана, Таджикистана, а также 
жителями Томска, Барнаула и районов Алтайского края – всего 52 чел. из 15 организаций. 
Итогом стал фильм, созданный на основе мобильных репортажей и презентаций участни-

1 Шестакова Елена Николаевна – куратор образовательных проектов Русской общины «Славян-
ский дом» Гагрского района РА.
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ков. Презентация фильма была одним из центральных мероприятий «Ночи музеев–2016» в 
Художественном музее г. Барнаула. 

При подготовке материалов Музея ученики 11-го оборонно-спортивного класса приня-
ли решение принять участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 8 мая 2015 г. в 
пос.  Цандрыпш прошла первая Акция «Бессмертный полк». После торжественного меро-
приятия в честь закладки камня на месте будущего памятника советским воинам – участ-
никам Великой Отечественной войны колонна «Бессмертного полка» проследовала по 
центральной улице к поселковому кладбищу, где находится могила Героя-летчика Цело-
вальникова В.А., и к берегу моря, где был спущен на воду венок памяти Трусова Е.П. 

В июне 2015 г. в наш музей обратился Саидов Иманшапи, житель с.  Хоточ Гунибского 
района Республики Дагестан с просьбой о помощи в поисках места захоронения его сооте-
чественника, Газалиева Магомеда. По имевшейся информации, он похоронен на одном из 
кладбищ Гагрского района. Работая с документами, было установлено, что Магомед Газали-
ев скончался от ран, будучи в эвако-сортировочном госпитале 3201, который базировался 
в г. Гагра. По документам ОБД «Мемориал» его могила находится на Колхидском кладбище. 

При посещении кладбища на Памятном знаке обнаружены 43 фамилии воинов, умерших 
от ран и болезней в госпиталях Гагры. Могилы, вероятно, не сохранились. Возникла версия, 
что на Памятном знаке указаны не все фамилии. Была проведена работа с документами ОБД 
«Мемориал». Собранный материал дает основание утверждать, что на Колхидском клад-
бище находились могилы более 150 воинов, среди которых указанные на Памятном знаке. 
Следовательно, там же была и могила Газалиева Магомеда.  

В настоящее время работы по реконструкции памятника подходят к завершению. Смон-
тированы новые плиты со списком захороненных на Колхидском кладбище Защитников От-
ечества – всего 228 фамилий. Работы проводятся Русской общиной «Славянский Дом» Гагр-
ского района при финансовой поддержке Правительства Москвы.  

Отдельно следует отметить, что была проведена большая работа по обработке карточек 
военнопленных немецких концлагерей – уроженцев Абхазии. На сегодняшний день обра-
ботано более 400 карточек и собрана информация на 240 чел.

Еще один проект, который ведется нами, – сбор сведений об армянах, уроженцах Абха-
зии, погибших и захороненных на территории Беларуси. В Беларуси, по инициативе армян-
ской общины, издана книга под названием «Воины-армяне в боях за Беларусь». Управление 
по увековечению памяти Защитников Отечества Министерства обороны Республики Бела-
русь обратилось с просьбой в поиске информации о воинах-армянах, уроженцах Абхазии, 
погибших на территории Беларуси, а также предложило помощь в поиске захоронений со-
ветских воинов – уроженцев Абхазии на территории Беларуси. Вся имеющаяся информация 
размещена на странице «Книга Памяти» в социальной сети Facebook, списки переданы в 
Армянскую общину Республики Абхазия. 

В с. Соколиное Бахчисарайского района Республики Крым в 2017 г. состоялся XIII Между-
народный слёт поисковых отрядов «Партизанская слава–2017», посвящённый 72-й годов-
щине победы в Великой Отечественной войне. В слёте, организатором которого выступили 
студенческое объединение «Сорок пятая параллель» и Всеукраинская общественная орга-
низация «Русская школа» при поддержке фонда «Русский мир», приняли участие более 100 
студентов и старшеклассников из Абхазии, Белоруссии, России, Украины, Приднестровья 
и Южной Осетии. По итогам слета команда из Абхазии была удостоена кубка и награждена 
грамотами: «Первое место за презентацию поисковой работы», «Второе место в соревнова-
нии «Меткий стрелок»» и «Третье место в конкурсе патриотической песни». 
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В 2017 г. к нам обратилась Захарова Екатерина, проживающая в Баку (Азербайджан). Брат 
ее деда Николаев Сергей Григорьевич, уроженец с. Черный Яр Черноярского района Ста-
линградской области, погиб и похоронен в Беларуси. Всю жизнь ее дед, Николаев Александр 
Григорьевич, вернувшийся с войны, искал его могилу. Ушел из жизни, не имея сведений о 
судьбе брата. Данные о Сергее Григорьевиче появились в ОБД «Мемориал». Перезахоронен 
Николаев Сергей Григорьевич в братской могиле №4391 в с. Вороны Витебского района.

Желанием семьи стало принести на могилу Александра Григорьевича Николаева горсть 
земли с могилы Сергея Григорьевича и таким образом соединить братьев. Ввиду того, что в 
силу ряда обстоятельств семья не могла выехать в Беларусь, 23 октября 2017 г. советник по 
культуре Посольства России в Беларуси Маргарита Новодворская приняла участие в цере-
монии забора земли из братской могилы в агрогородке Вороны Витебского района. Торже-
ственная передача земли от Беларуси Азербайджану состоялась на Форуме, посвященном 
100-летию Великой Октябрьской революции и прошедшем 30 октября – 1 ноября 2017 г. в 
Москве.

Опыт работы в Цандрыпшской средней школе дал возможность сформировать при Рус-
ской общине «Славянский Дом» Гагрского района молодежный клуб «Вектор».   

В настоящее время ведется большая просветительская работа в школах Гагрского рай-
она. Ежегодно наши ребята принимают участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Бес-
смертный полк», «Диктант Победы». Они дважды становились победителями Международ-
ного конкурса «Победа – одна на всех!», организованного Движением «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!» 
и были премированы ценными подарками и поездкой в Международный детский центр 
«Артек».  

Второй год в Гагрском районе силами Объединенной русской общины проходит авто-
пробег ко Дню Победы. Частицу Вечного огня из Александровского сада мы доставляем к 
памятным местам Гагрского района. 

В 2022 г. ребята – члены клуба «Вектор» из Гячрыпшской средней школы заняли первое 
место в Международном кейс-конкурсе «Медиообразование через медиатворчество», про-
водимого Московским городским педагогическим институтом в рамках Школы реальных 
дел. Был создан сайт «Герои в нашей памяти живут», в рамках подготовки мероприятий и 
участия в республиканской программе к 80-летию Битвы за Кавказ, на котором размеща-
ются материалы о героических страницах истории Абхазии, творческие работы учеников и 
педагогов образовательных учреждений. 

В 2023 г. этот проект нашел свое отражение в Международном хакатоне по проектиро-
ванию туристических маршрутов «Культурные открытия». Был разработан туристический 
маршрут по местам памяти Гагрского района, с посещением мест, указанных на сайте. 
Школьники, разработчики сайта, при поддержке Русского дома в Сухуме приняли участие 
в акции «Читаем Блокадную книгу». По следам этой поездки, 19 июня 2023 г., накануне Дня 
Памяти и Скорби, посвященного началу Великой Отечественной войны, состоялся между-
народный телемост «А завтра была война...», организованный Русским домом в Бресте, в ко-
тором приняла участие команда нашей школы. Ребята рассказали о работе, проводимой на-
шим школьным сообществом в память о трагических днях Великой Отечественной войны. 

Таким образом, патриотическое воспитание, воспитание гражданина своей страны – 
одна из трудных, но приоритетных задач при работе со школьниками, которая особенно 
остро обозначилась в современный период.
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Календжян Э.А.1 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В ГАГРСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 2 ИМ. ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

В.И. ПОПКОВА

На примере нравственно-патриотического воспитания в Гагрской средней школе №2 им. 
дважды Героя Советского Союза В.И. Попкова я хочу рассказать о творческом конкурсе «Ге-
рои в нашей памяти живут», в котором приняли участие ученики 10 класса данной школы 
– Ажиба Кира, Багданова Фатима, Касьян Дарья, Ожогин Егор и Чуаз Ариана. Участникам 
Конкурса необходимо было представить творческую работу, включающую изображение 
мемориального комплекса, воинского обелиска, стелы, памятника или мемориала и запол-
нить форму, что прилагалась в приложении, а также текст, связанный с ним.  

Итак, первым объектом нашего исследования стал памятник-обелиск павшим в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. Памятник монументального зодчества или Мемориал 
воинской славы павшим в Великой Отечественной войне расположен на набережной г. Га-
гра у продольной улицы проспекта Владислава Ардзинба, на площади Энвера Капба, перед 
железнодорожной станцией «Павильон» (теперь «Гагрипш») с севера и берега Черного моря 
с юга. Монумент представляет собой фигуру советского воина, стоящего на пьедестале, на 
основании высотой в три ступени, от уровня тротуарной зоны. Он был установлен в 1965 г. и 
посвящен 20-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Автором памят-
ника-обелиска является известный абхазский скульптор-художник Иванба Виктор Элизба-
рович (1938–2017), а художником-гравером – Мухин Виктор Иванович (1926–1981).

Отлитый в бетоне воин – это внушительных размеров мужчина ростом в 4 метра, в гимна-
стерке, на которой нет наград, галифе подпоясаны ремнём с пряжкой в виде пятиконечной 
звезды, на голове надета каска, на плечах – длинный плащ, на ногах – сапоги. В руках воин 
крепко сжимает обрез, который во время войны часто использовался партизанами. За ним 
находится расколотая бетонная стена с грубой текстурой, высотой в 8 метров, по ритму на-
поминающая скалу, что характерно для местности.  

На этой стене треугольной формы отлита надпись на русском языке, напоминающая 
прохожим о смерти и ужасах Второй Мировой войны. Первоначально на памятнике была 
надпись: «Памятник воинам, павшим в боях за оборону Кавказа в 1941–1945 гг.». Однако 
надпись на памятнике несколько раз меняли. Затем было выбито «Вечная слава воинам, 
павшим в боях за оборону Кавказа», а на фотографии 1985 г. надпись гласит: «Вечная слава 
воинам, павшим в боях за защиту Родины». 

В настоящее время на памятнике написано: «Вечная слава воинам, павшим за Родину 
1941–1945 гг.» – надпись выбита на памятнике в 1990-е гг. Композиция памятника является 
доминантой и соответствует масштабу расположившейся перед ней площади. У подножья 
монумента лежат траурные венки, а перед ним находится мозаичная площадка, где прохо-
дят возложения. Абхазия чтит своих героев, проявивших мужество и патриотизм на фронтах 
Великой Отечественной войны. Из 55,5 тыс. жителей республики 17 430 чел. не вернулись 
домой, 22 уроженцам Абхазии было присвоено почётное звание Героя Советского Союза.  

В годы Великой Отечественной войны город Гагра стал военным госпиталем и примор-
ским санаторием, где восстанавливали здоровье раненые защитники Родины. Гражданские 
здравницы: санатории «Украина», «Героев-Челюскинцев» и другие были отданы под госпи-

1 Календжян Эвелина Андреевна – учитель высшей квалификационной категории, преподава-
тель истории Гагрской средней школы № 2 им. дважды Героя Советского Союза В.И. Попкова.
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тали. В 1942 г. наступающие части вермахта вышли к Северному Кавказу. Тогда же корабли 
Кригсмарине появлялись у восточного побережья Черного моря. В Гагре был создан истре-
бительный батальон, который действовал в прифронтовой полосе, патрулируя горные тро-
пы и лесные чащобы. 

11 677 жителей Гагрского района ушли на фронт защищать Родину. 2 252 из них геройски 
погибли в кровопролитных боях. Высокого звания Героя Советского Союза удостоились жи-
тели Гагрского района: 

  • Ражден Михайлович Барциц (1923–2002);
  • Ясон Басятович Кокоскерия (1914–1988); 
  • Арутюн Рубенович Мелетян (1925–1997);
  • Мигран Мигранович Бостонджян (1913–1957); 
  • Ярослав Константинович Иосселиани (1912–1978); 
  • Виталий Иванович Попков (1922–2010) удостоился этого звания дважды.
Здесь уместно будет сказать: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и 

должно».
Вторым объектом стал бюст Героя Советского Союза Раждена Михайловича Барциц. 

Бронзовый бюст расположен на гранитном постаменте, сюжетная композиция взята с чёр-
но-белой фотокарточки со времен войны из архива семьи Барциц, фуражка с пятиконечной 
звёздочкой, образ характера абхазца отражается в самой скульптуре. В матроске на груди 
прикреплена звезда Героя Советского Союза. Бюст отлит и постамент изготовлен в Санкт-Пе-
тербурге. Высота скульптурной композиции составляет 2,5 метра. Автором бюста является 
скульптор-художник, проектировщик Мукба Анзор Леонидович. Гравировка на камне вы-
полнена местным мастером каменщиком Джамбулом Кутарба. Профиль бюста взят с облика 
лица сына Раждена Барциц, Михаила.

Ражден Михайлович Барциц сражался в рядах Красной Армии с 1941 г., отличился в де-
кабре 1943 г. в боях по удержанию плацдарма на Керченском проливе. За проявленный ге-
роизм в период высадки десанта в районе горы Митридат (город Керчь) и снятию раненых 
с плацдарма, окруженного противником, ему было присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Во время боев за Малую Землю 
Барциц доставлял защитникам боеприпасы и продовольствие, высаживал десант морской 
пехоты в Новороссийском порту, принимал участие в освобождении Севастополя.

Решение «Об увековечивании памяти Героя Советского Союза Барциц Раждена Михай-
ловича» было подписано 7 мая 2015 г. Собранием Гагрского района, которое решило уста-
новить его памятник-бюст в городе Гагра и определило место установки рядом с мемо-
риалом-памятником павшим в Великой Отечественной войне. Бюст был установлен 9 мая 
2016 г., событие было приурочено к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной Войне.

Третьим объектом стал Музей Боевой и Трудовой Славы в здании Гагрской средней 
школы № 2 им. В.И. Попкова. Он располагается на первом этаже школьного здания, с левой 
стороны после входа в холл. Музей состоит из трех комнат. Поскольку в 2008–2010 гг. шко-
ла прошла реконструкцию при финансовой поддержке губернатора Краснодарского края 
Александра Ткачева, в оформлении Музея принимали участие специалисты из г. Сочи. 

Сегодня музеем руководит заслуженный учитель Республики Абхазия Аделаида Леон-
тьевна Капба. В музее в настоящее время работают две комнаты: первая комната посвящена 
Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 гг., вторая комната – Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. Третья комната в настоящее время находится на реконструкции. 

Автором бюстов, установленных во второй комнате, является художник-скульптор Бегян 
Аршак Амбарцумович. Художниками-оформителями являлись: Делба Владимир Михайло-
вич, Аракелян Альберт, Тоноян Тельман, Исаакян Эдуард. 
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Открытие Музея Боевой и Трудовой славы состоялось 3 ноября 1988 г.  Гагрская сред-
няя школа №2 гордится по праву своими выпускниками. Подумать только: шестеро из них в 
годы Великой Отечественной войны стали Героями Советского Союза! Это:  

1. Попков Виталий Иванович (1922–2022). Дважды Герой Советского Союза, звание было 
присвоено 8 сентября 1943 г. и 27 июня 1945 г. Участник парада Победы на Красной площади;

2. Барциц Ражден Михайлович (1923–2002). Звание Героя Советского Союза присвоено 
16 мая 1944 г.;

3. Иоселиани Ярослав Константинович (1912–1978). Звание Героя Советского Союза при-
своено 16 мая 1944 г.;

4. Мелетян Арутюн Рубенович (1925–1997). Звание Героя Советского Союза присвоено 
27 июня 1945 г.;

5. Бастанджян Мигран Мигранович (1913–1958). Звание Героя Советского Союза присво-
ено 22 февраля 1944 г.;

6. Кокоскерия Ясон Бясатович (1914–1988). Звание Героя Советского Союза присвоено 24 
марта 1945 г.

Звездная школа! За период с 1912 по 1988 гг. 109 выпускников окончили школу с меда-
лями, многие продвинулись на партийной, хозяйственной работе, стали знатными людьми 
в науке, культуре. А с 1912 по 1988 гг. школа выпустила более 6 тысяч выпускников. Все это 
и привело педагогический коллектив к мысли взяться за организацию Музея Боевой и Тру-
довой Славы школы. Создание музея стало кровным делом всех выпускников школы, поэ-
тому так много пришло на открытие, состоявшееся 3 ноября 1988 г. Собравшихся горячо 
встречала директор школы Аделаида Леонтьевна Капба, завуч Валентина Капицкая, завуч 
по начальной школе Елена Нойевна Джикия, первый заместитель председателя Гагрского 
горисполкома С. Язычба, ученик 11 класса Б. Мушора. С волнением слушали собравшиеся 
летчика-испытателя, выпускника школы Виктора Васильевича Козлова (1923–2012), кото-
рый сказал: «Я очень счастлив, что вновь нахожусь в моей родной школе. Небо без звезд 
– не небо, страна без истории – не страна. Моя родная школа имеет и звезды, и историю. 
Спасибо создателям музея».  

Затем все спускаются из актового зала на первый этаж. Герой Советского Союза Ражден 
Барциц перерезает красную ленту, скульптор Аршак Бегян открывает двери музея. В трех 
его комнатах разместились экспонаты, витрины, с фотоснимками, стенды. Каждая комната 
музея имеет экскурсовода-школьника. На открытии музея присутствовали первый секре-
тарь Гагрского горкома и председатель горисполкома.

Четвёртый объект – это Дом Отдыха им. Героев-летчиков и Челюскинцев. За долгие годы 
функционирования санатория им. Героев-летчиков и Челюскинцев он пережил и годы про-
цветания, и лихолетий – две войны.

Историю санатория до 70-х гг. ХХ в. сохранил альбом, бережно хранимый и предостав-
ленный для изучения директором санатория «Лучезарный», размещенного на территории 
санатория Челюскинцев Романенко Алексеем Алексеевичем. Альбом содержит уникальные 
фотодокументы со дня начала строительства до 1970-х гг., на которых запечатлены медсе-
стры, обслуживающий персонал, гости, бойцы Красной Армии, проходившие лечение и ре-
абилитацию в годы Великой Отечественной войны. 

Строительство Дома отдыха строителей (санаторий Центрального Комитета профсоюза 
строителей СССР) ЦК Союза строителей и работников Промжилкоопстроя было начато в 
1932 г. Это был период второго рождения курорта Гагра, когда после революции и граж-
данской войны стали восстанавливать курортные объекты, возведенные в годы основания 
курорта принцем А.П. Ольденбургским и возводить новые санатории и дома отдыха. Так вы-
полнялась программа по подъему курортов по всему молодому советскому государству для 
организации массового курортного лечения и отдыха трудящихся. 
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К сожалению, история скрывает от нас описание строительства, имена архитекторов и 
инженеров. В свободном доступе этой информации нет. 

Дом отдыха ВЦСПС, которому присвоили имя Героев-летчиков и Челюскинцев, 15 мая 
принял первых 150 отдыхающих. В следующем году к нему пристроили пищеблок со склад-
скими помещениями, клуб и санпропускник.

В декабре 1941 г. в здании санатория имени Героев-летчиков и Челюскинцев открылся 
филиал Главного военно-морского госпиталя Черноморского флота, в мае 1942 г. получив-
ший свой номер 4153. Первые раненые в эвакогоспиталь 4153 стали прибывать в августе 
1943 г. Сначала прибыло 62 чел., в сентябре двумя группами еще 344 чел.

28 августа 1942 г. в городе Гагра начал работать эвакогоспиталь 3201, разместившись в 
санатории имени Героев-летчиков и Челюскинцев. В альбоме сохранились снимки военных 
лет: медсестры, персонал, раненые. К сожалению, сохранились лишь отдельные фамилии, 
как подписи к снимкам.

После окончания Великой Отечественной войны санаторий Челюскинцев был одним из 
лучших в Гагре – это был базовый санаторий, предоставлявший все виды лечения. 

После Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. санаторий долго восстанав-
ливался. В 1997 г. «Славянский Дом» Гагрского района арендовал санаторий и восстановил 
первый корпус на 125 мест. На сегодняшний день часть некогда известного и славного Дома 
отдыха функционирует, а главный корпус Дома отдыха снесен.

Итак, участники творческого конкурса справились с поставленными целями: провели 
исследовательскую, научную, поисковую, проектную, информационную, организационную 
работу.

Считаю, что добиться успеха в патриотическом воспитании можно только тогда, когда 
сам учитель будет знать и любить историю своей страны, своего города. Он должен уметь 
отобрать те знания, которые будут действительно доступны детям школьного возраста, так, 
чтобы они смогли вызвать у детей чувство восторга и гордости. Воспитывая будущее поко-
ление, нужно помнить, что обществу нужен правильный, полный сил и энергии созидатель 
нашего государства. От того как будут решаться задачи патриотического воспитания, во 
многом зависит будущее нашей страны. 

Как писал советский писатель Алексей Николаевич Толстой: «Патриотизм – это не значит 
только любовь к родине. Это гораздо больше. Это – сознание своей неотъемлемости от ро-
дины, неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней».

В работе над творческим конкурсом «Герои в нашей памяти живут» нам содействовали:
• Адлейба Амиран Сардионович – Народный художник Республики Абхазия, скульптор, 

член Союза художников Республики Абхазия, директор Сухумского художественного 
училища; 

• Багателия Бислан – архитектор;
• Барциц Жанна Ражденовна – дочь Раждена Михайловича Барциц, Героя Советского 

Союза; 
• Мухин Виталий Викторович – сын Мухина Виктора Ивановича;
• Капба Аделаида Леонтьевна – Заслуженный учитель РА, руководитель Музея Боевой 

и Трудовой Славы Гагрской средней школы №2; 
• Адамян Анаида Суреновна – вдова Бегян Аршака Амбарцумовича;
• Романенко Алексей Алексеевич – директор санатория «Лучезарный»;
• Мукба Анзор Леонидович – скульптор-художник, проектировщик;
• Агрба Астан Заканович – Председатель Собрания Гагрского района. 
В завершении разрешите поделиться словами дважды Героя Советского Союза Виталия 

Ивановича Попкова о подвиге: «Подвиг – это высшее проявление мужества. Но оно не воз-
никает из ничего, а имеет свои корни. Мужество начинается с обостренного чувства любви 
к Родине, ответственности перед ней, перед своим народом, веру в правоту своего дела».
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Памятник Герою Советского Союза 
Р.М. Барциц

Памятник павшим 
в 1941–1945 гг. в г. Гагра

Открытие Музея Боевой и Трудовой Славы Гагрской средней школы № 2. 
Гагра, 3 ноября 1988 г.
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Грязнов О.С.1

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНАЯ РАБОТА ПОИСКОВОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОТРЯДА «БОМБАРДИР»: 
НАХОДКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Поисковый краеведческий отряд «Бомбардир» был создан в составе Российского Сою-
за ветеранов 9 ноября 2015 г., но активное участие в поисковой, краеведческой и военно- 
мемориальной работе началось в рамках организации раньше. Будущий актив отряда уча-
ствовал в совместной установке нового памятника на могиле заместителя командующего 
бронетанковых и механизированных войск 40-й Армии в годы Великой Отечественной во-
йны, участника Первой мировой и Гражданской войн, полковника Алексеева Владимира 
Николаевича совместно с его родственниками. На страницах электронных и печатных СМИ 
также были размещены статьи о его героическом пути.  

Уже через месяц после образования отряд принял участие в первых военно-краевед-
ческих чтениях, организованных Российским союзом ветеранов с привлечением лучших 
военных историков и краеведов Пензенской области. С апреля 2016 г. отряд сотрудничает 
с Городищенским Комплексным центром социального обслуживания в Чаадаевке («Бере-
жок»). Огромная заслуга в этом работников районного учреждения, и прежде всего – Веры 
Васильевны Мухратовой. Ребята занимаются там активной военно-патриотической и ме-
мориальной работой. На многих мероприятиях «Бомбардира» воспитанники «Бережка»  – 
самые желанные гости. Также в Городищенском районе необходимо отметить большую 
военно-краеведческую работу, которую проводит активист нашей организации Татьяна 
Сергеевна Лесникова.

Другими районами, где активно ведётся поисково-краеведческая работа, являются Бе-
линский, Каменский и Нижнеломовский районы. Здесь необходимо отметить плодотвор-
ную деятельность в патриотической и мемориальной работе: кандидата исторических наук, 
директора Каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства Вя-
чеслава Геннадьевича Гришакова, Любови Михайловны Рудневой, Олега Ивановича Холод-
кова и других краеведов. В Белинском и Каменке созданы и активно действуют Поисковые 
Краеведческие отряды «Поиск» (г. Белинский) и «Сурский Обелиск» (г. Каменка).  

В ноябре 2020 г. вышел долгожданный 1-й том «Чембарской Книги Памяти» [3]. От боль-
шинства других Книг она отличается в лучшую сторону и подборкой фотоматериалов, и 
обилием информации о наших земляках, по непонятным причинам не включённых в Книгу 
Памяти Пензенской области. К каждой статье прилагаются данные, откуда взята соответству-
ющая информация. Эту огромную работу проделали ведущие краеведы не только Белин-
ского района, но и всей нашей области: кандидат исторических наук Вячеслав Геннадьевич 
Гришаков, Любовь Михайловна Руднева и студенты Белинского филиала Каменского техни-
кума промышленных технологий и предпринимательства. В июне 2021 г. вышел и второй 
том «Чембарской Книги Памяти» [4]. В работе над этим томом принял участие и командир 
Поискового краеведческого отряда «Бомбардир» Олег Сергеевич Грязнов. 

В Музее Белинского неоднократно проводились выставки, связанные с отрядом «Бом-
бардир». Каждый год отряд участвует в Краеведческих чтениях, которые проводятся по ини-
циативе заместителя директора ГБУК «Пензенский краеведческий музей» по научной рабо-

1 Грязнов Олег Сергеевич – командир поискового краеведческого отряда «Бомбардир» (г. Пенза). 
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те, кандидата исторических наук Виктора Юрьевича Кладова, автора книг по истории 37-й 
запасной стрелковой бригады [1]. Со своими докладами на этих мероприятиях выступали 
члены отряда: Олег Грязнов, Виктор Новосельцев, Регина Котельникова, Татьяна Леснико-
ва, Никита Юсупов и другие. Часть этих работ была опубликована в научных сборниках и 
печатных СМИ. Командир отряда Олег Грязнов и Любовь Руднева с марта 2018 г. по декабрь 
2019 г. на сайте «Пенза СМИ» вели рубрику «Быль веков», где ими было размещено более 
100 материалов, в основном по командирам Великой Отечественной войны, связанных с 
Пензенской областью. В 2019 г. вышла книга Геннадия Тамбовцева «Они сражались за Ста-
линград» [2]. В нее вошло и 10 статей командира Поискового краеведческого отряда «Бом-
бардир» Олега Грязнова. 

Командир Поискового краеведческого отряда «Бомбардир» Олег Грязнов вместе с дру-
гим автором статьи в этом сборнике, руководителем Республиканской общественной орга-
низации по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Абхазпоиск» Николаем 
Игоревичем  Медвенским, принял участие в вебинаре, организаторами которого выступи-
ли Министерство Науки и Высшего образования Российской Федерации и Институт Гума-
нитарного Образования и тестирования. В ходе мероприятия зрителям было рассказано о 
деятельности нашего отряда, перспективах развития, состоянии военно-мемориальной ра-
боты в области и о рубрике «Быль веков», раннее выходившей на сайте «Пенза СМИ». Члены 
отряда приняли участие в работе конференции «Моя малая Родина», посвященной 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. Большим достижением отряда стало участие 
в конкурсе «Растим патриотов России. Живём и помним». «Бомбардир» стал призёром этого 
престижного конкурса, заняв 3-е место.

На кладбищах г. Пензы и Пензенской области было обнаружено огромное количество 
неухоженных могил участников Великой Отечественной войны, после чего бойцами от-
ряда организованы уборки, установлены биографии похороненных бойцов и офицеров. 
С 2017 г. эти мероприятия проходят совместно с «Волонтёрами Победы», РУСО, СтудЛайф, 
Региональной Общественной организацией краеведов Пензенской области, Молодёжным 
Советом при Пензенской городской Думе и другими молодёжными и патриотическими ор-
ганизациями. Активное участие в этой работе принимают депутаты Пензенской городской 
Думы: кандидат исторических наук Оксана Всеволодовна Милаева, Кристина Андреевна 
Бабынина, Пётр Прокофьевич Чугай и другие. Постоянно в этой работе с отрядом «Бом-
бардир» взаимодействуют Поисковый отряд имени генерал-майора Симонова (командир 
– Павел Иконников), Фонд содействия русской культуре. Активное сотрудничество отряд 
осуществляет со старейшим военно-историческим клубом «Засека» (руководитель – Тимур 
Янаев). В июле 2020 г., в целях сохранения и поддержания памяти об участниках Великой От-
ечественной войны, захороненных на кладбищах г. Пензы, при Пензенской городской думе 
была сформирована рабочая группа по анализу состояния мест захоронений участников и 
героев войны. В задачи рабочей группы входят:

комплексное решение проблем, связанных с благоустройством могил и воинских захо-
ронений на территории кладбищ г. Пензы;

объединение усилий органов местного самоуправления, учебных заведений, представи-
телей бизнеса, общественных, ветеранских и военно-патриотических организаций с целью 
сохранения объектов исторического наследия;  

привлечение общественности, предприятий, организаций, представителей поисковых, 
ветеранских организаций, граждан района для решения вопросов содержания и благоу-
стройства воинских захоронений.

В работе этой группы активное участие принимает и Поисковый краеведческий отряд 
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«Бомбардир». Только летом 2021 г. было проведено более 10 уборок и мониторингов захо-
ронений на Ново-Западном и Мироносицком кладбищах г. Пензы. В ходе этих мероприятий 
было приведено в порядок несколько десятков могил рядовых бойцов и командиров Вели-
кой Отечественной войны. Данная работа была продолжена в 2022 и 2023 гг. Участниками 
отряда совместно с «Волонтёрами Победы», депутатами Пензенской городской Думы Окса-
ной Всеволодовной Милаевой и Алексеем Анатольевичем Ивановым найдена и приведена 
в порядок находившаяся под угрозой полного уничтожения могила Владимира Ниловича 
Бурденко – участника Первой мировой и Гражданской войн, брата всемирно знаменитого 
медика Николая Ниловича Бурденко. В мероприятии принимало участие до 40 чел. одно-
временно. Общий охват участников составил более 120 чел. Особенно необходимо отме-
тить работу в мероприятиях по мониторингу и уборке Эльвиры Александровны Бухаревой, 
Виктора Анатольевича Новосельцева, Евгения Васильевича Погорелова, Регины Алексан-
дровны Котельниковой, Сергея Михайловича Сутягина, Алексея Витальевича Сафронова, 
Марии Павловны Казмерковской, Анастасии Романовны Обоёнковой и других активистов. 
В ближайшее время планируется выпуск первой части справочника по бойцам и команди-
рам Красной Армии, участникам Великой Отечественной войны, захороненных в г. Пензе.
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