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Аннотация. Введение. В публикации рассматривается 
деятельность Евпаторийской подпольной организации в годы 
Великой Отечественной войны. В отечественной историографии 
подполье Крыма, особенно г. Евпатории, до сих пор остается 
малоизученной темой. Материалы и методы. В статье на 
основании ранее неопубликованных источников из фондов Гос-
ударственного архива Республики Крым (ГАРК), архива г. Сева-
стополя (АГС), архива г. Евпатории (МБУ АГЕ), Евпаторийского 
краеведческого музея (МБУ ЕКМ) развенчивается миф о незна-
чительном вкладе евпаторийских патриотов в разгром немецко-
румынских оккупантов Крыма. Исследование выполнено на 
основе общенаучных и специально научных методов. С помо-
щью сравнительно-исторического метода автор рассматривает 
создание и деятельность Евпаторийской подпольной организа-
ции в 1942–1944 гг. в контексте ключевых событий Великой 
Отечественной войны. Методы системного и диахронного ана-
лиза позволяют выявить закономерности и особенности дея-
тельности подпольщиков г. Евпатории. Статический метод по-
могает исследовать численность и состав Евпаторийской под-
польной организации, оценить урон, который она нанесла окку-
пантам. С помощью биографического метода реконструируются 
биографии лидеров евпаторийского подполья: Ф. А. Павлова,  
Я. Цыпкина, М. Д. Глушко и др. Компаративный метод позволяет 
выявить общие и отличительные черты в стратегии и тактики 
евпаторийских подпольщиков и крымских партизан. Анализ.  
В статье рассматриваются причины создания Евпаторийской 
подпольной организации, анализируются ее состав, формы и 
методы антифашистской борьбы. На основании широкого круга 
впервые вводимых в научный оборот документов автор не толь-
ко показывает самоотверженный подвиг и помощь евпаторий-
ских подпольщиков Красной Армии в освобождении города от 

захватчиков, но и отмечает ошибки и просчеты в действиях 
подпольно-патриотической организации. Результаты. По 
итогам проведенного исследования делается вывод об актив-
ной деятельности Евпаторийской подпольной организации в 
1942 – 1944 гг. Проанализирована роль Ф. А. Павлова и Крым-
ского обкома ВКП (б) в создании и деятельности данной органи-
зации, изучена ее структура, включавшая восемь групп, среди 
которых выделялись подразделения Ф. А. Павлова, Е. П. Руси-
ной и А. С. Чепурного. Обозначены ошибки и просчеты, допу-
щенные Ф. А. Павловым – координатором евпаторийского под-
полья, рассмотрен вклад подпольно-диверсионной группы 
«Взрыв», которая совместно с подразделением А. С. Чепурного 
взяла курс на антифашистское восстание в г. Евпатории. Про-
анализированы контакты подпольщиков с командованием 4-го 
Украинского фронта, подготовка и организация восстания 11–13 
апреля 1944 г. 
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Abstract.  Introduction. The article examines the activi-
ties of the Yevpatoria underground organization during the Great 
Patriotic War. In Russian historiography, the underground of the 
Crimea, especially the city of Yevpatoria, remains a little-studied 
topic so far. Materials and Methods. The article, based on pre-
viously unpublished sources from the funds of the State Archive 
of the Republic of Crimea (GARK), the archive of Sevastopol 
(AGS), the archive of Yevpatoria (MBU AGE), the Yevpatoria 
Museum of Local Lore (MBU ECM), debunks the myth of the 
insignificant contribution of the Yevpatorian patriots to the defeat 
of the German-Romanian occupiers of Crimea. The research 

was carried out on the basis of general scientific and special 
scientific methods. Using the comparative historical method, the 
author examines the establishment and activities of the Yevpato-
ria underground organization in 1942–1944 in the context of the 
key events of the Great Patriotic War. The methods of systemic 
and diachronic analysis make it possible to identify patterns and 
features of the activities of underground workers in Yevpatoria. 
The static method helps to investigate the size and composition 
of the Yevpatoria underground organization, to assess the dam-
age it caused to the occupiers. The biographies of the leaders of 
the Yevpatoria underground are reconstructed using the bio-

https://orcid.org/0000-0003-0994-3817


 Гуманитарные и юридические исследования. 2024. Т. 11. № 2 

 

241 

graphical method: F. A. Pavlov, Ya. Tsypkin, M. D. Glushko, etc. 
The comparative method makes it possible to identify common 
and distinctive features in the strategy and tactics of the Yevpa-
torian underground fighters and the Crimean partisans. Analy-
sis. The article examines the reasons for the creation of the 
Yevpatoria underground organization, analyzes its composition, 
forms and methods of anti-fascist struggle. Based on a wide 
range of documents introduced into scientific circulation for the 
first time, the author not only shows the selfless feat and assis-
tance of the Yevpatoria underground workers of the Red Army in 
liberating the city from invaders, but also notes mistakes and 
miscalculations in the actions of the underground patriotic organ-
ization. Results. Based on the results of the study, a conclusion 
is drawn about militant activity of the Yevpatoria underground 
organization in 1942-1944. The role of F. A. Pavlov and the Cri-
mean Regional Committee of the CPSU (b) in the creation and 
activities of this organization was analyzed, its structure was 
studied, which included eight groups, among which the divisions 
of F. A. Pavlov, E. P. Rusina and A. S. Chepurny stood out. The 
errors and miscalculations made by F. A. Pavlov, the coordinator 
of the Yevpatoria underground, are outlined, the contribution of 

the underground sabotage group “Explosion”, which together 
with the A. S. Chepurny division set a course for an anti-fascist 
uprising in Yevpatoria, is considered. The contacts of under-
ground activists with the command of the 4th Ukrainian Front, 
the preparation and organization of the uprising on April 11-13, 
1944 are analyzed. 

Keywords: Great Patriotic War, Yevpatoria underground 
organization, Yevpatoria, F. A. Pavlov, propaganda work, sabo-
tage and subversive work, sabotage, underground fighting 
squads 
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Введение. Актуальность исследования со-

стоит в том, что спустя более чем 80 лет со дня 
завершения Великой Отечественной войны одной 
из наиболее противоречивых и дискуссионных 
проблем ее изучения является проблема подполь-
ного Сопротивления. Крымский полуостров как од-
но из мест деятельности антифашистского подпо-
лья в годы Великой Отечественной войны не стал 
исключением. В отечественной историографии 
достаточно глубоко рассмотрен вопрос партизан-
ского движения, а что касается подполья, истори-
ков оно интересует гораздо меньше. В настоящей 
статье анализируется деятельность одной из 
наименее изученных в исторической науке под-
польных организаций Крыма в период нацистской 
оккупации – Евпаторийской. Автор акцентирует 
внимание на структуре, формах, задачах и мето-
дах подпольной борьбы евпаторийских патриотов 
против гитлеровских захватчиков, выясняет их 
роль в освобождение города весной 1944 г. 

Относительно степенности изученности 
данной проблемы можно условно выделить не-
сколько периодов.  

1. Первый период начался в отечественной 
историографии в еще советское время (с 1944 по 
1991 гг.). Подпольное движение на территории ок-
купированного Крыма в 1941–1944 гг. разрабаты-
вали преимущественно Г. С. Бабичев [9; 10]  
И. С. Чирва [36] и Е. Н. Шамко [37; 38; 39; 40; 41] 
однако, в их работах Евпаторийское подполье ли-
бо не уминалось вообще, либо информация о нем 
давалась весьма схематически и кратко. Главным 
образом вышеуказанные автора анализировали в 
своих работах деятельность подпольных органи-
заций Симферополя, Севастополя, Феодосии и 
Керчи, однако другие города и населенные пункты 
оставались без их пристального внимания; 

2. Второй период отмечен тем, что в 1991 г. 
Крым вошел в состав независимой Украины, и кон-
цепция изучения Великой Отечественной войны 
начала существенно меняться. В украинский пери-
од больше принято было говорить о жертвенности, 
трагедии войны, а не о ее героических страницах. 

Советские партизаны и подпольщики начали рас-
сматриваться преимущественно в отрицательном 
ключе. В Крыму, несмотря на рассекречивание 
бывших партийных и ведомственных архивов, от-
носительно подполья в этот период велись лишь 
незначительные научные разведки, и то преиму-
щественно краеведов [30], а не профессиональных 
историков.  

3. Третий период начался с 2014 г., когда 
произошло воссоединение Крыма с Российской 
Федерацией вследствие событий «Крымской вес-
ны». Появились многочисленные работы истори-
ков В. Е. Полякова [28; 29]; С. Н. Ткаченко,  
С. А. Терехова, А. Ю. Бутовского [31; 32; 33] и др. 
Однако в них главным образом уделялось, пре-
имущественно проблеме партизанского движения 
в Крыму, а подпольная борьба анализировалась 
весьма кратко. Несмотря на заявленный обще-
ственно-политический и научный резонанс, сте-
пень заинтересованности в исследовании пробле-
мы подпольного Сопротивления остается по-
прежнему невелик. Автор надеется, что его публи-
кация станет своеобразным отправной точкой в 
изучение вопроса подпольного Сопротивления в 
Крыму в годы Великой Отечественной войны. 

Материалы и методы. В качестве источ-
ников были использованы документы из фондов 
Государственного архива Республики Крым, Архи-
ва города Евпатории и Евпаторийского краеведче-
ского музея, Архива города Севастополя и Цен-
трального архива Министерства обороны Россий-
ской Федерации. Это не только эго-документы – 
воспоминания, дневники – руководителя евпато-
рийского подполья Ф. А. Павлова, и членов под-
польных организаций Я. Цыпкина, П. И. Хлебнико-
ва, В. П. Диевой, А. П. Кузьменко, А. П. Корниенко, 
М. И. Хари-тоненко, В. Г. Дунайцева, однако также 
документы официального характера: отчеты (не-
опубликованная рукопись «История Евпаторийско-
го подполья 1942–1944 гг.»), показания (свиде-
тельские показания подпольщицы В. П. Диевой о 
помощи советским морякам-десантникам 4-5 янва-
ря 1942 г.), личная переписка (письма А. П. Кузь-
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менко учреждениям о событиях 1941–1944 гг. в 
городе Евпатории), протоколы (протокол собрания 
участников Евпаторийского десанта и заседания 
Совета ветеранов десанта), справки и характери-
стики на членов евпаторийского подполья (списки 
подпольщиков г. Евпатории и участников Евпато-
рийского десанта, оставшихся в живых; выписки из 
приказов, справки, удостоверения, характеристики 
А. П. Кузь-менко). Большая часть указанных свыше 
документов хранится в фонде 194 Архива города 
Евпатории (описи 2, 3, 5, 6, 8, 9). В исследовании, 
на основании широкого круга впервые вводимых в 
научный оборот источников, развенчивается миф о 
незначительном вкладе евпаторийских патриотов в 
разгром немецко-румынских оккупантов, создан-
ный после освобождения полуострова в 1944 г. 
При подготовке работы были использованы как 
общенаучные методы (сравнительно-истори-
ческий, диахронный и метод системного анализа), 
так и специально научные методы (статистический, 
биографический и компаративный). С помощью 
сравнительно-исторического метода автор рас-
сматривает создание и деятельность Евпаторий-
ской подпольной организации поэтапно с 1942 по 
1944 гг. в контексте ключевых событий Великой 
Отечественной войны. Метод диахронного анализа 
позволяет выявить имеющиеся закономерности, 
тенденции в эволюции в изучении процесса ста-
новления и особенностей подпольной борьбы в г. 
Евпатории в годы Великой Отечественной войны. 
Методом системного анализа в настоящей статье 
показано, что события возникновение подпольного 
Сопротивления в оккупированной Евпатории было 
не случайным, а представляло собой полностью и 
целиком продуманную стратегию вооруженной 
борьбы с немецко-румынскими оккупантами, объ-
явленную советским правительством еще в конце 
июня – в июле 1941 г. С помощью статического 
метода автор опирается на количественные дан-
ные, что позволяет исследовать аспекты, связан-
ные с проблемами в области социально-
экономической области, а именно проанализиро-
вать численность и состав членов Евпаторийской 
подпольной организации, а также суммировать 
урон, который они причинили врагу. Благодаря 
биографическому методу автор реконструирует 
события организации подпольной борьбы гитле-
ровским захватчикам в г. Евпатории (1942–1944), 
фокусируясь на анализе биографий лидеров евпа-
торийского подполья: Ф. А. Павлова, Я. Цыпкина, 
М. Д. Глушко и др. Компаративным методом в 
настоящем исследовании выявлены как общие, так 
и отличительные черты. В первом случае нами 
отмечено, что евпаторийские подпольщики и 
крымские партизаны представляли собой единое 
целое – антифашистский фронт, главная задача 
которого помочь добиться скорейшего освобожде-
ния Крыма и уничтожения живой силы врага и его 
ресурсов способствуя возвращению в город-курорт 
советской власти. Показано, что евпаторийские 
патриоты не имели доступа к лесным массивам 

Крымского полуострова, и поэтому действовали 
изолированно от других антифашистов, сосредо-
тачивая свои усилия главным образом на агитаци-
онно-пропагандистской деятельности, диверсиях и 
саботаже.  

Анализ. В январе 1942 г. в г. Евпатория со-
здается подпольная группа, который возглавил 
Федор Афиногенович Павлов, утвержденный 
председателем оргбюро Обкома ВКП (б) по г. Ев-
патории [12, л. 6]. 5 января 1942 г. Ф. А. Павлов и 
его помощник Я. Цыпкин высадились в г. Евпато-
рии с кораблей тактического десанта [1, л. 1 об., 3, 
6; 2, л. 1-1 об.; 11, с. 128]. Совместно с местными 
жителями М. Д. Глушко [26, с. 115-123; 6, л. 30] ее 
супругом Отрезовым и П. Г. Перекрестенко 21 ян-
варя 1942 г. они решили начать подпольную рабо-
ту [13, л. 2; 3, л. 19]. Штаб-квартирой Евпаторий-
ской подпольной организации была квартира  
М. Д. Глушко в доме на ул. Русская, 4. Ф. А. Павлов 
вместе с Я. Цыпкиным первоначально размести-
лись на небольшом чердаке односкатной крыши  
М. Д. Глушко [20, л. 4]. Сама М. Д. Глушко вспоми-
нала об этом следующее, что «сначала они жили у 
меня на чердаке, а потом вырыли под полом яму и 
в ней скрывались» [21, л. 3]. 

Строилась подпольная организация по 
принципу т. н. «пятерок». Изначально организация 
состояла из 5 человек, позже, к середине 1943 г. ее 
численность выросла до 40 человек. В конце того 
же года был наконец избран подпольный комитет в 
следующем составе: Ф. А. Павлова, С. В. Шапова-
ленко, Морозовой, Е. П. Русиновой и Н. П. Штриге-
ля [6, л. 12]. Кроме того, подпольной организацией 
сотрудничало свыше 100 человек, причем не толь-
ко жителей г. Евпатории. В первую очередь это 
были активисты, которые выполняли поручения 
членов подпольного комитета. Рядовой состав ор-
ганизации представлял собой рабочих и интелли-
генцию города.  

В их задачу входило исполнение следующих 
поручений Крымского обкома ВКП (б): 

– во-первых, стараться проникнуть в сель-
скую местность и устанавливать контакты с насе-
лением; 

– во-вторых, привлекать на свою сторону 
оставшихся в селах коммунистов и комсомольцев 
и всех сочувствующих советской власти граждан; 

– в-третьих, с помощью завербованных 
агентов создавать новые подпольные антифа-
шистские организации и группы [27, с. 165]. 

Свою антифашистскую борьбу Евпаторий-
ская подпольная организация начала с агитацион-
но-пропагандистской работы. Только к 50-летней 
годовщине Октябрьской революции патриотам 
удалось распространить 170 экземпляров газеты 
«Красный Крым», 300 листовок Крымского обкома 
ВКП (б), и 50 брошюр. Они переписывали листовок 
от руки и тиражировали с помощью типографской 
машинки их среди местного населения [13, л. 2]. 
Подпольщик С. Г. Пащенко смог настроить свой 
радиоприемник и слушать с товарищами, которые 
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использовали для пропагандистских целей. Об 
этом, в частности, вспоминает Н. Бочарова, работ-
ница цементного завода в г. Евпатории: «Наше 
настроение хорошо поняла и в дальнейшем по-
могла Женя Шаян. Она была также комсомолкой и 
как потом мы знаем была в комсомольской пятер-
ке. Мы начали свою работу с чтения листовок и 
информбюро, которые я получала от Жени Шаян, а 
она в свою очередь от Марии Глушко. Сначала мы 
листовки читали одни в уборной, а потом понемно-
гу начали и распространять и среди других работ-
ниц так как поняли, что они ненавидят немцев» [4, 
л. 1-2]. В листовках преобладало творчество 
народных мстителей – песни, стихи, карикатуры, 
которые среди прочего высмеивали Гитлера и 
Геббельса. Также там звучал призыв для советских 
граждан оказывать сопротивление угону молодежи 
в нацистскую Германию.  

Из вышесказанного следует, что в г. Евпа-
тории фактически началась настоящая контрпро-
пагандистская война: подпольщики систематиче-
ски срывали со стен нацистские плакаты и бро-
шюры, портили до неузнаваемости портреты ли-
деров гитлеровской Германии, в первую очередь 
обезображивали портреты Гитлера и Геббельса, 
скупали и уничтожали всю нацистскую пропаган-
дистскую литературу [23, л. 3]. Значительный 
вклад в пропагандистско-агитационную работу 
внесли подпольщики Г. Зиновьева, Л. Транда-
филиди, В. Юнакова, Е. Шаянова, Н. Бочарова, 
А. Скрипник, О. Клименко, работая преимуще-
ственно среди солдат и офицеров словацкой, 
болгарской и румынских частей.  

Такая активность подпольщиков вызвала 
гнев коменданта г. Евпатории. В фондах Евпато-
рийского краеведческого музея хранится документ 
с его обращением к жителям города: «В последнее 
время в городе загрязняют и обезображивают про-
пагандистские плакаты нацистской Великой Гер-
мании и особенно портреты фюрера. Я не намерен 
терпеть подобные явления, если мне еще раз бу-
дет сообщено, о таком случае, а виновники не бу-
дут пойманы и установлены, то я наложу репрес-
сивные наказания на всех граждан». И следует 
отметить, что такие приказы публиковались 
нацистской оккупационной администрацией не раз 
[23, л. 3]. 

Всего в период с 1942 по 1943 гг. евпаторий-
ские подпольщики выпустили более 3000 листовок 
и карикатур, направленных против захватчиков. 
Как видим, главное внимание в агитационно-
пропагандистской литературе уделялось знамена-
тельным датам и памятным дням советского ка-
лендаря: день рождения и смерти В. И. Ленина, 
первомайским праздникам, годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции [17, с. 
101]. Когда в 1942 г. началось контрнаступление 
Красной Армии под Сталинградом, то к Двадцать 
пятой годовщине Октябрьской революции, под-
польщиками были написаны листовки, которые, во-
первых, призывали встретить эту памятную дату, а 

во-вторых, освещали довольно подробно ход бое-
вых действий на советско-германском фронте, кон-
кретно – описывали разгром окруженной немецкой 
группировки под Сталинградом [20, л. 7–8]. Наибо-
лее талантливыми агитаторами и пропагандистами 
показали себя А. С. Скрыпник, Ф. И. Алдошин,  
Е. Шаянова, А. Рудюк, Л. Клименко [9, с. 158].  

Другим, не менее важным значением пропа-
гандистско-агитационной работы, являлось ее ис-
пользование в срыве мобилизационных мер, осу-
ществляемых немецкими властями для добро-
вольческой армии А. А. Власова – РОА7. Для этой 
цели подпольные агитаторы ходили по всем ули-
цам города и агитировали жителей Евпатории не 
записываться в РОА. Кроме того, подпольный ко-
митет изготовил, размножил и распространил об-
ращение Крымского обкома к добровольцам, к во-
еннопленным и ко всему населению Крыма, с при-
зывом на идти на вражескую службу. Подпольщи-
ца А. Кузьменко вспоминала о том, как велась про-
пагандистская работа: «В 1943 г. фашисты усилен-
но агитировали за вступление в РОА. Отряды 
«добровольцев» были расквартированы и в Евпа-
тории. Мною были написаны стихотворения «Доб-
роволец» и «Кто же русский?». Оба эти стихотво-
рения я читала добровольцам, с которыми меня 
познакомила Морозова Л. М.» [5, л. 65]. 

Женщины-подпольщицы из подпольной 
группы Ф. А. Павлова, врачи Т. З. Калинина и  
В. Деева многим евпаторийцам выдавали фиктив-
ные справки о «тяжелом» состоянии здоровья, 
вследствие чего многих мужчин и мальчиков поло-
жили в инфекционную больницу якобы для «изле-
чения», а на самом деле, чтобы не угнать в Герма-
нию на принудительные работы. Причем, некото-
рых военнопленных переодели в гражданскую 
одежду, дали продукты и переправили в лес к пар-
тизанам. Подпольная группа Ф. А. Павлова также 
активно занималась вербовкой в организацию но-
вых членов, последних которых искали не только в 
г. Евпатории, Евпаторийском районе, но и в п. Ак-
Мечеть и в Саках. 

Весной 1943 г. Е. П. Русинова [6, л. 1] орга-
низовала вторую подпольную группу, в которую 
входили С. В. Шаповаленко, А. В. Шаповаленко,  
Л. Н. Клименко, О. Н. Клименко [6, л. 31]; Клименко 
[13, л. 3]. По примеру группы Ф. А. Павлова они 
также занимались пропагандистской деятельно-
стью: изготовляли листовки и распространяли их 
среди населения. Кроме г. Евпатории они распро-
                                                           
7
 Русская освободительная армия (РОА) – одно из 

наиболее крупных вооруженных коллаборацио-

нистских формирований на службе нацистской 

Германии в 1942–1945 гг. Состояло из бывших 

советских военнопленных и русских политических 

эмигрантов. Командовал РОА перешедший на 

сторону гитлеровцев бывший советский генерал-

лейтенант Андрей Андреевич Власов (1901 – 1946 

гг.), отсюда второе неофициальное название РОА – 

«власовцы». 
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страняли агитационно-пропагандистскую литера-
туру в соседний поселок Ак-Мечеть с помощью  
Л. Клименко, ее сестры О. Клименко и Е. В. Поно-
маревой. Помимо указанных миссий, подпольная 
группа Е. П. Русиновой принимала участие в акци-
ях, преимущественно пропагандистского характера 
[13, л. 3]: 

– во-первых, Л. Н. Клименко и ее соратницы 
на стенах Евпаторийского собора разместили ан-
тифашистские воззвания, а на фасаде театра име-
ни А. С. Пушкина красные флажки;  

– во-вторых, сестры Л. Н. Клименко и  
О. Н. Клименко вышили своими руками из двух 
выкрашенных в красный цвет простыней два фла-
га на квартире у подпольщицы С. В. Шаповаленко 
в доме на ул. Надеждинской; 

– в-третьих, сумели установить связь с со-
ветскими военнопленными в г. Евпатории и до-
стать через них четыре ящика с патронами. Кроме 
того, многие подпольщики принимали участие в 
спасении заложников из числа жителей города и 
советских военнопленных. Так, к примеру, когда 
нацисты повели на расстрел схваченную группу 
мужчин, патриоты города на ул. Володарского от-
крыли огонь по вражескому конвою, благодаря че-
му многим из смертников, удалось спастись. Из 
этой группы А. Н. Супручев и Макеев укрылись на 
квартире у подпольщицы М. Баранниковой.  А вот 
уже когда на Красной горке привели группу пле-
ненных матросов-черноморцев, то они из послед-
них сил, набросились на врага, тем самым, исполь-
зовав его краткое замешательство. Это дало воз-
можность сбежать Харитоненко, Жабину, Годунову 
и Журавлеву, которые продолжительное время 
скрывались с помощью женщин-подпольщиц из 
подпольной группы Е. П. Русиновой [23, л. 4]; 

В сентябре – октябре 1943 г. на евпаторий-
ском моторемонтом заводе была организована 
третья подпольная группа, которую возглавил  
А. С. Чепурной [13, л. 4; 6, л. 31; 3, л. 47 об.; 15, л. 
75]. В ее состав вошли следующие лица: Г. П. Кин-
дриянов, Н. М. Кравченко, И. В. Валюженко,  
К. Ильященко, А. Н. Супручев. Эта подпольная 
группа, в отличие от организаций Ф. А. Павлова и 
Е. П. Русиновой, уже являлась боевой антифа-
шистской группой, и даже имела специальное 
название «БД-НФ № 4». 

Основными задачами подпольной группы  
А. С. Чепурного были следующие акции: 

– во-первых, активное ведение агитационно-
пропагандистской работы – подпольщики распро-
страняли газеты, листовки, брошюры антинацист-
ского содержания, призывая евпаторийцев к борь-
бе против оккупантов; 

– во-вторых, ведение подрывной-дивер-
сионной работы. В частности, подпольщики, сры-
вали мероприятия нацистских оккупантов и их по-
собников, к примеру саботируя выполнение бое-
вых заказов по изготовлению втулок для военных 
повозок в количестве 7 000 штук; тормозных коло-
док для железнодорожных вагонов в количестве  

3 тыс. штук; Г. П. Киндриянов [6, л. 17]  задерживал 
изготовление деталей для нужд германской армии; 
Масютинский при формовке и изготовлении дета-
лей намеренно делал брак; Валюженко и Кравчен-
ко при механической обработке деталей требовали 
от немецкого начальника специального инструмен-
та и приспособления, делали большой брак;  
В. А. Сизый, главный инженер завода, во время 
механической обработки деталей начинал пере-
мещение оборудования с одного цеха в другой, 
тем самым срывая производственный процесс; 
Сам А. С. Чепурной изогнул коленчатый вал двига-
теля передвижной электростанции; на электро-
станции подпольщиками был сожжен трансформа-
тор и повреждены паровые машины [13, л. 5].  
Следствием таких действий подрывного характера 
было то, что рабочие ремонтного завода, электро-
станции, цементного производства, ракушечной 
фабрики, швейных мастерских систематически 
срывали выпуск моторов, уничтожали и портили 
оборудование, которое срочно требовалось гитле-
ровцами для развертывания массового производ-
ства [17, с. 100 – 101]; 

– в-третьих, антифашисты оказывали мате-
риальную поддержку семьям подпольщиков и вои-
нов Красной Армии. Так, Е. П. Русинова предо-
ставляла А. С. Чепурному и его товарищам хлеб-
ные карточки, которые он распределял среди 
граждан г. Евпатории, связанных с подпольным 
Сопротивлением. Об этом, к примеру, свидетель-
ствует письмо участника Великой Отечественной 
войны А. И. Потапова: «21 мая 1944 г. я возвра-
щался в родную Евпаторию с болью в сердце и 
думал о судьбе своей жены и детей, а когда встре-
тился с ними, они рассказали мне, что их спас от 
голода и страшной нужды подпольный комитет.  
Я защитник Севастополя, старшина первой статьи 
79 морской бригады искренне благодарю наших 
подпольщиков». Случай А. И. Потапова был не 
единичен – сотни советских граждан г. Евпатории 
были спасены от голода и угона в нацистскую Гер-
манию евпаторийскими подпольщиками. Благода-
ря таким действиям, оказывалась весьма значи-
тельная помощь фронтовикам [9, с. 131]. Только в 
День Красной Армии и Флота было собрано 
народными мстителями 30 тысяч рублей, а также 
продукты питания, одежду, обувь, причем все 
непосредственно раздали семьям фронтовиков [9, 
с. 131; 10, с. 159].  

Отметив достижения подпольщиков, теперь 
следует сказать о просчетах, допущенных в дея-
тельности организации. В первую очередь,  
Ф. А. Павлов, как глава подпольного комитета  
г. Евпатории, допустил ряд существенных недо-
статков, которые сказались на работе антифаши-
стов и в конечном итоге привели к тому, что их де-
ятельность не получила должного признания со 
стороны партийных органов и спецслужб. В част-
ности, он привлек к подпольной работе супруже-
скую чету Морозовых – А. В. Морозову и И. М. Мо-
розова, а также А. В. Белку, не проверив их на 
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предмет лояльности [13, л. 5]. Морозовы имели 
тесную связь с Службой безопасности (СД) рейхс-
фюрера СС8 («охранных отрядов») г. Евпатории, 
не только не оказывали материальной или другой 
поддержки подполью, мало того, даже выдали ряд 
советских подпольщиков [13, л. 6], а именно  
А. В. Якименко и Л. А. Оршенберг. Все перечис-
ленные лица были арестованы и расстреляны 
нацистами летом и зимой 1943 г. [13, л. 6].  
А. В. Белка, являлся осведомителем в СД, заведо-
вал нефтебазой. Совместно с Морозовыми внес в 
подпольную кассу 20 000, за что получил фактиче-
ски полный доступ к личным данным подпольщи-
ков. Он знал, что Ф. А. Павлов не только руководи-
тель подпольного комитета и одной из подпольных 
групп. Вопрос почему Морозовы и Белка не выдали 
Ф. А. Павлова и его ближайший круг соратников до 
сих пор остается нераскрытым [13, л. 8]. Возможно, 
ответ кроется в следующем.  

В период подготовки Севастопольского су-
дебного процесса, 13 октября 1947 г. в г. Севасто-
поле, происходил допрос бывшего коменданта  
г. Евпатории Отто Иоганна Виллерта9. Последний 
заявил следователю, что «партизанского движения 
в Евпатории и Евпаторийском районе не было, и, 
следовательно, никакой борьбы с ними не велось. 
Мне было известно, что в районе Фрайдорфа со-
вершались нападения на жандармерию граждан-
ским населением, что вообще в горах Крыма дей-
ствуют партизаны, однако, моя комендатура не 
принимала участие в борьбе с партизанами, так 
как никто не требовал моей полиции» [7, л. 2]. Из 
вышесказанного следует, что О. И. Виллерт, быв-
ший комендантом г. Евпатории до января 1944 г. 
если и знал о деятельности евпаторийских патрио-
тов, не придавал их акциям абсолютно никакого 
значения. Возможно, что также гитлеровцы выжи-
дали лучшего времени, чтобы арестовать как мож-
но больше подпольщиков в одном месте сразу. По 
                                                           
8
 Служба безопасности рейхсфюрера СС (сокр. с нем. 

SD от Sicherheits Dienst, рус. СД) основана в 1931 г. как 

спецслужба нацистской Германии. В 1934 г. она 

оформлена как самостоятельная структура для 

обеспечения безопасности нацистского руководства. Во 

время Второй мировой войны СД курировало 

специальные подразделения СС и полиции, 

занимавшиеся уничтожением евреев, коммунистов, 

комсомольцев, партизан и подпольщиков; СС (нем. SS, 

от Schutzstaffeln – охранные отряды) – одно из 

военизированных подразделений Национал-социали-

стической немецкой рабочей партии (НСДАП). 

Основной задачей СС было подавление и уничтожение 

противников нацистского режима внутри Германии, а во 

время Второй мировой войны – выявление и 

уничтожение врагов гитлеровской Германии на 

оккупированной территории. 
9
 Отто Иоганн Виллерт, 1897 г. рождения, майор 

германской оккупационной армии, с декабря 1942 г. 

по январь 1944 г. комендант нацистской коменда-

туры г. Евпатории. 

всей видимости может они что-то и планировали, 
но стремительное наступление Красной Армии 
сорвало их планы. Евпатория сразу превратилась 
в прифронтовой город, и немцы стали активно вы-
возили через порты Евпатории и Ак-Мечети 
награбленное в Крыму имущество и некоторых 
представителей оккупационной администрации [8, 
л. 4]. Поэтому им просто вряд ли было до ареста 
антифашистов, они беспокоились о собственной 
безопасности. 

Таким образом, из вышесказанного следует, 
что к весне 1944 г. в г. Евпатории было создано 
довольно представительное подпольное Сопро-
тивление. Всего действовало, восемь подпольных 
групп, включая перечисленные нами трое. Самые 
крупные антифашистские ячейки были сконцен-
трированы на мотороремонтном заводе (руководи-
тель А. С. Чепурной) и электростанции (руководи-
тель Н. П. Штригель) [3, л. 30-31; 18, с. 116]. В под-
польную работу было вовлечено до 50 человек, 
причем участники находились не только в г. Евпа-
тории, но в Евпаторийском районе и в Саках, Ак-
Мечети – т. е. всем Западном Крыму. 

А теперь рассмотрим вопрос деятельности 
подпольных организаций Западного Крыма (Евпа-
тория, Саки, Ак-Мечеть), связанные с Евпаторий-
ской подпольной организаций, однако функциони-
ровали они самостоятельно и предпочитали вести 
борьбу против немецко-румынских захватчиков 
партизанскими способами. 

В октябре 1942 г. создается такой первый 
вооруженный отряд имени И. В. Сталина, коман-
диром которого стал В. Д. Шумильный [16]. Он 
состоял из пяти групп. Впоследствии каждая из 
групп стали самостоятельным отрядом. В самой 
Евпатории действовала одна из таких групп, по-
лучившая название «Взрыв». Ее командиром стал 
К. И. Петренко. Первоначально ее численный со-
став был довольно малочисленным. Однако к 
осени 1943 г. с помощью П. И. Хлебникова (ко-
миссар) этот отряд значительно увечил свои ряды 
[13, л. 8; 14, л. 114 об.; 15, л. 2-3; 34, с. 3]. Место 
базирования группы «Взрыв» стал дом на ул. 
Надеждинской, 46 [13, л. 9]. 

Среди основных векторов деятельности 
подпольной группы «Взрыв» можно выделить не-
сколько аспектов: 

– во-первых, они вели активную пропаган-
дистскую работу – регулярно принимали сводки 
Совинформбюро и распространяли их среди насе-
ления (переписывали в количестве 15-20 экзем-
пляров), изготовляли листовки, которые передава-
ли жителям Евпаторийского и Ак-Мечетского рай-
нов [13, л. 9]; 

– во-вторых, организовали сбор оружия и 
боеприпасов, занимаясь подготовкой к проведению 
вооруженного восстания [13, л. 9]; 

– в-третьих, также вели диверсионно-
подрывную работу. В частности, подпольщики 
подбрасывали песок, соль, гайки и другие предме-
ты в цилиндры, коробки скоростей, задние мосты, 
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бензобаки, чем выводили из строя вражеские ав-
томашины [13, л. 10; 24, л. 2-5].  

В феврале 1944 г., последовав примеру пар-
тизанского отряда имени И. В. Сталина и его от-
ветвлению – группы «Взрыв», патриоты Е. А. Ры-
балкин, П. И. Бостакжиев, И. Г. Сергиенко создает 
свой отряд имени Степана Разина. 19 марта 
1944 г. они прибыли в г. Евпаторию с помощью 
уже знакомого нам члена ВЛКСМ А. И. Папкова 
установили непосредственный контакт с самой 
подпольной группой «Взрыв» и отрядом имени  
И. В. Сталина. После 25 марта 1944 г. все пере-
численные подпольные группы объединились в 
одну – «Добровольную организацию «Истребляй 
фашистов» («ДОИФ»). 3 апреля 1944 г. они вышли 
на связь с координатором деятельности евпато-
рийского подполья Ф. А. Павловым [13, л. 10].  

8 апреля 1944 г. началась Крымская страте-
гическая наступательная операция. Войска 4-го 
Украинского фронта прорвали линию вражеских 
укреплений на Перекопском перешейке. В таких 
условиях подпольный комитет создает вооружен-
ные боевые отряды под названием «Истребляй 
фашистов» и «Все на Гитлера» из числа бывших 
советских военнопленных и мирного населения 
мужского пола. Руководство отрядами возглавили 
подпольщики А. С. Чепурной и Супручев на мото-
ремонтном заводе, Н. Штрегель и А. Рудюк на 
электростанции [19, с. 273; 20, с. 354], И. Парфенов 
среди военнопленных немецкого гаража, Е. Руси-
нова на цементном производстве и ракушечной 
фабрике, Т. З. Калинина среди евпаторийских вра-
чей, Харитоненко на хлопкопункте заготзерно,  
И. Барышевский руководил отрядом военноплен-
ных на железной дороге, Пащенко, как радист, воз-
главил вооруженную группу среди жителей города 
и военнопленных. Подпольный комитет, как свиде-
тельствует Ф. А. Павлов, следовал «революцион-
ным традициям героев гражданской войны» [23,  
л. 8], что включало в себя приобщение как можно 
наибольшего количества горожан к антифашист-
скому сопротивлению, в намерении очистить город 
от немецко-румынских оккупационных войск. 

В соответствии с этим был разработан кон-
кретный план действий на тайном совещании 11 
апреля 1944 г. для каждой вооруженной группы.  
Когда гитлеровцы начали подготовку к отступле-
нию из Евпатории, они составили около 500 чело-
век факельщиков-подрывников, которые должны 
были уничтожить город. Подпольные группы и во-
оруженные отряды выступили в ночь на 12 апреля 
1944 г. – началась борьба за освобождение г. Ев-
патории от захватчиков [13, л. 5]. Патриоты начали 
уничтожать факельщиков и спасать народные цен-
ности от гитлеровского разгрома и грабежа. Кроме 
того, подпольный комитет принял постановление 
распространить по городу слух о том, что, якобы 
готовится с моря высадится крупный десант Крас-
ной Армии. С помощью этой дезинформации под-
польщики намеревались выманить основные силы 
гитлеровцев из города. 12 апреля 1944 г. подполь-

щики М. Д. Глушко, Гайдукова, Клименко, И. Бары-
шевский, А. Рудюк укрепили красные флаги на 
здании городского драматического театра, на во-
донапорной башне, на корпусе ремонтного завода 
и на школе № 5 [17, с. 101]. Кроме того, подполь-
щики с помощью горожан с вечера начали срывать 
вражеские плакаты и лозунги заменяя их портре-
тами руководителей советского правительства и 
ЦК ВКП (б) [1, л. 8-11]. 

В рамках стратегии «выжженной земли», 
гитлеровцы отправили утром 13 апреля 1944 г. на 
Театральную площадь группу подрывников на ав-
томашинах, чтобы те взорвали здание театра. Эта 
попытка нацистов провалилась: театр уже охра-
нялся вооруженными подпольщиками-дружин-
никами, которые убивали всех нацистов, пытав-
шихся прорваться к зданию театра. Безуспешно 
также завершились попытки немцев взорвать зда-
ние радиоузла, почты и кинотеатра [17, с. 101]. На 
площади перед театром была окружена и уничто-
жена большая группа факельщиков. Группа патри-
отов моторемонтного завода во главе с А. С. Че-
пурным разминировала большинство цехов завода 
и спасла все оборудование от уничтожения врагом 
[23, л. 8]. 

 Рабочие электростанции под руководством 
А. Рудюка и Н. Штригеля разминировала и спасала 
от разрушения электростанцию санатория РККА, 
совместно с рабочими трамвайного парка не дала 
вражеским факельщикам уничтожить свои ценно-
сти. Эта же группа объединилась с группой Пар-
фенова и Харитоненко, отбив у факельщиков 
склады заготзерна, хлопкопункта, ликвидировала 
значительную группу гитлеровцев, захватила ма-
шины и 2 танков. По дороге группы Парфенова и 
Харитоненко перехватили 28 тракторов, 3 мото-
циклов и шесть автомашин, которые немцы угоня-
ли в момент отхода [12, л. 146]. В результате 
успешных действий боевых групп патриотов было 
спасено в общей сложности около 20 тысяч цент-
неров зерна и много семенного материала, крайне 
необходимого крымчанам для посевной кампании 
1944 г. Под руководством подпольщика И. М. Мо-
розова были спасены от уничтожения врагом по-
стройки, около 200 тонн горючего и оборудования 
МТС.  Более ста тонн горючего 13 апреля 1944 г. 
по распоряжению подпольного комитета г. Евпато-
рии было выдано Красной Армии. В жандармском 
управлении подпольщица Л. Трандафилии выкра-
ла списки тайных агентов немецкой и румынской 
разведки, тем самым оказав значительную помощь 
советским разведывательным органам, которые 
благодаря этим спискам выявили и обезвредили 
вражеских агентов. Подпольщицы Калинина и  
В. Диева организовали группу врачей и других ме-
дицинских работников, которые успели за несколь-
ко дней до прихода Красной Армии организовать 
полевой госпиталь. 13 апреля 1944 г. – в день, ко-
гда Евпатория была освобождена этот госпиталь 
был передан в распоряжение Красной Армии. Бое-
вая группа подпольщиков во главе с Пащенко раз-
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минировала и предотвратила уничтожение здание 
курсов усовершенствования командного состава 
Красной Армии, городской театр и Центральную 
библиотеку. 

13 апреля 1944 г. в 8. 00 утра подразделения 
3 гвардейской стрелковой дивизии в результате 
стремительного удара ворвались на окраину г. Ев-
патории и там завязали уличный бой с врагом. 
Удар гвардейцев был таким стремительным, что 
гитлеровцы в панике бежали на юго-восток, остав-
ляя оружие, боеприпасы, раненных и военное 
имущество. Окончательно г. Евпатория был осво-
божден от врага к 9. 00 утра отрядом 8 гвардейской 
стрелковой дивизии [25, л. 102]. В городе их уже 
встречали члены подпольного комитета, которые 
доложили об успехах деятельности евпаторийско-
го подполья и освобождения города от гитлеров-
ских захватчиков. 

Результаты. Таким образом, рассмотрев 
деятельность Евпаторийской подпольной органи-
зации в период Великой Отечественной войны, 
можно отметить следующее: 

– во-первых, в 1942 г. с кораблей тактическо-
го десанта была высажена группа партийных ра-
ботников во главе с Ф. А. Павловым, имеющих от-
ношение к г. Евпатории накануне Великой Отече-
ственной войны. Именно он создал с помощью 
патриотически настроенных граждан первую под-
польную организацию, а его последователи  
Е. П. Русинова и А. С. Чепурной – две остальные. 
Также есть информация, что действовало еще 
пять подпольных групп, информации о которых 
пока недостаточно. Все перечисленные подполь-
ные группы и составляли ядро Евпаторийской под-
польной организации; 

– во-вторых, изначально три основные под-
польные организации (Ф. А. Павлова, Е. П. Русино-
вой и А. С. Чепурного) в целом занимались агита-
ционно-пропагандистской деятельностью (пассив-
ная форма борьбы). Однако, вскоре подпольная 

группа А. С. Чепурного перешла активным дей-
ствиям: занималась диверсионно-подрывной рабо-
той и начала формирование военизированной 
дружины, которая занималась сбором оружия и 
боеприпасов, чтобы в подходящий момент ударить 
в тыл немецко-румынским оккупационным войскам; 

– в-третьих, несмотря на то, что в целом  
Ф. А. Павлов проявил себя как талантливый воле-
вой лидер, он допустил целый ряд ошибок, кото-
рые могли стать фатальными для Евпаторийской 
подпольной организации: разрешил вступить в ря-
ды подполья людям, которые сотрудничали с 
нацистскими спецслужбами и полицией. Спасло 
подпольщиков, по всей вероятности, немецкое 
пренебрежительное отношение к их деятельности 
и то, что гитлеровцы недооценили евпаторийских 
патриотов. Это имело для них в будущем ката-
строфические результаты; 

– в-четвертых, т. н. партизанский отряд 
имени И. В. Сталина, возглавляемый в Евпато-
рийском и Ак-Мечетском районе В. С. Шумиль-
ным, создал в самой Евпатории подпольно-
диверсионную группу «Взрыв», которую возгла-
вил К. И. Петренко и П. И. Хлебников. Патриоты 
также, как группа А. С. Чепурного проводила ди-
версии, саботаж немецкого имущества. Они смог-
ли накопить достаточное количество оружия и 
боеприпасов, чтобы присоединиться к Ф. А. Пав-
лову и его соратникам и принять участие в опе-
рации по освобождении города; 

– в-пятых, участники Евпаторийской под-
польной организации установили связь с командо-
ванием 4-го Украинского фронта (непосредственно 
51-й армией), спланировали и провели успешное 
антифашистское восстание 11-13 апреля 1944 г. 
Немецкий гарнизон был разбит и разоружен, город 
спасен от уничтожения, патриоты захватили много 
оружия, боеприпасов и прочих трофеев, которые 
гитлеровцы пытались увезти из Евпатории.  
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