
БИТВА ЗА КАВКАЗ 

 

Битва за Кавказ происходила с 25 июля 1942 г. по 9 

октября 1943 г. Продлившись 442 дня, она стала одной из самых 

продолжительных в Великой Отечественной войне. Битва вошла в 

историю военного искусства как комплекс оборонительных и 

наступательных операций, проведенных на обширной территории в 

сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности, на 

приморских направлениях.  

Историография этой битвы складывалась достаточно сложно. 

Начиная с 1970-х годов она формировалась с учётом того, что участие 

в одной из боевых операций принимал Л.И. Брежнев, генеральный 

секретарь ЦК КПСС в 1964 – 1982 годах. После опубликования его 

книги «Малая земля» (1978 г.) значение Новороссийской операции в 

ходе битвы за Кавказ было переосмыслено и абсолютизировано, а 

другие боевые операции расценивались, как имеющие подчинённое 

значение. В последующие годы процесс деидеологизации истории 

привёл к перекосу в другую сторону – незаслуженно отодвинул на 

второй план и стратегические успехи командования, и подвиги 

советских воинов в ходе обороны Кавказа. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Героическая оборона Кавказа началась в 1942 году. В неё вошли 

Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция, 

продолжавшаяся более пяти месяцев, Северо-Кавказская 

стратегическая наступательная операция, Новороссийская десантная 

операция, Краснодарская и Новороссийско-Таманская 

наступательные операции, длившиеся в общей сложности более 

девяти месяцев. В ходе этих операций войска Южного, Северо-

Кавказского и Закавказского фронтов совместно с частями внутренних 

и пограничных войск Народного комиссариата внутренних дел 

(НКВД) во взаимодействии с силами Черноморского флота, Азовской 

и Каспийской военных флотилий в ожесточенных боях и сражениях 

измотали соединения немецкой группы армий «А», остановили их 

наступление и, нанеся им поражение, изгнали из пределов Кавказа. 

  



Операция «Эдельвейс» 

 

Прекрасно понимая, что нефть является движущей силой любой 

экономики, а овладение её стратегическими запасами – залогом 

победы в войне, гитлеровцы рвались к месторождениям бакинской и 

грозненской нефти. Хорошо известна фраза Гитлера, произнесённая 

им 1 июня 1942 года: «Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я 

должен покончить с этой войной». 

На это был нацелена операция «Эдельвейс», согласно которого 

намечалось окружить и уничтожить советские войска южнее и юго-

восточнее Ростова и овладеть Северным Кавказом. В дальнейшем 

предусматривалось одной группой войск обойти Главный Кавказский 

хребет с запада и овладеть Новороссийском и Туапсе, а другой 

наступать с востока с целью захвата Грозного и Баку. 

Гитлер лично утвердил план операции «Эдельвейс» 23 июля 

1942 года. В Германии даже были созданы нефтяные фирмы, 

получившие эксклюзивный договор на 99-летнюю эксплуатацию 

нефтяных месторождений на Кавказе. На эти места было запрещено 

сбрасывать бомбы. 

Но планы немецкого командования шли гораздо дальше, 

поэтому одновременно с проведением этого обходного маневра 

планировалось преодоление хребта в его центральной части по 

перевалам с выходом в районы Тбилиси, Кутаиси и Сухуми. С 

прорывом в Закавказье необходимо было парализовать базы 

Черноморского флота, добиться полного господства на Черном море, 

установить непосредственную связь с турецкой армией и создать тем 

самым предпосылки для вторжения на Ближний и Средний Восток. 

Для решения столь масштабных задач немецкое командование 

сосредоточило на кавказском направлении группу армий «А» 

(командующий генерал-фельдмаршал В. Лист), в составе которых 

насчитывалось свыше 170 тыс. человек, 1130 танков, около 4,5 тыс. 

орудий и минометов, до 1 тыс. самолетов. На Сталинград в это время 

была нацелена 6-я армия из состава группы армий «Б». 

Группе армий «А» противостояли войска Южного и часть сил 

Северо-Кавказского фронтов, которые насчитывали всего 112 тыс. 

человек, 120 танков, около 2200 орудий и минометов и 130 самолетов. 

Они уступали противнику в людях в 1,5 раза, в орудиях и минометах в 

2, в танках более чем в 9 и в авиации почти в 8 раз. К этому 

необходимо добавить отсутствие устойчивого управления 



соединениями и частями, которое было нарушено в ходе их 

поспешного отступления к Дону. 

Перед советскими войсками стояла весьма сложная задача 

остановить врага, измотать его в оборонительных боях и подготовить 

условия для перехода в наступление. Еще 10–11 июля 1942 г. Ставка 

Верховного Главнокомандования приказала Южному и Северо-

Кавказскому фронтам организовать оборону по р. Дон. Однако 

выполнение поставленных фронтам задач было затруднено тем, что 

армии Южного фронта вели напряженные бои с наступавшими 

крупными силами немцев на ростовском направлении. Ни времени, 

ни средств подготовить оборону левого берега Дона у них по существу 

не было. 

Управление войсками на кавказском направлении к этому 

времени так и не удалось восстановить. Кроме этого, пристальное 

внимание Ставки ВГК и Генерального штаба в это время уделялось 

сталинградскому направлению, где враг рвался к Волге. 

 

Северо-Кавказская стратегическая оборонительная 

операция 

 

26 июля 1942 г. противник, начав активные действия, стал 

интенсивно переправлять свои части на южный берег Дона. Обладая 

численным превосходством и владея инициативой, немецкие корпуса 

довольно быстро продвигались к Ставрополю, Майкопу и Туапсе. В 

этих условиях для восстановления боеспособности советских войск и 

обеспечения обороны Кавказа с севера Ставка 8 августа объединяет 

44-ю и 9-ю армии в Северную группу Закавказского фронта, а 11 

августа в нее включает и 37-ю армию. Важное место отводилось также 

усилению прикрытия в направлении Майкоп, Туапсе, а также обороне 

Новороссийска. Проведенные мероприятия уже с середины августа 

положительно сказались на повышении сопротивления врагу. 

Тем не менее, противник обладал достаточными силами для 

развития одновременного наступления как в направлении на Баку и 

Батуми, так и для захвата перевалов Главного Кавказского хребта. В 

конце августа немцам удалось овладеть Моздоком, и они 

намеривались развивать наступление на Грозный. Однако этот план 

был сорван активными оборонительными действиями советских 

войск. 



В середине августа напряженные бои развернулись в 

центральной части Главного Кавказского хребта. 17 августа 1942 года 

группа немецких горных стрелков заняла гостиницу для альпинистов 

«Приют 11». В то время там не было никаких военных частей работала 

лишь метеогруппа из трех человек, а также находились трое 

разведчиков. Заняв «Приют 11» нацисты установили на вершине 

Эльбруса сначала флаг дивизии «Эдельвейс», а потом по приказу 

Берлина флаг со свастикой. 

Немецкие газеты захлёбывались в хвалебной риторике: «На 

высшей точке Европы, вершине Эльбрус, развевается германский 

флаг, скоро он появится и на Казбеке. Покоренный Эльбрус венчает 

конец павшего Кавказа». 

Советское командование в срочном порядке начало формировать 

роту с целью наступать на «Приют 11». В ней было 102 человека, 

включая командира - лейтенанта Г. Григорьянца. 

Вечером 27 сентября отряд Григорьянца начал свой путь к 

леднику Эльбруса. Но освободительная миссия по разным причинам 

провалилась, из 102 человек выжили только четверо. Останки многих 

из них были обнаружены только в 2014 году. 

Эльбрус вернули только в феврале 1943 года. На Эльбрус 

поднялась группа инструкторов альпинизма РККА во главе с 

начальником группы мастером спорта Н. Гусаком. По приказу 

командования Закавказского фронта воины сняли немецко-

фашистские вымпелы и установили на вершине флаг СССР.  

После успешного завершения первого восхождения настал черед 

группы А. Гусева. 14 альпинистов вышли на штурм восточной 

вершины Эльбруса в ночь на 17 февраля. Им тоже сопутствовал успех: 

спустя девять часов от нацистских флагов была освобождена и вторая 

вершина, на которой также был установлен флаг СССР. 

За успешное проведение операции А. Гусев, Н. Гусак и 

Е. Белецкий были награждены орденами Красной Звезды, остальные 

17 участников восхождения — медалями «За отвагу». 

Одновременно шли бои под Новороссийском и Туапсе. Врагу к 

середине сентября удалось овладеть большей частью Новороссийска, 

но его попытки прорваться к Туапсе вдоль побережья были сорваны.  

  



Оборона Новороссийска 

 

Бои за Новороссийск продолжались 393 дня. Они начались 19 

августа 1942 года с наступления немецко-фашистских войск из района 

Краснодара на Крымскую. На следующий день они подошли к 

передовому рубежу Новороссийского наступательного района (НОР). 

Несмотря на превосходство противника в силах и средствах, войска 

47-й армии и части морской пехоты, отразив атаки, не дали ему 

прорваться к городу и 25 августа приостановили его наступление. 

Перебросив часть сил с туапсинского направления, противник 

возобновил наступление на левом фланге, 31 августа наши войска 

были вынуждены оставить Анапу. Отрезанные от основных сил части 

морской пехоты оказывали героическое сопротивление в районах 

Темрюка, Варениковской, Красного Октября. 

В начале сентября 1942 г. немецко-фашистские войска захватили 

большую часть Новороссийска. Оборонявшие его 47-я армия, моряки 

Черноморского флота и Азовской военной флотилии закрепились в 

юго-восточной части города. В ожесточенных боях наши войска 11 

сентября остановили врага в юго-восточной части города, в районе 

цементных заводов и на рубеже гора Долгая - Адамовича Балка. Бои 

продолжались до 26 сентября, затем враг вынужден был перейти к 

обороне. 

В оккупированной части Новороссийска действовала подпольная 

организация. Патриоты уничтожали оккупантов, совершали 

диверсии, собирали сведения о противнике и передавали их 

советскому командованию; на основе этих данных советская 

артиллерия наносила удары по штабам и другим объектам 

противника. 

За время оккупации Новороссийска около 7 тыс. человек было 

замучено в застенках гестапо, более 32 тыс. человек угнано в 

Германию. 

За героизм и умелые действия при освобождении Новороссийска 

19 соединениям и частям присвоено почётное наименование 

Новороссийских. За стойкость, мужество и героизм, проявленные в 

тяжёлых условиях защитниками города в годы Великой 

Отечественной войны, 7 мая 1966 г. Новороссийск награждён орденом 

Отечественной войны 1-й степени, а 14 сентября 1973 г. ему присвоено 

почётное звание «Город-герой» и он награждён орденом Ленина и 

медалью «Золотая Звезда». 



«Малая земля» 

 

Термин «Малая земля» получил широкую известность в нашей 

стране в 1970-е гг. Так называли небольшой плацдарм от Геленджика 

до Мысхако, который с учетом изгибов проложенного среди минных 

полей фарватера, имел протяженность около 37 километров.  

На Малой земле героически сражались морские 

пехотинцы - штурмовой отряд майора Ц.Л. Куникова, 83-я морская 

стрелковая бригада и 255-я бригада морской пехоты. Вслед за морской 

пехотой высадились 8-я гвардейская, 51-я, 107-я и 165-я стрелковые 

бригады, 176-я стрелковая дивизия и еще два стрелковых полка, 

представлявшие собой обычные пехотные соединения.  

В числе малоземельцев оказались и новороссийские партизаны. 

Первые из них прибыли на плацдарм во главе со своим командиром 

П.И. Васевым 9 февраля. Всего туда было направлено пять отрядов - 

более 200 человек. Они привлекались к ведению разведки, 

использовались в качестве проводников во многих частях, 

участвовали в разгрузочных работах, постройке пристаней и 

восстановление аэродрома.  

В светлое время суток любое плавсредство, подходившее к 

плацдарму, уничтожалось артиллерией или авиацией противника, 

поэтому все перевозки велись только ночью. С наступлением темноты 

корабли и суда приходили из Геленджика в восточную часть 

Цемесской бухты, в район Кабардинки. Там люди и грузы 

принимались на борт катеров, сейнеров и мотоботов, а те доставляли 

их на Малую землю, успевая сделать за ночь два - три рейса.  

Были предприняты попытки по снабжению десантников и 

воздушным путем: грузы сбрасывали штурмовики Ил-2, однако до 

половины контейнеров падало за линией фронта или в море. А когда 

удалось освободить район, где находилась взлетно-посадочная полоса, 

на плацдарм была отправлена аэродромная команда.  

На Малой земле не хватало источников пресной воды. Особенно 

тяжело пришлось первым десантникам, сражавшимся в Станичке в 

начале февраля. Для питья и приготовления пищи они собирали 

дождевую воду и растапливали лед из луж. По мере расширения 

плацдарма в распоряжении его защитников оказалось несколько 

ручьев, но с наступлением лета они пересохли, и на всю Малую землю 

остался лишь один естественный источник воды. Во всех частях было 

организовано рытье колодцев. Емкость каждого из них оказалась 



невелика, но это компенсировалось общим количеством - более семи 

десятков. 

До сих пор нет исчерпывающей информации о том, сколько 

советских солдат погибло на Малой земле. Наиболее интенсивные 

потери десантники несли в первый месяц боев. С 4 февраля по 10 

сентября 1943 г. на Малую землю было доставлено почти 78,5 тысячи 

человек. Каждый третий малоземелец погиб или пропал без вести. 

 

Оборона Сочи 

 

Всемирно известный город-курорт Сочи подвергся первым налётам 

немецкой авиации в июле 1942 года, затем авианалёты продолжались, их 

объектами становился и район Большого Сочи, и селение Красная Поляна и 

другие населённые пункты. Кроме авиабомб, гитлеровцы сбрасывали 

большое количество пропагандистских листовок и металлические 

продырявленные бочки, создававшие жуткий свист при падении. 

Непосредственно городов Сочи, Туапсе и Геленджик противник 

захватить не сумел. Но Сочи получил новый статус – он стал госпитальной 

базой, в его санаториях и пансионатах возвращали в строй бойцов РККА. 

Сюда везли раненых - ведь город отличался особым климатом и 

многолетним опытом по восстановлению здоровья. Здесь работало больше 50 

воинских лечебниц, в которых поставили на ноги около 350 тысяч солдат.  

Госпитали города Сочи возвращали в строй бойцов и после окончания 

битвы за Кавказ, вплоть до окончания войны. 

По окончании Великой Отечественной войны за участие в боевых 

действиях или активную работу в ближайшем тылу 18 мая 1945 г. 

исполнительный комитет Сочинского городского совета депутатов 

трудящихся представил к награждению медалью «За оборону Кавказа» 400 

человек, из них 64 бойца истребительного батальона, 21 бойца МПВО, 50 

рабочих местной и кооперативной промышленности, 22 медицинских 

работника, 56 работников связи и транспорта, 19 работников коммунального 

хозяйства, 42 труженика пищевой промышленности и прочих в числе 130 

человек 530. Таким образом, деятельность в годы войны человека тыла также 

была по достоинству оценена. 

Битва на море 

 

В ходе оборонительных операций сухопутные войска 

взаимодействовали с Черноморским флотом и Азовской военной 

флотилией, корабли которых прикрывали их фланги с моря, 



поддерживали огнем корабельной и береговой артиллерии, 

осуществляли противодесантную оборону побережья, срывали 

снабжение противника по морю. 

Действия кораблей и береговой артиллерии ЧФ с восточного 

побережья Цемесской бухты лишили противника возможности 

использовать Новороссийский порт для базирования кораблей и 

транспортов. 

Кроме того, Черноморский флот, Азовская, Волжская и 

Каспийская военные флотилии оказывали большую помощь войскам, 

осуществляя морские перевозки резервов, доставку воинских грузов, 

своевременную эвакуацию раненых и материальных ценностей. Во 

второй половине 1942 г. флот перевез более 200 тыс. человек и 250 

тыс. т различных грузов, потопил 51 вражеское судно общим 

водоизмещением 120 тыс. т. 

 

Переход стратегической инициативы 

 

В октябре — декабре немецкое командование вновь предприняло 

попытки вести наступление на туапсинском и грозненском 

направлениях, однако, встретив упорное сопротивление советских 

войск, заметных успехов добиться не смогло. 

В осенние месяцы 1942 г. армии Закавказского фронта, получив 

пополнение, существенно активизировали свои действия, нанеся ряд 

контрударов, заставивших противника постоянно менять свои 

намерения, все чаще и чаще переходить к обороне. Постепенно 

положение стабилизировалось, а затем инициатива начала 

переходить на сторону советских войск. 

В ноябре 1942 г. наступательные возможности противника на 

Кавказе истощились, а активность советских войск заметно возросла. 

Наступил перелом в ходе битвы, чему в решительной мере 

способствовало резкое изменение положения под Сталинградом, где 

перешедшие в контрнаступление войска Юго-Западного, Донского и 

Сталинградского фронтов окружили крупную вражескую группировку 

и ликвидировали её 2 февраля 1943 года. 

  



Освобождение Таманского полуострова 

 

Ко второй половине 1943 года театр военных действий далеко 

отодвинулся от Таманского полуострова, который находился в 

глубоком тылу. Северо-Кавказкий фронт под командованием генерала 

И.Е. Петрова силами трёх армий (317 тыс человек личного состава, 

4435 орудий и миномётов, 314 танков и САУ, около 600 самолётов) 

начал в ночь на 10 сентября штурм «Голубой линии», где 

располагалась 17 армия вермахта. Одновременно с наступлением трёх 

армий по фронту в Новороссийском порту был высажен морской 

десант, и 16 сентября 1943 года освобождён Новороссийск, 3 октября 

1943 года – Тамань, а 9 октября 1943 года – полуостров был полностью 

очищен от противника. 

 

Результаты битвы за Кавказ 

 

В результате оборонительных и наступательных операций, 

проведенных советскими войсками на Кавказе, противнику было 

нанесено серьезное поражение. Несмотря на то, что на кавказском 

направлении вражеским войскам удалось оккупировать значительную 

часть территории Северного Кавказа, им не удалось преодолеть 

упорное сопротивление советских войск, овладеть нефтяными 

запасами, богатейшими продовольственными районами и другими 

источниками ценного стратегического сырья. 

Кроме того, провалились замыслы гитлеровского руководства 

путем прорыва в Закавказье втянуть Турцию в войну против СССР, 

соединиться со своими войсками, действовавшими в Северной 

Африке, и продолжить агрессию в направлении Ближнего Востока. 

Советское командование в сложной обстановке сохранило некоторые 

военно-морские базы, обеспечившие действия флота, а также создало 

условия для перехода войск в решительное наступление.  

Планы немецко-фашистского командования по захвату Кавказа 

были сорваны усилиями советских Вооруженных Сил при активной 

помощи всего советского народа. В стратегическом плане это 

означало, что сложились благоприятные условия для последующего 

освобождения Крыма. 

  



Медаль «За оборону Кавказа» 

 

Медаль «За оборону Кавказа» была учреждена 1 мая 1944 года 

Указом Президиума ВС СССР. Автором её рисунка стал художник 

Н.И. Москалёв. 

Медаль вручалась военнослужащим и гражданским лицам, 

участвовавшим в обороне региона три месяца и больше. 

Диаметр медали 3,2 см, изготавливается из латуни. На аверсе 

изображены две горные вершины, у основания которых видны 

нефтяные вышки, над вершинами кружат самолёты. На переднем 

плане – движущееся по горному рельефу танки и солдаты. 

Сверху надпись «За оборону Кавказа» и красная звезда, 

внизу - аббревиатура «СССР», серп и молот. Завершает оформление 

аверса фигурный ободок из цветов и виноградных гроздьев. 

Реверс гладкий, на всю ширину его надпись «ЗА НАШУ 

СОВЕТСКУЮ РОДИНУ», слова в ней расположены в три ряда. Над 

первым словом по центру – серп и молот.  

Колодка стандартная пятиугольная обтянута муаровой лентой 

шириной ленты 2,4 см. Лента салатового цвета по краям – синий 

контур, в центре – две белые полоски, имеющие красные и синие 

контуры.  

Медаль «За оборону Кавказа» входила в так называемый 

«Южный бант», состоявший из трёх наград: за Кавказ, Одессу и 

Севастополь. Самая массовая из них «За оборону Кавказа» - её 

получили почти 870 тыс. человек. 
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Рекомендуемая литература по теме: 

 

1. Гречко А.А. Битва за Кавказ. – М.: Издательство: Воениздат, 1973. 

– 494 с. 

В книге дается подробный анализ битвы за Кавказ, проходившей 

одновременно со Сталинградской и Курской битвами. Это сражение 

сыграло важную роль в создании и завершении коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной войны. Исследование проводится на 

основании большого документального материала и богатого личного 

опыта автора. Издание богато иллюстрировано. 

 

2. Ибрагимбейли Х.М. Битва за Кавказ. Крах операции 

«Эдельвейс». - Москва : Вече, cop. 2012. – 413. 

 Автор монографии – профессиональный военный, доктор 

исторических наук, полковник Хаджи Мурат Ибрагимбейли построил 

своё повествование на обширной источниковедческой базе с 

привлечением документов и материалов центральных и местных 

архивов. Наряду с освещением событий битвы за Кавказ в ней 

анализируется политика фашистской Германии в странах Арабского 

Востока и сопредельных с СССР странах, также освещается агентурно - 

подрывная деятельность абвера, роль гестапо и других организаций 

Третьего рейха. Используя обширный документальный материал, 

автор рассказывает о судьбах многих участников Кавказской битвы, 

проявивших мужество и героизм на полях сражений в предгорьях 

Кавказа и на равнинах Ставрополья и Кубани. 

 

3. Безугольный А. Ю. , Бугай Н. Ф. , Кринко Е. Ф. Горцы 

Северного Кавказа в Великой Отечественной войне 1941-1945 // 

Проблемы истории, историографии и 

источниковедения. - Издательство: Центрполиграф, 2012. – 479 с. 

В монографии известных специалистов в области истории 

Северного Кавказа анализируются наиболее острые проблемы участия 

горских народов в событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.: особенности организационно-мобилизационной работы в 

национальных регионах Северного Кавказа и прохождения горцами 

военной службы, история национальных частей, оккупационный 

режим, причины и масштаб явлений коллаборационизма и 

антисоветского повстанческого движения, депортации ряда народов с 

исторической родины.  



 

4. Дюпи Р.Э., Дюпи Т.Н. Всемирная история войн. Кн. 4. – СПб., М.: 

Полигон – АСТ, 1998. – С. 210 235, 256. 

 В монументальном издании, собравшем описания войн всех 

времён и народов, достойное место уделено военно-стратегическим 

операциям РККА в ходе Великой Отечественной войны, в частности 

военным операциям при обороне Кавказа. 

 

5. Брежнев Л. И. «Малая земля». – М.: изд-во: Политиздат, 

1978. - 48 с. 

Книга «Малая земля» полковника и начальника политотдела 12-

й армии Леонида Ильича Брежнева посвящена его воспоминаниям об 

обороне небольшого участка суши в районе Мысхако, куда советские 

войска высадились в феврале 1943 года и продержались там 225 дней. 

Сохранив этот плацдарм, наши воины создали условия для развития 

дальнейшего стратегического наступления и освобождения 

Новороссийска и других территорий.  

Книга была написана в тесном сотрудничестве с журналистами 

газеты «Известия», этим объясняется её профессиональный слог, 

стилистическая выверенность, грамотная расстановка акцентов. 

Книга входит в трилогию мемуаров: «Малая земля», 

«Возрождение», «Целина». 

 

6. Матиев Т.Х. Малгобекский бастион: поворотный момент битвы за 

Кавказ, сентябрь-октябрь 1942 г. - Москва : Центрполиграф, сор. 2016. 

– 414 с. 

Настоящая монография является первым в отечественной 

истории опытом комплексного анализа одной из важнейших страниц 

битвы за Кавказ 1942–1943 гг. – Малгобекской оборонительной 

операции, проведенной войсками Северной группы войск 

Закавказского фронта в сентябре – октябре 1942 г. с целью отражения 

наступления немецких войск и срыва попытки их прорыва в нефтяные 

районы Кавказа. В книге представлен анализ хода боевых действий в 

районе Малгобека осенью 1942 г., подробно рассмотрены особенности 

военного искусства и применения отдельных родов и видов 

вооруженных сил СССР и Германии, показана жизнь населения 

прифронтовых районов.  

 



7. Монастырский Ф.В. Земля, омытая кровью - Москва : Воениздат, 

1962. - 228 с. 

Федор Васильевич Монастырский, капитан 1-го ранга, в своей 

книге рассказывает о моряках Черноморского флота, сражавшихся за 

Крым и Кавказ в составе частей Керченской военно-морской базы, а 

затем 83-й бригады морской пехоты. Воспоминания дополнены 

архивными сведениями. 

 

8. Тике В. Марш на Кавказ: битва за нефть 1942-1943 гг. / В. Тике; 

[перевод с немецкого: Липатов С. А.]. – М.: ЭКСМО, 2005. - 444 с. 

Автор подчеркивает, что по мнению Гитлера и его окружения 

именно захват кавказских нефтепромыслов в 1942 году должен был 

обеспечить немецкую военную промышленность необходимыми 

запасами нефти и стать залогом победы. Но никто из нацистского 

руководства не мог и представить, какими невосполнимыми для 

Германии потерями обернется этот, казалось бы, тщательно 

продуманный план. На Кавказе с июля 1942 г. по октябрь 1943 г. 

развернулись ожесточенные сражения за позиции, перевалы, горные 

цепи, высоты и порты, но, несмотря на огромные жертвы, немецким 

войскам поставленной цели достигнуть так и не удалось. 

 

9. Тимофеев А. «Он выиграл дуэль с Гитлером» // И.В. Тюленев. 

Через три войны. - М., 2007. - С. 11-12. 

Книга воспоминаний И.В. Тюленева, генерала армии, 

прошедшего три войны. Один раздел книги «Он выиграл дуэль с 

Гитлером» повествует о периоде биографии Ивана Владимировича, в 

течение которого он командовал Закавказским фронтом и смог 

предотвратить прорыв гитлеровцев к стратегически важным 

месторождениям грозненской и бакинской нефти.  
 

10. Цкитишвили К.В. Закавказье в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. - Тбилиси : Изд-во ЦК КП Грузии, 1969. - 490 с. 

Книга написана в конце 1960-х годов в парадигме советской 

идеологии, где основное внимание уделялось особой роли партийных 

организаций на местах в данный период. Автор уделяет особое 

внимание деятельности партийных и Советских органов республик 

Закавказья, которые по мере необходимости пополняли соединения 

недостающим личным составом, командно-политическими кадрами, 

оказывали им помощь в налаживании партийно-политической 

работы. Коммунистическими партийными организациями также 



предпринимался меры по заботе о семьях фронтовиков и другие 

мероприятия помощи тыловикам в условиях войны. 

 

11. Черкасов А.А. Война в горах: страницы истории обороны города 

Сочи (1942–1943 гг.). – Сочи: РИО СГУТиКД, 2008. – 174 с. 

Всемирно известный город-курорт Сочи имеет обширную 

историю, в том числе и периода Великой Отечественной войны, 

которой до определённого времени уделялось лишь фрагментарное 

значение. Монография А.А. Черкасова, написанная на основании 

глубокого научного анализа впервые вводимых в научный оборот 

документов Центрального архива Министерства бороны и 

неопубликованных ранее воспоминаний ветеранов войны, впервые в 

отечественной историографии предлагает обобщенную историю 

обороны города Сочи в период Великой Отечественной войны.  

 

12. Юрина Т.И. Новороссийское противостояние 1942-1943 гг. / Т. И. 

Юрина. - Краснодар : Книга, 2008. - 363 с. 

 В основу монографии положена авторская диссертация «Левый 

фланг советско-германского фронта: Новороссийское противостояние 

1942-1943 гг.», в которой освещены события 1942 - 1943гг. в городе 

Новороссийске и его окрестностях, чем вносит важный, вклад в 

научное изучение истории Великой Отечественной войны.  

 

Литература из фонда ГКУКВО «ВОСБС» 

 

В фондах Волгоградской областной специальной 

библиотеки для слепых содержатся издания различных форматов 

(плоскопечатные и электронные), знакомящие с событиями обороны 

Кавказа.  
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