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Проблемы военной истории никогда не были обделены вниманием исследователей. Это касается и ис-

тории Великой Отечественной войны в Крыму.  
В советский период большинство издаваемой литературы представляло собой или художественные 

произведения (художественно-документальные повести), или мемуарную литературу. Собственно научных 
работ практически было не много. После распада Советского Союза рухнула цензура, приоткрылись архи-
вы (хотя архивы бывшего КГБ так и остались недоступны широкому кругу исследователей), появилась 
возможность изучения ранее закрытых тем. Издаётся большое количество научных и псевдонаучных работ, 
которые нуждаются в историографическом исследовании.  

В историографии истории Великой Отечественной войны в Крыму можно выделить один из самых ма-
лоизученных периодов – начальный. Он связан с деятельностью Крымской Комиссии по истории Великой 
Отечественной войны.  

Комиссия начала свою деятельность 31 августа 1943 года, т.е. ещё до освобождения Крыма, и заверши-
ла её 15 июня 1947 года. Комиссия была структурным подразделением Центральной Комиссии при АН 
СССР (председателем последней её был начальник управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) 
Г.Ф.Александров) [1]. 

Крымскую Комиссию возглавлял секретарь по агитации и пропаганде ОК ВКП(б) П.А.Чурсин, замес-
тителем председателя был И.А.Козлов, ответственным секретарём – Р.М.Вуль. В деятельность входило не 
только сбор и обработка материалов о войне в Крыму, издание сборников брошюр, но и рецензирование 
всей готовящейся к изданию литературы, в том числе и издания политического управления Черноморского 
флота. Хотя Комиссия была не единственным рецензирующим органом, но здесь давалась научная, идеоло-
гическая и литературная характеристика работам, которым предстояло издание. Работая с фондами Госу-
дарственного архива Автономной Республике Крым (ГААРК), удалось выявить следующие работы, кото-
рые по тем или иным причинам либо вовсе не увидели свет либо были изъяты из обращения: 
1. Г. Даниловский. Черноморцы в Великой Отечественной войне. – Политическое управление ЧФ, 1946. – 

76 стр. 
2. Очерк Туровского о деятельности комсомольской молодёжной подпольной организации в Крыму. 
3. Рукопись полковника Я.К.Блох «3–й Сталинский удар. Разгром немцев в Крыму». 
4. Сборник «Крымские партизаны», намеченный к изданию в 1947 году в Крымской Комиссии. 
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5. Сборник «Герои Советского Союза – герои обороны Севастополя» 
6. Статьи Б.Вольфсона, кандидата исторических наук, работника отдела архивов НКВД Крыма. 
7. Статьи Р.Вуль, ответственного секретаря Крымской Комиссии. 

Другие работы тоже проходили рецензирование и затем со множеством изменений всё–таки издава-
лись. Это касается и сборников, подготовленных Крымской Комиссией по истории Великой Отечественной 
войны: «Бои за Крым» [2], «Героическая оборона Севастополя. 1941–1942 гг.» [3], книга заместителя пред-
седателя Комиссии И.А.Козлова «В Крымском подполье» [4]. 

Из вышеприведённого списка одна книга всё же была издана, но весь тираж был изъят. Это работа 
старшего инструктора отдела пропаганды и агитации Черноморского флота майора Г.Даниловского «Чер-
номорцы в Великой Отечественной войне». В фонде Крымской Комиссии по истории Великой Отечествен-
ной войны (фонд 156 ГААРК) сохранился интереснейший документ, проливающий свет на причину изъя-
тия тиража этой книги. Приведём его полностью: 

«Справка 
Брошюра «Черноморцы в Великой Отечественной войне» изд. Политуправления Черноморского флота 

была изъята из–за многих неряшливостей, допущенных в ней. Перепутана цитата из Сталина на первой 
странице, деревня Камашлы названа посёлком, героический поступок 5–ти моряков отнесён к декабрю 
вместо ноября, в списке Героев Советского Союза несколько фамилий оказались недостойными публикова-
ния. 

Но главная причина заключалась в одном неправильном положении. 
Брошюра излишне восхваляла матросскую удаль, храбрость, затеняя, умаляя армию. Матросы – соль 

земли, – говорила часто брошюра. Особенно это ярко отразилось в материалах об участии моряков в обо-
роне Севастополя, в том месте, где говорится о первых днях обороны, до подхода Приморской Армии. В 
трактовке брошюры это место выглядело так: пока злосчастная пехота возилась только где–то там 
под Симферополем, моряки одни–одинёшеньки проливали кровь под Севастополем. 

Такая неправильная точка зрения вызвала её запрещение. 
ноябрь 1946 г. Р.Вуль  
P.S. Ставится под сомнение правильность формулировки о причинах эвакуации наших войск из–под 

Одессы. Указание, что причина заключалась в отсутствии якобы достаточного количества войск для за-
щиты одновременно Одессы и Перекопа, несостоятельна 

Однако это не верно. Немцы не успели безусловно перебросить войска из–под Одессы к Перекопу после 
оставления Одессы нашими войсками. И всё же они собрали достаточно сил, чтобы в октябре начать 
решительное наступление на Ишуньские позиции и добиться в нём серьёзного успеха. А если бы к этому 
времени Одесса не была эвакуирована и немцы уже вошли бы вглубь Крыма, положение было бы более чем 
аховое. Пожалуй, и обороны Севастополя не было бы, потому что не было бы в Севастополе Приморской 
Армии» [5]. 

Один экземпляр этой брошюры сохранился в библиотеке «Таврика» Крымского Республиканского 
краеведческого музея. 

Книга Туровского о деятельности комсомольской молодёжной подпольной организации в Крыму 
предшествовала на 3 года произведению И.А. Козлова «В Крымском подполье», за которую автор был удо-
стоен Сталинской премии. Сохранился протокол обсуждения книги Туровского в Крымской Комиссии по 
истории Великой Отечественной войны 23 ноября 1944 года. Приведём некоторые выдержки: 

Козлов И.А.: «… Я работу тов. Туровского прочитал несколько раз. Я не хочу говорить о языке и сти-
ле, этим будет заниматься писатель, я знаю как трудно написать хорошее художественное произведение. 

… С точки зрения правдивости очень много пробелов. Я бы сказал – какое–то свободное сочини-
тельство. С точки зрения исторической правды о деятельности молодёжной организации … погрешности 
на каждом шагу очень серьёзные…» 

Р.Вуль: «… На титульном листе брошюры написано – Крымская Комиссия по истории Великой Оте-
чественной войны. Но материалов этой Крымской Комиссии ты не использовал…». 

Восемь машинописных листов в протоколе занимают указания на неточности работы Туровского и 
требования работников Комиссии к исправлению и дополнению работы. В конце этого обсуждения автор 
заявил:  

«Все требования, которые предъявлялись здесь, я на себя принять не смогу и, видимо, от работы 
придётся отказаться. Я понимаю, что хотят товарищи. Это очень важная книга, очень нужная, но для 
того, чтобы раскрыть этих людей, их характеры, потребуется несколько лет усиленной работы для то-
го, чтобы сделать то, что здесь высказали товарищи» [6]. 

Книга издана не была. А что касается работы И.А.Козлова «В Крымском подполье», то в свою очередь 
сохранилась стенограмма обсуждения этой книги с участниками комсомольского подполья города Симфе-
рополь. Сами подпольщики довольно негативно, а иногда и очень резко, высказывались по поводу этой 
книги. 

Свою рукопись «3-й Сталинский удар. Разгром немцев в Крыму» для издания в Крымскую комиссию 
прислал полковник Я.К.Блох, на которую был дан следующий отзыв, после которого рукопись так и не бы-
ла издана: 

«Рукопись т. Блоха представляет собой общий очерк крымской операции войск 4-го Украинского 
фронта и Отдельной Приморской Армии в апреле-мае 1944 г. После краткого введения и освещения воен-
но-стратегического значения Крыма, автор показывает ход военных действий в Крыму, доставивших на-
шим войскам в 1944 г. славную победу над фашистскими захватчиками. 
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Автор, видимо, рассчитывал на массового читателя, поэтому старался сделать очерк как можно бо-
лее популярным. Читается работа с интересом и даёт представление о ходе военных действий в условиях 
победы наших войск в Крыму. Автор ввёл в очерк некоторые новые материалы о боях, ещё не публиковав-
шиеся в печати: подробности налёта нашей авиации на Судак, разгрома 282 полка немецкой пехоты, 
уничтожение остатков войск противника на мысе Херсонес. 

По объёму привлечённого автором материала и характеру изложения очерк все же является скорее 
журнальной статьёй, чем работой для самостоятельного издания. Недостатки её, на мой взгляд, тако-
вы: 

1.  Хотя судьбу Крымской операции решали войска 4-го Украинского фронта, внимание автора со-
средоточено главным образом на действиях Отдельной Приморской Армии. Примерно с 7–й страницы и до 
конца очерка описывается ход наступления Приморской Армии, а 4-й Украинский фронт остаётся в тени. 
Такая недостаточная разработка материалов о действиях 4-го Украинского фронта привела к некоторо-
му умалению влияния его успешных боёв на стойкость обороны противника на Керченском полуострове. 

2.  В очерке нет показа действий Черноморского флота и нашей авиации, как известно, на всех эта-
пах боёв в Крыму игравших серьёзную роль. 

3.  Несмотря на то, что автор подчёркивает свою цель – обрисовать 3-й Сталинский удар, факти-
чески он останавливается только на одной половине плана Верховного Командования – на Крымской опе-
рации. О второй части плана – об освобождении Одессы /о чём сказано и в приводимой цитате тов. Ста-
лина/ в очерке даже не упоминается. Между тем, единство и взаимозависимость обеих частей плана не 
подлежит сомнению. Из этого и необходимо исходить при освещении темы о 3-м ударе по немецко-
фашистским войскам в 1944 году. Это условие автором не соблюдено. 

4.  Очерк нуждается в некоторой литературной обработке. 
10.IX.47. Р.Вуль» [7]. 
В 1947 году Крымской Комиссией по истории Великой Отечественной войны был намечен к изданию 

сборник статей «Крымские партизаны». Предполагалось включить в сборник 111 статей, разбитых на 7 раз-
делов. В сборнике должны были быть опубликованы статьи как руководителей партизанского движения, 
так и рядовых партизан, отдельный раздел был посвящён наиболее выдающимся партизанам – «Герои пар-
тизанской борьбы». Но сборник так и не вышел в свет. Одной из главных причин стало отсутствие большей 
части статей, запланированных к изданию (из 111 имелось готовых к публикации всего 31) [8]. И к тому же 
15 июня 1947 года Комиссия прекратила своё существования, а все материалы были сданы в архив. После 
этого изданием сборника заниматься было уже некому.  

Очень похожая судьба постигла сборник «Герои Советского Союза – герои обороны Севастополя» [9]. 
Материалы были собраны только по лётчикам-героям Советского Союза. Подготовленные к изданию ста-
тьи легли на архивные полки с завершением работы Крымской Комиссии. Но необходимо указать на ещё 
одну причину, затруднявшую издание сборников. Это плохое материальной обеспечение, недостаток мате-
риалов для печати литературы. Так, например, председатель Крымской Комиссии П.А. Чурсин был вынуж-
ден лично обратиться к секретарю по агитации и пропаганде ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александрову с просьбой 
прислать 5 тонн бумаги для напечатания сборника «Бои за Крым», изданному в 1945 году [10]. 

Неопубликованными остались статьи Б.Вольфсона, кандидата исторических наук, работника отдела ар-
хивов НКВД Крыма, написанными по немецким документам, попавшим в НКВД и материалам немецких 
газет периода оккупации. Это статьи «Крымский полуостров в захватнических планах немецкого фашизма» 
и «Как «непобедимые» немцы боялись крымских партизан» [11]. 

Большинство статей ответственного секретаря Крымской Комиссии Р.М.Вуль также остались только в 
деле 222, 156 фонда ГААРК «Статьи ответственного секретаря Комиссии Р.М. Вуля». 

Из всех работ, которые писались в первые годы после победы в Великой Отечественной войне, к сожа-
лению, только единицы были изданы. О других же изданиях, которые так и не были допущены в печать, 
можно теперь узнать, только работая с архивными материалами. 
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