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Вторая половина 1941 г. для 
военного Сочи не была наполне-
на событиями, объяснялось это 
отдаленностью города от театра 

военных действий.  

В первые дни войны происхо-
дили мобилизации населения в 
РККА. Помимо резервистов в ар-
мию было призвано большое ко-
личество медицинских работни-
ков (около 180 врачей и более 

200 человек среднего и младшего 
медицинского персонала) [1]. 
Места ушедших на фронт работ-
ников разных специальностей 

заполнялись новыми, наспех 
подготовленными специалиста-

ми. Так, например, 11 июля 
1941 г. сочинский исполнитель-
ный комитет принял решение о 
подготовке автомотоклубом 
430 водителей из числа жен 
красноармейцев и допризывни-

ков [2]. 
В первой декаде июля 1941 г. 

была получена телеграмма край-
исполкома о необходимости раз-
вертывания в Сочи госпитальной 
базы емкостью в 20 тыс. коек [3]. 

Однако, тема сочинской госпи-
тальной базы не входит в цель 
нашего исследования, и мы ее 
сознательно обходим. 

Основной проблемой тылового 
города Сочи была противовоз-

душная оборона (ПВО). Начиная 

с первых дней войны, воздушное 
пространство города Сочи охра-

нял 371-й отдельный дивизион 
ПВО, имевший штаб на терри-
тории МТС, и свои КП в районе 
телеграфа, санатория текстиль-

щиков, санатория наркомзема и 

треста водоканализации [4]. По-
мимо этого, в мае 1942 г., в свя-
зи с концентрацией в Сочи зна-
чительного количества штабов и 
частей, в город был переброшен 
еще один зенитный дивизион 

(79-й отдельный) [5]. С моря Со-
чи от возможных морских десан-
тов прикрывал отряд стороже-
вых катеров, переброшенный в 

город 18 ноября 1941 г. [6]. Го-
родским руководством предпри-

нимались шаги и к всеобщему 
обучению населения навыкам 
противовоздушной обороны. 
Специально для этого был сфор-
мирован штаб местной противо-
воздушной обороны (МПВО) [7] и 

открыты курсы по подготовке 
кадров взамен мобилизованных 

в ряды действующей армии [8].  
В состав штаба МПВО входили 

следующие штатные должности: 
1. Начальник штаба. 

2. Помощник начальника шта-
ба. 

3. Начальник химической 
службы. 

4. Начальник службы убежищ. 
5. Начальник боепитания. 

6. Секретарь. 

7. Курьер-уборщица [9]. 



Былые годы (Сочи). 2007. № 1 (3)  

   ― 17 ― 

Начальником штаба МПВО 

8 декабря 1941 г. был назначен 
А.Н. Козлов, а его помощником – 
М.В. Мещеряков [10]. 

Штабом МПВО к работе по 
противовоздушной обороне и 
ликвидации последствий бом-

бардировок привлекались также 
работники и служащие сочин-
ских предприятий. В первые ме-
сяцы войны эта работа носила 
учебный характер – обучение на-

выкам действий по сигналу 

«Воздушная тревога». Интересно 
то, что в значительной части го-
родских предприятий подобная 
работа была в 1941 г. не на вы-
соте. Так, например, по резуль-
татам учений ПВО, проводимых 

в конце сентября 1941 г., со-
стояние подготовки в Морпаро-
ходстве было признано неудов-
летворительным. В решении  со-

чинского исполкома отмечалось, 
что «командный состав форми-

рований ПВО не подготовлен, 
50% рабочих и служащих не ох-
вачены обучением по программе 
ПВХО… Плана расстановки и 
действий при «Воздушной трево-
ге» в морпароходстве не имеет-

ся» [11].  
На данном этапе в 1941 г. под-

готовленность населения к про-
тивовоздушной обороне не на-
шла большого понимания. При-
чинами этого, на наш взгляд, 

были отсутствие бомбардировок 
города, проблематичность отры-
ва от производства, человече-
ский фактор. 

После бомбардировки города 
15 июля 1942 г. начальник шта-

ба МПВО Фомин на заседании 

сочинского исполкома (16 июля) 
по теме «О слабой эффективно-
сти МПВО во время налета» по-

яснил, что его личный состав – 

это, либо больные люди, списан-
ные из армии, либо – ограничен-
но годные [12].  

Иными словами, набранные по 
принципу «что осталось» после 
тотальной мобилизации подраз-

деления МПВО укомплектовыва-
лись людьми с отклонениями по 
состоянию здоровья (инвалиды 
Великой Отечественной войны, 
получившие увечья, лица, не 

годные к службе в армии по со-

стоянию здоровья и т.д.). Физи-
ческие ограничения личного со-
става приводили к тому, что 
фактически МПВО существовало 
лишь на бумаге. Единственное, 
что могло бы принципиально из-

менить отношение к проблеме 
МПВО, это систематические 
бомбардировки города немецкой 
авиацией, но их не было.  

Работу по противопожарной 
охране пытались проводить и 

школьники-старшеклассники:  
9 августа 1941 г. они сформиро-
вали комсомольский батальон по 
противопожарной охране МПВО. 
Организационно батальон состо-
ял из 7 взводов, которые дисло-

цировались по территориальному 
принципу. Так, 1-й взвод дисло-

цировался в районе Н. Сочи 
(школа № 10), 2-й взвод – уча-
сток МПВО № 5, 3-й взвод – 
школа № 8, 4-й взвод – музей 

имени Островского, 5-й взвод – 
школа № 9 (район Бзугу), 6-й 
взвод – школа № 11 (Старая Ма-
цеста) и 7-й взвод дислоцировал-
ся в поселке Хоста [13]. В рамках 
МПВО созданные в школах под-

разделения занимались самоза-

щитой на случай бомбежки и 
пожара: учащиеся готовили 
школьные здания к светомаски-
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ровке, белили чердаки школ не-

горючей смесью, рыли во дворах 
школ щели для укрытия учени-
ков при налете авиации, заго-
тавливали песок для чердаков. 
Из девочек старших классов бы-
ли созданы санитарные дружи-

ны для оказания первой меди-
цинской помощи. 

По просьбе командования во-
енной части учителя и школьни-
ки собирали консервные банки, 

необходимые для изготовления 

ручных гранат, было собрано бо-
лее 200 банок. Помимо этого, со-
бирали бутылки для зажигатель-
ной смеси, которые готовил Со-
чинский пивоваренный завод. 
Всего было собрано более 500 бу-

тылок. Заготавливали школьни-
ки в лесу и веточный корм для 
лошадей кавалерийской части, 
дислоцированной в Сочи. Заго-

товлено было более 81 тонны фу-
ража [14]. 

Если говорить о деятельности 
сочинской молодежи, то необхо-
димо отметить, что поведенчест-
во этой категории населения бы-
ло разным. С одной стороны, –  
формирование дружин и комсо-

мольских частей, с другой сторо-
ны, – значительный голод в тылу, 

который приводил детей к кра-
жам государственного и военно-
го имущества, развитию беспри-
зорничества. Так, например, за 

первые три месяца 1942 г. на-
родными судами в Сочи было 
осуждено на разные сроки за-
ключения 39 несовершеннолет-
них, органами милиции в это же 
время привлечено к админист-

ративной ответственности 61 че-

ловек из числа родителей за дет-
скую беспризорность [15]. По 
всей вероятности эта динамика 

до декабря 1942 г. только увели-

чивалась. 
6 августа 1942 г. все руково-

дство МПВО в очередной раз бы-
ло заменено: на должность на-
чальника штаба был назначен 
старший политрук М.С. Богда-

нов, комиссаром стал политрук 
А.П. Цуцыбин, начальником хи-
мической службы – лейтенант 
А.П. Новосельцев и начальником 
боепитания стал В.Е. Тру-

нов [16]. 

В постоянной смене руково-
дства МПВО сочинский испол-
ком преследовал, как нам пред-
ставляется, только одну цель – 
поиск так называемых «стрелоч-
ников». Вся ответственность за 

неэффективную работу службы 
возлагалась на руководителей 
МПВО, а не на тех, кто был от-
ветственен в укомплектации 

МПВО физически не годным 
элементом.  

В деятельности МПВО ничего 
принципиально не изменилось и 
в январе 1943 г. Так, во время 
проверки состояния служб обще-
ственного порядка на неоккупи-
рованной территории Красно-

дарского края 3 января 1943 г. 
было выяснено, что служба ох-

раны порядка и безопасности в 
городе Сочи и поселке Адлер на-
ходится в неудовлетворительном 
состоянии. Личный состав в во-

просах МПВО подготовлен слабо, 
обязанностей своих по сигналу 
«Воздушная тревога» не знает. С 
наступлением темноты за свето-
маскировкой транспорта и жи-
лого сектора контроль не ведет-

ся, ввиду чего светомаскировка 

в городе Сочи и Адлере находит-
ся в плохом состоянии [17]. 
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Таким образом, работа МПВО 

в городе Сочи и других населен-
ных пунктах в период 1941–
1942 гг. была неэффективной. 
Причин этого явления было не-
сколько:  

1. Отсутствие физически год-

ных людей. 
2. Слабая активность немецкой 

бомбардировочной авиации. 
3. Недостаточная дисциплина 

и расчет на традиционный 

«авось».  
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Политика «Перестройки» в ис-

тории новейшего времени стала 
периодом изменения экономиче-
ских и социальных отношений в 
обществе. Социальные процессы 
в жизни общества развиваются 
под воздействием многих факто-

ров: экономических, политиче-

ских, культурно-исторических и 

т.п. Однако и сама социальная 
сфера является основной для ут-
верждения и стабильности поли-
тических, экономических и про-
чих подсистем. За сравнительно 
короткий период 1980 – начало 

1990-х гг. социальная система 


