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Аннотация: В статье рассматриваются и вводятся в научный оборот 

уникальные источники из архивных и фондовых хранилищ архивного 

отдела (муниципального архива) администрации г. Саки, а также город-

ского Музея краеведения и истории грязелечения. Благодаря этим 

источникам выявляются новые подробности борьбы антифашистской 

подпольной организации г. Саки в период Великой Отечественной 

войны: структура, численный состав, боевые операции патриотов против 

гитлеровских захватчиков, причины провала и разгрома сакских анти-

фашистов. Новые документы позволили автору не только детально 

изучить нацистский оккупационный режим в г. Саки с позиции совре-

менной отечественной историографии Великой Отечественной войны, 

но и выяснить обстоятельства, при которых формировалась и функцио-

нировала Сакская подпольная организация. Кроме того, с помощью 

вводимых в научный оборот источников впервые раскрываются имена 

пособников нацистских оккупантов, предавших сакских антифашистов. 
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MEMOIRS OF MEMBERS OF THE UNDERGROUND 

ORGANIZATION IN SAKI AS A SOURCE ON THE HISTORY OF THE 

GREAT PATRIOTIC WAR 

Annotation: In the article, unique sources from archival and stock repositories 

of the archival department (municipal archive) of the administration of the city 

of Saki and the Museum of Local Lore and History of Mud Treatment of the 

city of Saki are considered and introduced into scientific circulation. Thanks to 

these sources, new details of the struggle of the anti-fascist underground 

organization in Saki during the Great Patriotic War are revealed: the structure, 

strength, military operations of patriots against the Nazi invaders, the reasons 

for the failure and defeat of the Saka anti-fascists. The new documents allowed 

the author not to study in detail the Nazi occupation regime in the city of Saki, 

from the standpoint of modern Russian historiography of the Great Patriotic 
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War, but to find out the circumstances under which the Saki underground 

organization was formed and functioned. In addition, with the help of sources 

introduced into scientific circulation, for the first time, the names of 

accomplices of the Nazi occupiers who betrayed the Saka anti-fascists are 

revealed. 

Keywords: city of Saki; memories; The Great Patriotic War; underground 

organization; anti-fascists; Valentin Vyacheslavovich Kamler; archival 

department of the administration of the city of Saki; museum of local lore and 

history of mud treatment of the city of Saki. 

 

Жанр воспоминаний является важным историческим источником, 

отражающим понимание автором произошедшей действительности и его 

историческое самосознание, опирающиеся на его политические взгляды  

и отражающие политическую позицию. Уникальность этого вида источника 

заключается в том, что именно благодаря ему исследователям, занима-

ющимся проблемами изучения движения Сопротивления в годы Второй 

мировой войны, удается буквально по крупицам воссоздать важные аспекты 

подпольной работы, провести оценку ее результатов. Воспоминания также 

позволяют реконструировать практически шаг за шагом события анти-

фашистской борьбы (так как подпольщики, в отличие от партизан, не вели 

почти никакой документации, соблюдая конспирацию. – В. И.), помо-гают 

читателю создать психологический портрет как подпольщиков, так  

и противостоящих им нацистов и их сателлитов. 

При этом важно не путать воспоминания с мемуарами. Главное отличие 

воспоминаний от мемуаров состоит в том, что первые, не известные 

широкому кругу читателей, хранятся, как правило, в архивах, фондах музеев 

или в личных коллекциях и редко публикуются; вторые же известны 

значительной части общественности, довольно часто издаются, благодаря 

чему у исследователей есть возможность тщательного изучения текста. 

Общее же между двумя жанрами состоит в том, что они выполняют соци-

альную (познавательно-информационную и публицистическую) функции. 

Одним из таких уникальных источников являются неопубликованные 

материалы из фондов Архивного отдела (муниципального архива) Админи-

страции г. Саки и фондов Музея краеведения и грязелечения г. Саки. Эти 

документы проливают свет на историю создания, функционирования и 

участия в антифашистской борьбе местной подпольно-патриотической орга-

низации. В отечественной историографии вопрос о деятельности Сакской 

подпольной организации подробно не поднимался. Интересные научные 
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открытия принадлежат перу сакчан-краеведов, в первую очередь, занима-

ющихся историей Сакского курорта, – В. Бартошина [1, с. 4], Л. Лосевой  

[2, с. 4]; [3, с. 4]; [4, с. 4], А. Коссовской [5, с. 3]; [6, с. 4]; [7, с. 3], А. Юрьева 

[8, с. 2], И. Лейберова и С. Кучинского [9, с. 4], Н. Новикова [10, с. 3],  

Г. Светловой [11, с. 2], Л. Степановой [12, с. 3]. Ответ на вопрос, почему так 

сложилось, на наш взгляд, состоит в нижеперечисленном: 

– проблема изучения подпольного движения до 1991 г. была закрытой 

для большинства исследователей: доступ был только у партийной номен-

клатуры и сотрудников ведомственных служб; 

– после распада Советского Союза Крым оказался в составе Украины,  

у крымских историков изменились приоритеты и говорить стали больше  

о трагедии войны, а не о ее жертвенности, как это было в советскую эпоху; 

– украинская национальная историография, пришедшая на смену оте-

чественной историографии Второй мировой войны, стремилась уравнять 

нацистский и советский политические режимы, ставя их в один ряд, что 

полностью противоречило исторической правде. В свою очередь это дало 

почву для создания различных исторических фальсификаций и манипуляций, 

которыми так грешила украинская национальная историография. Естест-

венно, подпольщики, как активная часть советского движения Сопро-

тивления, попадали под этот критерий, и поэтому интерес к их изучению, 

несмотря на открытость архивов Украины, был весьма незначительный. 

Цель статьи – посредством анализа воспоминаний участников Сакской 

подпольно-патриотической организации выявить наиболее важные тексты  

с точки зрения ретроспективного фактологического материала для воспол-

нения недостающих сведений о борьбе жителей г. Саки против немецко-

румынских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 

Реализация цели предполагает выполнение следующих задач: проанали-

зировать воспоминания сакских патриотов, выявив при этом корпус зна-

чимых ценных с точки зрения фактологии текстов для анализа проблемы 

антифашистской борьбы в г. Саки; рассмотреть конкретные эпизоды 

подпольно-патриотической борьбы на основе воспоминаний, включающие  

в себя создание, функционирование и участие в антигитлеровском Сопро-

тивлении жителей г. Саки. 

Методы, которые использовал автор в настоящей статье, для анализа 

воспоминаний подпольщиков г. Саки: конкретно-исторический – рассматри-

вать воспоминания как ретроспективную фактографическую информацию – 

и историко-типологический – как ретроспективную (выраженную), так и син-

хронную (косвенную, ненамеренную) информацию, что позволяет характе-

ризовать не только самого автора, но и окружавшую его обстановку. 
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Анализ мемуарных источников из фондов Архивного отдела (муници-

пального архива) г. Саки и городского Музея краеведения и истории грязе-

лечения позволил нам выделить три основных уникальных документа: 

1. Воспоминания руководителя одной из подпольных групп Кузьмы 

Григорьевича Петриченко. 

2. Воспоминания Софьи Павловны Трещевой – участницы Сакской 

подпольно-патриотической организации. 

3. Отчет о деятельности Сакских подпольщиков. 

Почти все перечисленные документы 1 и 3 группы хранятся в находя-

щихся в Архивном деле (муниципальном архиве) г. Саки (ф. 27, оп. 1, д. 7)  

и представляют собой коллекции документов подпольно-патриотического 

движения в г. Саки и Сакском районе, собранные бывшей подпольщицей  

и партизанкой Н. И. Петровой. Источники, представленные в группе 2, 

хранятся в фондах Музея краеведения и истории грязелечения г. Саки. 

Первый фактографический источник, представленный в настоящей 

статье, это воспоминания руководителя одной из подпольных групп г. Саки 

Кузьмы Григорьевича Петриченко, записанные в 1971 г. Такая же машино-

писная копия хранится в фондах Музея краеведения и истории грязелечения 

г. Саки. Как сотрудники горархива, так и сотрудники краеведческого музея  

г. Саки в общении с автором статьи утверждают, что заинтересованности в ее 

публикации у общественности не было и потому рукопись никогда нигде  

и никем не была опубликована. 

В воспоминаниях К. Г. Петриченко содержатся важные материалы, рас-

крывающие следующие аспекты борьбы Сакской подпольной организации, 

включающие в себя: 

– детские, юношеские годы К. Г. Петриченко, его уход добровольцем  

в Красную Армию (несмотря на бронь, как преподавателя физической 

культуры в Крымском мединституте – В. И.), боевые действия осенью 1941 

г. на территории Крыма и попадание в немецкий плен [14, л. 1–5]; 

– обстоятельства пребывания в немецком плену, заключение в лагерях 

смерти на территории оккупированного Крыма (г. Симферополь (дулаг  

№ 241 или «Картофельный городок»), Красногвардейский район («Трех 

Аблам»), Джанкой (Джанкойский лагерь для военнопленных), побег и при-

бытие в г. Саки для организации подпольной борьбы; 

– создание в г. Саки собственной подпольной антифашистской группы 

[14, л. 6–7]. Первые акты саботажа, ведение диверсионно-подрывной работы, 

вовлечение новых членов группы в ряды антифашистской организации; 
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– поиск контактов для установления связей с партизанами, проведение 

операций по спасению советских военнопленных из нацистской неволи; 

– разведывательные миссии подпольщиков (в частности, круглосуточ-

ное наблюдение за перемещением немецко-румынских войск); 

– агитационно-пропагандистская деятельность среди жителей г. Саки  

и словацких военнослужащих т. н. «Рыхлой» («Быстрой») дивизии, с целью 

усиления в ней антигитлеровских настроений; 

– установление контактов с В. В. Камлером и попытка создания 

объединений подпольной организации, закончившаяся провалом: предатели 

П. П. Афанасьев и И. Шилов раскрыли деятельность сакских патриотов, 

вследствие чего В. В. Камлер и ряд его соратников были схвачены и рас-

стреляны в гестапо г. Евпатория 4 декабря 1943 г.; 

– дальнейшая судьба К. Г. Петриченко после провала Сакской под-

польной организации, стремление найти крымских партизан с намерением 

присоединиться к ним, избежание ареста и пребывание в Саках на неле-

гальном положении вплоть до освобождения курорта частями Красной 

Армии в апреле 1944 г. 

Важность представленной информации заключается в том, что она не 

только отражает жизненную позицию К. Г. Петриченко, но и позволяет 

соотнести ее с общенациональными интересами – т. е. показывает анти-

фашистские настроения сакчан и их стремление вести тайную подпольную 

борьбу против врага любыми средствами: с помощью диверсий, саботажа, 

пропагандистской работы. 

Другой представленный вниманию источник – это переданные в начале 

2000-х гг. в Музей краеведения и истории грязелечения г. Саки Валерием 

Трещевым воспоминания своей матери, Софьи Павловны Трещевой, 

активной участницы подпольной организации В. В. Камлера. Этот материал 

представляет собой набранный на четырех листах формата А4 текст. В них 

содержится весьма ценная информация, повествующая о следующих деталях, 

связанных с деятельностью сакского подполья: 

– в первую очередь рассказ С. П. Трещевой посвящен тому, каким 

образом ее сестра Климентина Рутковская была привлечена к подпольной 

работе организации В. В. Камлера, а позже завербовала и первую в качестве 

подпольщицы; 

– как в качестве члена подпольной организации сестра С. П. Трещевой 

К. П. Рутковская оказывала помощь бежавшим из Михайловского концлагеря 

советским военнопленным (сам лагерь размещался в 3 км от г. Саки – В. И.). 

Как участница подпольной организации она пекла для бежавших из 
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немецкой неволи красноармейцев хлеб и укрывала их на чердаке своего 

дома. Ночью патриоты-сакчане вывозили бежавших в Кутурские камено-

ломни, а оттуда переправляли в крымские леса – для усиления партизан 

Крыма; 

– о том, как К. П. Рутковская, В. В. Камлер и Д. Хаджиев уговорили 

коменданта ВИКО взять на должность машинистки С. П. Трещеву. 

Немецким языком С. П. Трещева владела поначалу плохо, говорила весьма 

неважно. Однако настойчивость и упорство взяли свое, и вскоре она активно 

включилась в работу по оказанию помощи антифашистам г. Саки. Пользуясь 

своим статусом как машинистки комендатуры ВИКО, она набирала на 

печатной машинке сводки и другие материалы по указанию коменданта  

в качестве прикрытия, а для нужд подполья – справки бежавшим из 

нацистского заточения советским военнопленным для свободного передви-

жения по Крыму. Используя ключ, изготовленный с помощью слепка,  

от ящика, где лежали печати ВИКО г. Саки, С. П. Трещева мастерски 

подделывала документы, которые были в обороте в комендатуре. Кроме того, 

она изготавливала фальшивые накладные, по которым жителям города 

выдавались продуктовые пайки; 

– последние страницы воспоминаний С. П. Трещевой раскрывают 

причины провала подпольной организация В. В. Камлера. Весьма подробно 

описывается, каким образом С. П. Трещевой удалось спастись от расстрела. 

Рассказывается и то, что ее сестра Климентина, Цезарь Рутковский (род-

ственник), В. В. Камлер и другие патриоты были расстреляны гитлеровцами 

4 декабря 1943 г. в г. Евпатория. 

Сведения, почерпнутые в воспоминаниях С. П. Трещевой, позволяют 

нам соотнести ее антифашистскую позицию с позицией жителей г. Саки,  

не смирившихся с гитлеровской оккупацией и всяческими силами стремив-

шихся к борьбе с ней, причем, следует отметить, не силой оружия, а силой 

слова и мысли. 

И, наконец, собственно говоря, последний рассматриваемый нами 

документ – это детальный и весьма подробный отчет о деятельности 

Сакских подпольщиков. Этот текст носит название «Подпольно-патриоти-

ческое движение на территории п. Саки и Сакского района в годы Великой 

Отечественной войны» [16]. Напечатан документ машинописью на 51 листе. 

Согласно этому уникальному источнику, подпольная организация г. Саки 

была создана в 1942 г. и сначала состояла из двух групп. Первую возглавлял 

Валентин Вячеславович Камлер, вторую – Кузьма Григорьевич Петриченко. 

Главные задачи сакских антифашистов в борьбе против гитлеровских 

оккупантов состояли, согласно отчету, в следующем: 
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– нанесение существенного вреда нацистским оккупантам путем орга-

низации диверсий и саботажа; 

– оказание помощи бывшим советским военнопленным, находящимся  

в концлагере в с. Михайловка; 

–  агитационно-пропагандистская работа среди местного населения  

и словацких военнослужащих «Рыхлой» дивизии; 

– сбор оружия и боеприпасов, стремление установить связи с крым-

скими партизанами; 

– причины раскрытия и ликвидации Сакской подпольной организации 

нацистскими спецслужбами, карательные операции гитлеровских захват-

чиков в г. Саки и Сакском районе после провала подпольной организации 

В. В. Камлера. В отчете также называются имена предателей, которые 

помогли гитлеровцам раскрыть и уничтожить сакских антифашистов, и гово-

рится о суровой каре, что настигла провокаторов после освобождения  

г. Саки частями Красной Армии в апреле 1944 г. [16] 

Этот источник не только дополняет сведения, полученные от 

К. Г. Петриченко и С. П. Трещевой, но и в значительной мере расширяет 

наше представление о повседневности жителей г. Саки в период нацистской 

оккупации. Как видим, не все советские граждане, оказавшиеся под гитле-

ровской пятой, демонстрировали всевозможное сопротивление врагу: были  

и те, кто стал ярым коллаборационистом и в силу различных причин помогал 

захватчикам. Эти данные вплоть до сегодняшнего дня не были доступны 

широкой общественности. Публикация же таких материалов позволит внести 

соответствующие коррективы в изучение событий Великой Отечественной 

войны на территории Крыма. 

Напоследок пару строк хочется сказать о сохранении исторической 

памяти о подпольщиках г. Саки. Еще в 1986 г. благодаря ходатайству кружка 

юных следопытов, возглавляемых Л. И. Лосевой [17, с. 3], в Саках появились 

улицы, названные именами подпольщиков-комсомольцев Виктора Галуш-

кина, Сергея Кулиды и Вениамина Ковалева. В 1986 г. одна из улиц получила 

имя Ивановой, в честь бывшей сотрудницы сакского курорта, связной 

подпольной организации К. Г. Петриченко – Ксении Ивановой [7, с. 3]. 

Вместе со своим супругом Федором она снабжала подпольщиков развед-

данными, продуктами, одеждой. Супруги Ивановы были выданы предателем 

и расстреляны в декабре 1943 г. [7, с. 3]. Также следует отметить, что в доме 

№ 3 по Евпаторийскому шоссе в 1984 г. была установлена мемориальная 

доска, так как в годы Великой Отечественной войны там находилась явочная 

квартира подпольной организации В. В. Камлера [12, с. 3]. 
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Таким образом, в настоящей статье нами были проанализированы 

неопубликованные воспоминания из архивных и музейных фондов г. Саки, 

посвященные деятельности подпольной организации курорта-грязелечеб-

ницы. В результате исследования выяснено, что благодаря воспоминаниям 

участников Сакского подполья исследователи могут реконструировать 

процессы становления, формирования и участия жителей г. Саки в анти-

фашистской борьбе периода нацистской оккупации. Эти документы дают 

возможность более глубокого анализа действий преступного нацистского 

режима. Воспоминания позволяют получить ответ на многие дискуссионные 

вопросы, недостаточно освещенные в отечественной историографии. Опре-

деленный субъективизм авторов воспоминаний, на наш взгляд, наоборот 

повышает ценность последних как исторических источников, поскольку он 

дает возможность рассмотреть значительно более широкий спектр вопросов, 

чем это представлено в актуальной информации. 

Эксклюзивность подобных материалов еще и в том, что по состоянию на 

сегодня Сакской подпольной организацией обстоятельно никто из отече-

ственных исследователей не занимался. Однако, возможно, в этом и исклю-

чительность данной научной проблемы: воссоединение Крыма с Российской 

Федерацией дает ученым возможность всесторонне и более основательно 

изучить этот вопрос. 
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