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КАЗАХСТАНЦЫ В БОЯХ ЗА КАВКАЗ 
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   История Великой Отечественной войны нашла отражение в 
многочисленных научных трудах и публикациях. В них должным образом 
дается описание героизма и мужества советских солдат. Но, тем не менее, 
многие страницы истории той величайшей войны требуют полноценного 
исследования. В большей степени дается анализ победных моментов 
военных действий. Однако, в ходе военных операций было много просчетов 
и ошибок. Об этом, как правило, стараются говорить меньше. Ведь в 
большей степени это просчеты советского руководства и верховного 
командования.   
 К такой малоизученной теме можно отнести события битвы за Кавказ. 
Многие аспекты этой битвы не получили объективной оценки. По плану 
немецкого командования операция на Кавказе должна была привести к 
окончанию военных действий на Восточном фронте. Летом 1942 года 
гитлеровцы планировали захват Кавказа. Но этим планам не было суждено 
осуществиться. Коррективы в планы внесли советские горные альпинисты. 
Хотя план немецкого командовования «Эдельвейс» представлялся абсолютно 
идеальным. По этому плану войскам генерал-фельдмаршала Вильгельма 
Листа предстояло захватить Северный Кавказ, а потом с трех направлений 
оккупировать Закавказье. Основная ставка делалась на горнострелковые 
корпуса [1, c.181; 2].    
 В начале операции гитлеровцы дошли до предгорий. С 12 августа 
началось наступление на Сухуми. Немецкие части были хорошо вооружены, 
имели боевой опыт ведения военных действий в горных условиях и 
горнолыжную подготовку. В начале войны в СССР были 19 горнострелковых 
и 4 горные кавалерийские дивизии. Однако командование страны считало 
маловероятным их использование в военных действиях. Лишь потеряв Крым, 
командование осознало свою ошибку. 46 армии под командованием генерал-
майора В. Сергацкого предстояло оборонять перевалы Кавказского хребта. 
Для подготовки бойцов прибыли инструкторы по альпинизму. Это были А. 
Гусев, У. Губанов, Н. Хромов, И. Бадер, В. Молоканов, Б. Беркович и 
А. Уваров. Им необходимо было в кратчайшие сроки обучить солдат умению 
перемещаться по сложному рельефу, стрельбе в горных условиях. Конечно, 
они значительно уступали хорошо обученным и опытным немецким 
горнолыжникам. Поэтому военное командование Союза планировало этот 
недостаток компенсировать численным превосходством. Однако 46 армия 



была поделена на 2 части. Одна находилась на Восточном Кавказе, другая 
прикрывала путь на Тбилиси. Вот почему на Главном Кавказском хребте 
были сосредоточены незначительные силы от роты до батальона солдат [3, 
c.179]. 
 Отряд немецких солдат из 18 человек 21 августа 1942 года поднялись  
на Эльбрус и на высоте 5633 метра водрузили немецкий флаг. Возникла 
угроза захвата не только Кавказа, но и Сталинграда. Сложившаяся ситуация 
вызвала недовольствие Сталина. На фронт прибыла группа офицеров и 
генералов во главе с Л. Берией. А также лучшие альпинисты Е. Белецкий, 
Б. Кудинов, Е. Абалаков, М. Ануфриев, П. Родионов, З. Гуревич. Они 
входили в состав Отдельной мотострелковой бригады особого назначения 
НКВД [4, c.150]. 
 Военные действия на Кавказе показали низкую подготовку наших 
горно-стрелковых частей. Поэтому было принято решение о создании под 
Алма-Атой Всесоюзной школы инструкторов горной подготовки. В боях 
приняли участие и казахстанские альпинисты. Одним из них был 
алматинский альпинист Леонид (Израиль) Павлович Кельс. После 
ускоренной подготовки в звании младшего лейтенанта он был направлен в 
действующие соединения на перевалы Главного Кавказского хребта. Он был 
назначен инструктором 9-й горно-стрелковой дивизии 46-й армии. Кельс 
Л.П. получил задание организовать и провести разведку на Эльбрусском 
направлении.  
 В начале 1942 года немцы были остановлены и были вынуждены 
перейти к обороне. Наступление под Сталинградом грозило окружением 
немецкой группировке. Началось их отступление. Было решено убрать 
немецкие флаги с Эльбруса. В этой операции участвовали 20 человек и среди 
них казахстанец  Кельс Л.П. В результате на Эльбрусе были водружены 
советские знамена. После тяжелого ранения Кельс Л.П. работал в авиашколе. 
Потом преподавал физику в Тбилисском нахимовском военно-морском 
училище [5, c.205]. 
 В 1910 году в г. Верном родился Евгений Колокольников. В годы он 
сражался в должности начальника разведотдела в дивизии Панфилова. 
Плечом к плечу с ним воевали и другие альпинисты Казахстана – Х. 
Рахимов, Д. Саланов, С. Легостаев, А. Игнатьев. В 1942 году Колокольникова  
направили в качестве преподавателя в Школу военного альпинизма и 
горнолыжного дела Закавказского фронта. Осенью 1944 года он сражался в 
Карпатах. Окончание войны встретил в Высоких Татрах. Был награжден 
орденами Отечественной войны, Красной Звезды и медалями. 
 После окончания войны Колокольников Е.М. вернулся в Алма-Ату и 
стал преподавателем в художественном училище. Был автором значка «ГТО» 
и более 100 наградных спортивных медалей. Знаменитый альпинист был 
активным пропагандистом и воспитал не одно поколение спортсменов-
скалолазов, участников высокогорных видов спорта в Казахстане [6, c.56]. 
 Нельзя обойти вниманием единственную женщину-инструктора 
Татьяну Яковлевну Шичкину. Она родилась в 1919 году в поселке Илийском 



(ныне г. Капшагай) Алма-Атинской области. В 1935 году она поступает в 
техникум физкультуры в Алма-Ате. В 1937 году Шичкина Т.Я. поступила в 
Среднеазиатскую школу инструкторов альпинизма. А в 1938 году в составе 
группы из 6 девушек приняла участие в восхождении зимой на пик 
Комсомола. После окончания учебы была направлена в качестве инструктора 
на Дальний Восток. Закончила курсы водолазов. В 1939 году вернулась в 
Алма-Атинскую область. В Илийском государственном пароходстве 
работала водолазом. В 1943 году после формирования школы горных 
стрелков была назначена инструктором. Школа была расположена на базе 
турбазы «Горельник». Подготовленный взвод горных стрелков был 
отправлен на Северный Кавказ. Шичкина Т. была назначена инструктором 
альпинизма в 897-й горно-стрелковый полк. Татьяна Яковлевна лично в боях 
не участвовала, но она выполнила основную, возложенную на нее задачу. 
Она сумела подготовить горных альпинистов, которые впоследствии 
приняли участие не только в освобождении Кавказа, но и в сражениях 1944 – 
1945 годов в Карпатах и на Балканах. В последние годы Шичкина Т.Я. 
проживала в городе Астрахани [7, c.28].  
 Участвовал в военных действиях основатель альпинизма в Казахстане 
Виктор Зимин. Через всю войну прошли сестры Тамара и Ольга Россовы в 
качестве врачей и спасли не одну жизнь. Казахстанец Александр Бухман был 
взводным химической защиты. После войны работал преподавателем в 
КазПИ им. Абая. 
Среди участников той войны были также такие казахстанские альпинисты 
как, Миркасим Габдрахманов, Алексей Алексеев, Константин Макаревич, 
Анвар Бекметов, А. Аширбеков, Ш. Ахметов. 
 Через всю войну прошел прославленный герой Малик Габдуллин. Он 
родился 2 ноября 1915 года в Кокчетавской области Казахстана. С 14-и лет 
воспитывался в семье известного казахского писателя Сабита Муканова. В 
1935 году окончил Казахский педагогический институт им. Абая. В 
институте увлекся альпинизмом. Участвовал в восхождении на пик 
Комсомола. В самом начале войны ушел на фронт. Был военным комиссаром 
батальона 23-го гвардейского стрелкового полка на Калининском фронте. 30 
января 1943 года старшему политруку Малику Габдуллину было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Именно закалка альпиниста помогала ему преодолевать 
все военные трудности. Уметь принимать верные решения, что 
способствовало сохранению жизней солдат. В 1946 году он вышел в запас. В 
1953-1963 гг. Габдуллин М. исполнял обязанности ректора Казахского 
педагогического института имени Абая. 
 Одной из легендарных личностей стал Хибибула Ширядзянович 
Рахимов. Он родился в 1913 году в городе Усть-Каменогроск. Высшее 
образование получил в Алма-Атинском сельскохозяйственном институте. В 
1931 году вступил в школу альпинизма, участвовал в восхождении на пик 
Комсомола в Заилийском Алатау. В первые дни войны в составе 316-й 
Панфиловской дивизии служил начальником штаба 1-го батальона 1073-го 



полка. Командиром батальона был легендарный Бауржан Момышулы. 
Рахимов принял участие в качестве командира разведгруппы из 120 человек в 
операции в немецкий тыл. В результате операции в селе Середа были взяты 
пленные немцы. Когда батальон попал в окружение в октябре 1941 года, 
солдаты, уничтожив немецкую автоколонну, начали прорыв из кольца. По 
приказу Момышулы солдаты построились в виде ромба. Впереди командир 
поставил Рахимова. Батальон прошел через расположение немце в. Из 700 
винтовок одновременно через равные промежутки времени по указанию 
Рахимова солдаты производили выстрелы. Через сутки батальон без потерь 
вышел в расположение дивизии. Рахимов Х.Ш. был удостоен высоких наград 
– медалями «За боевые заслуги» «За отвагу». 3 августа 1943 г. майор Рахимов 
погиб в знаменитом сражении на Курской дуге [8, c.199-202]. 
 Военные действия на Кавказе в 1942-1943 гг., несмотря на высокую 
подготовку немецких егерей, показали качество обучения советских 
альпинистов. Впоследствии среди погибших немецких солдат был 
обнаружен командир альпинистов из дивизии «Эдельвейс». События той 
войны показали необходимость горной подготовки современной армии. Это 
подтвердили события уже другой войны – Афганской 1979-1989 гг. 
 И сейчас на Кавказе ведутся поисковые работы, что позволит 
обнаружить новые свидетельства участия казахстанских альпинистов. Таяние 
ледника на Эльбрусе может позволить найти личные вещи, обмундирование, 
оружие и другие предметы солдат. 
 Операция на Кавказе позволяет извлечь уроки, чтобы в будущем 
избежать подобных ошибок. Вот почему необходима специальная 
подготовка солдат и готовность их отражать удары противника в любых 
условиях.  
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