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Abstract 
This article examines the fighting of Soviet and German troops on the Kuban River in the 

period from 3 to 7 August 1942 on three bridgeheads: Kropotkin – Temizhbekskaya, Novo-
Mikhailovskoye – Grigoripolisskaya and Krasnaya Polyana – Prokhnookopskaya. 

The documents of the Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation 
(Podolsk, Russian Federation), posted on the portal “Memory of the People”, as well as materials 
published in collections of documents, were used as sources. In addition, research by Soviet, 
Russian and foreign authors was used. 

In conclusion, the author comes to the conclusion that the command of the North Caucasian 
Front could not cope with the task set by the Supreme Command Headquarters. Despite the 
resistance of the Soviet troops, the Wehrmacht troops crossed the Kuban River, created two 
bridgeheads on the left bank of the Kuban River in the area of Novo-Mikhailovsky and Krasnaya 
Polyana, as well as a bridgehead in the Kropotkin – Temizhbekskaya area, which was auxiliary. 

During the fighting from August 3-7, 1942, the Soviet troops of the North Caucasian Front 
unsuccessfully tried to destroy the Wehrmacht troops on these bridgeheads, which on August 5 broke 
through the defenses of the 1st Separate Rifle Corps from Krasnaya Polyana and launched an offensive 
in a westerly direction in order to encircle and destroy the troops of the North Caucasian Front. 

Keywords: North Caucasian Front, Wehrmacht troops, Krasnaya Polyana, 
Prokhnookopskaya, Novo-Mikhailovskoye, Grigoropolisskaya, Kropotkin, Temizhbekskaya, 
1st Separate Rifle Corps, German 13th Tank Division. 

 
1. Введение 
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей победы Советского Союза над войсками 

гитлеровской коалиции в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). В то же время, опыт 
ведения боевых действий на полях сражений широкого советско-германского фронта 
является объектом для исследования современных военных историков. Поэтому цель 
данного исследования - изучение попытки предотвращения войсками Северо-Кавказского 
фронта прорыва немецкими войсками линии обороны на реке Кубань в начале августа 
1942 года. 

Данная статья представляет собой попытку автора более детально рассмотреть боевые 
действия советских и немецких войск в ходе стремительного наступления войск вермахта на 
Северный Кавказ и форсировании последними реки Кубань. 
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2. Материалы и методы 
В качестве материалов исследования в данной статье были задействованы ранее 

опубликованные архивные документы (Русский архив…, 1996 и Северо-Кавказский фронт…, 
2022). Кроме этого, были использованы справочный материал (Военный 
энциклопедический..., 2007), а также воспоминания советских (Гречко, 1969) и немецких 
(Макензен, 2004) военачальников. 

В основе написания статьи, главным образом, использовались документы 
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО), размещенные 
на портале «Память народа» (pamyat-naroda.ru): журналы боевых действий, оперативные 
директивы и сводки, приказы и другие распорядительные документы советского 
командования. В ходе исследования были использованы следующие фонды: 

– 276 – Черноморская группа войск Закавказского фронта; 
– 371 – 18-я армия; 
– 467 – 12-я армия (II формирование); 
– 1629 – 318-я стрелковая дивизия; 
– 2354 – 151-й укрепленный район; 
– 3562 – 30-я кавалерийская дивизия; 
– 31786 – 37-й отдельный мотопонтонный мостовой батальон. 
Методология данного исследования базируется как на общенаучных (анализ, синтез, 

индукция, дедукция), так и на специальных исторических методах исследования, таких как 
историко-генетический и нарративный методы. 

 
3. Обсуждение 
Историографию данного исследования следует разделить на советский и российский 

периоды. 
В советский период были посвящены работы битве за Кавказ, в которых авторы 

А.С. Завьялов и Т.Е. Калядин (Завьялов, Калядин, 1957), Б.В. Баданин (Баданин, 1962), 
Х.М. Ибрагимбейли (Ибрагимбейли, 1977; Ибрагимбейли,  1983) отображали начальный 
этап, а именно стремительное наступление войск вермахта и попытки советских войск 
сдержать натиск превосходящих сил немцев в июле- августе 1942 года. 

Российские исследователи А.А. Черкасов (Черкасов, 2008) и С.В. Януш (Януш, 2021) также 
уделяли внимание боевым действиям советских и германских войск на Северном Кавказе. 

Исследователь А.Я. Долуда (Долуда, 1993) в российский период посвятил свою работу 
истории Сарапульской 113-й отдельной стрелковой бригады. Боевые действия                                
1-го отдельного стрелкового корпуса, в который входили 113-я и 139-я бригады, описаны 
историком А.В. Карташевым (Карташев, 2022; 2023). 

Коллектив авторов Ю.В. Приймак, А.М. Курьян и Е.С. Фольк (Приймак и др., 2019) 
исследовали боевую деятельность 37-го отдельного моторизованного понтонно-мостового 
батальона, который принял непосредственное участие в боях за село Ново-Михайловское. 

В работах исследователя К.В. Тарана (Taran, 2022; Taran, 2024) описаны боевые действия 
советских войск во время обороны Краснодара (7-11 августа 1942 года) и при сдерживании войск 
вермахта отрядом 18-й армии под командой полковника Следова южнее Майкопа. 

Из зарубежных исследователей следует отметить работу немецкого историка В. Тике 
«Марш на Кавказ. Битва за нефть 1942–1943 гг.» (Тике, 2005), которая дает возможность 
увидеть боевые операции глазами противника. 

 
4. Результаты 
В ходе боевых действий на Донбассе войска вермахта во второй половине июля 1942 года 

вышли к нижнему течению реки Дон и 24 июля захватили город Ростов, а также создали четыре 
плацдарма на левом берегу Дона. На следующий день, 25 июля, войска немецкой группы армий 
«А» начали наступление на Северный Кавказ (История…, 1961: 454-455). 

Наступающим немецким войскам противостояли 51-я, 37-я, 18-я, 12-я, 56-я армии 
Южного фронта, которыми командовал генерал-лейтенант Р.Я. Малиновский. Перевес в 
соотношении сил был полностью на стороне войск вермахта, которые превосходили 
советские войска в живой силе и технике. Например, войска Южного фронта насчитывали 
112 тысяч человек, а немецкие войска группы армий «А» 167 тысяч солдат и офицеров 
(Гречко, 1969: 52-54). 
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В Ставке ВГК 28 июля было решено о слиянии Южного и Северо-Кавказского фронтов 
и создано новое оперативно-стратегическое объединение войск – Северо-Кавказский фронт. 
Командующий фронтом маршал Советского Союза Буденный  должен был ликвидировать 
немецкую группировку на левом берегу реки Дон. В то же время Ставка ВГК (директива 
№ 170534) обязывала маршала Буденного усилить оборону южного берега реки Кубань на 
участке от Краснодара до Темижбекской (Русский архив…, 1996: 330). 

Учитывая оперативно-тактические условия ведения боевых действий войск вермахта с 
1941 года, когда масштабно использовались танковые и моторизованные соединения для 
прорыва обороны войск РККА, а в дальнейшем их окружение и уничтожение, советское 
командование небезосновательно полагало, что эта тактика будет использована и на 
Северном Кавказе. Время подтвердило вышесказанное, так как именно левый фланг 
немцев, состоящий из танковых корпусов 1-й танковой армии, развивал стремительное 
наступление, рассекая советские войска Северо-Кавказского фронта, с целью окружить их и 
уничтожить (Военный энциклопедический..., 2007: 27). 

В состав Северо-Кавказского фронта входило восемь армий (9-я, 12-я, 18-я, 24-я, 37-я, 
47-я, 51-я, 56-я), две из которых: 9-я и 24-я отводились в тыл на переформирование. Кроме 
этого фронт располагал 1-м отдельным стрелковым и 17-м кавалерийским корпусами. 
Следует отметить, что армии были настолько обескровленные, что дивизии, входившие в их 
состав, имели от 300 до 1200 активных штыков (Гречко, 1969: 60, 67). 

Начиная с 28 июля, в течение пяти дней войска вермахта силами 1-й танковой армии 
прорвали линию обороны Северо-Кавказского фронта на правом фланге  участка Донской 
оперативной группы, 12-я армия которой отходила в направлении реки Кубань, а 37-я армия 
в направлении Ворошиловска (История…, 1961: 459). 

Уже вечером 2 августа дивизия СС «Викинг» достигла села Новопокровского и 
продолжала движение на Дмитриевскую, 13-я танковая и 16-я пехотная (моторизованная) 
дивизии находились в районе Новоалександровской. Таким образом, передовые отряды             
3-го и 57-го танковых корпусов вышли на предварительные рубежи для дальнейшего броска 
на юг (Тике, 2005: 49, 54, 58-59). 

Для дальнейшего более удобного изложения событий необходимо выделить основные 
плацдармы, на которых произойдут боевые действия, это Кроптокин - Темижбекская, Ново-
Михайловское – Григориполисская и Красная Поляна – Прочноокопская. На первом и 
втором участке действовали полки дивизии «Викинг», а на третьем, и можно сказать 
основном участке, наступали две дивизии 3-го танкового корпуса. Немецким дивизиям 
противостояли войска Северо-Кавказского фронта, в основном из состава 12-й армии. 

Плацдарм Кропоткин – Темижбекская 
В 11 часов вечера 2 августа заместитель командующего Северо-Кавказским фронтом 

генерал-лейтенант Малиновский подписал боевое распоряжение № 027/ОП о назначении 
начальника Урюпинского военно-пехотного училища генерал-майора Ивановского 
начальником участка обороны по реке Кубань от станицы Григориполисской до станицы 
Ладожской. Войскам участка к утру 3 августа следовало занять оборону на вверенных им 
позициях. Участок Григориполисская – Ново-Украинский должна было оборонять                    
318-я стрелковая дивизия и 880-й армейский артиллерийский полк. Необходимо было 
уделить главное внимание обороне участка Темижбекская – Кропоткин. Штаб дивизии 
должен был находиться в хуторе Майкопскоп. Участок Ново-Украинский, Ладожская 
должен был оборонять 151-й укрепленный район со штабом в Ванновском. Курсантам 
Урюпинского военно-пехотного училища следовало оборонять город Кропоткин как тет-де-
пон переправ и иметь резерв в районе Гулькевичей. Необходимо было все мосты и паромы 
заминировать и при вынужденной обстановке взорвать, а оборону расположить по берегу 
реки Кубани, просматривая все изгибы реки и выставляя боевые охранения по правому 
берегу реки. Штаб участка обороны следовало разместить в Гулькевичах. Донесение о 
полной готовности участка обороны генерал-майор Ивановский должен был представить 
генерал-лейтенанту Малиновскому к 10 часам 3 августа (ЦАМО. Ф. 2354. Оп. 1. Д. 5. Л. 1, 2). 

На основании боевого распоряжения № 027/ОП генерал-майор Ивановский в 
указанные сроки произвел соответствующие действия. В приказе № 1 генерал-майор 
Ивановский дополнительно более подробно отобразил рубеж обороны курсантам училища. 
Урюпинскому военному пехотному училищу в составе 2-го и 3-го батальонов следовало 
занять оборону системой отдельных узлов сопротивления в районе Кропоткина на рубеже 
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высот 146.7, 137.6 и 135.8 с задачей не допустить прорыва немецкой пехоты и танков к мосту 
через реку Кубань (ЦАМО. Ф. 2354. Оп. 1. Д. 5. Л. 2). 

Два батальона полка «Нордланд» дивизии СС «Викинг» с частями усиления 3 августа 
наступали от Дмитриевской в южном направлении и в ночь с 3 на 4 августа находились в хуторе 
Воровском. Здесь командир полка СС «Нордланд» оберфюрер Ф. фон Шольц получил приказ 
захватить Кропоткин и шоссейный мост через реку Кубань. Помимо захвата моста немецкое 
командование преследовало цель – обезопасить правый фланг наступающих в южном 
направлении танковых корпусов. Полк СС «Норланд» утром 4 августа выступил вдоль 
железной дороги в западном направлении к Кропоткину (Тике, 2005: 59). 

В полдень 4 августа передовые части полка «Нордланд» подошли к северо-восточной 
окраине Кропоткина. Группа около 20 танков с пехотой пыталась атаковать советскую 
оборону на восточной окраине Кропоткина со стороны станицы Кавказской, 
но противотанковым огнем атака была отбита. Было подбито несколько немецких танков 
(ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 104). 

Повторной атакой при поддержке авиации войска вермахта продолжили наступление 
(Рис. 1) и к исходу 4 августа овладели Кропоткиным,  вышли к переправе на реке Кубань 
(ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 96. Л. 26). 

Советские войска взорвали мост через реку Кубань в районе Кропоткина. В течение 
ночи с 4 на 5 августа на правый берег реки Кубань в районе Кропоткина вышло до 
140 курсантов Урюпинского училища (ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 112). 

Полк «Нордланд», батальоны которого очистили Кропоткин от советских войск, 
5 августа убыл в Григориполисскую, чтобы присоединиться к основным силам дивизии 
СС «Викинг», оставив Кропоткин прибывшему в город передовому отряду 101-й егерской 
дивизии (Тике, 2005: 62). 

Полк «Нордланд» должен был возвратиться в Григориполисскую через станицу 
Темижбекскую, расположенную на правом берегу в большой излучине реки Кубань. Днем 
5 августа усиленный взвод Урюпинского военного пехотного училища находился в боевом 
охранении на южной окраине Темижбекской, где произошел бой с немецкими частями в 
составе 5 танков, 4 бронетранспортеров с автоматчиками и мотоциклистами. Советский 
взвод, потеряв трех человек ранеными, отступил в лес юго-западнее Темижбекской и 
получил приказ переправиться к утру 6 августа на южный берег реки Кубань, где и должен 
был занять оборону (ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 28). 

 

 
 
Рис. 1. Театр военных действий в районе большой излучины реки Кубань 
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Захватив и очистив от советских войск Кропоткин и Темижбекскую, то есть правый 
берег реки Кубань, войска вермахта создали благоприятную оперативную обстановку для 
дальнейшего наступления танковых корпусов (3-го и 57-го) 1-й танковой армии. После того, 
как советские войска 6 августа отступят от села Ново-Михайловского, а также от южного 
берега реки Кубань в районе Кропоткина, 7 августа части 101-й егерской дивизии 
организуют переправу на левый берег реки и продолжат движение в южном направлении 
(Тике, 2005: 69). 

Плацдарм Красная Поляна – Прочноокопская. 
В связи со стремительным наступлением немецких войск в южном направлении 

командование Северо-Кавказского фронта, согласно директиве Ставки ВГК № 170534, 
пыталось предотвратить продвижение передовых отрядов 3-го танкового корпуса                           
1-й танковой армии. Для этого необходимо было занять оборону левого берега реки Кубань в 
районе Армавира силами 1-го отдельного стрелкового корпуса, но вечером 1 августа 
командир корпуса получил новую задачу (Рис. 2). От имени командующего Северо-
Кавказского фронта заместитель начальника штаба фронта генерал-майор Захаров передал 
приказ, чтобы две бригады корпуса шестью батальонами заняли новый рубеж обороны на 
правом берегу реки Кубань (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 27. Л. 69). 

От станицы Григориполисской в восточном направлении вдоль реки Камышеваха 
заняли оборону четыре батальона 139-й бригады вплоть до станицы Воскресенской. 
На правом фланге оборонительного рубежа: Смыков, Родионов, Румяная Балка 
расположились два батальона 113-й бригады (Карташев, 2022: 208). 

Севернее от рубежа обороны 1-го отдельного стрелкового корпуса расположился 
передовой рубеж обороны 30-й кавалерийской дивизии на участке: Смыков, Привольный, 
Фельдмаршальский, Григориполисская, который дивизия удерживала до 3 августа (ЦАМО. 
Ф. 3562. Оп. 1. Д. 5. Л. 389). 

На рассвете 3 августа передовая группа 13-й танковой дивизии под командованием 
командира 1-го батальона 66-го моторизованного полка майора А. Брукса двинулась в 
южном направлении. Подавив сильное сопротивление советских войск у Кармалиновской, 
передовая группа немцев достигла Привольного, где оказалась посреди оборонительного 
района войск РККА. Под копнами сена были замаскированные советские огневые точки, 
которые немцы уничтожали огнем с бронетранспортеров (Тике, 2005: 55). 

От хутора Привольного основной удар немецкой передовой группы был нанесен в 
направлении Румяной Балки, где оборонялся 3-й батальон 113-й бригады. Оборонительный 
рубеж 3-го батальона был полностью уничтожен огнем немецких танков и авиации, 
бомбардировавшей советские позиции. Рубеж обороны 1-го отдельного стрелкового корпуса 
был прорван. Остатки 3-го батальона 113-й бригады пополнили ряды 139-й бригады,                        
а 4-й батальон 113-й бригады, понеся большие потери личного состава и техники, с боями 
отступал в южном направлении (Долуда, 1993, 12). 

Немецкая передовая группа Брукса совершила 30-километровый марш, достигла 
станицы Прочноокопской, захватила мост через реку Кубань и небольшой плацдарм на 
левом берегу реки в районе Красной Поляны. Мост советские войска успели взорвать (Тике, 
2005: 56). 

Под командованием военного комиссара 1-го отдельного стрелкового корпуса 
бригадного комиссара Привалова в район Красной Поляны срочно выдвинулся сборный 
отряд связистов, который сдерживал прорыв немецких войск (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 27. 
Л. 69). 

Перед фронтом частей 1-го отдельного стрелкового корпуса действовало до полка 
пехоты противника и насчитывалось до пятидесяти немецких танков. К утру 4 августа 
войска вермахта полностью овладели Прочноокопской (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 53. Л. 10). 

Все попытки немецких войск 4 августа переправиться на левый берег Кубани 
потерпели неудачу, так как на станцию Кубанскую в этот день прибыли два батальона 113-й 
бригады 1-го отдельного стрелкового корпуса и сразу вступили в бой. Попытки советских 
войск уничтожить войска вермахта на плацдарме в районе Красной Поляны были 
безуспешными, немцы удерживали за собой захваченный небольшой плацдарм (ЦАМО. 
Ф. 276. Оп. 811. Д. 27. Л. 70). 

В районе Прочноокопской и на восточных скатах высоты 280 скапливались главные 
силы двух немецких дивизий 3-го танкового корпуса. Части 1-го отдельного стрелкового 
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корпуса в течение дня 4 августа вели бои за овладение Прочноокопской. Успех боя был 
равный, но форсирования и распространения войск вермахта на юг допущено не было 
(ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 110). 

 

 
 
Рис. 2. Театр военных действий в районе Армавир - Григориполисская 

 
Командир 1-го корпуса 3 августа приказал всем бригадам на правом берегу реки 

Кубань оторваться от немцев, достичь переправы и занять новый участок обороны. Части 
113-й бригады должны были сосредоточиться в районе Вольного и Старой Станицы,                        
а 139-й бригаде и полкам 30-й кавалерийской дивизии, вошедшей в состав корпуса, 
следовало занять участок обороны в районе Прочноокопской и комбината имени Сталина 
(ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 110). 

В силу сильного воздействия артиллерийского огня превосходящих сил войск 
вермахта, бригады корпуса оторваться от немцев не смогли и в течение дня 4 августа вели 
бой с перевернутым фронтом на юг и арьергардами на север. В районе Каменнобродской и 
Румяной Балки вели боевые действия остатки 4-го батальона 113-й бригады, а 139-я бригада 
сдерживала наступление немецких войск в районе фермы № 5, Балки Горькой и высоты 
280, что восточнее Прочноокопской (ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 111). 

В ночь с 4 на 5 августа немецкие войска под командованием подполковника Штольца 
переправились через реку Кубань в 1 км южнее Прочноокопской, где встретили слабое 
сопротивление советских войск. Был задействован паром и рано утром 5 августа наведен 
мост, по которому переправились на левый берег реки Кубань передовые части                           
13-й танковой дивизии (Макензен, 2004: 331). 

В районе станицы Прочноокопской 5 августа немецкая группировка насчитывала две 
дивизии и 100 танков. В восемь часов вечера 5 августа 139-я отдельная стрелковая бригада в 
составе трех батальонов завершила переправу на левый берег реки Кубань в районе 
комбината имени Сталина (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 53. Л. 22, 33). 

Во второй половине дня 5 августа тридцать немецких танков при поддержке 
артиллерии, бомбардировочной авиации и пехоты повели наступление и прорвали 
советскую оборону на участке Красная Поляна – Капланов. Два батальона 113-й бригады 
понесли большие потери до 70 % личного состава, остатки батальонов немцами были 
рассеяны (ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 24). 

Следующей подготовленной колонной до 30 танков и 60 автомашин, с пехотой и 
мотоциклистами, 13-я танковая дивизия устремилась на станицу Ново-Кубанскую, где 
немцы не встретили особого сопротивления. После этого немецкие войска двинулись в юго-
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западном направлении через железную дорогу и хутор Измайлов в хутор Шаповалов. 
Освещая местность ракетами, немцы остановились в хуторе в 9 часов вечера (ЦАМО. Ф. 371. 
Оп. 6367. Д. 94. Л. 24). 

В шесть часов дня 5 августа 6 немецких танков из состава 16-й пехотной 
(моторизованной) дивизии от Красной Поляны выдвинулись по дороге на Армавир, но были 
встречены огнем артиллерии с северной окраины Армавира, вследствие чего танки немцев 
отошли обратно (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 53. Л. 22). 

Для обороны Армавира командир 1-го отдельного стрелкового корпуса создал группу 
из разных частей численностью до 450 человек под командованием командира                         
69-го укрепленного района полковника Любивого, который был назначен начальником 
боевого участка с задачей не допустить прорыва немцев в Армавир из Красной Поляны 
(ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 25). 

Советских сил для обороны Армавира было недостаточно. Поэтому 5 августа немецкие 
войска продолжили наступление на Армавир силами трех батальонов 60-го мотопехотного 
полка 16-й пехотной (моторизованной) дивизии, и вечером город был захвачен войсками 
вермахта (Тике, 2005, 66-67). 

Прорвав советскую оборону 5 августа в районе Красной Поляны, 13-я танковая дивизия 
6 августа достигла станицы Курганной, а 16-я пехотная (моторизованная) дивизия, 
ликвидировав советскую группировку в районе Армавира, вечером 7 августа вышла в район 
станицы Лабинской. Таким образом, дивизии 3-го танкового корпуса генерала кавалерии 
Э. фон Макензена достигли очередного рубежа советской обороны на реке Лаба (Макензен, 
2004, 331). 

Этим маневром создавалась реальная угроза окружения и уничтожения советских 
войск Северо-Кавказского фронта в районе Краснодар – Майкоп, так как войска вермахта 
силами 3-го танкового корпуса стремились охватить войска РККА с юга и отрезать их от 
предгорий Северного Кавказа (Taran, 2024: 87). 

Плацдарм Ново-Михайловское – Григориполисская. 
3 августа, двигаясь через станицу Дмитриевскую, 1-й батальон полка «Германия» 

дивизии СС «Викинг» в полдень достиг станицы Григориполисской с задачей форсировать 
реку Кубань и выйти на левый берег в районе села Ново-Михайловского (Тике, 2005: 59). 

В момент подхода немецких войск в район Григориполисской, находящийся там                
1337-й стрелковый полк 318-й стрелковой дивизии численностью около шестисот человек 
должен был переправиться через реку Кубань. Советское боевое охранение из-за своей 
малочисленности дрогнуло и, не выдержав наступления превосходящих сил немцев, 
отступило (ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 96. Л. 21). 

Подразделения 1337-го стрелкового полка, находившиеся на правом берегу реки 
Кубань, с подходом немецких войск к Григориполисской отошли вверх по течению реки. 
На левом берегу реки Кубань, в районе села Ново-Михайловского, саперами                                 
37-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона была организована 
оборона. Других советских частей в районе Ново-Михайловского не было. Немецкие войска 
из танков и минометов вели непрекращавшийся огонь по 37-у батальону с 
противоположного берега прямой наводкой. Также немцы задействовали авиацию для 
бомбардировки рубежа обороны советского батальона. Ближе к вечеру, под прикрытием 
интенсивного огня, немецкие войска переправили ниже по течению реки автоматчиков и 
повели наступление на левый фланг советской обороны (ЦАМО. Ф. 31786. Оп. 155591. Д. 1. 
Л. 16-16об.). 

В семь часов вечера 3 августа немцы заняли Ново-Михайловское, выбив оттуда                 
37-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон. Заместитель командующего 
Северо-Кавказским фронтом генерал-лейтенант Малиновский приказал командиру                
37-го батальона имеющийся у него личный состав перебросить на машинах в Ново-
Михайловское, выбить оттуда немцев и спасти свою оставшуюся там часть понтонов (ЦАМО. 
Ф. 467. Оп. 6005. Д. 94. Л. 96). 

В ночь с 3 на 4 августа немецкие войска продолжали переправу личного состава и 
техники у Ново-Михайловского. Во второй половине дня 4 августа командир                             
318-й стрелковой дивизии докладывал командующему 12-й армии, что 4 августа 
подразделения 1337-го стрелкового полка пытались безуспешно восстановить положение в 
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Ново-Михайловском, понеся потери убитыми и ранеными 142 человека (ЦАМО. Ф. 371. 
Оп. 6367. Д. 94. Л. 99, 102). 

Было решено для ликвидации немецких частей в районе Ново-Михайловского создать 
сводный отряд, в состав которого помимо 1337-го полка и 37-го батальона, вошли один 
батальон Урюпинского училища и отдельный парашютно-десантный батальон. Руководство 
этим соединением было возложено на командование 318-й стрелковой дивизией. Кроме 
этого, сводному отряду были приданы части усиления. 374-й артиллерийский полк 
расположил свой опорный пункт южнее Веселого, а минометный полк к северу от Отрадо-
Ольгинского (ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 96. Л. 22, 23). 

После того, как немецкие войска захватили город Кропоткин, где оборонялись два 
батальона Урюпинского училища, оборона левого берега реки Кубань от хутора Ново-
Украинского до села Отрадо-Ольгинского была возложена на 318-ю стрелковую дивизию     
12-й армии. Таким образом, большая излучина реки Кубань оборонялась тремя 
малочисленными и неукомплектованными полками 318-й дивизии (Северо-Кавказский 
фронт…, 2022, 53). 

В ночь с 4 на 5 августа сводный отряд от Отрадо-Ольгинского перешел в наступление с 
задачей окружить и уничтожить немцев в Ново-Михайловском (ЦАМО. Ф. 31786. Оп. 155591. 
Д. 1. Л. 18-18 об.). 

К утру 5 августа войска вермахта отразили все атаки советских войск и продолжали 
переправлять на левый берег реки Кубань танки и бронетехнику (ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. 
Д. 94. Л. 18). 

В полдень 5 августа сводный отряд вновь предпринял атаку Ново-Михайловского. 
Отряд 37-го батальона совместно с парашютным батальоном должны были выйти на 
восточную окраину Ново-Михайловского и, опрокинув немцев, занять оборону на левом 
берегу реки Кубань, но этого сделать не удалось. Действовавший на этом направлении 
батальон Урюпинского училища стал отходить к Отрадо-Ольгинскому (ЦАМО. Ф. 31786. 
Оп. 155591. Д. 1. Л. 19-19об.). 

На встречу отступающего батальона курсантов был выслан заградительный батальон с 
задачей – задержать отход урюпинцев, но и это не помогло. Отряд парашютного батальона 
вел бой с немцами на юго-западной окраине Ново-Михайловского. Подразделения сводного 
отряда несли большие потери личного состава (ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 113, 115). 

Перешедшая на левый берег реки Кубань в районе Мирного 30-я кавалерийская 
дивизия пыталась своими двумя (133-м и 138-м) кавалерийскими полками 5 августа оказать 
содействие сводному отряду в уничтожении немецкой группировки в Ново-Михайловском. 
В итоге дивизия понесла большие потери в живой силе, а 133-й полк был практически 
полностью уничтожен. Войска вермахта в четыре часа дня 5 августа перешли в контратаку, 
в результате которой советские части отступили на прежние рубежи (ЦАМО. Ф. 371. 
Оп. 6367. Д. 94. Л. 18 об., 28). 

На основании разведывательных данных было известно, что в центре Ново-
Михайловского оборонялось 100 немецких автоматчиков со средствами усиления (ЦАМО. 
Ф. 276. Оп. 811. Д. 53. Л. 9). 

Сводный отряд со средствами усиления вечером 5 августа занял оборону по левому 
берегу ручья Крученного. На этот момент сводный отряд располагал, приблизительно, 
около 1000 активных штыков (ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 18 об., 117). 

Командир 318-й стрелковой дивизии решил всеми имеющимися у него силами на 
рассвете 6 августа, после артиллерийской подготовки, перейти в наступление на Ново-
Михайловское с трех направлений (Рисунок 3). В дальнейшем, следовало уничтожать 
огневые немецкие точки по заявкам командиров батальонов и полка. Рано утром 6 августа, 
после артиллерийской подготовки, советский сводный отряд перешел в наступление на село 
Ново-Михайловское (ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 22, 27). 
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Рис. 3. Схема действия сводного отряда по уничтожению Новомихайловской группы 

 
Войска вермахта, оказывая упорное сопротивление сводному отряду, оттеснили 

советские части на исходные позиции, которые немецкая авиация продолжала бомбить, 
так же как и опорные пункты артиллерии. Батальон Урюпинского военного пехотного 
училища и парашютный батальон под огнем немцев отошли в исходное положение за ручей 
Крученый, понеся большие потери, в особенности в командном составе. Также на исходные 
позиции отошел 1337-й стрелковый полк (ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 29). 

За время боя с 5 часов 45 минут и до 12 часов 6 августа сводный отряд потерял убитыми 
и ранеными 258 человек. Например, в составе 1337-го стрелкового полка осталось 
100 активных штыков (ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 29, 119об.). 

Приказ командующего 12-й армией о занятии села Ново-Михайловского и 
уничтожении немецких войск на левом берегу реки Кубань силами сводного отряда не был 
выполнен. Как указано в журнале боевых действий 318-й стрелковой дивизии, 
на неисполнение приказа повлияли следующие причины: «в силу безынициативного 
действия Урюпинского училища и проявления трусости в части роты парашютного 
десанта, а также ведение артогня по площади, а не по цели без корректировки. 
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Обеспечение боеприпасами и продовольствием проходило с перебоями» (ЦАМО. Ф. 1629. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 2). 

На основании распоряжения штаба 12-й армии, из состава сводного отряда в течение 
6 августа были отозваны части усиления (ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 94. Л. 29). Кроме этого,  
318-я стрелковая дивизия должна была отойти на рубеж Соколовский, Орловский, Песчаный, 
со штабом дивизии в хуторе Скобелевском (ЦАМО. Ф. 1629. Оп. 1. Д. 24. Л. 2). Остальные части 
сводного отряда также отходили от Ново-Михайловского в западном направлении. 

В ночь с 6 на 7 августа немецкие саперы навели мост через реку Кубань в районе 
Григориполисской и передовые отряды дивизии СС «Викинг» продолжили наступление в 
западном направлении (Тике, 2005: 69). 

 
5. Заключение 
Таким образом, командование Северо-Кавказского фронта не справилось с 

поставленной Ставкой ВГК задачей, не смогло имеющимися силами сдержать наступление 
войск вермахта, которые форсировали реку Кубань, создали два плацдарма на левом берегу 
реки Кубань в районе Ново-Михайловского и Красной Поляны. Плацдарм в районе 
Кропоткин – Темижбекская являлся для войск вермахта вспомогательным, который был 
создан с целью прикрытия правого фланга наступающих 57-го и 3-го танковых корпусов. 

Все войска, занимавшие оборонительные рубежи на правом берегу реки Кубань – два 
батальона Урюпинского военного пехотного училища, 30-я кавалерийская дивизия, две 
бригады (одна на 50 % не полная) 1-го отдельного стрелкового корпуса, были разбиты 
передовыми танковыми группами войск вермахта. Это была одна из ошибок командования 
Северо-Кавказского фронта, так как на равнинной местности в степи мощные передовые 
отряды войск вермахта сходу уничтожали советские рубежи обороны. Танковые и 
моторизованные немецкие части, превосходящие советские войска в живой силе и технике, 
рассекали линию обороны советских рубежей и после этого уничтожали войска РККА, 
которые фактически находились в тылу немецких войск. Попавшие в так называемое 
«кольцо» советские части с боем выходили из окружения, неся большие потери в живой 
силе и технике. 

В ходе боевых действий с 3 по 7 августа 1942 года советские войска Северо-Кавказского 
фронта на указанных плацдармах безуспешно пытались уничтожить войска вермахта. 
В районе села Ново-Михайловского все атаки сводного отряда 12-й армии были отражены 
частями дивизии СС «Викинг». В районе Красной Поляны части советского 1-го отдельного 
стрелкового корпуса не сдержали наступление двух дивизий (3-й танковой и 16-й пехотной) 
3-го танкового корпуса. Именно с плацдарма в районе Красной Поляны высшее 
командование войск вермахта полагало добиться решающего успеха, поэтому именно из 
этого района 5 августа две дивизии устремились в западном направлении. Немецкое 
командование планировало передовыми отрядами 3-го танкового корпуса отсечь войска 
Северо-Кавказского фронта с юга, окружить их в районе Майкоп – Краснодар и уничтожить. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются боевые действия советских и 

германских войск на реке Кубань в период с 3 по 7 августа 1942 года на трех плацдармах: 
Кропоткин – Темижбекская, Ново-Михайловское – Гргориполисская и Красная Поляна – 
Прочноокопская. 
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размещенные на портале «Память народа», а также материалы, опубликованные в 
сборниках документов. Кроме этого, были использованы исследования советских, 
российских и зарубежных авторов. 

В заключение автор приходит к выводу, что командование Северо-Кавказского фронта 
не справилось с поставленной Ставкой ВГК задачей. Несмотря на сопротивление советских 
войск, войска вермахта форсировали реку Кубань, создали два плацдарма на левом берегу 
реки Кубань в районе Ново-Михайловского и Красной Поляны, а также плацдарм в районе 
Кропоткин – Темижбекская, который являлся вспомогательным. 

В ходе боевых действий с 3 по 7 августа 1942 года советские войска Северо-Кавказского 
фронта на указанных плацдармах безуспешно пытались уничтожить войска вермахта, 
которые 5 августа от Красной Поляны прорвали оборону 1-го отдельного стрелкового 
корпуса и перешли в наступление в западном направлении с целью окружить и уничтожить 
войска Северо-Кавказского фронта. 

Ключевые слова: Северо-Кавказский фронт, войска вермахта, Красная Поляна, 
Прочноокопская, Ново-Михайловское, Григориполисская, Кропоткин, Темижбекская,                     
1-й отдельный стрелковый корпус, немецкая 13-я танковая дивизия. 
 
  


