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Загадки Таганрогского десанта 
А. Смирнов 

 

95 лет назад, в июне 1918 года, к южному берегу Миусского полуострова в 20 ки-

лометрах к западу от Таганрога подошла флотилия военных кораблей и высадила мор-

ской десант. В то время в России шла Гражданская война, и десант, сформированный в 

Ейске из частей Красной Армии, получил название «Красный». Он повел наступление 

на Таганрог, в котором находились военные подразделения германских оккупацион-

ных сил. 

 

Из-за плохой подготовки и слабого управления «Красный десант» потерпел пораже-

ние. Большая часть его солдат попала в плен и была расстреляна немцами. После Граждан-

ской войны это событие какое-то время было на слуху: устанавливались памятники, создава-

лись музейные экспозиции, писались книги и статьи. Но события, связанные с Великой Оте-

чественной войной, а затем развал Советского Союза погребли под собой память о «Красном 

десанте». Памятники обветшали, устаревшую диораму демонтировали, и только название 

населенного пункта осталось слабым напоминанием о том событии. Но многие загадки и се-

годня еще не разгаданы. Что делали германские войска в Таганроге? Понимали ли организа-

торы десанта, что своими действиями они провоцируют войну между Советской Россией и 

кайзеровской Германией? Почему немцы проявили неоправданную жестокость к попавшим 

в плен красноармейцам? 

 

БОЕВОЙ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД 

 

24 апреля 1918 года на станцию Иловайская прибыли представители Донской респуб-

лики. В их задачу входила организация разоружения и интернирования войсковых частей 

украинских советских армий, которые переходили границу Российской республики в Маке-

евском районе Донской области. Эшелоны с отрядами 1-й, 2-й и Резервной армий Украин-

ской Советской Республики под ударами германских войск и войск Украинской Народной 

Республики (УНР) отступали вдоль железнодорожной ветки, ведущей на Таганрог. Процеду-

ра интернирования была формальная. Оружие не изымалось, а эшелоны направлялись в рай-

он Ростова-на-Дону и Новочеркасска. 

На переговорах с немецкими офицерами прозвучало требование германского коман-

дования очистить города Таганрог и Ростов-на-Дону. Немцы ссылались на условия Брестско-

го мирного договора, по которому Советская Россия признавала УНР. При этом украинские 

лидеры заявляли, что территории бывшей Екатеринославской губернии (а Таганрог и Ростов-

на-Дону до 31 декабря 1887 года входили в состав этой губернии) принадлежат украинскому 

государству. В целом Центральная Рада требовала от России передать ей территории Куба-

ни, Крыма, Черноморской, Ставропольской губерний, Таганрогского округа, четырех уездов 

Воронежской и одного уезда Курской губерний России, а также весь Черноморский флот. 

Еще 4 апреля 1918 года Народный комиссар по делам национальностей Иосиф Сталин 

обратился к правительству Советской Украины с требованием прекратить политику втягива-

ния Донской области в войну с Германией. В своем обращении Сталин писал: «Мы все здесь 

такого мнения, что ЦИК должен, просто морально обязан покинуть Таганрог и Ростов. Пре-

достаточно играли в Правительство и Республику, пожалуй, уже хватит, пора бросить игру». 

Однако его не услышали. Правительство Советской Украины, находившееся в то время в Та-

ганроге, в ноте протеста сообщало: «Относительно требований Наркома Сталина, чтобы На-

родный Секретариат Украины оставил Таганрог, мы только подчеркнем, что Таганрог явля-
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ется частью территории Украинской Народной Республики, и только население этой терри-

тории может решить, к какой именно Советской Федерации оно желает принадлежать». 

27 апреля 1918 года в Таганроге была объявлена всеобщая мобилизация трудящихся 

от 18 до 40 лет. Из рабочих отрядов Красной гвардии сформировали 1-й и 2-й Революцион-

ные Таганрогские полки. Они противостояли войскам немецкой 20-й ландверной дивизии 

генерал-майора Густава Пауля фон Арнима. Целый день 30 апреля красные войска вели бой 

в районе станции Марцево, давая возможность остальным частям красных отступить к стан-

ции Морская и в район Таганрогского морского порта. К утру следующего дня полк был 

окончательно разгромлен, и 1 мая 1918 года в город вступили солдаты генерала фон Арнима. 

Вскоре в район Мокрого Чалтыря вышла немецкая 7-я ландверная дивизия генерал-

лейтенанта Карла фон Геца, а на дальние подступы к Ростову-на-Дону- 2-я кавалерийская 

дивизия. Все эти войска входили в состав сводного корпуса генерала Кнерцера. Сам коман-

дующий корпусом генерал-лейтенант от кавалерии Карл Альберт фон Кнерцер разместился 

со своим штабом в г. Таганроге. 8 мая 1918 года его войска вошли в Ростов-на-Дону и Нахи-

чевань-на-Дону. Уже вечером этого дня немецкие офицеры прибыли в Новочеркасск и заве-

рили генерала Краснова в том, что германское командование видит в нем союзника. Войско-

вой круг избрал Петра Краснова атаманом Всевеликого Войска Донского. В течение мая его 

Донская армия взяла под свой контроль большую часть казачьих земель. Область Войска 

Донского вышла из состава РСФСР и объявила о своей независимости. 

Свергнув советскую власть на Дону, атаман Краснов принялся устанавливать дипло-

матические отношения с соседней Украиной. Главной темой переговоров стал вопрос о воз-

вращении донским казакам Таганрогского и Ростовского округов. 28 мая 1918 года гетман 

Скоропадский получил послание от атамана Краснова, в котором Петр Николаевич писал: 

«Эти округа испокон веков - земли и достояние донского казачества...» 

Вопрос о возвращении Таганрогского и Ростовского округов в состав РСФСР стал 

предметом для обсуждения в ходе российско-украинских переговоров, начавшихся в Киеве 

22 мая 1918 года. Пока стороны спорили о возможной демаркации границы, немецкие войска 

захватили стратегически важный плацдарм на левом берегу Дона, затем Батайск. Полки 2-й 

внеочередной дивизии красных отступили на 17 верст к югу от Батайска, и германским вой-

скам открылась дорога к Черному и Каспийскому морям. 

 

ПОДГОТОВКА ДЕСАНТА 

 

Ситуация на Кубани весной 1918 была непростой. Связь с центром поддерживалась 

по одной-единственной железнодорожной ветке на Царицын. Местные власти не всегда вы-

полняли распоряжения из Москвы. Любимцы красноармейцев - командующий войсками Се-

верного Кавказа Автономов и командир одной из колонн Сорокин - постоянно игнорировали 

приказы из Екатеринодара. Потерпевшая поражение Добровольческая Армия отступила в 

сальские степи и собирала силы для нового наступления. По всей Кубани вспыхивали вос-

стания казаков против советской власти. 19 мая 1918 года в результате слияния Кубанской и 

Черноморской республик образовалась Кубано-Черноморская Республика в составе РСФСР. 

26 мая вместо Автономова командующим войсками Северного Кавказа был назначен Карл 

Иванович Калнин (Калниньш). 2 июня 1918 года он разделил все вверенные ему войска на 

боевые участки и поставил задачу командиру Ростовского боевого участка Ивану Сорокину 

готовиться к наступлению на Батайск. Одновременно командиру Азовского боевого участка 

Сигизмунду Клово и командующему Азовской военной флотилией И. Я. Гернштейну стави-

лась задача подготовить морской десант для высадки в районе Таганрога. По замыслу нового 

командующего десант должен был отвлечь немецкие силы и облегчить задачу войскам Со-

рокина. 

В Ейске началась подготовка к десантной операции. Для отвлекающего удара в рай-

оне Таганрога привлекалась 1-я внеочередная дивизия Сигизмунда Клово в составе 1-го, 3-го 

Ейских революционных полков, 2-го Кубанского внеочередного полка и Кубанского кавале-
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рийского полка. Три артиллерийские батареи с 12 полевыми пушками и конно-пулеметная 

команда составили части огневой поддержки. 

Азовская военная флотилия под командованием И. Я. Гернштейна состояла из двух 

самоходных десантных барж типа «болиндер», на вооружении которых находилось по одно-

му 152-миллиметровому орудию и по одной противоаэропланной пушке; трех тральщиков - 

«Адольф», «Елена» и «Аю-Даг», вооруженных по одной 120-миллиметровой пушке; трех 

транспортов - «Анна В», «Анна Д», «Пенай» (по некоторым сведениям, первые два были 

тральщиками и несли по одной 120-миллиметровой пушке). А также посыльного судна «Яс-

треб», штабной яхты «Титания», двух буксиров «Гордипия» и «Геркулес», шести несамо-

ходных десантных барж и двух-трех десантных судов, переоборудованных из паровых шхун. 

6 июня 1918 года войска, предназначенные для десанта, стали грузиться на суда. В 

ночь с 7 на 8 июня вся флотилия вышла из Ейска и взяла курс на Таганрог. 

Планируя десантную операцию, Клово и Гернштейн намеревались на кораблях фло-

тилии войти в Таганрогский порт, под прикрытием артиллерийского огня высадить войска и 

в первый же день овладеть городом. Десантные части должны были наступать по четырем 

направлениям. Три колонны по Никольскому, Воронцовскому и Биржевому спускам прони-

кали в центральную часть города, а четвертая колонна, пройдя берегом моря к кожевенному 

заводу, должна была выйти к железнодорожному вокзалу и перекрыть выход из Таганрога. 

Однако план этот осуществить не удалось. В различных источниках упоминаются од-

ни и те же причины: мелководье Таганрогского залива, незнание местного фарватера (безо-

пасного прохода по водному пространству) и начавшийся шторм. Так или иначе, но местом 

высадки десанта избрали район поселков Русское, Долоково, хутора Христофорово и имения 

Полякова, в 15-20 километрах от Таганрога. Днем 8 июня 1918 года отряд численностью 800 

человек высадился на левом фланге десанта в районе имения Лакиера. Одна часть этого от-

ряда устремилась к селу Лакедемоновка и взяла под контроль паромную переправу через 

Миусский лиман. В задачу другой части отряда вошла мобилизация местных рыбаков для 

помощи судам десанта на мелководье. Вскоре десятки рыбацких лодок подключились к де-

сантной операции. 

 

БОЙ ПРИ МИУССКОМ ЛИМАНЕ 

 

Отряд численностью 3500 человек высадился в районе поселков Русское, Долоково и 

хутора Христофорово. На правом фланге десанта, в районе имения Полякова, высадился от-

ряд численностью 2000 человек. Вечером 9 июня немецкие летчики с аэроплана обнаружили 

десант, и о I нем стало известно германскому командованию, j Руководители десанта, видя, 

что место высадки войск стало известно противнику, решили провести отвлекающую опера-

цию. В 4 часа утра 

10 июня дальнобойные орудия «болиндеров» NN2 и 4 открыли огонь по Таганрогу. 

Тяжелые снаряды рвались в районе морского порта. Затем бомбардировке подвергся центр 

города. Следующим объектом артобстрела стал район Русско-Балтийского и авиационного 

заводов. 

Под прикрытием корабельной артиллерии войска десанта высадились на берег и заня-

ли большую часть Миусского полуострова. После этого основные силы двинулись на Таган-

рог, а остальные войска переправились через лиман и стали продвигаться в северном и севе-

ро-восточном направлениях. Уже 10 июня произошли первые боевые столкновения на суше, 

кавалерийские подразделения десанта атаковали передовые аванпосты немцев. 11 июня ко-

рабли флотилии продолжили обстрел Таганрога, а войска десанта заняли Боцманово и вы-

шли на линию Дмитриадовка - Большая Федоровка. 

Генерал Кнерцер предпринял все меры по локализации и последующему уничтоже-

нию войск противника. В Таганроге было объявлено военное положение. С 10 июня для гра-

жданских лиц прекратилось всякое транспортное сообщение с другими городами. Из-под Ба-

тайска перебросили части 7-й ландверной дивизии и дивизион корпусной артиллерии. К се-
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веру от Миусского лимана перебрасывались сводные отряды 2-й кавалерийской дивизии. По 

согласованию со своими австро-венгерскими союзниками немцы привлекли части 59-й пе-

хотной дивизии, расквартированной в Мариуполе. 

Для отвлечения сил Азовской флотилии 11 июня 1918 года к Ейску подошли турецкие 

военные корабли. Они выпустили в общей сложности 160 снарядов по городу. Однако крас-

ноармейцы не растерялись и огнем полевых пушек отогнали непрошеных гостей. Узнав о 

событиях у Ейска, командующий Азовской флотилией направил к выходу из Таганрогского 

залива отряд кораблей, которые должны были прикрыть десантную операцию с моря. 

12 июня развернулись основные бои на суше. В 10 часов утра 2-й Кубанский и 3-й 

Ейский полки при поддержке полевой и корабельной артиллерии перешли в наступление по 

всему фронту. Немецкой обороной руководил командир 52-й Вюртембергской ландверной 

бригады полковник Артур Бопп. Он разделил свои войска на две группы: «Север» и «Юг». 

Первоначально наступление войск «Красного десанта» протекало успешно. К обеду они про-

рвали оборону в центре фронта. Положение германцев стало критическим. Над немецкой 

группой «Север» нависла угроза охвата с фланга и тыла. Ситуацию спасли резервные части, 

усиленные броневиками 3-го бронеавтомобильного пулеметного взвода. К вечеру, понеся 

равнозначные потери, стороны вернулись на исходные позиции. Предвестником грядущей 

катастрофы стало радиосообщение, полученное из штаба войск Северного Кавказа. Из него 

следовало, что командующий Батайским фронтом Сорокин заключил с германским командо-

ванием перемирие и отвел большую часть войск на северо-восток против Деникина. Все по-

нимали, что в ближайшие часы немецкие войска навалятся на десант всеми силами. 

 

РАЗГРОМ 

 

Утром 13 июня 1918 года германские подразделения под командованием Артура Боп-

па перешли в наступление. Группа «Юг» повела наступление на Боцманово и стала теснить 

войска десанта. На помощь своей пехоте пришли корабли флотилии. Они открыли огонь по 

флангам наступающего противника и заставили его остановиться. Особенно отличился 

тральщик «Аю-Даг», который подошел на близкое расстояние к берегу и огнем своих орудий 

нанес немцам большие потери. Однако, подойдя близко к неприятелю, тральщик сам постра-

дал от огня полевых орудий и, выйдя из боя, стал оттягиваться в море. 

Еще хуже ситуация сложилась на берегу Миусского лимана. Группа «Север», прорвав 

оборону устремилась вдоль берега лимана к Малой Федоровке. Заняв деревню, немцы раз-

вернулись и к вечеру 13 июня вышли к берегу Азовского моря в районе поселка Русское. Де-

сант был окружен и прижат к берегу. Попытка провести организованную эвакуацию прова-

лилась. Германская артиллерия взяла под перекрестный огонь корабли флотилии, и те были 

вынуждены отойти в море. Несамоходные десантные баржи в районе Христофорово оказа-

лись бесполезны, и войска, погрузившиеся на них, сдались подошедшим немцам. После это-

го в районе имения Полякова сдалась в плен другая часть десанта. 

Пленных командиров и бойцов десанта построили в колонны и повели в Таганрог Од-

нако в районе Боцманово первую колонну остановили, разбили на группы и стали расстрели-

вать из пулеметов. Высокий обрыв практически исключил шансы на спасение. В течение дня 

в районе Боцманово было расстреляно 1000 человек. Вблизи Веселовского поселка - еще 900 

человек, у хутора Христофорово -180 человек, в поселке Долоково -135 человек, в Поляковке 

-12 человек. Всего, по немецким данным, было расстреляно три тысячи человек. По оценкам 

местных жителей, эта цифра превысила пять тысяч. 

Человека, отдавшего приказ расстрелять всех военнопленных, звали Артур Бопп. 

Жестокая бойня вызвала широкий резонанс не только в охваченной Гражданской войной 

России, но и в Германии. Депутаты Рейхстага осудили массовый расстрел военнопленных, 

но полковник Бопп оправдывал свои действия нормами международного права. Никто в ми-

ре не знал Кубано-Черноморскую республику, а правительство РСФСР заявило, что своих 

войск к Таганрогу не посылало. Таким образом, бойцы десанта подпадали под категорию 
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«незаконные вооруженные формирования» и по законам военного времени подлежали рас-

стрелу на месте. Что солдаты Артура Боппа и выполнили с немецкой педантичностью. 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

В июне 1918 года Таганрог и Миусский полуостров попали в сферу интересов миро-

вой политики. Тогда многие напрямую или косвенно поучаствовали в интриге под условным 

названием «Будет ли расторгнут Брестский мирный договор или нет?». Заговор левых эсе-

ров, мятеж чехословацкого корпуса, попытки Советского правительства проверить немец-

кую военную силу, желание руководства Кубано-Черноморской республики вести свою иг-

ру, действия британских секретных служб и германского Генерального штаба вокруг судьбы 

Черноморского флота - все это переплелось в один запутанный клубок. И бойцы Таганрог-

ского десанта стали заложниками в этой большой политической игре. Просто в какой-то мо-

мент ими пожертвовали.... Прошло время. Стерлись многие даты и имена, затерялись в архи-

вах документальные свидетельства эпохи, и только в людской памяти сохранились эти тра-

гические события. Скромные памятники погибшим участникам десанта всегда убраны и у 

них лежат цветы. 

 




