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Abstract 
The article deals with the Nazi occupation of the Otradnensky district of the Krasnodar Krai 

during the Great Patriotic War. The authors analyzed the documents from two local archives and 
museum, publications of local historians, memories of eyewitnesses, photographs and other 
historical sources. Residents of the Otradnensky district and evacuated citizens during the 
occupation were constantly subjected to mass violence, discrimination and physical annihilation. 
According to official documents, the total number of Soviet citizens who died is defined as 
109 people. But only in one mass grave of the area of the former Otradnensky hydroelectric power 
station 500 people murdered by occupants in October 1942 are indicated. The extermination policy 
of occupants was a result of Nazi ideology and propaganda calling for the destruction of the 
representatives of “inferior” races. However, the names of many victims of the occupation are still 
unknown, as well as their burial places. At the same time, there is an evidence of the rescue of 
several Jews evacuated by the residents.  

Keywords: Great Patriotic War, “No statute of limitations”, Krasnodar Krai, Otradnensky 
district, Nazi occupation, war of extermination, civilian casualties, historical memory. 

 
1. Введение 
Нацистская оккупация стала одним из самых трагических периодов в истории СССР. 

Однако лишь в последние десятилетия она находит широкое отражение в историографии. 
С каждым годом все меньше свидетелей этих событий. Поэтому все большее значение 
приобретает документальное наследие периода Великой Отечественной войны, материалы, 
хранящиеся в архивах и музеях.  

Оккупационной политике на Кубани в 1942–1943 гг. и ее последствиям посвящен ряд 
работ современных исследователей (Бочкарёва, 1992; Кринко, 2000; Линец, 2003; 
Степаненко, 2010 и др.) и документальных сборников (Кубань в годы, 2005; Кровавые 
страницы, 2019 и др.). Особенно важную роль в сохранении исторической памяти 
о нацистской оккупации Кубани играют результаты федерального проекта «Без срока 
давности» (см.: Voronin, Krinko, 2020). В рамках данного проекта Государственным архивом 
Краснодарского края и Центром документации новейшей истории Краснодарского края был 
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проведен большой комплекс работ по выявлению, оцифровке и публикации документов 
о злодеяниях нацистов и их пособников на территории Кубани. Итогом стало издание 
в 2020 г. сборника архивных документов «Без срока давности: преступления нацистов и их 
пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы 
Великой Отечественной войны. Краснодарский край» (Без срока давности. Краснодарский 
край, 2020). Оцифрованные архивные документы в электронном формате доступны для всех 
пользователей на сайте проекта «Без срока давности» (Краснодарский край).  

Тем не менее, в истории нацистской оккупации отдельных районов и городов, сел 
и станиц Кубани в годы Великой Отечественной войны по-прежнему сохраняются 
неизвестные страницы. К ним относятся и трагические судьбы многих жителей 
Отрадненского района Краснодарского края. По количеству жертв среди гражданского 
населения он может быть отнесен к наиболее пострадавшим в период оккупации районам 
Кубани. Сохраняет свою значимость выявление конкретных сведений о погибших, 
родственники и потомки которых до сих пор ищут информацию о своих близких.  

 
2. Материалы и методы 
Статья написана на основе документов муниципальных архивов, в первую очередь 

архивного отдела Администрации муниципального образования Отрадненский район 
Краснодарского края (далее – АОАОР). Здесь хранятся документы, составленные после 
освобождения района от оккупации в 1943 г. и подводящие ее трагические итоги. Это акты 
о гибели советских граждан и нанесенном оккупантами материальном ущербе, показания 
свидетелей и другие документы в основном рукописного характера, с уже угасающим 
текстом и незначительными повреждениями (АОАОР. Ф. 55. Оп. 1. Д. 9а. Л. 1-23об.). 
Использовались также документы, хранящиеся в архивном отделе Администрации 
муниципального образования город Армавир Краснодарского края (далее – АОАГА), 
фотографии и другие материалы из фонда Отрадненского историко-археологического музея 
(далее – ОИАМ), личных собраний и ранее опубликованные материалы.  

Авторы опирались на принцип историзма, рассматривая события, происходившие на 
оккупированной территории Отрадненского района, в их динамике и общем контексте 
Великой Отечественной войны. Применялись сравнительно-исторический и проблемно-
хронологический методы исследований, источниковедческий анализ различных 
исторических источников.  

Географические рамки работы ограничены территорией Отрадненского района 
в 1942–1943 гг. В настоящее время Отрадненский район представляет собой более крупную 
административно-территориальную единицу, поскольку в послевоенные годы в его состав 
были включены территории бывших Спокойненского (в 1962 г.) и Удобненского (1953 г.) 
районов Краснодарского края (выделенных из него в 1934 г.). Хронологические рамки 
работы определяются периодом нацистской оккупации Отрадненского района с 12 августа 
1942 г. по 21 января 1943 г.  

 
3. Обсуждение и результаты 
В публикациях и исследованиях, выполненных на материалах Краснодарского края 

в целом и тем более всего Северного Кавказа, немного места уделяется оккупации 
Отрадненского района, как и значительной части других районов и населенных пунктов, 
и ее последствиям. Так, в двух книгах хроники событий Краснодарского края Отрадненский 
район упоминается 9 раз: 6 – в первой (еще 3 раза административный центр района – 
станица Отрадная) и 3 – во второй. Но в первой книге в основном эти упоминания касаются 
эвакуации. Про оккупацию почти нет сведений, кроме даты ее начала (Кубань в годы, 2005. 
Кн. 1: 409), указания на гибель в этот период первого секретаря райкома партии (Кубань в 
годы, 2005. Кн. 1: 535) и действия партизан (Кубань в годы, 2005. Кн. 1: 594, 645). Во второй 
книге единственным упоминанием об оккупации является дата освобождения 
Отрадненского района советскими войсками (Кубань в годы, 2005. Кн. 2: 535).  

В сборнике документов «Без срока давности» по Краснодарскому краю опубликован 
единственный документ с указанием на его принадлежность к Отрадненскому району 
в заголовке: «Протокол опроса свидетеля И.А. Кулинкина об уничтожении фашистскими 
захватчиками 64 советских граждан в Отрадненском районе Краснодарского края». Свидетель 
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дал показания «по вопросу совершенных злодеяний немецко-фашистскими властями, 
расстрела советских граждан, евреев». Местом гибели 64 человек указан колодец в Безымянной 
балке. Однако указанный документ был составлен 9 августа 1943 г. в станице Отрадной, 
относящейся к другому – Архангельскому (в настоящее время – Тихорецкому) району 
Краснодарского края (Без срока давности. Краснодарский край, 2020: 270). Следует отметить, 
что на карте Краснодарского края немало ойконимов с одинаковыми названиями, а обе 
станицы Отрадные находились в оккупации, что, видимо, и объясняет допущенную ошибку. 

В результате основная информация о положении населения на оккупированной 
территории Отрадненского района представлена в работах краеведов. Среди них следует 
отметить статьи Е.В. Тёра, который ввел в научный оборот архивные данные об оккупации 
Отрадненского района, сведения о положении мирного населения и его гибели (Тёр, 2013: 
254-256), затронул тему трагичной судьбы еврейского населения (Тёр, 2008: 54-56). 

Большой вклад в исследовании судеб мирных жителей в период оккупации станицы 
Отрадной принадлежит С.К. Филиппову, работавшему главным редактором Отрадненской 
районной газеты «Сельская жизнь». Он не только собрал воспоминания местных жителей, 
архивные материалы об оккупации Отрадненского района (Филиппов, 2004: 186-193), но и 
установил фамилии 59 погибших в станице Отрадной, а также уделил большое внимание 
описанию жизни воспитанников в детских домах, эвакуированных в Отрадненский район 
(Филиппов, 2004: 182-186, 193-208).  

В течении всего периода оккупации жители Отрадненского района подвергались 
различным формам насилия и дискриминации со стороны представителей оккупационной 
администрации, военнослужащих вермахта и местной полиции. С самого начала была 
проведена регистрация населения, в обязательном порядке привлекавшегося к труду. 
За малейшие провинности применялись аресты и телесные наказания. Так, в сентябре 
1942 г. жительница поселка Урупский Валентина Ивановна Азарова на ферме № 1 была 
арестована лишь «за один помидор, сорванный на совхозном огороде». 15 декабря она была 
подвергнута вторичному аресту и избиению розгами за то, что «подобрала для топлива 
негодные щепки». По решению начальника полиции поселка Урупского Мастепанова ей дали 
15 розог, приговор исполнил полицейский И.П. Петров. В качестве доказательства ее «вины» 
было представлено свидетельство бывшего управляющего фермой № 1 Ф.И.  Русецкого. Эти 
факты указаны в личном заявлении Азаровой в комиссию по учету ущерба и в акте от 17 июля 
1943 г. (АОАОР. Ф. 55. Оп. 1. Д. 9а. Л. 12-15об.). Колхозницу Пелагею Салтавец оккупанты избили 
за то, что она не выходила на работу, комсомолку Евдокию Забару – за то, что «не хотела 
выполнять их распоряжений» (АОАОР. Ф. 55. Оп. 1. Д. 9а. Л. 3). 

В акте комиссии колхоза им. Дзержинского Рудьевского сельского совета от 1 июля 
1943 г. говорится «о злодейском расстреле немецко-фашистскими сообщниками раненых 
советских военнослужащих»: старшины Сергея Фроловича Заживихина, 1918 г.р., уроженца 
Курской области и матроса Балтийского флота Виктора Андреевича Петрякова, 1922 г.р., 
уроженца Смоленской области, – совершенном в августе 1942 г. в хуторе Новый Ардаган 
Отрадненского района. В акте отмечалось, что он был составлен на основе свидетельских 
показаний, а факт расстрела «комиссия установила на месте события и правильность его 
подтверждает своими подписями» (АОАОР. Ф. 55. Оп. 1. Д. 9а. Л. 9, 21-23об.). Впоследствии 
9 мая 1979 г. на основании решения исполкома Рудьевского сельсовета погибшие были 
перезахоронены в парке села Рудь, а над братской могилой установлен железный обелиск на 
кирпичном основании (Рисунок 1).  

В учетной карточке воинского захоронения, составленной в 2001 г., указаны сведения о 
захоронении старшины Зажевикина Сергея Михайловича, 1917 г.р., и матроса Петрякова 
Виктора Романовича, 1922 г.р. При этом датой гибели был указан ноябрь 1942 г. (Учетная 
карточка, 2001). В учетной карточке, составленной в 2014 г., вновь изменены данные 
о погибших: здесь указаны старшина Зажевикин Иван Антонович и партизан Петряков 
Виктор Романович. Датой гибели первого указана 05.11.1942 г., второго – 05.01.1942 г. 
(Учетная карточка, 2014). Понятно, что речь идет об одних и тех же людях. Появление 
в учетной карточке января вместо ноября – явная техническая ошибка при ее заполнении. 
Причины других изменений не ясны и обуславливают необходимость продолжения 
исследований в данном направлении. 
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Рис. 1. Братская могила в селе Рудь Отрадненского района (Братская могила, Рудь).  
 
Оккупантами и их пособниками на территории Отрадненского района были 

расстреляны десятки мирных жителей, в том числе женщины, старики и дети. В рукописном 
списке расстрелянных указаны 55 человек, сведения о которых уточняются в последующих 
актах. В конце документа сделана запись о том, что по подсчетам на 7 июня 1947 г. общее 
количество расстрелянных по Отрадненскому району, согласно представленным актам, 
составило 109 человек (АОАОР. Ф. 55. Оп. 1. Д. 9а. Л. 1-1об.) Информация о последующей 
корректировке этих данных в фонде не представлена. Пофамильно были установлены 
только 59 человек (Филиппов, 2004: 191). Следует отметить, что некоторые акты, 
составленные в 1943 г., не содержат данных о конкретном месте гибели мирных жителей в 
период оккупации района. По другим – место захоронения подлежит уточнению.  

В качестве примера можно привести акт, составленный комиссией Отрадненского 
исполкома 17 июля 1943 г., о судьбе Николая Ивановича Падалкина, 1924 г.р., 
проживавшего в станице Отрадной. По свидетельству его отца И.П. Падалкина и других 
свидетелей, он был арестован немецкими властями в конце октября 1942 г. и отвезен в 
Спокойненскую тюрьму, где на протяжении месяца подвергался порке и пыткам, после чего 
был отправлен в г. Армавир: «В первых числах декабря 1942 г. расстрелян около хут. 
Красная Поляна в нескольких километрах от гор. Армавира» (АОАОР. Ф. 55. Оп. 1. Д. 9а. Л. 4, 
18-19). Таким образом, вероятным местом захоронения Н.И. Падалкина является 
противотанковый ров в районе хутора Красная Поляна (ныне – в составе муниципального 
образования город Армавир). На этом месте установлен мемориал, на котором есть 
упоминание о погибших жителях Отрадненского района. Но в «Списке расстрелянных 
советских патриотов фашистскими извергами и опознанных» сведений о жителях 
Отрадненского района не зафиксировано (АОАГА. Ф. Р-546. Оп. 1. Д. 1. Л. 8-11).  

В селе Красногвардейском двое партизан скрывались у колхозницы Марфы Согаралуп. 
Их забрали и после издевательств, «замучили насмерть» (АОАОР. Ф. 55. Оп. 1. Д. 9а. Л. 3). 
В станице Отрадной был расстрелян местный житель Н.Т. Сухов, 1893 г.р., по 
национальности русский, беспартийный (акт от 18 июля 1943 г.), и еще 18 человек (акт от 
17 июля 1943 г.), проживавших в станице Отрадной, в колхозах «Путь Ильича», 
им. Буденного, «Красная Армия», среди которых беспартийные: Георгий Васильевич 
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Бычков, 1888 г.р., Иван Ефимович Савишко, 1902 г.р., Петр Данилов, 1922 г.р., Николай 
Николаевич Сушков, 1924 г.р., Василий Лукич Ламушев, 1895 г.р., члены ВЛКСМ: Андрей 
Афанасьевич Чернов, 1920 г.р., Яков Дмитриевич Гунин, 1921 г.р., члены ВКП(б): Иван 
Антонович Андрющенко, 1911 г.р., Николай Арсентьевич (Арсеньевич) Яцунов, 1905 г.р. 
(АОАОР. Ф. 55. Оп. 1. Д. 9а. Л. 6, 7, 20). 

О судьбе многих людей – арестованных, доставленных в полицию или оказавшихся 
в тюрьме – вообще отсутствуют документально подтвержденные сведения. Очевидно, что 
они также были убиты или замучены оккупантами. Так, в колхозе «Новая жизнь» 
Отрадненского сельсовета полиция забрала и отвезла в станицу Отрадную присланного на 
работу и проживавшего на территории колхоза еврея Илью Самойловича Шустерова, 63 лет 
(акт от 28 апреля 1943 г.). После «изъятия» в колхоз он уже не вернулся (АОАОР. Ф. 55. Оп. 1. 
Д. 9а. Л. 17).  

Среди жертв оккупационного режима оказалось не только местное население 
(в первую очередь коммунисты, советские и колхозные активисты), но и беженцы, 
эвакуированные. Весной 1942 г. в Краснодарский край были эвакуированы детские дома из 
Ленинграда, часть которых разместилась на территории Отрадненского района. Многие 
воспитанники детских домов выжили в условиях оккупации только благодаря 
самоотверженности их сотрудников и помощи местных жителей (Филиппов, 2004: 193-208).  

В актах зафиксированы многочисленные свидетельства о расправе над евреями, как 
местными, так и эвакуированными. В документах сохранились фамилии и имена некоторых 
людей, проживавших в станице Отрадной (акт от 17 июля 1943 г.): Яков Соломонович 
Гершман, 1920 г.р., Вера Зильберман, 1923 г.р., Татьяна Зильберман, 1918 г.р., Проня 
Цинтринбаум, 1890 г.р., Феня Цинтринбаум, 1924 г.р., Борис Цинтринбаум, 1930 г.р., 
Прасковья Комиссарук, 1907 г.р., Галина Комиссарук, 1929 г.р., Елена Комиссарук, 1935 г.р. 
(АОАОР. Ф. 55. Оп. 1. Д. 9а. Л. 20).  

По колхозу «Серп и Молот» в акте от 27 апреля 1943 г. представлены сведения 
о расстреле двух ответственных работников (Николай Ермолаевич Проценко, 1918 г.р. и 
Константин Алексеевич Буцкий, 1910 г.р.) и 19 евреев: Хайм (Хаим) Абрамович Брагинский 
– 69 лет, Этин Брагинский – 62 года, Михаил Давидович Мостовой – 58 лет, Сарра 
Давидовна (Давыдовна) Миллер – 32 года, Григорий Миллер – 12 лет, еще двое детей 
Миллер 8 и 6 лет, София Исаковна (Исааковна) Вилявская – 34 года, Миля Вилявская – 
13 лет, Григорий Михайлович Ливит – 55 лет, Рива Ливит – 42 года, Ася Григорьевна Ливит 
– 18 лет, Яков Григорьевич Ливит – 16 лет, Симонович – 67 лет, Ревекка (Ревека) Симонович 
– 46 лет, Элла Яковлевна Симонович – 17 лет, Леонтий Яковлевич Симонович – 12 лет, 
Белла (Бэлла) Мельц – 45 лет, Абрам Леонтьевич Штельман – 65 лет (АОАОР. Ф. 55. Оп. 1. 
Д. 9а. Л. 1-1об., 16-16об.). Из приводимого списка видно, что евреев уничтожали целыми 
семьями, без учета их социального и профессионального статуса, членства в партии или 
ВЛКСМ, только по принадлежности к определенной национальности.  

В колхозе имени Дзержинского «при вступлении на территорию колхоза немецко-
фашистской банды были взяты граждане евреи 5 человек» и расстреляны: доктор медицины 
Г.И. Рывлин, его жена Рывлина Евгения, фамилии остальных остались неизвестны, о чем 
был составлен акт от 28 апреля 1943 г. (АОАОР. Ф. 55. Оп. 1. Д. 9а. Л. 8). В колхозе «Новое 
Поле» были уничтожены работавшие в колхозе евреи: «1. Торнопольский – 2 души, 
2. Бухтиярова Яния – 2 души, 3. Рамзин Моисей – 5 душ, 4. Венгерова Фина – 3 души, 
5. Горелик Броха – 4 души» (акт от 27 апреля 1943 г.) (АОАОР. Ф. 55. Оп. 1. Д. 9а. Л. 11). 

В селе Красногвардейском (колхоз «Приурупский») оккупанты увезли и расстреляли 
7 человек «совсем ни в чем неповинных семей еврейского населения» (среди них один 
несовершеннолетний до 16 лет) (АОАОР. Ф. 55. Оп. 1. Д. 9а. Л. 3). В хуторе Солдатская балка 
колхоза «Первомайский» были расстреляны: младший лейтенант РККА Зиновей (Зиновий?) 
Абрамович Заславский, 1921 г.р., работавший бухгалтером колхоза, и еще 2 неизвестных еврея, 
что зафиксировал акт от 27 апреля 1943 г. (АОАОР. Ф. 55. Оп. 1. Д. 9а. Л. 5). 

По заявлению сельского старосты М.Ф. Кыса, проживавшие в станице Попутной 
в октябре 1942 г. две семьи евреев были переданы полиции, откуда они уже не вернулись 
(акт от 12 июля 1943 г.). Были расстреляны евреи, эвакуированные из Ленинграда 29 марта 
1942 г.: София Юлиановна Вязьменская, 1889 г.р., и Валентина Мироновна Вязьменская, 
1926 г.р.; эвакуированные из г. Бердичева: Анна Иосифовна Бегельман, 1911 г.р., Пелагея 
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Иосифовна Бегельман, 1917 г.р., Клара Иосифовна Бегельман, 1903 г.р., Яков Моисеевич 
Френкель, 1930 г.р., проживавшие первоначально у Ивана Ивановича Тильменко и 
Прасковьи Прокопец (АОАОР. Ф. 55. Оп. 1. Д. 9а. Л. 10-10об.).  

В Центральной базе данных имен жертв Шоа Мемориального комплекса истории 
Холокоста Яд Вашем размещены листы свидетельских показаний, представленных Марией 
Вязьменской, о гибели эвакуированной из Ленинграда семьи Вязьменских в Отрадненском 
районе (Лист, Вязьменская). В списке эвакуированных и размещенных в селе Воскресенском 
Отрадненского района граждан указана Клара Иосифовна Бегельман, 1901 г.р., 
из г. Бердичева (Список эвакуированных, Воскресенское).  

В акте от 27 апреля 1943 г., составленном в колхозе «Новая жизнь» Пискуновского 
сельского совета, о Брониславе Лапидос (Лапидус?) говорится: «немцы взяли с нашего 
колхоза и неизвестно где дели» (АОАОР. Ф. 55. Оп. 1. Д. 9а. Л. 2). Сведения об 
эвакуированной в Отрадненский район из города Павлограда Днепропетровской области 
Украинской ССР Брониславе Михайловне Лапидус, 1916 г.р., пианистке «Госкино», также 
размещены в Центральной базе данных имен жертв Шоа. О предполагаемой гибели в 1941 г. 
Брони Лапидус «под Краснодаром, в душегубке» указала в 1997 г. в листе свидетельских 
показаний ее племянница Софья Кравцова, очевидно, не располагая данными об эвакуации 
и гибели своей родственницы (Лист, Кравцова). 

Общее число жертв среди жителей Отрадненского района и эвакуированных советских 
граждан, вероятно, значительно превышает цифры, приводимые в документах. 
В исторической памяти сохранились сведения о месте массовой расправы в октябре 1942 г. 
оккупантами в районе бывшей Отрадненской ГЭС. С.К. Филиппов указывает, что весной 
1943 г., после того как вермахт выбили с Кавказа, жители станицы Отрадной и поселка 
Садового «смогли перезахоронить тела погибших в братскую могилу. Там насчитали более 
пятисот трупов». Автор отмечает попытки местных властей установить фамилии людей, 
погребенных в этой братской могиле и проблемы, связанные с этим: «…под расстрел попали 
в основном беженцы, которые даже от людей, у которых были на постое, скрывали не только 
свои фамилии, но и место, откуда они прибыли на Кубань» (Филиппов, 2004: 190-191). 
Количество жертв в 500 человек указано и на памятнике, установленном на братском 
захоронении в районе бывшей ГЭС (в 80 м юго-восточнее земельного участка по 
ул. Гидростроителей, № 16 хутора Садового Отрадненского района) (Рисунок 2). 

 

 
 
Рис. 2. Братская могила мирных жителей, расстрелянных фашистскими 
оккупантами (Братская могила, Садовый).  
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Важным свидетельством этой трагедии являются воспоминания местных жителей, 
записанные и опубликованные С.К. Филипповым. Так, житель села Пискуновского Николай 
Андреевич Герасименко рассказал о том, что летом 1942 г. к ним стали прибывать 
спасавшиеся от войны беженцы из Украины и Крыма: «Помнится, среди беженцев были в 
основном старики и женщины, а с ними много детей разного возраста. Из разговоров с 
этими мальчишками и девчонками мы узнали, что у некоторых родители погибли еще там, 
где они жили, у других от бомбежек в дороге. <…> однажды рано утром, еще до рассвета, в 
село въехали с двух сторон несколько подвод. Полицаи ходили по дворам, выводили 
беженцев с детьми. <…> Нам сказали, что это забрали евреев, их якобы собираются 
отправить в Палестину. Я узнал, что этих людей увезли в Отрадную, и на следующий день 
отправился туда сам» (Филиппов, 2004: 188-190).  

Другой очевидец событий, житель станицы Отрадной Оганес Карапетович Сарьян, так 
вспоминал о трагедии, произошедшей в нескольких километрах от станицы на берегу реки 
Уруп, в районе ГЭС: «Часть леса и глубокого рва, прорытого для будущего канала, были 
оцеплены фашистами. На дороге стояло несколько крытых брезентом машин – 
“студебекеров”. Полицаи вызывали по четыре человека, заставляли раздеваться, ставили на 
край рва, а несколько фашистов расстреливали людей из автоматов. Убивали всех подряд. 
Мы с ужасом наблюдали, как к месту расстрела шли несколько женщин. Одна из них несла 
на руках одного малыша, а другого, чуть постарше, вела за руку. После автоматных очередей 
все они падали в ров на груду трупов, которая уже образовалась на его дне» 
(Филиппов, 2004: 188-189). 

С.К. Филиппов описал историю спасения в станице Отрадной Н.А. Герасименко 
арестованной еврейской девушки Марии Исааковны Ройч. Ночью через заросли крапивы 
Н.А. Герасименко подлез к стене сарая, где держали обреченных людей, и выкопал 
небольшой спасительный лаз. Через него смогли выбраться Мария Ройч, ее подруга Ольга 
Ливинская и мальчик лет 12. Родственники М. Ройч погибли (Фокин, 1990). В списке 
зарегистрированных в Пискуновском сельсовете Отрадненского района указана 
эвакуированная из города Павлограда еврейская семья Клары Иосифовны Ройч, 1903 г.р., 
с пятью несовершеннолетними детьми: Марией, 1925 г.р., Авраамом, 1928 г.р., Фирой, 
1937 г.р., Леонидом, 1939 г.р., Анатолием, 1942 г.р. Здесь же содержатся сведения о 
еврейской семье Ливинских из Павлограда: Фроим Липович, 1883 г.р., Рахиль Яковлевна, 
1896 г.р., Ольга, 1928 г.р. (Список эвакуированных, Пискуновский). 

В Отрадненском историко-археологическом музее обнаружена фотография членов 
семьи Марии Ройч с указанием фамилии как «Ронч». Кроме того, имя одного из сыновей 
указано как Алексей, а не Леонид (Рисунок 3). 

 

 
 
Рис. 3. Фотография членов семьи Ройч (ОИАМ. Фотодокументальный фонд) 
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Спастись удалось и младшему брату Марии Аврааму. В Отрадненском историко-
археологическом музее хранится оригинал письменного свидетельства Авраама Исааковича 
Роича от 23 июля 1989 г., удостоверенного в Красногвардейском сельском Совете народных 
депутатов Отрадненского района Краснодарского края 25 июля 1989 г., в котором он 
рассказал об эвакуации своей семьи, о расстреле в канале строившейся ГЭС его матери, двух 
братьев и младшей сестры. А.И. Роич назвал имена полицаев, которые его задерживали 
и везли на расстрел, об обстоятельствах своего побега с одним из военнопленных. В этом 
документе он сообщил, что Н.А. Герасименко спас и спрятал его сестру Марию 
и поблагодарил за помощь в трудные времена: «пригрели нас и помогли в те суровые дни». 
А.И. Роич также вспомнил о расстрелянной семье стариков – супругов Колодицких, 
эвакуированных из Павлограда (ОИАМ. Фотодокументальный фонд).   

В семейном архиве Е.Л. Сидоровой, внучки А.И. Роича, хранятся фотографии 
посещения им в 1989 г. вместе с супругой Антониной станицы Отрадной и села 
Пискуновского, где он встретился с Н.А. Герасименко, копии которых были любезно 
предоставлены одному из авторов данной статьи (Рисунки 4, 5)  

 

         
 
Рис. 4, 5. А.И. Роич в 1989 г. на месте захоронения и в с. Пискуновском с Н.А. Герасименко. 
Фотографии из личного архива Е.Л. Сидоровой (Роич) 

 
Эта история спасения не единственная. С.К. Филиппов описал еще один случай, 

связанный с расстрелом на ГЭС: «После казни, ночью, из рва вылез раненый мальчик. 
К утру он дошел до крайних хат, что стояли на берегу Урупа, но, пытаясь открыть калитку 
одного из дворов, потерял сознание и упал у плетня. Там и нашли его хозяева, вышедшие 
утром за водой. Они, конечно, поняли, откуда пришел этот испачканный в грязи и крови 
ребенок». Тем не менее, мальчика спасли, «а когда оккупанты из района бежали, Абрама 
(так звали мальчика) пристроили на станичную пекарню, где он выполнял посильную 
несложную работу». Прожил в станице Абрам до 1950-х гг., на Украине у него нашлись 
родственники: «Они приехали в Отрадную и забрали Абрама к себе. Что стало с ним потом, 
никто не знает» (Филиппов, 2004: 189-190). В ОИАМ сохранилась фотография 1946 г., 
имеющая отношение к этой истории (Рисунок 6).  
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Рис. 6. Восстановление ГЭС. Абрам стоит шестой (слева), 1946 г. 
(ОИАМ. Фотодокументальный фонд). 

 
4. Заключение. 
Обращение к событиям, происходившим в период оккупации в Отрадненском районе 

Краснодарского края в 1942–1943 гг., позволяет раскрыть реализацию истребительной 
политики нацистов и их пособников на локальном уровне. Эта истребительная политика 
была прямым следствием нацистской идеологии, обосновывавшей превосходство арийской 
расы, ликвидацию и порабощение народов, считавшихся «неполноценными».  

Важной задачей остается установление имен погибших мирных жителей. Ее решение 
связано с определенными трудностями. Многие погибшие – это беженцы и эвакуированные, 
сведения о которых не сохранились или сохранились частично. Поскольку значительную 
долю среди них составляли евреи, перспективным направлением для выявления имен 
погибших в период оккупации может стать сопоставление списков эвакуированных 
в Отрадненский район и листов свидетельских показаний родственников погибших, 
хранящихся в Центральной базе данных имен жертв Шоа.  

Проведенное исследование может иметь и практические результаты. Сохранившиеся 
документальные свидетельства об истории спасения в период оккупации жителем села 
Пискуновского Николаем Андреевичем Герасименко Марии Ройч (Роич) и предоставлении 
убежища ей и ее брату Аврааму Роич могут стать основой для обращения в Комиссию по 
присвоению ему звания Праведника народов мира.  
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Аннотация. Статья посвящена нацистской оккупации Отрадненского района 

Краснодарского края во время Великой Отечественной войны. Авторы проанализировали 
документы двух местных архивов, музея, публикации краеведов, воспоминания очевидцев, 
фотографии и другие исторические источники. Жители Отрадненского района 
и эвакуированные граждане в период оккупации постоянно подвергались массовому 
насилию, дискриминации и физическому уничтожению. По официальным документам 
общее количество погибших советских граждан определяется в 109 человек. Но только на 
одном братском захоронении в районе бывшей Отрадненской ГЭС указаны 500 человек, 
убитых оккупантами в октябре 1942 г. Истребительная политика оккупантов являлась 
следствием нацистской идеологии и пропаганды, призывавшей к уничтожению 
представителей «неполноценных» рас. Однако имена многих жертв оккупации до сих пор 
остаются неизвестными, как и места их захоронений. В то же время сохранились 
свидетельства спасения жителями нескольких эвакуированных евреев.  
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