
ломен сквера�музея с устройством в северо�западной части садово�парковых ал�
лей и сохранением естественного ландшафта на юго�востоке [3]. Однако в связи
со сжатыми сроками и, главное, нехваткой средств была открыта только подзем�
ная экспозиция в мае 1967 г. Вопрос же о создании на поверхности парково�
ландшафтной зоны так и не был решен (хотя и в дальнейшем поднимался неод�
нократно). Едва ли следует рассчитывать на создание подобной зоны и в насто�
ящее время, учитывая активное использование поверхности над каменоломнями
местными жителями в хозяйственных целях, сложности, связанные с отчужде�
ниями территорий, и все те же финансовые трудности. Потому мы не считаем
нужным останавливаться ниже на проблемах наземной экспозиции.

Подземная экспозиция, для которой была выделена наиболее характер�
ная часть штолен Центральных (Больших) каменоломен, включила в себя види�
мые обвалы потолков от взрывов, противогазовые каменные перегородки (ре�
конструкции), подземный колодец, газоубежище�казарму (реконструкция),
сигнальный ровик и две братские могилы. В экспозиции использовалось не�
большое количество подлинных предметов, найденных в каменоломнях, а огра�
ничение до минимума любых искусственных построений должно было, по мыс�
ли автора — С. М. Щербака — приблизить к реальной обстановке 1942 г. [4].

С тех пор экспозиция музея несколько раз незначительно изменялась (по�
следняя реэкспозиция была проведена в сентябре 1990 г. [5]), но без изменения
площади, экскурсионного маршрута и собственно характера.

Единственная серьезная попытка расширить экспозицию за счет площа�
дей внутренних помещений пилонов мемориала, построенного в 1982 г., окон�
чилась неудачно в связи с тем, что указанные помещения из�за температурно�
влажностного режима и условий охраны оказались непригодны для экспони�
рования музейных предметов основного учета, а другие варианты почему�то
реализованы не были (насколько нам известно, даже не рассматривались).

Неизменной оставалась и основная идея экспозиции, — используя естест�
венные выработки и военные реликвии, показать условия и основные этапы
борьбы воинов подземных гарнизонов, 170 дней сражавшихся с немецко�фа�
шистскими захватчиками [6]. Прошедшее время доказало жизнеспособность и
актуальность данной идеи и несомненную целесообразность ее использования
в дальнейшем. То же самое относится и к тематической структуре прежней
экспозиции, которая достаточно удачно и полно раскрывает основную идею и
отражает наиболее существенные эпизоды обороны каменоломен — так что
вряд ли нуждается в значительной переработке.

В то же время, за период существования подземного музея (и даже с мо�
мента последней реэкспозиции) в ходе главным образом поисковых экспеди�
ций и архивных исследований получен ряд новых данных, расширяющих и уг�
лубляющих наши знания и позволяющих во многом по�новому оценить струк�
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Оборона Аджимушкайских каменоломен подземными гарнизонами в
мае–октябре 1942 года — событие, выделяющееся своей значимостью не толь�
ко в военной истории Керчи, но и в истории Великой Отечественной вообще.
Историки войны, наверное, смогут назвать немало эпизодов беспримерного
мужества и героизма, проявленных советским народом, но места и события,
где верность воинскому долгу и присяге была равнозначна медленной, мучи�
тельной смерти без каких�либо надежд на спасение; где стойкость граничила с
фанатизмом и поддерживалась только безграничной верой в Победу и уже
почти нечеловеческим желанием подороже продать свои жизни; где люди ста�
ли тверже окружавшего их камня, а крепость, казалось, сложенная из солдат�
ских сердец, продолжала держаться до тех пор, пока из них не вытекли послед�
ние капли крови, — можно перечесть по пальцам одной руки.

Аджимушкайская эпопея привлекла внимание вскоре после освобожде�
ния пос. Аджимушкай нашими войсками в ноябре 1943 г. И еще в период войны
ставшие известными факты трагедии использовались в пропагандистских це�
лях [1]. Однако после Победы по ряду причин об обороне каменоломен надол�
го забыли, и лишь в начале 60�х годов, после выступлений на Всесоюзном ра�
дио известного писателя С. С. Смирнова и нескольких журнальных публикаций
к этой теме вернулись: началась комплексная исследовательская работа, кото�
рая и продолжается до настоящего времени.

К началу 60�х годов относятся и первые активные шаги по сбору материа�
ла, предпринятые сотрудниками Керченского историко�археологического му�
зея, а также постановка вопроса о необходимости увековечения памяти вои�
нов, павших при обороне каменоломен. В конечном итоге это привело к созда�
нию Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен [2].

Проект, выполненный Керченским отделением Крымского филиала «Ги�
програда», Керченским художественным фондом и Харьковским институтом
«Южгипроруда», предусматривал создание в районе Аджимушкайских камено�
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ет структуру нынешней экспози�
ции, что, впрочем, понятно. В то же
время, следует отметить появление
не только совершенно новых раз�
делов и тем, но и качественное из�
менение (за счет введения новых
экспонатов и применения разнооб�
разных методов показа) большин�
ства старых [9]. 

Несомненно, что сам характер
и вид подземных выработок ока�
жет сильнейшее эмоциональное
воздействие на посетителей. Но нам показалось достаточно важным для созда�
ния определенной «атмосферы» ввести еще и некие символические элементы,
которые кроме выполнения основной задачи помогли бы связать в единое це�
лое отдельные композиции (объекты показа). Найти эти элементы оказалось
сложнее всего. После некоторых размышлений мы остановили свой выбор на
деталях крепления кровли (рельсах, балках, металлических профилях и т. п.). С
одной стороны, они должны усилить ощущение тяжести кровли над нами; с
другой, путем использования специальных приемов, постепенно «нагнетать
обстановку», подчеркивая не только крушение надежд защитников каменоло�
мен, но и «угасание» жизни, разрушения, пустоту. Эти же задачи помогает ре�
шить и характер освещения маршрута и экспозиционных объектов, о чем по�
дробнее будет сказано ниже.

На наш взгляд, наиболее приемлемым для построения экспозиции будет
тематический или, скорее, тематико�хронологический, и композиционный
принципы. При создании композиций мы предлагаем использовать метод исто�
рических реконструкций, базирующихся, главным образом, на результатах по�
левых исследований и воспоминаниях участников событий. Понятно, что в ка�
честве экспонатуры предполагается использование предметов, не стоящих на
учете, а также относительно большого количества новоделов [10].

Не считая возможным детально раскрывать в рамках настоящей статьи
тематическую структуру экспозиции, ограничившись лишь замечанием, что
она состоит из девяти разделов, ниже мы сосредоточим внимание, главным об�
разом, на методах и приемах подачи материала.

Первый раздел — «Аджимушкай — серый камень» — дает общее представ�
ление о подземных выработках Керчи (начало добычи камня подземным спосо�
бом, технология подземной разработки камня, характеристика каменоломен).

В существующей экспозиции этот раздел показан камнерезной пилой и
шахтерским фонарем «летучая мышь», размещенными на углу одного из стоя�
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туру, организацию, боевую активность подземных гарнизонов и факторы, оп�
ределившие стойкость и героизм воинов�аджимушкайцев [7]. 

Пожалуй, следует отметить и общую тенденцию изменения интереса к про�
блемам истории Великой Отечественной войны, что, с одной стороны, заставля�
ет пересматривать устоявшиеся взгляды, по�новому расставляя политические и
идеологические акценты (но не в ущерб объективности), а с другой — искать но�
вые методы и подходы при построении экспозиций военной тематики, добиваясь
большей зрелищности и эмоциональности. Нельзя не отметить и то, что харак�
тер существующей экспозиции (незначительная насыщенность экспонатурой)
определяет преобладание экскурсионного рассказа над показом.

С учетом последних замечаний существующая экспозиция вряд ли может
выдержать серьезную критику и в полной мере удовлетворить запросы совре�
менного посетителя. При этом следует иметь в виду и то, что вопрос об исполь�
зовании каких�либо технических средств (ставших уже обычными в других му�
зеях), новых приемов показа, оборудования вообще никогда не ставился по
причине специфики подземного музея.

Вышеупомянутые обстоятельства дают достаточно оснований для вывода
о том, что существующая подземная экспозиция Музея истории обороны Ад�
жимушкайских каменоломен не отвечает современным требованиям, не в со�
стоянии оказывать должное эмоциональное воздействие на посетителей и фак�
тически «морально» устарела, а на повестку дня выходит вопрос о полной ре�
экспозиции музея.

В то же время, характер экспозиционных площадей — подземные выра�
ботки, которые сами являются памятником и объектом показа и не подлежат
каким�либо изменениям, реконструкции и перестройкам, невозможность экс�
понирования музейных предметов основного учета, невозможность карди�
нального изменения экскурсионного маршрута и, наконец, технические слож�
ности, возникающие при эксплуатации горных выработок в качестве экскурси�
онного объекта, являются определяющими факторами при выборе принципов
построения, методов показа и отбора экспонатуры для будущей экспозиции.

Поскольку площадь существующего подземного музея составляет 1,1 га (с
учетом запасного выхода), а выполненные ранее крепления кровли позволяют
задействовать в случае необходимости дополнительные участки, можно с пол�
ным основанием говорить о возможности создания полнопрофильной экспо�
зиции, способной отразить основную идею, сформулированную выше, и рас�
сказать о жизни и борьбе подземных гарнизонов.

Достаточное количество исследований и материалов по истории обороны
каменоломен [8] позволяет легко выделить наиболее существенные проблемы,
которые, собственно, и определяют тематическую структуру. Как уже указы�
валось ранее, предлагаемая тематическая структура в какой�то мере повторя�
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туру, организацию, боевую активность подземных гарнизонов и факторы, оп�
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зиции, способной отразить основную идею, сформулированную выше, и рас�
сказать о жизни и борьбе подземных гарнизонов.

Достаточное количество исследований и материалов по истории обороны
каменоломен [8] позволяет легко выделить наиболее существенные проблемы,
которые, собственно, и определяют тематическую структуру. Как уже указы�
валось ранее, предлагаемая тематическая структура в какой�то мере повторя�

140

Оксана Демиденко, Владимир Симонов

1. Добыча камня



точно хорошо представить не толь�
ко из воспоминаний очевидцев, но
и по результатам исследований,
выполненных в последние годы во�
енно�поисковой экспедицией «Ад�
жимушкай» на завале «Политот�
дел» [13].

На наш взгляд, обращение к
последним дням Крымского фрон�
та и воссоздание атмосферы расте�
рянности, паники, спешной эвакуа�
ции поможет лучше понять всю
сложность и глубину задач по организации подземного гарнизона, которые
пришлось решать его командованию в первые дни обороны.

Именно этими соображениями вызвано появление второго раздела, ус�
ловно названного нами «Он честно выполнил приказ» (трагедия Крымского
фронта, арьергард сражается, формирование подземного гарнизона и органи�
зация обороны каменоломен).

Решить его мы предлагаем путем реконструкции комнаты, спешно остав�
ленной сотрудниками одного из отделов штаба фронта или какого�либо из его
Управлений (рис. 2). Центр комнаты занимает стол с разложенной на нем круп�
номасштабной картой обстановки заключительного этапа оборонительной опе�
рации, освещенный низко висящим светильником с металлическим отражате�
лем конической формы; углы теряются в темноте, в которой угадываются бро�
шенные в беспорядке перевернутые ящики, стационарные и переносные сейфы.
Форма стола (перекошенного, с неправильной формы столешницей), разрыв на
карте (как бы сделанный чьей�то рукой в момент сильнейшего эмоционального
потрясения), упавшая на дальнем плане балка потолочного перекрытия (как не�
кий деструктивный элемент) должны подчеркнуть осознание разверзшейся ка�
тастрофы, а разбросанные на полу полусожженные, растоптанные документы
[14], бланки, папки — наступивший хаос и неразбериху [15].

Как бы в противовес этому композиция у реконструкции оборонительной
стенки, которую мы видим изнутри, как и защитники каменоломен (рис. 3), да�
же при всем кажущемся беспорядочном «навале» предметов (патронных ящи�
ков и пулеметных лент, дисков, винтовочных гильз, оборонительных чехлов от
ручных гранат) несет ощущение внутренней организации и призвана передать
не просто горячку и пафос боя, но и усилия, предпринятые командованием для
создания подземной крепости.

Этот участок, так же как и территорию первого раздела, следует отгоро�
дить от дальнейшей части маршрута полуразрушенными бутовыми стенками.
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ков в начале экскурсионного марш�
рута. При этом они не отвечают ос�
новной цели — показать техноло�
гию добычи камня и выглядят не�
сколько «инородным» объектом в
окружении реконструкций оборо�
нительных стенок и военных ре�
ликвий, расположенных в непо�
средственной близости.

Представляется целесообраз�
ным «вынести» этот объект ближе
к входу (за пределы территории, на
которой начинается показ событий 1942 г.) и решить его путем воссоздания од�
ного из этапов процесса добычи камня камерно�столбовым способом (рис. 1).
Центральным элементом композиции должен стать выпиленный и выломанный
из монолита стены блок известняка, подготовленный к дальнейшей распилов�
ке, рядом с которым сложены стандартные «штуки» камня. Пила, оставленная
в блоке, висящий под потолком фонарь, осколки керамической посуды созда�
дут эффект присутствия рабочих и позволят представить каменоломни в пери�
од интенсивной разработки. Своеобразной иллюстрацией рассказа о жизни
камнерезчиков станут копии настенных надписей, рисунков и таблиц с подсче�
тами выпиленного камня [11].

Для того чтобы еще больше «оторвать» первый раздел, носящий по сути
справочный характер, от основной части экспозиции, мы предлагаем перегоро�
дить штольню, ведущую в глубину каменоломен, полуразрушенной оборони�
тельной стенкой, пересекая которую, посетители попадают в атмосферу траги�
ческого 1942 года. 

Раздела, посвященного событиям, произошедшим на Керченском полуос�
трове в мае 1942�го, в существующей экспозиции не было. До начала 90�х гг.
прошлого века знакомство посетителей с завершающим этапом Крымской обо�
ронительной операции происходило в ходе вводной части экскурсии, недалеко
от служебных помещений музея у большой карты боевых действий Крымского
фронта. Позже этот рассказ проводился на площадке перед мемориальным
комплексом или у входа в подземный музей, и практически не подкреплялся
зрительным рядом.

В то же время отражение этих событий, явившихся прологом и причиной
обороны каменоломен войсками арьергарда фронта, должно занимать если не
ключевое, то весьма заметное время в начальной части экскурсии. Тем более
что 13–14 мая 1942 г. штаб Крымского фронта находился непосредственно в ка�
меноломнях [12], а обстановку, царившую в эти дни под землей, можно доста�
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маршрут выбирались таким обра�
зом, чтобы иметь возможность по�
казать этот колодец. И хотя он (так
же как и трактор) до сих пор оста�
ется одним из самых запоминаю�
щихся объектов подземной экспо�
зиции, зрелищность его значитель�
но снижена некорректной реконст�
рукцией сруба, оправданной разве
что соображениями техники безо�
пасности.

Как показали исследования
последних лет на завале «Политотдел», где был найден еще один колодец, вы�
рытый аджимушкайцами в первые дни обороны и практически сразу же зава�
ленный фашистами взрывом с поверхности, сруб колодца едва ли превышал
20 см, а верхняя часть его ствола была обшита досками, препятствующими об�
сыпанию рыхлой породы по краям горловины. Большое количество шанцевого
инструмента, металлические бочки, бутылки и банки, приготовленные для на�
бора воды, довершали увиденное нами при раскопках колодца. Подобную кар�
тину мы предполагаем воссоздать и у колодца, являющегося экскурсионным
объектом.

Для усиления эмоциональной нагрузки здесь вновь будут размещены час�
тично рухнувшие элементы крепления кровли, которые одновременно созда�
дут преграду для посетителей и помогут в формировании демонстрационной
площадки, а брошенный поверх сруба шанцевый инструмент, кроме своего ос�
новного — экспозиционного — назначения, выполнит роль своеобразной ре�
шетки, обеспечивающей безопасность при осмотре колодца (рис. 4) [17].

Одним из самых трагических эпизодов в истории обороны каменоломен
стало применение противником отравляющих веществ. В ходе газовых атак, пер�
вая из которых была проведена 24 мая 1942 г., гарнизон потерял значительную
часть личного состава. Одним из способов борьбы с газовыми атаками стало
строительство газоубежищ. Реконструкция газоубежища представлена в суще�
ствующей экспозиции, но и она не лишена определенных недостатков, главный
из которых — подмена газовых перегородок, отличающихся характерной клад�
кой и использованием жидкой глины для обеспечения герметичности, обычными
бутовыми стенками. Нынешнее оформление объекта, кроме того, не передает ни
ощущение «обжитости» помещения, ни, тем более, не иллюстрирует рассказ
экскурсовода о том, что после газовых атак каменоломни «опустели» [18]. 

На наш взгляд, целесообразно несколько сократить площадь, отводимую
собственно под газоубежище, и выделить перед ним дополнительную зону, ус�
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Пересекая «бутовки» посетители
(как когда�то и воины�аджимуш�
кайцы, закончившие боевые дейст�
вия на поверхности и перешедшие к
длительной обороне) окончательно
теряют визуальную связь с входом,
уходя вглубь каменоломен.

Третий раздел — «Не только
жить, но и сражаться» — охватыва�
ет самую значительную часть экс�
позиции, в том числе и по занимае�
мой площади, и отражает основ�
ные трудности подземного быта и условия борьбы (освещение каменоломен,
борьба за воду, применение противником отравляющих веществ, взрывы и об�
валы кровли). Справедливости ради следует отметить, что и в существующей
экспозиции этим темам уделено большое внимание, однако недостаток экспо�
натуры не позволяет в полной мере проиллюстрировать рассказ и передать
зрительными образами трагизм происходивших событий.

Исключение составляет, пожалуй, только первый объект раздела, раскры�
вающий характер освещения выработок в разные периоды обороны каменоло�
мен. Он обладает необходимой зрелищностью за счет аттрактивности цент�
рального экспоната — довоенного трактора СТЗ, вызывающего неизменный
интерес посетителей, — и в достаточной мере соответствует рассказу экскур�
совода. Однако в целях усиления эмоционального воздействия мы предлагаем
внести некоторые дополнения. Ядром композиционного решения по�прежнему
остается трактор, незначительно смещенный в сторону, что позволит убрать
некую нарочитость и статичность его размещения. На этом объекте мы впервые
предлагаем использовать современные технические средства, которые позво�
лят спроецировать на стену за трактором кадры из кинофильма «Свинарка и
пастух» (упоминание о чем есть в дневнике политрука А. Сарикова�Трофимен�
ко, найденном в каменоломнях в 1944 г.) [16]. На наш взгляд, внесение этого
элемента в существующую композицию передаст дух эпохи вызовет у посети�
теля определенные лирико�ностальгические переживания и чувство соприча�
стности с описываемыми событиями. Поскольку движущиеся изображения
способны надолго отвлекать внимание от основных элементов показа, вклю�
чать кинопроектор следует на очень краткое время (позволяющее показать
буквально несколько кадров).

Сказанное в отношении первого объекта данного раздела можно отнести
и к следующему — подземному колодцу, вырытому защитниками каменоломен
к июлю 1942 г. В свое время территория подземного музея и экскурсионный
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маршрут выбирались таким обра�
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лов но на зван ную на ми «ка зар ма».
По след нюю мы пред ла га ем офор -
мить в ви де по вто ря ю щих ся по хо -
ду дви же ния под сте на ми сто я ков
ком по зи ций из пред ме тов во ин ско -
го об мун ди ро ва ния и сна ря же ния с
ис поль зо ва ни ем боль шо го ко ли че -
ст ва «но во де лов» (рис. 5), что пе -
ре даст эф фект при сут ст вия мно -
же ст ва лю дей. В про ти во вес «ка -
зар ме» га зо убе жи ще ока жет ся
прак ти че с ки пу с тым, лишь оди но -
ко бро шен ная на ле жан ку ши нель на пом нит о тех не мно гих, кто ос тал ся в
живых по сле га зо вых атак (рис. 6). Вос соз дан ная с по вто ре ни ем тех но ло гии и
ха рак тер ных осо бен но с тей га зо вая пе ре го род ка ста нет не про сто гра ни цей
меж ду «ка зар мой» и га зо убе жи щем, но и сим во ли че с ким ру бе жом меж ду от -
ча ян ны ми по ры ва ми пер вых дней боя и хо лод ной ре ши мо с тью вы сто ять до
кон ца. Раз ме ще ние на даль нем пла не боль шо го све то во го эк ра на, ви ди мо го из
га зо убе жи ща (обер нув шись на зад) меж ду по лу раз ру шен ны ми бу тов ка ми, и
оформ лен но го в ви де про ема взо рван но го вхо да, с изо б ра же ни ем ко лонн со -
вет ских во ен но плен ных в рай о не пос. Ад жи муш кай, поз во лит еще раз под черк -
нуть мысль о мно го об ра зии фрон то вых су деб и вер но с ти во ин ско му дол гу и
при ся ге, пе рей дя чуть поз же к раз го во ру об ис то ках бес при мер ной стой ко с ти
во и нов под зем но го гар ни зо на. 

На ря ду с га зо вы ми ата ка ми, се рь ез ным ис пы та ни ем для ад жи муш кай цев
ста ли взры вы кров ли. Об ра зо вав ши е ся в ре зуль та те этих взры вов об ва лы вид -
ны в ка ме но лом нях по все ме ст но и по хо ду дви же ния не раз об ра ща ют на се бя
вни ма ние по се ти те ля. Рас сказ же о ме то ди ке по доб ных взры вов и их по след ст -
ви ях зву чит на фо не так на зы ва е мо го за ва ла «Ста би ли за то ров», что на наш
взгляд не сов сем оп рав дан но. Во�пер вых, этот за вал на хо дит ся бли же к кон цу
мар ш ру та и, яв ля ясь од ним из объ ек тов, ил лю с т ри ру ю щих труд но с ти и ус ло -
вия жиз ни и борь бы за щит ни ков гар ни зо на, «ото рван» от дру гих ана ло гич ных
объ ек тов (трак то ра, ко лод ца, га зо убе жи ща), что на ру ша ет ло ги ку и хро но ло -
гию по ве ст во ва ния. Во�вто рых, сам за вал «Ста би ли за то ров» «про иг ры ва ет» по
срав не нию с дру ги ми за ва ла ми, так как ви ди мая часть его пред став ля ет со бой
не на гро мож де ние рух нув ших плит, а осыпь мел ко го бу та и тыр сы.

В свя зи с этим мы вы бра ли за вал, на хо дя щий ся в не по сред ст вен ной бли зо -
с ти от га зо убе жи ща. Низ кая штоль ня, пе ре би тая ог ром ны ми глы ба ми кам ня,
про из во дит гне ту щее впе чат ле ние, ко то рое уси лят тор ча щие из�под упав ших
плит об лом ки ба лок, рельс и раз дав лен ные сол дат ские ка с ки (рис. 7). Тра ди ци -
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он ное ис поль зо ва ние ста би ли за то -
ров авиа бомб бу дет до пол не но для
боль шей на гляд но с ти и ил лю с т ра -
ции рас ска за о за хва те не мец ки ми
спец служ ба ми карт вы ра бо ток и
по пы ток взры ва ми рас сечь ка ме но -
лом ни на ча с ти де мон ст ра ци ей
кар  ты ка ме но ло мен с от ме чен ны ми
на ней за ва ла ми [19].

Сей час уже не вы зы ва ет со -
мне ния, что ни оже с то чен ное со -
про тив ле ние пер вых дней, ни го -
тов ность вы сто ять до кон ца, ни му же ст во об ре чен ных и же ла ние по до ро же от -
дать свои жиз ни бы ли бы не воз мож ны без ре ши тель но с ти, уве рен но с ти в окон -
ча тель ной по бе де, вы со чай ше го при сут ст вия ду ха и лич ной хра б ро с ти, про яв -
лен ных стар ши ми ко ман ди ра ми. Толь ко бла го да ря ко ман до ва нию гар ни зо на,
су мев ше му ус та но вить чет кую ор га ни за цию и же лез ную дис цип ли ну, ка ме но -
лом ни пре вра ти лись в столь гроз ный очаг со про тив ле ния.

«Слу шай ко ман ду…» — так мы на зва ли но вый раз дел, по свя щен ный
«серд цу» обо ро ны — шта бу гар ни зо на, и лю дям, сде лав шим не воз мож ное воз -
мож ным. 

По за мыс лу ав то ров и этот раз дел бу дет оформ лен как ком на та шта ба (рис.
8). Столь яв ный по втор с по ме ще ни ем шта ба Крым ф рон та дол жен еще раз на -
пом нить о рас те рян но с ти ко ман до ва ния фрон том и по ка зать, как мно го все�та -
ки за ви сит на вой не от во ли и со бран но с ти ко ман ди ра. Еще бо лее ак цен ти ро вать
эту мысль по мо жет поч ти пол ное по вто ре ние ра нее уви ден но го ин те рь е ра, в ко -
то ром каж дая де таль на этот раз не сет ди а ме т раль но про ти во по лож ную пер во -
му ин те рь е ру смыс ло вую на груз ку. Это и не боль шой, но проч но сто я щий в цен -
т ре стол, и ак ку рат но при став лен ный к не му стул, и ус та нов лен ный у сте ны от -
кры тый сейф с плот но уло жен ны ми ря да ми кан це ляр ских па пок. Ле жа щие на
сто ле стро е вые за пи с ки, схе ма ам б ра зур на тер ри то рии 2�го ба та ль о на и кар та
ме ст но с ти в рай о не пос. Ад жи муш кай [20], «Бо е вой ли с ток» [21] — на од ной из
стен ком на ты, пе ре да дут ат мо сфе ру де ло ви то с ти и по ряд ка, столь важ ных в ра -
бо те шта ба, а сто я щие вер ти каль но три ме тал ли че с ких опо ры не про сто ор га ни -
зу ют про ст ран ст во, а сим во ли зи ру ют на деж ность и урав но ве шен ность. 

Впро чем, на этот раз мощ ные опо ры не сут го раз до бо лее глу бо кий смысл,
да и ко ли че ст во их не слу чай но. Три опо ры — это и три глав ных фак то ра, обес -
пе чив ших стой кость за щит ни ков ка ме но ло мен — вер ность во ин ско му дол гу и
При ся ге, вы пол не ние тре бо ва ний ус та вов РККА, ве ра в по бе ду над вра гом; это
и три глав ных ор га ни за то ра обо ро ны: ко ман ди ры под зем но го гар ни зо на —
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Исходя из этих соображений,
мы считаем возможным перенести
полевую кухню в соседнюю штоль�
ню, перегородив ее стенкой от га�
зоубежища. Понятно, что ядром
композиции будет сама полевая
кухня, которая в силу габаритов
уже в достаточной мере привлека�
ет внимание. За ней, на дальнем
плане, — полурухнувшие балки
крепления, символизирующие, что,
несмотря на безнадежность ситуа�
ции, гарнизон продолжает жить. Впереди — опрокинутый армейский котел и
разбросанные солдатские котелки — эти вещи уже не нужны, под землей на�
ступил голод… (рис. 9)

Как и в существующей экспозиции, логическим завершением раздела ос�
тается переход к сигнальному ровику, который можно оставить без изменений,
а можно и несколько «оживить», использовав различные сигнальные системы,
например, подвешенные бутылки и банки, которые будут «озвучены» при де�
монстрации.

Особой строкой в истории обороны каменоломен стало участие в ней граж�
данского населения [22]. Мирным жителям, оказавшимся под землей и погиб�
шим здесь, посвящен следующий раздел. Традиционно он именуется «Детское
захоронение», так как расположен в том месте, где в 1967 г., при подготовке тер�
ритории музея были обнаружены останки детей. Этот объект и до сих пор про�
изводит столь сильное впечатление, что не нуждается в каких�либо изменениях. 

Длинный переход по темным штольням к территории подземного госпита�
ля акцентирует внимание на опустевших каменоломнях, и лишь в конце его еще
теплится жизнь, которую ценой неимоверных усилий пытались сохранить ме�
дики подземного гарнизона. «Сохранить ниточку жизни» — это название раз�
дела как нельзя лучше, на наш взгляд, отразит работу госпиталей в условия ка�
меноломен.

На сегодняшний день работа госпиталей и обслуживание раненых и боль�
ных в каменоломнях представлены тремя объектами подземной экспозиции,
хотя ни один из них в силу своей примитивности и недостаточной достоверно�
сти не отвечает поставленным задачам. Конечно, можно говорить и о довольно
неудачном размещении этих объектов, которые следуют после братских могил.
Но, к сожалению, ни изменить маршрут, ни перенести эти объекты ближе к на�
чалу по объективным причинам невозможно. Поэтому мы сосредоточили вни�
мание на построении самих композиций. 
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полковник П. М. Ягунов и сменив�
ший его после трагической гибели
— подполковник Г. М. Бурмин, ко�
миссар гарнизона — старший бата�
льонный комиссар И. П. Парахин.
Одна из опор разорвана взрывом
(от взрыва гранаты в штабе погиб
П. М. Ягунов), но оставшиеся по�
прежнему держат кровлю — так
когда�то Г. М. Бурмин и И. П. Па�
рахин, вместе с множеством неиз�
вестных командиров и политработ�
ников, сумели удержать под контролем ситуацию в самые трагические минуты. 

Возможно, именно здесь (на опорах) уместно разместить фотографии ру�
ководителей и организаторов обороны, что может показаться несколько за�
поздавшим, но в целом не станет «чужеродным» элементом и поможет более
четко раскрыть замысел авторов.

Этот раздел завершает рассказ об активном сопротивлении гарнизона, и
мы переходим к последним трагическим моментам подземной жизни. 

До недавнего времени объекта, посвященного голоду в каменоломнях, в
подземной экспозиции не было, хотя об этом достаточно пространно расска�
зывали у сигнального ровика. Еще первый вариант концепции предусматривал
введение раздела «Когда надеяться уже не на что» (голод в каменоломнях, пе�
реход к пассивной обороне), но при этом отмечались определенные сложнос�
ти: проиллюстрировать тему можно было бы набором посуды, весами, но все
подобные предметы небольших размеров и визуально «потеряются». Решить
эту проблему можно было за счет крупного экспоната, позволяющего «свя�
зать» всю композицию в целом. Там же указывалось, что подобный предмет
хорошо известен — это полевая кухня, использовавшаяся защитниками в пер�
вый период обороны и находящаяся под одним из завалов на территории Цен�
тральных каменоломен. В 1997 г. в ходе экспедиции эту полевую кухню удалось
извлечь из�под завала и перенести в музей — с того момента она стала еще од�
ной заметной достопримечательностью подземной экспозиции. Установили ее
в небольшом тупике перед сигнальным ровиком. С одной стороны, это разме�
щение было оправдано, поскольку именно на этом участке маршрута идет рас�
сказ о голоде в каменоломнях, с другой, — самый участок стал «перенасыщен�
ным», так как на сравнительно небольшой площади оказалось сразу три объек�
та (радиостанция, полевая кухня, сигнальный ровик). Более того, через эту же
площадку проходят группы, возвращающиеся на выход, что создает опреде�
ленные неудобства. 
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кай», — последняя остановка на
маршруте. Но это не точка, а ско�
рее, многоточие. 

Логическим завершением под�
земной экспозиции могла бы стать
стационарная фотовыставка «Мы
уполномочены погибшими» (в ле�
вом пилоне мемориала), рассказы�
вающая об истории, целях, задачах
и традициях военно�поисковой
экспедиции «Аджимушкай» [25].

Кроме вопросов, рассмотрен�
ных выше, авторам хотелось бы остановиться еще на одном, весьма существен�
ном, на наш взгляд, моменте.

Совершенно особое (может быть даже первостепенное) значение приобре�
тает вопрос освещения экспозиционных площадей, учитывая, что речь идет о
подземном музее. Нынешняя подсветка — однообразная, с четким ритмом по
всему маршруту — на наш взгляд, совершенно неприемлема. Использование
разнообразных приемов освещения и типов осветительных приборов на различ�
ных участках экскурсионного маршрута должно подчеркнуть ощущение обжи�
тости каменоломен, не прошедшую горячку боя, суматоху и хаос первых дней;
переход к размеренному, жестко организованному распорядку воинского гар�
низона в дальнейшем; и постепенное угасание жизни под землей к концу оборо�
ны. Мы считаем, этому замыслу будет отвечать воссоздание в начале маршрута
линии электропроводки с использованием металлических скоб с изоляторами
на участке от помещения штаба Крымфронта до трактора, с отключением ее по
ходу рассказа; достаточно ритмичное расположение светильников (несколько
напоминающее нынешнее) на участках от трактора до штаба гарнизона; и от�
дельные хаотично расположенные светильники на остальной территории.

Более того, крайне необходимо использование специальных светильников
направленного действия (прожекторов) с мощным лучом для эффектной под�
светки отдельных объектов; светильников, имитирующих пламя костра, для со�
здания каких�либо теней или высвечивания силуэтов на дальних планах, а также
светильников с видимыми лучами (типа лазерных), хаотическое перекрещивание
которых поможет создать световую композицию в районе первой братской мо�
гилы, символизирующую последний бой защитников каменоломен (возможно,
даже с эффектом ослепления — прожекторы, бьющие в глаза зрителю). Несо�
мненно, что подобная игра света и тени обеспечит максимальное психологиче�
ское воздействие на посетителей.

Естественно, решение подобных задач невозможно без применения но�
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Прежде всего, представляется целесообразным сократить число объектов
в «подземном госпитале», исключив так называемую «послеоперационную па�
лату» и ограничиться реконструкцией лишь одной палаты, воссоздав при этом
предельно реалистичную картину умершего госпиталя. 

Эта реконструкция может быть размещена на месте существующей госпи�
тальной палаты, объекты которой (стол и деревянные нары) будут демонтиро�
ваны. Для создания перспективы стену за палатой необходимо перенести в глу�
бину штольни и разместить по ее краям, вдали от зрителя, вдоль стен стояков
кровати, а в проходе — столик дежурной медсестры. Лежащие на кроватях
свернутые шинели и плащпалатки, припорошенные тырсой, провисшие пан�
цирные сетки, помогут представить подземный госпиталь в том виде, как он
описывался военнослужащими Отдельной Приморской армии, увидевшими ка�
меноломни осенью 1943 г. (рис. 10) [23].

Большее насыщение вещевым материалом можно считать обязательным
условием и при реконструкции операционной. Расположение главного экспо�
ната — полевого хирургического стола — остается прежним — в центре тупи�
ка. Этот стол организует вокруг себя остальные, более мелкие предметы: стоя�
щие вертикально у стены деревянные носилки, таз с «окровавленным» тряпь�
ем, наваленные грудой в углу солдатская обувь и фрагменты обмундирова�
ния… Обыденная обстановка армейского госпиталя, созданная усилиями вра�
чей и медсестер. Обстановка столь чуждая окружающим условиям, победа над
которыми уже сама по себе равнозначна подвигу.

Подвиг или трагедия — однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждый
находит его для себя, стоя в абсолютной темноте у двух братских могил, где по�
коятся останки аджимушкайцев, захороненных в мае–октябре 1942 г. Когда�то
предполагалось создать вокруг них мемориальный траурный зал с использова�
нием скульптуры и традиционной символики [24]. В свое время эта идея так и не
была реализована, что, впрочем, не вызывает больших сожалений. Строгий
красный гранит облицовки, бронзовые звезды и подлинные надписи, оставлен�
ные на стенах над могилами воинами подземного гарнизона, едва ли требуют
дополнительных монументальных элементов оформления. Быть может уместно
будет лишь разместить на дальней стене, уходящей вглубь штольни, портреты
последних семи защитников подземной крепости, плененных в ходе последнего
боя. Их имена нам известны в отличие от сотен других, лежащих в братских мо�
гилах. Множество разбитых зеркал, все более теряющихся в темноте на той же
стене, станут напоминанием о судьбах тех, кто до сих пор числится пропавшим
без вести. А многочисленные блики от них — символом солдатских душ, так и
не нашедших упокоения согласно традициям воинским и христианским. 

Третья братская могила, сооруженная в июле 2000 г. для захоронения ос�
танков воинов, найденных в ходе военно�поисковых экспедиций «Аджимуш�
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разнообразных приемов освещения и типов осветительных приборов на различ�
ных участках экскурсионного маршрута должно подчеркнуть ощущение обжи�
тости каменоломен, не прошедшую горячку боя, суматоху и хаос первых дней;
переход к размеренному, жестко организованному распорядку воинского гар�
низона в дальнейшем; и постепенное угасание жизни под землей к концу оборо�
ны. Мы считаем, этому замыслу будет отвечать воссоздание в начале маршрута
линии электропроводки с использованием металлических скоб с изоляторами
на участке от помещения штаба Крымфронта до трактора, с отключением ее по
ходу рассказа; достаточно ритмичное расположение светильников (несколько
напоминающее нынешнее) на участках от трактора до штаба гарнизона; и от�
дельные хаотично расположенные светильники на остальной территории.

Более того, крайне необходимо использование специальных светильников
направленного действия (прожекторов) с мощным лучом для эффектной под�
светки отдельных объектов; светильников, имитирующих пламя костра, для со�
здания каких�либо теней или высвечивания силуэтов на дальних планах, а также
светильников с видимыми лучами (типа лазерных), хаотическое перекрещивание
которых поможет создать световую композицию в районе первой братской мо�
гилы, символизирующую последний бой защитников каменоломен (возможно,
даже с эффектом ослепления — прожекторы, бьющие в глаза зрителю). Несо�
мненно, что подобная игра света и тени обеспечит максимальное психологиче�
ское воздействие на посетителей.

Естественно, решение подобных задач невозможно без применения но�
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Прежде всего, представляется целесообразным сократить число объектов
в «подземном госпитале», исключив так называемую «послеоперационную па�
лату» и ограничиться реконструкцией лишь одной палаты, воссоздав при этом
предельно реалистичную картину умершего госпиталя. 

Эта реконструкция может быть размещена на месте существующей госпи�
тальной палаты, объекты которой (стол и деревянные нары) будут демонтиро�
ваны. Для создания перспективы стену за палатой необходимо перенести в глу�
бину штольни и разместить по ее краям, вдали от зрителя, вдоль стен стояков
кровати, а в проходе — столик дежурной медсестры. Лежащие на кроватях
свернутые шинели и плащпалатки, припорошенные тырсой, провисшие пан�
цирные сетки, помогут представить подземный госпиталь в том виде, как он
описывался военнослужащими Отдельной Приморской армии, увидевшими ка�
меноломни осенью 1943 г. (рис. 10) [23].

Большее насыщение вещевым материалом можно считать обязательным
условием и при реконструкции операционной. Расположение главного экспо�
ната — полевого хирургического стола — остается прежним — в центре тупи�
ка. Этот стол организует вокруг себя остальные, более мелкие предметы: стоя�
щие вертикально у стены деревянные носилки, таз с «окровавленным» тряпь�
ем, наваленные грудой в углу солдатская обувь и фрагменты обмундирова�
ния… Обыденная обстановка армейского госпиталя, созданная усилиями вра�
чей и медсестер. Обстановка столь чуждая окружающим условиям, победа над
которыми уже сама по себе равнозначна подвигу.

Подвиг или трагедия — однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждый
находит его для себя, стоя в абсолютной темноте у двух братских могил, где по�
коятся останки аджимушкайцев, захороненных в мае–октябре 1942 г. Когда�то
предполагалось создать вокруг них мемориальный траурный зал с использова�
нием скульптуры и традиционной символики [24]. В свое время эта идея так и не
была реализована, что, впрочем, не вызывает больших сожалений. Строгий
красный гранит облицовки, бронзовые звезды и подлинные надписи, оставлен�
ные на стенах над могилами воинами подземного гарнизона, едва ли требуют
дополнительных монументальных элементов оформления. Быть может уместно
будет лишь разместить на дальней стене, уходящей вглубь штольни, портреты
последних семи защитников подземной крепости, плененных в ходе последнего
боя. Их имена нам известны в отличие от сотен других, лежащих в братских мо�
гилах. Множество разбитых зеркал, все более теряющихся в темноте на той же
стене, станут напоминанием о судьбах тех, кто до сих пор числится пропавшим
без вести. А многочисленные блики от них — символом солдатских душ, так и
не нашедших упокоения согласно традициям воинским и христианским. 

Третья братская могила, сооруженная в июле 2000 г. для захоронения ос�
танков воинов, найденных в ходе военно�поисковых экспедиций «Аджимуш�
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14. Понятно, что, говоря о документах, здесь и далее мы имеем в виду только хорошо

сделанные (иногда увеличенные) копии.

15. Подобную картину мы увидели в ходе исследований на завале «Политотдел». Там

были обнаружены места уничтожения документов, разбитые ящики, сорванные знаки

различия, брошенные личные вещи и т. п.

16. Дневник, найденный в катакомбах // В катакомбах Аджимушкая: Документы, вос�

поминания, статьи. — Симферополь, 1982. — Изд. 4. — С. 65.

17. Мы предполагаем использовать подлинный шанцевый инструмент, найденный при

раскопках завала «Политотдел». При этом утраченные деревянные части (держаки и

ручки) будут заменены металлическими, которые собственно и выполнят роль решетки.

18. По данным дневника Сарикова�Трофименко (Дневник, найденный в катакомбах…

— С. 72, 77), гарнизон Центральных каменоломен насчитывал на начало обороны около

15 тысяч человек, через неделю после начала газовых атак — 3 июня 1942 года — под зем�

лей осталось не более 3 тысяч защитников. 

19. Известно, что защитники каменоломен составляли карты подземных выработок.
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вейших технических средств (в том числе различных индивидуальных пультов
дистанционного управления, позволяющих включать и выключать системы ос�
вещения и подсветки в нужный момент, таймеров и проч.) и технологий. И это,
конечно, повлечет значительные финансовые затраты при проектировании, ус�
тановке и эксплуатации. Но без этого говорить о создании уникального (а Му�
зей истории Аджимушкайских каменоломен, несомненно, имеет все предпо�
сылки для подобной перспективы) современного музея вообще не приходится.

Конечно, предлагаемый вариант может быть воспринят неоднозначно. Он
сопряжен со значительными финансовыми затратами, выполнением ряда
сложных горнотехнических работ (устройство дополнительных стенок�пере�
городок, углубление пола выработок на отдельных участках, снятие «коржей»
и заколов кровли и проч.), решением проблем устройства надежной сигнализа�
ции и охраны, потребует максимальной четкости в организации экскурсионно�
го обслуживания и снижения количества экскурсантов в группе. Вероятно, мо�
гут возникнуть проблемы, предусмотреть которые мы сейчас не в состоянии.
Но, как представляется авторам, — это именно тот вариант, который позволит
создать экспозицию, в полной мере воздающую должное беспримерной стой�
кости и мужеству последних воинов Крымского фронта и величию духа совет�
ского Солдата, отвечающую современным требованиям, и выведет подземный
музей на достойный уровень.
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ским захватчикам. Этим же целям отвечали и стихотворение Ильи Сельвинского «Аджи�

мушкай», и небольшая заметка М. Туровского «В Аджимушкайских каменоломнях»,

опубликованные в газетах «Вперед за Родину» 5.12.1943 и «Красный флот» 9.12.1943 (со�

ответственно).

2. Первое решение о создании музея было принято Керченским горисполкомом 13 де�

кабря 1963 г. — См.: Архив КГИКЗ. — Оп. 4. — Ед. хр. 2. — Л. 5.

3. Там же. — Ед. хр. 19. — Л. 3.

4. Щербак С. М. Легендарный Аджимушкай: Путеводитель. — Симферополь, 1989. —

С. 47. 

5. Симонов В. В. Оборона Аджимушкайских каменоломен подземными гарнизонами в

мае–октябре 1942 г. Тематико�экспозиционный план. — Архив КГИКЗ. — Оп. 4. — Ед.

хр. 997.

6. Щербак С. М. Легендарный Аджимушкай… — С. 54.

7. См.: Симонов В. В. К вопросу о численности, структуре, боевой активности, поте�

рях гарнизона Центральных Аджимушкайских каменоломен по материалам военно�по�

исковой экспедиции «Аджимушкай» второй половины 1980�х — 1990�х гг. // Военно�ис�

торические чтения. Выпуск 1. Крымфронт�Аджимушкай. Сб. науч. ст. — Керчь, 2003. —
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Самой действенной формой изучения родного города является экскурсия.
Еще в глубокой древности Платон использовал прогулки�экскурсии как фор�
му обучения. Большое внимание этой форме обучения уделяли в XIX веке. В
издании «Воспитание и обучение» за 1903 г. отмечалось «Именно экскурсии�
прогулки могут развивать созидательную любовь к родине, связанную с проч�
ными знаниями по истории, этнографии, флоре и фауне родной земли. Ма�
ленькие наблюдатели могут со временем сделаться самостоятельными иссле�
дователями своей родины» [1].

Опираясь на такие рекомендации, в июне 1912 г. Управлением варшавских
гимназий была организована экскурсия в город Керчь. Гимназисты из Варша�
вы посетили раскопки Пантикапея, Склеп Деметры, Царский курган. Курган
поразил участников экскурсии грандиозной архитектурой. А какая великолеп�
ная картина открывалась с вершины кургана! «Налево громадный завод, на�
право Катерлезский монастырь, а между ними по склону Митридата амфитеа�
тром поднимался город». Уезжая из нашего города, восторженные экскурсан�
ты из Варшавы говорили: «Прощай, город грифонов» [2]. Начиная с 1991 г.,
Керченский заповедник стал возрождать традиции экскурсий�прогулок. На се�
годняшний день разработан целый цикл таких тематических экскурсий. Первая
из них — «Путь к истине». 

Крым — место, тесно связанное с истоками христианства. Здесь, по цер�
ковным преданиям, проходила проповедническая деятельность св. ап. Андрея
Первозванного. В 988 году в Херсонесе крестился киевский князь Владимир.

Связь Боспора и Византии оставила потомкам бесценное наследие: остат�
ки христианских базилик, огромное количество стел с христианской символи�
кой и самый великолепный памятник христианской архитектуры — церковь
Иоанна Предтечи. Керчь — родина святителя Луки, архиепископа Крымского.

Это богатейшее религиозное наследие и послужило материалом для со�
здания экскурсии. Ее цель — познакомить экскурсантов с религиями, которые
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Фрагменты подобных карт находили и в ходе поисковых работ (см.: Соколов В. М. Отчет

военно�поисковой экспедиции «Аджимушкай–90». — Архив КГИКЗ. — Оп. 4. — Ед. хр.

1008. — Л. 16, 44–46). В данном случае мы предлагаем стилизовать эту демонстрацион�

ную карту под схемы, нарисованные аджимушкайцами, хранящиеся в фондах Керчен�

ского заповедника (Фонды КГИКЗ. — Д�8625).

20. Эти документы хранятся в фондах КГИКЗ: Д�9041 — Д�9045, Д�9035 и Д�9244.

21. Один из таких листков — № 2 за 22 мая 1942 г. — был найден военно�поисковой

экспедицией «Аджимушкай» в 1992 г. (Соколов В. М. Отчет военно�поисковой экспеди�

ции «Аджимушкай–92». — Архив КГИКЗ. — Оп. 4. — Ед. хр. 1031. — Л. 19–20).

22. См.: Демиденко О. И. К вопросу об участии гражданского населения в обороне Ад�

жимушкайских каменоломен // Военно�исторические чтения. Выпуск 1. … — С. 88–102.
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24. Щербак С. М. Бессмертный подвиг героев Аджимушкая. Подземная экспозиция.
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