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ПОДВИГ ПОДЗЕМНОГО ГАРНИЗОНА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 ГГ. 

 

170 дней и ночей вели борьбу защитники Аджимушкайских каменоломен. В 

статье будут рассказаны причины ухода войск в каменоломни, зверства 

фашистов и героизм советских солдат. 
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170 days and nights of fighting, the defenders of the Adzhimushkay quarry. The 

article will tell the reasons for the withdrawal of troops to the quarries, the 

atrocities of the fascists and the heroism of Soviet soldiers. 
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В начале ноября 1941 г. почти вся территория Крыма была 

оккупирована фашистскими захватчиками. 26 декабря 1941 года советские 

войска провели в Крыму десантную операцию. Керчь и Феодосия были взяты 

штурмом. Советским войскам была поставлена задача разблокировать 

осажденный Севастополь, в связи с данными военными мероприятиями был 

образован Крымский фронт. Поставлена задача полностью освободить Крым 

и не допустить прорыва врага на Кавказ через Керченский пролив. Общее 

руководство операцией осуществлял командующий генерал-майор Д.Т. 

Козлов.  К сожалению, он полностью попал под влияние представителя 

Ставки Л.З. Мехлиса.  

Есть мнение, что Мехлис распоряжался на фронте очень жестоко и 

безграмотно. В своей военной работе он позволял себе направлять войска в 

лобовые атаки на минные поля без поддержки артиллерии и танков.  
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8 мая 1942 года немецко-румынские войска под руководством Эрих 

фон Манштейна начали наступательную операцию "Охота на дроф". 

Несмотря на превосходство советских войск в 2 раза, они были разбиты и 

понесли потери. За десять дней в боях погибло более 160 тысяч человек и 

очень большое количество боевой техники. 16 мая немцы захватили Керчь. В 

результате помощи прикрывавших отход на Таманский берег войск  с 15 по 

20 мая 1942 года было эвакуировано почти 140 тыс. чел. 18 мая сражение на 

Керченском полуострове было закончено – так комментировал немецкий 

офицер.  

Остатки войск, прикрывавшие отступление и переправу Красной 

Армии под командованием полковника П.М. Ягунова – более 10 тыс. 

человек, заняли оборону в Центральных Аджимушкайских каменоломнях, к 

ним присоединилось 3 тысячи гражданских лиц.  

В Малые каменоломни ушли 3тыс. бойцов. Руководил старший 

лейтенант Михаил Григорьевич Поважный. 

Необходимо пояснить, что Аджимушкайские каменоломни – это две 

пещеры, независимые друг от друга, которые не имеют общих сообщений. В 

войну их стали называть "Центральные, или Большие и Малые каменоломни" 

– также эти названия связаны по количеству скрывающихся и воюющих в 

них людей. С размерами каменоломен все с точностью наоборот: малые – 

двухъярусные, с длиной штолен до 15 километров, уходящих под землю на 

глубину до 30 метров; большие – одноярусные, длиной до 9 километров и 

глубиной до 18 метров. На поверхности их разделяет огромная 

корытообразная лощина, а под землей они изолированы друг от друга. Штаб 

полковника Ягунова, который находился в одних каменоломнях, не знал, что 

совсем рядом, в шестиста метрах находился еще 1 батальон под 

командованием старшего лейтенанта Поважного. 

Воевавшие за свободу своей страны в подземелье не только скрывались 

от гитлеровцев, но и пытались сражаться и наносили гитлеровцам большие 



повреждения, делали диверсии и вылазки, совершали атаки. Немцы число 

окруженных определяли от 20 до 30 тысяч. 

24 мая фашисты устроили первую газовую атаку. Были зажжены 

костры и факелы, и их дым отвлек бойцов, газ не сразу был замечен, что 

обошлось слишком дорого: погибли тысячи человек. «...Катакомбы полны 

отравляющим дымом. Бедные детишки кричали, звали на помощь своих 

матерей. Но, увы, они лежали мертвыми на земле с разорванными на груди 

рубахами, кровь лилась изо рта» [1, с. 89]. Противогазов почти не было. 

Люди, поверив обещаниям немцев сохранить жизнь, почти все вышли на 

поверхность. Впоследствии газовые атаки проводились почти каждый день – 

здесь сказывалась немецкая педантичность. Газ пускали в каменоломни 

ровно в 10 утра и продолжали свою страшную казнь в течение восьми – 

десяти часов. После первых газовых атак в каменоломнях в живых осталось 

около 3 тысяч человек [2].  

Ягунов телеграфировал, что они задыхаются от газа, но сдаваться в 

плен не будут. Информация была передана в эфир 24 мая 1942 года старшим 

лейтенантом Ф.Ф. Казначеевым, начальником главной рации Аджимушкая. 

Чтобы спастись от газовых атак, скрывающиеся там войны, женщины и 

дети сооружали убежища. В штольнях, которые находились в тупике, где не 

проходил воздух или не сквозило, были строены стены. Для сообщения 

оставляли узкий проход, и его старались завесить плащ-палатками и 

одеялами. Чтобы разрушить гарнизон, немцы сверлили узкие глубокие ямы 

над пещерами и закладывали взрывчатые вещества. В катакомбах в связи с 

этими методами гитлеровцев был отряд, который внимательно слушал стены 

и заранее определял, где может быть заложен следующий заряд. Днем в 

подземелье держали круговую оборону, не давая возможности немцам 

попасть внутрь – строили заградительные стенки с амбразурами, активно 

создавали новые посты в брешах, пробитых бомбами. Ночами выходили на 

боевые вылазки. При этом они старались захватывать оружие и продукты 

питания, которых так не хватало. Самая большая нехватка была воды, так как 



источников воды под землей не было. Первое время прорывались с боем к 

колодцам на поверхности. За 4 ведра воды – потери до 100 чел. Позже оба 

колодца разрушили немцы. Один был забросан трупами советских солдат, 2 

остальных – разным строительным хламом [3]. 

Приходилось собирать воду, собирали во влажных штольнях, солдаты 

подставляли каски под падающие с потолка редкие капли. Работа был 

слаженной, и в связи с нехваткой воды были организованы специальные 

команды по добыче воды. Первое время бойцы просто обсасывали мокрый 

потолок и сплевывали в общий котелок. Впоследствии просверливали в 

камне дырку, заталкивали туда вату и через трубочку всасывали воду. 

Трубочки они делали из телефонного кабеля. За шесть часов таких мучений 

набиралась солдатская кружка. Была рассчитана норма выдачи воды, она не 

превышала нескольких ложек в день. 3 июня наступило некоторое 

облегчение – был прорыт подземный ход к наружному колодцу. С тех пор в 

каменоломнях установили твердую норму выдачи воды [4]. 

8 июля, в ночь на 9 июля, погиб П.М. Ягунов. Во время разбора 

трофеев, добытых после очередной вылазки, в руках у него сработала мина-

ловушка. 28, 29, 31 октября  немцы захватывают штольни. Советские 

защитники вели героическую борьбу 5,5 месяцев – 170 дней и ночей. Из 

более чем 13 тыс. оборонявшихся в живых остались только 48 человек [5].  

До 1960-х годов о подвиге гарнизона, который сражался и скрывался, 

не писали. В тяжелейших условиях выжил командир Малых каменоломен, 

Михаил Григорьевич Поважный. Боевые заслуги командира признали только 

с открытием музея, в 1967 году. В Керчи утром 27 февраля 2017 года на 90-м 

году жизни умер последний защитник Аджимушкая Михаил Радченко. 

Музей в Аджимушкайских каменоломнях был создан в 1966 году, в мае 1967 

года открылся для посетителей. В 1982 году, к 40-летию обороны 

Аджимушкая, над входом в музей возвели мемориал защитникам – это 

величественная двухпилонная скульптурная композиция. На одном из 

пилонов высечены советские солдаты на фоне каменных глыб – они рвутся в 



бой. На втором – женщины с детьми на руках. Этот пилон расположен чуть 

глубже первого, и женщины как будто спрятались за спины воинов. 

С 25 по 24 июня 2017 года в Москве в музее современной истории 

проходила выставка 75 годовщины обороны Аджимушкайских каменоломен 

в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции, которая была создана 

активистами «Поискового движения России», представлены невообразимые 

факты, найденные в процессе работ на территории каменоломен, и 

фотоматериалы о работе поисковиков. Данное событие внесло большой 

культурный вклад в формирование и сохранение памяти великих событий 

того периода. Это была первая выставка по данной теме, до того момента не 

было возможности ознакомиться с этой героической страницей истории 

войны. 

Аджимушкай, наравне с Брестской крепостью, можно считать оплотом 

стойкости и невероятного мужества советских солдат и их семей, а сами 

каменоломни стали последним местом боя и братской могилой для тысяч 

героев, среди которых девять из десяти остались неизвестными. 

Если говорить о культурном значении данного исторического факта, то 

следует обратиться к поэту Илье Сельвинскому и писателю Сергею 

Смирнову, которые впервые начали публиковать научные статьи, 

рассказывая о подвиге солдат и людей, которые пытались спастись от 

фашистских войск. Их мужество и самоотверженность, на которые в данное 

время стоит равняться и благодаря таким подвигам воспитывать поколения 

молодых людей, их патриотизм. Впоследствии Н.И. Камбулова опубликовала 

повесть «Аджимушкайская тетрадь», также формируя стойкое мнение о 

героизме этих людей. В 1975 году составителем Б. Серманом, который 

длительное время работал с документами, была опубликована книга «В 

катакомбах Аджимушкая». В 1987 году Г.Н. Князевым и И.С. Проценко 

поднимался данный вопрос, но на тот момент для них не было открыто 

полной информации и они говорили о меньшем количестве сражавшихся 

войнах, а точнее, 323.  



Если говорить о причинах авторов писать, о данном историческом 

событии, то в первую очередь следует отметить несомненную 

самоотверженность людей, которые находились в каменоломнях, которые не 

просто хотели выжить, а еще оказывали сопротивление захватчикам. 

Несомненно, данное историческое событие имеет огромное значение для 

истории и культуры, патриотического воспитания будущего поколения, оно 

должно обсуждаться на различных исторических и культурных 

мероприятиях.  
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