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Часовня надеждыЧасовня надежды

В Керчи часто приходится слышать, что 
городу не везёт. Звучит это обычно так: «Вот, 
говорят, что наша Керчь — не туристиче-
ский город… Как же не туристический, когда 
мы древнейший город России, у нас такая исто-
рия, два моря и ещё целебные грязи?.. Нам про-
сто не везёт!»

В везении дело или нет, но с имид жем 
у Керчи точно есть проблема. Несмотря 
на «два моря и ещё грязи», город не имеет 
курортной репутации, сюда не едут отды-
хать, как в другие крымские города. Не мень-
ше Севастополя славная верностью России и 
пролитой за неё кровью, Керчь гораздо менее 
известна. «Город русских моряков», «город 
русской славы» — так обычно говорят не 
о Керчи. Во многих фильмах, книгах и 
песнях воспета севастопольская Граф-
ская пристань, откуда в ноябре 
1920 года уходила в изгна-
н ие Бе л а я Росс и я; 
меж ду тем послед-
ним и самым слож-
ным п у нктом эвакуа-
ции стала как раз Керчь, 
из порта которой преде-
лы Отечества покинули 
40 тыся ч человек, что 
сопоставимо с тогдаш-
ней численностью насе-

ления города. Именно здесь в последний раз 
развевался российский трёхцветный флаг 
в качестве государственного. Про это, однако, 
мало кто знает. 

Происшедшие в 2014 году геополитиче-
ск ие событи я радика льно измени ли роль 
Керчи: из городка на задворка х Украины 
она превратилась в главные ворота россий-
ского Крыма. Керчь — первый крымский 
город, который открывается взгляду едущих 
по мосту через пролив. Но этот поток проно-
сится мимо, устремл яясь в Ялту, в Севасто-
поль, в Феодосию…

Чтобы проезжающие хотя бы частично 
задерживались в Керчи, оживляя её сферу услуг, 
принося жителям работу и доходы, городу нуж-
на изюминка. Ею вполне может и должна стать 
богатая история этого края, начиная с древ-

нейшей. Не так много стран мира могут 
претендовать на свою «долю» 

в античной истории — в том 
смысле, что эту историю невоз-
можно рассказывать без упо-

минания событий на их терри-
тории. Россия является такой 

страной, и во многом благодаря 
Керчи. Конечно, помимо Пан-
тикапея, у нас в России есть Хер-
сонес, Тана и многие другие — 
но, прежде всего, благодаря ей.
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В 2021 году отмечалось 2500-летие основа-
ния Боспорского царства — первой государ-
ственности на территории России. Археоло-
гические раскопки доказывают непрерывное 
существование здесь городского поселения 
с эпохи греческой колонизации — с VII века 
до Р. Х. Находившееся на берегах Керчен-
ского пролива греко-скифское Боспорское 
царство кормило х лебом Афины. Наконец 
именно здесь, в Пантикапее, было последнее 
убежище царя Митридата VI, здесь он тра-
гически окончил свои дни после 50 (!) лет 
борьбы с Римом, в ходе которой противосто-
ял самым прославленным его полководцам: 
Сул ле, Лу к ул лу и Помпею. 
Титул самого ожесточён-

ного врага Рима Митридат 
уступал только Ганнибалу.

Но одной констатации 
истори ческой древност и 

Керчи и богатства её исто-
рии мало. Чтобы стать фактором 

привлечения туристов, связь с эпо-
хой Древней Греции и Рима должна быть 

понятной и видимой — в том числе видимой 
в буквальном смысле, видимой проносящим-
ся по Крымскому мосту тысячам крымчан 
и гостей полуострова.

Это можно сделать. И дл я этого необхо-
димо восстановить часовню И. А. Стемпков-
ского на горе Митридат. 

Мысль о том, что идея Керчи состоит в её 
«античности», в её связи с великим про-
шлым, — отнюдь не нова. Именно 
она вела основателей русской 
Керчи в первой половине 
XIX века. 
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Когда мы рассматри-
ваем заложенный в тот 
период комплекс Боль-
шой Митридатской лест-
ницы, то видим глубокий 
архитектурный замысел. 
Лестница проходит по 
центра льной оси города 
от акропол я древнего Пан-
тикапея на вершине горы к глав-
ной площади и набережной. Эта ось 
делила город на северную и южную части, 
вокруг неё формировалось градостроитель-
ное пространство. Исходным объектом и 
основой всего этого комплекса была часовня 
Стемпковского, служившая архитектурной 
доминантой города. Часовня и классическое 
здание музея древностей символ изирова-
ли наследие Боспорского царства, наследие 
античности. А лестница зримо объедин я-
ла акрополь Пантикапея на горе Митридат 
с новым русским городом у подножия.

Ещё одним связу ющим звеном меж ду 
древней и новой эпохой явл яется сама лич-
ность И. А. Стемпковского. Участник Оте-
чественной войны 1812 года, сподвижник 
устроителей отвоёванны х у Османской 
империи территорий Юга России герцога 

Э. О. Ри шел ьё (зна мени-
того одесского «дюка») 

и графа М. С. Воронцова, 
градонача льник Керчи 
в 1828–1832 года х, он 
одновременно явл яется 

и основателем русской 
к лассической археологии. 

По предложению Стемпков-
ского впервые на территории 

России были начаты систематические 
раскопки, основаны первые музеи антично-
сти в Одессе и Керчи. Стемпковский рано 
умер; сподвижники похоронили его на вер-
шине горы Митридат, возле раскопок древ-
него Пантикапея. В 1835 году над его моги-
лой была построена часовня в классическом 
(древнегреческом) стиле, ставшая одним из 
символов Керчи.

Часовня Стемпковского запечатлена на 
бесчисленном количестве исторических гра-
вюр, рисунков и фотографий, описана в ряде 
воспоминаний и записках путешественников, 
задокументирована в хронике боёв. Часовня 
была свидетелем самых важных и тяжёлых 
вех в истории города. В годы Крымской войны 
1853–1856 годов она была разграблена окку-
пационными войсками; с началом Первой 
мировой связаны её реставрация и повтор-
ное освящение. В период эвакуации из Кры-
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ма частей армии П. Н. Врангел я и граждан-
ского населения именно здесь, возле часовни 
Стемпковского, 16 ноября 1920 года уходив-
шие в изгнание в последний раз на русской 
земле служили молебен.

Часовня уцелела в послереволюционный 
период массового уничтожения храмов: горо-
жане Керчи сохранили её под новым «нере-
лигиозным» названием — мавзолей Стемп-
ковского. В годы Великой Отечественной она 
оказалась в зоне ожесточённых боёв: в декабре 
1943 года у часовни держали оборону послед-
ние две тысячи бойцов десанта, прорвавшие-
ся в город с Эльтигенского плацдарма. 

В ходе боёв часовня понесла тяжёлый урон. 
Тем не менее, когда в 1944 году после освобо-
ждения Керчи на вершине горы Митридат был 
поставлен памятник защитникам и освободи-
телям города — обелиск Славы, его располо-
жение однозначно указывало на то, что часовня 
будет восстановлена. На фотографии видно, 
что новое строительство шло не по оси лест-
ницы, но было специально смещено к северу 
от центра площади, занятого полуразрушенной 
часовней. То, что памятник героям советского 
времени задуман не вместо часовни, а рядом 
с нею, представляется важнейшим символом. 
Вдумайтесь: 1944 год, идёт война, не было и не 

могло быть ничего важнее этой войны и побе-
ды в ней. И всё же люди решают ставить памят-
ник героям войны не вместо старой часовни, 
а рядом с ней. Решают не ломать. А значит — 
помнят, собираются восстанавливать.

К сожалению, реализовать план восста-
новления часовни тогда не удалось, её остатки 
были в 1947 году снесены. Могила Стемпков-
ского тоже считалась безвозвратно утерян-
ной в 60-е годы во время очередных работ 
по благоустройству…

Несмотря на это, к вопросу о восстанов-
лении часовни в Керчи возвращались вновь 
и вновь. В 2000 году была даже проведена её 
торжественная закладка. В 2014-м после вос-
соединения Крыма с Россией её обещали вос-
становить к столетию начала Первой мировой. 
В 2017 году часовня была включена в проект 
по реставрации Большой Митридатской лест-
ницы, который предусматривал воссоздание 
её исторического облика, но потом загадоч-
ным образом из плана исчезла. Керчи не везёт…

В октябре 2020 года во время работ на вер-
шине Митридата был обнаружен фундамент 
часовни, а так же — всё-таки не вечно же 
д литься невезению! — ск леп первой поло-
вины XIX века. Проведённые исследования 
подтвердили: найдена могила И. А. Стемп-
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ковского. Оста н к и досто-
па м ятного градонача л ьни-
ка исследованы, проведено 
скул ьпт у рное воссоздание 
облика по методу известно-
го советского антрополога 
М. М. Герасимова. Осталось 
поставить найденное за хо-
ронение и фу нда менты на 
учёт как объект культурного 
наследи я. Провести торже-
ственную церемонию перезахоронения на 
прежнем месте — известно, что Иван А лек-
сеевич был глубоко верующим православным 
человеком. И — воссоздать часовню.

Восстановление станет не только увеко-
вечиванием памяти о достойном человеке, 
многократно заслужившем такую честь сво-
ими трудами, но и серьёзной инвестицией 
в будущее города. Поскольку часовня — это 
спрессованная история русской Керчи, её 
возвращение к жизни в качестве мемориала 
позволит в сжатом виде ознакомить посети-
телей с основными вехами этой истории. 

Бы ло бы целесообразно, в частности, 
предусмотреть особое содержание внутрен-
ней росписи с изображением святых и отсыл-
ками к событиям Крымской войны, Русского 
Исхода и Великой Отечественной войны.
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Посмертный дарПосмертный дарПосмертный дарПосмертный дар

Иван А лексеевич Стемпковский родился 
14 июня 1788 года (даты в разделе по старому 
стилю) в селе Никольском на Волге близ Цари-
цына в Саратовской губернии. Его прадедом 
был шляхтич Яков Стемпковский, принадле-
жавший к православному вероисповеданию 
и вынужденный бежать из Польши в Россию, 
спасаясь от преследований Римско-католиче-
ской церкви. Умер он в Смоленске в 1734 году. 
Сын Якова Ерофей принял в 1762 году россий-
ское подданство. С тех пор род Стемпковских 
был неразрывно связан с Россией.

Отец Ивана А лексеевича получил на госу-
дарственной службе чин статского советника, 
имел 4 дочерей и 4 сыновей, старшим из кото-
ры х бы л Иван. Мать происходи ла из ста-
ринного русского дворянского рода, была 
дочерью пол ковни ка Ивана Еремееви ча 

Циплетева, руководителя обороны Царицы-
на от мятежников Емельяна Пугачёва, сумев-
шего до прибытия А. В. Суворова отбить два 
штурма 21–22 августа 1774 года.

По свидетельству директора Керченско-
го музея древностей Антона Бальтазаровича 
Ашика, хорошо знавшего Ивана Алексеевича, 
последний получил в семье глубокое религи-
озное воспитание, с детства отличался скром-
ностью, тихостью нрава и жаждой к наукам, 
обладал высокими душевными качествами 
и всегда следовал заповеди Христа: «любите 
врагов ваших» (Мф. V:44). Всю жизнь Стемп-
ковский посвятил пользе отечества и широ-
кой благотворительности.

Мужем тёти И. А. Стемпковского по линии 
матери был генерал-майор Фома Александро-
вич Кобле (1761–1828), комендант Одессы. 
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Окончив Саратовское народное у чи лище 
в 1804 году, Иван находился при своей тёте, 
когда в Одессу приехал начальствовать герцог 
Ришельё, на которого юноша произвёл хоро-
шее впечатление, и он устроил его на военную 
службу под начальство д яди в Ладожский 
пехотный полк.

На службе в качестве адъютанта герцога 
проявл ял храбрость и с усердием исполнял 
пору чени я, буду чи готовым пожертвовать 
жизнью ради общего блага. В 1809 году уча-
ствовал во взятии крепости Ана-
пы, за что был награждён орденом 
Святого Владимира IV степени. 
За отличие в целом ряде сраже-
ний 1810 года с черкесами и при занятии бата-
рей и крепости Суджук-Кале был произведён 
в поручики, в 1811 году участвовал в военной 
экспедиции против шапсу гов, в сражени-
ях в Афипских ущельях и при речке Шепси. 
1 февраля 1812 года был переведён в лейб-гвар-
дии Измайловский полк, а в 1816 году произ-
ведён в капитаны.

В о в р е м я ра с п р о с т ра не н и я ч у м ы 
в 1812 году в Одессе и Новороссийском 
крае И. А. Стемпковский самоотверженно 
отправл ялся в заражённые местности, ока-
зывая жител ям помощь своею распоряди-
тельностью. Проходя несколько лет службу 
в Париже, он направлял свободное время для 
углубления знаний в области древней исто-
рии и зарождающейся археологии.

Иван А лексеевич в начале своей службы 
почти ничего не имел. Буду чи бедным дво-
рянином Саратовской губернии, унаследо-
вал от отца небольшое имение с 32 душами 
крестьян. Но со временем стал достаточно 
состоятельным человеком, чем был обязан 
герцогу Э. О. Ришельё. Последний в 1814 году 
бы л вызван А лександром I в Европу, куда 
отправился в сопровождении Стемпковско-
го, который был его правой рукой. В 1815 году 
по пред ложению российского императора 
А лександра I герцог возглавил французское 
правител ьство. Иван А лексеевич же бы л 

причислен к штат у офицеров Глав-
ной квартиры императора в Пари-
же, а затем на ходи лся при штабе 
отдельного корпуса, состоявшего 
под командованием генерал-адъю-
танта М. С. Воронцова, дослужился 
до чина полковника, пробыв в Пари-
же до 1819 года . Герцог у мер 
в 1822 году и по ду ховно-
му завещанию оставил 
своему бывшему адъ-

ютант у и вос-

питаннику 
крупное имущество, оцени-
ваемое в 150 тысяч рублей: 
хорошую аренду, дом и дачу 
с поса женны м и м садом 
в Одессе, а так же имение 
в Гурзуфе, где останавлива-
лись А. С. Пушкин с семьёй 
Н . Н . Раевс к а го -с таршего 
в августе 1820 года.

Ху тор на Вод яной ба л ке 
вместе с садом Иван А лек-
сеевич подари л Одессе д л я 
устройства та м богоу год но-
го заведения, а усадьбу в Кры-
м у п лоща д ью 279 дес я т и н 
1681 са  жень прода л в декабре 
1824 года к н язю М. С. Ворон-
цову за 45 тысяч рублей. Увлека-
ясь античной нумизматикой ещё 
с юности, Стемпковск ий замет-
ную часть своих средств тратил на 
приобретение древних монет.

Прож и ва я в Одессе, Ива н 
А лексееви ч возгла ви л ком ис-
сию по сооружению памятника 
герцогу Ришельё. Сбор средств 
нача лся в 1822 году. 13 июл я 
1826 года Стемпковский писал: 
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«По долговременном ожидании, мы наконец 
получили из Петербурга бронзовую, колоссаль-
ной величины, статую, работы знаменитого 
нашего художника, г. Мартоса, долженству-
ющую составить памятник покойного бла-
готворителя здешнего края Дюка де Ришельё. 
Вместе с статуей доставлены три барельефа, 
представляющие торговлю, земледелие и пра-
восудие». Открытие монумента состоялось 
в 1828 году, и до сих пор он украшает Примор-
ский бульвар, завершая перспективу Потём-
кинской лестницы.

12 марта 1828 года Иван А лексеевич был 
назначен на должность Керчь-Еникальского 
градоначальника на место статского совет-
ника Филиппа Филипповича Вигеля. Послед-
ний вспоминал: «Стемпковский выростал 
вместе с Одессой и принимал участие в устрой-
стве нового портового города. Светская обра-
зованность была в нём отличная, а учёность 
его по археологической части простиралась 
до того, что он был избран членом французско-
го института [Академии надписей и изящной 
словесности в Париже]. …Наружность имел 
он приятную, а характер кроткий и твёрдый, 
то есть истинно-благородный».

Одним из первых его дел стало открытие 
уездного училища для достойного образова-
ния юношества. Как православный человек, 
И. А. Стемпковский сразу обратил внимание 
на неприглядность построенного в 1821 году 
молитвенного дома Святой Троицы для рус-
ских жителей города: соборным храмом тогда 
считалась относившаяся к греческой общи-
не древняя церковь Иоанна Предтечи. Его 
заботами в 1831 году была открыта подписка 
на сооружение более обширного и благолеп-
ного храма Святой Троицы. «Стемпковский 
был проникнут всем, что есть лучшего и бла-
городнейшего в характере русском — и, как 
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истинный поборник правды, чести и пользы, 
он снискал в короткое время уважение и общую 
любовь к себе жителей Керчи», — писа л 
А. Б. Ашик.

Иван А лексеевич с необычайной ответ-
ственностью относи лся к обязанностям 
градоначальника. Пробыв в Керчи менее 
4 лет, он многое успел сделать и заложил 
основу будущим свершениям. По его хода-
тайству Керчь, как новый город, начала еже-
годно получать по 50 тысяч рублей на своё 
благоустройство. Эти деньги расходовались 
на протяжении многи х лет д л я соору-
жения различных городских зданий 
и заведений. Он вника л во все 
важные вопросы и самостоя-
тельно составл ял офици-
а льные бумаги, стара-
ясь не перек ладывать 
ответственную работу 
на канцелярию. В 1830 году все кер-
ченские жители получили налоговую 
льготу на 25 лет, что способствовало 
привлечению новых людей и ускорен-
ному развитию города. В том же году был 
учреждён строительный комитет дл я про-
изводства работ и приведения существующей 
застройки в соответствие с новым утверж-
дённым в Петербу рге планом. В 1831 году 
был заложен римско-католический костёл, 
что было важно дл я портового города. При 
Стемпковском был разбит и городской сад, 
первые деревья в котором садил он лично.

К сожалению, уже к 1826 году здоровье  
Ивана Алексеевича было подорвано, из-за чего 
он и был вынужден оставить военную службу. 

Бол ьш ие за бо т ы 
по градоначаль ству, 

особенно во время эпи-
демии холеры 1830 года, 

усу г уби л и его состояние, и 
в том же году И. А . Стемпковск ий забла-
говременно состави л ду ховное завещание 
(содержание известно в кратком переска-
зе А. Б. А шика), где вырази л желание быть 
погребённым на вершине горы Митридат 
и распоряди лся собственностью. Он пере-
дал всё своё книжное собрание в Одесскую 
публичну ю библиотеку, втору ю в России 
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после Петербурга, к открытию которой имел 
непосредственное отношение. Богатую кол-
лекцию античны х монет, приобретённу ю 
в течение жизни за немалые средст ва, оставил 
другу детства русскому офицеру Иоси-
фу Мефреди (наиболее ценная её 
часть впоследствии была приобре-
тена Эрмитажем). В своём завеща-
нии, как сообщает А. Б. Ашик, он 
не забыл ни одного верного друга и 
каждому что-то оставил. Всё осталь-
ное имущество Стемпковского под-
лежало продаже. Прежде всего, Иван А лек-
сеевич поручил построить на своей могиле 
часовню, а оставшиеся средства распорядился 
передать в определённых дол ях бедным, на 

Церковь и родственникам, так как супругой 
и детьми обзавестись не успел. Завершалась 
духовная словами: «Прошу родных, друзей и 
сослуживцев не забывать меня и простить, если 

я кого из них неумышленно оскорбил».
Здоровье Стемпковского неу-

клонно слабело, лечение помогало 
мало, и в конце концов доктора 
обнару ж и л и т уберк улёз, кото-
рый быстро развивался и привёл 

к смерти 6 декабря 1832 года, в день 
Николая Чудотворца. Антон Бальта-

зарович так описывал характер и последние 
месяцы жизни И. А. Стемпковского, упоми-
ная, очевидно, православные таинства испо-
веди, причастия и соборования:

«Во всё продолжение болезни он не преставал 
заниматься службою; с какою покорностью он 
переносил тяжкие и продолжительные стра-
дания; с каким смирением видел он, что мало- 
помалу его жизнь исчезает!.. — Храня свято в 
душе высокие истины святой веры, он с твёр-
достью прибегнул к религиозному врачеванию 
и умер с тою крепостью и спокойствием, кото-
рое горит на лице праведного; он мог повто-
рить слова апостола Павла: „подвигом добрым 
я подвизался, поприще кончил, веру сохранил“ 
(2-е Тим. IV:7).

Можно смело сказать, что Стемпков-
ский никогда никого не оскорбил; его никогда 
не видели сердитым, хотя часто представлял-
ся к тому случай. Со смертью его жители Кер-
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чи потеряли в нём друга, всегда одушевлённого 
желанием помогать каждому; все жители, даже 
иноверцы, сопровождали его останки до послед-
него приюта. Его похоронили на вершине 
горы Митридата, по завещанию, и на могиле 
построили часовню».

Незадолго до смерти, 1 октября, Импера-
тор пожаловал И. А. Стемпковскому звание 
действительного статского советника. Сто-
личная газета отозвалась на смерть чиновни-
ка и учёного небольшим сообщением с тёплы-
ми словами о покойном:

«6 декабря 1832 года, к общему прискорбию, 
скончался в Керчи известный археолог наш, 
столько содействовавший к открытию и объяс-
нению многих древностей Новороссийского края, 
Керчь-Еникальский градоначальник, действи-
тельный статский советник и кавалер, Иван 
Алексеевич Стемпковский. Душевные качества, 
кротость нрава и гражданские добродетели, 
украшавшие сего мужа, останутся незабвен-
ным примером для всех идущих по одинаковому 
с ним поприщу».

В бумаге на имя министра внутренних дел 
Д. Н. Блудова 19 декабря 1832 года Новорос-
сийский и Бессарабский генерал-губернатор 
М. С. Воронцов оставил о покойном весьма 
положительный отзыв:

«С прискорбием извещаю Ваше Превосхо-
дительство о смерти Керченского градона-
чальника действительного статского совет-

ника Стемпковского, постигшей его 6 числа 
сего декабря. Потеря сия чувствительна и для 
службы, и для города, который был вверен попе-
чению г. Стемпковского. Чиновник сей с пламен-
ным усердием, необыкновенною деятельностью 
и с самыми чистыми намерениями соединял 
опытность в делах и те редкие правила, коим 
изучиться он имел случай во время службы при 
незабвенном Дюке Ришельё.

Чтобы сколько-нибудь заменить Стемп-
ковского для города, едва возникшего, которо-
му он положил столь успешное начало, я обя-
зан избрать на его место чиновника хотя 
не совсем с такими же отличными качествами, 
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но с добрыми желаниями, усердием к службе и 
рвением к общему благу…»

В метрической книге Троицкого молит-
венного дома в графе умерших в 1832 году 
записано: «В декабре шестого числа — Кер-
ченский градоначальник господин действи-
тельный статский советник Иван Алексеевич 
Стемпковский, 48 лет, от чахотки». Там же 
отмечено, что погребение и отпевание было 
совершено на Митридатовой горе соборно 
духовенством Керчи и Еникале: благочинным 
протоиереем Предтеченской церкви Иоан-
ном Дмитриевичем Каланджи; протоиере-
ем Троицкого молитвенного дома Иоанном 
Матфеевичем Цугаловским; священником 

Еникальской Успенской церкви Николаем 
Павловичем Ми хай лопуло; священником 
Керченского портового карантина Васи-
лием Яковлевичем Поличинским. По всей 
видимости, на торжественном богослужении 
по такому случаю присутствовали также дья-
коны, пономари и певчие указанных приходов.

Иван А лексеевич бы л скромным чело-
веком, и потому, завещая похоронить себя 
на вершине горы Митридат и возвести часов-
ню, скорее всего, имел в виду уже существо-
вавший погост и скромную к ладбищенскую 
часовенку. Вероятно, именно там был похо-
ронен и комендант Керчь-Еникальской кре-
пости генерал-майор Лев Адамович Ту хол-
ка, скончавшийся 14 октября 1831 года и, как 
сообщалось в печати, упокоившийся на вер-
шине горы Митридат.

И. А. Стемпковский умер на руках Павла 
Дюбрюкса, который оставил такие слова о сво-
ём друге и благодетеле в завершённой 16 дека-
бря 1833 года работе «Планы и описания горо-
дов и поселений Боспора Киммерийского»:

«Посреди площадки с восточной стороны 
почти на краю откоса возвышается моги-
ла, мимо которой никто не пройдёт без знака 
почтения. Здесь покоятся останки заслужен-
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ного и доброго Стемпковского, человека благо-
детельного без хвастовства, учёного без тще-
славия, служившего украшением человечества 
и положившего основание Керчи… Человек, 
не имевший иных недостатков, кроме избытка 
доброты, бывшей не проявлением его слабости, 
как полагали многие, но следствием чистоты 
его души, не способной ни сотворить зло, ни даже 
его помыслить. Только его друзья были теми, для 
которых он не совершал никакого публичного 
благодеяния, и это также было не недостатком, 
но избытком добродетели — он опасался быть 
ослеплённым чувствами и быть заподозренным 
в пристрастии. Да простят меня в том, что 
я мимоходом бросил цветок на его могилу; двад-

цатидвухлетняя тесная связь послужит мне 
в том извинением».

С 1810 года П. А. Дюбрюкс, эмигриро-
вавший из Франции в резул ьтате револ ю-
ци и, проход и л слу жбу в Керчи: внача ле 
в Еникальской таможенной заставе, а через 
год — в Керченской, од н и м из первы х 
обратил внимание начальства на важность 
Керчи д л я всей торговли в Азовском море, 
а с 1815 года ста л смотрителем за добычей 
самосадочной соли из озёр. По распоряже-
нию герцога Э. О. Ришельё в 1811 году начал 
первым в Керчи проведение систематиче-
ских раскопок, а с назначением Ивана А лек-
сеевича градонача льником П. А. Дюбрюкс 
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стал его ближайшим помощником в архео-
логических занятиях, составил планы и опи-
сания древних городищ. В его доме с 1826 по 
1833 годы размещались экспозиция и храни-
лища новоучреждённого Керченского музея 
древностей. Павел А лексеевич так же бы л 
синдиктом (старостой) за ложенного при 
И. А. Стемпковском 24 мая 1831 года костёла 
во имя Пресвятой Девы Марии.

Согласно завещанию И. А. Стемпковско-
го, часть вырученных от продажи его имуще-
ства средств поступили 20 августа 1833 года 
в распоря жение строящейся новой Свято- 
Троицкой церк ви в размере 3128 р. 87¾ к. 
Средства, оставленные на часовню, по всей 
видимости, бы л и направлены по назначе-
нию не ранее, чем соответству юща я дол я 
посмертного капитала поступила на приход 
Троицкого храма. По всей видимости, заве-
щание не оговаривало, какую именно сумму 
следует испол ьзовать на соору жение над-
могильной часовни, указывая лишь, в каких 

п роцента х дол ж н ы бы т ь рас п реде лен ы 
оставшиеся после строительства средства. 
Вероятно, поэтому распорядители имуще-
ства приняли решение устроить погребение 
И. А. Стемпковскому с высок ими почестя-
ми, соорудив не на к ладбище, а на отдель-
ном наиболее выдающемся месте видимую 
отовсюду монумента льную часовню, кото-
рая одновременно стала посмертным даром 
Ивана А лексеевича Керчи, у красив пано-
раму города и став архитекту рным симво-
лом древнего Боспорского царства. Место 
погребени я бы ло выбрано на оси первого 
яруса Митридатской лестницы, возведение 
которого окончилось в 1833 году.

Зак ладка фундамента часовни предваря-
лась археологическими изысканиями в июле 
1834 года. Древняя земл я храни ла в этом 
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месте фрагменты чернолаковой и расписной 
керамики, обломки мрамора и даже фрагмен-
ты древнегреческих надписей. На глубине 
2,5–3 метра были открыты множество бес-
порядочно расположенных одна над другой 
бедных гробниц — христианских, как считал 
участвовавший в работах швейцарский архео-
лог и путешественник Ф. Дюбуа де Монпере.

А втор п роек та часовн и неи звес тен, 
но к его созда н и ю определён но дол ж н ы 
были иметь отношение как городской архи-
тектор А. А. Дигбий, разработавший проект 
Митридатской лестницы, так и градоначаль-
ник З. С. Херхеулидзев, который, по свиде-
тел ьству Павла Дюбрюкса, имея хорошие 
арх итект у рные познани я, энергично у ча-
ствова л в развитии городской застройк и 

Керчи. Так он описыва л в 1833 году остав-
ленную И. А. Стемпковским Керчь:

«В 1817 году число жителей не превыша-
ло 600 душ, в настоящее время это чис ло 
перешло за 3000. …Город обустраивается 
со вкусом и растёт быстро, побывавший здесь 
пять лет назад не узнал бы его. Крепость пре-
образовалась в прекрасную восьмиугольную 
площадь с галереей вокруг, поддерживаемой 
колоннами и пилястрами, что превращает её 
в одну из лучших площадей Юга России. Низ-
кие и серые дома и лавки главной улицы сме-
нили другие — с очень пропорциональными 
высокими аркадами, берег моря отчасти уже 
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украсили большие магазины и красивые дома. 
Господин градоначальник, князь Херхеулидзев, 
исполненный вкуса, сам прекрасный рисоваль-
щик и архитектор, направляет все работы, 
наблюдает за ними с редкостной активно-
стью. Набережные, которые сейчас возводят 
по его распоряжению, украсят весь периметр 
старой крепости. В городе есть уездное учи-
лище, которое, будучи основано лишь 3 года 
тому назад усилиями покойного г. Стемп-
ковского, является одним из лучших в Таври-
ческой губернии и где насчитывается более 
100 учеников, из них большинство со сторо-
ны — из Феодосии, Карасубазара, Анапы и т. д. 
Здесь изучают русский язык и риторику, языки 
французский, итальянский и греческий, пись-
менный и народный, религию, историю, геогра-
фию, геометрию и алгебру и черчение. Музей 
стал вызывать очень большой интерес своими 

древностями во время руководства г. Стемп-
ковского. В нём много золотых вещей, таких 
как браслеты, ушные серьги, перстни, женские 
и звериные фигурки и пр., и пр., фрагментов 
мраморных статуй…

…Завершая это описание современной Керчи, 
я должен добавить, что уже проложены пять 
или шесть новых улиц, что начинаешь замечать, 
как поднимаются хорошей постройки здания 
с колоннами. Русская церковь, строительство 
которой сейчас завершается, гауптвахта — 
уже украшены, как и один из частных домов, 
воздвигнутых в этом году. Новая часть города, 
которую назвали Боспором, находящаяся к югу 
от горы Митридат, уже располагает некото-
рыми строениями, и на будущий год, глядь, над 
берегом моря встанут многие прекрасные мага-
зины, места под которые уже выделены и черте-
жи которых подписаны».
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Крымская войнаКрымская война

Керчь и Еникале были заняты войсками 
англо-франко-т у рецкой коа л иции 12 ма я 
1855 года (ст. ст.). Почти все жители, имевшие 
такую возможность, вк лючая гражданскую 
администрацию, покинули город. Были спеш-
но подожжены продовольственные и военные 

склады, взорваны батареи и испорче-
но прочее имущество, спо-

собное принести пол ь-
зу врагу. Керчь так же 

подверглась обстрелу 
со стороны непри-

яте л ьс кого фло-
та. Но эти дни 

коротких военных действий были несоизме-
римы с колоссальными утратами, которые 
понёс город во время оккупации:

«Овладевшие почти не защищавшимся горо-
дом, неприятели, в первые дни, предались самому 
позорному вандализму, грабили и разоряли дома 
и публичные здания, наносили всевозможные 
оскорбления оставшимся жителям, не различая 
ни пола, ни возраста… Можно смело сказать, 
что таких варварств, какие совершались в эту 
пору в Керчи, не производила ни одна европей-
ская армия со времён Тридцатилетней войны… 
Керчь оставалась во власти неприятеля более 
года и возвращена России 10 июня 1856 года 
(ст. ст.), по заключении Парижского трактата. 
При приёме оказалось, что из числа 1562 домов 
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было сколько-нибудь годных к жительству толь-
ко 380, остальные же или разрушены до основа-
ния, или значительно повреждены и „наполнены 
до самаго нельзя навозом и нечистотами“».

Самые ценные античные предметы были 
заблаговременно эвакуированы в Эрмитаж,  
оставшиеся же в Керчи попали в итоге в Лувр 
и Британский музей, но большей частью были 
истреблены; так же многие курганы подвер-
глись грабительским раскопкам:

«В Крымскую войну, к стыду союзников, 
не только не были пощажены древние могилы, но 
даже сам Керченский музей подвергся варварско-
му разграблению со стороны не только турок, 
но даже французов и англичан, и масса драгоцен-
ных предметов было разрушено и уничтожено 

бесцельно на месте. Двери музея были выломаны, 
и древние греческие плиты с надписями и баре-
льефами разбиты вдребезги ...пол Музея был 
устлан на несколько вершков слоем битой посу-
ды и стекла; ничто, доступное действию огня 
и молотка, не уцелело».

Разорению подвергл ись так же Митри-
датская лестница, лишившаяся всего декора, 
и часовня над могилой И. А. Стемпковского, 
с которой был снят даже позолоченный крест. 
Его восстановили после войны, но сама часов-
ня отремонтирована и заново освящена была 
лишь в 1914 году.

—
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С началом Первой мировой войны гласный 
думы и педагог С. А. Красник поднял вопрос 
о возобновлении часовни-памятника в озна-
менование благотворной для города деятель-
ности покойного И. А. Стемпковского, на что 
последовало благословение епископа Тав-
рического и Симферопольского Димитрия 
(Абашидзе).

Испытани я и жертвы военного време-
ни, неопределённость будущего пробудили 
ду ховные чувства и подвигли керчан обла-
городить возвышавшийся над городом хри-
стианский памятник. На городские средства 

часовня была отремонтирована и красиво рас-
крашена внутри, в ней была размещена боль-
шая икона Христа, а снаружи укреплена мра-
морная доска в память И. А. Стемпковского. 
Вновь открыт за ложенный преж де крест 
на восточной стене, а так же установлены 
двустворчатые входные двери, гораздо более 
низкие, чем первоначальные, и сделана новая 
кладка с аркою над ними.

Освя щен ие возобновлён ной часовн и 
состоя лось в воскресенье 12/25 октября 
1914 года. На гору в строевом порядке под-
нялись учащиеся Александровской мужской 

Обновление часовниОбновление часовни
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гимназии и А лексеевской торговой школы 
во главе с соединённым оркестром обоих 
у чебны х заведений. Благочинный протои-
ерей Владимир Станиславск ий произнёс 
речь в память о покойном градоначальнике, 
его заслугах дл я науки, общества и государ-
ства. После молебна бы ла провозглашена 
вечная память И. А. Стемпковскому, многие 
лета Царствующему Дому, нынешним гра-
доначальнику Е. К. К лимовичу и городско-
му голове В. В. Аверкиеву, а так же гласному 
думы С. А. Краснику. Оркестр и хор певчих 
исполнили гимны «Коль славен» и «Боже, 
Царя храни», встреченные дружным «Ура!». 
По желанию собравшейся публики они были 
несколько раз повторены, а так же пропеты 
гимны союзных держав: Франции, Англии 
и Сербии, покрытые криками «Vive la France!», 

«Да здравствует Англия!», «Живео Сербия!».
23 октября (5 ноября) городская дума еди-

ногласно постановила повесить перед обра-
зом Спасител я неугасимую лампаду и еже-
годно 12/25 октября совершать около часовни 
панихиду по покойному градоначальнику, 
а охрану памятника поручить сторожу митри-
датского отделения Музея древностей. На эти 
цели из бюджета отпускалось 100 руб. в год.

Часовн я, та к и м образом, ста ла мест-
ным символом начавшейся Великой войны. 
В тягостный 1915 год в среду 8 июл я в цен-
тра л ьном Свято-Троицком соборе состо-
ялась Божественная литургия, на которой 
присутствовал градоначальник полковник 

А. Г. Загряжский, городской голова В. В. Авер-
к иев, пол и цей мейстер В. А . Бой чевск и й, 
ж а н дармс к и й пол ковн и к А . Е. Стебл и н- 
Каменский, консулы дружественных держав, 
представители ведомств и множество мол я-
щихся. К концу богослужения к собору при-
были крестные ходы из Александро-Невской, 
Предтеченской церк вей и Катерлезского 
монастыря со святыми иконами Казанской 
Божией Матери и Великомученика Георгия. 
Объединённое шествие поднялось на гору 
Митридат, где у часовни были оглашены сугу-
бая ектения и молитва о ниспослании хри-
столюбивому русскому воинству победы над 
врагом. После богослужени я протоиерей 
Владимир Станиславский произнёс ободря-
ющее слово о неизбежной победе России и её 
союзников. «Молитва и твёрдая вера — вот 
на чём зиждется наша победа», — зак лючил 
благочинный. После этого краткого молебна 
крестный ход направился обратно в собор.

В 1915 году панихида у часовни на горе 
Митридат о градоначальнике И. А. Стемп-
ковском состоялась в воскресенье 18 октя-
бря после поздней литургии. Присутствовал 
градоначальник В. А. Марков, представители 
местных властей, руководство и у чащиеся 
А лександровской мужской и Романовской 
женской гимназий, А лексеевской торговой 
школы, Кушниковского девичьего института, 
Высшего начального училища и Ремесленной 
школы.

—
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Русский ИсходРусский Исход

В 1920 году гражданская война на Юге 
России подходила к концу: провал Москов-
ской директивы, обрушение фронта белых 
войск, Новороссийская катастрофа… Крым 
стал последним рубежом обороны против 
революционного центрального правитель-
ства — командование принял генерал-лей-
тенант П. Н. Врангель. В считанные месяцы 
была реорганизована армия, вывезены с Кав-
каза не успевшие погрузиться части, восста-
новлена дисциплина и порядок в войсках 

и тылу, осуществлены 
гражданские рефор-
мы, проведены ря д 
воен н ы х опера ц и й 
в Северной Таврии и на Кубани, 
Правительство Юга России полу-
чи ло официа л ьное признание 
Франции. Однако попытка отсто-
ять последнюю пядь земли, где 
под трёхцветным русским знаме-
нем сохранялась православная 
государственность, не 
увенчалась успехом.

В ноябре 1920 г. 
после ожесточённых 
боёв на севере Кры-
ма бы ла проведена 
заранее подготовленная 
масштабная эвакуация 
чинов Русской армии, 
служащи х правитель-
ственных учреждений 
и гра ж данск и х л иц, 
в результате которой 
от Красного терро-
ра было спасено свы-
ше 150 тысяч человек. Керчь стала вторым по 
численности, последним по времени и самым 
сложным по условиям морского перехода пун-
ктом Крымской эвакуации — на неё пришлось 
40 тысяч человек.
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В те осенние дни весь город провожал 
у ходившие войска, многие плакали. Корен-
ная керчанка К. Т. Пантюшкина вспоминала, 
что в последний день эвакуации 3/16 ноября 
в женской гимназии, где она у чилась, были 
отменены зан яти я, и воспитанницы под-
нялись на вершину горы Митридат — там 
у часовни командование организовало тор-
жественный молебен в присутствии войск. 
Ей запомнился стройный мужчина в белой 
бурке и белой папахе, которого она приняла 
за П. Н. Врангеля (по-видимому, это был один 
из казачьих командиров).

Картину дополняет рассказ офицера, слу-
жившего в 1-й Кубанской дивизии генерала 
Л. М. Дейнеги, которой не удалось погрузить-
ся в Феодосии. Казаки верхом дошли до Кер-
чи и с большим трудом, с несколькими пере-
садками с корабля на корабль, вышли в море. 

После первой погрузки, находясь на стояв-
шем в заливе судне, все смотрели, передавая 
друг другу бинокли, на вершину Митридата, 
где рядом с часовней просматривалось собра-
ние людей в военной форме; среди прочих 
выдел ялась одиноко стоящая на возвышен-
ности («Первое кресло Митридата») фигу-
ра высокого человека в бурке, смотревшего 
в бинок ль на залив. Последовали возгласы: 

«Это Врангель!», «Это Пётр Николаевич!», 
«Он нас провожает!», «Он нас благословля-
ет!», «Он уйдёт последним!» — находивши-
еся на судне войска отдали честь человеку, 

принятому ими за Главнокомандующего. 
П. Н. Врангель действительно контроли-

ровал завершающий этап эвакуации, 
но в это время он находился на крей-

сере «Генерал Корнилов» у выхо-
да из Керченского пролива.
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В воспоминание доблестного 
под ви га защитни ков отечества 
и беспримерной в истории морской 
эвакуации, а так же в дань ду ховному 
мужеству русских людей, сумевших пре-
одолеть все невзгоды и лишения, сохра-
нив свою культуру и веру на чужбине, 
в Керчи с 2002 года ежегодно совер-
шается крестный ход. Начинает-
ся он молебном на горе Митридат, 
под ходит к пок лонному кресту и 
заканчивается у набережной возло-
жением на воду венков.

В марте 2006 года в При-
морском сквере Керчи бы л 
установлен, а 7 мая — освящён 
поклонный крест в память Исхо-
да Русской армии. Пам ятник 
был создан и подарен Севастопо-
лю приснопамятным скульптором 
В. М. К лыковым (1939–2006) дл я 

установки на Графской пристани. 
Но бывшая столица белого Крыма 

отказа лась прин ять этот дар, бла-
годаря чему крест бы л установлен 

в Керчи. А 18 сентября 2016 года 
на средства доброхотных жерт-

вователей в ограде керченско-
го х рама апостола А ндрея 
Пе рвозв а н ного ус т а нов -
лена Георгиевска я часов-

н я-стела с барел ьефны м 
портретом Главнокоман-
ду ющего П. Н. Врангел я, 

вы пол не н н а я с к ул ьп-
тором А . В. К л ы ковы м 

(1962–2022).
Н а ц ион а л ьно е т р ё х-

цветное знамя было снова под-
нято в Керчи лишь в 2014 году, 
после возвращения Крыма 
в состав России.
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С приходом советской власти часовня была 
вновь разорена, лишилась креста и сохраня-
лась под именем «Мавзолей Стемпковского» 
в духе того времени, чтобы не подчёркивать её 
церковную природу. Тем не менее, значение 
этого памятника по достоинству оценива-
лось и советскими архитекторами.

Например, Вячеслав А лексеевич Шквари-
ков (1908–1971), руководивший на тот момент 
кафедрой арх итект у рно-п ланировочного 
проектировани я Высшего арх итект у рно- 
строительного института, а по окончании 
аспирантуры в 1939 году защитивший диссер-
тацию «Планировка городов России в XVIII 
и начале XIX века», писал в 1935 году:

«Господствующий ориентир композиции 
Таманской площади ведёт человека из одного 

замкнутого пространства площади в другое 
пространство лестницы и замыкает перспек-
тиву вершиной горы Митридат, с постав-
ленным на ней мавзолеем Стемпковского. Для 
композиционной увязки лестницы с закрепляю-
щими её пилонами и восьмиугольной площадью 
необходима связывающая среда, удерживающая 
лестницу на одной оси симметрии. Такой сре-
дой явилась площадь в форме усеченного конуса, 
примыкающая к пилонам узкой своей частью 
и охватывающая боковые марши лестницы.

Са мы м за ме чате льны м произведение м 
в общей системе ансамбля является лестни-
ца на гору Митридат, построенная в 40-х 
годах XIX в. Ритм, ярко выраженный в подъёме 
трёх террас, определил решение всех архитек-
турно-планировочных деталей. Отношение 

««МавзолейМавзолей
СтемпковскогоСтемпковского»»
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ширины ступеней лестницы к высоте равно 
50:12 при ширине марша в 9 метров, что обе-
спечивает наилучшие условия подъёма на боль-
шую высоту. Каждая законченная крестовая 
величина марша приводила на широкую пло-
щадку, открывающую входы на террасные 
магистрали. Завершающая широкая полоса 
террасы (граница древнего Пантикапейского 
акрополя) была запроектирована как прогу-
лочное зелёное кольцо.

Монолитная каменная масса с тонко обра-
ботанными пилястрами и неглубокими нишами, 
для постановки статуй, оформляла фронталь-
ную плоскость подпорных стенок. Композиция 
маршей лестницы предопределена архитек-
турно-планировочной идеей проекта в целом. 
Верхняя площадка лестницы с её балюстрадой 
и каменными урнами открывала перспективу 
на музей, выше пространственный ориентир 
вершины горы Митридат замыкался мавзоле-
ем Стемпковского. Гора Митридат и очерта-
ния берега моря были положены в основу архи-
тектурно-планировочной организации города. 
Удачно поставленный мавзолей Стемпковского 
стал господствующей архитектурной доми-
нантой города.

Пространственная ось, соединяющая вер-
шину горы Митридата и бесконечную пло-
скость моря, определила архитектурно-плани-
ровочную организацию ансамбля центра города.

…Город решался, как единая система, с ярко 
выраженным композиционным центром и под-
чиненной ему окраиной. Внешнее пространство 
города замыкалось внутренним простран-
ством площади, где „человеческие“ пропорции 
были основной мерой композиции. …Простран-
ственный ритм лестницы, подводящей к мав-
золею, построен на числовом и геометрическом 
расчёте восприятия композиции в движении 
и во времени. Движение к видимому архитек-
турному ориентиру обостряет зрительное 
восприятие, даёт возможность выделить глав-
ное и подчинить ему второстепенное».
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Около часовни Стемпковского окончи-
лась героическая и трагичная история Эль-
тигенского десанта 1943 года. Поддерживае-
мые авиацией, артиллерией и флотом, бойцы 
более месяца вели тяжёлые оборонительные 
бои в Эльтигене по удержанию плацдарма на 
небольшом участке берега 3,5 × 1,5 км, не имея 
сил и средств дл я его расширения. Против-
ник готовил решительный удар с целью лик-
видации десантной группы, единовременную 
эвакуацию которой флот провести не мог.

Десантники численностью до 4 тысяч чело-
век 4–6 декабря отражали ожесточённые ата-
ки превосходящих сил противника, потеряли 

часть плацдарма и были блокированы с моря. 
Сложилось критическое положение: большие 
потери в личном составе и вооружении; дефи-
цит запасов продовольствия и медикаментов; 
отсутствие возможности эвакуировать ране-
ных, полу чать снабжение и подкреплени я. 
6 декабря командующий 318-й стрелковой 
дивизии полковник В. Ф. Гладков дал радио-
грамму командованию:

«Противник захватил половину Эльтигена. 
Часть раненых попала в плен. В 16:00 решаю 
последними силами перейти в контратаку. 
Если останемся живы, в 22:00 буду выполнять 
ваш 05 [приказ]».

Десантникам удалось вернуть посёлок.

ЭльтигенскийЭльтигенский
десантдесант
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Гладков решил прорвать линию обороны 
противника в районе 1,5 км южнее Камыш-
Бурунской дамбы. Предварительно были унич-
тожены документы, неносимая материальная 
часть и боеприпасы. На плацдарме осталось 
около 600 тяжелораненых и прикрытие из авто-
матчиков (после боя, 7 декабря катера подо-
брали 125 из них, пытавшихся самостоятель-
но переправиться через Керченский пролив). 
Остатки группы численностью до 1400 чело-
век вместе с легкоранеными в назначенный 
час стремительным броском смяли роту пуле-
мётного батальона и пошли на прорыв к горе 
Митридат, так как по данным разведки Белый 
мыс был сильно укреплён. На пути движения 
были уничтожены 4 батареи, 20 пулемётных 
точек и два батальона вражеской пехоты. Прео-
долев за ночь почти 20 км по пересечённой мест-

ности, к рассвету 7 декабря десантники овладе-
ли южной окраиной Керчи, пристанью, горой 
Митридат (высота 91,4 м) и двумя вершинами 
западнее по хребту с мощными укреплениями: 
Вторым креслом Митридата и Сахарной горой. 
В ответ на радиограмму В. Ф. Гладкова коман-
дующий Северо-Кавказским фронтом генерал 
армии И. Е. Петров ответил:

«Ура с лавны м десантника м! Держите 
захваченный рубеж. Готовлю крупное насту-
пление. Вижу лично со своего НП ваш бой на горе 
Митридат. Даются распоряжения командиру 
16-го ск генералу Провалову о переходе в насту-
пление для захвата Керчи и соединения с вами».
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В зак лючительной части 
и с т о р и ч е с к о г о  р о м а н а 
«Огненная земля» 1946 года 
А. А. Первенцева описывают-
ся бои у часовни на вершине 
Митридата:

«Десантники ворва лись 
на последнюю, четвертую, вер-
шину Митридата. Многие 
ползком, на четвереньках, сце-
пивши судорожными пальцами 
своё оружие, чуть ли не в зубах 
держа последние запалы для гра-
нат. С гранатами и оружием 

они бросились на врагов, захва-
тивших часовню — последний 
укреплённый кусок горы, и молча, 
с хрипом, выбили, вырезали тех, 
кто там ещё пытался сопро-
тивляться. Заросшие бородами, 
израненные, ворвались они сюда, 
принеся ярость мщения и тоску 
по загубленным немцами жиз-
ням. Бойцы Огненной земли 
взлетали сюда как первые орлы, 
начавшие полет до Измаила.

…Невда леке от часовни 
быстро сложили в кучи облом-
ки патронных ящиков, ивовых 
корзин от снарядов, выброшен-
ные из блиндажей матрацы 
и разную рвань. Все это сверху 
полили керосином из немецких 
канистр. Костры загорелись. 
Вначале поднялся чёрный дым, 
а потом светлое пламя. Дым 
посветлел и высоким столбом 
поднялся кверху. Огни заго-
релись под рёв истребителей. 
Лётчики снижались, проноси-
лись низко над вершиной, раска-
чивали крыльями, на которых 
красне ли советские звёзды. 
Пикировщики сбросили бомбы 
у подножья первой вершины 
и не по курсу уходили, атако-
ванные шестёркой „Яковлевых“. 
От таманских берегов снима-
лись корабли поддержки.
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…О камни стучали и зве-
нели лопаты. Красноармейцы 
сноровисто рыли траншеи, 
подтягивали трофейные пуле-
меты и пушку, подносили сна-
ряды. Они готовились оборо-
нять эту древнюю гору, чтобы 
немного спустя, когда пойдут 
корабли, спуститься в поляну, 
туда, где под первыми луча-
ми солнца, пробившими тучи, 
засияли курганы Юз-Оба».

А виаци я оказыва ла всю 
возмож н у ю под держ ку де-
с а н т н и к а м , обе с пе ч и в а я 
снабжение и огневое при-
к ры т ие этого п л а ц д арма 
с воздуха. По запросам Глад-
кова также действовали даль-
нобой н ые оруд и я 100-м м 
и 130-мм батарей гру ппы 
Малахова. Азовская военная 
флотилия начала подготовку 
к Митридатской десантной 
операции. Немцы, в свою 
очередь, сосредоточили дл я 
обстрела плацдарма 92 ору-
дия армии и флота.

7 дек абря нас т у п лен ие 
16-го стрел кового корп уса 
от Колон к и на Керч ь д л я 
развити я достигнутого опе-
рати вного успеха и соед и-
нени я с гру ппой Гла д кова, 
быст ро оборва лось. Си л ы 
При морс кой арм и и бы л и 
ис черпаны. На Митридате 
в 15:15 противник перешёл 
к шт у рм у и овладел Са хар-

ной г о р ой .  Не од нок рат-
ные атаки на Второе кресло 
М и т ри д ата бы л и отби т ы, 
однако расположенный там 
штаб перемести лся на Пер-
вое кресло (высота 91,4 м). 
К  и с  х о ду  д н я  о б о р о н у 
Митридата и южного пред-
местья Керчи держали 400–
500 измотанны х и истощён-
ных бойцов.
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К 7 часам утра 8 декабря 
морем с Еникальского плац-
дарма на пляж у горы Митри-
дат было доставлено подкре-
пление в составе 360 человек 
83-й бригады морской пехо-
ты, котора я в этот день в 
бой не была введена; одно 
45-мм орудие, 6 миномётов 
и 12 противотанковых ружей, 
7 станковых пулемётов, было 
эвакуировано 165 раненых. 
В 12:30 вра жеска я пехота 
с численным перевесом и при 
поддержке сильного артил-
лерийского огн я всту пи ла 
в ожесточённые бои в районе 

Митридата, неод нократно 
переходившие в рукопашные 
схватки. К исходу 8 декабря 
немцам удалось превосходя-
щими силами при поддержке 
танков и артил лерии взять 
Второе кресло Митридата.

В ночь на 9 декабря отряд 
Азовской флотилии смог сно-
ва доставить 401 пехотинца 
83-й бригады, два орудия, про-
довольствие, боеприпасы и 
мины, а также эвакуировать 
около 300 ранены х. Штаб 
дивизии с группой Гладкова 
переместился на побережье, 
а вершину Митридата долж-
ны были занять морские пехо-
тинцы под командованием 
полковника П. А. Мурашова. 
Утром 9 декабря после мощной 
артиллерийской подготовки 
немцы в течение двухчасового 
боя овладели всей господству-
ющей высотой. До конца дня 
шли тяжёлые бои на восточ-

ных скатах Митридата и с юга 
на побережье.

Воен н ы й сове т арм и и 
утвердил решение командую-
щего десантной группой Глад-
кова об эвакуации из района 
Митридата. 10 декабря отряд 
Азовской флоти л ии, прео-
долевая огонь противника и 
потеряв при переходе тендер 
на мине и десантный бот от 
прямого попадани я снаря-
да, смог к 6:40 принять на 
борт 263 человека и в 9 часов 
доставить всех в Опасную: 
ряд кораблей получил силь-
ные повреждения, из личного 
состава флотилии 22 человека 
были убиты и 38 ранены. А сле-
дующей ночью был потерян 
на мине сторожевой катер и 
снято ещё 352 бойца с берега и 
плотов. Ночью 12 числа никто 
обнаружен в море не был. До 
40 человек смогли прорваться 
по суше через Керчь. Потеря 
плацдармов в районе Эльти-
гена и Митридата позволи-
ли противнику высвободить 
войска и усилить свои пози-
ции севернее Керчи, ослож-
нив наступательные действия 
О тде л ьной При мор с кой 
армии, особенно при труд-
ностях снабжения по морю 
в декабре и почти невозмож-
ности такового в январе.
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Немецкое командование возобновило на 
Митридате работу наблюдательного пункта, 
артиллерийских и миномётных батарей, а так-
же прожектора, освещавшего внешний Кер-
ченский рейд. Согласно отчётам, артил ле-
рийская группа Керченской военно-морской 
базы, батареи Приморской армии, а так же 
военно-воздушные силы подавляли опорные 
и световые точки, а так же наносили удары 
по технике и живой силе противника в райо-
не Митридата 22–27 января, 26–29 февраля, 
1–30 марта, 4–6 апреля.

Высадка нового десанта от причалов Опас-
ной и металлургического завода в порт Керчь 
состоялась в ночь на 23 января 1944 года. Но 
несмотря на это, освободить город и повтор-
но занять Митридат удалось лишь 11 апреля. 

Часовня встретила это событие в руиниро-
ванном состоянии: были полностью обруше-
ны восточная и южная стены, частично сохра-
нялась крыша.
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6 июня 1944 года городская комиссия 
составила акт оценки ущерба, причинённого 
захватчиками Керченскому историко-археоло-
гическому музею. Среди прочего указывалось, 
что степень повреждения памятника Стемп-
ковского составляет 70 %, стоимость ущерба — 
около 38 000 руб., а сметная стоимость восста-
новительных работ — 58 605 руб.

8 июня Военный совет Отдельной При-
морской армии издал постановление № 71 

«Об увековечении памяти героев, павши х 
в боях за освобождение Крыма», которым 
предписывалось силами воинов действую-
щей армии установить памятники в Севасто-
поле на Сапун-Горе и мысе Херсонес и в Кер-
чи на горе Митридат, а также утверждались 
разработанные академиком арх итект у ры 

Моисеем Яковлевичем Гинзбу ргом (1892–
1946) эскизные проекты.

Соавтором выступил архитектор Алексей 
Дмитриевич Киселёв (1905–1979) — млад-
ший лейтенант, командир взвода 344-го 
отдельного сапёрного батальона 318-й Ново-
российской стрелковой дивизии, у частник 
освобождения Керчи и Севастополя, награж-
дённый Орденом Красной Звезды 23 июня 
1944 года.

Участвовавший в проектировании моста 
через Керченский пролив Борис Михайлович 
Надёжин оставил такие воспоминания:

«22 апреля, переправившись через пролив, 
я пошёл в Керчь, до которой от причала по дороге 
17 км, увидел город на одиннадцатый день после 
изгнания гитлеровцев. Ещё громоздились над реч-

Разрушение часовниРазрушение часовни
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кой Мелек-Чесме свалившиеся друг на друга два 
танка, на земле — шинели с высохшей кровью. 
Изуродованные артиллерией, разбитые бомба-
ми городские здания, улицы; взрытый снарядами 
с моря склон горы Митридат усеян терракото-
выми, чёрными, белыми тонкими черепками гре-
ческих керамических изделий. На вершине горы 
часовня — памятник археологу И. А. Стемп-
ковскому — пробита снарядом. На склоне, обра-
щённом к морю, от созданного им храма-музея 
остались развалины. Остатки колонн, древних 
греческих ваз на уцелевшем каменном стилобате.

Во время войны много городов было в руинах. 
По степени разрушений Керчь превзошла всё, что 
я видел, и может быть сравнима только со Ста-
линградом, в котором мне довелось побывать после.

…В июле, мы тогда работали на Крымском 
берегу в Капканах, Петр Михайлович Зернов 
заехал за мной в проектный отдел: „Поедемте 
на Митридат! Там тоже памятник собира-
ются строить освобождению города Керчи, надо 
помочь выбрать место, посмотреть проект“.

На вершине горы нас ждала группа воен-
ных. Капитан стал показывать мне проект 
обелиска. В военных шинелях все кажутся 
одинаковыми. Занятый профессиональным 
обсуждением, я смотрел на чертёж, а не в лицо 

собеседника, пока капитан не сказал: „А ведь 
мы с Вами знакомы!“ Действительно, мы же 
вместе учились в Сибирском художественно- 
промышленном техникуме им. Врубеля. Алёша 
Киселёв, но без кудрей — вот неожиданная 
встреча! Не виделись лет пятнадцать, с Омска. 
Однако не до воспоминаний. По памятнику 
у меня были возражения, считал недостат-
ком: во-первых, композиционно форме обелиска 
соответствует горизонтальное основание, 
а не вершина горы, а во-вторых, место заня-
то историческим памятником-ротондой над 
могилой археолога И. Стемпковского, который 
следует отремонтировать, а сносить недопу-
стимо. Киселёв отстаивал свой проект (там 
была его подпись) основным доводом: „Проект 
уже утвердил профессор Гинзбург“».
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В итоге бы ло прин ято компромиссное 
решение: сохранить часовню дл я последую-
щей реставрации, а обелиск Славы сместить 
на север от оси лестницы, согласовав его рас-
положение с существующим памятником.

Строительство велось си лами личного 
состава 9-го отдельного мотоинженерного 
батальона под командованием подполковни-
ка Ф. И. Киневского. Работы начались 6 авгу-
ста с разминирования строительной площад-
ки и подъездных путей, а 8-го числа началось 

рытьё котлована под фундамент. Дл я заго-
товки строительного камня использовались 
руины Свято- Троицкого собора, располагав-
шегося у северного подножья горы Митри-
дат, — всего бы ло израсходовано 8 тысяч 
штучного камня и 450 кубометров бутового. 
Изготовление мачты металлического каркаса 
взяли на себя строители железнодорожного 
моста через Керченский пролив (Управление 
военно-восстановительных работ № 12). Обе-
лиск был окончен к установленному командо-
ванием сроку — 8 октября 1944 года.

В этот день состоя лось торжественное 
открытие мону мента, с у частием предста-
вителей крымских властей, Отдельной При-
морской армии и Черноморского флота. 
В речах выступавших зву чали многочислен-
ные имена героев, погибших за освобожде-
ние Керчи. 23 октября обел иск бы л пере-
дан в ведение Совета народных комиссаров 
Крымской АССР.
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Остов часовни продол жал стоять и был 
снесён лишь в 1947 году, одновременно со 
строительством низкой каменной ограды 
вокруг обелиска. Утраченный памятник про-
должал влиять на организацию пространства 
Митридатской площади, разделённой на две 
разноуровневые области.

Более того, исчезну вший объём на оси 
лестницы созда л диссонанс в воспри ятии 
архитектурного комплекса Большой Митри-
датской. Поэтом у в 1975 году кры мской 
авторской группой в составе архитекторов 
В. П. Мел ика-Парсаданова, А . Н. Морозо-
ва, Р. Г. Л иксо, скул ьпторов Р. В. Сердюка 
и В. В. Ник ифорова бы л да же разработан 
проект беспощадной перестройки обелиска 
Славы и всего исторического комп лекса. 
Решение проблемы так им п у тём сегодн я 
выгл ядит совершенно недопустимым. А дл я 
восстановлени я арх итект у рного замысла 
и целостности сложного ансамбл я памятни-
ков горы Митридат дол жна быть реконстру-
ирована часовня в подлинном виде на преж-
нем месте.
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Даже спустя полвека со времени разруше-
ния часовни, память о столь выделяющемся 
в городском ансамбле величественном христи-
анском сооружении оставалась жить, а дело 
его восстановления лишь ждало своего часа.

10 августа 1999 года благочинный керчен-
ски х церквей протоиерей Сергий Кова ль 
обратился к городскому голове О. В. Осад-
чему с просьбой возродить часовню на горе 
Митридат в ознаменование великого юбилея: 
2000-летия Рождества Христова. В мае сле-
дующего года мэру было подано кол лектив-
ное прошение от Российской общины Керчи 

и других общественных организаций города. 
30 мая главный архитектор А. А. Сальников 
да л принципиа льное согласие. Все разре-
шения были полу чены. Воплотить замысел 
вызва лся на л ичные средства совладелец 
одного из крупных местных предприятий.

Зак ладка часовни состоя лась в рамка х 
насыщенной 4-дневной программы праздно-
вания 2000-летия рождения Господа Иису-
са Христа, 17 сентября, после Божественной 
литургии на горе Митридат с участием сон-
ма городского ду ховенства в предстоятель-
стве правящего архиепископа Лазаря. Слу-
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жение проходило непосредственно у места 
разрушенной часовни И. А. Стемпковского 
при многочисленном стечении мол ящихся 
(до тысячи человек) и в присутствии город-
ского ру ководства. Пел и хор ма л ьчиков 
«Родник» под управлением О. П. Нефёдовой 
и хор Александро-Невской церкви.

В своей речи архиепископ Лазарь отме-
тил, что богослужение совершается на руи-
нах города Пантикапея, основанного гре-
ческими колонистами в конце VII века до 
Рождества Христова, — древней столицы 
Боспорского царства, которое сыграло осо-
бую роль в утверждении святого правосла-
вия в Тавриде. Он напомнил, что здесь про-
поведовал у ченик Христа апостол Андрей 
и возник ла первая в Восточной Европе хри-
стианская община. По окончании литургии 
архиепископ освятил первый камень, зало-
женный в основание часовни, и заключённую 
в него капсулу с грамотой.

Нача лась разработка проекта и согла-
сование с Симферопольской и Крымской 
епарх ией, Министерством кул ьту ры Кры-
ма, Государственным комитетом по ох ра-
не и использованию пам ятников истории 

и культуры, Керченским историко-культур-
ным заповедником и Керченским градостро-
ительным советом. Архитектурные решения 
неоднократно полностью пересматривались, 
и этот процесс растянулся на много лет. Воз-
никли и финансовые трудности.

Наконец в 2009 году городской голова при-
нял решение о воссоздании точного облика 
исторической часовни, которая выгодно отли-
чалась по своей красоте и величию от всех 
предлагавшихся проектов. Заказ был разме-
щён в киевском Научно-исследовательском 
институте истории архитектуры и градостро-
ительства. Работы проводились архитекто-
рами О. Ф. Лыхварём, Г. П. А лександровой, 
Е. Ю. Донукисом, инженером-конструктором 
И. В. Вороновым под общим руководством 
главного архитектора С. Б. Юрченко.

Сложность работы зак лючалась в отсут-
ствии первонача льны х строительны х чер-
тежей или эскизов и метрических обмеров 
здания. Для восстановления облика часовни 
использовался метод стереофотограмметри-
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ческой реконструкции, позво-
л и вш и й полу ч ит ь точ н ые 
пропорции элементов и дета-
лей здания. Дальнейшая ра-
бота над проектом велась 
с испол ьзованием полу чен-
ны х фотограмметрическ и х 
чертежей. Од нако в связи 
с тем, что в качестве исход-
ного материала можно было 
опираться лишь на фотогра-
фии внешнего вида часовни, 
оказалось невозможным вос-
создать интерьеры. К тому же 
разработка внутреннего обу-
стройства часовни выходила 
за рамки проектного задания 
и могла быть выполнена толь-
ко отдельным заказом.

Институт окончил рабо-
ту в апреле 2010 года и обра-

т и лс я за бл а гос ловен ием 
к митропол ит у Лазарю на 
ос у ществление строител ь-
ства часовни на горе Митри-
дат по представленному им 
проекту. Обращение содер-
жало краткую историческую 
справку, объяснение мето-
да работы, готовые черте-
жи, визуализации внешнего 
облика часовни и описание:

«А рх ите кту ра здани я 
решена с использованием клас-
сического греческого иониче-
ского ордера, в своём основа-
нии имеет квадратную форму. 
Внешняя сторона каждой сте-
ны украшена декоративным 
арочным углублением в виде 
глухого проёма, с обеих сто-
рон которого расположены 

полуколонны, поддерживаю-
щие фронтон и антаблемент. 
Углы строения акцентированы 
трёхчетвертными колоннами.

Западный и восточный фаса-
ды оформлены дополнительно 
двухколонными портиками. 
Все четыре фронтона накры-
ты двухскатными крышами, 
образующими крестообразную 
объёмно-пространственную 
композицию. Средокрестие 
отмечено уступчатым пьеде-
сталом, на котором помещено 
круглое основание с профилем 
в виде скоции, увенчанное хри-
стианским четырёхконечным 
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крестом. По углам крыши раз-
мещены акротерии с изображе-
нием пальметты.

Убранство часовни должно 
соответствовать позднеклас-
сицистической сти листике 
всего здания, включая киоты 
и осветите льные приборы 
(небольшое паникадило, бра). 
Росписи желательно выпол-
нять в академическом стиле».

При отс у тстви и перво-
начальных чертежей, инсти-
ту ту уда лось очень бл изко 
и в детал ях воссоздать внеш-
ний облик утраченного цер-
ковного сооружени я. Глав-

ный недочёт — недооценка 
оригина л ьны х размеров — 
связан с отсутствием обме-
ров фу ндаментов, которые 
считались утраченными при 
раскопках в 1966 году. Так-
же по причине дефицита ис-
ход ного и л л юстративного 
материала в проекте имелись 
различного рода упущения 
и нарушени я, наиболее зна-
чимые из которых — отсут-
ствие свода внутри и большо-
го креста-окна на восточной 
стене, обращённой к Керчен-
скому заливу.

12 ма я владыка у тверди л 
п ре дс та в лен н ые чер те ж и 
и п репода л своё бла гос ло-
вен ие . Проек т бы л пере-

дан на экспертизу 27 июл я 
2010 года, и его рассмотре-
н ие рас тя н улос ь по мен ь-
шей мере до 2013 года.

Сооружение этой часов-
ни город предполагал вести 
на добровол ьн ые пожерт-
вовани я горожан. В ноябре 
2009 года Керченский город-
ской совет объявил о начале 
сборов: на восстановление 
па м ятн и ка и бла гоуст рой-
ст во п ри лега ющей терри-
тори и требова лась с у м ма 
в 6,5 млн гривен. За год уда-
лось собрать 1,5 м лн, кото-
рые в марте–апреле 2010 года 
были израсходованы на бла-
гоуст ройство территори и 
вокруг обелиска Славы.
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После воссоединения Крыма с Россией, 
на общегородском молебне к 100-летию воз-
обновления часовни И. А. Стемпковского, 
25 октября 2014 года, городские власти в вос-
поминание Первой мировой войны обяза-
лись восстановить утраченную часовню.

В 2015 году произошло обрушение левого 
пролёта второго яруса Большой Митридат-

ской лестницы. Часовня и музей древностей 
бы л и вк л ючены в президентск ий проект 
по реставрации комп лекса лестницы, обе-
спеченный средствами в размере 1,2 млрд 
рублей по ФЦП «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2022 года». Ответственным исполните-
лем и главным распорядителем бюджетных 
средств по разработке нау чно-проектной 
документации выступил Государственный 
комитет по охране культу рного наследи я 
Крыма, заказчиком — управление единого 
заказчика администрации города Керчи.

1 августа 2017 года с петербургской компа-
нией ООО «Меандр» был зак лючён муни-
ципа л ьный контракт по Объекту № 27-П, 
в соответствии с которым предполагалась 
разработка научно-проектной документации. 
В томе «Историко-архивные и библиогра-
фические исследования» (шифр 
27-П/2017-И АИ) содержится 
обоснование единства архи-
тектурного комплекса часов-
ни, музея древностей и Боль-
шой Митридатской лестницы. 
Однако впоследствии первые два 
объекта были исключены из сво-
дного сметного расчёта по ини-
циативе заказчика дл я упроще-
ния задачи. В 2018 году «Меандр» 
заверши л разработку нау чно- 
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проектной документации, исключив тома по 
музею и часовне (АС2; АС3; АР3; АР4; КР2; 
КР3; КЖ3; КЖ4; КМ). Впрочем, эти проекты 
едва ли отвечали принципам исторической 
реконстру к ции. Арх итекту рные решени я 
по часовне были заимствованы из киевского 
проекта 2010 года с внесением дополнитель-
ных искажений. Даже её местоположение 
было определено с ошибкой в 30 метров.

При реставрации самой лестницы компа-
ния «Меандр» тоже допустила массу нару-
шений в воссоздании исторического облика 
и нанесла непоправимый урон античному 
городу Пантикапей, уничтожив полгектара 
неисследованного археологического культур-
ного слоя 1-й категории путём закладки свай-
ного пол я д л я сомнительного укрепления 
юго-восточного склона Митридата. Не были 
проведены археологические обследования 
участков музея древностей и часовни, вслед-
ствие чего сама возможность дальнейшего 
восстановления этих памятников ставилась 
под сомнение, — например, территори я 
музея уже была отведена на кадастровой кар-
те под строительство ресторана. Кроме того, 
сносу подлежал командный пункт штаба 51-й 
армии, сооружённый до войны в толще горы 

на уровне третьего яруса лестницы — 
его существование просто не у чи-
тывалось проектом реставрации.

Керченскими краеведами К. Н. и 
В. Н. Ходаковскими было привлечено 

внимание общественности и чинов-
ников к решению означенных проблем, 
которые ещё в 2017 году были своев-
ременно поставлены ими перед ком-
панией «Меандр». Совместными уси-
лиями горожан, Восточно- Крымского 
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историко- культурного заповедника и Мини-
стерства культуры Крыма удалось исправить 
опасные упущения: поставить на учёт объектов 
культурного наследия фундаменты музея древ-
ностей и защитить от сноса командный пункт. 

Вернуться к возможности восстановле-
ния часовни И. А. Стемпковского оказалось 
более сложной задачей. Прежде всего, было 
полу чено благословение митрополита Фео-
досийского и Керченского Платона. Направ-
лены обращения от лица различных органи-
заций к Патриарху Московскому, помощнику 
президента В. Р. Мединскому, министрам 
культуры России и Крыма, главе Республики 
Крым, а также в различные ведомства. Полу-
чены положительный отзыв о целесообраз-
ности этого проекта от Государственного 
комитета по охране культурного наследия 
Крыма (№ 01 03/3506 от 29.V.2020) и одобре-
ние Общественного совета Керчи (протокол 
№ 13 от 16.XII.2021). Министерство культу-
ры России выразило готовность рассмотреть 
возможность финансирования реконструк-
ции в слу чае признания часовни памятни-

ком федера льного значени я (№ Х-5/315/2 
от 04.VI.2020). Стратегия социально-эконо-
мического развития города предусматривает 
точное воссоздание исторической часовни.

Отсутствие часовни на учёте утраченных 
или выявленных памятников, с одной сторо-
ны, и запрещение нового строительства на 
территории объектов культурного наследия, 
с другой, препятствовали её восстановлению. 
Кроме того, намечалось благоустройство тер-
ритории, завершение которого не позволило 
бы исследовать участок часовни. Вопрос мог 
закрыться на многие десятилетия, поэтому 
стало принципиально важно найти хотя бы 
часть сохранившегося фундамента.

27 мая 2020 года прошла встреча иници-
ативной группы с у частием представител я 
компании «Баварский дом», осуществлявшей 
реставрацию лестницы. Её члены уже реали-
зовали ряд мемориальных проектов, в том чис-
ле смогли установить в Керчи первый в России 
памятник П. Н. Врангелю, а затем воплотить 
более сложный замысел по созданию бронзо-
вого монумента князю Глебу Тмутороканско-
му и преподобному Никону Печерскому.

К этому времени было определено гео-
дезически точное местоположение часовни. 
Этот ориентир позволил предположить, что 
благоустройство затронет край её фундамен-
та. В первых числах сентября начались рабо-
ты, и, согласно достигнутой договорённости, 
строители углубили выборку грунта в нуж-
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ном месте в попытке вскрыть 
юж н у ю час т ь фу н да мен та 
часовни. 10 сентября обнажились 
остатки старой кладки, и приглашён-
ные сотрудники музея-заповедни-
ка продолжили расчистку. 2 октя-
бря в границах часовни, внутри 
фундамента, было открыт ск леп XIX века — 
нетронутое временем захоронение у чёно-
го и градонача л ьника Керчи пол ковника 
И. А. Стемпковского. Вечером 3 октября из-за 
начавшихся ливней музей-заповедник при-
нял решение произвести эксгумацию остан-
ков для их сохранности, изучения и последу-
ющего возвращения на прежнее место.

Это событие обратило на себя внимание 
всей страны, о нём писа л и общегосудар-
ственные СМИ и отозвались с публичными 
заявлениями руководители ведущих научных 
организаций, вк лючая Эрмитаж и Государ-
ственный музей им. А. С. Пушкина.

При финансовой поддержке Благотвори-
тельного фонда «Артемида» в Институте 
археологии РАН осуществлено антрополо-
гическое исследование, позволившее по полу, 
возрасту и физическим последствиям чахот-
ки подтвердить принад лежность останков 
И. А. Стемпковскому. Такой же вывод сделал 
Институт этнологии и антропологии РАН, 
проведя реконструкцию лица на основании 
черепа. В результате этой работы скульптри-

сой А. В. Рассказовой создан бюст 
градоначальника.

Правящий арх иерей Феодо-
сийской и Керченской епарх ии 

митрополит Платон ещё в 2020  году 
выразил желание произвести тор-
жес т вен ное переза хоронен ие 

останков И. А. Стемпковского на их законном 
месте, дабы почтить память выдающегося дея-
теля и сохранить нерушимой его волю. Одна-
ко бюрократические сложности не позволили 
выполнить это благое пожелание, и прах про-
должает пребывать на временном хранении 
вопреки этическим и моральным нормам.

В конце 2020 года была завершена рестав-
рация Большой и Малой (Константиновской) 
лестниц на гору Митридат, и руководство 
Министерства культу ры Крыма объяви ло 
о положительном решении вопроса восста-
новления утраченной часовни И. А. Стемп-
ковского. 20 апрел я 2021 года бы л выпу-
щен приказ № 71-ОК Н «О вы явленном 
объекте археологического наследия „Фунда-
мент часовни над могилой И. А. Стемпковско-
го“, 1834–1835 годы». Также в июле 2021 года 
организаци я ООО «Кры м Археологи я» 
повторно исследовала открытую часть фунда-
мента в рамках госу-
дарственной исто-
рико-культурной 
экспертизы.
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КонцепцияКонцепция
восстановлениявосстановления

Расположение часовни

Международная хартия по консервации 
и реставрации памятников и достопримеча-
тельных мест 1964 года представляет собой 
теоретическую доктрину и этический кодекс 
профессионального мирового сообщества 
реставраторов и гласит:

«Памятник неотделим от истории, сви-
детелем которой он является, и от окружаю-
щей среды, где он расположен. Следовательно, 
перемещение всего памятника или его части не 

должно допускаться. Перемещение воз-
можно в том случае, если это необ-
ходимо для сохранения памятника 

или может быть оправдано высшими 
национальными или между-
народными интересами».

Регенерация исторической среды путём 
воссоздания часовни на её изначальном месте 
положительно воздействует на восприятие 
ансамбл я памятников Большой Митридат-
ской лестницы, где доминантой ныне высту-
пает обелиск Славы. Это подтверждается, 
в том числе, рядом подготовленных визуали-
заций, где модель часовни с математической 
точностью вписана на фотографии существу-
ющей архитектурно-планировочной среды.

Для этого с помощью метода фотограмме-
трии на основе снимков с воздуха была созда-
на общая 3D-модель местности, затем в неё 
вписана часовня в соответствии с выявленной 
частью фундамента и наконец произведена 
проекция на снимки, использовавшиеся для 
построения объёмного окружения. В этом 
процессе иск лючены какие-либо факторы 
условности.

Визуализация демонстрирует, что часовня 
не мешает выходу с лестницы, не диссонирует, 
не подавляет, а, напротив, дополняет обелиск 
Славы и в целом не требует каких-либо серьёз-
ных перепланировок территории. Часовня 
располагается на границе двух разноуровне-
вых участков митридатского плаца — неболь-
шой перепад компенсируется одной ступенью 
стереобата. Необходимо убрать клумбу с запа-
да от часовни, а также желательно отодвинуть 
на несколько метров край восточного склона, 
создав там обзорную площадку.
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Облик часовни

Многолетние усилия по поиску в регио-
нальных и центральных архивах строитель-
ной документации по исторической часовне 
не дали ожидаемых результатов. Не выявлено 
даже сколь-нибудь детального архитектурно-
го описания или обмеров. Поэтому основным 
достоверным материалом для реконструкции 
облика здания продолжают оставаться фото-
графии, причём все они фиксируют внешний 
вид. Снимки или описание интерьера неиз-
вестны, поэтому внутреннее пространство 
может быть воссоздано только на основании 
аналогов, в том числе сходного по времени 
постройки и архитектурному стилю (поздний 
русский классицизм) музея древностей.

Сегодня наиболее качественной работой по 
реконструкции облика часовни остаётся про-
ект, выполненный киевским Научно-исследо-
вательским институтом истории архитектуры 
и градостроительства с применением стерео-
фотограмметрического метода. Однако и он 

г р е ш и т 
м н о г и м и 
у п у щен и я м и 
и ошибками, тре-
буя целого ряда кор-
ректировок:

1. Привязка к историческому фундаменту 
позволит полу чить достаточно точные све-
дения о размерах всего строения. Фрагмен-
тарное изу чение юго-восточного края фун-
дамента служит основанием для увеличения 
всех линейных размеров проекта 2010 года 
на 23,5 %. Об этом же говорят и фотографии 
часовни в соотнесении с обелиском и находя-
щимися поблизости людьми и транспортны-
ми средствами.

2. Суд я по ряду фотографий часовни, 
на которых запечатлены разрушения, а также 
по аналогии с музеем древностей, внутрен-
нее пространство представляло собой в пла-
не квадрат, который венчал свод (крестовый, 
сомкнутый или парусный). На купол опирался 
уступчатый пирамидальный пьедестал, увен-
чанный крестом. Свод использовался д л я 
облечения конструкции, увеличения высоты 
помещения и повышения общей прочности 
здания. Следует полагать, что средокрестие 
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крыши было полностью выложено из камня. 
Как показывают фотографии обру шений, 
полости (прямоугольные) имелись лишь вну-
три фронтонов и антаблементов западного 
и восточного портиков.

3. На одной из фотографий 1932 года, запе-
чатлевшей часовню с флюгером вместо кре-
ста, отчётливо видно, что крыша здания была 
уложена не черепицей или листовым железом, 
а каменными плоскими плитами с внутрен-
ними замками, без наличия выступающих 
швов или коньков. Причём под плитами име-
лось сплошное каменное основание, очевид-
но, из менее износостойкого материала.

Подобный приём редко применяется в рус-
ской неоклассике, но широко распространён 

в церковной арх итект у ре Юж но-
го Кавказа — в Армении и Грузии. 
Согласно ряду источников, в проек-

тировании часовни, как и 
ряда други х керченских 
зданий, принимал участие 
градоначальник З. С. Хер-
хеулидзев, имевший хоро-
шее образование и проис-
ходивший из грузинского 
княжеского рода. Такой 
каменный тип кровли был 
ему хорошо известен.

4. На восточной стене, обращённой к за-
л иву, и мелся широк ий ск возной 4-конеч-
ный крест, описываемый генера л-майором 
И. Р. Ховеном в 1868 году и запечатлённый 
на рис у нке арх итекторского помощника 
Шмакова 1853 года, а так же на целом ряде 
более поздних фотографий. Оригинальное 
остек ление креста могло иметь витражную 
природу.

5. Колонны портиков на северной и южной 
стенах часовни на проекте 2010 года ошибоч-
но выдвинуты по отношению к угловым. 
В оригинале фальшпортики были лишь 
слегка обозначены объёмом на южном 
и северном фасадах и не имели архитрава.

6. Согласно эскизному рисунку Уилья-
ма Симпсона 29 мая 1855 года (стр. 1), 
высокий входной проём в виде двухполь-
ных филёнчатых дверей, с полукруглой глу-
хой фрамугой вверху, имел в левой створке 
дополнительную дверь обычного размера 
для повседневного использования.

7. На акварели Уильяма Симпсона, создан-
ной по тому же эскизному рисунку, над кры-
шей изображён 4-конечный криновидный 
позолоченный крест, утраченный во время 
Крымской войны.

Большинство перечисленных недостат-
ков проекта 2010 года у чтены на приве-
дённых в этом разделе визуализациях.
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Дополнения

Часовня пережила ряд ключевых в истории 
России и Керчи вех. При этом в городе вовсе 
отсутствуют достойные мемориальные знаки, 
посвящённые событиям Крымской и Первой 
мировой войн. В 1899 году при Троицком 
соборе была освящена Николаевская часов-
ня с образом Николая Чудотворца в память 
Крымской войны, но в советское время она 
была ликвидирована. В этой связи возникает 
вопрос о целесообразности придания допол-
нительных мемориальных смыслов часовне 
И. А. Стемпковского, особенно в связи с бли-
зостью другого памятника Великой Отече-
ственной войны — обелиска Славы.

К сожа лению, сохранившиеся на трёх 
верш и на х М ит ри датовой г ря д ы объек-
ты городской л инии обороны на ход ятся 
в заброшенном и удручающем состоянии: это 
командный пункт штаба Керченской воен-
но-морской базы с обру шенной га лереей 
в толще горы Митридат; разбитая зенитная 
арти л лерийска я батарея № 68 Черномор-
ского флота — на Втором кресле Митри-

дата; кома н д но-набл юдател ь-
ный пу нкт 54-го отдел ьного 

зенитного артил лерийского 
дивизиона Черноморского 
флота — на Сахарной горе. 
Воссоздание часовни мог-
ло бы послужить стимулом 
к н ач а лу м у зе е фи к а ц и и 
эти х памятников и созда-

н и ю истори ко-экск у рсион-
ного маршрута от подножия 

лестницы и далее по Митрида-
товой гряде.

На каждой из стен истори-
ческой часовни над арками 
под антаблементом имеются 
ш ирок ие н и ш и, в которы х 
п ред л а гае тс я ра змес т и т ь 
надписи отдельными брон-
зовыми буквами:

— западна я (входна я): «Здѣсь покоится 
прахъ И. А. Стемпковскаго. 1788–1832» 
(подобная надпись имелась на часовне 
по крайней мере с 1914 года);

— восточная (с крестом): «Первая міровая 
война и Русскій Исходъ. 1914–1920»;

— северна я (к обел иску): «Эльтигенскій 
десантъ и освобожденіе Керчи. 1943–1944»;

— южная (к Белому мысу): «Крымская война. 
1855–1856».

Уже упом янутая Венецианская харти я 
заявляет: «Дополнения могут быть допустимы 
только в том случае, если они оставляют нетро-
нутыми все примечательные части здания, его 
традиционное окружение, равновесие компо-
зиции и взаимосвязь с окружающей средой».

Во внутреннем пространстве жела-
тельно разместить композиции религиоз-
ного характера, дополняющие соответ-
ствующие надписи на внешних стенах 
часовни. Например, на стороне к 
обелиску — образ Георгия Побе-
доносца как покровител я рус-
ского воинства и города Керчи. 
А на южной стене, обращённой 
к морю, — Николая Чудотворца, 
в память Императора Николая I, 
существовавшей при Троицком 
соборе часовни и ордена Святи-
теля Николая — высшей 
награды в Русской армии 
генерала П. Н. Врангеля.
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Безусловно, часовня имела посвящение во 
имя какого-то святого или церковного тор-
жества, но история не сохранила его. По пра-
вославному обычаю она могла именоваться 
Никольской, так как смерть постигла Ивана 

А лексеевича на бол ьшой хри-
стианский праздник — день 
памяти Николая Чудотворца. 

В гроб покойного была 

положена двусторонняя икона с изображе-
нием Николая Мирликийского и Спиридона 
Тримифунтского с одной стороны и Богоро-
дицы — с другой.

На восточной стене у витражного креста 
можно изобразить традиционный евангель-
ский сюжет с образами Божьей Матери и 
Иоанна Богослова — небесного покровителя 
И. А. Стемпковского.

Художественные панно могут быть выпол-
нены в виде фресок, мозаики или зак лючён-
ны х в к иоты икон. Предпочтительна реа-
листичная манера, характерная д л я эпохи 
неок лассицизма. Желательно, чтобы ком-
позиции имели локализацию, то есть связь с 
местными событиями: помимо образов свя-
тых они могли бы иллюстрировать Эльтиген-
ский десант, разрушения Крымской войны 
и Русский Исход.

Статус и финансирование

Учитывая, что часовн я явл яется неотъ-
емлемой частью архитектурного ансамбл я 
Большой Митридатской лестницы, а так же 
общегосударственное значение И. А. Стемп-
ковского как основоположника русской клас-
сической археологии, есть все основания для 
присвоения памятнику статуса федерально-
го значения с возможностью регенерации 
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историко- градостроительной среды. Это важ-
но для расширения источников бюджетного 
финансирования проекта. Видится два пути:

1. Включение фундаментов часовни в состав 
пам ятника, признанного распоря жени-
ем Правител ьства Российской Федера-
ции № 2073-р от 17.X.2015, и в границы 
территории объекта культу рного насле-
д и я, у тверж дённые приказом Гос удар-
ственного комитета по охране культу р-
ного наследия Республики Крым № 207 
от 12.IX.2018.

2. Признание фундаментов часовни самосто-
ятельным памятником культурного насле-
дия федерального значения с выделением 
её территории.

В обоих случаях потребуется корректиров-
ка границ территории памятников «Обелиск 
Славы» и «Большая и Малая Митридатские 
лестницы». Сложность юридических аспек-
тов задачи исторически точного восстановле-
ния часовни на прежнем основании, а также 
проблема присвоени я вы явленным фунда-
ментам необходимого статуса не дают воз-
можности рассчитывать на дальнейшее пра-
вильное и своевременное развитие дела без 
активного участия Министерства культуры 
Республики Крым.

Ввиду того что часовн я бы ла неоправ-
данно иск лючена из утверждённой сметы 
Федера льной целевой программы «Соци-
ально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2022 года», необхо-
димо рассмотреть на уровне пра-
вительства Крыма возможность 
вк л ючени я её в ана логичну ю 
программу до 2025 года.
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Изыскания и проектирование

Задача воссоздания часовни требует иссле-
довани я структу ры и состояни я её сохра-
нившихся фундаментов. Однако эта работа 
не была проведена в рамках государственной 
историко-кул ьт у рной экспертизы. Испол-
нитель «Крым Археология» (В. В. Лавров) 
определил границы памятника без полного 
обследования территории, использовав ранее 
обозначенные музеем-заповедником пример-
ные координаты, которые и вошли в Приказ 
№ 462-ОКН от 14.IX.2021.

Целесообразно вк л ючить фу ндаменты 
выявленного объекта культурного наследия 
в план ближайших археологических работ 
для обследования за счёт бюджета. Тем самым 
будет облегчён будущий этап разработки про-
ектной документации по часовне.

Необходимые меры по консервации исто-
рического фундамента не должны стать пре-
пятствием д л я восстановления часовни на 
прежнем месте. В проекте следует предусмот-
реть наиболее целесообразное технологиче-
ское решение, позвол яющее поднять стены 
здания на первоначальном месте: например, 
зак ладка нового фу ндамента и л и свайно-
го основания вокруг уцелевших элементов 
часовни и строительство на мощном железо-
бетонном перекрытии.

Проект с разделом о сохранности объекта 
культурного наследия должен описывать не 
только конструктивные особенности здания, 
но и порядок производства перезахоронения 
останков И. А. Стемпковского. Представляется 
возможным осуществить это давно откладыва-
емое действо сразу по завершению археологи-
ческих исследований и разработки проекта.
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Зона перепланировки
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Зона перепланировки
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ИспользованныеИспользованные
иллюстрациииллюстрации

Обложка и оборот
Конт у рное изобра жение визуа л изации часовни 
И. А. Стемпковского, созданной в рамках Концепции.

Айвазовский И. К. (1817–1900). Керчь. 1839. Холст, 
масло (Оренбургский музей).

Часовня надежды

Стр. 1

Симпсон Уильям (1823–1899). Вид через Керчен-
ский пролив на британский лагерь в Еникале, Крым. 
29.V.1855. Акварель (частное собрание).

Симпсон Уильям (1823–1899). Гробница Митридата, 
Керчь. 29.V.1855. Карандашный набросок на бумаге 
(Музей Виктории и Альберта, Лондон).

Стр. 2–3

Пантикапей. Акрополь и комплекс царского дворца 
в IV–IIІ в. до Р. Х. на горе Митридат. Реконструкция 
В. П. Толстикова (ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва).

Бюст И. А . Стемпковского. А нтропологическа я 
реконструкция Института археологии РАН, скульпт-
риса А. В. Рассказова. 2020.

Калмыков Г. О. (1873–1942). Чёрное море. Вид на 
гавань. Нач. ХХ в. Холст, масло (частное собрание).

Пелика краснофигурная. Аттика, 340–330 г. до Р. Х. 
(Эрмитаж, поступила в 1850 г. из Керченского музея).

Стр. 4–5

От крыт ие обел иска Сла вы на горе М ит ри дат. 
8.X.1944. Фотография (ВКИКМЗ).

Зоммер Карл. Небольшой римский храм на крым-
ском берегу. 12.VI.1943 (Национальный архив в Кол-
ледж-Парке, США).

Владимиров С. И. (1907–1981). Керчь. Митридат. 
Два рисунка: 9.IX.1944 и 10.IX.1944. Бумага, каран-
даш (Центральный музей Тавриды и Музей обороны 
Севастополя).

Посмертный дар

Стр. 6–7

Бушарди Этьен (1797–1849). Капитан Измайловско-
го полка И. А. Стемпковский. Физионотрас. Париж. 
22.X.1816–22.IX.1818 (ст. ст.). 

Одесса. Риши льёвска я лестница. Открытка. 1905 
(Detroit Publishing Co.).

Памятник герцогу Эмманилу Осиповичу Ришельё 
в Одессе. 1828.
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Стр. 8–9

К лаус Карл-Эрнст (1796–1865). Керчь в 1834 году 
(Тартуский университет).

Серьга с диском и ладьевидной подвеской. Курган 
Куль-Оба (Эрмитаж, поступила в 1831 г.).

Мужская гимназия. Керчь. Нач. XX в. Открытка.

Керчь. После 1864 г. Литография (Российский этно-
графический музей).

План Таврической губернии города Керчи. Утверж-
дён Александром I, 22.XII.1821 (ст. ст.) (Полное собра-
ние законов Российской Империи. Книга чертежей 
и рисунков (планы городов). 1839. № 330.

Стр. 10–11

Керчь с моря. 1870–1880-е. Л итографи я (а л ьбом 
«Воспоминания о Крыме». Одесса).

Статер. Фракия, Боспор Киммерийский, Пантикапей. 
340 г. до Р. Х. (частное собрание).

Бегичев К. Р. (1819–1862). Часовня Стемпковского 
на Митридате. 1848 (ИИМК РАН).

Доу Джордж (1781–1829). Портрет М. С. Воронцова. 
1820-е (Эрмитаж).

Часовня на Митридате. Керчь. Открытка. Нач. XX в. 
(с фотографии Л. Р. Бернштейна).

Стр. 12–13

Раффе Огюст (1804–1860). Вид на Старый базар и гору 
Митридат. Керчь (древняя Пантикапея). 8.X.1837 
(Демидов А. Н. Путешествие в Южную Россию и 
Крым через Венгрию, Валахию и Молдавию в 1837 г.: 
Альбом. Париж, 1840, с. 71).

На фоне: Бегичев К. Р. (1819–1862). Вид Керчи от 
Сол яной пристани с юго-востока (Русск ие древ-

ности в памятниках искусства, издаваемые графом 
И. И. Толстым и Н. П. Кондаковым. Выпуск I. Класси-
ческие древности Южной России. СПб., 1889, с. 3).

Керчь. Древнехристианская церковь на горе Митри-
дат. Кадр из стереооткрытки № 1208. Нач. XX в.

Керчь. Вершина горы Митридат. Открытка (Изд. 
товари щества «Контра гент печати» в Моск ве). 
Нач. XX в.

Стр. 14–15

Фотография спортивного зала «Авангард», бывший 
костёл, 1980-е (собрание А. А. Сальникова).

Боссоли Карло (1815–1884). Керчь, вид с большой 
дороги на Еникале. 8.VII.1856 (Красивые пейзажи 
и главные достопримечательности всего Крыма. Лон-
дон, 1856).

Боссоли Карло (1815–1884). Общий вид Керченского 
залива с горы Митридат. 28.VII.1856 (там же).

Голдс мит Д жордж (1806–1888).  Верфь, Керч ь. 
31.05.1855. Акварель (серия «Крымская война»).

Тюменев И. Ф. (1855–1927). Керчь. Вид с моря. 1885 
(архив РНБ).

Стр. 16–17

Айвазовский И. К. (1817–1900). Буря на керченском 
рейде. 1845. Холст, масло (Национальная галерея 
Армении).

Боссоли Карло (1815–1884). Гора Митридат, Керчь. 
1855. Холст, масло (частное собрание).

Вид на Митридатову гору. Гравюра (Живописная 
Россия. Т. 5. Ч. 2. СПб., М., 1898, с. 259).

Часовня-памятник И. А. Стемпковскому. Фотография. 
Нач. XX в. (РГИА).
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Крымская война

Стр. 18–19

Симпсон Уильям (1823–1899). Бол ьша я лестница 
в Керчи. 29.IX.1855. Карандашный набросок на бума-
ге (Музей Виктории и Альберта, Лондон).

Вид на город и оборону Керчи с севера. Литография 
с фотографии майора Дж. Стоукса 1855 года. 13.VI.1856.

Бретон Луи (1818–1866). Оккупация Керчи. Канонер-
ские лодки, русские корабли. 26.V.1855. Литография 
(Восточная война: Альбом. Париж).

Стр. 20–21

Керчь с моря. Зима. 1856. Литография Р. М. Брайсона, 
Лондон. 2.II.1857.

Симпсон Уильям (1823–1899). Керчь с севера (Театр 
военных действий на Востоке. Т. 2. Лондон, 1856. 
Лит. № 3, 18.VII.1855).

Симпсон Уильям (1823–1899). Пожар в правительствен-
ных зданиях Керчи. 9.VI.1855 (Лит. 7, 28.VIII.1855).

Брайерли Освальд (1817–1894). Часть союзного флота 
в Керчи. 24.V–14.VI.1855. Акварель, карандаш (Музей 
Виктории и Альберта, Лондон).

Керчь во время оккупации союзной армией. Литогра-
фия Дж. Нидхэма по рис. Р. Гловера 1856 года. 1857.

Вид на Керчь. Французская дивизия генерала д’От-
мара пересекает Керчь маршем на Еникале. 25.V.1855 
(Историко-топографический атлас Восточной войны 
1854, 1855 и 1856 годов. Париж, 1858. Грав. № 20).

Бомбардировка Керчи. 1855 (серия литографических 
открыток, Генуя).

Обновление часовни

Стр. 22–23

Сохранившееся надгробие утраченного к ладбища 
на вершине Митридата. На фоне — часовня Стемп-
ковского, керченского градоначальника, археолога, 
исследователя. Фотография. Нач. XX в. (ГИМ).

Толстовский сквер на Предтеченской площади. Фото-
графия. 1910-е. (ВКИКМЗ).

Вид с Генуэзского мола на Митридат. Открытка. 1918.

На фоне: Чернецов Н. Г. (1804–1879). Новый музей 
в Керчи. 1836. Бумага, перо (Русский музей).
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Русский Исход

Стр. 24–25

Фотографии реконструкции эвакуации Русской армии, 
проведённой НБФ «Наследие» в рамках Военно-исто-
рического фестиваля «Уроки Гражданской войны — 
Русский Исход. 1920–2020» в Керчи. 24.IV.2021.

Поклонный крест-ладья в Керчи работы В. М. Клыко-
ва 2006 года. Фотография. 9.X.2020.

На фоне: венки, спущенные на воду по завершении 
традиционного крестного хода в память Русского 
Исхода в Керчи. Фотография. 16.XI.2012.

Стр. 26–27

Молебен на горе Митридат во время традиционного 
крестного хода. Фотография. 19.XI.2017.

Главнокомандующий Русской армией генерал Вран-
гель. Фотография из альбома «На Лемносе». 1921 
(Библиотека Конгресса США).

Молебен на горе Митридат. Фотография. 16.XI.2010.

Фотографии реконстру к ции эвакуации Русской 
армии. 24.IV.2021.

Утверждённое в 1914 г. знамя, объединяющее русский 
национальный флаг с Императорским штандартом.

Пам ятник П. Н. Врангел ю у х рама А ндрея Пер-
возванного в Керчи работы А. В. К лыкова 2016 года. 
Фотография. 13.XI.2016.

Вид с Генуэзского мола на Митридат (Наступление 
27-й немецкой лётной эскадрильи на юге Украины 
в 1918 году: А льбом фотографий, л. 39, Библиотека 
Дегольера, Южный методистский университет).

Мавзолей Стемпковского

Стр. 28–29

Малышев С. И. (1933–2018). Керчь. Вид с моря (Пуш-
кинский Крым: Альбом гравюр. Феодосия, 1999).

Часовня на могиле И. А. Стемпковского без креста. 
1930-е (ВКИКМЗ).

Фишгойт А. Керчь. Лестница на гору Митридат. 
Фотооткрытка № 2895. До 1935 г. (Крымгосиздат).

Керчь. Памятник Ленину на фоне Митридата. Фото-
открытка. После 1932 г.

Вид на базарную площадь с Митридатской лестницы. 
Фотооткрытка. 1930-е.

Эльтигенский десант

Стр. 30–31

Мемориа л «Парус» — памятник Эльтигенскому 
десанту в посёлке Героевское, Керчь. Фотография. 
17.VIII.2017.

Вид с моря на Керчь и Митридат. Немецкое фото. 
1943 (частное собрание).

Митридатская лестница и часовня Стемпковского. 
Немецкое фото. 1943 (частное собрание).

Столяренко П. К. (1925–2018). Диорама «Десант на 
Эльтиген». 1960. Фотография 1.XI.2013 (Музей исто-
рии Керченско-Эльтигенского десанта, ВКИКМЗ).

Немецкие солдаты у подножия часовни. Фотография 
(Журнал «Адлер». 1943. № 17 от 24.VIII).

Магазинная улица, вид на разрушенное здание штаба 
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Керченской военно-морской базы Черноморского 
флота. Немецкое фото. 1943 (частное собрание).

Стр. 32–33

На фоне: Столяренко П. К. (1925–2018). Штурм горы 
Митридат. Картон, масло. 1985 (Картинная галерея, 
ВКИКМЗ).

Группа немецких солдат у часовни. Две пробоины 
в южной стене, обрушен портик. Немецкое фото. 1943 
(частное собрание).

Столяренко П. К. (1925–2018). Эскиз без названия, 
не датирован. Бумага, акварель (Севастопольский 
художественный музей им. М. П. Крошицкого).

Керчь и Митридат с моря. Немецкое фото. 1942–1943 
(частное собрание).

Халдей Е. А. (1917–1997). Панорама набереж ной, 
ул. К. Либкнехта. Фотография. Нач. 1942 г. (ВКИКМЗ).

Горн Рихард (1898–1989). Лестница в Керчи (Крым: 
набор 12 гравюр. Галле, 1942).

Вид на часовню с Первого кресла Митридата. Немец-
кое фото. 30.III.1943 (частное собрание).

Стр. 34–35

На фоне: Столяренко П. К. (1925–2018). Бросок через 
пролив. 1985 (Картинная галерея, ВКИКМЗ).

Холльнагель Вальтер (1895–1983). К ладбище немец-
ких солдат у музеума. Немецкое фото. VIII.1943.

Вид из гавани Генуэзского мола на Митридат. Немец-
кое фото. 1942 (частное собрание).

Вид на часовню на фоне скальных выступов горы 
Митридат. Немецкое фото. 1943 (частное собрание).

Вид на повреждённую часовню с юго-запада. Немец-
кое фото. 1943 (частное собрание).

Немецк ий сол дат у колонны юго-западного у гла 
часовни. Немецкое фото. 1943 (частное собрание).

Вид на часовню с обрушенным портиком (Журнал 
«Адлер». 1943. № 17 от 24.VIII).

Халдей Е. А. (1917–1997). Красный флаг над Керчен-
ским полуостровом. Фотография. I.1942 (Мультиме-
диа арт-музей, Москва).

Керчь после освобождения. Вид от «дома Домгера». 
Фотография. 1944 (ВКИКМЗ).

Разрушение часовни

Стр. 36–37

Жуков В. А. На горе Митридат. Керчь. 24.V.1984. Бума-
га, шариковая ру чка (Усть-Кутский исторический 
музей).

Тофан И. Лестница на горе Митридат в освобождён-
ной Керчи. Фотография. 15.IV.1944 (РГАКФД).

Веринчук Н. Ф. (р. 1913). Морской патруль на улицах 
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Керчи после её освобождения. Фотография. IV.1944 
(ЦВММ).

Обелиск Славы. Фотография. 1.IV.2003 (ВКИКМЗ).

Обелиск Славы на горе Митридат. Справа — автор 
проекта капитан А. Д. Киселёв. Фотография. IX.1944 
(ВКИКМЗ).

Стр. 38–39

Открытие обелиска на горе Митридат в честь погиб-
ших советских десантников. Фотография. 8.X.1944 
(ГЦМСИР).

Памятник на Митридате героям, павшим при осво-
бождении Керчи. Две фотографии. Гора камней на 
месте снесённой часовни. 1947 (ЦВММ).

Субботин Ю. А. (р. 1937). Пушка на пьедестале обе-
лиска Славы. Фотография. 1950.

Вид на обелиск Славы с вертолёта (Санжаровец В. Ф. 
Керчь: фотоальбом. М. 1984).

Главный фасад мемориального комплекса (Проект 
памятника-обелиска в городе-герое Керчи, выпол-
ненный крымской авторской группой в составе архи-
текторов В. П. Мелика-Парсаданова, А. Н. Морозова, 
Р. Г. Ликсо, скульпторов Р. В. Сердюка и В. В. Никифо-
рова. 1975, л. 5).

Начало возрождения

Стр. 40–41

Масштабная модель часовни, выполненная киевским 
Нау чно-исследовател ьск им инстит у том истории 
архитектуры и градостроительства. 2010.

Зак ладка часовни 2000-летия Рождества Христова 
на Митридате. Литургия в предстоятельстве митро-
полита Лазаря. Две фотографии. 17.IX.2000.

Грамота, положенная в капсулу при закладке часовни 
на горе Митридат 17.IX.2000.

Ортографические визуализации часовни с южной 
и западной стороны, выполненные в рамках проекта 
2010 года.

Стр. 42–43

Вертика льный разрез и п лан часовни по проекту 
2010 года.

Визуализация часовни с юго-западной стороны по 
проекту 2010 года.

Реставрация лестницы

Стр. 44–45

Маскарон льва на первом ярусе реставрированной 
Бол ьшой Митридатской лестницы. Фотографи я. 
7.VII.2021.

Лестница в процессе реставрации. Фотографи я. 
24.I.2020.

Молебен в храме Иоанна Предтечи в присутствии 
главы администрации и председател я городского 
совета в память погибших Первой мировой войны 
и 100-летия возрождения часовни И. А. Стемпковско-
го. Фотография. 25.X.2014.

Обрушение левого пролёта второго яруса лестницы. 
фотография. 30.VI.2015.

Визуализация часовни из иск лючённого тома доку-
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ментации по реставрации лестницы (27-П-2017-АС2), 
выполненной ООО «Меандр». 2017.

Общий вид сверху трёх ярусов лестницы в процессе 
её реставрации. Фотография. 2.IX.2020.

«Противоаварийные» работы по укреплению склона 
горы Митридат — свайное поле уничтожило полгек-
тара археологически ценной территории. Фотогра-
фия. 5.VII.2018.

Реставрация 3-го яруса лестницы — благодаря насто-
янию общественности сохранён штаб 51-й армии. 
Фотография. 2.IX.2020.

«Компенсационные» раскопки вдоль 4-го, советско-
го, яруса лестницы. Фотография. 2.IX.2020.

Стр. 46–47

Константиновская лестница на гору Митридат после 
реставрации. Фотография. 9.XII.2021.

Большая Митридатская лестница после реставрации. 
Фотография. 7.VII.2021.

Нача ло работ по благоустройству юж ной части 
митридатского плаца. Фотография. 2I.X.2020.

Раскопанный склеп в основании часовни И. А. Стемп-
ковского после изъятия останков градоначальника. 
Фотография. 16.XI.2020.

Бюст И. А. Стемпковского, созданный скульпт рисой 
А. В. Рассказовой по материалам реконструкции лица, 
выполненной Институтом этнологии и антрополо-
гии РАН. Фотография. 31.05.2022 (ВКИКМЗ).

Балюстрада с вазонами реставрированной лестницы. 
Фотография. 27.VI.2021.

Изваяние грифона на 1-м ярусе лестницы, создан-
ное скул ьптором А . Ю. Голубевым. Фотографи я. 
25.IV.2021.

Концепция восстановления

Стр. 48–49

Визуализация размещения модели часовни на преж-
нем месте в современном окружении. Фотография. 
14.IV.2022.

Визуализация часовни, созданная в рамках Концеп-
ции. Вид с запада на дверь.
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Визуализация часовни, вид со стороны крыши на юго- 
восточный угол.

Фас а д и п рофи л ь м у зеу ма , п ред пол а гаемого 
к постройке в городе Керчи на горе Митридата. Архи-
тектор Г. И. Торичелли. 1834 (ИИМК РАН).

Стр. 50–51

Ортофотоплан выявленной части фундамента часов-
ни после расчистки ск лепа-усыпальницы. Подготов-
лен В. В. Фроловым (после расчистки склепа-усыпаль-
ницы). 3.X.2020. Наложен план-разрез часовни.

Часовня Стемпковского. Установка или ремонт флю-
гера на месте креста. Фотография. 1932 (ГНИМА).

Шмаков. Памятник г. Стемпковскому на горе Митри-
дат в Керчи. 1853 (ИИМК РАН).

Визуализация часовни с запада, вид сверху.

Визуализация восточной стены с крестом и посвяще-
нием Первой мировой войне и Русскому Исходу.

Церковь св. Якова в Севане (Армения). Фотография.

Стр. 52–53

Визуализация креста-окна с видом изнутри часовни.

Визуализация часовни, вид с юго-востока.

Повторное вскрытие фундаментов в рамках государ-

ственной историко-культурной экспертизы, выпол-
ненное ООО «Крым Археологи я». Фотографи я. 
13.VII.2021.

Визуализация часовни, вид с юго-запада.

Стр. 54–55

Визуа л изаци я с видом от поднож и я часовни на 
юго-восточный угол и крест на восточной стене.

План часовни со срединным разрезом по горизонта-
ли и вид в профиль с указанием масштаба.

Стр. 56–59

14 видов визуальной посадки модели часовни на ори-
гинальное местоположение в современной архитек-
турно-планировочной среде. Фотографии. 14.IV.2022.

Использованные иллюстрации

Стр. 60–61

Гагарин Г. Г. (1810–1893). Керчь. Около 1840 г. Свинцо-
вый карандаш, сепия, белила.

Айвазовский И. К. (1817–1900). Вид Керчи. Литогра-
фия. 1840-е.

Николич А. И. (1838–1886). Парусники в море (Керчен-
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ская бухта). 5.IV.1876. Бумага, карандаш, процарапы-
вание (Оренбургский областной музей изобразитель-
ных искусств).

Стр. 62–63

Рыночная Предтеченская п лощадь и лестница на 
гору Митридат. Гравюра М. М. Рашевского по фото-
графии (Нива. 1887. № 35, с. 856).

Столяренко П. К. (1925–2018). Митридат-гора. 1963. 
Бу мага, цветна я л иногравюра (Севастопол ьск ий 
художественный музей им. М. П. Крошицкого).

Стр. 63–64

Мастер Отто. Керчь, облик города. 1943. (Воен-
но-исторический музей Бундесвера в Дрездене).

Фасад на постройку продол жения лестницы от 1-й 
до 3-й террасы по горе Митридатовой, предполагае-
мой в Керчи. Составлен керченским городовым архи-
тектором т. с. А. А. Дигбием (РГИА).

Стр. 66–67

Керчь и гора Митридат. Гравюра (Реклю Элизе (1830–
1905). Земля и ее обитатели. Европа. Т. 5. Северо-вос-
точна я Атлантика, острова Северной Атлантик и, 
Скандинавия, европейские острова Арктического 
океана, Россия в Европе. Нью-Йорк, 1886, с. 428).

Гросс Ф. И. (1822–1897). Раскопки с.-в. склона Митри-
датовой горы под памятником археолога Стемпков-

ского. Вт. пол. XIX в. Гравюра А. И. Даугеля (Русские 
древности в памятниках искусства, издаваемые гра-
фом И. И. Толстым и Н. П. Кондаковым. Вып. І. К лас-
сические древности Южной России. СПб., 1889, с. 19).

Стр. 68

Вид на Керчь (Пантикапею), снятый со стороны кур-
ганов Карантина, 1834 г. (Путешествие по Кавказу, 
к черкесам и абхазам, в Кол хиду, Грузию, Армению 
и Крым Фредерика Дюбуа де Монпере. Атлас. Париж, 
1843. Часть II, л. 42).

Отзывы и рецензии

Стр. 69–70

Шибнёв Д. В. (1881–1930). Керчь. Лестница на гору 
Митридат. Перва я четверть X X в. Холст, масло 
(УОХМ).

Обложка и оборот
Бибиков В. С. (1903–1973). Обелиск на горе Митри-
дат у Керчи. 1947. Бу мага, цветна я л иногравюра 
(Краснодарск ий краевой х удожественный м узей 
им. Ф. А. Коваленко).

Герб Керчи, у тверж дённый Его Императорск им 
Величеством Николаем I, 17.XI.1844 (ст. ст.).
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Отзывы и рецензииОтзывы и рецензии
Феодосийская и Керченская 
Епархия

№ 14/10-22 от 13.X.2022 
на имя министра культуры Крыма

Митрополит Платон

«Изу чив изложенные в концеп-
ции исторические и визуальные 
обосновани я д л я точной рекон-
струкции утраченного церковно-
го памятника на горе Митридат, 
а так же пред ложенный порядок 
действий с целью возрождени я 
часовни и скорейшего перезахо-
ронения останков приснопамят-
ного градоначальника и учёного- 
археолога И. А. Стемпковского на 
прежнем месте, выражаю полную 
поддержку данной концепции и 
преподаю своё арх ипастырское 
благословение на её реализацию.

Вместе с тем, считаю целесообразным возродить 
историческую часовню как действующий церковный 
объект с соответству ющей проработкой интерье-
ра для возможности совершения молебнов и других 
богослужений в особые дни».

Министерство культуры 
Республики Крым

№ 25405/29-11/1 от 30.IX.2022

Заместитель министра, начальник депар-
тамента государственной охраны культур-
ного наследия А. О. Ростенко

«Выполненная работа осуществлена на очень высо-
ком п рофессиона л ьном у ровне и я вл яется ещё 
одним большим шагом к восстановлению этой пре-
красной градостроительной доминанты. Безусловно, 
данная концепция может лечь в основу проекта вос-
становлени я часовни и историко-градостроитель-

ного обоснования такой возмож-
ности.

…В соответствии с резул ьтата-
ми проведён ны х работ при ка-
зом М и н ис терс т ва к ул ьт у ры 
Республ ик и Крым № 462-ОК Н 
от 14.IX.2021 бы ли утверждены 
уточнённые границы территории 
указанного объекта культурного 
наследия. В рамках режима содер-
жани я территори и па м ятни ка 
предусмотрена возможность реге-
нерации историко-градострои-
тельной среды».

Восточно-Крымский историко- 
культурный музей- заповедник

№ 11/2267 от 07.X.2022

Старший научный сотрудник историко- 
археологического отдела В. Ф. Санжаровец

«Созданна я и представленна я 
д л я обсуждения концепция вос-
созд а н и я часовн и-па м я т н и к а 
градоначальнику И.А. Стемпков-
скому явл яется первым докумен-
том такого рода в истории го рода. 

… Кон цеп ц и я восс та новлен и я 
уникального мавзолея выполне-
на обстоятельно, со знанием дела. 
Показано значение часовни как 
важнейшей городской доминанты, 
завершавшей перспективу Боль-
шой Митри датской лестницы. 
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Уделено должное внимание необходимости полного 
возрождения архитектурного ансамбля — не только 
лестницы, но и часовни Стемпковского, и музея древ-
ностей т. н. „Тезейона“ — градостроительных объектов, 
великолепно украшавших гору Митридат. Именно 
они сформировали морской фасад Керчи, и воссозда-
ние этих замечательных сооружений позволит вернуть 
ей славу красивейшего южнорусского города.

Не может не вызывать уважения широкий круг обна-
руженных в ходе многолетних поисков и использован-
ных в работе многочисленных источников: иллюстра-
тивных материалов, документов, книг и публикаций, 
архитектурных проектов и пр. …Материалы концеп-
ции в полной мере могут служить прочной основой, 
надёжным источником дл я дальнейшей работы по 
проектированию на прежнем месте данного истори-
ко-архитектурного объекта с целью точного воспро-
изведения не только его внешнего облика, но и рекон-
струкции внутреннего вида часовни…»

Институт Наследия

Протокол № 30 заседания Экспертной 
комиссии Учёного совета от 04.X.2022

Руководитель Центра краеведения, москво-
ведения и крымоведения кандидат истори-
ческих наук, доцент В. Ф. Козлов

«А вторы давно и п лодотворно 
за н и ма ютс я и зу чен ием этого 
памятника, выявленные ими мно-
гоч ис лен н ые док у мен та л ьн ые 
и и л л юс т рат и вн ые материа л ы 
и легли в основу книги. Возник-
новение и бытование часовни 
рассмотрено в контексте исто-
рии Керчи и событий Крымской, 
Гра ж данской, Первой мировой 
и Великой Отечественной войн, 
а так же послевоенной истории 
и современ ного период а воз-
рождения Русской Православной 
Церк ви. А вторам уда лось пока-

зать особое значение часовни и как мемориального 
памятника, и как историко-культурного объекта, тес-
но связанного с военной историей XIX–XX вв.

…Представленная рукопись важна как пример науч-
ных изысканий и разработки нау чной концепции 
при воссоздании подобных историко-мемориальных 
памятников».

Научный сотрудник центра экспозици онно- 
выставочной деятельности кандидат исто-
рических наук А. А. Кохан

«Необходимо отметить колоссаль-
ную значимость представленного 
на рецензирование исследования 
для Керчи: …авторам удалось пока-
зать культурную и историческую 
ценность часовни И. А. Стемп-
ковского для современного обли-
ка Керчи, дав исчерпывающую 
характеристику памятнику, описав 
его историю и ценность с момен-
та основани я часовни, вп лоть 
до 1947 года — момента разруше-
ния памятника. Вторая часть руко-
писи — это концепция воссоздания 
часовни. В разделе рассматриваются 
все проблемы, связанные с вопросами реконструкции 
часовни, которые начались с 1999 года движением за вос-
становление памятника».

Творческая мастерская 
«Лозинский и партнёры»

от 15.X.2022

Профессор М.А.И. и М.А.А.М., член Сою-
за архитекторов России, Союза художни-
ков Москвы, Петровской академии наук и 
искусств И. З. Лозинский

«Кон цеп ц и я …вы пол нена на 
высоком уровне. Тщательно про-
работана п ластика объёма, все 
детали сопоставлены с архивны-
ми материалами и разработанны-
ми ранее проектами кол лег. Бла-
годаря новым археологическ им 
данным удалось точнее привязать 
часовню на генп лане. Материа-
лы данной концепции явл яются 
хорошей базой д л я дальнейшего 
проектирования и разработки.

Я считаю, что в этой работе про-
явлены не только упорство и глу-
бокие исторические познания, но 
и гражданская позиция людей, которые по собствен-
ной инициативе выполнили столь важные задачи».
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Авторы концепции:
К. Н. и В. Н. Ходаковские, Керчь;

И. А. Розинский, Москва.

2022 г.

Министерство культуры Крыма и Восточно-Крымский историко-культурный 
музей-заповедник признали концепцию обоснованной и рекомендуют её 
к использованию при разработке проекта возсоздания часовни И. А. Стемп-
ковского. Получено одобрение и благословение Преосвященного митрополита 
Феодосийского и Керченского Платона.


