
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДО РК «ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

1 Описание маршрута 

1.2. Название образовательного 

маршрута 

«Симферополь мемориальный» 

1.3. Целевая аудитория Учащиеся 5-11 классов 

1.4. Возможная интеграция в 

образовательные программы 

1. Образовательные программы основного общего образования (предметные области 

по ФГОС – окружающий мир, география, история – в рамках внеурочной 

деятельности.  

2. Дополнительные общеобразовательные программы (туристско-краеведческая, 

направленность).  

3. Программы воспитательной работы. 

1.5. Доступность для детей с ОВЗ Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий в составе смешанных групп (при 

сопровождении ассистентом или тьютером), при отсутствии противопоказаний 

средней физической нагрузки. 

1.6. Сезонность Круглогодично 

1.7. Продолжительность маршрута 1 день 

1.8. Протяженность маршрута 7,4 км 

1.9. Населенные пункты маршрута Симферополь 

1.10. Способ передвижения Пеший с использованием общественного транспорта 



1.11. Ключевые направления (тэги) #История #Воспитание #Патриотика #Краеведение #Родной край 

#Крым_Центр_туризма #Симферополь 

2. Цели и задачи маршрута 

Цель: создание условий для воспитания патриотизма на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей через 

освоение природного и исторического наследия региона.  

Задачи: • актуализация знаний, полученных на занятиях в рамках освоения общеобразовательных программ истории, 

окружающего мира, географии, биологии, технологии (знакомство с культурным наследием России); • создание условий для 

развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся (знакомство традициями и обычаями народов Крыма); 

• способствовать проявлению познавательного интереса к истории, культуре и природе родного края. 

3. 

 

Программа маршрута 

1. Площадь Ленина 

2. Памятник Вежливым людям 

3. Мемориальный комплекс освободителям Симферополя;  

4. Мемориал «Картофельный городок» Пересыльный лагерь дулаг 241;  

5. Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма  1941-1944 гг. «Концлагерь «Красный»  

4. Карта маршрута 

Симферополь мемориальный  

5. Учебно-методический комплекс маршрута 

- Площадь Ленина. реконструкция площади началась в конце 50-х годов. Постепенно вступали в строй здания, которые 

сформировали нынешний ее архитектурный облик: Дом профсоюзов (1959), Украинский театр (1977). Полным ходом шло 

строительство Дома Советов (1960), как называли ранее нынешний Совет Министров. Сохранились редкие фотографии, на 

которых видно, что Совмин построили, а здание молокозавода еще не снесли; Совмин уже стоит, а здание Народного дома с 

часами все еще стоит. Сейчас даже трудно представить, что улица Севастопольская проходила прямо сквозь нынешний 

Украинский театр или что место, где стоит памятник Ильичу, слева и справа объезжали трамваи. 

Зато здесь появилась главная достопримечательность площади — памятник В. И. Ленину, созданный по проекту 

ленинградского скульптора В. Г. Стамова и крымского архитектора В. В. Попова. Бронзовая фигура Ильича высотой 5,5 метра 

возвышается на постаменте из красного полированного гранита (общая высота — более 10 метров). На установленной рядом 

стеле высечены слова: «Памятник Владимиру Ильичу сооружен в год 50-летия Великой Октябрьской социалистической 

революции трудящимися Симферополя» (1967 г.). 

- Памятник Вежливым людям. 11 марта 2014 года вследствие незаконной смены власти и наступившего политического 

кризиса на Украине в Крыму была принята декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 

16 марта 2014 года был проведён референдум о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. За проголосовали 96,77% 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/?ll=34.074961%2C44.958624&mode=routes&rtext=44.948246%2C34.100335~44.951805%2C34.097999~44.952428%2C34.097623~44.953971%2C34.076066~44.968204%2C34.048489&rtt=pd&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D155321604456~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D51821581699~~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D150333576343~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D238592695536&z=14


жителей АРК и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта 2014 года президент РФ подписал договор о принятии Крыма и 

Севастополя в состав России. 

С этого момента начинается активное развитие новых субъектов РФ. В 2018 году открывается автомобильная часть Крымского 

моста, соединяющего берега полуострова и Краснодарского края, а также новый терминал аэропорта Симферополь. Проходит 

реконструкция международного детского центра «Артек», южнобережных дворцов и резиденции крымских ханов в 

Бахчисарае, строятся школы, детские сады, больницы, прокладывается трасса федерального значения «Таврида». В 2019 году 

открыта железнодорожная часть Крымского моста. Одним из символов этих событий стал памятник Вежливым людям– это 

произведение академика РАХ, народного художника России Салавата Щербакова. Он трудился над ним больше года. Вес 

памятника – больше тонны.  Торжественное открытие достопримечательности Симферополя состоялось 11 июня 2016 г. (оно 

было приурочено к Дню России). Смысловой центр представленной композиции – сюжет популярной фотографии, сделанной 

во время событий «Крымской весны». Фоторепортер поймал в ракурс камеры солдата, обмундированного в новейшую 

экипировку класса «Ратник». Воин передает маленькой девочке ее потерявшуюся кошку. 

Щербаков решил воплотить данную сцену в бронзе – в человеческих размерах, чтобы герои сюжета могли успешно сливаться 

с окружающими. Дело в том, что она как нельзя лучше передает настроения, уровень профессионализма и технической 

оснащенности современных вооруженных сил России, в частности ГРУ и спецназа, сыгравших ключевую роль в событиях 

2014 г. Позировал скульптору тот самый спецназовец – с описанной фотографии. Двухметровому штурмовику пришлось 

часами стоять в полной амуниции в мастерского творца. Местные жители постоянно вкладывают в руки бронзовой девочки 

живые цветы – расположение ее пальцев позволяет это делать. Акт этот – дань уважения бесстрашным и очень тактичным 

воинам России. Чуть в стороне от скульптуры стоит пояснительная надпись.  

-Мемориальный комплекс освободителям Симферополя: на постаменте - танк Т-34, подлинная боевая машина, 

принимавшая участие в освобождении Симферополя в 1944. На стелах – перечень войсковых формирований. Памятник 

партизанам и подпольщикам: на постаменте – бронзовые фигуры героев сопротивления. В лесах Крыма в с 1941 по 1944 

сражались 12,5 тысячи партизан, в городах и сёлах – 2.5 тысячи подпольщиков. 

- «Картофельный городок». О «Картофельном городке» - бывшем концлагере, расположенном на улице Жени Жигалиной в 

Симферополе, к сожалению, мало что известно современным жителям города. А вот старожилы и очевидцы тех страшных 

событий знают, что до войны здесь была овощная база - отсюда и название того страшного места, через которое прошли почти 

150 тысяч человек.   Первыми узниками были красноармейцы, пленённые на Перекопе, - появились они в ноябре 41-го. Потом 

- воины-десантники, пытавшиеся освободить полуостров зимой 1941-42 годов, летом 42-го - защитники Севастополя. 

Концлагерь был пересыльный, из него отправляли в другие концлагеря или на работы в Германию. Во время нацистской 

оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны в подвалах или прямо под открытым небом содержали советских 

военнопленных, а рядом, в бывших складах - гражданской зоне, находились дети, подростки, женщины. Раз в день выдавали 

болтушку из отрубей или сырую свёклу - вот и вся еда. Ежедневно от истощения, жажды, ранений, дизентерии и простуды 

умирали около полусотни заключённых. Из-за зверского отношения гитлеровцев мучительной смертью погибли около шести 



тысяч советских людей. Когда война закончилась, об этом месте с ужасом вспоминали оставшиеся в живых узники и близкие 

погибших. Весной 1984 года в нашей газете была опубликована статья историка, краеведа Владимира Полякова о 

«Картофельном городке». Он стал одним из инициаторов установки на территории бывшего концлагеря памятного знака, к 

которому можно принести цветы и помянуть погибших. Ежегодно 11 апреля, в Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей, на улице Жени Жигалиной, 17, собирается общественность, чтобы почтить минутой молчания 

память жертв тех страшных событий. Не так давно в Мирном состоялось торжественное открытие второй очереди 

мемориального комплекса жертвам фашистской оккупации Крыма, которая стала знаковой не только для крымчан, но и для 

всей России. Мемориал станет напоминанием для многих, что уроки прошло забывать нельзя, дабы не стать очевидцами новых 

трагедий. Многие согласятся, что следующий мемориальный комплекс должен появиться на территории «Картофельного 

городка». 

- «Концлагерь «Красный». Лагерь занимал площадь примерно 3 гектара. Его территория была огорожена колючей 

проволокой. В лагерь вели центральные въездные ворота: деревянный каркас, обнесенный колючей проволокой, высотой 2 

метра и шириной примерно  4 метра. Вход в лагерную область осуществлялся через шлагбаум, с обеих сторон к которому 

примыкало проволочное ограждение. Концлагерь разделялся на две изолированные друг от друга зоны, в одной из которых 

содержались заключение советские граждане, а во второй – лагерная администрация. 

Территория, на которой содержались узники, представляла собой прямоугольник длиной 100 метров и шириной 40 метров, 

огражденный двумя рядами колючей проволоки. Вход в эту часть лагеря осуществлялся через ворота, которые были закрыты 

на замок, открывавшийся либо переводчиком, либо комендантом концлагеря.                           

Узники  размещались в больших длинных деревянных бараках, постоянно закрытых на дверные замки. В двух первых бараках 

содержались мужчины, а в третьем – отдельно женщины. Здесь же находились лазарет, кухня и туалет. 

Сторожевые вышки для охраны располагались по углам территории, где размещались узники концлагеря. 

В «административной» части лагеря, на расстоянии 25 метров от проволочного заграждения примерно в 10 метрах от 

шлагбаума, размещалось здание в виде буквы «Г». В одной его части  размещались различные склады; во второй, длиной 

примерно в 35 метров,  – навес («поднавес») для автомашин. Здесь располагались также гараж с двухполовинчатой дверью, 

рядом с ним – слесарная и кузнечные мастерские для ремонта автомашин и различного инвентаря. Крыша  здания была 

накрыта листами железа – разрезанными металлическими бочками. 

Между гаражом и мастерскими, с внешней стороны, внизу, находился отдельный вход в подвальное помещение, где хранились 

продукты питания. 

В зоне, где размещались узники, имелся дополнительный барак («лазарет»), в который помещались больные заключенные, и 

небольшое строение, занимаемое хозяйственной обслугой. В этой же зоне размещались баня и конюшня. 

Из административной в зону содержания узников вела калитка, закрывающаяся на замок. 

С наружной стороны ограждения размещались семь постов охраны, на которых круглосуточно несли службу охранники-

полицаи. Обход территории осуществлялась суточными караулами. Обычно для караула выделялся один взвод 



«добровольцев» вспомогательной полиции порядка. Суточный наряд состоял из 3 смен, по одному караульному на каждом 

посту. Для наряда на посты заступало 8 человек, которые стояли на постах по 2 часа, а затем отдыхали 4 часа, таким образом, 

что каждый охранник находился на посту по 8 часов, где в дальнейшем он либо отдыхали, либо готовились заступать на пост. 

В случае попыток побега охранникам отдавался приказ стрелять по заключенным без предупреждения; каждый из охранников 

имел при себе оружие (винтовки советского образца) и примерно 30 патронов к ним. 

Охранники жили в одноэтажных домах из камня-ракушечника, примерно в 50 метрах от здания комендатуры концлагеря. 

Условия содержания узников были бесчеловечными и изуверскими. Бараки представляли собой помещения, где преобладала 

грязь и антисанитария, наблюдалось множество паразитов; в мае – июне 1943 г.  в лагере началась эпидемия сыпного тифа. 

Надзиратели следили, чтобы у узников не вырастали ногти, в случае их обнаружения их немедленно стригли большими 

садовыми ножницами. В лагерных бараках была такая теснота, что если спящий на нарах узник вынужден переворачиваться 

на боках, в таком случае, спавшие с ним по соседству вынуждены были делать тоже самое. 

Арестованным заключенным выдавали в день около 300 грамм хлеба и миску баланды без следов жира; передавать передачи 

запрещалось. Заключенных кормили  один раз в день –  в обед. 

Помещения концлагеря «Красный» не отапливались, нечистоты заставляли выносить в мусорную яму, на значительном 

удалении от бараков. Обычно это были небольшие группки узников, которые, проделав палку в дужках деревянной кадушки 

и положив себе на плечи выступающие концы этой палки, выносили кадушку к мусорной яме. В этой яме в середине 1943 г. 

погибло два пожилых узника, которых туда сбросили охранники. 

В феврале 1943 г. нацисты нарастили высоту столбов ограждения и подняли проволочное заграждение, установив фонари с 

электролампами, что позволило им в любое время суток просматривать лагерную зону. Также к заграждению была подведено 

электрическое напряжение, чтобы исключить в дальнейшем побеги узников. 

Летом 1943 г. гитлеровцами на площади был вкопан в землю столб, к которому привязывали узников, оставляя их без пищи и 

воды на целые сутки. Ещё очевидцы вспоминали, что однажды в лагере в металлической бочке сожгли юношу, пытавшегося 

совершить побег. 

Заключенных под охраной добровольцев ежедневно после утренней проверки выводили из лагеря на работу – на 

железнодорожную станцию на ремонтные работы, на близлежащие  поля, в сад  – на сельскохозяйственные работы. В поле и 

саду  узников заставляли работать качественно и быстро, подбирать фрукты и овощи запрещалось – их отбирала охрана. 

Заключенные рыли колодец, намереваясь найти воду;  строили на территории лагеря дом. 

Те узники, которые не выводились на принудительные работы, постоянно содержались в бараках. 

Изнурительный многочасовой физический труд, недостаточное питание, отсутствие санитарных условий доводили 

заключенных советских граждан до полного истощения и физического изнеможения. 

За малейшую провинность, комендант концлагеря, носивший при себе плетку, нещадно избивал узников. 

Обстоятельства, установленные в ходе реконструкции подтверждают, что концлагерь, созданный  нацистами  и их 

пособниками на территории бывшего совхоза «Красный» являлся одним из мест массового истребления советских людей. 



 


