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Аннотация
Книга «Крым. Большой исторический путеводитель» Александра Андреева – это

уникальная энциклопедия жизни полуострова за последние 2000 лет.
В ней описывается жизнь и быт народов Крыма – тавров, киммерийцев, скифов,

греков и даны уникальные исторические документы по крымской истории. Издание
охватывает период от первобытных стоянок до конца XX века. Подробно и интересно
дана биография одного из величайших защитников «белого» Крыма – Якова Слащёв-
Крымского. Книга Андреева – это «горизонтальный» срез событий, свободный от какой-либо
идеологизации.
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Александр Андреев
Крым. Большой

исторический путеводитель
 

Предисловие
Природная жемчужина Европы

 
Вся эта страна отличается необычайно холодными зимами;

здесь в течение восьми месяцев мороз такой нестерпимый, что если в
это время разлить воду, то грязи ты не получишь… Замерзает море и
весь Боспор Киммерийский… Вот такая зима бывает в течение восьми
месяцев непрерывно; и в остальные четыре месяца здесь холодно.
Геродот

Крымский полуостров, полуостров на юге Европейской части
СССР. Площадь 25,5 тыс. кв. км. Омывается на западе и юге Черным
и на востоке Азовским морями. На севере соединяется с Восточно-
Европейской равниной узким (до 8 км) Перекопским перешейком. На
востоке Крыма, между Черным и Азовским морем, располагается
Керченский полуостров, на западе суживающаяся часть Крыма
образует Тарханкутский полуостров.
Большая советская энциклопедия

Мы на сегодняшний день не можем похвалиться, что имеем
хорошее связное изложение всей истории Крыма. Скажем прямо, мы
все еще не имеем пока никакого, даже плохого.
Н.Л. Эрнест, 1936 год

Крымский полуостров – «природная жемчужина Европы» – в силу своего географиче-
ского положения и уникальных природных условий с античных времен являлся перекрест-
ком многих морских транзитных дорог, соединявших различные государства, племена и
народы. Наиболее известный «Великий шелковый путь» проходил через Крымский полуост-
ров и связывал Римскую и Китайскую империи. Позднее он соединял между собой воедино
все улусы монголо-татарской империи и сыграл значительную роль в политической и эко-
номической жизни народов, населявших Европу, Азию и Китай.

Таврика – таким было первое название полуострова, закрепившееся за ним с антич-
ных времен и, очевидно, полученное от имени древнейших племен тавров, населявших
южную часть Крыма. Современное название «Крым» стало широко использоваться только
после XIII века. «Къырым» – так назывался город, после захвата Северного Причерноморья
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построенный татаро-монголами на полуострове и являвшийся резиденцией наместника хана
Золотой Орды. Вероятно, со временем название города распространилось на весь полуост-
ров. Возможно, что название «Крым» произошло и от Перекопского перешейка – русское
слово «перекоп» – это перевод тюркского слова «qirim», которое означает «ров». С XV века
Крымский полуостров стали называть Таврией, а после его присоединения в 1783 году к
России – Тавридой. Такое название получило и все Северное Причерноморье, которым с
античных времен считалось северное побережье Черного и Азовского морей с прилегаю-
щими степными территориями.

Крымский полуостров состоит из равнинно-степной, горно-лесной, южнобережной и
керченской природно-климатических зон. Короткая теплая зима и продолжительное солнеч-
ное лето, богатый растительный и животный мир Крыма позволяли племенам и народам,
с древности оседавшим на его землях, заниматься охотой, пчеловодством и рыболовством,
скотоводством и земледелием. Наличие на полуострове большого количества месторожде-
ний железной руды помогало развиваться многим ремеслам, металлургии, горному делу
Яйлы – платообразные безлесные вершины Крымских гор, проходящих тремя грядами по
югу полуострова от Севастополя до Феодосии, были удобными площадками для строитель-
ства укрепленных поселений, внезапно захватить которые было практически невозможно.
Узкий восьмикилометровый Перекопский перешеек связывал Крымский полуостров с евро-
пейским материком и мешал воинственным племенам незамеченными входить в Крым для
захвата рабов и добычи. Первые люди появились на крымской земле около ста тысяч лет
назад. Позднее в Крыму в разное время обитали тавры и киммерийцы, скифы и греки, сар-
маты и римляне, готы, гунны, авары, болгары, хазары, славяне, печенеги, половцы, мон-
голо-татары и крымские татары, итальянцы и турки. Их потомки живут на Крымском полу-
острове и сейчас. История Крыма – их жизнь и свершения.
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Глава 1

Следы пребывания первобытного человека
в Крыму. 100 000 лет – II тысячелетие до н. э

 

Первые следы пребывания человека на территории Крымского полуострова относятся
к древнему каменному веку, делившемуся на ранний и поздний палеолит, и продолжавше-
муся с 2-х миллионов лет до XIV–X веков до н. э. Крымский полуостров находится на юге
Европы и почти не был затронут ледником. В Крымских горах было множество пещер, гро-
тов и скальных навесов, удобных для устройства стоянок. Мягкий климат, множество диких
животных и богатая разнообразная растительность, создавали благоприятные условия для
обитания первобытного человека.

В Крыму в доисторические времена обитали мамонты, носороги, северные олени,
медведи, песцы, антилопы-сайги, дикие лошади, ослы, белые куропатки, в реках водились
лосось и щука, на поверхности земли были кремниевые месторождения, служившие перво-
бытному человеку сырьем для изготовления орудий, необходимых для жизни. Останки пер-
вобытных людей, начавших заселять Крым около ста тысяч лет назад, обнаружены во мно-
гих местах полуострова. Широко известны древние стоянки Чокурча, Киик-Коба и Бакла
вблизи Симферополя, 14 Заскальных стоянок у села Вишенное Белогорского района, Ста-
роселье у Бахчисарая, Кизил-Кобинские пещеры. В пещере Волчий грот эпохи среднего
палеолита, расположенной в двенадцати километрах к востоку от Симферополя в скале над
долиной реки Бештерек найдены множество кремневых орудий и кости дикого быка, бла-
городного оленя, мамонта, бизона, муфлона, носорога, кабана, дикого осла, дикой лошади,
волка, лисицы, косули, барсука, песца, пещерной гиены, росомахи.

Волчий грот – карстовая полость на правом берегу реки Бештерек. Грот был первым
в Крыму, обследованным археологами в конце XIX столетия. Здесь были найдены следы
очагов в виде костного и древесного угля, кости мамонта, дикой лошади, пещерного медведя,
осла, дикого быка, благородного оленя и других животных ледникового периода
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Первобытные люди на Крымском полуострове оставили свои следы вблизи Бахчиса-
рая (Сюйрень), у реки Качи, в долине реки Альмы, у реки Бодрака (Шайтан-Коба). Они уже
разводили огонь, жили в пещерах, охотились на существовавших в Крыму в ледниковый
период мамонтов, носорогов, диких быков, лошадей, оленей, пещерных львов и медведей с
помощью деревянной пики, конец которой заостряли в огне, камней и дубин. Люди собирали
нежесткие и неядовитые коренья, грибы, ягоды, дикорастущие плоды, моллюски, занима-
лись рыболовством. Одеждой являлись шкуры быка, оленя, антилопы, пещерного медведя,
волка, бобра, лисицы, зайца. На стоянках найдены палеолитические кремневые орудия: ост-
роконечники, скребла-ножи, рубильцы. Впоследствии мамонты, бизоны и шерстистые носо-
роги исчезли, а северные олени с потеплением ушли из Крыма. Основным объектом охоты
стали лошади и сайгаки. Крупные общины первобытных охотников распались на мелкие,
расселившиеся по долинам рек.

Множество первобытных стоянок почти во всех частях Крыма относятся к периоду
среднего каменного века – мезолиту, продолжавшемуся с IX до VI тысячелетия до н. э. Люди
жили в пешерных стоянках Алимов навес в долине реки Качи, Сюрень II в у реки Бель-
бек, Водопадный грот, Таш-Аир I, Буран-Кая у реки Бурульчи, Фатьма-Коба в Байдарской
долине, Замиль-Коба I и II, Мурзак-Коба в долине реки Черной, Ласпи VII. У входов на
стоянки Шан-Коба и Фатьма – Коба обнаружены остатки защитных сооружений. Перво-
бытные люди приручили собаку, одомашнили свинью, из оружия появились лук и стрелы,
ставшие основным средством добывания пищи, на стоянках найдена лепная посуда. Основ-
ными занятиями первобытного крымского населения были охота, в основном на оленей,
косуль м кабанов, собирательство, рыболовство. На стоянках этого периода найдены кости
диких животных, остатки съедобной виноградной улитки, двухрядные гарпуны с зубцами,
кости судака, лосося и сома. Широко известна пещерная стоянка Шан-Коба в юго-западном
Крыму, в которой обнаружены резцы, скребки, ножевидные пластинки. При раскопках также
найдены кости оленя, антилопы-сайги, дикого осла, дикой лошади, кабана, бурого медведя,
рыси, барсука, бобра, раковины съедобных улиток, костяные гарпуны.

Стоянки в степной части Крыма (Долинка, Ишунь, Мартыновка), в горной (Балин-
Кош, Ат-Баш, Бештекне), у Бахчисарая (Таш Аир, Земиль Коба, Кая Арасы), на Керченском
полуострове (Луговое, Тосуново), южном берегу (Улу-Узень) относятся к новому каменному
веку, неолиту (5000–4000 лет до н. э.). На Крымском полуострове их более ста пятидесяти.
Первобытные люди в Крыму освоили земледелие и скотоводство, одомашнили коз, овец,
коров, волов, лошадей, появилась глиняная обожженная посуда, каменные изделия, топоры,
молотки. На стоянках обнаружены мотыги, жатвенные ножи, кремневые ножевидные пла-
стины, костяные бусы.

Люди ямной, катакомбной и срубной культуры, жившие в Крыму в эпоху медного века
– энеолита (4000–2000 лет до н. э.) также оставили свои следы в степном и горном Крыму и
на Керченском полуострове. Известны курганы Курбан-Байрам у Красноперекопска, Кеми-
Оба у Белогорска, Золотой курган под Симферополем, Ласпи I, Гурзуф, Жуковка. В это время
большинство племен еще не осело на землю и в поисках удобных мест существования по
территории Европы и Азии перемещалось множество народов. Люди медного века в Крыму
являлись земледельцами и животноводами. Выращивали пшеницу, просо, ячмень, коноплю.
Питались мясом и хлебом. Приручили овец, коз, свиней, собак, коров и лошадей. Пряли.
Появились медные инструменты и оружие: топоры, кинжалы, ножи, долота, скрепки, нако-
нечники копий и стрел. Появился колесный транспорт – повозки, в которые запрягали волов
или лошадей.

В период бронзового века, продолжавшегося с 2000 лет до 1000 лет до н. э. в Крыму
жили представители ямной, кеми-обинской, катакомбной, многоваликовой, срубной, саба-
гиновской и белозерской культур, умевшие строить каменные жилища и занимавшиеся ско-
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товодством и пашенным земледелием. На стоянках периода бронзового века обнаружено
много медных и бронзовых изделий, горшков, чаш, каменных боевых топоров, булав. У
Красной Горки в Симферополе найдена большая плита с лунками для возлияний, на которой
изображен поединок. У Евпатории, Чокурчи, Бахчисарая, Астанино, у Тиритаки найдены
каменные стелы – удлиненные плиты, на которых изображены верхние части головы, глаза,
рот, руки. На одной из стел нанесен портупейный пояс, топор, лук и колчан. К этому пери-
оду относятся первые следы меновой торговли населения Северного Причерноморья с пле-
менами юго-западной и западной Малой Азии, а также Эгейского бассейна. В Бессарабском
кладе в селе Бородино вблизи Аккермана – Белгорода Днестровского найдено четыре боль-
ших каменных секиры из змеевика малоазиатского происхождения. В Щетковском кладе в
Побужье у Ингула обнаружены эгейские бронзовые двойные секиры и серпы микенского
производства. На стоянках этого периода в Крыму найдена посуда, похожая на обнаружен-
ную у Ингула, и в Прикубанье, что говорит о торговых связях крымских племен со степным
населением Северного Причерноморья.

В начале I тысячелетия до н. э. бронзовый век в Крыму сменился железным. Древней-
шие железные предметы были найдены в одном из курганных погребений у села Зольного.
Они датируются VIII веком до н. э. Основными занятиями населения Крымского полуост-
рова стали земледелие и скотоводство при натуральном хозяйстве, удовлетворявшем многие
потребности человека продуктами собственного производства.

Примерно к этому историческому периоду относятся первые археологические памят-
ники тавров на Крымском полуострове.
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Глава 2

Крым и племена тавров за тысячу лет до нашей
эры. Киммерийская легенда. X–VII века до н. э

 

Начиная с I тысячелетия до н. э., а возможно и ранее, на южном побережье и горах
Крыма поселились племена тавров, этническое происхождение которых до сих пор окон-
чательно не выяснено. Возможно, тавры являлись коренными жителями Крымского полу-
острова, а возможно это часть киммерийцев, отступивших в Крым из Северного Причерно-
морья под натиском скифов. Возможно также, что это племена, пришедшие в Крым через
Керченский пролив из Центрального и Северного Кавказа. Достоверно это неизвестно.
Устройство могильников – «каменных ящиков», сходство керамики и бронзовых украшений
тавров с памятниками Кавказа I тысячелетия до н. э. может означать этническую и культур-
ную тождественность населения горного Крыма и Центрального и Северного Кавказа.

Самоназвание этого племени не дошло до нашего времени, так как после тавров не
осталось никаких письменных источников. «Tauroi» – греческое слово, возможно, связан-
ное с названием местности, давшей имя жившим на ней племенам. Горная система на юге
Малой Азии называлось Тавром и в древности считалось, что Крымские, Кавказкие и Бал-
канские горы являются продолжением Таврских гор. Херсонесом Таврическим – «полуост-
ровом тавров» назвали Крым античные греки.

О таврах упоминают многие античные источники. В написанной в середине V века
«Истории» Геродот так упоминает о таврах: «От Истра идет уже древняя Скифия, лежащая
к югу в направлении южного ветра до города, называемого Керкинитидой. Далее-от этого
города обращенную к этому же морю страну, гористую и выступающую к Понту, населяет
племя тавров до полуострова, называемого Скалистым (Керченский полуостров. – А. А),
этот полуостров выдается в море, обращенное в сторону восточного ветра…Тавры имеют
следующие обычаи. Они приносят в жертву Деве и потерпевших кораблекрушение, и тех
эллинов, которых они захватят, выплыв в море, таким образом: совершив предварительные
обряды, они ударяют их дубинкой по голове. Одни говорят, что тело они сбрасывают вниз
со скалы (ведь святилище воздвигнуто на скале), а голову втыкают на кол; другие же согла-
шаются с тем, что голову втыкают на кол, однако говорят, что тело не сбрасывают со скалы,
но предают земле. Живут тавры грабежами и войной». Живший на рубеже нашей эры зна-
менитый греческий географ и историк Страбон пишет в своей «Географии», что «большую
часть (Крыма. – А. А.) до перешейка и Каркинитского залива занимало скифское племя тав-
ров». Он упоминает также о Балаклавской бухте – «гавань с узким входом, где тавры (скиф-
ское племя) обычно собирали свои разбойничьи банды, нападая на тех, кто спасался сюда
бегством. Эта гавань называется Симболон Лимен и образует вместе с другой гаванью под
названием Ктенунт перешеек в 40 стадий». О таврах писали Диодор Сицилийский, Тацит,
Аммиан Марцелин, называя тавров «варварами и убийцами», занимавшимися пиратством.
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Однако, согласно археологическим данным, при раскопках поселений тавров не обнаружено
никаких предметов (кроме бус), полученных в результате пиратских набегов и грабежа чуже-
земцев.

Бронзовые украшения и наконечники стрел из таврских погребений

Большинство таврских поселений было сконцентрировано на южном берегу Крыма
– морском побережье от мыса Айя до Феодосии шириной от двух до восьми километров,
занимающим один процент его территории и в Крымских горах на южной и юго-восточ-
ной части Крымского полуострова. Крымские горы достигают высоты до полутора кило-
метров на юге и двести метров на севере и имеют длину до ста пятидесяти и ширину около
пятидесяти километров. Самая высокая гряда Крымских гор – южная, протянувшаяся от
мыса Фиолент и Балаклавы до Старого Крыма и гор Агармыш и Тепе-Оба у Феодосии.
Плоские вершины южной гряды называются «яйлами», что в переводе с татарского означает
«пастбища», и обычно имеют ширину до четырех километров. Главная гряда Крымских гор
состоит из Ласпинской, Форосской, Ай-Петринской, Ялтинской, Никитской Яйл, Бабуган –
Яйлы, Чатыр-Дага, Демерджи-Яйлы, Долгоруковской и Караби-Яйлы. Эти «яйлы» – «паст-
бища» использовались таврами для выпаса овец и ведения отгонного скотоводства. Широ-
кие долины между южной и средней грядой Крымских гор, начинающейся у Инкермана и
через Белогорск доходящей до Феодосии, были удобны для постройки таврских селений.
Для охоты и жилья тавры также использовали предгорные районы третьей гряды Крымских
гор, соединяющейся со второй грядой восточнее Зуи. Путь на южный берег Крыма закры-
вала построенная таврами оборонительная стена двухметровой толщины, сложенная насухо
из крупных камней и проходившая с севера от подножья мыса Эклизи-Бурун на юг до обрыва
у верховьев реки Альмы. В северной и южной части стены было двое ворот, сделанных в
виде проемов.

Тавры жили компактными семейными общинами, совместно ведущими хозяйство, в
поселениях, расположенных в долинах и предгорьях у воды и труднодоступных горных
хорошо укрепленных убежищах, сделанных из камней. На местах их расселения нет сле-
дов греческих колоний, почти нет изображений тавров у греческих мастеров. Основными
занятиями горных тавров были охота и отгонное скотоводство – сезонные перекочевки со
стадами из долин на «яйлы» и обратно. Стада тавров состояли из овец, коз, коров и волов.
Тавры, населявшие предгорные районы и долины, занимались мотыжным земледелием и
рыболовством, ткачеством и прядением, литьем из бронзы. Было развито гончарное произ-
водство. Гончарного круга ранние тавры не знали, посуда изготавливалась вручную ленточ-
ным способом и потом обжигалась на костре или в примитивных гончарных печах.
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Наследие тавров

 
В Крыму известны десятки таврских памятников. Основными памятниками тавров

IX–VI века до н. э. являются поселение Уч-Баш вблизи Инкермана, Альма-I в пяти кило-
метрах от села Партизанское, Ашлама-Дере в четырех километрах к востоку от Бахчиса-
рая, Балаклавское против Балаклавской бухты, Белогорское на левом берегу реки Карасу,
Таш-Джарган у села Краснопещерное в семи километрах к югу от Симферополя. Самым
ранним таврским памятником в Крыму является поселение Уч-Баш у Инкермана. Селение
было окружено оборонительной стеной из одного ряда необработанных камней. Внутри
стены находились жилища неправильной прямоугольной формы, каждый площадью около
сорока пяти квадратных метров. Стены жилищ состояли из каркаса, обмазанного глиной,
смешанной с соломой. Внутри полуземлянки находился очаг для приготовления еды и яма
для золы. Возле жилищ были вырыты хозяйственные и очажные ямы диаметром до двух
метров и глубиной до полуметра, и ямы для хранения зерна диаметром до полутора и глуби-
ной один метр. При раскопках обнаружено много обломков керамики – посуды, хозяйствен-
ные горшки высотой полтора метра, каменная литейная форма, обломки каменных мотыг,
каменные зернотерки, кремневые вкладыши для серпов. Найдено много зерен пшеницы,
ячменя, фасоли и гороха, кости диких и домашних животных – свиней, овец и коз.

Поселения тавров VI–V века до н. э. обнаружены на горе Кошка у Симеиза, на горе
Караул-Оба у поселка Новый Свет под Судаком, в пещере Кош-Коба у деревни Лесное в
двадцати пяти километрах к востоку от Симферополя. Известны поселения тавров у села
Красногорское Зуйского района,

Симферопольское у реки Салгир, Инкерманское у впадения в море реки Черной,
пещеры Юсуф-Коба III, Сюндюрлю-Коба, Шан-Коба, Фатьма-Коба в Байдарской долине. В
этот период тавры расселились и в прибрежных районах Керченского полуострова.

Поселения тавров V–I века до н. э. найдены на мысу Ай-Тодор в семи километрах к
юго-западу от Ялты, на горе Аю-Даг в трех километрах к востоку от Гурзуфа, на горе Кре-
стовой в Алупкинской долине, на горе Кастель в пяти километрах к юго-западу от Алушты, в
Осиповой балке и у села Заветное вблизи Бахчисарая, в селе Айвазовское Старо-Крымского
района. Между селами Залесное и Крепкое обнаружено таврское убежище Кызык-Кулак-
Кая.

В единственном неразграбленном могильнике Мал-Муз в Байдарской долине найдены
клинок железного меча, железный кинжал, наконечники стрел, железный топор, конская
сбруя, украшения из бронзы – подвески, гривны, браслет, бляшки, кольца, бусы, керамиче-
ская посуда. В других таврских селениях при раскопках найдены: хозяйственная и кухонная
посуда – сосуды, горшки, жаровни, дуршлаги; столовая посуда – миски, чашки, кубки и кув-
шины; каменные и кремневые орудия – топоры, мотыги, грузила, жернова, ножи, кремне-
вые стрелы; изделия из кости – пряслица, украшения, шила, иглы, проколки; металлические
изделия – железные украшения, конская сбруя и оружие – топоры, мечи, наконечники для
стрел.

В религии тавры унаследовали от матриархата божество Деву, олицетворявшую пло-
дородие. Деве приносились человеческие жертвы. Страбон пишет, что на мысе Партенит у
Аюдага стоял храм Девы. Таврские святилища Девы обнаружены в пещере Ени-Сала II у
села Чайковское, в пещерах Кизил-Коба, в урочище Селим-Бек у Ялты, в котором найдено
много пятнадцатисантиметровых терракотовых статуэток Девы. Культ таврского божества
был распространен и в греческих городах-колониях на Крымском полуострове, в частности в
Херсонесе. С VI по III век до н. э. тавры и античные греки жили мирно, херсонесский некро-
поль этого периода был совместным. Тавров неудачно пытались покорить киммерийцы, Хер-
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сонес и Боспорское царство. В III веке начались набеги тавров на греков, захватывавших
новые земли для своих виноградников.

Рабства у тавров не было. В I веке в античных источниках тавров стали называть «тав-
роскифами» или «скифотаврами». При перемещении центра скифского государства в конце
III века до н. э. из Северного Причерноморья в Крым и усиления его могущества началась
мирная ассимиляция тавров и скифов – оседлых и кочевых племен разной этнической при-
надлежности. Впоследствии тавры и скифы совместно воевали против отрядов понтийского
полководца Диафанта. Скифы испытали большое влияние культуры тавров, использовав, в
частности, знания и приемы тавров в горном деле и фортификации при строительстве своих
крепостей и укреплений.

Согласно историческим источникам тавры как отдельный народ существовали до IV
века.

 
Пришествие киммерийцев

 
Исторические источники, рассказывающие об этом периоде, упоминают и о предки

славян. Общая прародина единой индоевропейской общности, из которой вышли древней-
шие предки славян, точно не известна, возможно, это Передняя Азия. Достоверно известно,
что около II тысячелетия до н. э. предки славян освоили вторую прародину – земли между
Днепром, Карпатами и Одером. В I тысячелетии до н. э. на этой территории образовалось
первое объединение праславян, возможно, совместно со скифами – сколоты.

В середине II тысячелетия до н. э. в Восточной Европе произошло сильное похолода-
ние, продолжавшееся до X века до н. э. Из-за конденсации влаги в ледниках опустилось дно
мирового океана и Черного моря. В Северном Причерноморье понизилась увлажненность и
установился сухой и холодный климат. Ухудшение природных условий в причерноморских
и прикаспийских степях привело к тому, что к X веку до н. э. там почти исчезло местное
население. В этот период климат улучшается и стабилизируется, влажность увеличивается,
создаются благоприятные условия для освоения степей. В XV–XII веках до н. э. в Северном
Причерноморье жили племена сабатиновской археологической культуры, в XII–IX веках
сменившихся племенами родственной белозерской культуры. В IX веке до н. э. в Северном
Причерноморье появляются кочевники, археологическая культура которых известна по кур-
ганным могильникам, называемых некоторыми исследователями «киммерийскими».

Киммерийцы – по гречески «kimmerioi» – полуоседлые и кочевые скотоводческие пле-
мена, появившиеся в Северном Причерноморье в IX–X веке до н. э. Этническое происхож-
дение киммерийцев, возможно индоевропейское или иранское, достоверно не установлено.
Античные источники датируют их появление на исторической арене VIII веком до н. э.

Со своей родины – Нижнего Поволжья в начале I тысячелетия до н. э. киммерийцы
через Урал прошли в Северное Причерноморье и захватили Крым, очевидно отбросив в горы
и на южное побережье племена тавров – коренное население Крыма. Войско киммерийцев,
очевидно, представляло из себя отряды легкой конницы и состояло из всех боеспособных
мужчин племени. Воины были вооружены луками, мечами, кинжалами и копьями. В Клазо-
менах, греческом городе на западном побережье Малой Азии, сохранился рисунок на сар-
кофаге VI века до н. э., изображающий киммерийских всадников. Лошадь была приручена
человеком в середине IV тысячелетия до н. э. и до II тысячелетия использовалась в основном
в упряжной езде, перевозя колесницы. Верхом ездили только пастухи-табунщики. В начале
I тысячелетия до н. э. в степях Северного Причерноморья получила большое распростране-
ние и верховая езда, была создана военная конница. При раскопках найдены металлические
удила, относящиеся к этому периоду, а создание конного войска было возможно только при
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наличии у лошадей такой узды. Ранее использовались узды с мягкими удилами и костяными
псалиями. В начале I тысячелетия до н. э. в степи произошел переход от оседлого к кочевому
скотоводству. Скот съедал траву, нужны были новые пастбища, а охранять громадные табуны
на колесницах при переходах было невозможно. Конные отряды были военной силой, отли-
чавшейся простотой снаряжения и быстротой перемещения. Возможно, первыми сели на
коней киммерийские племена.

Киммерийцы – племена, вторгшиеся в Закавказье во второй половине VIII века до н. э.
и в VII веке до н. э. завоевавшие некоторые районы Малой Азии. Также условное название
так называемых «доскифских» народов Северного Причерноморья Железного века

Киммерийцы расселились на всем северном побережье Черного моря от Днестра до
Керченского пролива, Тамани и Северного Кавказа, заняв часть степного Крыма и Керчен-
ский полуостров и разделившись на днестровских, приазовских, таманских, крымских и кер-
ченских – наиболее сильных. Киммерийцы первыми в больших объемах организовали изго-
товление железа и создали совершенное в то время железное оружие со стальным лезвием
– мечи и кинжалы с бронзовыми рукоятками. Киммерийские племена, очевидно, состояли
из двух этнических групп.

 
Археологические памятники киммерийцев

 
В Северном Причерноморье существуют два основных археологических вида кимме-

рийских памятников – черногоровская группа, датируемая IX–VIII веками до н. э., и новочер-
касская группа VIII–VII века до н. э. В настоящее время в восточном Крыму известно около
десяти погребений VIII – начала VII века до н. э. Основные археологические памятники
киммерийцев на Крымском полуострове находятся на юго-востоке и юге Крыма – могиль-
ники у Керчи, Зеленого Яра, у современных сел Лугового, Фронтового, Марьина, в урочище
Уч-Баш близ Инкермана. В погребении у села Целинного в Северном Присивашье найдены
бронзовые подвески, обложенные золотым листом, обломок железного кинжала, оселок и
сосуд. В кургане также обнаружена каменная стела с изображением воина в портупейном
поясе с прикрепленными к нему луком, горитом – футляром для стрел и кинжалом с кольце-
видным навершием. В погребении у села Зольного вблизи Симферополя найдены железный
меч, бронзовые, железные и костяные наконечники для стрел, остатки бронзовых лошади-
ных удил с кольчатыми концами и трехпетельчатыми псалиями, глиняный плоскодонный
сосуд и каменный оселок. У села Сергеевка на берегу Сивашского пролива, вероятно, суще-
ствовала сезонная стоянка киммерийцев – так называемый «зимник». При археологических
раскопках там найдены бронзовые удила с кольчатыми окончаниями, являющиеся одним из
основных предметов, раскапываемых в киммерийских памятниках. В других курганах, при-
надлежавшим киммерийцам, обнаружены бронзовые и медные мечи, кинжалы, ножи, копья
и серпы, металлическая и глиняная посуда, украшения. Археологические данные свидетель-
ствуют о значительной схожести сабатиновской, белозерской и кочевнической культур. В
настоящее время раскопано более тысячи памятников сабатиновской и белозерской архео-
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логических культур, местонахождение которых совпадает с границами страны Киммерии,
расположенной, по словам Геродота, между устьем Дуная и северо-западным Приазовьем,
включая и Крымский полуостров. Для этих археологических культур характерны массо-
вое глинобитное и каменное строительство с планировкой поселений, большое количество
бронзолитейных мастерских. Население занималось земледелием и скотоводством, были
развиты ремесла по обработке кожи и кости. Местные племена сабатиновской и белозерской
культур ходило в военные походы. В восточном Средиземноморье, в микенских городах и
Малой Азии найдены керамика и оружие северопричерноморского происхождения. Кочев-
ники-киммерийцы значительно ускорили переход местных племен Северного Причерномо-
рья от оседлого к кочевому образу жизни.

Возможно также, что основное ядро киммерийских племен было не в Северном При-
черноморье, а на Иранском плато. Существует точка зрения, что киммерийцы вообще нико-
гда не были в Северном Причерноморье и как этнос никогда не существовали, а термин
«киммерийцы» означает «подвижной конный отряд» кочевников. Многие исследователи
считают, что киммерийцы и скифы являлись родственными восточно-иранскими племе-
нами, прогнанными другими кочевниками из Средней Азии и севера Персидского залива
и ушедшими на Иранское нагорье, где в I тысячелетии до н. э. античными источниками
зафиксированы крупные передвижения ираноязычных племен. Киммерийцы, как передовые
отряды скифов, прошли в Малую Азию не из Северного Причерноморья, а с Иранского
нагорья. Археологические памятники X–IX века в Северном Причерноморье достаточно
сложно связать с историческими киммерийцами, так как все античные источники, в частно-
сти Геродот, о пребывании там киммерийцев говорят как о легенде. Киммерийская архео-
логическая культура почти идентична скифской, и достаточно сложно доказательно устано-
вить, какие исторические памятники принадлежат киммерийцам, а какие – скифам.

В географических названиях Крыма до нашего времени сохранились местные топо-
нимы: Боспор Киммерийский, Керченский пролив, Киммерийские переправы, Киммерий-
ские стены, гора Киммерий, древние города Киммерик и Киммерий, а восточный Крым
называли «страной Киммерией». Однако все эти названия появились в греческих антич-
ных источниках, а греческие авторы часто путали названия кочевых скотоводческих племен,
называя киммерийцев скифами и наоборот. Киммерийские географические имена могли
быть переняты античными греками у скифов. Скифы, прошедшие на Крымский полуост-
ров с востока через Северный Кавказ по давно известной дороге через Керченский про-
лив, назвали его по имени тех племен, от которых они узнали о его существовании. Скифы
могли связать с киммерийцами и завоеванную ими страну – Крымский полуостров, назвав
его «Киммерией», и остатки сооружений, переправы и города, к которым сами киммерийцы
могли и не иметь отношения. Греков, пришедших на Крымский полуостров, мало инте-
ресовала его степная часть, и они переняли скифские «киммерийские» названия только в
той части Крымского полуострова, где возникали их колонии и пересекались пути греков
и кочевников.

Местное население также называло Керченский пролив «рыбным путем» –
«Pantikapa». Греки, для которых киммерийцы жили на севере, могли назвать пролив Боспо-
ром Киммерийским, то есть «северным», в отличие от существовавшего Фракийского Бос-
пора. Страбон писал: «Некогда киммерийцы обладали могуществом на Боспоре, почему он
и получил название Киммерийского Боспора. Киммерийцы – это племя, которое тревожило
своими набегами жителей внутренней части страны на правой стороне Понта вплоть до
Ионии. Однако скифы вытеснили их из этой области, а последних – греки, которые основали
Пантикапей и прочие города на Боспоре… Киммерийцы, которых называют трерами (или
какое-то племя киммерийцев), часто вторгаются в страны, расположенные на правой сто-
роне Понта, и в прилегающие к ним области, нападая иногда на Пафлагонию, иногда даже
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на Фригию. Лигдамид (царь киммерийцев. – АЛ.) дошел во главе своих воинов до Лидии и
Ионии и взял Сарды, но погиб в Киликии. Такие вторжения часто совершали киммерийцы
и треры. Как говорят, треры… были в конце концов изгнаны Мадаем, царем скифов».

Киммерийцы совершали походы вглубь европейских земель, по Висле или Одеру дохо-
дили за янтарем до Балтийского моря. Киммерийские племена часто делали набеги на южное
черноморское побережье, на Каппадокию, Пафлагонию и Фригию. Ассирийские источники
V века до н. э. – клинописи, называющие киммерийцев гимирами, говорят о том, что кимме-
рийские войска в двадцатых годах VIII века до н. э. появились на северо-западной границе
закавказского царства Урарту и разгромили войско урартского царя Русу I.

Впоследствии киммерийцами совершались походы в Малую Азию, на Лидию. Они
часто совершали набеги через пролив Геллеспонт, отделяющий Европу от Азии, на мало-
азиатские земли, в Северную Африку, в Египет, доходили до Палестины. В 679 году до
н. э. киммерийцы во главе с Теушпой вторглись в Ассирию, но были разбиты. Ассирийские
источники говорят о присутствии киммерийцев в Прикаспии и Прикавказье, греческие – о
киммерийцах на северо-востоке и северо-западе Малой Азии – в Пафлагонии, Вифинии и
Троаде. В соответствии с их сведениями в Передней и Малой Азии постоянно перемеща-
лись большие племена кочевников – киммерийцев и скифов, занимавшихся грабежом мест-
ного населения и участвующих в качестве наемников в военных действиях государств этого
региона то на одной, то на другой стороне.

В 672 году до н. э. объединенное киммерийско-мидийское войско напало на Ассирию.
Ассирийский царь Ассаргадон обратился за помощью к скифам, жившим тогда в Средней
Азии. Союз был заключен, и к 650 году до н. э. скифы вытеснили киммерийцев из Северного
Причерноморья, одновременно найдя себе великолепную среду проживания и уйдя от тес-
нивших их самих более сильных евразийских кочевников, которых Геродот называл масса-
гетами и исседонами. С этого периода скифы больше не упоминаются в ассирийских источ-
никах.

Часть киммерийцев осталась в Северном Причерноморье и Северном Кавказе, подчи-
нившись скифам и ассимилировавшись с ними и другими местными народами. К началу
греческой колонизации Северного Причерноморья в VI веке до н. э. киммерийцы уже не
существовали как этнос. С этого же времени они больше не упоминаются в письменных
источниках.

Каппадокия – историческое название местности на востоке Малой Азии на террито-
рии современной Турции. Характеризуется чрезвычайно интересным ландшафтом вулкани-
ческого происхождения, подземными городами, созданными в 1 тыс. до н. э. и обширными
пещерными монастырями, ведущими свою историю со времен ранних христиан
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Глава 3

Крым периода владычества скифов. Греческие
города-колонии в Крыму. Боспорское царство.

Херсонес. Сарматы, Понтийское царство и Римская
империя в Крыму. VII век до нашей эры – III век

 

Киммерийцев на Крымском полуострове сменили племена скифов, переселившиеся
в VII веке до н. э. из Азии и образовавшие в степях Причерноморья и части Крыма новое
государство – Скифию, простирающуюся от Дона до Дуная. Ими началась череда кочевых
империй, которые последовательно сменяли одна другую – сарматы сменили скифов, готы
и гунны – сарматов, авары и предки болгар – гуннов, затем появлялись и исчезали хазары,
печенеги и половцы. Приходившие кочевники захватывали власть в Северном Причерномо-
рье над местным населением, которое в своем большинстве оставалось на месте, ассими-
лируя часть победителей. Особенностью Крымского полуострова была полиэтничность – в
Крыму одновременно сосуществовали разные племена и народы. Из новых хозяев создава-
лась правящая элита, управляющая основной массой населения Северного Причерноморья
и не старавшаяся изменять существующий образ жизни в регионе. Это была «власть кочевой
орды над соседними земледельческими племенами». Геродот так писал о скифах: «Никакой
враг, напавший на них, не может ни спастись от них бегством, ни захватить их, если они
не захотят быть открытыми: ведь народу, у которого нет ни городов, ни укреплений, кото-
рый свои жилища переносит с собою, где каждый – конный стрелок, где средства к жизни
добываются не земледелием, а скотоводством, и жилища устраиваются на повозках – такому
народу как не быть непобедимым и неприступным».

Происхождение скифов до конца не выяснено. Возможно, скифы были потом-
ками коренных племен, издавна живших на причерноморской земле, или представляли
собою несколько родственных индоевропейских кочевых племен североиранской языковой
группы, ассимилированной местным населением. Также возможно, что скифы появились в
Северном Причерноморье из Средней Азии, выдавленные оттуда более сильными кочевни-
ками. Скифы из Средней Азии могли пройти в причерноморские степи двумя путями: через
Северный Казахстан, южный Урал, Поволжье и донские степи или через среднеазиатское
междуречье, реку Амударью, Иран, Закавказье и Малую Азию. Многие исследователи счи-
тают, что господство скифов в Северном Причерноморье началось после 585 года до н. э.,
после захвата скифами Предкавказья и приазовских степей.

Скифы разделялись на четыре племени. В бассейне реки Буг жили скифы – скотоводы,
между Бугом и Днепром скифы-хлебопашцы, к югу от них – скифы – кочевники, между
Днепром и Доном – царские скифы. Центром царской Скифии был бассейн реки Конки, где
находился город Геррас. Крым также являлся территорией расселения самого сильного пле-
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мени скифов – царских. Эта территория получила в античных источниках название Скифии.
Геродот писал, что Скифия – это квадрат со сторонами протяженностью в 20 дней пути.

Скифия Геродота занимала современные Бессарабию, Одесскую, Запорожскую, Дне-
пропетровскую области, почти весь Крым, кроме земель тавров – южного побережья полу-
острова, Подолию, Полтавщину, часть черниговских земель, территорию Курской и Воро-
нежской областей, Прикубанье и Ставропольскую область. Скифы любили кочевать в
причерноморских степях от рек Ингульца на западе до Дона на востоке. В Крыму найдены
два скифских погребения VII века до н. э. – курган Темир-гора под Керчью и курган у села
Филатовка в степном Крыму В северном Крыму в VII веке до н. э. не было постоянного
населения.

Скифское племенное объединение являлось военной демократией с народным собра-
нием лично свободных кочевников, советом старейшин и племенными вождями, приносив-
шие богу войны вместе с жрецами человеческие жертвы. Скифский союз племен состоял
из трех групп, которые возглавляли свои цари с наследственной властью, один из которых
считался главным. У скифов существовал культ меча, были высший мужской бог, изобра-
жавшийся на коне, и женское божество – Великая Богиня или Мать Богов. Войско состояло
из поголовного ополчения всех боеспособных скифов, кони которых имели узду и седло, что
сразу же давало преимущество в бою. Воинами могли быть и женщины. В скифском кургане
у села Шелюги Акимовского района Запорожской области в полукилометре от Молочан-
ского лимана обнаружено погребение шести скифских женщин-воинов. В кургане найдены
ожерелья из золотых и стеклянных бус, бронзовые зеркала, гребни, костяные и свинцовые
пряслица, железные наконечники копий и дротиков, бронзовые наконечники для стрел, оче-
видно, лежавшие в колчанах.

Скифская конница была сильнее знаменитой греческой и римской кавалерии. Рим-
ский историк II века Арриан писал о скифских лошадях: «Их вначале трудно разогнать,
так что можно отнестись к ним с полным презрением, если увидишь, как их сравнивают с
конем фессалийским, сицилийским или пелепонесским, но за то они выдерживают какие
угодно труды; и тогда можно видеть, как тот борзый, рослый и горячий конь выбивается
из сил, а эта малорослая и шелудивая лошаденка сначала перегоняет того, затем оставляет
далеко за собой». Знатные скифские воины были одеты в панцирные или чешуйчатые рукав-
ные рубашки, иногда в бронзовые шлемы и поножи, защищались небольшими четырех-
угольными щитами со слегка закругленными углами греческой работы. Скифские всадники,
вооруженные бронзовым или железным мечом и кинжалом и имея короткий лук с двой-
ным искривлением, бивший на 120 метров, были грозными противниками. Обычные скифы
составляли легкую конницу, вооруженную дротиками и копьями, короткими мечами-акина-
ками. Впоследствии большую часть скифского войска стала составлять пехота, формиро-
вавшаяся из подвластных скифам земледельческих племен. Вооружение скифов в основном
было своего производства, изготавливавшееся в больших металлургических центрах, про-
изводивших бронзовое, а позже железное оружие и снаряжение – Вельском городище в Пол-
тавской области, Каменском городище на Днепре.

Скифы атаковали противника лавой, маленькими отрядами в конном строю в несколь-
ких местах одновременно, и притворно убегали, завлекая его в заранее приготовленную
западню, где воины врага окружались и уничтожались в рукопашном бою. Главную роль в
сражении играли луки. Впоследствии скифы стали применять удар конного кулака в сере-
дину вражеского строя, тактику измора, выжженной земли. Отряды конных скифов могли
быстро совершать большие переходы, используя в качестве провианта стада, идущие за вой-
ском. Впоследствии скифская армия значительно сократилась и утратила свою боеспособ-
ность. Скифское войско, успешно противостоящее в VI веке до н. э. колоссальной армии
персидского царя Дария I, в конце II века до н. э. вместе со своими союзниками роксола-
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нами было наголову разбито семитысячным отрядом гоплитов понтийского полководца Диа-
фанта.

 
Завоевательные походы скифов

 
Начиная с 70-х годов VII века до н. э. скифские войска ходили в походы в Африку, на

Кавказ, в Урарту, Ассирию, Мидию, Грецию, Персию, Македонию и Рим. VII и VI века до
н. э. – это непрерывные набеги скифов от Африки до Балтийского моря.

В 680 году до н. э. скифы через Дагестан совершили вторжение на территорию пле-
мени албанов (современный Азербайджан) и опустошили их. При скифском царе Партатуа в
677 году до н. э. произошло сражение объединенного войска скифов, ассирийцев и сколотов
с армией мидийцев, остатками киммерийцев и маннеян, возглавлявшейся военачальником
Каштаритой, в ходе которой Каштарита был убит а его войско разгромлено. В 675 году до
н. э. скифское войско Партатуа совершило набег на земли племен сколотов, живших на пра-
вом берегу Днепра и по Южному Бугу, который был отражен. С этого времени на землях
этнических праславян появились грады – небольшие укрепленные поселки, жилища рода.
После этого скифское войско с Партатуа и его сыном Мадием совершили двумя потоками
нашествие на Центральную Европу, в ходе которого в битве на землях древних германских
племен у озера Толензее скифы с царем Партатуа были почти полностью уничтожены, а
войска Мадия были остановлены на границах владений сколотских племен.

В 634 году до н. э. войска царских скифов Мадия по черноморскому побережью Кав-
каза вошли в Переднюю Азию, в ряде кровопролитных сражений разгромили мидийскую
армию и в 626 году чуть не захватили столицу Мидии – Экта-баны. Военная мощь Мидий-
ского царства была уничтожена, а страна разграблена. В 612 году до н. э. оправившиеся
мидяне с царем Киаксаром, сумевшим заключить союз со скифами, захватили Ниневию,
столицу Ассирии. В результате этой войны Ассирия как царство перестала существовать.

Скифское войско с царем Мадием находилось в Передней Азии с 634 по 605 год до н. э.
Скифы разграбили Сирию, дойдя до Средиземного моря, обложили данью Египет, города
Палестины. После значительного усиления Мидии, царь которой Астиаг на пиру отравил
почти всех скифских военачальников, Мадий повернул войско в Крым, куда скифы воз-
вращались после двадцативосьмилетнего отсутствия. Однако, переправившись через Кер-
ченский пролив, скифское войско было остановлено отрядами взбунтовавшихся крымских
рабов, выкопавших ров на Ак-Монайском перешейке, самом узком месте Керченского полу-
острова. Произошло несколько сражений, и скифам пришлось возвращаться на Таманский
полуостров. Мадий, собрав вокруг себя значительные силы скифов-кочевников, обошел
Меотийское озеро – Азовское море – и ворвался в Крым через Перекоп. В ходе боев в Крыму
Мадий, очевидно, и погиб.
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Скифы – слово древнегреческого происхождения, применявшееся к народам, обитав-
шим в эпоху античности и Средневековья, как на территории Восточной Европы, так и на
территории Азии. Древние греки называли страну, где обитали скифы, – Скифией

В начале VI века до н. э. скифами при царе Арианте было окончательно завоевано
царство Урарту, совершались постоянные нашествия на племена, населявшие Восточную и
Центральную Европу. Скифы, разграбив Среднее Поволжье, прошли в бассейн рек Камы,
Вятки, Белой и Чусовой и наложили дань на Прикамье. Попытка скифов пройти за Ураль-
ские горы в Азию была пресечена племенами кочевников, обитавшими в бассейне реки Лик
и на Алтае. Возвращаясь в Крым, царь Арианта обложил данью племена, жившие по реке
Оке. Через Прикарпатье по рекам Прут и Днепр скифское войско с боями прошло в между-
речье Одера и Эльбы. После кровопролитнейшего сражения у реки Шпрее, на месте совре-
менного Берлина, скифы вышли на побережье Балтийского моря. Однако из-за упорного
сопротивления местных племен укрепиться скифам там не удалось. Во время следующего
похода к истокам Западного Буга скифское войско было разбито, а сам царь Арианта погиб.

Завоевательные походы скифов завершились в конце VI века до н. э., при скифском
царе Иданфирсе. В Северном Причерноморье на триста лет воцарился мир.

Скифы жили как в небольших поселках, так и в окруженных валами и глубокими рвами
городах. Известны большие скифские поселения на территории Украины – Матренинское,
Пастырское, Немировское и Вельское. Основным занятием скифов было кочевое скотовод-
ство. Жилищами их являлись кибитки на колесах, ели они вареное мясо, пили кобылье
молоко, мужчины одевались в кожух, брюки и кафтан, перетягиваемый кожаным поясом,
женщины – в сарафаны и кокошники. По греческим образцам скифы изготавливали краси-
вую и разнообразную глиняную посуду, включая амфоры, используемые для хранения воды
и зерна. Посуда изготавливалась с помощью гончарного круга и украшалась сценами скиф-
ской жизни. Страбон так писал о скифах: «скифское племя…было кочевым, употребляло
в пищу не только мясо вообще, но в особенности конину, а также сыр из кумыса, свежее
и кислое молоко; последнее, особым способом приготовленное, служит у них лакомством.
Кочевники скорее воины, чем разбойники, все же ведут войны из-за дани. Действительно,
они передают свою землю во владение тем, кто хочет ее обрабатывать, и довольствуются,
если получат взамен известную условленную плату, и то умеренную, не для обогащения, но
только для того, чтобы удовлетворить необходимые ежедневные потребности жизни. Однако
с теми, кто им не уплачивает деньги, кочевники воюют. И в самом деле, если бы им пра-
вильно выплачивали арендную плату за землю, то они бы никогда не начинали войны».

В Крыму насчитывается более двадцати скифских погребений VI века до н. э. Они
оставлены на пути сезонных кочевий царских скифов на Керченском полуострове и в степ-
ном Крыму. В этот период Северный Крым получил постоянное скифское население, однако
очень небольшое.

 
Греческие колонии в Крыму

 
В середине VIII века до нашей эры в Причерноморье и на северо-востоке от Эгейского

моря появились греки. Нехватка пахотных земель и месторождений металлов, политиче-
ская борьба в полисах – греческих городах-государствах, неблагоприятная демографическая
обстановка вынуждали многих греков искать для себя новые земли на побережьях Среди-
земного, Мраморного и Черного морей. Жившие в Аттике и в области Иония на побере-
жье Малой Азии древнегреческие племена ионийцев первыми открыли страну с плодород-
ной землей, богатой природой, обильной растительностью, зверями и рыбой, с широкими
возможностями торговли с местными племенами «варваров». Плавать по Черному морю
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могли только очень опытные моряки, которыми и были ионийцы. Грузоподъемность грече-
ских кораблей достигала 10000 амфор – основной тары, в которой перевозились продукты.
Каждая амфора вмещала в себя 20 литров. Возле порта Марсель у берегов Франции было
обнаружено такое торговое греческое судно, затонувшее в 145 году до н. э., длиной 26 мет-
ров и шириной 12 метров.

Первые контакты между местным населением Северного Причерноморья и грече-
скими мореплавателями зафиксированы в VII веке до н. э., когда греки еще не имели коло-
ний на Крымском полуострове. В скифском могильнике на горе Темир около Керчи обна-
ружена расписная родосско-милетская ваза прекрасной работы, изготовленная в это время.
Жители крупнейшего греческого города-государства Милета на берегах Эвксинского Понта
основали более 70 поселений. Эмпории – греческие торговые пункты – начали появляться
на берегах Черного моря в VII веке до н. э., первой из которых у входа в Днепровский лиман
на острове Березань стала Борисфенида. Затем в первой половине VI века до н. э. в устье
Южного буга (Гипаниса) появилась Ольвия, в устье Днестра – Тирас, а на Керченском полу-
острове – Феодосия (на берегу Фе-одостйского залива) и Пантикапей (на месте современ-
ной Керчи). В середине VI века до н. э. в восточном Крыму возникли Нимфей (в 17 кило-
метрах от Керчи у села Героевка, на берегу Керченского пролива), Киммерик (на южном
берегу Керченского полуострова, на западном склоне горы Онук), Тиритака (к югу от Керчи
у поселка Аршинцево, на берегу Керческого залива), Мирмекий (на Керченском полуост-
рове, в 4 километрах от Керчи), Китей (на Керченском полуострове, в 40 километрах к юге
от Керчи), Парфений и Парфий (к северу от Керчи), в западном Крыму – Керкинитида (на
месте современной Евпатории), на Таманском полуострове – Гермонасса (на месте Тамани)
и Фанагория. На южном берегу Крыма возникло греческое поселение, получившее название
Алупка.

Греческие города – колонии были самостоятельными городами-государствами, не
зависящими от своих метрополий, но поддерживавшими с ними тесные торговые и культур-
ные связи. При отправке колонистов город или сами уезжающие греки выбирали из своей
среды руководителя колонии – ой-киста, главной обязанностью которого при образовании
колонии было разделить между греками-колонистами территорию новых земель. На этих
землях, называемых хорой, находились участки граждан города. Все сельские поселения
хоры подчинялись городу. Города-колонии имели свою конституцию, свои законы, суды,
чеканили свои монеты. Политика их была независима от политики метрополии. Греческая
колонизация Северного Причерноморья в основном происходила мирным путем и ускорила
процесс исторического развития местных племен, значительно расширив области распро-
странения античной культуры.

Около 660 года до н. э. греками был основан у южного устья Боспора Византии, для
обережения греческих торговых путей. Впоследствии, в 330 году римским императором
Константином на месте торгового города Византия, на европейском берегу пролива Босфор,
была основана новая столица государства Константина – «Новый Рим», которая через неко-
торое время стала называться Константинополем, а христианская империя римлян – Визан-
тийской.

После разгрома Милета персами в 494 году до н. э. колонизацию Северного Причерно-
морья продолжили греки-дорийцы. Выходцами из древнегреческого города на южном побе-
режье Черного моря Гераклеи Понтийской в конце V века до н. э. на юго-западном побе-
режье Крымского полуострова был основан в районе современного Севастополя Херсонес
Таврический. Город был построен на месте уже существовавшего поселения и среди всех
жителей города – тавров, скифов и греков-дорийцев, поначалу было равноправие.

К концу V века до н. э. греческая колонизация Крыма и берегов Черного моря была
завершена. Поселения греков появлялись там, где была возможность регулярной торговли с
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местным населением, обеспечивавшей сбыт аттических товаров. Греческие эмпории и фак-
тории на черноморском побережье достаточно быстро превратились в крупные города-госу-
дарства. Основными занятиями населения новых колоний, вскоре ставшего греко-скифским,
были торговля и рыболовство, скотоводство, земледелие, ремесла, связанные с производ-
ством металлических изделий. Греки жили в каменных домах. От улицы дом отделяла глухая
стена, все постройки были размещены вокруг двора. Комнаты и хозяйственные помещения
освещались через окна и двери, выходящие во двор.

Примерно с V века до н. э. начали устанавливаться и быстро развиваться скифо-грече-
ские связи. Были и налеты скифов на греческие причерноморские города. Известно нападе-
ние скифов на город Мирмекий в начале V века до н. э. При археологических раскопках обна-
ружено, что часть поселений, в этот период находившихся у греческих колоний, погибли в
пожарах. Возможно, поэтому греки стали укреплять свои полисы, возводя оборонительные
сооружения. Скифские нападения могли стать одной из причин того, что независимые гре-
ческие причерноморские города около 480 года до н. э. объединились в военный союз.

В греческих полисах Причерноморья развивались торговля, ремесла, земледелие,
искусства. Они оказывали большое экономическое и культурное влияние на местные пле-
мена, одновременно перенимая все их достижения. Через Крым осуществлялась торговля
между скифами, греками и многими городами Малой Азии. Греки брали у скифов в первую
очередь хлеб, выращиваемый местным населением под скифским контролем, скот, мед, воск,
соленую рыбу, металл, кожи, янтарь и рабов, а скифы – металлические изделия, керамиче-
скую и стеклянную посуду, мрамор, предметы роскоши, косметические изделия, вино, олив-
ковое масло, дорогие ткани, украшения.

Мирмекий – античный город, основанный ионийскими греками в середине VI века до
н. э. на берегу Керченского пролива, входивший в состав Боспорского царства, располагался
к востоку от Пантикапея

Скифо-греческие торговые связи стали постоянными. Археологические данные сви-
детельствуют, что в скифских поселениях V–III веков до н. э. найдено большое количество
амфор и керамики греческого производства. В конце V века до н. э. чисто кочевое хозяйство
скифов сменилось полукочевым, увеличилось поголовье крупного рогатого скота в стаде,
как следствие появилось отгонное скотоводство. Часть скифов осело на землю и начало зани-
маться мотыжным земледелием, высаживая просо и ячмень. Население Северного Причер-
номорья достигло полумиллиона человек.

 
Скифия

 
Украшения из золота и серебра, найденные в бывшей Скифии – в курганах Куль-

Обском, Чертомлыкском, Солохе, делятся на две группы: одна группа украшений со сценами
из греческого быта и мифологии, а другая – со сценами скифской жизни, очевидно изго-
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товлялась по скифским заказам и для скифов. По ним видно, что скифы-мужчины носили
короткие кафтаны, подпоясанные широким поясом, штаны, заправленные в короткие кожа-
ные сапоги. Женщины одевались в длинные платья с поясами, на головах носили островер-
хие шапки с длинными покрывалами. Жилища оседлых скифов представляли собой хижины
с плетеными тростниковыми стенами, обмазанными глиной.

В устье Днепра, за днепровскими порогами, скифы построили опорный пункт – камен-
ную крепость, контролировавшую водную дорогу «из варяг в греки», с севера в Черное море.

В 519–512 годах до н. э. персидский царь Дарий I при завоевательном походе на
Восточную Европу не смог разгромить скифское войско с одним из царей Иданфирсом.
Огромное войско Дария I перешло Дунай и вошло в скифские земли.

Персов было намного больше, и скифы обратились к тактике «выжженой земли», не
вступали в неравный бой, а уходили вглубь своей страны, уничтожая колодцы и выжигая
траву Переправившись через Днестр и Южный Буг, персидское войско прошло степями При-
черноморья и Приазовья, перешло Дон и, не сумев нигде укрепиться, ушли домой. Компания
провалилась, хотя персы не провели ни одного сражения.

Скифы образовали союз всех местных племен, начала выделяться военная аристокра-
тия, появилась прослойка жрецов и лучших дружинников – Скифия приобретала черты госу-
дарственного образования. В конце VI века до н. э. начались совместные походы скифов и
этнических праславян. Сколоты жили в зоне лесостепи Причерноморья, позволявшей укры-
ваться от набегов кочевников. Ранняя история славян не имеет точного документального
подтверждения, невозможно достоверно осветить период славянской истории с III века до
н. э. до IV века н. э. Однако можно с уверенностью сказать, что в течение веков праславяне
отражали одну волну кочевников за другой.

В 496 году до н. э. объединенное скифское войско прошло по землям греческих горо-
дов, расположенных по обоим берегам пролива Геллеспонт (Дарданеллы) и прикрывавших
в свое время поход Дария I в Скифию и по фракийским землям вышли к Эгейскому морю
и Херсонесу Фракийскому.

На Крымском полуострове обнаружено около пятидесяти скифских курганов V века до
н. э., в частности Золотой курган близ Симферополя. Кроме остатков еды и воды, наконеч-
ников стрел, мечей, копий и других предметов вооружения были найдены дорогое оружие,
золотые изделия и предметы роскоши. В это время постоянное население северного Крыма
увеличивается и в IV веке до н. э. становится очень значительным.

 
Боспорское царство

 
Около 480 года до н. э. независимые греческие города-государства Восточного Крыма

объединились в единое Боспорское царство, расположившееся на обоих берегах Боспора
Киммерийского – Керченского пролива. Боспорское царство занимало весь Керченский
полуостров и Тамань до Азовского моря и Кубани. Наиболее крупными городами Боспор-
ского царства были на Керченском полуострове – столица Пантикапей (Керчь), Мирликий,
Тиритака, Нимфей, Китей, Киммерик, Феодосия, а на Таманском полуострове – Фанагория,
Кепы, Гермонасса, Горгипия.

Пантикапей, античный город в Восточном Крыму, был основан в первой половине VI
века до н. э. греческими выходцами из Милета. Самые ранние археологические находки в
городе датируются этим периодом. Греческие колонисты наладили хорошие торговые связи
с крымскими царскими скифами и даже место для строительства города получили с согласия
скифского царя. Город располагался на склонах и у подножья скалистой горы, называемой
ныне Митридатовой. Хлебные поставки с плодородных равнин восточного Крыма быстро
сделали Пантикапей главным торговым центром в регионе. Удобное расположение города
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на берегу большой бухты, хорошо оборудованная торговая гавань позволили этому полису
быстро взять под свой контроль морские пути, проходящие через Керченский пролив. Пан-
тикапей стал основным перевалочным пунктом для большей части товаров, привозимых
греками для скифов и других местных племен. Название города переводится, возможно, как
«рыбный путь» – изобилующий рыбой Керченский пролив. Чеканил свои медные, серебря-
ные и золотые монеты. В первой половине V века до н. э. Пантикапей объединил вокруг себя
расположенные на обоих берегах Боспора Киммерийского – Керченского пролива греческие
города-колонии. Понимавшие необходимость объединения для самосохранения и осуществ-
ления своих экономических интересов греческие полисы образовали Боспорское царство.
Вскоре после этого для защиты государства от вторжения кочевников был создан укреплен-
ный вал с глубоким рвом, пересекавший Крымский полуостров от города Тиритака, распо-
ложенного у мыса Камыш-Бурун, до Азовского моря. В VI веке до н. э. Пантикапей был
обнесен оборонительной стеной.

До 437 года до н. э. царями Босфора была греческая милетская династия Археанакти-
дов, родоначальником которой был Археанакт, ойкист милетских колонистов, основавших
Пантикапей. В этом году в Пантикапей во главе эскадры военных кораблей прибыл глава
Афинского государства Перикл, совершавший с большой эскадрой объезд греческих горо-
дов-колоний для установления более тесных политических и торговых связей. Перикл про-
вел переговоры о хлебных поставках с боспорским царем и затем со скифами в Ольвии.
После его отъезда в Боспорской царстве династия Археанактидов сменилась местной элли-
низированной династией Спартокидов, возможно фракийского происхождения, управляв-
шей царством до 109 года до н. э.

В своей биографии Перикла Плутарх писал: «Среди походов Перикла особенно попу-
лярен был его поход в Херсонес (Херсонес по-гречески означает полуостров. – А. А.), доста-
вивший спасение жившим там эллинам. Перикл не только привел с собою тысячу афин-
ских колонистов и усилил ими население городов, но также провел поперек перешейка
укрепления и заграждения от моря до моря и тем поставил препятствия набегам фракийцев,
живших во множестве около Херсонеса, и положил конец непрерывной, тяжелой войне, от
которой постоянно страдала эта земля, бывшая в непосредственном соприкосновении с вар-
варами-соседями и наполненная разбойничьими шайками, как пограничными, так и нахо-
дившимися в ее пределах».

Царем Спартоком, его сыновьями Сатиром и Левконом совместно со скифами в резуль-
тате войны 400–375 годов до н. э. с Гераклеей Понтийской были завоеваны основной торго-
вый конкурент – Феодосия и Синдика – царство народа синдов на Таманском полуострове,
находившееся ниже Кубани и Южного Буга. Царь боспорский Перисад I, правивший с 349
по 310 год до н. э., из Фанагории, столицы Азиатского Боспора, покорил земли местных пле-
мен на правобережье Кубани и прошел дальше на север, за Дон, захватив все Приазовье. Его
сыну Евмелу удалось, построив огромный флот, очистить Черное море от пиратов, мешав-
ших торговле. В Пантикапее находились большие судостроительные верфи, занимавшиеся
также и ремонтом судов. Боспорское царство имело военный флот, состоявший из узких и
длинных быстроходных кораблей-триер, имевших по три ряда весел с каждой стороны и
мощный и прочный таран на носу. Триеры обычно были длиной 36 метров, шириной 6 мет-
ров, глубина осадки составляла около метра. Экипаж такого корабля состоял из 200 человек
– гребцов, матросов и небольшого отряда морской пехоты. Абордажных боев тогда почти
не было, триеры на полном ходу таранили вражеские корабли и топили их. Таран триеры
состоял из двух или трех острых наконечников шпагообразной формы. Корабли развивали
скорость до пяти узлов, а с парусом – до восьми узлов – примерно 15 километров в час.

В VI–IV веке до н. э. Боспорское царство, как и Херсонес, не имело постоянной армии,
в случае военных действий войска собирались из ополчений граждан, вооруженных соб-
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ственным оружием. В первой половине IV века до н. э. в Боспорском царстве при Спартоки-
дах организуется наемное войско, состоящее из фаланги тяжеловооруженных воинов-гопли-
тов и легкой пехоты с луками и дротиками. Гоплиты были вооружены копьями и мечами,
защитное снаряжение состояло из щитов, шлемов, наручей и поножей. Конницу армии
составляла знать Боспорского царства. Вначале армия не имела централизованного снабже-
ния, каждого всадника и гоплита сопровождал раб со снаряжением и продуктами, только в
IV веке до н. э. появляется обоз на телегах, окружавший воинов во время длительных оста-
новок.

Пантикапей. Реконструкция В.П. Толстикова.
Античный город в Восточном Крыму (современный г. Керчь). Основан в 1-й половине

VI в. до н. э. выходцами из Милета. На вершине находился акрополь с храмами и обществен-
ными зданиями. Склоны горы были опоясаны искусственными земляными террасами, на
которых строились дома, проходили улицы, соединявшиеся между собой переулками-лест-
ницами. Террасы поддерживались каменными подпорными стенами

Все основные боспорские города были защищены стенами двух-трехметровой тол-
щины и высотой до двенадцати метров, с воротами и башнями, имевшими до десяти мет-
ров в диаметре. Стены городов складывались в сухую из больших прямоугольных извест-
няковых блоков длиной полтора и шириной полметра, вплотную пригнанных друг к другу
В V веке до н. э. в четырех километрах к западу от Пантикапея был сооружен вал, протя-
нувшийся с юга от современного поселка Аршинцево до Азовского моря на севере. Перед
валом был выкопан широкий ров. Второй вал был создан в тридцати километрах к западу
от Пантикапея, пересекавший весь Керченский полуостров от Узунлаского озера у Черного
моря до Азовского моря. Согласно замерам, проведенным в середине XIX века, ширина вала
в основании составляла 20 метров, в верхней части – 14 метров, высота – 4,5 метра. Глубина
рва была 3 метра, ширина – 15 метров. Эти укрепления останавливали набеги кочевников на
земли Боспорского царства. Усадьбы местной боспорской и херсонесской знати строились
как маленькие крепости из больших каменных блоков, с высокими башнями. Земли Хер-
сонеса защищала от остальной территории Крымского полуострова также оборонительная
стена с шестью башнями, длиной около километра и толщиной 3 метра.

И Перисад I и Евмел неоднократно пытались захватить земли этнических праславян,
на были отражены. В это время Евмел при впадении Дона в Азовское море построил кре-
пость-город Танаис (близ села Недвиголовка в устье Дона), ставший крупнейшим торговым
перевалочным пунктом в Северном Причерноморье. Боспорское царство в период расцвета
располагала территорией от Херсонеса до Кубани и до устья Дона. Произошло соедине-
ние греческого населения со скифами, Боспорское царство стало греко-скифским. Основ-
ной доход приносила торговля с Грецией и другими аттическими государствами. Половину
нужного ей хлеба – один миллион пудов, лес, меха, кожу Афинское государство получало
от Боспорского царства. После ослабления Афин в III веке до н. э. Боспорское царство уве-
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личило торговые обороты с греческими островами Родосом и Делосом, с Пергамом, распо-
ложенном в западной части Малой Азии и городами южного Причерноморья – Гераклеей,
Амисом, Синопой.

 
Сельское хозяйство и ремесла Боспорского царства

 
Боспорское царство имело много плодородных земель как в Крыму, так и на Таман-

ском полуострове, дававших большие урожаи зерновых. Основным пахотным орудием был
плуг. Хлеб убирали серпами и хранили в специальных зерновых ямах и пифосах – боль-
ших глиняных сосудах. Зерно мололи в каменных зернотерках, ступах и ручных мельни-
цах с каменными жерновами, в большом количестве найденных при археологических рас-
копках восточного Крыма и Таманского полуострова. Были значительно развиты виноделие
и виноградарство, завезенные античными греками, разводилось большое количество фрук-
товых садов. При раскопках Мирмекия и Тиритаки отрыто много виноделен и каменных
давилок, самая ранняя из которых датируется III веком до н. э. Жители Боспорского царства
занимались скотоводством – держали много домашней птицы-кур, гусей, уток, а также овец,
коз, свиней, быков и лошадей, дававших мясо, молоко, кожу для одежды. Основной пищей
простого населения была свежая рыба – камбала, скумбрия, судак, сельдь, хамса, султанка,
тарань, в соленом виде в больших количествах вывозившаяся из Боспора. Рыбу ловили нево-
дом и крючьями.

Большое развитие получили ткацкое и керамическое производство, изготовление
металлических изделий – на Керченском полуострове находятся большие залежи железной
руды, залегающей неглубоко. При археологических раскопках найдено большое количество
веретен, пряслиц, гирек-подвесок к нитям, служивших основой для их натягивания. Обнару-
жено много изделий из глины – кувшинов, чаш, блюдец, мисок, амфор, пифосов, кровельной
черепицы. Найдены керамические водопроводные трубы, части архитектурных сооружений,
статуэтки. Раскопано много сошников для плугов, серпов, мотыг, заступов, гвоздей, зам-
ков, оружия – наконечников копий и стрел, мечей, кинжалов, панцырей, шлемов, щитов. В
кургане Куль-Оба у Керчи обнаружено множество предметов роскоши, драгоценная посуда,
великолепное оружие, золотые ювелирные украшения со звериными изображениями, золо-
тые пластины для одежды, золотые браслеты и гривны – обручи, носимые на шее, серьги,
перстни, ожерелья.

Вторым крупным греческим центром Крыма стал Херсонес, расположенный в юго-
западной части Крымского полуострова и издавна тесно связанный с Афинами. Херсонес
был самым близким городом как степному Крыму, так и к малоазиатскому побережью. Это и
имело решающее значение для его экономического процветания. Торговые связи Херсонеса
распространялись на весь западный и часть степного Крыма. Херсонес торговал с Ионией и
Афинами, городами Малой Азии Гераклеей и Синопой, островной Грецией. Владения Хер-
сонеса включали города Керкинитиду, находившуюся на месте современной Евпатории и
Прекрасную Гавань, у Черноморского.

Жители Херсонеса и ближайшей округи занимались земледелием, виноградарством
и скотоводством. При раскопках города найдены жернова, ступы, пифосы, тарапаны – пло-
щадки для выжимки винограда, виноградные ножи изогнутой формы в виде дуги. Было раз-
вито гончарное производство, строительное дело. Высшими законодательными органами в
Херсонесе являлись Совет, готовивший декреты, и Народное собрание, утверждавшее их. В
Херсонесе существовала государственная и частная собственность на землю. На херсонес-
ской мраморной плите III века до н. э. сохранился текст акта продажи земельных участков
государством частным лицам.
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Наибольший расцвет причерноморских полисов приходится на IV век до н. э. Города-
государства Северного Причерноморья становятся главными поставщиками хлеба и продо-
вольствия для большинства городов Греции и Малой Азии. Из чисто торговых колонии ста-
новятся торгово-производственными центрами. В течение V и IV веков до н. э. греческими
мастерами изготавливается множество высокохудожественных изделий, часть из которых
имеет общекультурное значение. Всему миру известны золотая пластина с изображением
оленя и электровая ваза из кургана Куль-Оба у Керчи, золотой гребень и серебряные сосуды
из кургана Солоха, серебряная ваза из Чертомлыцкого кургана. Это же время наивысшего
подьема Скифии. Известны тысячи скифских курганов и погребений IV века. К этому веку
относятся все так называемые царские курганы, высотой до двадцати метров и 300 метров в
диаметре. Количество таких курганов непосредственно в Крыму также значительно увели-
чивается, однако царский только один – Куль-Оба у Керчи.

В первой половине IV века до н. э. одному из скифских царей Атею удалось сосредото-
чить в своих руках верховную власть и образовать на западных границах Великой Скифии в
Северном Причерноморье большое государство. Страбон писал: «Атей, воевавший с Филип-
пом, сыном Аминты, кажется, господствовал над большинством здешних варваров». Столи-
цей царства Атея очевидно являлось поселение у города Каменка-Днепровская и села Боль-
шая Знаменка в Запорожской области Украины – Каменское городище. Со стороны степи
поселение защищалось земляным валом и рвом, с других сторон были крутые днепровские
кручи и Белозерский лиман. Городище было раскопано в 1900 году Д.Я. Сердюковым, а в
30-х и 40-х годах XX века – Б.Н. Граковым. Основным занятием жителей было изготовле-
ние бронзовых и железных орудий, посуды, а также земледелие и скотоводство. Скифская
знать жила в каменных домах, земледельцы и ремесленники – в землянках и деревянных
постройках. Велась активная торговля с греческими полисами Северного Причерноморья.
Столицей скифов Каменское городище очевидно было с V по III век до н. э., а как поселение
просуществовало до III века до н. э.

Могущество скифского государства царя Атея основательно ослабил македонский
царь Филипп, отец Александра Македонского.

Разорвав временный союз с Македонией в связи с нежеланием содержать македонскую
армию, скифский царь Атей с войском, разбив македонских союзников гетов, захватил почти
всю дельту Дуная. В результате кровопролитнейшего сражения объединенного скифского
войска и македонской армии в 339 году до н. э. царь Атей был убит, а его войска разбиты.
Скифское государство в северопричерноморских степях распалось. Причиной распада было
не столько военное поражение скифов, через несколько лет уничтоживших тридцатитысяч-
ное войско Зопирниона, полководца Александра Македонского, сколько резкое ухудшение
природных условий в Северном Причерноморье. По археологическим данным, в этот период
в степях значительно увеличивается поголовье сайгаков и сусликов-животных, живущих на
заброшенных пастбищах и не пригодных для скота землях. Кочевое скотоводство не могло
больше прокормить скифское население и скифы стали уходить из степей в речные долины,
постепенно оседая на землю. Скифские степные могильники этого периода очень бедны.
Ухудшилось положение греческих колоний в Крыму, которые начали испытывать на себе
скифский натиск. К началу II века до н. э. скифские племена находились в низовьях Дне-
пра и северной степной части Крымского полуострова, образовав здесь при царе Скилуре
и его сыне Палаке новое государственное образование со столицей на реке Салгир вблизи
Симферополя, позднее получившей название Неаполя Скифского. Население нового скиф-
ского государства осело на землю и в большинстве занималось земледелием и разведением
крупного рогатого скота. Скифы начали строить каменные дома, используя знания античных
греков. В 290 до н. э. скифами созданы укрепления по всему Перекопскому перешейку.
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Скилур – царь Тавроскифии. При нем Скифское государство простиралось на всей
территории степной Тавриды до Днепра и Южного Буга. На месте существовавшего посе-
ления основал новую столицу – Неаполь Скифский. Реконструкция М.М. Герасимова

Началась скифская ассимиляция таврских племен, античные источники стали назы-
вать население Крымского полуострова «тавроскифами» или «скифотаврами», которые впо-
следствии смешались с античными греками и сармато-аланами.

 
Племена сарматов

 
Сарматы, ираноязычные кочевники-скотоводы, занимавшиеся разведением лошадей, с

VIII века до н. э. жили на территории между Кавказскими горами, Доном и Волгой. В V–VI
веках до н. э. образовался крупный союз сарматских и кочевых савроматских племен, жив-
ших с VII века в степных зонах Урала и Поволжья. Впоследствии сарматский союз посто-
янно расширялся за счет других племен. В III веке до н. э. началось движение сарматских
племен в сторону Северного Причерноморья. Часть сарматов – сираки и аорсы ушли в При-
кубанье и на Северный Кавказ, другая часть сарматов во II веке до н. э. тремя племенами
– языгами, роксоланами и сирматами – вышла к излучине Днепра в районе Никополя и в
течение пятидесяти лет заселила земли от Дона до Дуная, став хозяевами Северного При-
черноморья почти на половину тысячелетия. Проникновение отдельных сарматских отря-
дов в Северное Причерноморье по руслу Дона-Танаиса началось еще в IV веке до н. э.

Достоверно неизвестно, как проходил процесс вытеснения скифов из причерномор-
ских степей – военным или мирным путем. В Северном Причерноморье не найдены скиф-
ские и сарматские захоронения III века до н. э. Распад Великой Скифии отделяет от образо-
вания на той же территории Великой Сарматии не менее ста лет.

Возможно в степи была большая многолетняя засуха, исчез корм для лошадей и скифы
сами ушли на плодородные земли, сосредоточившись в речных долинах Нижнего Дона и
Днепра. На Крымском полуострове почти нет скифских поселений III века до н. э., за исклю-
чением Акташского могильника. Скифы в этот период массово еще не заселяли Крымский
полуостров. Исторические события, происходившие в Северном Причерноморье в III–II
веках до н. э. практически не описаны в античных письменных источниках. Скорее всего
сарматские племена занимали свободные степные территории. Так или иначе, но в начале II
века до н. э. сарматы окончательно утверждаются в регионе и начинается процесс «сарма-
тизации» Северного Причерноморья. Скифия становится Сарматией. В Северном Причер-
номорье найдено около пятидесяти сарматских погребений II–I веков до н. э., из которых
22 – к северу от Перекопа. Известны захоронения сарматской знати – Соколова Могила на
Южном Буге, у Михайловки в Подунавье, у села Пороги Ямпольского района Винницкой
области. В Порогах найдены: железный меч, железный кинжал, мощный лук с костяными
накладками, железные наконечники для стрел, дротики, золотая пластина-наручь, парадный
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пояс, портупейный пояс, поясные накладки, фибулы, пряжки обуви, золотой браслет, золотая
гривна, серебряный кубок, светлоглиняные амфоры и кувшин, золотые височные подвески,
золотое ожерелье, серебряные перстень и зеркало, золотые бляшки. Однако Крым сарматы
не заняли и бывали там только эпизодически. На Крымском полуострове не найдены сар-
матские памятники II–I века до н. э. Появление сарматов в Крыму было мирным и датиро-
вано второй половиной I – началом II века до н. э. В найденных памятниках этого периода
отсутствуют следы разрушений. В боспорских надписях появляется много сарматских имен,
местное население начинает пользоваться сарматской посудой с лощеной поверхностью и
ручками в виде зверей. Войско Боспорского царства стало использовать более совершенное
оружие сарматского типа – длинные мечи и копья-пики. С I века на надгробиях распростра-
няются сарматские тамгообразные знаки. Некоторые античные авторы стали называть Бос-
порское царство греко-сарматским. Сарматы расселились по всему Крымскому полуострову.
Их захоронения остались в Крыму у села Чкалово Нижегородского района, у села Истомного
Джанкойского района, у районных центров Кировского и Советского, у сел Ильичеве Ленин-
ского района, Китай Сакского района, Константиновки Симферопольского района. В Ногай-
чикском кугане у села Червоного Нижнегородского района найдено большое количество
золотых украшений – золотая гривна, серьги, браслеты. При раскопках сарматских захоро-
нений обнаружены железные мечи, ножи, сосуды, кувшины, кубки, посуда, бусы, бисер, зер-
кала и другие украшения. Однако в Крыму известен только один сарматский памятник II–IV
века – у села Орловка Краснопере-копского района. Очевидно, это свидетельствует о том,
что в середине III века происходит частичный уход сарматского населения из Крыма, воз-
можно для участия в походах готов.

Сарматское войско состояло из племенного ополчения, постоянной армии не было.
Главную часть сарматского войска составляла тяжелая кавалерия, имевшая на вооружении
длинные копья и железные мечи, защищенная доспехами и в тот период практически непо-
бедимая. Аммиан Марцелин писал: «Они проезжают огромные пространства, когда пресле-
дуют неприятеля, или бегут сами, сидя на быстрых и послушных конях, и каждый ведет еще
в поводу запасную лошадь, одну, а иногда и две, чтобы, пересаживаясь с одной на другую,
сохранить силы коней, и давая отдых, восставнавливать их бодрость». Позднее сарматские
тяжеловооруженные конники – катафрактарии, защищенные шлемами и кольчатыми пан-
цырями, имели на вооружении четырехметровые пики и метровые мечи, луки и кинжалы.
Для снаряжения такой конницы требовалось хорошо развитые металлургическое производ-
ство и оружейное дело, которые были у сарматов. Катафрактарии атаковали мощным кли-
ном, позднее в средневековой Европе названным «свиньей», врубались во вражеский строй,
разрезали его надвое, опрокидывали и довершали разгром. Удар сарматской конницы был
более мощным, чем скифский, а длинное оружие превосходило вооружение скифской кон-
ницы. Лошади сарматов имели железные стремена, позволявшие всадникам крепко сидеть
в седле. Свой лагерь во время стоянок сарматы окружали кибитками. Арриан писал, что
римская кавалерия училась сарматским военным приемам. Сарматы взимали с покоренного
оседлого населения дани и контрибуции, контролировали торговлю и торговые пути, зани-
мались военным грабежом. Однако централизованной власти у сарматских племен не было,
каждое действовало само по себе и за все время пребывания в Северном Причерноморье
сарматы так и не создали своего государства.

Страбон так писал о роксоланах, одном из сарматских племен: «У них в ходу шлемы и
панцири из сыромятной бычьей кожи, они носят плетеные щиты в качестве защитного сред-
ства; есть у них также копья, лук и меч… Их войлочные палатки прикрепляются к кибиткам,
в которых они живут. Вокруг палаток пасется скот, молоком, сыром и мясом которого они
питаются. Они следуют за пастбищами, всегда по очереди выбирая богатые травой места,
зимой на болотах около Меотиды, а летом на равнинах».
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Греко-скифские войны

 
В середине II века до н. э. скифский царь Скилур расстроил и укрепил город, существо-

вавший уже сто лет посреди степного Крыма и получивший название Неаполь Скифский.
Нам известны еще три крепости скифов этого периода – Хабеи, Палакион и Напит. Очевидно
это поселения Керменчик, находящееся непосредственно в Симферополе, Кермен-Кыр – в
5 километрах к северу от Симферополя, Булганакское городище – в 15 километрах западнее
Симферополя и Усть-Альминское поселение под Бахчисараем.

Неаполь Скифский при Скилуре превратился в крупный торговый и ремесленный
центр, связанный как с окрестными скифскими городами, так и с другими античными горо-
дами Причерноморья. Очевидно, скифские вожди захотели монополизировать всю крым-
скую хлебную торговлю, устранив греческих посредников. Херсонес и Боспорское царство
встали перед серьезной угрозой потери своей независимости.

Войсками скифского царя Скилура была захвачена Ольвия, в гавани которой скифы
построили мощный галерный флот, с помощью которого Скилур взял город Тир – греческую
колонию в устье Днестра, а потом и Каркиниту, владение Херсонеса, постепенно потеряв-
шего весь северо-западный Крым. Херсонесский флот попытался захватить Ольвию, став-
шую морской базой скифов, но после неудачного для них большого морского сражения
вернулся в свои гавани. Скифские корабли разгромили и флот Боспорского царства. После
этого скифы в долголетних сшибках очистили на длительное время побережье Крыма от
пиратов-сатархеев, буквально терроризировавших все прибрежное население. После смерти
Скилура его сын Палак начал в 115 году войну с Херсонесом и Боспорским царством, кото-
рая продолжалась десять лет.

Херсонес, начиная с конца III–II веке до н. э. в союзе с сарматскими племенами, посто-
янно воевал со скифами. Не надеясь на собственные силы, в 179 году до н. э. Херсонес
заключил договор о военной помощи с Фарнаком I – царем Понта, государства, возникшего
на Южном побережья Черного моря в результате распада государства Александра Македон-
ского. Понтом являлась древняя область в северной части Малой Азии, платившая дань пер-
сидским царям. В 502 году до н. э. персидский царь Дарий I превратил Понт в свою сатрапию.
Со второй половины IV века до н. э. Понт входил в состав империи Александра Македон-
ского, после распада которой стал независимым. Первым царем нового государства в 281
году до н. э. обьявил себя Митридат II из персидского рода Ахеменидов, а в 301 году до н. э.
при Митридате III страна получила название Понтийского царства со столицей в Амасии.
В договоре 179 года до н. э., заключенным Фарнаком I с вифинским, пергамским и каппа-
докийским царями, наряду с Херсонесом гарантами этого договора являются и сарматские
племена во главе с царем Гаталом. В 183 году до н. э. Фарнак I завоевал Синопу – порто-
вый город на южном побережье Черного моря, при Митридате V Евергете ставшей столицей
Понтийского царства. С 111 года до н. э. царем Понтийского царства становится Митридат
VI Евпатор, своей жизненной целью поставивший создание мировой монархии.
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Митридат VI Евпатор – царь Понта, правивший в 120-63 годы до н. э. Мраморный бюст
Митридата VI в образе Геракла

После первых поражений от скифов, потери Керкинитиды и Прекрасной гавани и
начавшейся осады столиц Херсонес и Боспорское царство обратились за помощью к царю
Понта Митридату VI Евпатору

Митридат в 110 году до н. э. послал на помощь большой понтийский флот с шести-
тысячным десантом гоплитов – тяжеловооруженных пехотинцев, под командованием Дио-
фанта, сына знатного понтийца Асклапиодора и одного из своих лучших полководцев. Скиф-
ский царь Палак, узнав о высадке войск Диафанта вблизи Херсонеса, попросил о помощи
царя сарматского племени роксоланов Тасия, приславшего 50 тысяч тяжеловооруженных
конников. Сражения проходили в гористых районах южного Крыма, где роксаланская кон-
ница не смогла развернуть свои боевые порядки. Флот и войска Диофанта совместно с хер-
сонесскими отрядами уничтожили скифский флот и разгромили скифов, больше года оса-
ждавших Херсонес. Разбитые роксоланы покинули Крымский полуостров.

Греческий географ и историк Страбон писал в своей «Географии»: «Роксоланы вое-
вали даже с полководцами Митридата Евпатора под предводительством Тасия. Они пришли
на помощь Палаку, сыну Скилура, и считались воинственными. Однако любая варварская
народность – и толпа легковооруженных людей бессильна перед правильно построенной и
хорошо вооруженной фалангой. Во всяком случае, роксоланы числом около 50000 человек
не могли устоять против 6000 человек, выставленных Диафантом, полководцем Митридата,
и были большей частью уничтожены».

После этого Диофант прошел по всему южному побережью Крыма и с кровопролит-
ными боями уничтожил все поселения и укрепленные пункты тавров, включая главное свя-
тилище тавров – богини Девы (Парфенос), расположенное на мысе Парфении у Бухты Сим-
волов (Балаклава). Остатки тавров ушли в Крымские горы. На их землях Диафант основал
город Евпатории (вероятно, у Балаклавы) – опорный пункт Понта в южном Крыму.

Освободив Феодосию от войска осаждавших ее рабов, Диафант разбил скифское вой-
ско у Пантикапея и вытеснил скифов с Керченского полуострова, взяв крепости Киммерик,
Тиритаку и Нимфей. После этого Диафант с херсонесским и боспорским войсками прошел в
степной Крым и взял скифские крепости Неаполь и Хабеи после восьмимесячной осады. В
109 году до н. э. Скифия во главе с Полаком признала власть Понта, потеряв все завоеванное
Скилуром. Диофант вернулся в Синопу, столицу Понта, оставив гарнизоны в Евпатории,
Прекрасной Гавани и Керкиниде.

Через год скифское войско Палака, собравшись с силами, опять начало боевые дей-
ствия с Херсонесом и Боспорским царством, разбив в нескольких битвах их войска. Опять
Митридат прислал флот с Диафантом, который оттеснил скифов в степной Крым, в генераль-
ном сражении уничтожил войско скифов и занял Неаполь Скифский и Хабеи, при штурме
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которых скифский царь Палак погиб. Скифское государство потеряло самостоятельность.
Следующие скифские цари признали власть Митридата VI Понтийского, отдали ему Оль-
вию и Тиру, выплачивали дань и давали воинов в его армию.

В 107 году до н. э. восставшее скифское население во главе с Савмаком захватили Пан-
тикапей, убив боспорского царя Перисада. Диафант, проводивший в столице Боспора пере-
говоры о передаче власти в царстве Митридату VI Понтийскому, успел уйти в город Нимфей,
распологавшийся недалеко от Пантикапея, и морем уплыл в Херсонес, а оттуда в Синопу.

В течение двух месяцев войско Савмака полностью заняло Боспорское царство, удер-
живая его в течение года. Савмак стал правителем Боспора.

Весной 106 года до н. э. Диафант с огромным флотом вошел в Карантинную бухту
Херсонеса Таврического, отбил у Савмака Феодосию и Пантикапей, захватив и его самого.
Восставших уничтожили, войска Диафанта утвердились на западе Крымского полуострова.
Хозяином почти всего Крыма стал Митридат VI Понтийский, получая от населения Крым-
ского полуострова громадное количество хлеба и серебра в виде дани.

 
Понтийское царство

 
Херсонес и Боспорское царство признали верховную власть Понта. Митридат VI стал

царем Боспорского царства, включив в его состав Херсонес, сохранивший самоуправление и
автономию. Во всех городах юго-западного Крыма появились понтийские гарнизоны, кото-
рые находились там до 89 года до н. э.

Понтийское царство мешало римлянам проводить свою завоевательную политику на
востоке. Основанный в середине VIII века до н. э. небольшой городок в конце I века до н. э.
стал империей, контролировавший громадные территории. Римские легионы имели четкое
управление – десять когорт, каждая из которых делилась на три манипулы, имевшие в своем
составе по две центурии. Легионер был одет в железный шлем, кожаный или железный пан-
цырь, имел меч, кинжал, два дротика и щит. Солдаты были обучены колющему удару, наи-
более эффективному в ближнем бою. Легион, имевший в своем составе 6000 воинов и отряд
конницы, был самым мощным воинским формированием того времени. В 89 года до н. э.
начались пять Митридатовых войн с Римом. В них на стороне Митридата участвовали почти
все местные племена, включая скифов и сарматов. Во время I войны 89–84 годов Боспор-
ское царство отложилось от понтийского царя, но в 80 году его военачальник Неоптолем
дважды разбил боспорскую армию и вернул Боспор под власть Митридата. Царем стал сын
Митридата Махар. Во время третьей войны в 65 году до н. э. римские войска, возглавляемые
полководцем Гнеем Помпеем, захватили основную территорию Понтийского царства. Мит-
ридат ушел в свои боспорские владения в Крыму, которые вскоре были блокированы с моря
римским флотом. Римский флот в основном состоял из триер, бирем и либурн, основной
движущей силой которых наряду с парусами были весла, расположенные в несколько рядов.
Корабли имели тараны с тремя остриями и мощные подъемные трапы, которые при абор-
даже обрушивались сверху на неприятельское судно и ломали его корпус. По трапу при абор-
даже на корабль врага врывалась морская пехота, превратившаяся у римлян в особый род
войск. Корабли имели тяжелые катапульты, бросавшие на чужие корабли глиняные горшки
со смесью смолы и селитры, которые было невозможно залить водой, а только засыпать пес-
ком. Римская эскадра, осуществлявшая блокаду, имела приказ задерживать и казнить всех
купцов, следующих в гавани Боспорского царства. Торговля Боспора терпела большой урон.
Политика Митридата VI Евпатора, направленная на усиление местных племен Северного
Причерноморья, большое количество налогов, введенных понтийским царем, римская бло-
када побережья не устраивали высшую знать Херсонеса и Боспорского царства. В Фана-
гории произошло антимитридатовское восстание, перекинувшееся в Херсонес, Феодосию,
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Нимфей и даже на армию Митридата. В 63 году до н. э. он покончил с собой. Боспорским
царем стал сын Митридата Фарнак II, изменивший отцу и фактически организовавший и
возглавивший восстание. Фарнак отправил тело убитого отца в Синопу к Помпею и выразил
Риму полную покорность, за что был оставлен царем Боспора с подчинением ему Херсонеса,
которыми правил до 47 года до н. э. Государствами Северного Причерноморья была утра-
чена политическая самостоятельность. Только территория тавров от Балаклавы до Феодо-
сии оставалась независимой до прихода римских воинских соединений на Крымский полу-
остров.

В 63 году до н. э. Фарнак II заключил с Римской империей договор о дружбе, получив
звание «друга и союзника Рима», даваемое только после признания царя законным монар-
хом. Союзник Рима был обязан охранять его границы, получая взамен деньги, покровитель-
ство Рима и право самоуправления, без права ведения самостоятельной внешней политики.
Такой договор заключался с каждым новым царем Боспора, так как в римском праве не было
понятия наследственной царской власти. Становясь царем Боспора, очередной кандидат обя-
зательно получал утверждение у римского императора, за которым ему иногда приходилось
ездить в столицу империи, и регалии своей власти – курульное кресло и скипетр.

Боспорский царь Котим I добавил к своему имени еще два – Тиберий Юлий, и все
последующие боспорские цари механически лобавляли эти два имени к своему собствен-
ному, создав династию Тибериев-Юлиев. Римское правительство при проведении своей
политики в Боспоре опиралось, как и везде, на боспорскую знать, связывая ее с собой эко-
номическими и материальными интересами. Высшими гражданскими должностями в цар-
стве были наместник острова, управляющий царским двором, главный спальничий, личный
секретарь царя, главный писец, начальник отчетов; военными – стратег граждан, наварх,
хилиарх, лохаг. Во главе граждан Боспорского государства стоял политарх.

Примерно в этот период на Боспоре строится ряд крепостей, распологавшихся цепоч-
кой на расстоянии зрительной связи друг от друга – Илурат, укрепления у современных сел
Тосуново, Михайловка, Семеновка, Андреевка Южная. Толщина стен достигала пяти мет-
ров, вокруг них выкапывался ров. Крепости были построены и для звщиты боспорских вла-
дений на Таманском полуострове. Сельские поселения Боспорского царства в первых веках
нашей эры делились на три вида. В долинах были расположены неукрепленные деревни,
состоящие из домов, отделенных друг от друга приусадебными участками. В местах, удоб-
ных для строительства укреплений, находились поселения, дома которых не имели приуса-
дебных участков и теснились один около другого. Сельские виллы боспорской знати пред-
ставляли собой мощные укрепленные усадьбы.

Тиритака – античное городище на Керченском полуострове в пределах городской
черты современной Керчи. Основано ионийскими греками около VI века до н. э. Входило в
состав Боспорского царства. Располагается в 11 км к востоку от Пантикапея
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На берегу Азовского моря у деревни Семеновка в первых веках нашей эры находилось
поселение, наиболее изученное археологами. Каменные дома поселения имели деревянные
перекрытия и крыши из плетеных прутьев, обмазанные глиной. Большинство домов были
двухэтажными, внутри также обмазанными глиной. На первых этажах находились хозяй-
ственные помещения, на вторых – жилые комнаты. Перед входом в дом находился дворик,
выстланный каменными плитами, в котором было помещение для скота с яслями для сена,
сделанными из поставленных на ребро каменных плит. Дома отапливались каменными или
кирпичными печами с верхней глинобитной плитой с загнутыми кверху краями. Полы домов
были земляными, иногда с настилом из досок.

Жителями поселения были свободные землевладельцы. При раскопках поселения най-
дены оружие, монеты и другие предметы, которых не могло быть у рабов. Обнаружены
также зернотерки, ткацкие станки, глиняные сосуды с пищей, культовые статуэтки, лепная
посуда местного производства, светильники, костяные иглы для вязания сетей, бронзовые
и железные крючки, пробковые и деревянные поплавки, каменные грузила, сети из кру-
ченого шнура, небольшие железные сошники, косы, серпы, зерна пшеницы, ячменя, чече-
вицы, проса, ржи, винодельни, виноградарские ножи, виноградные зерна и косточки, кера-
мическая посуда – тара для хранения и перевозки зерна. Найденные монеты, краснолаковое
блюдо, амфоры, стеклянные и бронзовые сосуды свидетельствуют о широких торговых свя-
зях между боспорскими городами и поселками.

При раскопках найдено большое количество виноделен, что говорит о большом про-
изводства вина в Боспорском царстве. Интересны винодельни III века, раскопанные в Тири-
таке. Винодельни размером 5,5 на 10 метров находились в помещении и имели по три рас-
положенных рядом давильные площадки, к которым примыкали три резервуара для слива
виноградного сока. На средней площадке, отделенной от других деревянными перегород-
ками, находился рычажно-винтовой давильный пресс. Три цистерны каждой из двух вино-
делен вмещали около 6000 литров вина.

 
Под римским владычеством

 
В 50-х годах I века в Римской империи Цезарь и Помпеи начали гражданскую войну.

Фарнак решил восстановить бывшее царство своего отца и в 49 году до н. э. отправился в
Малую Азию возвращать себе понтийский престол. Фарнак II добился значительных успе-
хов, но 2 августа 47 года до н. э. в сражении у города Зелы войско понтийского царя было
разгромлено римскими легионами Юлия Цезаря, в донесении Сенату Рима написавшим
свои знаменитые слова: «Veni, vidi, vici» – «пришел, увидел, победил». Фарнак вновь под-
чинился Риму и был отпущен назад в свои крымские земли, где в междоусобной борьбе
был убит местным вождем Асандром. Победивший в гражданской войне Юлий Цезарь не
принял Асандра и послал Митридата Пергамского занять Боспорское царство, который не
сумел этого сделать и был убит. Асандр женился на дочери Фарнака Динамис в 41 году до
н. э. был объявлен боспорским царем. В царстве постепенно восстановился прежний поря-
док и начался новый экономический подъьем. Значительно увеличился экспорт хлеба, рыбы,
скота. В Боспор привозили вино в амфорах, оливковое масло, стеклянную, краснолаковую
и бронзровую посуду, украшения. Основными торговыми партнерами Боспора стали мало-
азиатские города южного побережья Черного моря. Боспорское царство торговало с горо-
дами Средиземноморья, с Поволжьем и Северным Кавказом.

В 45–44 году до н. э. Херсонес отправляет в Рим посольство во главе с Г. Юлием Сати-
ром, в результате которого он получает от Цезаря элевтерию – «хартию свободы» – незави-
симость от Боспорского царства. Херсонес был объявлен свободным городом и стал подчи-
няться только Риму, однако это продолжалось только до 42 года до н. э., когда, после убийства
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Цезаря, римский полководец Антоний лишил Херсонес и другие города в восточной части
империи элевтерии. Асандр пытается захватить Херсонес, но неудачно. В 25–24 году до н. э.
в Херсонесе вводится новое летоисчисление, обычно связываемое с тем, что новый римский
император Август даровал городу права автономии, предоставляемой греческим городам на
востоке. В это же время Август признал права Асандра на боспорский трон. Под нажимом
Рима начинается очередное сближение Херсонеса и Боспорского царства.

В 16 году до н. э. экономический и политический подъем Боспорского царства вызы-
вает неудовольствие Рима, Асандра вынуждают уйти с политической арены и передать свою
власть Динамии, вскоре вышедшей замуж за Скрибония, захватившего власть на Боспоре.
Это было не согласовано с империей, и Рим послал в Крым понтийского царя Полемона I,
который в борьбе со Скрибонием с трудом утвердился на престоле и правил Боспорским
царством с 14 до 10 года до н. э.

Новым мужем Динамис и боспорским царем становится Аспург. Известны несколько
войн Боспорского царства со скифами и таврами, в результате которых часть их была поко-
рена. Однако в титуле Аспурга при перечислении покоренных народов и племен нет тавров
и скифов.

В 38 году римский император Калигула передал боспорский престол Полемону II, кото-
рый не смог утвердиться на Керченском полуострове, и после смерти Калигулы новый рим-
ский император Клавдий в 39 году назначает боспорским царем Митридата VIII, потомка
Митридата VI Евпатора. Брат нового боспорского царя Котис, посланный им в Рим, сооб-
щил Клавдию о том, что Митридат VIII готовится к вооруженному мятежу против римской
власти. Посланые на Крымский полуостров в 46 году римские войска под командованием
легата римской провинции Мезии, существовавшей на территории современных Румынии
и Болгарии, Авла Дидия Галла свергли Митридата VIII, который после ухода римских войск
попробовал вернуть власть, что потребовало новой римской военной экспедиции в Крым.
Легионеры Гая Юлия Аквилы, посланные из Малой Азии, разбили отряды Митридата VIII,
захватили его и доставили в Рим. Именно тогда, по сообщению Тацита, у южного берега
Крыма тавры захватили несколько римских кораблей, возвращавшихся домой.

Новым боспорским царем в 49 году стал сын Аспурга и фракийской принцессы Котис
I, с которого начинается новая династия, уже не имеющая греческих корней. При Котисе
I начинает восстанавливаться в больших объемах внешняя торговля Боспорского царства.
Основными товарами были традиционное для Северного Причерноморья зерно, как мест-
ного производства, так и доставлявшееся из Приазовья, а также рыба, скот, кожи и соль.
Самым крупным продавцом являлся боспорский царь, а основным покупателем стала Рим-
ская империя. Римские торговые корабли имели до двадцати метров в длину и до шести в
ширину, осадку до трех метров и водоизмещение до 150 тонн. В трюмах могло помещаться
до 700 тонн зерна. Строились и очень большие суда. В Пантикапей привозили для продажи
всем племенам Северного Причерноморья оливковое масло, металлы, строительные мате-
риалы, стеклянную посуду, светильники, предметы искусства.

С этого периода Римская империя контролирует все черноморское побережье, кроме
колхидского. Боспорский царь перешел в подчинение наместнику римской малоазиатской
провинции Вифинии, а юго-западная часть Крымского полуострова вместе с Херсонесом
была подчинена легату Мезии. Города Боспорского царства и Херсонес устраивало такое
положение – Римская империя обеспечивала развитие экономики и торговли, осуществляла
их защиту от кочевых племен. Римское присутствие на Крымском полуострове обеспечило
экономический расцвет Боспорского царства и Херсонеса в начале нашей эры.

Херсонес был на стороне Рима во время всех римско-боспорских войн, за участие в
которых получил от империи право чеканки золотой монеты. В это время связи Рима и Хер-
сонеса значительно укрепились.
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В середине I века на Крымском полуострове вновь активизировались скифы. На запад-
ном побережье, в степном и предгорном Крыму обнаружено большое количество укреплен-
ных каменными стенами и рвами скифских поселений, внутри которых находились камен-
ные и кирпичные дома. Примерно в это же время сарматское племя аланов, называвших
себя иронами, создало союз ираноязычных племен, расселившихся в Северном Причерно-
морье, Приазовье и у Кавказских гор. Оттуда аланы стали совершать набеги в Закавказье,
Малую Азию, Мидию. Иосиф Флавий в «Иудейской войне» пишет о страшном нашествии
алан на Армению и Мидию в 72 году, называя аланов «скифами, обитающими около Танаиса
и Меотийского озера». Повторное нашествие на эти же земли аланы совершили в 133 году.
Римский историк Тацит пишет о аланах, что они не были объединены под единой властью,
а подчинялись ханам, которые действовали независимо друг от друга и вполне самостоя-
тельно заключали союзы с государями южных стран, искавшими у них помощи во враждеб-
ных столкновениях между собой.

Интересно и свидетельство Аммиана Марцелина: «Почти все они высоки ростом и
красивы, волосы у них русые; они грозны свирепым взором своих глаз и быстры, благодаря
легкости своего оружия… Аланы – народ кочевой, живут они в кибитках, крытых корой.
Они не знают земледелия, держат много скота и преимущественно много лошадей. Необхо-
димость иметь постоянные пастбища обусловливает их скитания с места на место. С ран-
него детства привыкают они к верховой езде, все они – лихие наездники, и ходить пешком
считается у них позором. Пределы их кочевий – с одной стороны Армения с Мидией, с дру-
гой – Боспор. Их занятие – грабеж и охота. Они любят войну и опасности. С убитых врагов
снимают они скальпы и украшают ими узду своих коней. Нет у них ни храмов, ни домов, ни
шалашей. Они чтут бога войны и поклоняются ему в образе меча, водруженного в землю.
Все аланы считают себя благородными и не знают рабства в своей среде. В образе жизни
они очень сходны с гуннами, но нравы их несколько мягче».

Херсонес Таврический, или просто Херсонес, – полис, основанный древними гре-
ками на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма. На протяжении двух
тысяч лет Херсонес являлся крупным политическим, экономическим и культурным центром
Северного Причерноморья, где был единственной дорийской колонией

На Крымском полуострове кочевников интересовали предгорный и юго-западный
Крым, Боспорское царство, переживавшее экононмический и политический подъем. Боль-
шое количество сармато-аланов и скифов смешивалось и оседало в крымских городах. В
степном Крыму аланы появлялись лишь эпизодически, не ассимилируясь со скифским насе-
лением. В 212 году на юго-восточном побережье Крыма вероятно аланами была построена
крепость Сугдея (теперешний Судак), ставшая основным аланским портом на Крымском
полуострове. Аланы жили в Крыму и в татаро-монгольский период. Аланский епископ Фео-
дор, в 1240 году принявший священный сан и направлявшийся из резиденции константино-
польского патриарха, находившейся в то время в Никее к закавказским аланам через Херсо-



А.  Р.  Андреев.  «Крым. Большой исторический путеводитель»

36

нес и Боспор, писал в послании к константинопольскому патриарху: «Близ Херсона живут
аланы столько же по своей воле, сколько по желанию херсонцев, словно некое ограждение
и охрана». Сармато-аланские могильники найдены у Севастополя, Бахчисарая, в Неаполе
Скифском, в междуречье Бельбека и Качи.

Во второй половине I века были обновлены почти все скифские крепости. Сарматы и
скифы начали серьезно угрожать независимости Херсонеса. Город обратился за помощью к
своему начальству – легату римской провинции Мезии.

В 63 году в гавани Херсонеса появились корабли Мезийской эскадры – в город при-
были римские легионеры под командованием наместника Мезии Тиберия Плавтия Силь-
вана. Отбросив скифо-сарматские племена от Херсонеса, римляне предприняли военные
действия в северо-западном и юго-западном Крыму, однако укрепиться там им не удалось.
В этих районах не обнаружены античные памятники I века. Римляне контролировали Хер-
сонес с прилегающими территориями и южный берег Крыма до Судака.

Главной базой Рима и потом Византийской империи в Крыму стал Херсонес, получив-
ший постоянный римский гарнизон.

На мысе Ай-Тодор, у Ялты, в I веке была построена римская крепость Харакс, став-
шая стратегическим опорным пунктом Рима на южном берегу Крыма. В крепости посто-
янно находился римский гарнизон солдат I Италийского и XI Клавдиева легионов. Харакс,
контролировавший побережье от Аю-Дага до Симеиза, имел два пояса обороны, склады
боеприпасов и запасы воды в зацементированном водоеме-нимфее, позволявшие выдержи-
вать длительные нападения. Внутри крепости были выстроены каменные и кирпичные дома,
существовал водопровод, находилось святилище римских богов. Лагерь римских легионе-
ров находился и у Балаклавы – у бухты Симболон. Римляне строили в Крыму и дороги, в
частности дорогу через перевал Шайтан-Мердвен – «Чертову Лестницу», самый короткий
путь из горного Крыма на южное побережье, располагавшийся между Кастрополем и Мела-
сом. Римские военные корабли на некоторое время уничтожили прибрежных пиратов, а сол-
даты – степных разбойников.

В конце I века римские войска были отозваны с Крымского полуострова. Впослед-
ствии в зависимости от политической обстановке в регионе римские гарнизоны периодиче-
ски появляются и в Херсонесе и в Хараксе. Рим всегда внимательно следил за ситуацией,
складывающейся на Крымском полуострове. Юго-западный Крым остался у скифов и сар-
матов, и Херсонес успешно наладил торговые связи со скифской столицей Неаполем и мест-
ным оседлым населением. Значительно увеличивается торговля зерном, Херсонес снабжает
хлебом и продовольствием значительную часть городов Римской империи.

 
Войны скифов и Боспорского царства

 
Во время правления боспорских царей Савромата I (94-123 годы) и Котиса II (123–132

годы) произошло несколько скифо-боспорских войн, в которых скифы потерпели пораже-
ние, не в последнюю очередь благодаря тому, что римляне опять оказали военную помощь
Боспорскому царству и Херсонесу по их просьбе. Римская империя при Котисе вновь отдала
верховную власть в Крыму Боспорскому царству и Херсонес в очередной раз оказался в
зависимости от Пантикапея. В Боспорском царстве некоторое время находились римские
воинские соединения. В Керчи раскопаны две каменные надгробные плиты центуриона Фра-
кийской когорты и солдата Кипрской когорты.

В 136 году началась война римлян с аланами, пришедшими в Малую Азию, а тавро-
скифские отряды осадили Ольвию, от которой были отброшены римлянами. В 138 году Хер-
сонес получил от империи «вторую элевтерию», которая в то время означала уже не пол-
ную независимость города, а только давала ему право самоуправления, право распоряжаться
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своей землей и, очевидно, право гражданства. В это же время для защиты Херсонеса от ски-
фов и сарматов в Херсонесской крепости появляется тысяча римских легионеров, пятьсот –
в крепости Харакса, а в гавани – корабли Мезийской эскадры. Кроме центуриона, возглав-
лявшего римский гарнизон, в Херсонесе находился военный трибун I Италийского легиона,
руководивший всеми римскими войсками в Таврике и Скифии. В юго-восточной части Хер-
сонесского городища, в городской цитадели, обнаружен фундамент казарм, остатки дома
римского наместника и термы – бани римского гарнизона, построенные в середине I века.
Археологические раскопки засвидетельствовали римские памятники I и II веков на Север-
ной стороне Севастополя, у реки Альмы, Инкермана и Балаклавы, у Алушты. В этих местах
находились римские укрепленные посты, задачей которых были охрана подступов к Херсо-
несу, контроль за населением южной и юго-западной части Крыма и охрана римских кораб-
лей, плывших вдоль южной части Крымского полуострова по морскому пути, проходившему
от Ольвии до Кавказа. Помимо караульной службы легионеры занимались сельским хозяй-
ством на специально для этого выделенных землях и различными ремеслами – литейным,
гончарным, производством кирпича и черепицы, а также стеклянной посуды. Почти во всех
римских поселениях в Крыму обнаружены остатки производственных мастерских. Римские
войска также содержались за счет средств таврических городов. В Крыму появились рим-
ские торговцы и ремесленники. Кроме легионеров, преимущественно фракийского этниче-
ского происхождения, в Херсонесе жили члены их семей и вышедшие в отставку ветераны.
Стабильная спокойная обстановка позволила значительно увеличить внешнюю торговлю
зерном и продовольствием, что намного улучшило экономическое положение Херсонеса.

После разгрома скифов римские гарнизоны покинули Крымский полуостров, очевидно
для защиты дунайских границ империи.

За период протектората Римской империи над Херсонесом он настолько окреп эко-
номически, особенно в сельскохозяйственном отношении, что смог отстоять свою полити-
ческую и экономическую свободу в период Великого переселения народов в IV и V веке.
Выгодное географическое положение, постоянный сбыт продуктов виноградарства, рыбы
и соли, развитые ремесла обеспечивали стабильность херсонесской экономики, а, следова-
тельно, возможность содержать сильную армию и иметь мощные оборонительные сооруже-
ния. Боспорское царство, сумевшее отстоять свою государственность в сарматский период
на Крымском полуострове, пало под ударами новых кочевых волн с востока и ушло с исто-
рической сцены.

Готы и гунны оборвали связи Херсонеса и Боспорского царства с Римской империей,
но во время правления Юстиниана I Восточная Римская империя, теперь уже Византийская,
вновь укрепилась на Крымском полуострове.
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Глава 4

Готы и гунны на Крымском полуострове. Херсонес
– провинция Византии. Чуфут-кале и Эски-кермен.
Аварский каганат, тюрки и праболгары. III–VIII век

 

В середине III века в Северное Причерноморье пришло древнегерманское племя гер-
манцев – остготов, визиготов и позднее гепидов, уничтожив или подчинив сарматов и оттес-
нив восточнославянский союз антов, заселивший после победы сарматов лесостепи При-
черноморья.

Придя с верхних притоков Вислы по Днепру и Бугу, готы осели в степях у Азовского
моря, подчинили себе местное сарматское племя аланов и оттуда совместно с аланами стали
совершать набеги на побережье Черного моря, Ольвию, Тир, Крымский полуостров, Гре-
цию, доходя через Боспор в Малую Азию. Другим германским племенем – герулами был
захвачен и разгромлен в устье Дона. В 251 году готы вторглись на земли Римской империи
и разгромили непобедимые римские легионы, возглавляемые императором Децием, погиб-
шим в сражении. С 256 года германское племя боранов, а позднее и готы, проходя из Азов-
ского моря через Керченский пролив, стали грабить города на Кавказском и южном побе-
режье Черного моря. Боспорское царство попало под власть боранов и готов и стало их
организационно-снабженческой базой, с которой германцы совершали свои набеги на земли
Римской империи. В 257 году готы захватили Дакию, а в 267 году остготы через Боспорский
пролив дошли до Афин и ограбили великий город.

Гунны – кочевой народ, вторгшийся в 70-х годах IV века из Азии в Восточную Европу.
Происхождение гуннов от центрально-азиатского народа хунну, упоминаемого в предше-
ствующее время в китайских источниках, принимается большинством ученых, но не имеет
бесспорных доказательств. Империя гуннов, достигшей наибольших размеров при царе
Скифии и Германии Аттиле
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К 70-м годам III века готами были разгромлены почти все города на Таманском полу-
острове, включая Горгиппию, а также Тира и Ольвия. Войдя в Крым с севера, готы уничто-
жили все скифские поселения степного Крыма вместе с Неаполем Скифским, и захватили
почти весь Крымский полуостров, кроме Херсонеса, в котором находился римский гарни-
зон. Весь IV век Херсонес оставался морским и стратегическим центром Римской империи в
Крыму. Боспорское царство с упадком торговли обезлюдело и попало под готский контроль,
но еще продолжало существовать.

История готов, написанная Кассиодором, о которой упоминает готский историк того
времени Иордан, не дошла до нашего времени. Известно только, что готы сумели создать
государство с границами от Тиссы до Дона и от Балтийского моря до Дуная. В устье Дуная
расселились визиготы, в Трансильвании – гепиды, между Днестром и Доном – остготы. К
середине IV века готам принадлежала почти вся восточная Европа, Поволжье, Поднепровье,
степи Северного Причерноморья и Крым. Столицей государства остготов был «город над
Днепром» – «Данпрштадир», упаминаемый в скандинавских сагах. Первоначально у готов
не было конницы, и они создали ее по сарматскому образцу. Своих вождей – конунгов готы
выбирали на собрании племени. С покоренными аланами у готов сложились хорошие отно-
шения, и свои набеги они совершали совместно. На Крымский полуостров готы вошли вме-
сте с аланами. Часть готов осела на южном берегу, юго-западном Крыму и Керченском полу-
острове, уничтожив последние скифские поселения. Область их расселения на полуострове
получила название Крымская Готия, а они сами стали называться трапезитскими, очевидно
из-за горы Чатыр-Даг, имеющей квадратную форму стола (по-гречески trapeze). В крымских
горах готами была построена крепость Дорос, впоследствии известная как «пещерный город
Мангуп». Крымские готы постепенно начали переходить на службу Римской империи, регу-
лярно получая денежное вознаграждение, очевидно, через Херсонес. Тогда же среди них
начало распространяться христианство. Аланы заселили предгорный Крым. Именно здесь
находятся все аланские могильники III–IV века. Захоронения середины III века в Крыму
делятся на четыре группы: общесарматскую, аланскую, готскую и не связанную конкретно
ни с каким народом.

Со второй половины III века местное население Юго-западного и Западного Крыма
начало уходить в предгорья Крыма и на южное побережье, подальше от опасных соседей.
Этот процесс продолжался почти сто лет, до конца IV века.
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