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Крым – это совершенно уникальное место, созданное самой природой.
Там есть море и горы, пышная субтропическая растительность, хвойные
горные леса и сухая степь. И все это дополняется благодатным климатом и
интереснейшей историей.Крым люди заселили в глубокой древности, сначала
там жили тавры (поэтому полуостров именовали Тавридой), им на смену
пришли киммерийцы, которых вытеснили скифы. А побережье осваивали
греки, византийцы, генуэзцы. В XIII веке Крым захватила Золотая Орда, а в
1441 году было образованно Крымское ханство. В 1783 году полуостровом
овладела Российская империя.Сегодня в Крыму можно не только хорошо
отдохнуть, но и воочию увидеть раскопки древнегреческих городов, руины
средневековых крепостей, полюбоваться удивительными дворцами и парками.
И, конечно, особый колорит Крыму придает то, что там и сегодня живут люди
самых разных национальностей – русские, татары, украинцы, греки, караимы.

© Белочкина Ю. В., 2013
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Юлия Вадимовна Белочкина
Все о Крыме

 
Крым

 
«Есть уголки нашей Земли настолько прекрасные, что каждое

посещение их вызывает ощущение счастья. Прелесть крымской земли
раскрывается для иных медленно, исподволь, но завладевает надолго,
навсегда. И каждый, кто побывал в Крыму, уносит с собой после
расставания с ним сожаление и легкую печаль, вызывающую надежду
еще раз увидеть эту полуденную землю».
К. Паустовский

Полуостров Крым имеет административный статус «Автономная Республика Крым».
Государственный язык – украинский. Столицей является город Симферополь.

Крым расположен на юге Восточной Европы (в пределах современной Украины), с запада
и юга он омывается Черным морем, с востока – Азовским морем и Керченским проливом. На
севере соединяется с материком узким Перекопским перешейком. В пределах Крыма выделя-
ются два малых полуострова, придающих ему своеобразную форму: Керченский на востоке и
Тарханкут на западе.

Карта Крыма

Площадь Крымского полуострова – 27 тыс. км2. Максимальная протяженность террито-
рии: с севера на юг – 207 км; с востока на запад – 324 км. Протяженность береговой линии
вдоль Черного и Азовского морей – 1115 км, из них 517 км – пляжи. В целом Крым распо-
ложен в умеренном климатическом поясе, но ввиду разнообразия рельефа здесь выделяется
несколько климатических зон. Северная степная часть полуострова характеризуется умеренно
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континентальным климатом: зима снежная, лето сухое и жаркое. Эта часть Крыма не считается
курортной зоной, но именно здесь выращивают знаменитые розовые крымские помидоры и
прочие щедрые дары этой земли. Располагающаяся на юге полуострова горная цепь прикрывает
южный берег от холодных ветров с континента, формируя субтропическую зону на побережье.
Вторым климатообразующим фактором является море, которое медленно прогревается, но так
же медленно и неохотно отдает тепло. Курорты Крыма знамениты мягкой зимой, быстрой и
дружной весной, солнечным летом и долгой теплой и недождливой осенью, которую именуют
бархатным сезоном.

А знаете ли вы, что в начале ХХ века бархатным сезоном назывался вовсе
не отдых в сентябре?! Вовсе нет, бархатный сезон приходился на конец апреля
– май. Вот как с присущей ему иронией описывает эту традицию А. Куприн
в рассказе «Винная бочка»:

«…В тот год ялтинский сезон был особенно многолюден и роскошен.
Впрочем, надо сказать, что в Ялте существует не один сезон, а целых три:
ситцевый, шелковый и бархатный. Ситцевый  – самый продолжительный,
самый неинтересный и самый тихий. Делают его обыкновенно приезжие
студенты, курсистки, средней руки чиновники и, главным образом, больные…

Само собою разумеется, что шелковый сезон  – более нарядный и
богатый. Публику этого сезона составляют: купечество выше чем среднего
разбора, провинциальное дворянство, чиновники покрупнее и так далее. В
городском курзале начинаются балы, а в парке по вечерам играет прекрасный
струнный оркестр. Номера в гостиницах почти все заняты, и цены на все
нужное и ненужное возрастают вдвое и втрое.

Но бархатный сезон! Это золотые дни для Ялты, да, пожалуй, и для
всего крымского побережья. Он продолжается не более месяца и обыкновенно
совпадает с последней неделей Великого поста, с Пасхой и Фоминой неделей.
Одни приезжают для того, чтобы избавиться от печальной необходимости
делать визиты; другие  – в качестве молодоженов, совершающих свадебную
поездку; а  третьи  – их большинство  – потому, что это модно, что в это
время собирается в Ялте все знатное и богатое, что можно блеснуть туалетами
и красотой, завязать выгодные знакомства. Природы, конечно, никто не
замечает. А надо сказать, что именно в это раннее весеннее время Крым, весь в
бело-розовой рамке цветущих яблонь, миндаля, груш, персиков и абрикосов,
еще не пыльный, не зловонный, освеженный волшебным морским воздухом, –
поистине прекрасен».

И действительно, в марте-апреле можно насладиться солнечными деньками, буйным про-
буждением природы и какой-то особой чистотой, которая, увы, исчезает с первым наплы-
вом курортников. В апреле знаменитые дворцовые парки ЮБК стоят в цвету, погода позво-
ляет загорать, полуденная температура нередко достигает + 20 °C, правда, купальный сезон
могут начать только «моржи». Море манит, ведь оно в этот период того прекрасного бирюзо-
вого цвета, который бывает только весной, но получить удовольствие от купания удается не
раньше конца мая. Официально купальный сезон начинается 6 мая и заканчивается 23 октября.
Так что можно сказать, что в Крыму два бархатных сезона и каждый по-своему прекрасен.
Конечно, осенний Крым не порадует такой изумительной свежестью, но недаром, ох, недаром
богемная публика любит проводить в Крыму «виноградный сезон».
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Герб Автономной Республики Крым
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Флаг Автономной Республики Крым

Осень в Крыму (сентябрь, октябрь, а иногда и ноябрь) радует теплой и сухой погодой с
дневной температурой воздуха около 23–26 °C и температурой воды 20–24 °C. Что еще ценно,
в бархатный сезон среди отдыхающих не так много самой шумной публики – детей и подрост-
ков, они уже чинно сидят за партами и с тоской думают о том, что не увидят моря до следую-
щего лета. И опять же – виноград! И груши, и персики, и инжир…. Конечно, на курортных
рынках они не дешевле, чем в других городах. Но можно найти фрукты, которые созрели на
ветке, а не доспевали в ящике. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы! Конечно,
многие туристы отмечают, что в Крыму «бесплатно можно только дышать», но в этом вопросе
динамика скорее положительная. Сейчас все городские пляжи бесплатные и, кстати, содер-
жатся в пристойном виде, то же самое можно сказать и о городских курортных парках. И у
жителей Крыма есть еще одно особо ценное в наш век качество – гостеприимность. Нет в них
подспудной, прячущейся за фальшивой улыбкой нелюбви к приезжим. Если вы по лености
отправитесь с пляжа в отель прямо в купальном костюме, опоясавшись прозрачным парео,
никто не станет осуждающе разглядывать или, наоборот, демонстративно отводить глаза, цедя
сквозь зубы слова, которые не стоит произносить при детях. Никогда! Жители Крыма пони-
мают, что вы приехали за здешним солнцем и не желаете терять ни лучика! Кроме того, так уж
исторически сложилось, что этнический состав крымчан разнообразен: украинцы, татары, рус-
ские, евреи, греки…. И весь этот многонациональный котел бурлил крайне редко именно бла-
годаря традиционной предупредительной вежливости между представителями разных народов
и конфессий.

Большинство русских, украинцев, греков и болгар исповедует православие, крымские
татары – ислам суннитского толка. Население Крыма относительно невелико, постоянно на
полуострове проживает около 2,5 млн человек. Согласно переписи населения 2001 года, 58,3 %
его жителей считают себя русскими, 24,3  %  – украинцами, 12,1  % составляют крымские
татары, 1,4  %  – белорусы и еще множество национальностей, общее число представителей
которых меньше 1 %. Это армяне, евреи, молдаване, греки, немцы, караимы и крымчаки, бол-
гары, корейцы… Все эти народы внесли свой вклад в формирование неповторимого крымского
этноса – современных крымчан, которые каждый год с удовольствием принимают около 5 млн
туристов.

Так уж сложилось, что большинство туристов не воспринимает Крым через призму его
интереснейшей истории. Для того чтоб прикоснуться к античности, мы едем в Грецию, а ведь
в Крыму те же греки строили свои города.
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История

 
 

Крым в XII–VII вв. до н. э. Тавры и киммерийцы
 

Первыми жителями Крыма, согласно античным источникам, были тавры и киммерийцы
(XII в. до н. э.). Кем были тавры, доподлинно неизвестно, ведь само слово «tauroi» – грече-
ское. Тавром называлась горная система на юге Малой Азии, и представители античной гео-
графии считали, что Крымские, Кавказские и Балканские горы являются продолжением Тавр-
ских гор. Возможно, тавры являлись коренными жителями Крымского полуострова, а может
быть, это племена, пришедшие в Крым через Керченский пролив из региона Центрального
и Северного Кавказа. Разделяющие это мнение историки указывают на характерное устрой-
ство могильников – «каменных ящиков», сходство керамики и бронзовых украшений тавров с
предметами материальной культуры кавказских племен. Тавры считались разбойничьим наро-
дом, а их религиозные обряды требовали человеческих жертвоприношений. Вот как говорит о
них в своей «Истории», написанной в середине V века, Геродот: «…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 соглашаются с тем, что голову вты-
кают на кол, однако говорят, что тело не сбрасывают со скалы, но предают земле. Живут тавры
грабежами и войной». Страбон в своей «Географии» упоминает также о Балаклавской бухте
– «гавань с узким входом, где тавры (скифское племя) обычно собирали свои разбойничьи
банды, нападая на тех, кто спасался сюда бегством». Такую репутацию поддерживали и про-
чие солидные авторы, они хором именовали тавров «варварами и убийцами», занимавшимися
пиратством. Но не будем слишком строги к древним, в те времена было множество религиоз-
ных обрядов, связанных с жертвоприношениями, да и пиратство считалось вполне пристой-
ным занятием, которого не гнушались и финикийцы, и сами греки.

Большинство таврских поселений располагались на береговой полосе шириной от двух до
восьми километров – от мыса Айя до Феодосии. В Крыму сохранилось множество памятников
тавров, самые известные из них – это древнее поселение Уч-Баш вблизи Инкермана; Альма-I в
пяти километрах от села Партизанское; Ашлама-Дере в четырех километрах к востоку от Бах-
чисарая; Балаклавское поселение напротив Балаклавской бухты; Белогорское на левом берегу
реки Карасу; Таш-Джарган у села Краснопещерное в семи километрах к югу от Симферополя;
пещеры Юсуф-Коба III, Сюндюрлю-Коба, Шан-Коба, Фатьма-Коба в Байдарской долине.
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Таврика, Таврида. V век до н. э. Европейская Сарматия. Карта основана на греческих
литературных источниках, напечатана в Лондоне в 1770 г.

Кроме морского разбоя тавры занимались охотой и скотоводством, выпасая овец на плос-
ких вершинах гор, которые называют яйлами. Судя по всему, именно отгонное скотоводство –
сезонные перекочевки со стадами из долин на яйлы и обратно – было их основным занятием.
Это и определило их жизненный уклад в форме семейных общин, проживающих в укреплен-
ных домах. Они предпочитали устраивать стоянки в труднодоступных местах и вряд ли часто
встречались даже со своими соплеменниками. Такой образ жизни не способствовал развитию
ремесел: тавры не знали гончарного круга и изготавливали примитивную глиняную посуду,
которую обжигали прямо в кострах, отливали простейшие орудия труда и наконечники из
бронзы.

Нам знакомо название Киммерия, некоторые его знают благодаря
одноименному поэтическому циклу М. Волошина, большинство
познакомилось с Конаном из Киммерии, созданным воображением писателя
Роберта Говарда. Создавая свою вымышленную Киммерию, Говард скорее
всего опирался на слова Геродота о воинственных жителях севера, именуемых
киммерийцами. Однако Геродот имел в виду земли, расположенные
значительно южнее, а именно территории Северного Причерноморья и
Приазовья.

Однако часть тавров осела в предгорных долинах, кормясь щедрыми дарами моря и раз-
вивая мотыжное земледелие. Эти поселения и стали центрами культуры, ремесел и торговли.
Тавры наверняка имели некую административную структуру, об этом свидетельствует попытка
обозначить и защитить границы своих территорий – оборонительная стена двухметровой тол-
щины, сложенная из крупных камней и проходившая с севера от подножья мыса Эклизи-Бурун
на юг до обрыва у верховьев реки Альмы, с двумя проемами для прохода, возле которых ско-
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рее всего располагались вооруженные заставы. Однако эти фортификационные сооружения не
смогли помочь им выстоять против киммерийцев.

Итак, киммерийцы – по-гречески «kimmerioi» – полуоседлые и кочевые скотоводческие
племена, появившиеся в Северном Причерноморье в IX–X веках до н. э. Киммерийцы Говарда
были кельтами, но их путь лежал из Нижнего Поволжья, так что логичнее предположить, что
они имели иранские или индоевропейские корни. Тут стоит сделать маленькое лирическое
отступление: есть еще один народ, который назывался кимвры, кимбры, киммеры (лат. сimbri) –
племя, заселявшее первоначально север Ютландского полуострова. Так вот, они, по проис-
хождению, могли быть как древними германцами, так и кельтами. Но вернемся к жителям
Поволжских степей. Это были свирепые воины и умелые кузнецы, которые разработали тех-
нологию ковки железа и создали самое совершенное на то время оружие – железные мечи
и кинжалы с бронзовыми рукоятками. Правда, в отличие от пеших воинов Говарда, кимме-
рийское войско представляло собой отряды легкой конницы, вооруженной луками и копьями.
Лошадь сопутствовала человеку с древнейших времен, считается, что первые домашние кони
появились в середине IV тысячелетия до н. э., но их использовали в упряжной езде, верхом
ездили лишь пастухи. Однако в начале I тысячелетия до н. э. в степях Северного Причерно-
морья была создана военная конница. Возможно, этому способствовали успехи в кузнечном
деле, ведь для управления конем нужны металлические удила. Именно киммерийцы первыми
организовали мобильное войско, которое шло в авангарде племени, захватывая новые терри-
тории для выпаса скота.

Из Нижнего Поволжья киммерийцы пришли в Северное Причерноморье и захватили
Крым, очевидно, отбросив в горы и на южное побережье племена тавров. Киммерийцы разде-
лились на несколько племен и расселились на всем северном побережье Черного моря, заняв
часть степного Крыма и Керченский полуостров. Основные археологические памятники ким-
мерийской эпохи на Крымском полуострове находятся на юго-востоке и юге Крыма – могиль-
ники у Керчи, Зеленого Яра, у сел Лугового, Фронтового, Марьина, в урочище Уч-Баш близ
Инкермана. Трудно понять, каков был общественный уклад и религия киммерийцев, в могилах
лишь предметы первой необходимости. Чаще всего это кинжал или меч, оселок, чтобы содер-
жать оружие в порядке, и простой сосуд. Иногда к этому добавляются бронзовые подвески,
удила, лук и стрелы. По счастью, в одном из курганов была обнаружена каменная стела с изоб-
ражением воина в портупейном поясе с прикрепленными к нему луком, горитом (футляром
для стрел) и кинжалом с кольцевидным навершием.

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 Панти-
капей и прочие города на Боспоре… Киммерийцы, которых называют трерами (или какое-то
племя киммерийцев), часто вторгаются в страны, расположенные на правой стороне Понта,
и в прилегающие к ним области, нападая иногда на Пафлагонию, иногда даже на Фригию.
Лигдамид [царь киммерийцев] 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».
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Река Альма. Худ. К. Боссоли. 1856 г.

Получается, осев в Причерноморье, киммерийцы сделали его своей базой, с которой
совершали походы в глубь европейских земель, по Висле или Одеру доходили до Балтийского
моря. Киммерийские племена делали набеги на южное черноморское побережье, на Каппадо-
кию, Пафлагонию и Фригию, письменные источники сообщают о том, что киммерийские вой-
ска в 20-х годах VIII века до н. э. разгромили войско закавказского царства Урарту. Впослед-
ствии их вооруженные отряды переправились через Геллеспонт и вторглись в Малую Азию.
Есть сведения, что они грабили Египет и дошли до Палестины. В тот период множество коче-
вых племен, среди них скифы и киммерийцы, постоянно перемещались в Передней и Малой
Азии, занимаясь грабежами или подряжаясь в качестве наемников к местным правителям.

Но как же получилось, что воинственные, хорошо вооруженные киммерийцы покинули
свои земли в Причерноморье. Есть сведения о конфликте союза киммерийских племен с асси-
рийским царем: опасаясь того, что его земли будут разграблены, ассирийский царь Ассарга-
дон обратился за помощью к скифам, жившим тогда в Средней Азии. Конные войска скифов
в середине VII века до н. э. смогли вытеснить киммерийцев из Северного Причерноморья и
сами остались на этих благословенных землях. Что сталось с киммерийцами? Они раздели-
лись. Часть пыталась отстоять свои угодья, но была разбита скифами на реке Днестр. Другой
части удалось уйти в Малую Азию. Судя по летописям, киммерийцы пытались создать свое
государство в Лидии, но в конце концов местному царю Алиату удалось разгромить их войско.
Этим и заканчивается история киммерийцев как народа: они ассимилировались – исчезли в
многонациональном котле Передней и Малой Азии… Но в географических названиях Крыма
с легкой руки греческих авторов сохранились топонимы, напоминающие об эпохе киммерий-
цев: Боспор Киммерийский, Киммерийские стены, гора Киммерий, древние города Киммерик
и Киммерий. Геродот упоминает о «киммерийских переправах» через Керченский пролив.
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Крым в VII–I вв. до н. э. Государство

скифов. Греческая колонизация
 

Итак, на карте появилось новое государство – Скифия, которое простиралось от Дона до
Дуная. Кстати, скифами этих кочевников именовали эллины, сами себя они называли сколо-
тами. Знаток легенд Геродот сообщал о них: «Как утверждают скифы, из всех племен их племя
самое молодое, а возникло оно следующим образом: первым появился на этой земле, бывшей
в те времена пустынной, человек по имени Таргитай. А родители этого Таргитая, как говорят
(на мой взгляд их рассказ недостоверен, но они все же так именно говорят), Зевс и дочь реки
Борисфена. Такого именно происхождения был Таргитай. У него родились три сына: Липо-
ксай, Арпоксай и самый младший Колаксай. Во время их правления на скифскую землю упали
сброшенные с неба золотые предметы: плуг с ярмом, обоюдоострая секира и чаша. Старший,
увидев первым, подошел, желая их взять, но при его приближении золото загорелось. После
того как он удалился, подошел второй – и с золотом снова произошло то же самое. Этих заго-
ревшееся золото отвергло, при приближении же третьего, самого младшего, оно погасло, и он
унес его к себе. И старшие братья после этого, по взаимному соглашению, передали всю цар-
скую власть младшему.

А вот одна из легенд понтийских греков, связанная со Скифией.
Геракл, угоняя быков Гериона, прибыл в ту бывшую тогда пустынной

землю, которую теперь населяют скифы. Отпустил он коней попастись, а сам
лег спать, укутавшись в львиную шкуру. Утром он нигде не нашел своих
коней и отправился на поиски. И пришел он в землю, именуемую Гилея.
Здесь он нашел в пещере существо двойной природы: наполовину – ехидну,
наполовину  – деву, которая выше ягодиц была женщиной, а ниже  – змеей.
Геракл спросил ее, не видела ли она его коней. Она же сказала ему, что лошади
у нее и что она их ему не отдаст, пока он с ней не совокупится. Геракл вступил
с ней в связь, но не сразу она вернула ему лошадей. И вот наконец пришел час
расставаться, и гостеприимная хозяйка сказала так: «Три сына у меня от тебя.
Так ты мне скажи, что нужно делать с ними, когда они станут взрослыми, –
оставить ли их в моей земле или послать к тебе». На что Геракл ответствовал:
«Вот тебе лук мой и пояс. Кто из сыновей натянет лук, как я, и подпояшется
таким же образом, того сделай правителем этой земли. Двое других пусть
уходят». Когда дети возмужали, мать дала им имена: старшему– Агафирс,
следующему  – Гелон и Скиф  – младшему. Затем, по наставлению Геракла,
Агафирс и Гелон, которые не смогли справиться с луком и поясом, были
изгнаны, Скиф же остался, и от него, сына Геракла, произошли нынешние цари
скифов».

От Липоксая произошли те скифы, которые именуются родом авхатов. От среднего
Арпоксая произошли именуемые катиарами и траспиями. От самого же младшего из них –
цари, которые именуются паралатами. Все вместе они называются сколоты по имени царя».

Дружба у скифов скреплялась особым обрядом побратимства. Кровь
братающихся смешивалась в чаше с вином. После в нее погружали личное
оружие приносящих обет, и напоследок они оба одновременно отпивали из
нее.

О государстве, религии и быте скифов известно довольно много. Изначально скифское
племенное объединение являлось военной демократией с народным собранием свободных
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кочевников, племенными вождями, советом старейшин и жрецов. Этикой скифов был культ
товарищества и военной доблести, причем женщины тоже могли стать членами этого приви-
легированного общества вооруженных людей. И для этого им не приходилось отказываться
от своей женской природы, подобно легендарным амазонкам: в захоронениях женщин-воинов
колчан со стрелами соседствует с бусами и гребешками.

Конный скиф. Нашивная бляшка. Золото. Курган Куль-Оба.
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Пара золотых серег с диском и ладьевидной подвеской. Около 350 г. до н. э. Курган Куль-
Оба
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Золотая ваза из кургана Куль-Оба (IV в. до н. э.). На ней – сцены из жизни скифов

Скифская конница имела заслуженную славу. Появление одетых в чешуйчатую кольчугу
воинов, вооруженных дальнобойными луками, на низкорослых выносливых лошадях внушало
ужас оседлым жителям городов. 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 время непрерывных набегов скифов – от Африки до Балтий-
ского моря. Завоевательные походы скифов завершились в конце VI века до н. э., при скиф-
ском царе Иданфирсе. В Северном Причерноморье на триста лет воцарился мир.

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, который свои жилища переносит с собою, где каждый – конный
стрелок, где средства к жизни добываются не земледелием, а скотоводством и жилища устра-
иваются на повозках – такому народу как не быть непобедимым и неприступным». Однако это
верно до тех пор, пока племя в пути. Можно сказать, скифы попали в ту же ловушку, что и
киммерийцы: они изменили свой уклад и стали жить в поселках и городках за небольшими
валами.



Ю.  В.  Белочкина.  «Все о Крыме»

17

Античный период в Крыму начинается с VI века до н. э., то есть со времени появле-
ния первого греческого города на территории полуострова. Первые колонии эллинов были
основаны в Крыму во время Великой греческой колонизации, когда жители материковой Гре-
ции осваивали земли в бассейнах Средиземного и Черного морей. К переселению их побуж-
дала нехватка пахотных земель, несмотря на то, что издавна Черное море именовали Понтом
Аксинским, то есть «морем негостеприимным». Возможно, эллинов не радовал относительно
холодный климат и враждебность местных жителей – тавров и скифов. Но смельчаки нашлись,
и были основаны пусть немногочисленные, но постоянные форпосты торговли, с местными
жителями удалось поладить, и даже море было переименовано в Понт Эвксинский, то есть
«море гостеприимное».

Греческие поселенцы принесли на благословенную землю Крыма
виноградную лозу, которая процветает здесь по сей день, оливковые деревья
(эти прижились не так хорошо) и множество ремесел.

Ведущую роль в колонизации Северного Причерноморья и Крыма сыграл крупный центр
ремесла и торговли – город Милет, выходцы которого основали более 70 поселений. Первым
из них стала Борисфенида – у входа в Днепровский лиман на острове Березань. Затем в первой
половине VI века до н. э. в устье Южного Буга появилась Ольвия, в устье Днестра – Тирас,
а на Керченском полуострове – Феодосия и Пантикапей (на месте современной Керчи), по
преданию, землю для основания города уступил грекам скифский царь. В середине VI века
до н. э. в Восточном Крыму возникли Нимфей (в 17 километрах 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 Кер-
ческого залива), Мирмекий и Китей к югу от Керчи, Парфений и Парфий к северу от Керчи. В
Западном Крыму была основана Керкинитида (на месте современной Евпатории), на Таман-
ском полуострове – Гермонасса (на месте Тамани) и Фанагория.

Остатки античного Херсонеса близ Севастополя. Худ. К. Боссоли. 1856 г.
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Это была эпоха пионеров! Каждая колония, даже если она была не городом, а поселком,
по сути являлась самостоятельным государством-полисом и управлялась выборным началь-
ником – ойкистом, в ведении которого были самые важные вопросы, а именно: распределе-
ние земель. Власть в полисе принадлежала всем свободнорожденным общинникам-гражданам.
Каждый гражданин имел участок земли и, в случае начала войны, становился членом народ-
ного ополчения – основы вооруженных сил полиса. Города-колонии имели свою конституцию
и свод законов, чеканили свои монеты и проводили собственную политику, независимую от
метрополии.

После разгрома Милета персами в 494 году до н. э. колонизацию Северного Причерномо-
рья продолжили греки-дорийцы. Выходцами из древнегреческого города на южном побережье
Черного моря Гераклеи Понтийской в конце V века до н. э. на юго-западном побережье Крым-
ского полуострова был основан Херсонес Таврический (в районе современного Севастополя).

План Херсонесского городища

Греческая колонизация Северного Причерноморья в основном происходила мирным
путем. Вероятно, скифы были заинтересованы в развитии торговли с греками и поэтому не
мешали их расселению. Основными занятиями населения новых колоний, вскоре ставшим
греко-скифским, были торговля и рыболовство, скотоводство, земледелие, ремесла, связанные
с производством изделий из металла.
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Птица. Мозаика пола православной базилики VI в. Херсонес

В первой половине V века до н. э. Пантикапей объединил вокруг себя расположенные на
обоих берегах Боспора Киммерийского – Керченского пролива – греческие города-колонии.
Так образовалось Боспорское царство. В VI–IV веках до н. э. Боспорское царство, как и Хер-
сонес, не имело постоянной армии и не пользовалось услугами наемников, каждый гражданин
был воином и имел собственное оружие. До 437 года до н. э. царями Боспора была греческая
милетская династия Археанактидов, родоначальником которой был Археанакт, ойкист милет-
ских колонистов, основавших Пантикапей. Однако после прибытия военной эскадры афинян
с Периклом во главе династия Археанактидов сменилась династией Спартокидов, удерживав-
ших власть до 109 года до н. э… Целью Перикла были переговоры о хлебных поставках, без
которых жители Афин не могли обойтись, кроме того, он привез тысячу колонистов и принял
участие в строительстве оборонительных стен Боспорского царства. Все боспорские города
были окружены стенами двух-трехметровой толщины и высотой до двенадцати метров, с воро-
тами и башнями. При Спартокидах образовалась профессиональная армия, состоящая из тяже-
ловооруженных воинов-гоплитов и легкой пехоты с луками и дротиками. Она дополнялась
конницей, в которой служили юноши из местной знати.

Вторым крупным греческим центром Крыма стал Херсонес, расположенный в юго-запад-
ной части Крымского полуострова. Он быстро стал самым крупным торговым городом из-за
своего исключительно выгодного расположения. В сферу влияния Херсонеса входила Керки-
нитида (Евпатория) и Прекрасная Гавань.

Наибольший расцвет причерноморских полисов приходится на IV век до н. э. Города-
государства Северного Причерноморья стали житницей для большинства городов Греции и
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Малой Азии. Успешная торговля дала толчок развитию ремесел, и в Крыму начали изготав-
ливать высокохудожественную керамику, ювелирные изделия, качественные ткани. До наших
дней эти изумительные вещи дошли благодаря скифским традициям захоронения в курганах.

Геродот изложил очень красивую легенду о происхождении племени
сарматов, или, как их называли греки, савроматов.

Когда эллины победили амазонок в битве при Термодонте, то оставшихся
в живых женщин пленили и взяли на свой корабль. Ночью женщины перебили
всех эллинов, но, не умея обращаться с парусами, были вынуждены отдаться
воле Посейдона. И прибило их к берегам Меотийского озера (Азовского
моря), которое находилось на землях свободных скифов. Сойдя на землю,
девы похитили табун лошадей и верхом отправились грабить страну скифов.
Скифы вступили с ними в бой и, лишь осмотрев павших врагов, поняли, что
все они женщины. Старейшины скифов решили не истреблять воинственных
дев, а попытаться сделать их женами своих сыновей. Для этого молодые
мужчины стали лагерем неподалеку от стоянки амазонок и не пытались
подойти к ним. Когда амазонки поняли, что те пришли без злого умысла, то
перестали хвататься за оружие. В конце концов один удачливый юноша смог
приблизиться к отдыхающей в одиночестве амазонке, но, увы, та не понимала
его языка! Однако дева недвусмысленно дала понять, что не против вступить
с юношей в любовную связь. А после жестами показала, что в следующий раз
она возьмет с собой подругу, а ему надлежит привести для нее кавалера. Оба
лагеря быстро объединились, но девушки отказались ехать в стойбище скифов
и сказали: «Мы не можем жить с вашими женщинами, у нас разные обычаи.
Пойдите и получите свою часть имущества, и мы вместе перейдем реку
Танаис и будем жить там». Так родилось племя савроматов. Жены савроматов
следуют обычаям своих прародительниц-амазонок: ездят на охоту и на войну
на лошадях вместе с мужьями и носят ту же одежду, что и мужья, и не выходят
замуж до тех пор, пока не убьют трех врагов. Языком савроматы пользуются
скифским, но говорят на нем с ошибками, так как амазонки усвоили его
неправильно.

Тем временем скифы постепенно утрачивали свое влияние и земли. Могущество скиф-
ского государства основательно ослабил македонский царь Филипп, отец Александра Македон-
ского. Скифский царь Атей разорвал союз с македонцами, посчитав, что ему слишком дорого
обходится содержание знаменитого войска. Тут же начался конфликт с союзниками македон-
цев – племенем гетов, который, несмотря на первоначальные успехи скифов, в конце концов
привел к тому, что после смерти в бою царя Атея в 339 году до н. э. государство скифов в при-
черноморских степях распалось. Однако доподлинно неизвестно, что же послужило причиной
этого – военные неудачи скифов или изменение климата. Скорее всего и то и другое. Ведь
к тому времени в причерноморских степях сформировалась новая сила – сарматы, племена,
чей уклад был близок традиционному скифскому кибиточному кочевью. Централизованной
власти у сарматских племен не было, каждое вступало в военные союзы по своему выбору.
Сарматское войско состояло из племенного ополчения, постоянной армии не было. Главную
часть войска составляла тяжелая кавалерия, имевшая на вооружении длинные копья и желез-
ные мечи, защищенная доспехами и в тот период практически непобедимая.
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Река Салгир. Худ. К. Боссоли. 1856 г.
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Античные монеты. Крым.

Вытеснили ли скифов более воинственные сарматы с их женами-амазонками, или коче-
вое скотоводство не могло больше прокормить население, но скифы ушли из степей. К началу II
века до н. э. скифские племена находились в низовьях Днепра и северной степной части Крым-
ского полуострова, образовав здесь при царе Скилуре государство со столицей на реке Салгир
вблизи Симферополя, позднее получившей название Неаполя Скифского. Окончательно став
оседлыми, скифы занялись земледелием и разведением крупного рогатого скота, кроме того,
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развернули ремесленное производство, используя как собственные традиции обработки метал-
лов, так и эллинские технологии. Неаполь Скифский быстро превратился в крупный ремеслен-
ный центр с обширными торговыми связями. Так у греков, единолично занимавшихся хлебной
торговлей, появились серьезные конкуренты. Войны на рынке привели к военным действиям,
войска Скилура захватили Ольвию и использовали ее гавань как верфь. Отстроив корабли,
скифы вспомнили о том, что они завоеватели, и отправились в поход. Сначала они практиче-
ски без потерь взяли Тир – греческую колонии в устье Днестра, а потом захватили часть под-
контрольных Херсонесу земель на северо-западе. Попытка флота Херсонеса захватить Оль-
вию, ставшую морской базой скифов, закончилась неудачей. Флот Боспорского царства тоже
был разгромлен скифской эскадрой, так впервые скифы получили безусловное первенство на
море. Это позволило им сосредоточить в своих руках существенную часть зерновой торговли и
навести порядок на побережье, очистив его от многочисленных пиратских шаек. После смерти
Скилура его сын Палак начал в 115 году до н. э. войну с Херсонесом и Боспорским царством,
которая продолжалась десять лет. Херсонес заключил договор о военной помощи с Фарнаком
I – царем Понта, государства, возникшего на Южном побережье Черного моря в результате
распада империи Александра Македонского, а также с царем сарматов Гаталом. В 111 году до
н. э. царем Понтийского царства становится Митридат VI Евпатор, который менее чем за год
организовал военную кампанию против скифов. Он выслал на помощь союзникам корабли с
шеститысячным десантом гоплитов – тяжеловооруженных пехотинцев. Скифский царь Палак
смог заручиться помощью царя сарматского племени роксоланов Тасия. Но, увы, огромное
конное войско роксоланов, прибывшее на помощь скифам, осаждавшим Херсонес, не смогло
развернуть свои боевые порядки на неудобной местности, и, потерпев тяжкое поражение, рок-
соланы покинули Крым. Проигравшие войну скифы подчинились понтийскому царю. Митри-
дат получил фактический контроль над большей частью Боспорского царства. В составе армии
Митридата скифы вынуждены были принять участие в войнах Понтийского царства с Римской
республикой, длившихся до 63 г. до н. э.
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Крым I в. до н. э. – III в. н. э. Римский период

 
Со второй половины I века до н.  э. в  истории Северного Причерноморья начинается

период, часто называемый римским. К этому времени Римская республика превращается в
огромную державу. Митридат VI Евпатор не был ставленником Рима и проводил самостоя-
тельную политику, консолидируя местные племена и сосредоточив в своих руках всю полноту
власти.

Мраморный бюст Митридата VI в образе Геракла

Однако в ходе первой войны 89–84 годов до н. э. Боспорское царство вернуло себе отно-
сительную независимость от Митридата, но в 80 году военачальник царя по имени Неоптоле-
мей дважды разбил боспорскую армию. Боспорское царство вернулось под власть Митридата
и было отдано его сыну Махару. К третьей войне римляне готовились основательно. К тому
времени их флот имел самое совершенное вооружение. Во время третьей войны в 65 году до
н. э. римские войска, возглавляемые полководцем Гнеем Помпеем, захватили основную тер-
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риторию Понтийского царства. Митридат ушел в свои боспорские владения в Крыму, которые
вскоре были блокированы с моря римским флотом.

Могила Митридата. Худ. К. Боссоли. 1856 г.

Римская эскадра блокировала торговлю Митридата, которая была основным источником
мира и благополучия в его царстве. Как следствие, против Митридата стали вспыхивать вос-
стания и затевались заговоры. Один из них возглавил его сын Фарнак, переманивший на свою
сторону войска. Согласно легенде, укрывавшийся во дворце на акрополе Пантикапея Митри-
дат покончил с собой, отдав приказание своему телохранителю заколоть его. Фарнак отправил
тело отца Гнею Помпею и выразил Риму полную покорность, за что был назван «другом и
союзником римлян» и утвержден царем Боспора под именем Фарнак II.

Корабли римлян были оснащены катапультами, таранами с остриями
и штурмовыми трапами, по которым во время абордажа на неприятельское
судно перебиралась морская пехота. Кстати, похоже, именно римляне
выделили морскую пехоту в отдельный род войск.

Союзник Рима получал покровительство Рима и возможность самоуправления во вве-
ренной державе, но без права ведения самостоятельной внешней политики. Примерно в этот
период на Боспоре строится ряд крепостей, которые располагались в пределах непосредствен-
ной видимости: Илурат, укрепления у современных сел Тосуново, Михайловка, Семеновка,
Андреевка Южная.

Знаменитые слова Юлия Цезаря «Veni, vidi, vici» (Пришел, увидел,
победил) относятся именно к победе над Фарнаком.

Фарнак оказался человеком коварным, демонстрируя римлянам лояльность, он ждал бла-
гоприятного момента, чтобы обрести независимость. Гражданская война между сторонниками
Помпея и Юлия Цезаря отвлекла внимание Рима от окраин, и Фарнак начал действовать. Он
оставил вместо себя наместником Асандра и через Кавказ вторгся в Малую Азию. Ему сопут-
ствовала удача, он разгромил римские войска и захватил несколько провинций. Но тут в дело
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вступил Гай Юлий Цезарь. Он перебросил свои войска из Египта в Малую Азию и разбил вой-
ско Фарнака 2 августа 47 года до н. э. в битве при Зеле.

А тем временем, как неоднократно бывало раньше и как часто случалось потом, остав-
ленному «на хозяйстве» Асандру понравилось властвовать, и он не собирался возвращать трон
законному владельцу. Фарнак вернулся в Крым, собрал армию из союзных скифов и сарматов
и попытался вернуть свое силой, но удача отвернулась от него окончательно: он был убит на
поле брани. Правда, и Асандру победа не принесла желанной легитимности, ведь у Цезаря уже
был свой кандидат на трон – его старый друг и соратник Митридат Пергамский. Тогда Асандр,
которому нельзя отказать в воле к победе, впрочем, как и всем боспорским царям, встретил
римского ставленника с оружием в руках и сумел победить его.

Тем временем в Рим прибыло посольство из Херсонеса с просьбой о независимости от
Боспора. Это был хорошо рассчитанный политический ход – после открытого неповинове-
ния Асандра Риму был необходим союзник в Северном Причерноморье. Просьба была удовле-
творена, а Цезарь начал разрабатывать новую кампанию по возврату контроля над Боспором.
Однако планам полководца не суждено было воплотиться. 15 марта 44 года до н. э. Цезарь был
убит в Сенате заговорщиками. В конце концов верховная власть досталась Октавиану Августу.
Однако для Боспорского царства мало что изменилось, римляне по-прежнему стремились дер-
жать под контролем его правителей. В 38 году н. э. умер Асандр, родоначальник новой дина-
стии, выходец из варварской знати, власть перешла к его сыну Митридату III. Римский импе-
ратор Калигула не признал его и передал престол своему ставленнику Полемону, но, подобно
своему отцу, Митридат III не отдал свое царство и победил в борьбе с Полемоном. Тем вре-
менем Калигулу сменил Клавдий, который не желал вести войну с периферийным царем и
признал законность его притязаний, однако потребовал в доказательство лояльности и благо-
надежности заложника из родственников царя. Это было обычной практикой для Рима. Мит-
ридат III действительно строил планы по освобождению от римского владычества, но, не желая
их афишировать, послушно отправил на Палатин своего младшего брата Котиса. Митридат не
учел одного: у Котиса тоже были амбиции. Прибыв к Клавдию, он обличил брата в коварных
замыслах по отношению к Риму. Римляне не доверяли Митридату, который занял боспорский
трон вопреки их воле. Котис был признан более удобным правителем, и Клавдий провозгласил
его «другом Рима и царем Боспора». Однако это царство еще нужно было получить, поэтому
Котис вернулся в Крым вместе с римскими войсками.

По легенде, Эвнон хоть и выдал своего пленника Риму, но отправил
личную просьбу императору Клавдию сохранить пленнику жизнь и честь,
т. е. избавить низложенного царя от позорного шествия за колесницей, мудро
и дипломатично заключив: «…исход войны только тогда бывает истинно
славным, когда она завершается великодушием к побежденному». Клавдий
удовлетворил просьбу царя аорсов.

Митридат III, реально оценив свои силы, не стал вступать в бой с римлянами, а вместе с
преданными ему войсками переправился на азиатский берег и нашел приют в племени данда-
риев. Тем временем римляне, утвердившие на троне Котиса, покинули Боспор, оставив лишь
вспомогательный отряд под командованием Юлия Аквиллы. Митридат начал вербовать союз-
ников для возвращения трона, он сговорился с Зорсином, царем сарматского племени сира-
ков, а Котис заручился союзом с царем аорсов Эвноном. В битве Митридат и сираки были
разгромлены армией Котиса, состоявшей из боспорцев, римлян и аорсов. Зорсин предпочел
выказать покорность римлянам, дабы сберечь свои владения, а Митридат сдался царю аорсов
Эвнону, который, в отличие от его брата Котиса, имел репутацию человека чести.

Примерно через 20 лет после описанных событий римляне осуществили еще одну воен-
ную кампанию в Причерноморье. На этот раз они пришли на помощь Херсонесу, страдавшему



Ю.  В.  Белочкина.  «Все о Крыме»

27

от набегов скифов. Сделав несколько удачных вылазок, римляне перепоручили скифскую про-
блему царю Боспора и ушли. Но около середины II века н. э. в Херсонесе появился постоян-
ный римский гарнизон, позже его мощь усилили несколькими кораблями равеннской эскадры.
Опорными пунктами римлян стали крепость Харакс, построенная на мысе Ай-Тодор, и воен-
ное поселение на территории современной Балаклавы.

После середины III века уже нашей эры римляне вывели свои гарнизоны из Крыма, так
как благополучие империи было подорвано постоянными войнами с варварами. В Крыму тоже
усилилось влияние варварских племен. Особого могущества достигло племя аланов, подчи-
нившее многие другие сарматские племена. По словам римского историка IV века н. э. Амми-
ана Марцелина, «с течением времени они объединились под одним именем и все зовутся ала-
нами. Нет у них шалашей, никто из них не пашет; питаются они мясом и молоком, живут в
кибитках, покрытых согнутыми в виде свода кусками древесной коры, и перевозят их по бес-
конечным степям… Все, кто по возрасту и полу не годятся для войны, держатся около кибиток
и заняты домашними работами, а молодежь, с раннего детства сроднившись с верховой ездой,
считает позором для мужчины ходить пешком, и все они становятся вследствие многообраз-
ных упражнений великолепными воинами… Как для людей мирных и тихих приятно спокой-
ствие, так они находят наслаждение в войнах и опасностях. Счастливым у них считается тот,
кто умирает в бою, а те, что доживают до старости и умирают естественной смертью, преследу-
ются у них жестокими насмешками, как выродки и трусы. Нет у них ни храмов, ни святилищ,
нельзя увидеть покрытого соломой шалаша, но они втыкают в землю по варварскому обычаю
обнаженный меч и благоговейно поклоняются ему».
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Крым в III–VIII вв. Эпоха кочевников

 
Около середины III века северокавказские аланы одновременно с германскими племе-

нами вторгаются в Крым. Об аланах сохранилось мало сведений, однако в описании бере-
гов Черного моря, составленном неизвестным автором в VI веке, приведено другое название
Феодосии – Ардабда («семибожный»), которое принадлежит «аланскому, то есть таврскому
языку». Есть мнение, что название крымского средневекового города Сугдея (современный
Судак) на аланском языке означало «чистый, святой». Согласно церковным записям, этот город
был основан в 212 году. Гунны – потомки кочевого народа хунну, обитавшего в Центральной
Азии у границ Китая, – прошли через множество земель, став катализатором Великого пересе-
ления народов. Победоносно потрясая своими знаменитыми луками (гуннский составной лук
имел большие размеры – 1,2–1,6 м – и асимметричную форму и славился дальнобойностью
и пробивной силой), орды кочевников сеяли ужас в сердцах некогда непобедимых римлян.
Часть аланов вошла в племя гуннов и отправилась с ними на запад, часть осталась в Крыму
и на Северном Кавказе, где они жили, сохраняя свой традиционный уклад, и в средние века.
Грозные гунны, тем не менее, не стали разрушать города Таврики, скорее всего они удовлетво-
рились щедрой контрибуцией. Изгнав из предгорий сарматов, аланов и германцев, они распо-
ложились своим традиционным кочевьем на лучших землях Крыма. В начале V века гунны,
пребывавшие до этого в шатком мире с Римской империей, под руководством своего великого
предводителя Аттилы начали расширять свои территории. Они ушли из Крыма в Европу и
после множества побед (особого упоминания стоит осада Константинополя в 434 году – за
снятие блокады Аттила потребовал 1800 кг золота и получил его) пришли в Галлию, где и
состоялось сражение с римскими войсками, вошедшее в историю как «битва народов». Победы
не добилась ни одна из сторон, но военная мощь гуннов была подорвана. Вскоре Аттила умер,
после его смерти орда рассыпалась на племена, и одно из них – утигуры – оказалось в Крыму.
Там они столкнулись с готами, охранявшими западные рубежи Боспора. Германцы заключили
с гуннами мирное соглашение и, переправившись вместе на азиатский берег Киммерийского
пролива, обосновались в районе нынешнего Новороссийска. Другая часть готов осталась в
Крыму, продолжая жить в горных местностях Юго-Западного Крыма, оставив степи гуннам.

Вскоре Крым попал в сферу интересов византийского императора Юстиниана I (527–
565). Желая укрепить свою молодую державу, император гостеприимно распахивал городские
ворота перед вождями варваров, очаровывая их роскошью и утонченными развлечениями.
Немалую роль играла и религия; роскошные храмы и пылкие проповеди пленяли воображение
гостей, поклонявшихся своим многочисленным богам у лесных алтарей. Очарованный христи-
анством Грод, вождь гуннов, чьи кочевья располагались на Керченском полуострове, явился
к трону Юстиниана с требованием окрестить его, что было сделано незамедлительно, после
чего новоявленный христианин и «друг Константинополя» отправился восвояси с богатыми
дарами в сопровождении военного отряда византийцев. Пылая огнем веры, он потребовал от
своих подданных уничтожить святилища и языческих идолов. Но военная элита гуннов быстро
организовала заговор, который возглавил брат Грода Мугел, и без лишних проволочек каз-
нила отступника. Возглавив гуннов, Мугел решил вернуть былое уважение к своим богам: для
начала он истребил отряд византийцев, прибывших вместе с братом, потом разорил несколько
боспорских селений. Однако, узнав, что Юстиниан I направил в Таврику огромное войско,
предпочел сохранить жизнь своим соплеменникам и увел их с Керченского полуострова. Впо-
следствии гунны вошли в племенное объединение тюркютов и растворились в нем.



Ю.  В.  Белочкина.  «Все о Крыме»

29

 
Крым в IX–XI вв. Под влиянием Византии

 
Крым вошел в сферу влияния Византии. Стремясь укрепить свое влияние в Таврике,

Константинополь финансировал строительство крепостей и нанимал на военную службу готов
и аланов в качестве федератов (союзников). В VIII веке была создана просуществовавшая до
XVIII века Готская епархия, центр которой находился сначала в Партените, а затем в Доросе
(на Мангупе). Готы смогли сохранить свой язык и обычаи, несмотря на множество хозяев полу-
острова, сменявших друг друга.

Пещерный город Мангуп-Кале

В VII веке на берегах Керченского пролива появились хазары и начали энергичную кам-
панию по захвату контроля над крымскими землями. В 670–679 годах Хазария овладела почти
всем Крымом, кроме Херсонеса Таврического. Хазары оставили жителям городов самоуправ-
ление, обложив их данью и торговыми пошлинами. Керченский и Таманский полуострова
имели исключительно важное значение для контроля над торговыми путями, именно торговля,
ведущаяся от имени хазар еврейскими купцами, обогатила элиту Хазарии. Вряд ли появление
такого мощного игрока как хазары порадовало Византию, но, увы, она не могла полноценно
отстаивать свои интересы в Крыму, ведь ее рубежи осаждал более опасный враг – арабы. После
692 года в Херсонес был сослан низложенный император Юстиниан II. Он нашел приют у готов
в Дори, но быстро сообразил, что они не станут участвовать в его интригах. Тогда он обра-
тился к хазарскому кагану и смог получить необходимые средства для переговоров с болгар-
ской ордой, которая вернула его в Константинополь с помощью своего оружия.

В это время Крым вошел в сферу политических интересов Киевской
Руси. Византийский император Василий II попросил помощи у киевского
князя Владимира для подавления мятежа военачальника Фоки, пообещав
за это отдать ему в жены свою сестру Анну  – при условии, что он примет
христианство. Киевский князь крестился, потом разбил мятежников. Но
Константинополь не спешил посылать невесту. Тогда энергичный князь осадил
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и взял штурмом Херсонес Таврический, стратегический центр Византии в
Крыму. Намек поняли, Анну отправили в Херсонес, где и состоялась свадьба.
После женитьбы Владимир благородно вернул Херсонес Византии.

В тот век союзы заключались легко и так же легко недавние союзники становились вра-
гами. Гостеприимство, оказанное Юстиниану, не помешало хазарам выступить на стороне
Херсонеса, который хотел обрести свободу от Константинополя. После цепи интриг и подку-
пов новым императором Константинополя стал протеже хазарского кагана армянин Филип-
пик Вардан, что послужило основой для мирного договора, по которому степной Крым стал
хазарским, Византии же принадлежал Южный и Юго-Западный Крым с Херсонесом. В 840
году византийским императором Феофилом была создана Херсонесская фема – военно-адми-
нистративный округ во главе со стратигом. В нее входили земли от Алупки до реки Бельбек и
до нижнего течения реки Альмы. Византийская фема просуществовала на Крымском полуост-
рове до конца XI века, когда была реорганизована вся административная система империи. В
860 году в Крыму продолжительное время находился Константин Философ, будущий Кирилл –
создатель славянской азбуки и великий миссионер. Мощное византийское лобби активно спо-
собствовало пропаганде христианства, в Крыму уже было пять христианских епархий – Бос-
порская, Херсонесская, Сугдейская, Готская и Фульская.

Южные и западные соседи Хазарии, арабы и византийцы, стремились вовлечь ее в сферу
своих религиозных систем. Однако Византия воспринималась хазарами как политический кон-
курент, что не способствовало единению в Боге. Поражение в войне с арабами в начале VIII
века вынудило хазарского кагана принять ислам, но ненадолго. Как только ситуация улучши-
лась, хазары вернулись к привычному многобожию. Однако верхушка хазар понимала, что
монотеизм укрепит вертикаль власти, оставалось только выбрать. Есть несколько мнений о
том, почему хазары предпочли иудаизм, возможно, это решение было продиктовано практич-
ностью: иудаизм не накладывал на них никаких политических обязательств. Причем, приня-
тие иудаизма не было массовым и не проводилось в приказном порядке. В начале IX века
Обадия, член мощного клана, принявшего иудаизм, захватил власть в Хазарии. Это и стало
толчком к тому, чтоб иудаизм стал государственной религией каганата. Богатство каганата
позволило нанять войска и провести несколько удачных кампаний против аваров и печене-
гов. В 834 году на Дону была построена хазарская крепость Саркел, ставшая опорой Хазарии
на западе. Однако в продолжительных конфликтах с племенами руссов, которые заключили
союзы с враждебными хазарам племенами, они растеряли мощь и земли. В 1016 году князь
Мстислав с помощью флота, присланного византийским императором Василием в Азовское
море, разгромил хазарское войско. После этого остатки хазар жили в крымских городах и кня-
жестве Тмутаракань, созданном на месте хазарских угодий. Последним выступлением хазар на
политической арене стал захват в 1079 году князя Олега Святославича. Хазары убили брата
Олега, а самого князя отдали Константинополю. В 1083 году князь Олег вернулся в Тмутара-
кань и уничтожил хазар, более о них нет упоминаний в письменных источниках. Пока восточ-
ноевропейские степи находились под властью Хазарии, заволжские кочевые орды не могли
пройти их для захвата новых территорий. Теперь новой грозой горожан и земледельцев стали
орды печенегов. К середине X века они заняли весь Крымский полуостров, разгромив боль-
шинство селений, кроме Херсонеса и городов на Керченском полуострове.
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Крым в XI–XIII вв. Печенеги и половцы

 
Крым опустел, часть скотоводов ушла в горы, но степняки не желали уходить далеко

от своих кочевий. Печенеги – это позднее название племен кенгересов, проживавших южнее
Уральских гор между Балхашом и Аральским морем. В X веке было восемь племен, в XI –
тринадцать. Каждое племя возглавлял хан из самого мощного рода.

Военная тактика печенегов была простой и эффективной. Строй состоял
из отдельных отрядов, расположенных в виде клина. Между отрядами
устанавливались телеги. Если на печенегов нападал равный по силе или
превосходящий их противник, то телеги ставили по кругу и натягивали бычьи
шкуры, из-за которых стреляли из длинных луков. А совсем юные воины
пролазили между телегами, совершая неожиданные для противника вылазки,
и быстро ретировались. Взять такую «мобильную крепость» было чрезвычайно
трудно.

Печенеги предпочитали легкие сабли, более удобные в конном бою, чем тяжелые мечи.
Быт их был прост и непритязателен. Племя гнало с собой стадо, которое давало им пропитание
и одежду. Половцы пили молоко и кумыс, но основной их пищей было просо, которое варили
в больших котлах вместе с кусками мяса.

Начиная с IX века особую выгоду для торговли начал представлять так называемый путь
«из варяг в греки». Из Балтийского моря купцы попадали в Ладожское озеро (Нево), перехо-
дили в реку Волхов, затем – в озеро Ильмень и реку Ловать, откуда существовал волок в вер-
ховья Днепра, а дальше – прямая дорога до Черного моря. На этом пути «из варягов в греки»
выросли Новгород на севере и Киев на юге.

Печенеги не были купцами, но именно они контролировали торговлю между Херсонесом
и руссами, требуя доли в торговых операциях и непременных подарков. Византия смогла зару-
читься поддержкой печенегов именно благодаря щедрым подаркам и использовала их в поли-
тическом и торговом противостоянии с Русью (печенеги были вольными людьми, не признаю-
щими обычного труда, они ходили в набеги на земли руссов, уводя пленников и скот). Русской
торговле нужны были опорные пункты на пути «из варяг в греки». Примерно в это время киев-
ским князем Владимиром или его отцом Святославом было основано Тмутараканское княже-
ство Киевской Руси на Тамани и части Керченского полуострова с городом Корчевым (нынеш-
няя Керчь). Тмутаракань стала вторым по значению торговым портом после Константинополя.
Мстислав Владимирович, правивший княжеством до 1036 года, укрепил и расширил его гра-
ницы. В конце X века в его состав вошла часть Боспорского царства.

На Руси кипчаков прозвали половцами из-за светлого цвета волос (по-
русски слово «полова» означает «солома»). На Западе этот народ именовали
команами, или куманами.

В 1792 году на Таманском полуострове была найдена мраморная плита, на которой было
выбито: «В лето 6576 года (1068) Глеб князь мерил море по леду от Тмутараканя до Корчева
14 000 сажен». С этого времени славяне постепенно начали расселяться по Крыму. После раз-
грома печенегов в 1036 году войсками великого киевского князя Ярослава Мудрого те начали
уходить из Причерноморья к Дунаю и Карпатам. Хозяевами Северного Причерноморья стали
половцы, в 1091 году нанесшие печенегам сокрушительное поражение. Однако после укреп-
ления позиций половцев Тмутаракань, будучи отрезанной от Киевской Руси, оказалась безза-
щитной и попала под их протекторат. Половцев еще называют кимаками, или кипчаками. Эти
два племени были частью союза, состоявшего из семи племен и получившего впоследствии
название Кимакский каганат.
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До 1115 года попеременно победы одерживали то половецкие, то русские войска, пока
наконец великий киевский князь Владимир Мономах не выиграл решающую битву, командуя
объединенными войсками русских князей, после чего русичи и половцы заключили мирное
соглашение.

К 1116 году половцы стали единственными хозяевами степей Северного Причерноморья.
Они контролировали бóльшую часть территории Крыма, кроме Керченского полуострова и
Херсонеса. Их главным городом стал Судак, называвшийся тогда Сугдеей. Именно в нем сосре-
доточилась бóльшая часть торговли русскими товарами и предметами роскоши из Европы,
Индии и Китая. Кроме того, в Сугдее располагался крупный невольничий рынок. Богатства
Сугдеи привлекли внимание сельджукида Ала-ад-дина Кей-Кубада, властителя расположен-
ного в Малой Азии Румского султаната. Он высадил свои войска в Крыму под предлогом того,
что в Сугдее обидели сельджукских купцов. Отряд сельджуков во главе с эмиром Хюсамед-
дином Чобаном разгромил войско русичей и половцев, составлявшее гарнизон Сугдеи. Город
был захвачен, в нем расквартировался султанский гарнизон, находившийся здесь до татарского
погрома 1239 года.

Половцы так и не создали государство в европейском понимании, они продолжали жить
родовыми кланами, нередко враждуя друг с другом. Их охотно нанимали на службу как рус-
ские князья, так и восточные владыки, многие из которых породнились с половцами, взяв в
жены дочерей их вождей. Время половцев закончилось в 30-х годах XIII века с вторжением в
Восточную Европу монголо-татар. У половцев была давняя вражда с этим народом, поэтому их
большая часть снялась с насиженного места. Племена, породнившиеся с русичами, отправи-
лись в русские земли. Орду половцев под предводительством хана Котяна, тестя князя Дани-
ила Романовича Галицкого, принял венгерский король Бела IV и, дабы покрепче привязать к
себе этих воинственных людей, обручил наследного принца Стефана V с дочерью половецкого
хана. Часть половцев ушла в Закавказье и Малую Азию, часть отправилась в Египет, пополнив
ряды воинов-мамлюков. Те же, кто остался и пережил первые битвы с монгольскими завоева-
телями, в конце концов влились в их ряды. Так образовался тюркоязычный этнос, известный
с XIV века как ногайцы. Вот что рассказывает о слиянии монголов и половцев арабский автор
XIV века Эль-Омари: «В древности это государство (Золотая Орда) было страной кипчаков,
но когда им завладели татары (монголы), то кипчаки сделались их подданными. Потом они
(монголы) смешались и породнились с ними (кипчаками) и земля одержала верх над природ-
ными и расовыми качествами их (монголов), и все они стали точно кипчаками, как будто они
одного (с ними) рода, оттого что монголы поселились на земле кипчаков, вступали в брак с
ними и оставались жить в земле их (кипчаков)».
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Улицы древнего Херсаонеса © В. Бысов, 2005

В «византийской» части Крыма тоже произошли важные события. После того как 13
апреля 1204 года столицу Византии Константинополь штурмом захватили и разграбили кре-
стоносцы, контроль Византии над ее крымскими территориями был утрачен. На обломках
великой державы были созданы Никейская империя на западе Малой Азии и Трапезундская
империя в северной части Малой Азии, у Черного моря. Херсонес начал платить дань Тра-
пезундской империи, однако ее власть на Крымском полуострове была номинальной. В это
время Херсонес разбогател благодаря фактическому самоуправлению, в него охотно переселя-
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лись богатые купцы и квалифицированные ремесленники. Херсонес становится самым боль-
шим городом Крыма с населением в пять тысяч жителей.

Долина Демерджи. Худ. К. Боссоли. 1856 г.

В середине XII века на юго-западе Крымского полуострова богатым византийским ссыль-
ным из аристократического армянского рода Гаврасов Константином было создано Мангуп-
ское княжество Феодоро. Это было многонациональное сообщество, в него входили аланы,
греки, готы, тавры и потомки кочевников. Границы княжества проходили по черноморскому
побережью от Балаклавы до Алушты, а на севере простирались до реки Качи. Столицей Фео-
доро был город Мангуп, бывшая готская крепость, расположенная в семнадцати километрах от
современного Бахчисарая. Вторым крупным городом княжества стала крепость Фуна, постро-
енная у подножья горы Демерджи, в которой новоявленный князь поселил свою семью. В 1427
году на месте пещерного города Инкермана (расположенного рядом с современным Севасто-
полем) феодорийцы построили крепость Каламиту, защищавшую единственный морской порт
княжества в устье реки Черной. Княжество Феодоро вступило в конфронтацию с генуэзскими
торговыми кланами, и в 1434 году войска Генуи захватили Каламиту и сожгли ее. Однако
богатый князь в рекордные сроки восстановил крепость. Небольшое, но процветающее кня-
жество быстро вышло на политическую арену и установило обширные международные связи.
Несколько попыток захватить его со стороны турок и монголо-татар потерпели поражение, но
в 1475 году княжество перестало существовать, полностью уничтоженное турками.
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Крым в XIII–XV вв. Под властью Золотой орды

 
Теперь самое время вернуться к новым хозяевам Крыма – монголо-татарам, которые,

как упоминалось ранее, разгромили половцев. Их привлекали богатства Восточного Крыма,
татары разграбили Сугдею и практически все степные поселения. Разрушения избежали только
горные крепости, недоступные для конницы. Вернувшиеся в 1242 году из похода на Польшу
и Венгрию монголо-татары прочно осели в Крыму, который стал улусом, провинцией Золотой
Орды и управлялся наместником великого хана. Крымский полуостров и степи между Днепром
и Днестром получил брат Батыя Мавал. Он стал эмиром, его резиденцией – город Къырым –
Крым, построенный в долине реки Чурук-Су на юго-востоке Крымского полуострова. Здесь
были органы законодательной и исполнительной власти и чеканились монеты. Именно этот
город и дал название всей Таврике, которая теперь именовалась Крымом.

В 1256 году брат верховного монгольского хана Мунке Хулагу с помощью войск хана
Золотой Орды Берке начал войну с Ираном, завоевал его и создал ханство Хулагидов. Из-за
войны торговые связи Крыма с Ираном ослабли, теперь торговля велась в основном со стра-
нами Средней Азии. В Крыму появились мусульмане, в 1269 году из Малой Азии пересели-
лась большая группа турков-сельджуков во главе с Сары-Салтаком и сыном султана Изз-эдд-
Дином, получившим удел в Крыму. Ислам начал завоевывать популярность в народе, на крым-
ской земле были построены первые мечети. В середине 60-х годов XIII века Золотая Орда
стала независимой от Монгольской империи. Ханом Золотой Орды в 1266 году стал внук Бату
(Батыя) Менгу-Тимур, пожаловавший Крым Уран-Тимуру, сыну Тукай-Тимура, тринадцатого
сына Джучи.

В 1273–1299 годах в Золотой Орде разгорелась усобица, которая привела к очередному
разорению Крыма. С начала 1320-х годов до 1338-го правителем Крыма был Тулук-Тимур,
позже им владели Мелик-Тимур, Зейн-эд-Дин Рамазан, внук Тулук-Тимура Ходжа-Алибек.

Общий вид Балаклавы со стороны генуэзских укреплений. Худ. К. Боссоли. 1856 г.
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После очередной междоусобной резни в шестидесятых годах XIV века Золотая Орда рас-
палась, и к власти Крыму в 1367 году пришел темник Мамай. Он оказался гибким политиком
и опирался на союзы с местными племенами и генуэзскими поселенцами. Генуэзцы организо-
вали торговые фактории в Крыму еще в начале XII века, обойдя в жестоком противостоянии
Венецию. В 1169-м византийский император Мануил I Комнин заключил договор с Генуей,
в 1192 году подтвержденный новым императором Исааком Ангелом, по которому генуэзцы
получали исключительные права на торговые перевозки в Черном море. Дипломатичные гену-
эзцы смогли наладить сотрудничество и с Золотой Ордой, и в середине XIII века эмир Ман-
гуп-хан передал им во владение опустевшее античное поселение Феодосию. Генуэзцы назвали
город Каффой и превратили его в торговую факторию. Генуэзские поселения несколько раз
грабили татары, несмотря на мирные соглашения. Но практичные купцы считали, что торговля
– настолько прибыльное занятие, что можно потратиться на постройку новых стен. В 1344–
1345 годах отряды хана Золотой Орды Джанибека пытались захватить Каффу, но неудачно. В
конце концов он предпочел заключить мир и подтвердил земельные права Генуи.

А так как центральная власть в Золотой Орде ослабела (в столице часто менялись ханы),
шустрые генуэзцы воспользовались этим и в 1357 году захватили Балаклаву, а в июле 1365
– Судак. Каффа, центр генуэзских владений, была обнесена двенадцатиметровыми стенами с
26 боевыми башнями. В Судаке была отстроена мощная крепость, в которой находился гену-
эзский консул. Вскоре в руках генуэзских поселенцев оказалось все крымское побережье от
Черкио до Чембало – от Керчи до Балаклавской бухты под Севастополем. Эти территории
получили название «Капитанство Готии» и были узаконены ханом Тохтамышем в 1380 году.
Такая «покладистость» грозных татар объясняется просто: Орде нужны были купцы, которые
бы сбывали награбленные ею богатства и рабов. Генуэзцы как нельзя лучше подходили на эту
роль, это были смелые опытные мореплаватели, знающие все рынки Европы и Азии.

Итак, в первой половине XV века Золотая Орда как единое целое прекратила свое суще-
ствование и распалась на отдельные ханства. Самой мощной считалась Большая Орда, заняв-
шая степи между Волгой и Днепром.

Татарские племена, населявшие Крым и Северное Причерноморье, признавали своим
ханом эмира Эдигея, правителя Большой Орды.
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Крым в XV–XVIII вв. Крымское ханство

 
Родоначальник новой династии Хаджи-Гирей появился в Крыму в 1433 году и заключил

союз с княжеством Феодоро против осаждавших его генуэзцев. Его войско разгромило отряды
генуэзцев и блокировало Каффу. Генуэзцы решили, что для торговли лучше худой мир, чем
хорошая война, смиренно признали Хаджи-Гирея крымским ханом и выплатили чудовищный
выкуп за плененных татарами соотечественников. Хаджи-Гирей не остался в Крыму и вместе
со своими людьми ушел в Литовское княжество. Однако вскоре, по просьбе соотечественни-
ков, Хаджи-Гирей, заручившись военной поддержкой великого литовского князя Казимира IV,
вернулся и возглавил Крымское ханство, занимавшее Крымский и Таманский полуострова и
Северное Причерноморье.
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Хаджи-Гирей – основатель Крымского ханства

История династии крымских ханов Гиреев ничем не уступает истории Тюдоров или
Валуа. Жаль, нет Дюма, который бы все это описал в ярких красках! Ох уж эти средневековые
интриги! Не одну книгу им посвятить можно… Но мы просто «пройдемся» по верху. Хаджи-
Гирей прожил весьма интересную жизнь, его дважды изгоняли сговорившиеся беки. Тут стоит
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отметить, что беки, носившие титул «карачи», играли главную роль в крымской политике, они
часто решали и судьбу крымских ханов. Это была военная знать, возглавляющая собственные
отряды и владеющая крупными земельными участками – бейликами. Номинальное управление
ханством осуществлялось государственным советом-диваном, состоящим из хана, его визиря
и наследника калги-султана, главного муфтия, представителей родов карачи и… старшей жены
или матери хана. Следующий в очереди наследник жил в другой резиденции и к управлению
страной не допускался. Недалеко от Чуфут-Кале, на берегах реки Чуруксу Хаджи-Гирей осно-
вал «дворец в садах» – город Бахчисарай, ставший при его сыне Менгли-Гирее новой крым-
ской столицей. В регулярном войске у крымских татар просто не было надобности – большин-
ство из них великолепно владели оружием и были хорошими наездниками. Так что если хан
или бек затевали поход – достаточно было кинуть клич. Воины быстро собирали нехитрый
скарб: несколько котлов, кожаные ведра, чтоб поить коней, жерди для шатров и запас зерна и
вяленого мяса. Никакого обоза не было, на каждого воина приходилось не менее трех лоша-
дей, что позволяло передвигаться очень быстро. Впереди шли разведчики, которые и состав-
ляли план операции. Обычно это был стремительный набег, во время которого захватывали
пленников и разнообразную добычу. Татары не брезговали ничем, забирали даже домашнюю
утварь и одежду.

В 1454 году Хаджи-Гирей заключил союз с турками, только что захватившими Констан-
тинополь. Это был мудрый политический ход, ведь ему все время приходилось бороться за
свою власть. Он решил использовать своих новых союзников для того, чтобы нанести удар по
торговой империи генуэзцев. В июле 1456 года к Каффе подошел турецкий флот, а с суши
город окружил шеститысячный татарский отряд во главе с Хаджи-Гиреем. От имени турецкого
султана правителям Каффы было предложено заключить союз с ним и крымским ханом, при
этом размер дани был увеличен. Предложение было принято.

С московским князем Иваном III Крымское ханство наладило дипломатические отноше-
ния в 1462 году. Оба владыки обменялись верительными грамотами, признав, таким образом,
легитимность друг друга. Через 10 лет был подписан пакт: «в братской дружбе и любви против
недругов стоять за одно». Нельзя сказать, что такое соглашение к чему-то обязывало, скорее
просто упрощало переговоры.

После смерти Хаджи-Гирея в 1466 году его сын Менгли-Гирей смог сесть на трон только
через два года. Желая упрочить свой статус, он заключил мирный договор с Каффой, однако
татарская усобица вынудила его оставить Крым и уйти в Турцию. Там он провел переговоры с
султаном и пообещал за возвращение ему власти отдать туркам Таманский полуостров и гену-
эзские колонии в Крыму. После чего Менгли-Гирей тайно вернулся в Крым собирать предан-
ных ему людей. 31 мая 1475 года турецкая эскадра вошла в залив Каффы, с берега турецкий
десант поддержали войска Менгли-Гирея. На пятый день Каффа была взята. Город получил
турецкое название Кефе и стал опорным пунктом Турции в Крыму. Здесь разместилось пред-
ставительство турецкого султана и солидный гарнизон. Следующим турецким завоеванием на
полуострове стало княжество Феодоро. Оно отчаянно сопротивлялось, турки несли большие
потери, но силы были неравны. В декабре 1475 года, после полугодичной осады и пяти штур-
мов, турецкие войска одержали победу. Князь Феодоро Александр был убит, а территория
княжества стала частью Турции. Турки захватили также Таманский полуостров. Менгли-Гирея
щедро одарили и «утвердили» крымским ханом, но при этом само ханство превратилось в вас-
сала Турции. В Стамбуле постоянно проживали члены семьи Гиреев, в качестве эдаких гостей-
заложников. В случае конфликта с крымским ханом султан мог перебить их либо кого-то из
них назначить новым крымским ханом.

Большинство жителей ханства составили крымские татары. Это население не было одно-
родной массой, его можно разделить на три большие группы: предгорных татар (татили татлар),
южнобережных татар (ялыбойлю) и потомков ногаев (ногайлар). В них смешалась кровь мно-
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жества народов: печенегов, половцев и татаро-монголов, тавров, скифов и сарматов. Крымские
татары были мусульманами-суннитами и отличались веротерпимостью, но турецкие власти
определенно взяли курс на исламизацию крымского населения. На южном побережье Крыма
обитала многонациональная общность: потомки тавров и греков, византийцы, генуэзцы, готы,
аланы, славяне, армяне и караимы…

Караимская община держалась особняком, ее члены исповедовали иудаизм, поэтому
довольно часто исследователи ошибочно считают их наследниками Хазарского каганата. Кара-
имское движение зародилось в Багдаде приблизительно в середине VIII века. Его основате-
лем считается Анан бен Давид, которого можно смело назвать «диссидентом от иудаизма»: он
подвергал сомнению авторитет Талмуда и его толкователей. Его последователи сформировали
движение «ананитов». Собственно караимы появились в IX веке, так называли все секты, оспа-
ривавшие традиционное толкование Талмуда. Само слово «караим» – множественная форма
от древнееврейского «карай», что означает «чтецы», так как последователи этих движений,
в том числе и ананиты, не признавали устного предания. Бухарские караимы переселились
в Крым сплоченной общностью с согласия местной татарской администрации. После разру-
шения генуэзской торговли татары нуждались в людях, которые будут представлять их инте-
ресы. Самая старая караимская община проживала в городе Солхате (современный Старый
Крым), после изгнания генуэзцев много караимов осело в Кефе и занялось торговлей. На Фео-
доро-Мангупе караимская община появляется только во второй половине XV века, по-види-
мому, сразу после 1453 года. И наконец, мощная община образовалась в городе Гезлев (Евпа-
тория) в конце XVII века. И что любопытно, близкое сосуществование с татарами, несомненно,
повлияло на быт и культуру караимов, но не привело к ассимиляции последних. Караимы не
вступали в смешанные браки вплоть до установления в Крыму советской власти.
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Баязид II принимает Менгли-Герея в шахском шатре во время кампании против Молда-
вии в 1484 г.

Интересная судьба и у армянской общины Крыма. Первые свидетельства о пребывании
армян в Крыму относятся ко времени византийского владычества, помните армянина Вар-
дана, который впоследствии стал императором в Константинополе? Армяне издавна прожи-
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вали в Таврике, но община сформировалась лишь в XI–XIII веках, вероятно, благодаря при-
току армян с византийских территорий, откуда они уходили, спасаясь от нашествия арабов и
сельджуков. Армянские купцы развернули торговую сеть, подобную генуэзской. Ее центр нахо-
дился в Каффе, там же и сформировалась крупная купеческая община, которая очень скоро
пополнилась новыми поселенцами. Так армяне составили большинство населения генуэзской
Кафы: по переписи середины XV века, из 70 000 жителей 46 000 были армянами. Армяне
строили церкви и монастыри, постепенно расселяясь по территории Восточного Крыма. Часть
армян осела в Балаклаве и Гезлеве (Евпатория), многие ушли в села. Армянская община была
менее замкнутой, чем те же караимы, но все же старалась жить согласно своим законам и обы-
чаям. Она благополучно пережила все потрясения и к XVIII веку насчитывала более 12 000
человек. (По политическим мотивам армяне были переселены из Крыма в 1778 году. Но об
этом позже…) Сейчас же вернемся к династии Гиреев. Менгли-Гирей, вероятно, заключил
союз с московским князем, рассматривая его как способ давления на турецкого султана. Он
написал весьма интересный документ, предлагающий всестороннее сотрудничество: «…чтобы
царю Менгли-Гирею, уланам его и князьям его, быть с российским государем в дружбе и любви;
против недругов стояти заодно, земель московского государства и княжеств к оному принадле-
жащих не воевать, учинивших же сие без ведома его казнить, захваченных притом в плен людей
отдавать без выкупа и пограбленное возвращать все сполна, послов отправлять в Москву без
пошлин и без пошлинных людей, и российскому послу иметь в Крыме прямой и беспошлин-
ный путь». В 1480 году было заключено дополнительное соглашение, касающееся взаимоотно-
шений с польским государством короля Казимира и Большой Ордой хана Ахмата. Кроме того,
московский князь обязывался оказывать всякую помощь Менгли-Гирею в случае его изгна-
ния с трона. Укрепив тылы, Менгли-Гирей показал зубы – в 1482 году его войска захватили
и разрушили Киев, принадлежавший тогда Литве. В польско-турецкой войне 1484 года вой-
ска Менгли-Гирея объединились с армией султана Баязида II и помогли захватить важнейший
порт-крепость Килию в устье Дуная и Белгород-Днестровский в устье Днестра. 23 марта 1489
года Польско-Литовское государство подписало мирный договор, по которому Турция остав-
ляла за собой захваченные земли в Северном Причерноморье и размещала там свои гарнизоны.

Менгли-Гирей выступил посредником в установлении дипломатических отношений
между турецким султаном Баязетом и Иваном III. Результатом его усилий стал договор «Об
установлении торговли и мирных отношений». Большая Орда по-прежнему докучала крым-
скому хану, несколько раз она пыталась прорваться в Крым. Кампания шла с переменным
успехом, и именно союз с русским князем сыграл большую роль в этой борьбе. Весной 1491
года войска Большой Орды подошли к Перекопу, но Иван III помог своему союзнику, послав
два отряда в земли Большой Орды.

Между Крымским ханством и Московским государством пролегала зона степей от Тулы
и Рязани до берегов Каспийского, Азовского и Черного морей, не заселенная из-за постоянной
угрозы набегов и получившая название Дикое поле. Весь период с 1492-го по 1497 год Менгли-
Гирей с войсками бороздил его просторы и совершал набеги на украинские земли.

В 1500 году Ших-Ахмет, хан Большой Орды, заключил военный союз с литовским кня-
зем Александром и с шестидесятитысячным войском осадил Перекоп. Но погода стала мощ-
ным союзником осажденных, нападающие мерзи, среди их скота начался падеж. Ордынцы
откочевали на зимовье под Киев, а весной 1501 года с двадцатитысячным войском хан вер-
нулся под Перекоп. Однако взять его снова не сумел и был вновь вынужден уйти на зимовку.
Третьей попытки Ших-Ахмету не дали: в мае 1502 года войска Крымского ханства и Ногай-
ской Орды вышли в степи. В устье реки Сулы они вынудили его принять бой и разгромили
наголову. Так прекратила свое существование Большая Орда. После разгрома Большой Орды,
основного противника Крымского ханства в Северном Причерноморье, и смерти московского
великого князя Ивана III русско-крымский союз распался.
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Турецкая карта Крыма 1520-х годов (фрагмент)

С 1507 года начались набеги татар на русские земли, в частности пострадали города
Белев и Козельск. Татары опустошали и литовско-польские земли. Они собирали дань с зем-
ледельцев и захватывали пленников для продажи или получения выкупа. При этом они не
разрывали дипломатических отношений ни с одной из сторон, наоборот, обещали дружбу
и всякую помощь. Однако все эти договоры стоили меньше, чем пергамент, на котором их
писали. Тысячи славянских пленников были проданы на рынках Кефе и Гезлева, самых цен-
ных, обычно это были молоденькие девушки и мальчики, пережившие ужасную операцию
кастрации, отправляли на рынок Стамбула. Такая политика Крымского ханства отвечала инте-
ресам турецкого султана, поэтому род Гиреев был щедро одарен привилегиями.

В 1513 году крымским ханом стал старший сын Менгли-Гирея – Мухаммед-Гирей I. Он
обратил свои взоры на польские земли. В 1516 году он привел огромное войско на польские
окраины, что вынудило короля Сигизмунда отказаться от похода на Смоленск. А следующим
летом двадцатитысячный татарский отряд дошел до Тулы, где, правда, был полностью разбит
русским войском. Младший брат хана Сахиб-Гирей со своими войсками в 1521 году захватил
Казань и объявил себя казанским ханом. Это, несомненно, способствовало снятию напряже-
ния в отношениях братьев, они объединили войска и через Нижний Новгород и Владимир
дошли до Москвы. Московский князь Василий спешно отбыл в Волоколамск собирать войска.
Однако Мухаммед-Гирей не мог задерживаться надолго, ведь в Крыму постоянно шла незри-
мая война между богатыми и знатными родами и престол хана был весьма шатким. Собрав
добычу и пленников, Мухаммед-Гирей вернулся в Крым, где в 1523 году был убит князьями
Ногайской Орды, которые после этого вторглись на Крымский полуостров и разграбили мно-
жество селений.
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Крым в XVI в. Грабеж татарами русских и

украинских земель. Возникновение казачества
 

Здесь обязательно стоит отметить, что вместе с ногайцами в походе участвовали и пер-
вые украинские казаки, возглавляемые Евстафием Дашкевичем. Бывший литовский воевода
Дашкевич был старостой Канева и Черкасс и под его руководством эти города стали центрами
украинского казачества. Само слово «казак» пришло из языка половцев и означает «страж,
дозорный». Дело в том, что польские и русские князья просто не имели возможности оборо-
нять свои окраины от постоянных татарских набегов. И приграничные люди стали создавать
ополчение, возглавляемое выборными атаманами. Так появились украинские казаки. За сто
лет их численность достигла ста тысяч воинов, и с тех пор они представляли собой самосто-
ятельную военную силу, с которой стали считаться. Казаки даже предложили свои услуги по
охране границ польскому правительству, но вследствие различных бюрократических проволо-
чек и борьбы интересов не получили формального статуса, однако им был пожалован укреп-
ленный городок – Чигирин.

В Крыму новым ханом стал младший брат Мухаммед-Гирея Саадет-Гирей I, который
организовал убийство законного наследника, своего племянника Казы-Гирея. Он отличался
энергией и предприимчивостью. Хотя время ятаганов еще было в самом разгаре, он наладил
собственное производство огнестрельного оружия, отличного, кстати, качества. Тем не менее,
в военных делах удача ему не сопутствовала, в 1527 году его племянник Ислам-Гирей совер-
шил неудачный набег на Московское царство и был разгромлен. Через какое-то время татар-
ские беки изгнали Саадет-Гирея, в 1532 году крымским ханом стал бывший казанский хан
Сахиб-Гирей I. Он сразу же развернул обширную военную кампанию на русских землях и
участвовал в захвате турками Молдавии. На перекопском перешейке была построена крепость
Ор-Капу, которая представляла собой обложенный камнем восьмикилометровый вал с баш-
нями, перед которым был глубокий ров. Войти на Крымский полуостров можно было только
через крепостные ворота с подъемным мостом.
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Крымско-татарский лучник. Худ. В. Павлисзак

Один из великих авантюристов и интриганов своего времени князь Семен Федорович
Бельский, который в 1534 году бежал из Москвы в Литву, надеясь получить помощь в восста-
новлении себя рязанским князем, предложил полякам организовать совместный с татарами
поход на Москву. Из Литвы он ушел в Крым, где сумел стать своим человеком не только для
крымского хана, но и для турецкого султана, последний пожаловал ему грамоту, в которой
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султан предлагал оказывать Бельскому содействие не только крымскому хану Сахиб-Гирею, но
и польскому королю Сигизмунду. Бельский выступил посредником при подписании договора
между татарами и поляками против Москвы, да и сам со своими войсками присоединился к
татарскому походу. Возможно, по его совету в это самое время Сахиб-Гирей прислал послан-
ников в Москву с щедрыми дарами и двусмысленным предложением о мире и дружбе. И что
любопытно, в то время главой русского правительства при семилетнем Иване IV был Иван
Федорович Бельский, который добился полного прощения для своего брата. Хотя, возможно,
любовь к брату стоила ему карьеры: в 1541 году начался очередной поход крымских татар на
Москву, русским удалось остановить их у Оки, но они понесли большие потери, и вскоре Иван
Бельский был отстранен от власти. В Крыму ситуацию накалил Ислам-Гирей, который желал
быть ханом и в конце концов добился раздела территорий. Но ему не довелось долго насла-
ждаться новым статусом, он был убит заговорщиками из ногайской военной элиты, и титул
хана достался Сахиб-Гирею. И тут произошла настоящая детективная история. Помните о Саа-
дет-Гирее, который хладнокровно расправился со своим племянником, чтобы занять трон?
Так вот, у него был наследник, Девлет-Гирей. Не желая уподобляться кровожадному брату,
Сахиб-Гирей не стал убивать его, а отправил к турецкому султану в качестве заложника. Веро-
ятно, Девлет-Гирей смог найти общий язык с турецким султаном и вскоре стал его доверен-
ным лицом. В 1551 году Девлет-Гирей был отправлен в Крым султаном с тайным указанием
задушить Сахиб-Гирея, что и было исполнено. Новый хан, Девлет-Гирей I, придерживался той
же тактики, что и его предшественники: в 1552 году он организовал свой первый набег на
русские земли. Татары осадили Тулу, но местный гарнизон отбил атаку. Более того, спешно
переброшенные к городу русские войска догнали отступивших татар и хорошенько их потре-
пали. Однако через три года татары вернулись, вновь дошли до Тулы и схлестнулись в отчаян-
ной битве с русскими войсками. В конечном счете можно сказать, что соперники разошлись
вничью, но потери были очень существенными с обеих сторон. Татары ушли и занялись стро-
ительством новых крепостей.

Важную крепость возводила и другая сторона. В начале 1550-х годов Дмитрий Вишне-
вецкий из княжеского рода Рюриковичей начал строительство крепостей в устье Днепра, спра-
ведливо полагая, что в этом случае татары не смогут делать свои стремительные вылазки в
глубь украинских и польских земель. Крепость Хортица стала приютом казаков и дала начало
Запорожской Сечи. Несмотря на то, что татарский хан был постоянным союзником Поль-
ско-Литовского государства против Москвы, отряды татар все время приходили на его земли.
Поэтому король Сигизмунд с радостью перепоручил казакам охрану границ польских и укра-
инских земель, а крымского хана заверил, что ничего недружелюбного в этом нет, надо ж
границы охранять! Атаман Дмитрий Вишневецкий, правда, не собирался довольствоваться
охраной рубежей, он предложил свою помощь московскому царю Ивану IV Васильевичу. Его
интересовал поход в татарские земли. В марте 1556 года сводный военный отряд казаков оса-
дил и взял Очаков. Это была почетная победа, казаки освободили много славянских пленни-
ков и взяли богатую добычу. Им вдогонку бросились татары и воины из турецких гарнизонов.
Догнав казаков, они попали в засаду, понесли существенные потери и сочли за благо отступить.
Свежие татарские войска осадили казаков на одном из днепровских островов, после шести
дней противостояния татары ушли, а казаки благополучно добрались до своих станиц. Можно
сказать, татары впервые встретились с воинами, не уступающими им ни в боевом духе, ни в
умениях и смекалке.

Осенью 1556 года отряды Вишневецкого осадили и захватили крепость Исламкермен,
взяв в качестве главного трофея пушки, которые перевезли в крепость на Хортице. Крымский
хан попытался заключить с Вишневецким союз против Москвы, но получил отказ и в январе
1557 года три недели безуспешно осаждал крепость запорожцев на Хортице. Отступив, он уси-
лил свое войско за счет свежих румынских и турецких частей и летом того же года вернулся на
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Хортицу. На этот раз он был намерен ждать, сколько понадобится. Когда у казаков закончились
запасы, они были вынуждены уйти, оставив крепость. Вишневецкий увел войско в Черкассы и
вступил в переговоры с польским королем и московским царем. В конце концов Вишневецкий
приехал в Москву, где принял присягу московскому царю. Он получил в вотчину город Белев
и денежное довольствие.

В начале 1558 года двадцатитысячное татарское войско разграбило Брацлавское воевод-
ство, Волынь и Подолье. Земли опустели, татары увели огромное количество пленников за
Перекоп. Московский царь Иван Грозный вступил в переговоры с польским королем, предла-
гая союз против татар и участие в походе с войском Вишневецкого. Многие специалисты по
военной истории сходятся на том, что если бы этот союз состоялся, то татарам было бы нане-
сено сокрушительное поражение на их же территории. В Орде было несколько эпидемий, люди
и животные страдали от затянувшейся засухи, и более удобного времени просто невозможно
представить. Но, увы, король Сигизмунд отказался и напротив, возобновил мирный договор
с татарским ханом. Он не хотел остаться с московским царем один на один без третьей силы.
Большая часть московских войск была отправлена на Балтику для участия в Ливонской войне,
и Вишневецкий пошел в поход на Крым с небольшим отрядом. Он надеялся воссоединиться
с союзными отрядами и попытаться взять Гезлев (Евпаторию), о штурме же Перекопской кре-
пости с такими малыми силами и думать было нечего, но его отозвали в Москву. Летом того же
1559 года в Крым двинулось московское войско во главе с воеводой Данилой Адашевым. Они
действовали точно по плану Вишневецкого: спустились по Днепру и вышли в Черное море, где
им удалось захватить два турецких корабля. Русское войско высадилось на западном побере-
жье Крыма, где было совсем немного татарских войск. Быстро подавив всякое сопротивление,
отряд Адашева две недели опустошал крымское побережье. После такой разрушительной кам-
пании Девлет-Гирей прислал посла к московскому царю с предложением мира, с чем Иван IV
согласился. Можно предположить, что оба владыки отлично понимали, чего стоит это согла-
шение!

В 1552 году Московское царство завоевало Казанское ханство, в 1556 году – Астрахан-
ское. Такая активность встревожила турецкого султана, в его интересах было сохранить фор-
посты мусульманства на Волге. Он велел Девлет-Гирею собирать войско и усилил его своими
янычарами. В 1569 году семидесятитысячное татарско-турецкое войско выступило в Астра-
ханский поход. Он складывался неудачно по всем статьям: подготовка затянулась, путь ока-
зался длинным и проходил по безводным степям в самое жаркое время. Наконец измученные
воины и лошади вышли к Астрахани. Припасов не было, сил сражаться тоже, а с другой сто-
роны подходило московское войско, почти вдвое превосходящее числом татар. Битвы не было,
татары и янычары вернулись в Крым, откуда последние отбыли в Стамбул. Есть основания
предполагать, что Девлет-Гирей опасался присутствия большого числа янычар на своих землях
и предпочел саботировать военную кампанию. В это же время началась усобица в Ногайской
орде, и она рассыпалась на множество кочевых племен.

Несмотря на неудачу, Блистательная Порта не потеряла интерес к войне с Русским госу-
дарством. Девлет-Гирей не был сменен, как можно было ожидать, но для упрочения своего
положения ему нужны были военные победы. И на этот раз фортуна была на его стороне. Дело
в том, что опричное войско, по большей части занимавшееся грабежом и убийствами безоруж-
ного населения, напрочь утратило дисциплину и боевой дух. Когда весной 1571 года стало
известно, что крымский хан Девлет-Гирей выступил в поход, на берегу Оки его ждали две
армии – земская под командованием князя И. Д. Бельского (состоявшая из пяти полков) и
опричная, состоявшая из трех полков. Передовой полк опричников был поручен царскому
шурину князю Михаилу Темрюковичу Черкасскому, однако, когда царю доложили, что, по
слухам, в набеге участвует отец Черкасского – кабардинский князь Темрюк Айдарович (Темир-
Гука), он отдал приказ отрубить шурину голову.
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После пожара Москвы Девлет-Гирей потребовал от царя «выхода» –
повышенной дани. Согласно летописи, Грозный разыграл перед послами
целое представление: нарядился в сермягу и баранью шубу, так же повелел
нарядиться и боярам и отвечал татарам: «Видишь де меня, в чем я? Так де
меня царь (ваш) сделал! Все де мое царство выпленил и казну пожег, дати
де мне нечево царю!» На что татарский посол протянул Ивану Грозному
«грязный острый нож» и сказал, что крымский хан посылает его царю, чтобы
он мог перерезать себе горло и тем избавиться от позора.

Русские войска, ожидая татар, расположились в боевом порядке у Тулы и Серпухова.
Но среди них нашелся перебежчик (и неудивительно, уж больно любил Иван Грозный рубить
головы) Кудияр Тишенков, он и указал ханской коннице, как обойти русское войско с запада.
Иван Грозный бросил армию и бежал на север. Татары без больших потерь разбили у Серпу-
хова опричный полк воеводы Я. Волынского и устремились к Москве. В столице было немало
воинов, да и мирные жители взялись за оружие. Иван Бельский организовал оборону, несмотря
на то, что был ранен во время одной из пригородных стычек. Москвичи были готовы сражаться,
но татары передумали штурмовать город. Вместо этого 24 мая 1571 года они подожгли пред-
местья, и деревянный город запылал. Выгорело все: и Кремль, и Китай-город, и опричный дво-
рец. В пожаре погибло множество людей, город был завален трупами. Татары не стали задер-
живаться, ушли грабить на юг. Иван Грозный вернулся и велел сбросить трупы в реку, что,
вероятно, стало причиной эпидемии, которая очень сократила количество населения.

После поражения Иван Грозный по своему обыкновению отрубил еще несколько голов и
провел реорганизацию войска, объединив его под командованием земского воеводы боярина
князя М. И. Воротынского.

Вдохновленный успешной кампанией Девлет-Гирей решил выполнить желание турец-
кого султана и отделить от Москвы Среднее и Нижнее Поволжье – бывшие Казанское и Аст-
раханское ханства. Крымский хан неоднократно хвастливо заявлял, что «едет в Москву на
царство», и заранее распределил между мурзами земли и города. В это же время произо-
шло восстание черемисов, остяков и башкир, возможно, организованное крымскими татарами.
Иван Грозный укрылся в Новгороде. И началась одна из самых интересных военных кампа-
ний, которая продолжалась около двух недель, обе стороны несли большие потери. И вот 30
июня 1572 года в селе Молоди, в 45 километрах от Москвы, состоялась финальная битва, про-
должавшаяся пять дней. Татары были разбиты и бежали, в плен попал татарский полководец
Дивей-мурза. Множество знатных татар, в том числе и родственники хана, погибли, сложили
головы и все семь тысяч янычар. Русские войска захватили немалую добычу и погнали остатки
татар до Оки. Для Девлет-Гирея это был полный крах, лишь пятая часть его армии вернулась
в Крым.

В 1574 году турецко-татарское войско напало на Молдавию, они разграбили страну и
посадили на престол ставленника турецкого султана. Через год десятитысячный татарский
отряд отправился по обычному маршруту – грабить польское приграничье. Однако в это же
время украинские казаки под предводительством нового атамана Богдана Ружинского прошли
в Крым и разграбили его. После этого отряд по Черному морю проплыл к берегам Малой Азии
и разграбил Трапезунд и Синоп. Нужно отметить, что по жестокости казаки не уступали тата-
рам, в обоих городах они вырезали большинство мирных жителей. Во всяком случае, теперь
у татар были достойные противники, которые на каждый поход в украинские земли отвечали
своей карательной акцией. Король Польши Стефан Баторий по достоинству оценил военную
мощь казаков и организовал из них приграничную стражу. Казаки были разделены на полки
и сотни, получили подобающие регалии и знаки отличия. Всего было десять полков: Чиги-
ринский, Корсунский, Черкасский, Уманский, Лодыженский, Богуславский, Киевский на пра-
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вом берегу Днепра и Переяславский, Полтавский, Миргородский – на Левобережье. Гетман-
ской ставкой стал город Батурин. Кроме украинских казаков было и донское казачество, тоже
заставлявшее считаться с собой.

Бора-Газы-Гирей II. Западноевропейская миниатюра. XVI в.
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В 1577 году крымско-татарские войска во главе с новым ханом Семин-Гиреем пришли на
Волынь, взяли большую добычу и потребовали солидных отступных от польского короля за то,
чтоб убраться восвояси. Менее удачными оказались совместные с турками походы в Персию
1578-го и 1579 года. Понеся большие потери, Семин-Гирей отказался участвовать в третьем
походе, за что поплатился жизнью: по приказу султана его задушил его собственный брат Али-
Гирей. Началась схватка за трон между многочисленной родней хана. В конце концов в 1584
году новым крымским ханом стал Ислам-Гирей. Он ежегодно грабил украинские земли, в ответ
казаки тоже совершали удачные кампании, во время которых они брали добычу и угоняли
скот. В 1588 году полторы тысячи казаков высадились в окрестностях Гезлева и опустошили
все селения, что вызвало возмущение турецкого султана.

Ислам-Гирей умер в 1588 году, его сменил Бора-Газы-Гирей II, который был захвачен в
плен персами во время иранского похода и пробыл там семь лет. Ему удалось бежать в Стамбул,
где его доблесть была высоко оценена султаном. Он отправил Бора-Газы-Гирея в Бахчисарай
с повелением восстановить порядок в Крымском ханстве. Но это было нелегко. В 1589 году
казаки снова приплыли к Гезлеву, они грабили окрестности, но после сражения с татарским
отрядом уплыли и ограбили Аккерман и Азов, принадлежавшие туркам. После этого набега
в устье Днепра постоянно дежурили турецкие корабли, но отчаянные казаки проскальзывали
под самым их носом и частенько возвращались с богатой добычей.
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Переправа османских и крымских войск через Дунай во время кампании против венгров
в 1566 г.

В 1591 году Бора-Газы-Гирей организовал очередной поход на Москву. Стотысячное
войско крымского хана состояло из крымских татар, ногайцев, янычар и турецкой артиллерии.
Русские войска не стали встречать Газы-Гирея у Оки, а отошли к Москве. После первого боя
русские применили военную хитрость: к татарам был подослан человек, который утверждал,
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что со стороны Новгорода подходит огромное войско. А меж тем в Москве и окрестностях
практически не было войск, они были задействованы в войне со шведами. Однако хитрость
сработала, татары уже понесли большие потери и не хотели вступать в схватку со свежими
силами неприятеля. Они спешно снялись, бросив большую часть обоза. В последующие три
года татары по-прежнему грабили украинские, молдавские и польские земли, а в 1594 году
войско Бора-Газы-Гирея участвовало в завоевании Венгрии турками.

К концу XVI века Крымское ханство было на пике своего могущества. В союзе с турец-
ким султаном татары грабили всю Восточную Европу. Практически все государства платили
дань Крымскому ханству за ненападение, при этом татары продолжали грабить окраины. Но
и русское царство постепенно наращивало оборонный потенциал. Были построены несколько
крепостей, усиленных «засечными чертами». Обычно это были полосы поваленных верхуш-
ками на юг деревьев, укрепленных земляными валами. В Диком поле была создана постоян-
ная сторожевая служба, которая патрулировала границы и высылала разведчиков в татарские
земли. Однако одержать безусловную победу и избавиться от дорогостоящей и унизительной
необходимости платить дань мешала тонкая политическая игра татар, которые выступали в
паре с поляками. Когда Сигизмунд осаждал Смоленск в 1609 году, татары отправились на
вылазку в русские земли, то же самое они сделали во время похода польских войск на Москву
в 1610 году.

В 1614 году началась турецко-польская война, в ходе которой татары разграбили Буко-
вину, брацлавские и волынские земли. Отдельные татарские отряды доходили до Киева, Львова
и Кракова.

Украинские казаки ответили привычным им способом. В 1616 году они во главе с гет-
маном Петром Конашевичем-Сагайдачным разгромили сторожевые корабли в устье Днепра,
потом высадились на восточном побережье Крыма, где захватили и сожгли турецкую Кефе
(Феодосию), предварительно освободив всех невольников-христиан. После этого они совер-
шили уже традиционную грабительскую вылазку в Синоп и Трапезунд и вернулись на Сечь.
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Крым в XVII в. Под патронатом Османской империи

 
Для Крымского ханства начались тяжелые времена. Осенью 1617 года войска во главе

с ханом Джанибек-Гиреем по приказу султана выступили в Персию. И снова поход оказался
неудачным, обратно вернулась только пятая часть войска. Татарская знать показала зубы и сме-
стила послушного султану хана. Новый хан Мухаммед-Гирей II, при поддержке брата Шагин-
Гирея и беков, потребовал, чтобы Блистательная Порта не вмешивалась в политику Крыма и
вывела свои войска. Как и следовало ожидать, в Крым пришла турецкая эскадра с янычарами –
усмирять непокорных. Но к тому времени крымский хан успел провести переговоры с казаками
и заручиться их помощью в будущем конфликте. Нам кажется это непонятным, ведь совсем
недавно казаки разграбили татарский берег, а татары брали в плен родных и близких казаков.
Но это не мешало одним нанять других, а этим другим выполнить свою работу. Когда турец-
кий десант подошел к Кефе, его встретили войска Мухаммед-Гирея и запорожцы. Турки были
разбиты, возглавляющий эскадру адмирал счел за благо признать Мухаммед-Гирея крымским
ханом. После чего турки спешно отплыли в Константинополь – дело в том, что второй отряд
казаков уже несколько дней грабил окрестности турецкой столицы. Такие короткие вылазки
казаки делали очень часто, грабя летние дворцы турецкой знати и турецких крестьян.

Мухаммед-Гирей был уверен, что турецкий султан не оставит его мятеж без последствий
и обязательно предпримет карательную экспедицию. Был нужен союзник, на которого никто
не мог оказывать политического давления. Таким союзником могли быть только казаки, не
склонявшиеся ни перед кем, кроме своего атамана. 24 декабря 1624 года между Крымским
ханством и запорожскими казаками был заключен союзный договор. Когда через четыре года
турки силой вернули трон смещенному Джанибек-Гирею, Мухаммед послал весть атаману
Михаилу Дорошенко, и тот быстро привел свои войска в Крым. Они бились бок о бок, и турец-
кий отряд Джанибека был разгромлен, но в следующей битве оба погибли. Поляки были воз-
мущены, как они говорили, вероломством украинских казаков, которые пришли на помощь
татарам. Как будто они сами никогда не заключали союзов с крымскими татарами, и чаще
всего против христиан (например, Московского государства). Поляки построили в устье Дне-
пра крепость Кодак, преграждающую казакам путь в Крым. Через несколько лет казацкий гет-
ман Иван Сулима взял Кодак приступом и разрушил до основания. Поляки вытребовали его у
реестровых казаков и с большой помпой казнили в Варшаве.

В 1635 году крымским ханом стал Инайет-Гирей, которому тоже было предложено соби-
раться в персидский поход. Но строптивый хан решил, что сначала нужно навести порядок в
собственном государстве. Он пригласил отряд казаков Карпа Павлюка для усмирения бунта
среди ногайцев. В это время турецкий комендант Кефе прислал Инайет-Гирею письмо с упре-
ками и угрозами. При содействии тех же казаков хан взял город и казнил коменданта. Однако
даже бунтовщик Инайет-Гирей не посмел проигнорировать вызов султана. Он отправился в
Стамбул, возможно, надеясь оправдаться, но был казнен.

Татары вольготно гуляли по русским землям до 1637 года. Но строительство новой линии
укреплений «Белгородской черты», протянувшейся на 800 километров от притока Днепра реки
Ворсклы до реки Челновой, давало надежду на перемены к лучшему. Это был сплошной вал
с десятком городов-крепостей, окруженных рвами. Крымскую администрацию весьма раздра-
жала эта «большая стройка», хан Богадур-Гирей потребовал разрушить эти города, но полу-
чил отказ. До тех пор пока линия не была закончена, татары постоянно совершали набеги на
окраины, но уже не решались продвигаться в глубь страны. Центром обороны южной границы
стал Белгород, с середины XVII века ее охраняла регулярная конница и казацкие полки.

Во время правления Ислам-Гирея II, сына Селямет-Гирея, политические игры приобрели
особую остроту. Он стал крымским ханом в 1644 году и начал свою карьеру с московского
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похода, который принес ему огромный выкуп со стороны русского царя. Как и многочислен-
ных предшественников, Ислам-Гирея тяготила опека Блистательной Порты, и он очень хотел
избавиться от вассальной зависимости. Обладая огромными денежными ресурсами, он мог
сыграть свою игру, задействовав все тех же казаков.

В 1646 году король Польши Владислав IV начал создавать антитурецкую коалицию, но
столкнулся с сопротивлением собственной шляхты, которая не желала тратиться на армию.
Король решил, что если Турция сама нападет на Польшу, то магнатам ничего не останется,
как сплотиться вокруг своего короля. Он тайком вызвал есаулов Барабаша и Караимовича и
сотников Нестеренко и Богдана Хмельницкого. Король дал средства и разрешение увеличить
казацкое войско, с тем чтобы впоследствии казаки своими набегами спровоцировали турок
напасть на Польшу. На тайных переговорах присутствовал канцлер Оссолинский, через него
польские магнаты и узнали о планах короля. Сейм тут же принял решение распустить казац-
кое войско. Один из давних недругов Хмельницкого, чигиринский староста Александр Конец-
польский, воспользовался ситуацией и послал своих людей сжечь имение Хмельницкого хутор
Субботов. Он верно рассчитал, польские шляхтичи еще не забыли, как с помощью Хмельниц-
кого король собирался усмирить их. Уверенный в абсолютной безнаказанности Конецпольский
арестовал Хмельницкого, но пленника перехватил Станислав-Михаил Кричевский со своими
людьми. Он приходился Хмельницкому родственником и не допустил его убийства поляками.



Ю.  В.  Белочкина.  «Все о Крыме»

55

Ислам-Гирей III. Западноевропейская миниатюра. XVII в.

С небольшим отрядом казаков Богдан Хмельницкий ушел на Запорожскую Сечь, где его
выбрали гетманом. Он напомнил татарам о договоре и попросил войска для войны с поляками.
Ислам-Гирей был обеспокоен планами польского короля и охотно отрядил на помощь Хмель-
ницкому четырехтысячный отряд. Так начался победоносный поход казацко-татарского вой-
ска. Польские войска терпели поражение за поражением. Казаки осадили Львов и двинулись
на Варшаву. Татары проявили себя как не самые лучшие союзники, они задерживали продви-
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жение войск из-за грабежей и обоза с пленниками. В 1647 году Польша и Москва заключили
оборонный союз против Крымского ханства. В свою очередь Богдан Хмельницкий укрепил
коалицию с татарами и турками против Польши. В начале лета 1649 года двухсоттысячное
польское войско выступило на Украину, под началом же Хмельницкого было семьдесят тысяч
казаков и столько же крымских татар. Военная удача была на стороне Хмельницкого, но поляки
вступили в переговоры с Ислам-Гиреем. Историки считают, что поляки банально предложили
ему взятку… Однако Ислам-Гирей больше, чем в деньгах, нуждался в союзе с казаками для
избавления от власти Турции в Крыму. Тем не менее, хан поставил Хмельницкому ультима-
тум: или тот мирится с польским королем, или татарские отряды переходят на сторону поля-
ков. Хмельницкому пришлось согласиться, и 18 августа 1649 года был подписан Зборовский
мирный договор, один из документов, существовавших исключительно на бумаге. Своим пре-
дательством Ислам-Гирей лишил и себя и Хмельницкого возможности обрести независимость
для своих земель.

В конце концов Украина оторвалась от Польши, заключив союз с Москвой. 8 января 1654
года в Переяславле был создан военный союз Украины и Московского государства, гаранти-
рованный протекторатом московского царя над Украиной. Это событие вошло в историю как
Переяславская Рада. Однако Польша не желала терять украинские земли и вступила в союз с
Крымским ханством, которое в тот же год обрело нового владыку Камиль-Мухаммед-Гирея.
Объединившись с татарами, поляки начали грабить подольские и брацлавские украинские
земли, но получили достойный отпор. В конце 1655 года Хмельницкий вместе с московским
войском разгромил польскую армию, возглавляемую коронным гетманом Станиславом Потоц-
ким, взял Люблин и осадил Львов. На помощь полякам пришло татарское войско, однако
Хмельницкий разбил и его. Камиль-Мухаммед пригласил Хмельницкого на тайные перего-
воры. О чем хотел договориться крымский хан? Скорее всего, он предлагал Хмельницкому
совершить предательство в отношении Москвы. Как бы там ни было, они расстались врагами.

В 1657 году Богдан Хмельницкий умер и новым гетманом стал не чуждый тайной дипло-
матии Иван Выговский. Он не питал иллюзий в отношении союза с Москвой и решил возоб-
новить переговоры с крымским ханом. Татары охотно приняли его предложение, ведь война
на украинских землях сулила им большую добычу. Вместе с татарами Выговский одержал
несколько побед, правда, Киев ему взять не удалось. В июне 1659 года под Конотопом объеди-
ненное войско Выговского и крымского хана наголову разгромило московское войско. Но тут
в дело вступили мастера интриги, и Выговский был смещен с должности гетмана.

Самые влиятельные полковники – Иван Богун, Иван Сирко, Яким Сомко – получили
щедрые дары и посулы, а кроме того, они посчитали, что при юном сыне Богдана Хмельницкого
Юрии их власть будет практически не ограничена. Они организовали кампанию по смещению
Выговского и избранию гетманом Юрия Хмельницкого, которого русский воевода князь Тру-
бецкой вынудил тут же подписать новый договор – так называемые Переяславские статьи, –
ограничивший власть гетмана и автономию Украины. Выговский ушел в Польшу, продолжал
участвовать в политических играх на стороне Украины, но в конце концов был казнен поля-
ками.

В 1660 году под местечком Чудновым польско-татарская армия нанесла поражение рус-
ским войскам, и в результате был заключен мирный договор, по которому Украина была поде-
лена на две части: Левобережная Украина осталась под московским протекторатом, а Право-
бережная отошла Польше.

Петр Дорошенко, назначенный в 1665 году польским королем Яном Казимиром гетма-
ном Правобережной Украины, решил воссоединить Украину пусть даже и ценой турецкого
подданства. В Стамбул на переговоры был послан грамотный войсковой судья Белогруд. Дого-
вор был составлен и подписан. Теперь крымскому хану Адиль-Гирею вменялось оказывать
всяческую помощь гетману Дорошенко. В 1666 году казацкое войско Дорошенко с отрядом
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крымских татар разгромило польское войско воеводы Маховского под Брацлавом. Однако в
октябре 1667 года в дело вступил противник Дорошенко кошевой атаман Иван Сирко. Он
провел свои войска через Перекоп, принял бой с татарским войском во главе с самим Адиль-
Гиреем и одержал нелегкую, но блистательную победу. Хан с остатками войска бежал в горы,
а казаки десять дней грабили татарские земли и благополучно отбыли на Сечь. После этого
Сирко трижды ходил в Крым, и удача ему не изменяла. Он вошел в историю как освободитель
пленников-христиан из турецкой неволи. В 1670 году крымский хан счел за благо подписать
с Москвой очередной мирный договор, он признал Левобережье ее территорией, но при этом
остался в союзе с правобережным гетманом Дорошенко. Адиль-Гирей безуспешно пытался
усмирить Запорожскую Сечь, и турецкий султан в 1671 году сместил его, крымским ханом
стал Эльхадж-Селим-Гирей. Новый хан предпринял кавказский поход на земли кабардинцев.
Но те практически полностью ушли в горы, и войско татар осталось зимовать в долине. Зима
оказалась тяжелой, татары потеряли много людей и животных, весной, несолоно хлебавши,
Эльхадж-Селим-Гирей вернулся домой.
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Татарин. Западноевропейская миниатюра 1620-х гг.

Вся экономика татарского государства держалась на грабеже и работорговле, но мир
изменился, и, чтобы прокормить себя, татары начали оседать и заниматься сельским хозяй-
ством. В Крыму появилось множество небольших поселков, где кроме привычных шатров
были и дома, и небольшие мечети. Конечно, татары не превратились в мирных земледельцев.
Весной 1672 года они присоединились к турецкому войску во главе с султаном Магометом
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IV, перешли Дунай и взяли польский форпост-крепость Каменец. Через год Селим-Гирей,
несмотря на мирный договор, попытался войти на Левобережье, но не смог преодолеть укреп-
ления Белгородской черты. Запорожцы ответили очередной вылазкой к Перекопу во главе с
легендарным Сирко. Можно смело утверждать, что именно Сечь была самой большой голов-
ной болью татарского хана в тот период. Осенью 1674 года турецкий султан прислал в Крым
большой отряд янычар для участия в походе на Запорожскую Сечь. Огромное войско татар
ночью окружило Сечь, а янычары прошли внутрь. Их было так много, что они заполнили все
пространство между куренями. И тут запорожцы начали пальбу из всех куреней, янычары не
могли ни открыть ответный огонь, ни быстро уйти. Изрядно проредив их ряды, запорожцы
кинулись врукопашную. Очень мало янычар выбрались живыми из этого котла. Удивительная
история! Вопросов больше, чем ответов. Кто провел янычар внутрь? Как только проснувши-
еся казаки смогли действовать так слаженно? И почему бездействовало татарское войско?!
Вообще история взаимоотношения татар и запорожцев очень запутана, ее не передашь про-
стым перечислением дат и событий. Как и следовало ожидать, запорожские казаки предпри-
няли ответный демарш. В сентябре 1675 года двадцатитысячное казацкое войско с кошевым
атаманом Иваном Сирко прошло в Крым через Сиваш. Они быстро разделились на отряды и,
как смерч, пронеслись по татарским землям. Один из отрядов разгромил Бахчисарай – Селим-
Гирей едва успел скрыться из своей резиденции; другой – двинулся к Гезлеву, разграбил его
и поджог. Селим-Гирей спешно собрал войско и отправился к переправе у Сиваша, надеясь
подстеречь тяжело нагруженных и утомленных казаков, но сам попал в засаду. Понеся значи-
тельные потери, он вынужден был отойти в горы, а казаки беспрепятственно переправились
через Сиваш и вернулись на Сечь. Определенно, военная удача, так долго жившая бок о бок
с татарами, не просто отвернулась, а вовсе покинула их. Летом 1676 года ставка союзного
с ними гетмана Правобережной Украины Дорошенко Чигирин была взята московскими вой-
сками. Самого Дорошенко под конвоем отправили в Москву. Стремясь удержать свои завое-
вания на Правобережье, турецкий султан отправил войско, которое совместно с татарами оса-
дило Чигирин. К городу подошли русские войска и вынудили осаждающих принять бой. Через
три дня турецко-татарскому войску пришлось отступить, понеся большие потери.
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Татарка. Западноевропейская миниатюра. 1648 г

Турецкий султан в гневе сослал Селим-Гирея на Родос, а новым ханом стал Мурад-Гирей.
В начале лета 1678 года он совместно с турецким войском отправился осаждать Чигирин. На
сей раз военная мощь осаждавших почти вдвое превосходила русское войско. После несколь-
ких боев город был сдан, но турки не стали переправляться через Днепр и осаждать Киев. По
большому счету взятие Чигирина мало что изменило, поэтому в октябре того же года турецкая
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часть войска ушла за Южный Буг, а татары вернулись в Крым. Снова пришло время для поли-
тики. В конце 1679 года к хану Мурад-Гирею прибыли московские послы – договариваться о
границах. Первый раунд переговоров зашел в тупик. Однако вторая пара дипломатов в лице
стольника Василия Тяпкина и дьяка Никиты Зотова оказалась более удачливой. Был подписан
мирный договор на двадцать лет, и определена граница – по Днепру, для казаков было огово-
рено право добычи соли. К сожалению, и этот мирный договор немногого стоил. Как только
акции турок упали после неудачной осады Вены в 1683 году, Москва постаралась позабыть о
мирных соглашениях. В 1686 году между Россией и Польшей был заключен «вечный мир»,
что означало разрыв Москвы с Турцией и Крымским ханством. Решив, что пришло время воз-
мездия за прошлые обиды, осенью того же года стотысячное русское войско во главе с князем
Голицыным выступило в первый поход в Крым. У реки Самары к русским присоединились
пятидесятитысячный отряд украинского гетмана Самойловича. Огромная армия вступила в
степи, но их встретил пожар – возможно, татары подожгли высушенную солнцем траву. Армия
была вынуждена задержаться, на что русские командиры не рассчитывали. Провианта не хва-
тало, и раздобыть его было негде, вода оказалась не пригодной для питья. Потеряв почти треть
своего войска, Голицын прервал поход. Казаки, будучи лучше организованными и подготов-
ленными, понесли куда меньшие потери. Отчитываясь в Москве, Голицын, как водится, во
всем обвинил Самойловича. Последнего лишили поста гетмана и сослали. В феврале 1689 года
начался второй совместный поход в Крым под командованием все того же Голицына. К его
войску присоединились украинские казаки гетмана Ивана Мазепы. На сей раз марш-бросок до
Перекопа прошел относительно легко. Однако, то ли завидев войска Мурад Гирея, то ли еще
по какой причине, доподлинно неизвестно, Голицын раздумал атаковать и повел свою армию
назад. На сей раз он мотивировал свою неудачу тем, что Крым вообще с наскоку не возьмешь,
нужно готовить плацдарм в Северном Причерноморье. Но мы-то помним, как войска атамана
Сирко без всякого плацдарма выгнали хана из собственного дворца!

Казаки вообще не давали татарам расслабиться. В 1690 году войска казаков ходили на
Очаков и Кази-Кермен, в 1691-м – на Аккерман, в 1692 году – снова к Кази-Кермену, в 1694-
м – на Очаков и Буджак. Татары были неотъемлемой частью политической игры внутри каза-
чества. В 1692 году на переговоры с крымским ханом Саадет-Гиреем II приехал войсковой
писарь Петр Иваненко (Петрик). Был подписан договор, по которому татарский хан предостав-
лял военную помощь для отделения украинских земель от Москвы. Как раз в тот же год боль-
шая татарская орда самовольно прервала свое участие в военных действиях турецкого султана
в Венгрии и вернулась в Крым, так что крымскому хану были нужны союзники. Петрик возвра-
тился из Крыма с двадцатитысячным татарским отрядом, но его уже ожидало московское вой-
ско, усиленное казаками Ивана Мазепы. Петрик с татарами был вынужден отступить к Пере-
копу. Он пытался создать казацкую республику на выделенных татарами землях между Бугом
и Днестром, но этот проект закончился ничем. Сам же Петрик погиб в бою в начале 1696 года.

Но стоит признать, что все героические вылазки казацких отрядов в Крым или к турец-
ким берегам существенно не могли изменить политическую ситуацию. Очередную попытку
прорваться к Черному морю совершил Петр I. Первая операция не имела успеха. Весной 1695
года часть армии под командованием Бориса Шереметева по Днепру пошла к Крыму, а трид-
цатитысячное войско с царем Петром I отправилось осаждать Азов. Однако для блокады мор-
ской крепости нужен флот, так что через три месяца русские войска сняли осаду и ушли. Отряд
Шереметева разорил несколько турецких крепостей на Днепре, смог отбиться от нападения
татарской конницы и заложил русскую крепость Таван на одном из днепровских островов.
Крымский хан хотел сравнять счет, разграбив полтавские земли, но стоявшие неподалеку вой-
ска Шереметева и казаки Ивана Мазепы отбили нападение. Тем временем на верфях Воронежа
строились корабли, ведь царь Петр не оставил своей идеи захватить Азов. На сей раз он подо-
шел к Азову с моря, уничтожил турецкие корабли и полностью блокировал крепость. Турецкий
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гарнизон, реально оценив ситуацию, предпочел капитуляцию, русским досталась крепость и
пушки. Они быстро укрепились в Приазовье, начав осваивать земли. Отстроили город Таган-
рог и оборудовали гавань, поставили крепости и форты.

В это время войска под командованием князя Я. Ф. Долгорукова вновь прошлись вдоль
Днепра, захватывая турецко-татарские крепости и оставляя в них свои гарнизоны. Однако все
эти военные и стратегические наработки не давали русскому флоту желанного выхода к Чер-
ному морю. В 1697 году в устье реки Кубань у Азовского моря в течение двух месяцев турки
построили крепость Аджи, а в 1703 году у Керченского пролива Новую крепость – Еникале,
в которой постоянно квартировал большой турецкий гарнизон. Однако «золотой век» Блиста-
тельной Порты шел к концу. В 1699 году был подписан мирный договор, по которому Тур-
ция отказывалась от своих притязаний на Азов и украинские земли, ежегодная дань, которую
выплачивали крымскому хану как полномочному представителю султана, отменялась, более
того, турки взяли обязательство (пусть только на бумаге) удерживать татар от нападения на
русские земли.
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Оттиск печати Девлет-Гирея II

Однако татары сами понимали, что походы в русские земли сопряжены с большими
трудностями, и обратили свой взор на Кавказ. Взаимоотношения с Кабардой были важной
частью политики и экономики крымского ханства. Кабардинские скотоводы пригоняли в Крым
табуны великолепных коней, столь ценимых татарскими наездниками. Из Крыма в Кабарду
везли выделанную кожу, ткани, оружие и украшения. Но в декабре 1699 года в доме кабардин-
ского князя был убит крымский царевич Шахбаз-Гирей. Что стало причиной такого абсолютно
неприемлемого, с точки зрения местной этики, поступка, доподлинно не известно. Однако кро-
вопролитие при таких обстоятельствах требовало отмщения. В 1707 году новый крымский хан
Каплан-Гирей послал в Кабарду Менгли-Гирея со своей гвардией для сбора дани за убийство
Шахбаз-Гирея. Татары забрали множество лошадей, приглянувшееся оружие, а также юно-
шей и девушек, которых собирались продать в рабство. Однако кабардинцы снова нарушили
правила неприкосновенности гостей и ночью вырезали практически весь отряд, хотя Менгли-
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Гирея не тронули и позволили ему уйти. Весной 1708 года войска Каплан-Гирея и большой
отряд турецких воинов из гарнизона Кефе отправились в Кабарду. Их прихода ждали. Кабар-
динцы понимали, что такое оскорбление не останется без ответа. Поэтому они перегнали свой
скот на небольшие горные пастбища, там же укрылись женщины и дети. Кабардинцы были
настроены весьма решительно, и в первом же сражении ханские войска были вынуждены отсту-
пить, понеся большие потери. Они отошли за Кубань, где воссоединились с отрядом ногайцев.
Однако и во втором сражении кабардинцы победили, возможно, потому что им было некуда
отступать и неоткуда ждать помощи. Турецкий отряд был разбит практически полностью, а
оставшиеся в живых ногайцы не рвались в новую атаку, и Каплан-Гирей вернулся в Крым.
Узнав о неудачах в Кабарде, турецкий султан решил, что Крыму нужен другой хан, и утвердил
кандидатуру Девлет-Гирея II.
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Крым в начале XVIII в. Русско-

турецкая война 1735–1739 гг.
 

После Полтавской битвы, окончившейся разгромом шведов и казаков гетмана Мазепы, у
Девлет-Гирея появился новый союзник, гетман остатков армии Мазепы Филипп Орлик. Остав-
шиеся в живых казаки вместе со шведами перебрались в турецкие земли, где им было оказано
всяческое гостеприимство. В 1710 году Орлик подписал союзный договор между подчиняв-
шимися ему казаками и крымским ханом. По этому договору, Крымское ханство признавало
Украину как политическую единицу и возобновляло военные действия против России. Все это
как нельзя лучше совпадало с планами и амбициями турецкого султана. 9 ноября 1710 года
султан Ахмет III объявил России войну, причем немалую роль в принятии этого решения сыг-
рала французская дипломатия.

Карта театра военных действий в Русско-турецкой войне в 1737 г.

Войска крымского хана Девлет-Гирея II в союзе с большой армией ногайцев двинулись к
Воронежу, чтобы уничтожить корабельные верфи. Однако неподалеку от Харькова татар встре-
тили и остановили русские войска под командованием генерала Шидловского. Не желая нести
тяжелые потери, татары, как водится, ограбили сельское население, захватили пленников и
спешно вернулись в Крым. В следующем походе весной 1711 года вместе с татарами участво-
вали казаки Орлика, запорожцы кошевого Гордиенко и польские войска Понятовского. Этот
интернационал дошел до Белой Церкви, однако взять крепость им не удалось. Но после сраже-
ния на реке Прут в июле 1711 года Россия и Турция подписали договор, по которому Россия
должна была возвратить Азов и срыть Таганрог и все другие укрепления, построенные после
1696 года. Татары вновь осмелели, теперь они не ограничивались разграблением украинского
приграничья – в походе 1717 года они дошли до Тамбова и Симбирска. Добыча была огромной,
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однако она не принесла ханству благоденствия и стабильности. Турецкую администрацию вол-
новало лишь содержание крепостей и оплата всех положенных податей. Татарскую знать посто-
янно раздирала вражда, она только и занималась тем, что пыталась сменить одного хана на
другого, более удобного для нее представителя семьи Гиреев. На троне побывали Газы-Гирей II
и Саадет-Гирей III. А в 1723 году крымским ханом стал Менгли-Гирей II. Он проявил характер
и уничтожил часть мятежных беков и мурз. Однако проблема крылась не только в усобице,
Крымское ханство было экономически неразвитым. Новый хан понимал, что работорговля не
может быть единственным источником дохода. Желая оздоровить обстановку, Менгли-Гирей
снизил налоги для «черного народа» и поощрял всякие деловые начинания. Экономическое и
военное отставание Крымского ханства было очень значительным, и это отчетливо проявилось
во время Русско-турецкой войны 1735–1739 годов.

В 1732 году войска крымского хана получили приказ вторгнуться в Персию, с которой
Стамбул уже много лет вел затяжную войну. Очередной поход татарских войск оказался, как
и прежде, неудачным, персидские войска в 1735 году разгромили турецко-татарское войско.
Русские политики внимательно наблюдали за этими событиями и решили, что пришло время
взять реванш за унизительный Прутский мир. В том же году Россия начала военные действия
против Турции и Крымского ханства. Совершив несколько походов небольшими силами, в
марте 1736 года русские войска начали осаду Азова. А в апреле пятидесятитысячное русское
войско с Минихом во главе выступило на Перекоп. Взяв штурмом перекопские укрепления,
русская армия отбросила татарские войска и пошла в глубь Крыма. Их первой целью был Гез-
лев, в котором войска пополнили запасы продовольствия. На пути к Бахчисараю русские вой-
ска были дважды атакованы татарскими отрядами, но оба раза смогли отбиться, не понеся
серьезных потерь. Бахчисарай вместе с ханским дворцом был практически уничтожен, после
разграбления города в нем начался пожар. Та же судьба постигла и Ак-Мечеть. Русские войска
пробыли в Крыму месяц, за это время пришло сообщение о том, что войска генерала Ласси
взяли Азов. После этого русская армия отошла к Перекопу и в конце осени вернулась на Укра-
ину. Победа далась ей нелегко: хотя потери в боях на этот раз были минимальными, огромное
количество солдат умерло от местных болезней из-за употребления плохой воды. Татары, как
и прежде, ответили традиционным набегом на украинские земли.
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Общий вид Карасубазара. Худ. К. Боссоли. 1856 г.

В апреле 1737 года начался второй крымский поход русских. Переправившись со своим
войском через Днепр и Буг, Миних в середине июля осадил и штурмом взял Очаков. Боль-
шая часть турецкого гарнизона погибла при взрыве пороховых погребов, оставшиеся в живых
сдались в плен. В это время татары подожгли степь, что мешало своевременному подвозу про-
довольствия. Разместив в Очакове гарнизон, русские войска были вынуждены вернуться на
Украину. Второй русский отряд под командованием фельдмаршала Ласси в начале июля 1737
года перешел Сиваш вброд, разбил татарское войско во главе с ханом и взял город Карасуб-
азар. Разорив окрестности, русские войска не пошли дальше, стараясь не задерживаться в этой
нездоровой местности. Турецкий султан в гневе менял ханов, обвиняя их в неспособности
оборонять вверенную им державу. Но дело было не в слабости ханов, просто время кочевни-
ков-грабителей прошло. Понимали это и сами татары, все больше людей начинали заниматься
земледелием, гончарством и прочими мирными трудами.

Русский историк В. О. Ключевский писал: «Россия не раз заключала
тяжелые мирные договоры, но такого постыдно смешного договора, как
Белградский 1739 года, ей заключать не доводилось и авось не доведется».

В октябре 1737 года объединенное сорокатысячное турецко-татарское войско попыта-
лось отбить Очаков, но безрезультатно. Правда, через год русские сами покинули Очаков
и Кинбурн из-за начавшейся эпидемии, но это отнюдь не свидетельствовало об улучшении
ситуации для Турции. 16 августа 1739 года в битве при Ставучанах русская армия, имея в
тылу крымских татар во главе с ханом Менгли-Гиреем, нанесла поражение девяностотысячной
турецкой армии. Далее русские войска взяли крепость Хотин, перешли Прут и заняли Яссы,
подойдя к границам Оттоманской империи. Однако уже в октябре 1739 года Миних получил
приказ возвращаться – время пушек прошло, настал черед дипломатии. Австрия и Франция
оказывали сильное давление на Москву, и в результате русским пришлось довольствоваться
малым: по заключенному в сентябре 1739 года в Белграде мирному договору Россия получила
назад свой же Азов, но не могла строить в Приазовье новых укреплений и иметь на Черном
море военный или торговый флот.

В XVIII веке облик Крыма сильно изменился. Татары оказались великолепными садово-
дами: это они начали выращивать сливы, персики, грецкие орехи, арбузы и дыни. Вино про-
изводилось только на экспорт и высоко ценилось голландскими виноторговцами. Татарские
земледельцы с энтузиазмом вводили все новые культуры – появились плантации льна, табака
и риса. Еще одним предметом экспорта был мед. Традиционное для татар скотоводство дало
начало новым отраслям: выделке кожи и меха и пошиву обуви, производству войлока и тон-
ких тканей, изготовлению седел. Знаменитое татарское холодное оружие теперь производили
в больших количествах, открывая все новые мастерские. Поэтому татары дорожили каждым
невольником, ведь он мог приносить доход. Бессмысленная жестокость и обычай калечить
пленников ушли в прошлое вместе с шатрами. Города росли очень быстро, порт Гезлев вновь
принимал купеческие корабли, размещая на складах всевозможные товары. В Бахчисарае был
построен новый ханский дворец, реконструированы мечети, восстановлены пограничные кре-
пости Перекоп и Арабат. В 1758 году крымским ханом стал Крым-Гирей, он не желал жить по
традициям предков. Хан любил заморские предметы роскоши, пиры, увлекся театром, из-за
чего получил нелестное прозвище Дели-хан – «шальной хан».

Это были годы затишья в затяжном конфликте между Россией и Турцией. В 1763 году
в устье реки Темерник Россия начала постройку крепости Св. Дмитрия Ростовского (Ростова-
на-Дону), имеющую стратегическое значение. Турция возмутилась, но в конце концов кон-
фликт был улажен. Но это была первая ласточка… Находящийся под влиянием французских
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дипломатов султан вмешался в запутанный конфликт, который разгорелся после того, как в
феврале 1768 года по решению польского сейма православные и католики были уравнены во
всех правах. Возмущенные польские националисты создали так называемую Барскую конфе-
дерацию и подняли восстание. Не имея шансов победить в войне, они начали политическую
игру и обратились за помощью к Турции. Французам был весьма невыгоден прочный союз
Москвы и Польши, поэтому они добились того, что султан в ультимативной форме потребовал
от русского посла отмены постановлений польского сейма о равноправии и вывода русских
войск из Польши. Более того, после окончания переговоров посла арестовали, тем самым Тур-
ция продемонстрировала свои агрессивные намерения. Турецкие войска были переброшены
к крепости Хотин на Днестре, первой планировали взять Варшаву, потом выступить двумя
армиями на Смоленск и Киев. Третья турецкая армия с Северного Кавказа наступала на Аст-
рахань. Татарам тоже было отведено место в этой кампании: они должны были отвлечь на себя
внимание войск, расквартированных на Украине. Генерал-губернатор Малороссии, президент
Малороссийской коллегии П. А. Румянцев, 17 октября 1768 года писал Екатерине II: «Собра-
ние на границе многочисленных татарских и других войск, запасение магазейнов и распоря-
жения при самом султанском дворе являют вид намереваемой против областей вашего импе-
раторского величества непременной войны».

Это послание рассмотрели самым серьезным образом. Было принято решение встречать
незваных гостей двумя армиями. Первой армии под командованием князя Голицына предсто-
яло оттеснить турок за Днестр, второй – под руководством П. А. Румянцева – защищать южную
границу Российской империи.

Согласно плану, 27 января 1769 года огромное татарское войско Крым-Гирея перешло
русскую границу. Полки Румянцева перехватили татар в районе Елисаветграда (нынешнего
Днепропетровска), после стычки с ними татары решили повернуть назад. Отходя за Днестр,
они захватили пленников и добычу. Забегая вперед, скажем: это был последний татарский
набег на русские земли. На сей раз Россия была решительно настроена сполна отплатить обид-
чикам. В июле 1769 года по приказу Румянцева русский корпус генерал-поручика Берга подо-
шел к Сивашу и провел разведку. Войска несколько раз меняли дислокацию, дважды подхо-
дили к Перекопу, то есть, говоря современным языком, оказывали психологическое давление
на противника.

В начале июля 1769 года русская армия начала осаду крепости Хотин, где был расквар-
тирован турецкий гарнизон, ожидавший подхода отрядов польских конфедератов. На помощь
туркам прибыл отряд татарской конницы. Русские войска смогли отбросить татар, но на под-
ходе было стотысячное турецкое войско. Русские сняли осаду и отступили за Днестр, турецкое
войско, усиленное татарами и гарнизоном крепости, двинулось следом. Они вынудили русские
войска принять бой у Каменца, но не смогли одержать победу. Кроме того, оставшийся без
защитников Хотин был взят русскими, после него – Яссы, потом Бухарест, а в начале 1770 года
– Азов и Таганрог. Победы сыпались как из рога изобилия: Румянцев взял Измаил, Килию,
Аккерман, Браилов, Исакчу, Бендеры, а в 1771-м перенес военные действия на Дунай. Турец-
кий флот в июне 1770 года был разбит эскадрой адмирала Спиридова в Чесменском сражении.

Не дожидаясь окончания войны, Екатерина начала вести политическую игру. К новому
крымскому хану Селим-Гирею III, сменившему Крым-Гирея, приехал полномочный пред-
ставитель Екатерины, чтобы вести переговоры об отделении Крымского ханства от Турции.
Однако хан решительно отверг все предложения. Это расстроило Екатерину, которая желала
освобождения Крыма от турецкого протектората. Но надежды она не теряла – по донесениям,
у нового хана было много недоброжелателей среди татарской аристократии, простой же люд
обеднел из-за войны и тоже был недоволен правительством. А ногайцев удалось переманить
обещанием позволения кочевать в Приазовье и Причерноморье, и они стали российскими под-
данными.
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В конце 1770 года 2-я русская армия с новым главнокомандующим князем Василием
Долгоруковым, сменившим генерала Петра Панина, начала наступление на Крым. Первое сра-
жение произошло у Перекопской крепости 14 июня 1771 года. Благодаря правильно выбранной
тактике русские войска отбросили отряды турок и татар и завладели перешейком. Именно в
этой войне стало очевидным, насколько устарела военная тактика татарской армии – несмотря
на численное превосходство она терпела неудачу за неудачей. Русские войска вели наступле-
ние сразу по нескольким направлениям: Долгоруков шел к Бахчисараю, отряд генерал-майора
Брауна двинулся на Гезлев, а отряд генерала Щербатова пошел к Кефе. Очень скоро русские
войска заняли Арабат, Керчь, Еникале, Балаклаву и Таманский полуостров. Хан Селим-Гирей
метался между желанием сохранить ханство и преданностью турецкому султану, в конце кон-
цов он прислал письмо Екатерине с предложением «вступить в дружбу с Россией». Такие же
письма по собственной инициативе прислали представители нескольких знатных татарских
родов. Однако, взвесив все «за» и «против», непопулярный в среде татарской аристократии
Селим-Гирей бежал в Стамбул. Татарская знать поддержала кандидатуру Сахиб-Гирея, кото-
рый был сторонником союза с Россией.
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Крым в конце XVIII в. Под протекторатом России

 
Турецкий султан был занят войной на Дунае и не смог помешать новому хану, кото-

рый 1 ноября 1772 года подписал с князем Долгоруковым договор, по которому Крым объяв-
лялся независимым ханством под покровительством России. В рамках этого соглашения Рос-
сия получала в свое распоряжение черноморские порты Керчь, Кинбурн и Еникале. В Крыму
были оставлены небольшие гарнизоны, а армия Долгорукова ушла к Днепру, ведь война с
Турцией была еще не закончена. В 1772 году русские войска под командованием А. Суво-
рова нанесли туркам несколько поражений и практически лишили их возможности продолжать
войну. Султан начал переговоры о мире. Торг был долгим ввиду большого количества заинте-
ресованных сторон. Россия получила большое земельное приращение – литовские и белорус-
ские земли.

Полуостров Крым с пограничными землями. 1774 г.

Окончательное подписание мирного соглашения состоялось 15 июля 1774 года у неболь-
шой болгарской деревни Кючук-Кайнарджи. В нем были оговорены земельные приобрете-
ния России и контрибуция, которую обязывалась выплатить Блистательная Порта. Отдельные
пункты касались интересов России в Крыму: Керченский пролив становился российским, рус-
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ские торговый суда могли входить в Босфор, Турция отказывалась от притязаний на Крымское
ханство.

Но нельзя сказать, что «русификация» татарского Крыма прошла гладко. Наряду со сто-
ронниками русского покровительства были и его противники, которые считали, что нужно дер-
жаться турецкого султана, который одной с ними веры. Как обычно в таких случаях и бывает,
отношения между двумя группировками – русской и турецкой ориентации – быстро накали-
лись и стали враждебными. В начале 1774 года протурецкая партия низложила Сахиб-Гирея в
пользу его брата Девлет-Гирея, который был отправлен из Стамбула турецким султаном вместе
с турецким военным отрядом, чтобы помочь ему утвердиться на престоле. Турки высадились
в Алуште, но были остановлены войсками русских гарнизонов. В конце концов турок выбили
из Алушты, кстати, именно в этом бою получил ранение в глаз командир гренадерского бата-
льона Михаил Илларионович Кутузов.
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