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Введение

Крым – опора и место силы
России (духовно и геополитически)

 
С самого рождения Древнерусского государства (Новгород Киевской Руси) Крыму доста-

лась сакральная роль в судьбе, и рождении, и развитии нашей страны. В Херсонесе, располо-
женном внутри современной городской черты Севастополя, князь Владимир Святославич со
своей дружиной принял крещение по восточному (византийскому) обряду, следствием кото-
рого стало крещение главнейших городов Древней Руси – Киева и Новгорода. В самом Крыму
до конца XV века преобладало православное население из греков и крымских готов, искавших
покровительства России и находивших его при Киевской Руси и Золотой Орде, что позволяло
русским пользоваться портом Аламита, расположенном на восточном берегу Севастопольской
бухты, недалеко от Херсонеса. Эта православность Крыма была определена всем ходом его
античной истории и истории раннего Средневековья, неразрывно связанной с этносами и госу-
дарствами Восточной Европы: Греции, Македонии, Фракии, Скифии и полисов Малой Азии
(в первую очередь Пергама). Находясь на границе Евразии и Средиземноморья – двух важ-
нейших ойкумен мировой культуры и экономики, мировоззрения и военного уклада, – Крым
впитывал последовательно все эти культуры и логично пришел в конце концов к православной
Византии. Передав ее православие и мировоззрение двуглавого орла, смотрящего в европей-
ское Средиземноморье и евразийскую Скифию, молодому этносу Новгород-Киевской Руси.
И только после распада Золотой Орды связь Руси и Крыма стала ослабевать. В конце XV
века полуостров захватили турки-османы. Началась самая мрачная история Крыма, особенно в
отношении к России и Украине. Крымский хан, изначально союзник Московской Руси против
Польши, постепенно стал ударной «правой рукой» турецкого султана. Менталитет крымских
татар был переформатирован с веротерпимого золотоордынского (близкого к российскому) к
довольно нетерпимому исламу и разбойничьей философии османского типа. Находясь на пол-
ном вооружении и боевом обеспечении султана, при поддержке янычарской пехоты, Крымское
ханство стало главной угрозой Русскому царству на протяжении XVI века. А известное, вернее,
почти неизвестное русско-крымское сражение при Молодях 1572 года стало пиком борьбы за
выживание России. Геополитическое значение победы при Молодях было колоссальным. Оно
спасло Россию от уничтожения как страны. Это сражение было страшнее Куликовского, было
крупнее. Оно жестоко и неумолимо преследовало радикальные цели – развал и порабощение
России. То есть то, что Мамаю, и Тохтамышу, и грозному Тамерлану даже в голову не прихо-
дило. Поэтому было самым тяжелым сражением России с восточными армиями, гораздо опас-
нее для страны по сравнению с более поздними битвами, такими как на реке Пруте, Кагуле,
Рымнике, Измаиле, ибо там малые по размеру русские армии были исключительно хорошо
подготовлены. После разгрома Крыма ослабла и была разбита Турция. И Крым вернулся в
Россию. Кровью и с кровью.

Здесь начинается новая и славная история Крыма в целом и особенно Севастополя. Две
героические обороны 1854–1855 и 1941–1942 годов. Ялтинская конференция по устройству
мира 1945 года, проведенная в дворцовом комплексе русских царей и русской знати. Та самая,
которую англосаксы истерично хотят сломать, а мы – восстановить, пусть в новом, евразийском
формате. Ялта – еще одно сакральное место Крыма, а также Керчь, Феодосия. Крым для Рос-
сии не просто Русская земля, опорный стратегический район, возвращающий стране мировой
статус. Это и сакральная земля. И не зря другая держава – претендент на Крым, Турция, не
может успокоиться. Как, кстати, и их зажравшийся, ошалевший от перемен англо-саксонский
патрон. Крым для них – как ухо от селедки. Участие в Крымской войне, поддержка сепарати-
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стов Кавказа на рубеже веков (как и 150 лет назад), «кураторство» крымских татар при укра-
инском правительстве – звенья одной цепи. Но это – наша земля. Исторически, географически,
культурно, кровно и ментально.
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Часть 1

Древняя история Крыма. Рождение
Руси. Средневековый Крым

 
Крымский полуостров в силу своего географического положения и уникальных природ-

ных условий с античных времен являлся перекрестком морских транзитных путей.
С этого периода за полуостровом закрепилось название Таврика, произошедшее от

имени древнейших племен тавров, населявших южную часть Крыма.
В VI–V веках до Рождества Христова, когда в степях господствовали скифы, на побере-

жье Крыма основывали свои торговые колонии выходцы из Эллады. Пантикапей, или Боспор
(современный город Керчь), и Феодосия были построены колонистами из древнегреческого
города Милет; Херсонес, расположенный в пределах нынешнего Севастополя, сооружен гре-
ками из Гераклеи Понтийской.

В первой половине V века до н. э. на берегах Черного моря возникают два самостоя-
тельных греческих государства. Одно из них – демократическая рабовладельческая респуб-
лика Херсонес Таврический, в состав которого входили земли Западного Крыма (Керкинитида
(современная Евпатория), Черноморское). Херсонес находился за могучими каменными сте-
нами. Он был основан на месте таврского поселения греками из Гераклеи Понтийской. Дру-
гое – Боспорское, автократическое государство, столицей которого стал Пантикапей. Акро-
поль этого города находился на горе Митридат, недалеко от него раскопаны курганы Мелек-
Чесменский и Царский. Здесь найдены каменные склепы, уникальные памятники боспорской
архитектуры.

Херсонес – полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове на юго-
западном побережье Крыма. Важнейший северо-восточный форпост последовательно Маке-
донской, Римской и Византийской империй. Цементировавший для античных империй обо-
рону важнейшего Крымского полуострова примерно так же, как сейчас это делает НА ТОМ ЖЕ
МЕСТЕ ЕГО НАСЛЕДНИК – Севастополь. Единственный, самый устойчивый античный полис
Северного Причерноморья, городская жизнь в котором непрерывно поддерживалась вплоть
до конца XIV века. На протяжении двух тысяч лет Херсонес являлся крупным политическим,
экономическим и культурным центром Северного Причерноморья.

Основан в 422–421 годах до н. э. как греческая колония выходцами из малоазийской
Гераклеи Понтийской. Заложенная у нынешней Карантинной бухты, колония вскоре осваи-
вает Гераклейский полуостров, а затем и территории северо-западного Крыма (включая Евпа-
торию), поделив к IV веку до н. э. Крым с Боспором.
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Скифское царство (Тавроскифия)

 
Постепенно теснимые с Востока своими близкими родственниками сарматами (с кото-

рыми они постепенно смешивались, становясь также сарматами), скифы сумели надолго (II в.
до н. э. – III в. н. э.) задержаться в Крыму в Нижнем Приднепровье. Столицей государства стал
хорошо укрепленный город Неаполь Скифский, расположенный северо-восточнее Херсонеса
(и место его было так же привязано к современному Симферополю, как Херсонес – к Севасто-
полю). Своего могущества царство достигло при Скилуре.

Скилур – царь Тавроскифии, время царствования которого (ориентировочно) 130–113
годы до н. э. При Скилуре Скифское государство простиралось на всей территории степной
Тавриды до Днепра и Южного Буга. Вероятно, греческий полис Ольвия, выпускавший монеты
с именем Скилура, был при нем зависим от скифов.

Присутствие большого количества эллинов в Неаполе позволило некоторым ученым
допустить, что при Скилуре Тавроскифия была монархией эллинистического типа, что далеко
не общепризнано. Однако анализ отдельных эпиграфических памятников дает веские осно-
вания для подтверждения концепции «о циркумпонтийском единстве, сложившемся в элли-
низме. Начало этому процессу явно положил Александр Великий своей искусной политикой
слияния мира Запада и Востока, которой и следовали последующие поколения монархов как
Малой Азии, так и Северного Причерноморья» (Ю. Виноградов). Таким образом, Тавроски-
фия была третьим – после Херсонеса и Боспора – государством античного Крыма. Но оно было
самым неустойчивым. И хотя тоже просуществовало полтысячелетия, рухнуло первым. В то
время как два других, при помощи сперва Рима, а потом Константинополя, существовали еще
многие века.
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Развитие античного Крыма

 
Будучи демократическим полисом, Херсонес принимал живое участие в общегреческих

праздниках, спортивных состязаниях, вел активную внешнюю политику. Верховной покрови-
тельницей города считалась богиня Артемида. В IV–III веках до н. э. Херсонес выпускает мас-
совые серии серебряных монет, успешно конкурировавших с другими валютами Черномор-
ского региона. В III веке до н. э. в Херсонесе жил историк Сириек, описавший историю города и
его взаимоотношения с Боспором и другими городами Причерноморья. Все годы существова-
ния государства Херсонесу приходилось вести войны. Во II веке до н. э. шла кровопролитная,
длительная война со скифами. Враг неоднократно стоял у ворот города. Херсонес вынужден
был обратиться за помощью к понтийскому царю Митридату VI Евпатору, который направил
в Крым большой отряд во главе с полководцем Диофантом. Действуя во главе объединенной
армии херсонесских и понтийских войск, Диофант в продолжение трех кампаний (около 110–
107 г. до н. э.) разгромил скифов, взял Феодосию, прошел на Керченский полуостров и захва-
тил Пантикапей. Однако и Херсонесу не удалось сохранить свою самостоятельность: он вошел
в состав державы Митридата. С тех пор город долго находился в зависимости от Боспорского
государства.

После смерти Митридата VI Евпатора, выбирая из двух зол меньшее, граждане Херсо-
неса стремились «стать под твердую руку» Рима в качестве «свободного города» и избавиться
от опеки полуварварских царей Боспора. Римский диктатор Гай Юлий Цезарь даровал городу
желаемое. Однако позднее, следуя своему излюбленному принципу «разделяй и властвуй»,
римские императоры то подчиняли город своим союзникам – боспорским царям, то предо-
ставляли ему «свободу», когда необходимо было сдержать амбиции боспорских монархов. В
25 году до н. э. Август дарует Херсонесу «свободу» от Боспорского царства.

В VIII веке до н. э. царь Боспора Полемон убит противниками – аспургианами. Август
признает их предводителя Аспурга царем Боспора, добившись выделения из его царства Хер-
сонеса. Ведущая роль на Боспоре принадлежала товарному производству злаков – пшеницы,
ячменя, проса. Основу боспорской торговли (как и ее конкурента – Херсонеса) составлял экс-
порт зернового хлеба, достигавший колоссальных по тому времени размеров: Демосфен рас-
сказывает, что Афины получали с Боспора половину всего необходимого им привозного хлеба
– около 16 тысяч тонн в год. Помимо хлеба, Боспор вывозил в Грецию соленую и вяленую
рыбу, скот, кожи, меха, рабов. В обмен на все эти товары государства Греции отправляли на
Боспор вино, оливковое масло, металлические изделия, дорогие ткани, драгоценные металлы,
предметы искусства – статуи, терракоту, художественные вазы. Часть этого импорта оседала в
боспорских городах, другая часть переправлялась боспорскими торговцами в степь для знати
окружающих племен. Помимо Крыма Боспор подключил прикубанские владения на восточном
берегу Керченского пролива. Расположенные здесь порты Фанагория, Горгиппия становятся
крупными торговыми центрами. В Горгиппии строится крупный морской порт, через который
вывозится хлеб из Прикубанья.

В первых веках нашей эры в Херсонесе утверждается олигархическая республика, власть
в которой принадлежала незначительному кругу знатных и послушных Риму лиц. В 60-е годы
I века римляне организовали крупную военную экспедицию в Таврику, чтобы дать отпор ски-
фам, вновь угрожавшим городу. После разгрома скифов войсками трибуна Плавтия Силь-
вана Херсонес становится форпостом римских войск в Северном Причерноморье. В цитадели
города, сменяя и дополняя друг друга, стояли отряды легионов провинции Нижняя Мезия, а в
херсонесской гавани базировались корабли римского флота. В городе находилась ставка воен-
ного трибуна, командовавшего сухопутными и морскими силами в Крыму. Уже в I веке в Хер-
сонесе появляются первые последователи христианства. Здесь оканчивает свою жизнь рим-
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ский папа Климент I. С утверждением христианства как государственной религии в империи
разрушаются памятники античного искусства, их заменяют христианские церкви и часовни.
В составе Римской державы в IV–V веках город ведет изнурительную борьбу за выживание,
сдерживая сильнейший натиск варваров, среди которых особой силой и могуществом отлича-
лись гунны. Херсонес, защищенный мощными оборонительными стенами, продолжает жить
еще тысячелетие, но уже в условиях зарождающегося феодального строя.

B Y веке после падения Рима Херсонес вошел в состав Византийской империи, а в IX
веке стал одной из ее военно-административных областей – фемой. К этому времени изме-
нился не только внешний облик средневекового города, но и его имя: византийцы называли его
Херсоном, славяне – Корсунем. Он был важнейшим форпостом Византии в Крыму в течение
нескольких столетий. В это полутысячелетие своей истории Херсон оказывался в перекрестии
военно-политических интересов Хазарского каганата, Древнерусского государства, печенегов
и половцев, но врагу лишь однажды удалось вступить в городские пределы. И это были русские.
В 988 году киевский князь Владимир после нескольких месяцев осады захватил город. Взятие
Корсуни позволило Владимиру диктовать свои условия императору Василию II и жениться
на византийской царевне Анне. Отметим, что эллинистическое (македонское) и византийское
прошлое этого города-крепости предопределило его судьбу как форпоста евразийской ойку-
мены.
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Римская империя

 
Римская империя играла важную роль в экономической, политической жизни народов и

государств Крымского полуострова с середины I века до н. э. Римская власть в Крыму в значи-
тельной мере держалась на роли своеобразного арбитра, которую взял на себя Рим в условиях
традиционного соперничества Херсонеса и Боспора. Апогеем римского присутствия в регионе
стало установление протектората над традиционно более проримским Херсонесом и активное
вмешательство во внутренние дела Боспорского царства. В 45 г. до н. э. закончилась кровопро-
литная гражданская война в Риме. Гай Юлий Цезарь, находившийся в зените воинской славы
и политического могущества, торжественно отметил четыре триумфа в честь своих побед над
внешними и внутренними врагами. Сенат провозгласил выдающегося полководца вечным дик-
татором, и Цезарь стал единоличным правителем Римского государства. Однако Цезарь уже
вынашивал планы нового грандиозного похода. Замысел вторжения в Северное Причерномо-
рье не был случайным. Именно отсюда исходила угроза самому существованию Римского госу-
дарства. В памяти римлян еще были свежи воспоминания о трех тяжелейших кровопролитных
войнах с царем Понтийского государства Митридатом VI Евпатором, основу многочисленных
армий которого составляли воины народов, населявших Северное Причерноморье: скифы, сар-
маты, бастарны и др. Особенно важную роль в пополнении войска и ресурсов понтийского
царя играли подчиненные им расположенные в Крыму Скифское царство и греческие государ-
ства – Херсонес и Боспор. Именно Боспор стал последним оплотом царя после того, как рим-
ляне нанесли ему ряд тяжелых поражений. В 63 году до н. э. против Митридата восстал один
из его сыновей – Фарнак, переманивший на свою сторону войска. Не желая попасть в плен
к римлянам, укрывавшийся во дворце на акрополе Пантикапея Митридат попросил коман-
дира своих телохранителей кельта Битоита заколоть его. Благодарные победители передали
Фарнаку власть над Боспорским царством и Херсонесом и провозгласили его «другом и союз-
ником римлян». Фарнак, внешне демонстрируя дружественную римлянам политику, втайне
вынашивал планы восстановления державы своего отца, Митридата VI. Он копил силы, ждал
благоприятного случая, и такой случай представился. В Риме вспыхнула гражданская война
между сторонниками Гнея Помпея и Гая Юлия Цезаря. Фарнак поспешил воспользоваться
благоприятной ситуацией, оставив на Боспоре вместо себя наместника Асандра. Он через Кав-
каз вторгся в Малую Азию, присоединяя города и территории, разгромил в битве римскую
армию, захватил ряд областей. Фарнак уже почти достиг своей цели – воссоздания державы
Митридата. Однако в военные действия вступил Гай Юлий Цезарь. Молниеносным маршем
пройдя из Египта в Малую Азию, он разбил войско Фарнака 2 августа 47 года до н. э. в битве
при Зеле. Именно к этой победе относятся знаменитые своей лаконичностью слова Цезаря:
«Пришел. Увидел. Победил».

Эти события на долгие годы определили политику Рима по отношению к Боспору и
Северному Причерноморью в целом. Они показали, сколь великую опасность для римских
владений может таить в себе это большое греческое царство во главе с независимым и бескон-
трольным царем, способным привлекать к союзу вождей могущественных племен бескрайнего
мира варваров. Римляне осознали необходимость постоянного контроля за событиями на Бос-
поре и превращения последнего в зависимое от Рима царство. Между тем власть на Боспоре
захватил Асандр. Бежавший в Крым Фарнак, собрав армию, состоявшую из скифов и сарма-
тов, попытался вернуть свое царство, но был убит Асандром. Римляне не признали власти
узурпатора и попытались сместить его. Цезарь передал власть над Боспором своему другу –
Митридату Пергамскому, однако последний погиб в борьбе с Асандром.

Примерно в это время в Рим прибыло посольство Херсонеса, возглавляемое Гаем Юлием
Сатиром, с просьбой о независимости от Боспора. Учитывая недружественные отношения
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Рима с Асандром и желая обрести союзника в Северном Причерноморье, Цезарь удовлетворил
просьбу херсонеситов. Правление на Боспоре независимого, враждебного Риму царя, готового
опереться на силы соседних варварских племен, представляло серьезную угрозу Римскому
государству. Поэтому не удивительно, что одним из основных направлений задуманного Цеза-
рем грандиозного похода являлось Северное Причерноморье. Однако планам полководца не
суждено было воплотиться. 15 марта 44 года до н. э. Цезарь был убит в Сенате заговорщиками –
сторонниками республиканского правления. Вскоре в Риме началась новая гражданская война.
Победивший Марка Антония Октавиан Август стал единоличным правителем Римской дер-
жавы, превратившейся в империю. В надгробной надписи Августа среди народов, искавших
дружбы римлян через своих послов, названы скифы и сарматы. Римляне по-прежнему стреми-
лись держать под контролем Боспорское царство, всякий раз вмешиваясь в боспорские дела,
когда тот или иной царь вызывал подозрения в своей благонадежности.

В то же время римское вмешательство имело преимущественно торговый и военный
характер. Оно не сопровождалось массовым прибытием колонистов из Италии, а потому не
привело к романизации населения полуострова. В результате языковая и демографическая
картина Крыма не претерпела существенных изменений: на побережьях полуострова сохраня-
лось греческое и эллинизированное население. В горах проживали тавры, в северные степи
периодически вторгались кочевники.

Римский протекторат благотворно сказался на экономике Таврики. Он способствовал
хозяйственному подъему крымского региона в I–III веках. Горожане активно укрепляли город-
ские стены и башни, сооружали новые храмы, строили термы (бани), перестроили театр, про-
вели несколько ниток водопровода. Херсонес вел оживленную торговлю с крупными тор-
гово-ремесленными центрами Черного и Средиземного морей и прежде всего со своими
традиционными партнерами на южном берегу Понта: Гераклеей, Синопой, Амисом, Ама-
стрией. В Херсонесе периодически возобновлялась чеканка золотой монеты. К традиционно
импортируемым в город товарам добавились изящные стеклянные и бронзовые сосуды, раз-
нообразная краснолаковая керамика, пряности и благовония. Из города в больших объемах
вывозилась сельскохозяйственная продукция, кожи, соленая и сушеная рыба, рыбные соусы.
В это время рыболовство превращается в самостоятельную отрасль городского хозяйства. В
ходе раскопок обнаружено около сотни рыбозасолочных цистерн, емкость некоторых из них
достигала 30–40 тонн.

Во второй половине III века римское военное присутствие в Крыму ослабевает: римские
войска постепенно выводятся для защиты подунайских рубежей империи, где имелись реги-
оны компактного проживания романоязычных граждан. Во второй половине IV века Рим уже
не в состоянии справиться с нашествием готов и аланов, которые наводняют Боспорское цар-
ство. В 395 году территория римского протектората переходит под управление Восточной Рим-
ской империи. После периода запустения, когда фактически единственным уцелевшим антич-
ным полисом Крыма стал Херсонес, много внимания укреплению римских традиций обороны
южного и юго-западного Крыма в 530-х годах уделил император Юстиниан I, ставший послед-
ним романоязычным императором Восточной Римской империи. С этого времени Заморье,
всегда бывшее эллинизированным регионом, приобретает более ярко выраженный византий-
ской характер с его греко-православными традициями. И одновременно именно здесь лучше
всего понимали бескрайний «варварский» мир Севера, позже названный Великой Русской рав-
ниной. Так что место принятия христианства Русью князя Владимира было в значительной
мере логично и предопределено историей. Южный Крым входил в состав Херсонской фемы
Византийской империи, но в поздневизантийский период, по-видимому, управлялся не напря-
мую из Константинополя, а опосредованно – через наместника в Трапезунде.

Но чтобы понять лучше формирование православного населения Крыма, ставшего на
столетия и братьями по вере, и союзниками, и торговыми партнерами на пути в Царьград (Кон-
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стантинополь), отмотаем время на несколько веков назад, в период гибели Рима и возвышения
Византии.
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Второй Рим – Византия

 
В середине III века в Северное Причерноморье пришло древнегерманское племя готов,

подчинив сарматов и оттеснив восточнославянский союз антов.
К 70-м годам III века готами были разгромлены города на Таманском полуострове. Войдя

в Крым с севера, готы разграбили скифские поселения степного Крыма вместе с Неаполем
Скифским и захватили почти весь Крымский полуостров, кроме Херсонеса, в котором нахо-
дился римский гарнизон. Весь IV век Херсонес оставался морским и стратегическим центром
Римской империи в Крыму. Боспорское царство с упадком торговли обезлюдело и попало под
готский контроль, но еще продолжало существовать. С покоренными аланами у готов сложи-
лись хорошие отношения, и свои набеги они совершали совместно. На Крымский полуостров
готы вошли вместе с аланами. Часть готов осела на южном берегу, в юго-западном Крыму и
на Керченском полуострове. Область их расселения на полуострове получила название Крым-
ская Готия. В Крымских горах готами была построена крепость Дорос, впоследствии известная
как «пещерный город Мангуп». Крымские готы постепенно начали переходить на службу Рим-
ской империи, регулярно получая денежное вознаграждение через Херсонес. Тогда же среди
них начало распространяться христианство. Аланы заселили предгорный Крым. Именно здесь
находятся все аланские могильники III–IV веков. Захоронения середины III века в Крыму
делятся на четыре группы: общесарматскую и скифскую, аланскую, готскую и не связанную
конкретно ни с каким народом.

Император Диоклетиан из-за чрезвычайной стратегической важности освободил Херсо-
нес от налогов и дал ему большие льготы. В это же время началась борьба старой греческой,
римской и сарматской боспорской элиты с новой готско-аланской знатью. Боспорский царь
Фофорс был сарматом, на его монетах рядом с изображением римского императора помещался
его сарматский тамгообразный знак, как бы говоривший о независимости Боспорского царства
от Римской империи. Власть готов на Боспоре особенно усилилась в конце III – начале IV века.
Произошло объединение родоплеменной аристократии готов, алан и других племен, пришед-
ших с готами на Боспор, с местной сарматской знатью. Основными занятиями правящей бос-
порской верхушки стали военные походы.

В 285 году римский император Диоклетиан разделил империю на четыре части. В 305
году он отрекся от власти, и в результате междоусобной борьбы власть получил Константин.
В 330 году на берегу Боспорского пролива он основал «Новый Рим» – Константинополь, став-
ший столицей Восточной Римской империи, в 395 году полностью обособившейся от западной
империи – Рима. После смерти императора Феодосия I в 395 году западной частью империи
стал управлять Гонорий, а первым императором Восточной империи стал Аркадий. Империя,
получившая название Византийской, включала в себя Балканский полуостров, Малую Азию,
острова Эгейского моря, Сирию, Месопотамию, Палестину, Египет – юго-восточное Среди-
земноморье.

Херсонес находился в ведении непосредственно префектуры Востока, а впоследствии
– Византийской империи, хотя первоначально не входил в ее состав. Восточная Римская
империя, заинтересованная в удобном стратегическом расположении Херсонеса, являвшегося
наблюдательным пунктом Византии в Северном Причерноморье, постоянно оказывала городу
политическую и материальную помощь, в частности содержала его тысячный военный гарни-
зон. В середине IV века в результате двадцатилетних войн остготами было создано громадное
государство, включавшее в себя Восточную Европу и Северное Причерноморье, королем кото-
рого стал остгот Германарих. К этому же времени относится деятельность готского епископа
Ульфилы, получившего это звание в Константинополе. Им был создан готский алфавит, на
котором он сделал перевод Библии.
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Источниками зафиксирован конфликт группы готских племен во главе с Атанарихом и
византийского императора Валента в 365–369 годах, завершившийся миром.

В 350 году в Предкавказье появились гунны, которые к 370 году подавили сопротивле-
ние местных сарматских племен аланов и через обмелевший Керченский пролив прорвались в
Северный Крым, попутно уничтожив Боспорское царство. Археологические раскопки свиде-
тельствуют о том, что в конце IV века на Керченском и Таманском полуостровах все поселения
были полностью уничтожены, а крупные города сильно разрушены. На землях Боспорского
царства появилось уже другое государство. Выйдя к Перекопу, гунны с вождем Баламбером
появились в тылу войска готов, союзников алан, сосредоточившегося на Дону в ожидании
гуннского вторжения. Остготы были разгромлены, и государство легендарного Германариха
перестало существовать. Последней попыткой остготов вернуть независимость было сражение
войска остготов во главе с вождем Винитарием с гуннами на нижнем Днепре в 375 году, закон-
чившееся поражением остготов и гибелью их вождя. Северное Причерноморье стало принад-
лежать гуннам, в черноморских степях до 412 года находилась главная ставка гуннских вождей.
У села Ново-Филиповка Мелитопольского района в «пещере колдуна» обнаружено погребе-
ние гуннского времени. Там найдены медные слитки, фрагменты медных сосудов, кузнечный
инструмент, каменная наковальня, медная стружка, железные ручки котлов, стрела, зеркало.
Аммиан Марцеллин писал: «Племя гуннов, о котором мало знают древние памятники… живет
за Меотийскими болотами у Ледовитого океана и превосходит всякую меру дикости».

Часть остготов ушла к визиготам, часть – с гуннами дальше в Европу, часть – во вла-
дения Византийской империи. Большая часть готов через Керченский пролив прошла в гор-
ный Крым и присоединилась к крымским готам, жившим там со второй половины III века.
Готы совместно с аланами по согласованию с византийцами расселились для защиты визан-
тийских владений и в окрестностях Херсонеса. При археологических раскопках у сел Скали-
стое и Лучистое обнаружены готское оружие и аланская керамика. Достоверно известно, что
на осовремененном языке готов говорили в Крыму до XVII века. К концу IV века на Крым-
ском полуострове больше не осталось греческих колоний-полисов, кроме Херсонеса. Грече-
ские города-государства были разграблены неоднократными гото-гуннскими вторжениями.

Херсонес являлся главным опорным пунктом Византийской империи на Крымском полу-
острове весь Y век и в начале VI века. В связи с увеличением присутствия кочевников в
Крыму в 488 году в Херсонесе византийцами были отстроены крепостные стены, разрушенные
землетрясением, в городе находился гарнизон византийских войск. Сохранилось очень мало
письменных свидетельств Y века, касающихся Крыма. Известно, что византийцы именовали
Херсонес – Херсоном, он выполнял посреднические торговые функции по снабжению моло-
дой империи хлебом и продовольствием, которые вывозились из Причерноморья и степного
Крыма. Византийские торговые корабли имели в длину 25 метров, в ширину – семь и две
палубы. Паруса арабского типа позволяли быстро маневрировать по ветру, и суда не нуждались
в веслах. Византийские боевые корабли-дромоны имели в длину до 50 метров, в ширину –
семь и могли развивать большую скорость. Суда были снабжены мощным тараном, вооружены
катапультами, кидавшими зажигательные снаряды весом в полтонны на расстояние до кило-
метра. На дромонах находились огнеметы-сифонофоры, заливавшие корабли противника зна-
менитым «греческим огнем», состоявшим из гудрона, серы и селитры, растворенных в нефти,
который горел даже при соприкосновении с водой. Корабли имели металлическую обшивку,
защищавшую от таранов противника. В 527 году императором Византийской империи стал
Юстиниан I, мечтавший расширить страну до прежних границ Римской империи. Первыми его
известными действиями в Крыму были захват и восстановление Боспорского царства, террито-
рия которого была наиболее удобна для наблюдения за процессами, проходившими в Северном
Причерноморье. В 529 году Юстиниан II принимал в Константинополе гуннского князя Горда
и назначил его управлять Боспором. Горд начал с того, что перелил статуи местных божеств
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на монеты, за что и был убит взбунтовавшимся населением во главе с его братом Муагером.
Позже царем Боспора стал потомок одного из бывших царей Тиберий Юлий Диуптун. В Бос-
поре расселились союзники византийцев – готы под командованием командора Эвксинского
Понта (то есть Черного моря) Иоанна и офицеров-готов Годилы и Вадурия. Впоследствии Бос-
порское царство становится центром византийского административного округа.

К концу IV века на Крымском полуострове больше не осталось греческих колоний-поли-
сов, кроме Херсонеса. Греческие города-государства были разграблены и уничтожены неодно-
кратными гото-гуннскими вторжениями.

По приказу Юстиниана на Южном берегу Крымского полуострова была создана мощная
оборонительная система, включавшая несколько опорных пунктов. Основными узлами обо-
роны были построенные византийцами крепости Алустон (Алушта), Горзувиты (Гурзуф) и
укрепленный пункт в Симболоне (Балаклава). В конце VI века у Судака существовало визан-
тийское береговое укрепление. Византийский историк Прокопий Кесарийский писал: «Что
касается городов Боспора и Херсона, которые являются приморскими городами на том же
берегу Эвксинского Понта за Меотидским болотом, за таврами и тавроскифами, и находятся
на краю пределов Римской державы, то, застав их стены в совершенно разрушенном состоя-
нии, Юстиниан сделал их замечательно красивыми и крепкими. Он воздвиг там и два укреп-
ления, так называемое Алустон и в Горзувитах. Особенно он укрепил стенами Боспор; с дав-
них времен этот город стал варварским и находился под властью гуннов; император вернул его
под власть римлян. Здесь же, на этом побережье, есть страна по имени Дори, где с древних
времен живут готы, которые не последовали за Теодорихом, направлявшимся в Италию. Они
добровольно остались здесь и в мое еще время были в союзе с римлянами, отправлялись вме-
сте с ними в поход, когда римляне шли на своих врагов всякий раз, когда императору было
это угодно. Они достигают численностью населения до трех тысяч бойцов, в военном деле они
превосходны, и в земледелии, которым они занимаются собственными руками, они достаточно
искусны; гостеприимны они больше всех людей. Сама область Дори лежит на возвышенности,
но она не камениста и не суха, напротив, земля очень хороша и приносит самые лучшие плоды.
В этой стране император не построил нигде ни города, ни крепости, так как эти люди не терпят
быть заключенными в каких бы то ни было стенах, но больше всего любили они жить всегда в
полях. Так как казалось, что их местность легко доступна для нападения врагов, то император
укрепил все места, где можно врагам вступить, длинными стенами и таким образом отстранил
от готов беспокойство о вторжении в их страну врагов». Это и была область Мангупа, ставшего
позже столицей православного крымского княжества Феодоро.
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Хазары и русы

 
В течение VIII века усилившаяся Хазария интенсивно укреплялась в степном Крыму.

На Крымском полуострове расселилась хазарская знать. В это же время началась интенсив-
ная иммиграция на Крымский полуостров византийских монахов и греков – иконопочита-
телей из Малой Азии. Крым, бывший окраинной провинцией Византии, представлял собой
хорошее убежище от преследований имперского правительства, искоренявшего в тот период
монастыри и уничтожавшего иконы. «Впоследствии греческое население Крыма составили
античные греки – жители греческих городов-колоний, греки средневековые, образовавшиеся в
результате ассимиляции тавров, скифов и сарматов, спрятавшихся в Крыму от гуннского наше-
ствия, и греки архипелагские, переселенные в Крым по решению российского правительства в
конце XVIII века для пограничной службы. В конце VIII века в Крыму бежавшими из Визан-
тии монахами были созданы пещерные монастыри и храмы. Наиболее богатым был монастырь
Апостолов, построенный в этот период на восточной стороне Медведь-горы. Известны круп-
ный пещерный монастырь в Инкермане, базилика на холме Тепсень в Коктебеле, монастыри
в окрестностях Белогорска, у села Терновки, Успенский монастырь у Чуфут-Кале. В Крым-
ских горах – Мангуп-Дорос, Каламита-Инкерман». Так писали русские историки 1880-х годов.
Население Крыма, особенно на Керченском полуострове, значительно возросло, изменился его
этнический состав. Экономическое положение Крыма стабилизировалось, увеличилось сель-
скохозяйственное производство, выросла внешняя торговля. Обычный жилой сельский дом
VIII века строился на каменном фундаменте из дерева, обмазанного глиной, и с соломенной
крышей. Дом состоял из жилого и хозяйственного помещений с открытым очагом на земляном
полу. Подобные дома найдены в Байдарской долине, у рек Качи и Бель-бека, у Коктебеля. На
Крымском полуострове производилась почти вся нужная населению керамика. В Крыму было
несколько гончарных центров – в урочище Чабан-Куле и Канакской балке недалеко от села
Морского, над Мисхором, у села Трудолюбовка вблизи Бахчисарая. В Чабан-Куле раскопано
более двадцати двухъярусных гончарных печей, представляющих собой сложные технические
комплексы из обожженных кирпичей размерами до четырех метров в ширину и до пяти в
высоту. Произведенные посуда и черепица продавались не только по всему Крыму, но и по
всему Северному Причерноморью.

В середине VIII века политическое положение Византийской империи ослабло, и хазары
решили расширить свои крымские владения. Хазары, попытавшиеся захватить Южный берег
Крыма, встретили ожесточенное сопротивление местного населения. Археологическими рас-
копками в Крыму зафиксированы следы пожарищ и разрушений в большинстве селений пред-
горного Крыма и его южного берега в этот исторический период. В Крымских горах появились
новые поселения даже в тех местах, где никогда ранее не обитали люди. В 787 году население
южного Крыма во главе с епископом Готской епархии Иоанном подняли восстание и освобо-
дили столицу Крымской Готии Дорос. Хазары прислали карательный отряд и подавили восста-
ние. Впоследствии готы окончательно перешли под власть Византийской империи в 830 году.
В Хазарии шла гражданская война – ей было не до этого. В 832 году к Византийской империи
окончательно был присоединен и Херсонес. В 840 году византийским императором Феофилом
создана Херсонесская фема – особый военно-административный округ во главе со стратигом.
Фема включала земли от Алупки до реки Бельбек и до нижнего течения реки Альмы. Стратиг
фемы Петрона создал наемные войска и пограничную стражу. Византийские представители
на Крымском полуострове внимательно следили за политической обстановкой в Крыму и в
Северном Причерноморье, о которой постоянно докладывали непосредственно императору.
Византийская фема просуществовала на Крымском полуострове до конца XI века, когда была
реорганизована вся административная система империи. В 860 году в Крыму продолжитель-



А.  Г.  Шляхторов.  «Без Крыма России не быть! «Место силы» всей Русской Земли»

20

ное время находился Константин Философ, будущий Кирилл – создатель славянской азбуки,
посланный из Константинополя во главе специальной миссии в Хазарию для участия в пре-
ниях о вере.

С VIII века в Крыму началось строительство укрепленных замков – исаров, что на тюрк-
ском языке означает «стена, укрепление, замок». Более семидесяти феодальных замков в тече-
ние VIII–X веков было построено по всему Южному берегу Крыма. Обновились и старые кре-
пости. Большинство исаров находилось между Алуштой и Ласпи, на семидесятикилометровой
береговой полосе. Была обновлена Алуштинская крепость, построенная еще по приказу Юсти-
ниана II. В пяти километрах к западу от Алушты располагался маленький исар Ай-йори. Были
замки на тарах Демерджи и Кастели. Между Алуштой и Ялтой находилось более десяти кре-
постей. Кроме замков-исаров местных феодалов в Крыму существовали укрепленные поселе-
ния-убежища сельских общин, сначала используемые для защиты местных жителей во время
войны, а позже превратившиеся в жилые поселки. В горах преобладали хижины, крытые дер-
ном, глиной или черепицей, с очагом снаружи. На побережье в основном строились двухэтаж-
ные дома из бута на глине или известковом растворе с черепичной крышей. Нижние этажи
использовались в хозяйственных целях, наверху были жилые комнаты. На побережье встреча-
лись и мощные каменные строения в виде башен с толстыми стенами, в которые входили через
второй этаж по приставным лестницам. Крымская знать жила в башнях-донжонах замков и
крепостей, в больших одноэтажных домах с несколькими комнатами под черепичной крышей с
крытыми террасами со стороны двора и высоким каменным забором. Во главе свободных сель-
ских общин средневекового Крыма стояли советы старейшин и местные священники и ста-
росты. Более высокое социальное положение занимали «тимариоты» – землевладельцы, хозя-
ева укрепленных «исаров» и зависимых крестьян. Еще выше были «топархи» и «архонты» –
начальники воинских гарнизонов и крепостей, управляющие земельными угодьями. До начала
XIII века они подчинялись Византии, а после захвата Византии крестоносцами в 1204 году
– владетельному князю Феодоро, бывшему архонту византийской провинции – фемы клима-
тов, который заменил в Крыму византийского стратега. Жители степного Крыма традиционно
занимались земледелием, в горах и на яйлах преобладало скотоводство, на побережье – вино-
делие и виноградарство, морские промыслы. При археологических раскопках в этих районах
Крыма найдены сошники, мотыги, заступы, топоры, виноградные ножи, большое количество
костей животных, подковы, ножницы для стрижки шерсти, пряслица, грузила для сетей, якоря,
рыболовные крючки. Большинство этих изделий местной крымской работы, что свидетель-
ствует о широком развитии на полуострове строительного дела и основных ремесел. Широко
представлены и привозные изделия: керамика, амфоры, изделия из кости, стекла, мрамора и
металла, иностранные монеты, а также оружие, свидетельствующие о широкой внутренней и
внешней торговле в Крыму.
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