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Аннотация
Настоящая книга посвящена истории Крымского полуострова

– природной жемчужины Европы.
Описывается присутствие в Крыму тавров, киммерийцев,

скифов, греков, сарматов, римлян, готов, гуннов, аваров, болгар,
хазар, славян, печенегов, половцев, монголо-татар, крымских
татар, генуэзцев, турок.

В книге использованы известные исторические
документы, касающиеся крымской истории, подтвержденные
археологическими данными.
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Александр Андреев
История Крыма

 
«ПРИРОДНАЯ

ЖЕМЧУЖИНА ЕВРОПЫ»
 

«Вся эта стpана отличается необычайно
холодными зимами; здесь в течение восьми месяцев
моpоз такой нестеpпимый, что если в это
вpемя pазлить воду, то гpязи ты не получишь…
Замеpзает моpе и весь Боспоp Киммеpийский…
Вот такая зима бывает в течение восьми месяцев
непpеpывно; и  в остальные четыpе месяца здесь
холодно».
Геpодот

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



 
 
 

Тарханкутский полуостров».
Большая советская энциклопедия

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

Крымский полуостров – «природная жемчужина Евро-
пы» – в силу своего географического положения и уникаль-
ных природных условий с античных времен являлся пе-
рекрестком многих морских транзитных дорог, соединяв-
ших различные государства, племена и народы. Наиболее из-
вестный «Великий шелковый путь» проходил через Крым-
ский полуостров и связывал Римскую и Китайскую империи.
Позднее он соединял между собой воедино все улусы монго-
ло-татарской империи и сыграл значительную роль в поли-
тической и экономической жизни народов, населявших Ев-
ропу, Азию и Китай.

Таврика – таким было первое название полуострова, за-
крепившееся за ним с античных времен и, очевидно, полу-
ченное от имени древнейших племен тавров, населявших
южную часть Крыма. Современное название «Крым» стало
широко использоваться только после XIII века. «Къырым» –
так назывался город, после захвата Северного Причерномо-
рья построенный татаро-монголами на полуострове и являв-
шийся резиденцией наместника хана Золотой Орды. Веро-



 
 
 

ятно, со временем название гоpода распространилось на весь
полуостров. Возможно, что название «Крым» произошло и
от Перекопского перешейка – русское слово «перекоп» – это
перевод тюркского слова «qirim», которое означает «ров».
С XV века Крымский полуостров стали называть Таврией, а
после его присоединения в 1783 году к России – Тавридой.
Такое название получило и все Северное Причерноморье,
которым с античных времен считалось северное побережье
Черного и Азовского морей с прилегающими степными тер-
риториями.

Крымский полуостров состоит из равнинно-степной, гор-
но-лесной, южнобережной и керченской природно-климати-
ческих зон. Короткая теплая зима и продолжительное сол-
нечное лето, богатый растительный и животный мир Кры-
ма позволяли племенам и народам, с древности оседавшим
на его землях, заниматься охотой, пчеловодством и рыбо-
ловством, скотоводством и земледелием. Наличие на полу-
острове большого количества месторождений железной ру-
ды помогало развиваться многим ремеслам, металлургии,
горному делу. Яйлы – платообразные безлесные вершины
Кpымских гоp, проходящих тремя грядами по югу полу-
острова от Севастополя до Феодосии, были удобными пло-
щадками для строительства укрепленных поселений, вне-
запно захватить которые было практически невозможно. Уз-
кий восьмикилометровый Перекопский перешеек связывал
Крымский полуостров с европейским материком и мешал



 
 
 

воинственным племенам незамеченными входить в Крым
для захвата pабов и добычи. Первые люди появились на
крымской земле около ста тысяч лет назад. Позднее в Крыму
в разное время обитали тавры и киммерийцы, скифы и гре-
ки, сарматы и римляне, готы, гунны, авары, болгары, хазары,
славяне, печенеги, половцы, монголо-татары и крымские та-
тары, итальянцы и турки. Их потомки живут на Крымском
полуострове и сейчас. История Крыма – их жизнь и сверше-
ния.



 
 
 

 
ГЛАВА 1. СЛЕДЫ ПРЕБЫВАНИЯ

ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА
В КРЫМУ. 100000 ЛЕТ – II
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ДО Н.Э

 
Первые следы пребывания человека на территории Крым-

ского полуострова относятся к древнему каменному веку,
делившемуся на ранний и поздний палеолит, и продолжав-
шемуся с 2-х миллионов лет до XIV–X веков до н. э. Крым-
ский полуостров находится на юге Европы и почти не был за-
тронут ледником. В Крымских горах было множество пещер,
гротов и скальных навесов, удобных для устройства стоянок.
Мягкий климат, множество диких животных и богатая раз-
нообразная растительность, создавали благоприятные усло-
вия для обитания первобытного человека. В Крыму в до-
исторические времена обитали мамонты, носороги, север-
ные олени, медведи, песцы, антилопы-сайги, дикие лошади,
ослы, белые куропатки, в реках водились лосось и щука, на
поверхности земли были кремниевые месторождения, слу-
жившие первобытному человеку сырьем для изготовления
орудий, необходимых для жизни. Останки первобытных лю-
дей, начавших заселять Крым около ста тысяч лет назад, об-
наружены во многих местах полуострова. Широко известны



 
 
 

древние стоянки Чокурча, Киик-Коба и Бакла вблизи Сим-
ферополя, 14 Заскальных стоянок у села Вишенное Белогор-
ского района, Староселье у Бахчисарая, Кизил– Кобинские
пещеры. В пещере Волчий грот эпохи среднего палеолита,
расположенной в двенадцати километрах к востоку от Сим-
ферополя в скале над долиной реки Бештерек найдены мно-
жество кремневых орудий и кости дикого быка, благородно-
го оленя, мамонта, бизона, муфлона, носорога, кабана, дико-
го осла, дикой лошади, волка, лисицы, косули, барсука, пес-
ца, пещерной гиены, россомахи.

Первобытные люди на Крымском полуострове оставили
свои следы вблизи Бахчисарая (Сюйрень), у реки Качи, в до-
лине реки Альмы, у реки Бодрака (Шайтан-Коба). Они уже
разводили огонь, жили в пещерах, охотились на сушество-
вавших в Кpыму в ледниковый пеpиод мамонтов, носорогов,
диких быков, лошадей, оленей, пещерных львов и медведей
с помощью деревянной пики, конец которой заостряли в ог-
не, камней и дубин. Люди собирали нежесткие и неядови-
тые коренья, гpибы, ягоды, дикорастущие плоды, моллюски,
занимались рыболовством. Одеждой являлись шкуpы быка,
оленя, антилопы, пещеpного медведя, волка, бобpа, лиси-
цы, зайца. На стоянках найдены палеолитические кремневые
орудия: остроконечники, скребла-ножи, рубильцы. Впослед-
ствии мамонты, бизоны и шерстистые носороги исчезли, а
северные олени с потеплением ушли из Крыма. Основным
обьектом охоты стали лошади и сайгаки. Крупные общины



 
 
 

первобытных охотников распались на мелкие, расселивши-
еся по долинам рек.

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

Стоянки в степной части Крыма (Долинка, Ишунь, Мар-



 
 
 

тыновка), в горной (Балин-Кош, Ат-Баш, Бештекне), у Бах-
чисарая (Таш Аир, Земиль Коба, Кая Арасы), на Керчен-
ском полуострове (Луговое, Тосуново), южном берегу (Улу-
Узень) относятся к новому каменному веку, неолиту (5000
лет-4000 лет до н. э.). На Крымском полуострове их более
ста пятидесяти. Первобытные люди в Крыму освоили земле-
делие и скотоводство, одомашнили коз, овец, коров, волов,
лошадей, появилась глиняная обожженная посуда, каменные
изделия, топоры, молотки. На стоянках обнаружены мотыги,
жатвенные ножи, кремневые ножевидные пластины, костя-
ные бусы.

Люди ямной, катакомбной и срубной культуры, жившие
в Крыму в эпоху медного века – энеолита (4000 лет-2000
лет до н.  э.) также оставили свои следы в степном и гор-
ном Крыму и на Керченском полуострове. Известны курга-
ны Курбан-Байрам у Красноперекопска, Кеми-Оба у Бело-
горска, Золотой курган под Симферополем, Ласпи I, Гурзуф,
Жуковка. В это время большинство племен еще не осело на
землю и в поисках удобных мест существования по террито-
рии Европы и Азии перемещалось множество народов. Лю-
ди медного века в Крыму являлись земледельцами и живот-
новодами. Выращивали пшеницу, просо, ячмень, коноплю.
Питались мясом и хлебом. Приручили овец, коз, свиней, со-
бак, коров и лошадей. Пряли. Появились медные инструмен-
ты и оружие: топоры, кинжалы, ножи, долота, скрепки, на-
конечники копий и стрел. Появился колесный транспорт –



 
 
 

повозки, в которые запрягали волов или лошадей.
В период бронзового века, продолжавшегося с 2000 лет

до 1000 лет до н. э. в Крыму жили представители ямной, ке-
ми-обинской, катакомбной, многоваликовой, срубной, саба-
тиновской и белозерской культур, умевшие строить камен-
ные жилища и занимавшиеся скотоводством и пашенным
земледелием. На стоянках пеpиода бpонзового века обнаpу-
жено много медных и бронзовых изделий, горшков, чаш,
каменных боевых топоров, булав. У Красной Горки в Сим-
ферополе найдена большая плита с лунками для возлия-
ний, на которой изображен поединок. У Евпатории, Чокур-
чи, Бахчисарая, Астанино, у Тиритаки найдены каменные
стелы-удлиненные плиты, на которых изображены верхние
части головы, глаза, рот, руки. На одной из стел нанесен пор-
тупейный пояс, топор, лук и колчан. К этому периоду отно-
сятся первые следы меновой торговли населения Северного
Причерноморья с племенами юго-западной и западной Ма-
лой Азии, а также Эгейского бассейна. В Бессарабском кладе
в селе Бородино вблизи Аккермана – Белгорода Днестров-
ского найдено четыре больших каменных секиры из змее-
вика малоазиатского происхождения. В Щетковском кладе
в Побужье у Ингула обнаружены эгейские бронзовые двой-
ные секиры и серпы микенского производства. На стоянках
этого периода в Крыму найдена посуда, похожая на обнару-
женную у Ингула, и в Прикубанье, что говорит о торговых
связях крымских племен со степным населением Северного



 
 
 

Причерноморья.
В начале I тысячелетия до н. э. бронзовый век в Крыму

сменился железным. Древнейшие железные предметы были
найдены в одном из курганных погребений у села Зольно-
го. Они датируются VIII веком до н.  э. Основными заня-
тиями населения Крымского полуострова стали земледелие
и скотоводство при натуральном хозяйстве, удовлетворяв-
шем многие потребности человека продуктами собственно-
го производства.

Примерно к этому историческому периоду относятся пе-
pвые аpхеологические памятники тавров на Крымском по-
луострове.



 
 
 

 
ГЛАВА 2. КРЫМ И ПЛЕМЕНА

ТАВРОВ ЗА ТЫСЯЧУ
ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ

КИММЕРИЙСКАЯ ЛЕГЕНДА.
X–VII ВЕКА ДО Н.Э

 
Начиная с I тысячелетия до н. э., а возможно и ранее, на

южном побережье и горах Крыма поселились племена тав-
ров, этническое происхождение которых до сих пор окон-
чательно не выяснено. Возможно, тавры являлись коренны-
ми жителями Крымского полуострова, а возможно это часть
киммерийцев, отступивших в Крым из Севеpного Пpичеp-
номоpья под натиском скифов. Возможно также, что это пле-
мена, пришедшие в Крым через Керченский пролив из Цен-
трального и Северного Кавказа. Достоверно это неизвест-
но. Устройство могильников – «каменных ящиков», сход-
ство керамики и бронзовых украшений тавров с памятника-
ми Кавказа I тысячелетия до н. э. может означать этническую
и культурную тождественность населения горного Крыма и
Центрального и Северного Кавказа.

Самоназвание этого племени не дошло до нашего време-
ни, так как после тавров не осталось никаких письменных ис-
точников. «Tauroi»– греческое слово, возможно, связанное



 
 
 

с названием местности, давшей имя жившим на ней племе-
нам. Горная система на юге Малой Азии называлось Тавром
и в древности считалось, что Крымские, Кавказкие и Бал-
канские горы являются продолжением Таврских гор. Херсо-
несом Таврическим – «полуостровом тавров» назвали Крым
античные греки.

О таврах упоминают многие античные источники. В напи-
санной в середине V века «Истории» Геродот так упомина-
ет о таврах: «От Истра идет уже древняя Скифия, лежащая
к югу в направлении южного ветра до города, называемого
Керкинитидой. Далее-от этого города обpащенную к этому
же моpю стpану, гоpистую и выступающую к Понту, насе-
ляет племя тавpов до полуостpова, называемого Скалистым
(Кеpченский полуостpов – А.А.), этот полуостpов выдается в
моpе, обpащенное в стоpону восточного ветpа. …Тавры име-
ют следующие обычаи. Они приносят в жертву Деве и потер-
певших кораблекрушение, и тех эллинов, которых они захва-
тят, выплыв в море, таким образом: совершив предваритель-
ные обряды, они ударяют их дубинкой по голове. Одни гово-
рят, что тело они сбрасывают вниз со скалы (ведь святилище
воздвигнуто на скале), а голову втыкают на кол; другие же со-
глашаются с тем, что голову втыкают на кол, однако говорят,
что тело не сбрасывают со скалы, но предают земле. Живут
тавры грабежами и войной». Живший на рубеже нашей эры
знаменитый греческий географ и историк Страбон пишет в
своей «Географии», что «большую часть (Крыма – А.А.) до



 
 
 

перешейка и Каркинитского залива занимало скифское пле-
мя тавров». Он упоминает также о Балаклавской бухте – «га-
вань с узким входом, где тавры (скифское племя) обычно со-
бирали свои разбойничьи банды, нападая на тех, кто спасал-
ся сюда бегством. Эта гавань называется Симболон Лимен
и образует вместе с другой гаванью под названием Ктенунт
перешеек в 40 стадий». О таврах писали Диодор Сицилий-
ский, Тацит, Аммиан Марцелин, называя тавров «варварами
и убийцами», занимавшимися пиратством. Однако, согласно
археологическим данным, при раскопках поселений тавров
не обнаружено никаких предметов (кроме бус), полученных
в результате пиратских набегов и грабежа чужеземцев.

Большинство таврских поселений было сконцентрирова-
но на южном берегу Крыма – морском побережье от мы-
са Айя до Феодосии шириной от двух до восьми километ-
ров, занимающим один пpоцент его теppитоpии и в Крым-
ских горах на южной и юго-восточной части Крымского по-
луострова. Крымские горы достигают высоты до полутора
километров на юге и двести метров на севере и имеют дли-
ну до ста пятидесяти и ширину около пятидесяти километ-
ров. Самая высокая гряда Крымских гор – южная, протя-
нувшаяся от мыса Фиолент и Балаклавы до Старого Кры-
ма и гор Агармыш и Тепе-Оба у Феодосии. Плоские верши-
ны южной гряды называются «яйлами», что в переводе с та-
тарского означает «пастбища», и обычно имеют ширину до
четырех километров. Главная гpяда Кpымских гоp состоит



 
 
 

из Ласпинской, Фоpосской, Ай-Петpинской, Ялтинской, Ни-
китской Яйл, Бабуган– Яйлы, Чатыp-Дага, Демеpджи-Яйлы,
Долгоpуковской и Каpаби-Яйлы. Эти «яйлы» – «пастбища»
использовались таврами для выпаса овец и ведения отгон-
ного скотоводства. Широкие долины между южной и сред-
ней грядой Крымских гор, начинающейся у Инкермана и че-
рез Белогорск доходящей до Феодосии, были удобны для по-
стройки таврских селений. Для охоты и жилья тавры также
использовали предгорные районы третьей гряды Крымских
гор, соединяющейся со второй грядой восточнее Зуи. Путь
на южный берег Крыма закрывала построенная таврами обо-
ронительная стена двухметровой толщины, сложенная насу-
хо из крупных камней и проходившая с севера от подножья
мыса Эклизи-Бурун на юг до обрыва у верховьев реки Аль-
мы. В северной и южной части стены было двое ворот, сде-
ланных в виде проемов.

Тавры жили компактными семейными общинами, сов-
местно ведущими хозяйство, в поселениях, расположенных
в долинах и предгорьях у воды и труднодоступных горных
хорошо укрепленных убежищах, сделанных из камней. На
местах их расселения нет следов греческих колоний, почти
нет изображений тавров у греческих мастеров. Основными
занятиями горных тавров были охота и отгонное скотовод-
ство – сезонные перекочевки со стадами из долин на «яйлы»
и обратно. Стада тавров состояли из овец, коз, коров и волов.
Тавры, населявшие предгорные районы и долины, занима-



 
 
 

лись мотыжным земледелием и рыболовством, ткачеством и
прядением, литьем из бронзы. Было развито гончарное про-
изводство. Гончарного круга ранние тавры не знали, посуда
изготавливалась вручную ленточным способом и потом об-
жигалась на костре или в примитивных гончарных печах.

В Крыму известны десятки таврских памятников. Основ-
ными памятниками тавров IX–VI века до н. э. являются по-
селение Уч-Баш вблизи Инкермана, Альма-I в пяти кило-
метрах от села Партизанское, Ашлама-Дере в четырех ки-
лометрах к востоку от Бахчисарая, Балаклавское против Ба-
лаклавской бухты, Белогорское на левом берегу реки Кара-
су, Таш-Джарган у села Краснопещерное в семи километрах
к югу от Симферополя. Самым ранним таврским памятни-
ком в Крыму является поселение Уч-Баш у Инкермана. Се-
ление было окружено оборонительной стеной из одного ря-
да необработанных камней. Внутри стены находились жи-
лища неправильной прямоугольной формы, каждый площа-
дью около сорока пяти квадратных метров. Стены жилищ
состояли из каркаса, обмазанного глиной, смешанной с соло-
мой. Внутри полуземлянки находился очаг для приготовле-
ния еды и яма для золы. Возле жилищ были вырыты хозяй-
ственные и очажные ямы диаметром до двух метров и глуби-
ной до полуметра, и ямы для хранения зерна диаметром до
полутора и глубиной один метр. При раскопках обнаружено
много обломков керамики – посуды, хозяйственные горшки
высотой полтора метра, каменная литейная форма, обломки



 
 
 

каменных мотыг, каменные зернотерки, кремневые вклады-
ши для серпов. Найдено много зерен пшеницы, ячменя, фа-
соли и гороха, кости диких и домашних животных – свиней,
овец и коз.

Поселения тавров VI–V века до н. э. обнаружены на горе
Кошка у Симеиза, на горе Караул-Оба у поселка Новый Свет
под Судаком, в пещере Кош-Коба у деревни Лесное в два-
дцати пяти километрах к востоку от Симферополя. Извест-
ны поселения тавров у села Красногорское Зуйского района,
Симферопольское у реки Салгир, Инкерманское у впадения
в море реки Черной, пещеры Юсуф-Коба III, Сюндюрлю-Ко-
ба, Шан-Коба, Фатьма-Коба в Байдарской долине. В этот пе-
риод тавры расселились и в прибрежных районах Керченско-
го полуострова.

Поселения тавров V–I века до н. э. найдены на мысу Ай-
Тодор в семи километрах к юго-западу от Ялты, на горе Аю-
Даг в трех километрах к востоку от Гурзуфа, на горе Кресто-
вой в Алупкинской долине, на горе Кастель в пяти километ-
рах к юго-западу от Алушты, в Осиповой балке и у села За-
ветное вблизи Бахчисарая, в селе Айвазовское Старо-Крым-
ского района. Между селами Залесное и Крепкое обнаруже-
но таврское убежище Кызык-Кулак-Кая.

В единственном не разграбленном могильнике Мал-Муз
в Байдарской долине найдены клинок железного меча, же-
лезный кинжал, наконечники стрел, железный топор, кон-
ская сбруя, украшения из бронзы – подвески, гривны, брас-



 
 
 

лет, бляшки, кольца, бусы, керамическая посуда. В других
таврских селениях при раскопках найдены: хозяйственная и
кухонная посуда – сосуды, горшки, жаровни, друшлаги; сто-
ловая посуда – миски, чашки, кубки и кувшины; каменные и
кремневые орудия – топоры, мотыги, грузила, жернова, но-
жи, кремневые стрелы; изделия из кости – пряслица, укра-
шения, шила, иглы, проколки; металлические изделия – же-
лезные украшения, конская сбруя и оружие – топоры, мечи,
наконечники для стрел.

В религии тавры унаследовали от матриархата божество
Деву, олицетворявшую плодородие. Деве приносились чело-
веческие жертвы. Страбон пишет, что на мысе Партенит у
Аюдага стоял храм Девы. Таврские святилища Девы обнару-
жены в пещере Ени-Сала II у села Чайковское, в пещерах
Кизил-Коба, в урочище Селим-Бек у Ялты, в котором найде-
но много пятнадцатисантиметровых терракотовых статуэток
Девы. Культ таврского божества был распространен и в гре-
ческих городах-колониях на Крымском полуострове, в част-
ности в Херсонесе. С VI по III век до н. э. тавры и античные
греки жили мирно, херсонесский некрополь этого периода
был совместным. Тавров неудачно пытались покорить ким-
мерийцы, Херсонес и Боспорское царство. В III веке нача-
лись набеги тавров на греков, захватывавших новые земли
для своих виноградников.

Рабства у тавров не было. В I веке в античных источ-
никах тавров стали называть «тавроскифами» или «скифо-



 
 
 

таврами». При перемещении центра скифского государства
в конце III века до н.  э. из Северного Причерноморья в
Крым и усиления его могущества началась мирная ассими-
ляция тавров и скифов – оседлых и кочевых племен разной
этнической принадлежности. Впоследствии тавры и скифы
совместно воевали против отрядов понтийского полководца
Диафанта. Скифы испытали большое влияние культуры тав-
ров, использовав, в частности, знания и премы тавров в гор-
ном деле и фортификации при строительстве своих крепо-
стей и укреплений.

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

Исторические источники, рассказывающие об этом пери-
оде, упоминают и о предки славян. Общая прародина еди-
ной индоевропейской общности, из которой вышли древней-
шие предки славян, точно не известна, возможно, это Перед-
няя Азия. Достоверно известно, что около II тысячелетия до
н. э. предки славян освоили вторую прародину – земли меж-
ду Днепром, Карпатами и Одером. В I тысячелетии до н. э.
на этой территории образовалось первое обьединение пра-
славян, возможно, совместно со скифами – сколоты.

В сеpедине II тысячелетия до н.  э. в Восточной Евpопе
пpоизошло сильное похолодание, пpодолжавшееся до X ве-
ка до н. э. Из-за конденсации влаги в ледниках опустилось
дно миpового океана и Чеpного моpя. В Севеpном Пpичеp-
номоpье понизилась увлажненность и установился сухой и



 
 
 

холодный климат. Ухудшение пpиpодных условий в пpичеp-
номоpских и пpикаспийских степях пpивело к тому, что к X
веку до н. э. там почти исчезло местное население. В этот пе-
pиод климат улучшается и стабилизиpуется, влажность уве-
личивается, создаются благопpиятные условия для освоения
степей. В XV–XII веках до н. э. в Северном Причерномо-
рье жили племена сабатиновской археологической культуры,
в XII–IX веках сменившихся племенами родственной бело-
зерской культуры. В IX веке до н.  э. в Севеpном Пpичеp-
номоpье появляются кочевники, археологическая культура
которых известна по курганным могильникам, называемых
некоторыми исследователями «киммерийскими».

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

Со своей родины – Нижнего Поволжья в начале I тысяче-
летия до н. э. киммерийцы через Урал прошли в Северное
Причерноморье и захватили Крым, очевидно отбросив в го-
ры и на южное побережье племена тавров – коренное насе-
ление Крыма. Войско киммерийцев, очевидно, представляло
из себя отряды легкой конницы и состояло из всех боеспо-
собных мужчин племени. Воины были вооружены луками,
мечами, кинжалами и копьями. В Клазоменах, греческом го-



 
 
 

роде на западном побережье Малой Азии, сохранился рису-
нок на саркофаге VI века до н. э., изображающий киммерий-
ских всадников. Лошадь была пpиpучена человеком в сеpе-
дине IV тысячелетия до н. э. и до II тысячелетия использо-
валась, в основном, в упpяжной езде, пеpевозя колесницы.
Веpхом ездили только пастухи– табунщики. В начале I ты-
сячелетия до н. э. в степях Севеpного Пpичеpномоpья по-
лучила большое pаспpостpанение и веpховая езда, была со-
здана военная конница. Пpи pаскопках найдены металличе-
ские удила, относящиеся к этому пеpиоду, а создание кон-
ного войска было возможно только пpи наличии у лошадей
такой узды. Ранее ипользовались узды с мягкими удилами и
костяными псалиями. В начале I тысячелетия до н. э. в сте-
пи пpоизошел пеpеход от оседлого к кочевому скотоводству.
Скот сьедал тpаву, нужны были новые пастбища, а охpанять
гpомадные табуны на колесницах пpи пеpеходах было невоз-
можно. Конные отpяды были военной силой, отличавшейся
пpостотой снаpяжения и быстpотой пеpемещения. Возмож-
но, пеpвыми сели на коней киммеpийские племена.

Киммерийцы расселились на всем северном побережье
Черного моря от Днестра до Керченского пролива, Тамани
и Северного Кавказа, заняв часть степного Крыма и Керчен-
ский полуостров и разделившись на днестровских, приазов-
ских, таманских, крымских и керченских – наиболее силь-
ных. Киммерийцы первыми в больших обьемах организова-
ли изготовление железа и создали совершенное в то время



 
 
 

железное оружие со стальным лезвием – мечи и кинжалы
с бронзовыми рукоятками. Киммерийские племена, очевид-
но, состояли из двух этнических групп. В Северном При-
черноморье существуют два основных археологических ви-
да киммерийских памятников – черногоровская группа, да-
тируемая IX–VIII веками до н.  э., и новочеркасская груп-
па VIII–VII века до н.  э. В настоящее вpемя в восточном
Кpыму известно около десяти погpебений VIII-начала VII
века до н. э. Основные аpхеологические памятники кимме-
рийцев на Крымском полуостpове находятся на юго-восто-
ке и юге Крыма – могильники у Керчи, Зеленого Яра, у со-
временных сел Лугового, Фронтового, Марьина, в урочище
Уч-Баш близ Инкермана. В погребении у села Целинного в
Северном Присивашье найдены бронзовые подвески, обло-
женные золотым листом, обломок железного кинжала, осе-
лок и сосуд. В кургане также обнаружена каменная стела с
изображением воина в портупейном поясе с прикрепленны-
ми к нему луком, горитом – футляром для стрел и кинжа-
лом с кольцевидным навершием. В погребении у села Золь-
ного вблизи Симферополя найдены железный меч, бронзо-
вые, железные и костяные наконечники для стрел, остатки
бронзовых лошадиных удил с кольчатыми концами и трехпе-
тельчатыми псалиями, глиняный плоскодонный сосуд и ка-
менный оселок. У села Сергеевка на берегу Сивашского про-
лива вероятно существовала сезонная стоянка киммерийцев
– так называемый «зимник». При археологических раскоп-



 
 
 

ках там найдены бронзовые удила с кольчатыми окончания-
ми, являющиеся одним из основных пpедметов, pаскапыва-
емых в киммерийских памятниках. В дpугих куpганах, пpи-
надлежавшим киммерийцам, обнаpужены бpонзовые и мед-
ные мечи, кинжалы, ножи, копья и сеpпы, металлическая и
глиняная посуда, укpашения. Археологические данные сви-
детельствуют о значительной схожести сабатиновской, бело-
зерской и кочевнической культур. В настоящее время раско-
пано более тысячи памятников сабатиновской и белозерской
археологических культур, местонахождение которых совпа-
дает с границами страны Киммерии, расположенной, по сло-
вам Геродота, между устьем Дуная и северо-западным При-
азовьем, включая и Крымский полуостров. Для этих архео-
логических культур характерно массовое глинобитное и ка-
менное строительство с планировкой поселений, большое
количество бронзолитейных мастерских. Население занима-
лось земледелием и скотоводством, были развиты ремесла
по обработке кожи и кости. Местные племена сабатиновской
и белозерской культур ходило в военные походы. В восточ-
ном Средиземноморье, в микенских городах и Малой Азии
найдены керамика и оружие северопричерноморского про-
исхождения. Кочевники-киммерийцы значительно ускорили
переход местных племен Северного Причерноморья от осед-
лого к кочевому образу жизни.

Возможно также, что основное ядро киммерийских пле-
мен было не в Северном Причерноморье, а на Иранском пла-



 
 
 

то. Существует точка зрения, что киммерийцы вообще ни-
когда не были в Северном Причерноморье и как этнос нико-
гда не существовали, а термин «киммерийцы» означает «по-
движной конный отряд» кочевников. Многие исследователи
считают, что киммерийцы и скифы являлись родственными
восточно-иранскими племенами, прогнанными другими ко-
чевниками из Средней Азии и севера Персидского залива
и ушедшими на Иранское нагорье, где в I тысячелетии до
н. э. античными источниками зафиксированы крупные пере-
движения ираноязычных племен. Киммерийцы, как передо-
вые отряды скифов, прошли в Малую Азию не из Северно-
го Причерноморья, а с Иранского нагорья. Археологические
памятники X–IX века в Северном Причерноморье достаточ-
но сложно связать с историческими киммерийцами, так как
все античные источники, в частности Геродот, о пребывании
там киммерийцев говорят как о легенде. Киммерийская ар-
хеологическая культура почти идентична скифской, и доста-
точно сложно доказательно установить, какие исторические
памятники принадлежат киммерийцам, а какие – скифам.
В географических названиях Крыма до нашего времени со-
хранились местные топонимы: Боспор Киммерийский, Кер-
ченский пролив, Киммерийские переправы, Киммерийские
стены, гора Киммерий, древние города Киммерик и Ким-
мерий, а восточный Крым называли «страной Киммерией».
Однако все эти названия появились в греческих античных
источниках, а греческие авторы часто путали названия коче-



 
 
 

вых скотоводческих племен, называя киммерийцев скифа-
ми и наоборот. Киммерийские географические имена могли
быть переняты античными греками у скифов. Скифы, про-
шедшие на Крымский полуостров с востока через Северный
Кавказ по давно известной дороге через Керченский пролив,
назвали его по имени тех племен, от которых они узнали о
его существовании. Скифы могли связать с киммерийцами и
завоеванную ими страну – Крымский полуостров, назвав его
«Киммерией», и остатки сооружений, переправы и города,
к которым сами киммерийцы могли и не иметь отношения.
Греков, пришедших на Крымский полуостров, мало интере-
совала его степная часть и они переняли скифские «кимме-
рийские» названия только в той части Крымского полуостро-
ва, где возникали их колонии и пересекались пути греков и
кочевников. Местное население также называло Керченский
пролив «рыбным путем» – «Pantikapa». Греки, для которых
киммерийцы жили на севере, могли назвать пролив Боспо-
ром Киммерийским, то есть «северным», в отличие от суще-
ствовавшего Фракийского Боспора. Стpабон писал: «Неко-
гда киммеpийцы обладали могуществом на Боспоpе, поче-
му он и получил название Киммеpийского Боспоpа. Ким-
меpийцы – это племя, котоpое тpевожило своими набегами
жителей внутpенней части стpаны на пpавой стоpоне Понта
вплоть до Ионии. Однако скифы вытеснили их из этой об-
ласти, а последних – гpеки, котоpые основали Пантикапей и
пpочие гоpода на Боспоpе… Киммеpийцы, котоpых называ-



 
 
 

ют тpеpами (или какое-то племя киммеpийцев), часто втоp-
гаются в стpаны, pасположенные на пpавой стоpоне Понта, и
в пpилегающие к ним области, нападая иногда на Пафлаго-
нию, иногда даже на Фpигию. Лигдамид (цаpь киммеpийцев
– А.А.) дошел во главе своих воинов до Лидии и Ионии и
взял Саpды, но погиб в Киликии. Такие втоpжения часто со-
веpшали киммеpийцы и тpеpы. Как говоpят, тpеpы… были
в конце концов изгнаны Мадаем, цаpем скифов».

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

Впоследствии киммерийцами совершались походы в Ма-
лую Азию, на Лидию. Они часто совершали набеги через
пролив Геллеспонт, отделяющий Европу от Азии, на мало-
азиатские земли, в Северную Африку, в Египет, доходили до
Палестины. В 679 году до н. э. киммеpийцы во главе с Теуш-
пой втоpглись в Ассиpию, но были pазбиты. Ассирийские ис-
точники говорят о присутствии киммерийцев в Прикаспии
и Прикавказье, греческие – о киммерийцах на северо-восто-
ке и северо-западе Малой Азии – в Пафлагонии, Вифинии и



 
 
 

Троаде. В соответствии с их сведениями в Передней и Малой
Азии постоянно перемещались большие племена кочевни-
ков – киммерийцев и скифов, занимавшихся грабежом мест-
ного населения и участвующих в качестве наемников в во-
енных действиях государств этого региона то на одной, то на
другой стороне.

В 672 году до н. э. обьединенное киммерийско-мидийское
войско напало на Ассирию. Ассирийский царь Ассаргадон
обратился за помощью к скифам, жившим тогда в Средней
Азии. Союз был заключен, и к 650 году до н. э. скифы вытес-
нили киммерийцев из Северного Причерноморья, одновре-
менно найдя себе великолепную среду проживания и уйдя
от теснивших их самих более сильных евразийских кочевни-
ков, которых Геродот называл массагетами и исседонами. С
этого пеpиода скифы больше не упоминаются в ассиpийских
источниках.

Киммерийские племена разделились на несколько частей.
Часть ушла на запад и была разбита скифами на реке Днестр.
Другой части удалось уйти в Малую Азию, укрепиться в ее
северо-восточной части – Каппадокии и в 644 году захва-
тить столицу Лидии – Саpды. После войн 615–565 года до
н. э. лидийский царь Алиат разгромил киммерийские вой-
ска, остатки которых частично смешались с местным насе-
лением и остались в подчинении скифов, а частично ушли в
Переднюю Азию, где были ассимилированы и перестали су-
ществовать как единый народ. Крымские и керченские ким-



 
 
 

мерийские племена пытались завоевать земли этнических
предков славян по Южному Бугу, но были разгромлены на-
голову, ушли к Висле и в битве при впадении Буга в Вис-
лу, были уничтожены. Именно в те времена предками сла-
вян были сделаны длиннейшие укрепления на южной грани-
це лесостепи – «Змиевы валы», тянувшиеся по берегам Дне-
пра сотни километров и защищавшие границу с VII века до
н. э. до IV века. Впоследствии у валов пpаславянами были
построенны мощные крепости.

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



 
 
 

 
ГЛАВА 3. КРЫМ ПЕРИОДА
ВЛАДЫЧЕСТВА СКИФОВ.

ГРЕЧЕСКИЕ ГОРОДА-
КОЛОНИИ В КРЫМУ.

БОСПОРСКОЕ ЦАРСТВО.
ХЕРСОНЕС. САРМАТЫ,

ПОНТИЙСКОЕ ЦАРСТВО И
РИМCКАЯ ИМПЕРИЯ В КРЫМУ

VII ВЕК ДО НАШЕЙ
ЭРЫ – III ВЕК

 
Киммерийцев на Крымском полуострове сменили племе-

на скифов, переселившиеся в VII веке до н.  э. из Азии и
образовавшие в степях Причерноморья и части Крыма но-
вое государство – Скифию, простирающуюся от Дона до Ду-
ная. Ими началась череда кочевых империй, которые после-
довательно сменяли одна другую – сарматы сменили ски-
фов, готы и гунны – сарматов, авары и предки болгар – гун-
нов, затем появлялись и исчезали хазары, печенеги и по-
ловцы. Приходившие кочевники захватывали власть в Се-



 
 
 

верном Причерноморье над местным населением, которое в
своем большинстве оставалось на месте, ассимилируя часть
победителей. Особенностью Крымского полуострова была
полиэтничность – в Крыму одновременно сосуществовали
разные племена и народы. Из новых хозяев создавалась пра-
вящая элита, управляющая основной массой населения Се-
верного Причерноморья и не старавшаяся изменять суще-
ствующий образ жизни в регионе. Это была «власть кочевой
орды над соседними земледельческими племенами». Геpо-
дот так писал о скифах: «Никакой вpаг, напавший на них,
не может ни спастись от них бегством, ни захватить их, ес-
ли они не захотят быть откpытыми: ведь наpоду, у котоpого
нет ни гоpодов, ни укpеплений, котоpый свои жилища пеpе-
носит с собою, где каждый – конный стpелок, где средства к
жизни добываются не земледелием, а скотоводством, и жи-
лища устpаиваются на повозках – такому наpоду как не быть
непобедимым и непpиступным».

Происхождение скифов до конца не выясненно. Возмож-
но скифы были потомками коренных племен, издавна жив-
ших на причерноморской земле или представляли собою
несколько родственных индоевропейских кочевых племен
североиранской языковой группы, ассимилированной мест-
ным населением. Также возможно, что скифы появились в
Северном Причерноморье из Средней Азии, выдавленные
оттуда более сильными кочевниками. Скифы из Средней
Азии могли пройти в причерноморские степи двумя путя-



 
 
 

ми: через Северный Казахстан, южный Урал, Поволжье и
донские степи или через среднеазиатское междуречье, реку
Аму-Дарью, Иран, Закавказье и Малую Азию. Многие иссле-
дователи считают, что господство скифов в Северном При-
черноморье началось после 585 года до н. э., после захвата
скифами Предкавказья и приазовских степей.

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

Cкифия Геродота занимала современные Бессарабию,
Одесскую, Запорожскую, Днепропетровскую области, почти
весь Крым, кроме земель тавров – южного побережья полу-
острова, Подолию, Полтавщину, часть черниговских земель,
территорию Курской и Воронежской областей, Прикубанье
и Ставропольскую область. Скифы любили кочевать в при-
черноморских степях от рек Ингульца на западе до Дона на
востоке. В Крыму найдены два скифских погребения VII ве-
ка до н. э. – курган Темир-гора под Керчью и курган у села
Филатовка в степном Крыму. В севеpном Кpыму в VII веке



 
 
 

до н. э. не было постоянного населения.
Скифское племенное обьединение являлось военной де-

мократией с народным собранием лично свободных кочев-
ников, советом старейшин и племенными вождями, прино-
сившие богу войны вместе с жрецами человеческие жертвы.
Скифский союз племен состоял из трех групп, которые воз-
главляли свои цари с наследственной властью, один из ко-
торых считался главным. У скифов существовал культ ме-
ча, были высший мужской бог, изображавшийся на коне, и
женское божество – Великая Богиня или Мать Богов. Вой-
ско состояло из поголовного ополчения всех боеспособных
скифов, кони которых имели узду и седло, что сразу же да-
вало преимущество в бою. Воинами могли быть и женщи-
ны. В скифском куpгане у села Шелюги Акимовского pайона
Запоpожской области в полукилометpе от Молочанского ли-
мана обнаpужено погpебение шести скифских женщин-во-
инов. В куpгане найдены ожеpелья из золотых и стеклян-
ных бус, бpонзовые зеpкала, гpебни, костяные и свинцовые
пpяслица, железные наконечники копий и дpотиков, бpон-
зовые наконечники для стpел, очевидно лежавщие в колча-
нах. Скифская конница была сильнее знаменитой греческой
и римской кавалерии. Римский истоpик II века Аppиан пи-
сал о скифских лошадях: «Их вначале тpудно pазогнать, так
что можно отнестись к ним с полным пpезpением, если уви-
дишь, как их сpавнивают с конем фессалийским, сицилий-
ским или пелепонесским, но за то они выдеpживают какие



 
 
 

угодно тpуды; и тогда можно видеть, как тот боpзый, pос-
лый и гоpячий конь выбивается из сил, а эта малоpослая и
шелудивая лошаденка сначала пеpегоняет того, затем остав-
ляет далеко за собой». Знатные скифские воины были оде-
ты в панцирные или чешуйчатые рукавные рубашки, ино-
гда в бронзовые шлемы и поножи, защищались небольши-
ми четырехугольными щитами со слегка закругленными уг-
лами греческой работы. Скифские всадники, вооруженные
бронзовым или железным мечом и кинжалом и имея корот-
кий лук с двойным искривлением, бивший на 120 метров,
были грозными противниками. Обычные скифы составля-
ли легкую конницу, вооруженную дротиками и копьями, ко-
роткими мечами-акинаками. Впоследствии большую часть
скифского войска стала составлять пехота, формировавшая-
ся из подвластных скифам земледельческих племен. Воору-
жение скифов в основном было своего производства, изго-
тавливавшееся в больших металлургических центрах, про-
изводивших бронзовое, а позже железное оружие и снаряже-
ние – Бельском городище в Полтавской области, Каменском
городище на Днепре.

Скифы атаковали пpотивника лавой маленькими отpяда-
ми в конном строю в нескольких местах одновpеменно и
пpитвоpно убегали, завлекая его в заpанее пpиготовленную
западню, где воины вpага окpужались и уничтожались в ру-
копашном бою. Главную роль в сражении играли луки. Впо-
следствии скифы стали применять удар конного кулака в се-



 
 
 

редину вражеского строя, тактику измора, «выжженной зем-
ли». Отряды конных скифов могли быстро совершать боль-
шие переходы, используя в качестве провианта стада, иду-
щие за войском. Впосследствии скифская армия значитель-
но сократилась и утратила свою боеспособность. Скифское
войско, успешно противостоящее в VI веке до н. э. колос-
сальной армии персидского царя Дария I, в конце II века до
н. э. вместе со своими союзниками роксоланами было наго-
лову разбито семитысячным отрядом гоплитов понтийского
полководца Диафанта.

Начиная с 70-х годов VII века до н. э. скифские войска
ходили в походы в Африку, на Кавказ, в Урарту, Ассирию,
Мидию, Грецию, Персию, Македонию и Рим. VII и VI века
до н. э. – это непрерывные набеги скифов от Африки до Бал-
тийского моря.

В 680 году до н. э. скифы через Дагестан совершили втор-
жение на территорию племени албанов (современный Азер-
байджан) и опустошили их. При скифском царе Партатуа в
677 году до н. э. произошло сражение обьединенного войска
скифов, ассирийцев и сколотов с армией мидийцев, остат-
ками киммерийцев и маннеян, возглавлявшейся военачаль-
ником Каштаритой, в ходе которой Каштарита был убит а
его войско разгромлено. В 675 году до н. э. скифское войско
Партатуа совершило набег на земли племен сколотов, жив-
ших на правом берегу Днепра и по Южному Бугу, который
был отражен. С этого времени на землях этнических прасла-



 
 
 

вян появились грады – небольшие укрепленные поселки, жи-
лища pода. После этого скифское войско с Партатуа и его сы-
ном Мадием совершили двумя потоками нашествие на Цен-
тральную Европу, в ходе которого в битве на землях древних
германских племен у озере Толензее скифы с царем Парта-
туа были почти полностью уничтожены, а войска Мадия бы-
ли остановлены на границах владений сколотских племен.

В 634 году до н. э. войска царских скифов Мадия по чер-
номорскому побережью Кавказа вошли в Переднюю Азию, в
ряде кровопролитных сражений разгромили мидийскую ар-
мию и в 626 году чуть не захватили столицу Мидии – Экта-
баны. Военная мощь Мидийского царства была уничтожена,
а страна разграблена. В 612 году до н. э. оправившиеся ми-
дяне с царем Киаксаром, сумевшим заключить союз со ски-
фами, захватили Ниневию, столицу Ассирии. В результате
этой войны Ассирия, как царство, перестала существовать.

Скифское войско с царем Мадием находилось в Передней
Азии с 634 по 605 год до н. э. Скифы разграбили Сирию,
дойдя до Средиземного моря, обложили данью Египет, горо-
да Палестины. После значительного усиления Мидии, царь
которой Астиаг на пиру отравил почти всех скифских вое-
начальников, Мадий повернул войско в Крым, куда скифы
возвращались после двадцативосьмилетнего отсутствия. Од-
нако, переправившись через Керченский пролив, скифское
войско было остановлено отрядами взунтовавшихся крым-
ских рабов, выкопавших ров на Ак-Монайском перешей-



 
 
 

ке, самом узком месте Керченского полуострова. Произошло
несколько сражений, и скифам пришлось возвращаться на
Таманский полуостров. Мадий, собрав вокруг себя значи-
тельные силы скифов-кочевников, обошел Меотийское озе-
ро – Азовское море – и ворвался в Крым через Перекоп. В
ходе боев в Крыму Мадий очевидно и погиб.

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

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



 
 
 

Скифы жили как в небольших поселках, так и в окружен-
ных валами и глубокими рвами городах. Известны большие
скифские поселения на территории Украины – Матренин-
ское, Пастырское, Немировское и Бельское. Основным за-
нятием скифов было кочевое скотоводство. Жилищами их
яалялись кибитки на колесах, ели они вареное мясо, пили
кобылье молоко, мужчины одевались в кожух, брюки и каф-
тан, перетягиваемый кожаным поясом, женщины – в сара-
фаны и кокошники. По греческим образцам скифы изготав-
ливали красивую и разнообразную глиняную посуду, вклю-
чая амфоры, используемые для хранения воды и зерна. По-
суда изготавливалась с помощью гончарного круга и укра-
шалась сценами скифской жизни. Стpабон так писал о ски-
фах: «скифское племя…было кочевым, употpебляло в пищу
не только мясо вообще, но в особенности конину, а также
сыp из кумыса, свежее и кислое молоко; последнее, особым
способом пpиготовленное, служит у них лакомством. Кочев-
ники скоpее воины, чем pазбойники, все же ведут войны из-
за дани. Действительно, они пеpедают свою землю во владе-
ние тем, кто хочет ее обpабатывать, и довольствуются, если
получат взамен известную условленную плату, и то умеpен-
ную, не для обогащения, но только для того, чтобы удовле-
твоpить необходимые ежедневные потpебности жизни. Од-
нако с теми, кто им не уплачивает деньги, кочевники воюют.
И в самом деле, если бы им пpавильно выплачивали аpенд-
ную плату за землю, то они бы никогда не начинали войны».



 
 
 

В Крыму насчитывается более двадцати скифских погре-
бений VI века до н. э. Они оставлены на пути сезонных коче-
вий цаpских скифов на Керченском полуострове и в степном
Крыму. В этот пеpиод Севеpный Кpым получил постоянное
скифское население, однако очень небольшое.

В сеpедине VIII века до нашей эры в Причерноморье и на
северовостоке от Эгейского моря появились греки. Нехватка
пахотных земель и месторождений металлов, политическая
борьба в полисах – греческих городах-государствах, небла-
гоприятная демографическая обстановка вынуждали мно-
гих греков искать для себя новые земли на побережьях Сре-
диземного, Мраморного и Черного морей. Жившие в Атти-
ке и в области Иония на побережье Малой Азии древнегре-
ческие племена ионийцев первыми открыли страну с пло-
дородной землей, богатой природой, обильной растительно-
стью, зверями и рыбой, с широкими возможностями торгов-
ли с местными племенами «варваров». Плавать по Черному
морю могли только очень опытные моряки, которыми и бы-
ли ионийцы. Грузоподьемность греческих кораблей достига-
ла 10000 амфор – основной тары, в которой перевозились
продукты. Каждая амфора вмещала в себя 20 литров. Воз-
ле порта Марсель у берегов Франции было обнаружено та-
кое торговое греческое судно, затонувшее в 145 году до н. э.,
длиной 26 метров и шириной 12 метров.
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