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ВВЕДЕНИЕ 

Любовь к родному краю, знание 

его истории – основа, на которой 

только и может осуществляться 

рост духовной культуры всего 

общества  

Д.С.Лихачёв 

Современное общество требует от системы образования достижения 

социальной консолидации и согласия в условиях роста этнического, 

религиозного и культурного разнообразия на основе формирования 

российской идентичности и общности всех граждан и народов России. 

Проблема толерантности может быть решена путем воспитания любви 

к «своим корням». Обновление содержания образования и воспитания 

предполагает учет национальных, региональных социокультурных 

особенностей, поэтому духовное и нравственно-эстетическое воспитание 

становится все более важным для реализации социально-культурных 

и политических задач, стоящих перед обществом. 

Изучение региональной истории расширяет кругозор обучающихся, 

знакомит их с традициями, памятниками культуры, традициями и обычаями 

народов, проживающих на территории юго-западного Крыма, воспитывает 

любовь к малой родине, гордость за свой народ, формирует идеалы 

гуманизма и справедливости. 

Предлагаемый сборник материалов к курсу «Страницы истории Юго – 

Западного Крыма в ХV– XVII вв.» для обучающихся 7х классов составлен 

в соответствии с примерной программой курса «Севастополеведение» 

«Страницы истории Юго-Западного Крыма, Севастополя с древнейших 

времён до начала XXI века» для 5–11 классов, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

ФГОС определяет необходимость включения региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей региона в содержание 
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основных образовательных программ, основного и среднего общего 

образования. В соответствии с Концепцией преподавания учебного курса 

«История России» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, большое 

внимание уделяется региональной истории. 

Отсутствие учебного пособия по курсу «Севастополеведение» для 

7 класса делает актуальной данную методическую разработку. Она 

предназначена учителям, преподающим курс «Севастополеведение» 

в 7 классе, как в урочной форме, так и на занятиях внеурочной деятельности. 

Предлагаемый формат материала позволяет реализовать принцип личностно 

ориентированного обучения, формирование и развития функциональной 

грамотности обучающихся, умения работать с текстами исторического 

характера, применять полученные знания при решении познавательных 

задач, навыков работы со справочной и научно-популярной литературой. 

Материалы сборника расположены в порядке изучения тем, 

соответствующем примерной программе курса «Севастополеведение». 

Тексты дополнены заданиями, направленными на отработку и закрепление 

полученных обучающимися знаний, также автор приводит предполагаемые 

варианты ответов обучающихся на поставленные вопросы и задания. 

Учителя при работе с пособием могут составлять подобные либо другие 

вопросы и задания для анализа и осмысления предлагаемых текстов. 

Сборник направлен на решение следующих задач: 

– транслирование опыта преподавания автором курса «Страницы 

истории Юго-Западного Крыма в ХV–XVII вв.» в 7 классе; 

– формирование умения и навыков комплексной работы с исторических 

источниками, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения познавательных задач; 

– оказание практической помощи учителям Севастополеведения при 

подготовке к урокам и занятиям внеурочной деятельности; 
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– формирование и развитие функциональной грамотности, в т.ч. 

читательской; 

– осознание обучающимися важности культуры как воплощения 

ценностей общества и средства коммуникации; 

– понимание обучающимися роли этнических культурных традиций;  

– воспитание уважения к культуре народа своего края; 

– воспитание толерантности и уважения к историческому прошлому 

Юго-Западного Крыма. 
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ЗАДАНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. КРЫМ В КОНЦЕ ХV–XVII ВВ. 

Тема 1. Завоевание Крыма турками – османами 

Текст для работы  

Уже во время первых набегов на Крымский полуостров часть татар 

оставалась на его территории, ведя полуоседлый образ жизни, а в 1242 г., по 

возвращении из похода на Польшу и Венгрию, основная часть принимавших 

участие в этом набеге татар прочно обосновались в Судаке и юго-восточной 

части полуострова. После образования Золотой Орды, столицей которой стал 

город Сарай-Бату на нижней Волге, земли, занятые татарами в Крыму, вошли 

в состав Крымского улуса (удела) Золотоордынского государства. 

О сепаратистских настроениях некоторых представителей соперничавших 

в этом военно-политическом образовании кланов может свидетельствовать 

один из самых опустошительных набегов на полуостров, осуществленный 

в 1298/1299 гг. эмиром Ногаем, под управлением которого находилась 

западная часть владений Золотой Орды. Византийский историк Георгий 

Пахимер сообщал, что у темника Ногая (правнука Джучи, старшего сына 

Чингисхана), назначенного беклярбеком (управляющим внутренним улусом 

Орды) возник конфликт с законным ханом Орды Тохтой (Токтой). Ногай 

решил получать подати с населения Крыма самостоятельно. Во время набега, 

формальным поводом для которого послужило убийство генуэзцами в Каффе 

внука Ногая Ак-Таджи (Атаджи), собиравшего дань с местных жителей, 

были разорены Солхат, Каффа, Судак, и Сары-Кермен (Херсон). Несколько 

ранее Ногаю удалось нанести поражение хану Тохте, собравшему, по 

свидетельству путешественника Марко Поло, 200-тысячное войско. Однако 

уже в 1300 г. в междуречье Днепра и Днестра войско Новая было разбито 

Тохтой, а сам темник – убит.  

Сначала 1320-х гг. до 1338 г. правителем Крыма был Тулук-Тимур; 

позже улусными эмирами становились Мелик-Тимур, Зейн-эд-Дин Рамазан, 

внук Тулук Тимура Ходжа-Алибек. 
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После смерти хана Тохты в 1312 г. верховную власть в Золотой Орде 

захватил Узбек, провозгласивший, в целях ее укрепления и централизации, 

официальной религией среди своих подданных ислам: «он [Узбек] в месяцах 

720 г. хиджры [=1320/1321 г. н.э.]... удостоился чести принять ислам. 

Святой Сейид-Ата вместо имени Узбек-хана, которое было дано ему..., 

назвал [его] Султан-Мухаммед Узбек-хан».  

Столицей Крымского улуса и резиденцией крымского эмира в XIV в. 

становится город «Къырым», или «Крым», основанный в долине реки Чурук-

Су на юго-востоке Крымского полуострова. Происхождение этого названия 

трактуется до сих пор неоднозначно, однако наиболее распространенной 

версией является та, в которой слово «къырым» переводится как «холм» или 

«холм со рвом». Одновременно город также именовался Солхатом (от 

итальянского solcata - «борозда, ров»), причем это название было в ходу, 

в основном, у генуэзских торговцев (сегодня на месте древнего Къырыма-

Солхата расположен Старый Крым). 

В это время в столице улуса, игравшей важную роль в международных 

торговых отношениях, возводятся мечети, медресе (высшее мусульманское 

духовное училище) и другие общественные здания. Здесь в 1314 г. было 

начато сооружение мечети, названной в честь самого хана Узбека. Город 

становится центром пересечения важных торговых путей из Западной 

Европы на Восток через Крымский полуостров и Дон. Помимо столицы 

улуса, название которого постепенно переходит на весь полуостров, 

основными центрами торговли также были Судак и Каффа. 

В золотоордынский период в Крыму на его территории оформляются 

претензии наиболее влиятельных родов татар. Среди них были 

представители родов (беи) Ширин, Барын, Аргын, Кипчак, Седжеут, Мансур, 

Яшлав, ставшие впоследствии высшей знатью в Крымском ханстве. 

Владения знатных беев получили название бейликов, в совокупности 

составлявших территорию Крымского Юрта.  

Общая турецко-татарская угроза заставила феодоритов и генуэзцев 
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пойти на уступки друг другу – в 1471 г. был заключен союз между 

мангупским князем Исааком и Каффой. Сохранилось письмо протекторов 

банка Св. Георгия от 26 апреля 1471 г.: «Славному, дражайшему другу 

нашему, господину Сайку [Исааку], властителю Феодоро. Славный, 

дражайший друг наш! Нам доставило большое удовольствие, что мы были 

оповещены властителями нашими из Кафы о том, что ваша светлость 

лично приехала в этот город и заключила с ней новые соглашения и союз для 

защиты государств обеих стран».  

Правители Феодоро пытались укрепить свое положение и за счет 

новых династических связей. Из русских источников XV в. известно, что 

в 1474–1475 гг. великий князь Московский Иван III поручил своим послам 

вести переговоры с «Исайкой» о заключении брака с его дочерью; 

мангупская княжна Мария была выдана замуж за правителя Молдавии 

Стефана III. 

31 мая 1475 г. к крымским берегам подошла турецкая эскадра под 

командованием великого визиря Гедик-Ахмед-паши. На пятый день 

в результате предательства (согласно источникам, несколько горожан, 

опасаясь разрушений и расправы, открыли ворота перед турками) 

осажденная Каффа пала.  

Город подвергся разграблению; часть его жителей была убита, часть –  

продана в рабство. В качестве пленника был отправлен в Стамбул и сам 

Менгли I Герай. 

В июле 1475 г. османы и примкнувшие к ним татары подошли 

к Мангупу. Вооружение нападавших состояло из передового по тому 

времени огнестрельного оружия, в том числе и снятых с кораблей пушек. Это 

явилось решающим фактором – осада, которая длилась несколько месяцев, 

завершилась разрушением стратегически важных участков обороны города 

и решающим штурмом турок. Мангуп подвергся разграблению, а его 

население, как и ранее каффинское, частично истреблено или уведено 

в рабство. Мангупский князь Александр умер в заточении 
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в Константинополе, а женская половина его семьи попала в султанский 

гарем. После захвата Мангупа турками были разгромлены все итальянские 

фактории на полуострове. 

Вопросы  к тексту 

1. Объяснить понятия: улус, беклярбек, беи, бейлик, княжество Феодоро, 

крымский эмир, султан. 

2. Когда впервые татары появились в Крыму? С какими событиями связано 

появление татар в Крыму? 

3. Какое расстояние между городами Кырым и Солхат? Свой ответ 

объясните. 

4. Назовите столицу Крымского улуса. Как этот город называется сегодня? 

5. Когда и в результате каких событий Крымский улус стал вассалом 

Османской империи? 

 

Тема 2. Крымское ханство – вассал Османской империи 

Текст для работы 

В 1476 г. правителем Крымского ханства стал сын золотоордынского 

хана Ахмата Джанибек, что вызывало новое недовольство татарской знати, 

решившей вновь призвать на трон своего законного правителя. Сам Менгли I 

Герай находился в почетном плену у турецкого султана до 883 г. хиджры, 

а затем был восстановлен на крымском престоле с тем условием, что отныне 

Крым будет находиться под верховной властью османских султанов.  

Как утверждают некоторые западноевропейские авторы, между ним 

и турецким султаном был подписан договор. Согласно условиям вассалитета, 

крымский хан мог назначаться султаном только из рода Гераев; ему 

предоставлялась полная власть, право назначать и снимать чиновников, 

а также, как высшему духовному лицу в ханстве, хану принадлежало право 

назначать и снимать по своему усмотрению представителей мусульманского 

духовенства. Однако, крымский хан не имел права начинать войны 

и заключать мир, и должен был по первому требованию султана 
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предоставить ему военную помощь. 

Часть территории Крымского полуострова вошла в состав султанского 

домена, или санждака (эйялета) с центром в Каффе, получившей турецкое 

название «Кефе» (Кафа). В Крыму под названием «санджак» 

подразумевалось четыре района, на которые была разделена подвластная 

туркам часть полуострова. Владения турецкого султана (т.н. лива Кефе) 

включали юго-западную часть Крымского полуострова, устье реки Бельбек, 

верховья рек Альма и Кача, и далее, по склонам Крымских гор, весь Южный 

берег, Керченский полуостров и Таманский полуостров (Тамань, Азов). Лива 

Кефе состояла из Мангупского кадылыка (административного округа), 

который занимал юго-западную часть Крымского полуострова и западную 

часть Южного берега. Мангуп получил статус центра округа, а к его 

названию турки прибавили слово «Кале», что означало «крепость». Под 

юрисдикцию османской администрации подпадали также Еникальский, 

Судакский и Кефинский кадылыки. Крымское ханство официально стало 

вассалом Оттоманской Порты, что фактически лишало его независимости. 

Вопросы и задания к тексту 

1. Объяснить понятия: хиджра, вассал, вассалитет, санждак, кадылык, 

2. Используя знания всеобщей истории, определите, в каком году Менгли 1 

Герай был восстановлен на крымском престоле? Назовите условия его 

восстановления на престоле. 

3. Докажите, что крымский хан являлся вассалом османского султана. 

4. Какие территории в Крыму включал султанский домен? 

 

Тема 3. Государственное устройство Крымского ханства 

Текст для работы  

Верховная власть в Крымском ханстве принадлежала хану из рода 

Гераев, «наместнику Аллаха на земле, Великому хану Великой Орды 

и Престола Крыма и Степей Кипчака». Хан, являясь верховным 

землевладельцем, владел соляными озерами и деревнями возле них, а также 
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лесами и пустошами по течению рек Альмы, Качи и Салгира.  

Вторым после верховного правителя был официально объявленный 

наследник крымского хана – калга-султан, резиденция которого находилась 

в Ак-Мечети (современный Симферополь). За ним следовал нуреддин-султан 

(второй наследник хана) – у него, как у калги-султана и у самого хана, также 

был собственный двор. Титул «великого бея», или каймакана, принадлежал 

ханскому визирю, который был «оком и ухом хана». Должность Opбея 

(начальника крепости Op-Капы, или Перекопа) чаще всего занимали члены 

ханской фамилии либо кто-то из беев Ширинских. 

Управлялось государство «диваном» – государственным советом во 

главе с крымским ханом, куда также входили: калга-султан, нуреддин-

султан, крымскотатарские беи-карачи (представители знатных 

крымскотатарских родов – Ширинов, Барынов, Мансуров, Сиджеутов, 

Аргинов, Кипчаков, Яшлавских), муфтий (духовный глава мусульман), 

старшая жена или мать хана (носившая титул «валиде»), сераскиры 

(военачальники) и др. К элитной части населения Крыма также 

принадлежали крымскотатарские мурзы и «улема» (духовная знать). Ханские 

земли и калгалык (владения калги-султана), представляли государственное 

землевладение, а бейлики Ширинских, Барынских, Мансурских, Аргинских, 

Сиджеутских и Яшлавских родов – феодальное. Представители 

крымскотатарской верхушки обладали значительной властью 

и привилегиями, однако старшие в родах беи-карачи владели своими 

бейликами на основе права ограниченной собственности и могли этими 

землями только пользоваться, но не распоряжаться. 

До османского вторжения, крымские ханы назначались своими 

предшественниками либо избирались представителями высшей 

аристократии, прежде всего карач-беями. 

Когда Крымское Ханство попало в вассальную зависимость от 

Османской империи, выборы хана осуществлялись не так часто. Высокая 

Порта назначала и смещала ханов в зависимости от своих интересов. 
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Османскому султану обыкновенно было достаточно через знатного 

придворного послать одному из Гераев, предназначенному быть новым 

ханом, почетную шубу, саблю и соболью шапку, усыпанную драгоценными 

камнями, с хатти-шерифом, т. е. собственноручно подписанным приказом, 

тогда прежний хан без ропота и противодействия отрекался от престола. 

Если же он решался сопротивляться, то большей частью приводился 

к послушанию гарнизоном, стоявшим в Кефе, и посылавшимся в Крым 

османским флотом. Низложенных ханов обыкновенно отсылали на остров 

Родос.  

Власть  хана была ограничена османсим султаном, с одной стороны, 

и карач-беями — с другой. 

Крымские ханы или Гераи вели свою родословную от Чингисхана. Хан 

определял первого (калгу) и второго (нуреддина) наследников. Доходы хана 

складывались из налогов: ханская подымная подать, десятина с урожая хлеба 

и приплода скота, подать с оседлого населения, взимавшаяся за возделанные 

земли. Христиане и евреи сверх того платили особый налог «харадж». 

Полномочия хана были достаточно широкими. Он составлял международные 

договоры, объявлял состояние войны или мира, вынося свои решения на 

рассмотрение Дивана, предоставлял военную помощь соседним 

государствам. 

Хан издавал ярлыки, которыми регулировал хождение национальной 

валюты и налогообложение, жаловал своим подданным земли. Хан назначал 

судей – кадиев, имел право помилования, но мог приговорить к казни только 

согласно решению Дивана.  

Крымского хана назначал в основном османский султан. Вступившему 

на престол крымскому хану вручались особый стяг и ханский бунчук. 

Калга — первый после хана сановник. Калга проходил своеобразную 

практику управления государством при правящем хане. Если хан не мог или 

не хотел принять участие в военном походе, командование войсками брал на 

себя калга, а в случае его отсутствия — нуреддин. Его постоянная 
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резиденция и администрация находились в Акъмесджите (современный 

Симферополь). Калга имел своего визиря, казначея – дефтердара, судью – 

кадия. 

Нуреддин. За калгой в крымской иерархии следовал нуреддин-султан, 

обычно это был брат хана. Он также считался наследником престола после 

калги. В отсутствие хана и калги он брал на себя командование армией. 

Великий бей — представитель одного из известных и влиятельных 

бейских родов, наделенный ими статусом наиболее авторитетного бея. После 

определения статуса великий бей назначался ханом на высокую 

государственную должность. 

Муфтий – высшее духовное лицо, верховный толкователь шариата. 

Судьи в своих решениях исходили от объяснения муфтием тех или иных 

положений мусульманского права. Муфтий толковал законы и принимал 

фетвы (решения, заключения), являясь своеобразным надзорным органом. 

Op-бей. В обязанности op-бея входило поддержание внешней 

безопасности государства, контроль за сохранностью его границ. Он также 

осуществлял надзор за всеми ордами ханства, обитавшими вне Крымского 

полуострова. Его резиденция находилась в крепости Op-Къапы (Перекоп), 

расположенной на перешейке, соединявшем полуостров с материком. 

Сераскеры. Сераскерами назывались князья ногайских орд – Едисан, 

Буджак, Едичкул (или Едишкул), Джамбойлук и Кубанской, кочевавших вне 

полуострова. Они являлись одновременно правителями этих территорий 

и командующими войсками под управлением главнокомандующего – 

крымского хана. 

Казнадар-башы – великий казначей – вел учет всех доходов хана. 

Дефтердар-башы – главный контролер – вел учет всех расходов 

государства. Диван-эфенди – секретарь Дивана, хранитель всех списков 

и писем. Во время заседания Дивана он зачитывал письма и документы, 

назначенные ханом для оглашения. 

Основную часть крымского населения составляли «райи» («райя») – 
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крестьяне и горожане, которые имели более низкий социальный статус 

и подлежали высокому налогообложению, а также «зимми» (к этой категории 

относились греки, армяне, караимы, евреи-раввинисты). В дальнейшем 

(с XVIII в.) в райю включалось немусульманские подданные, независимо от 

своего социального статуса. Райя должна была платить особый 

подушный налог – «харадж», или «джезие», «джизъю». Кроме того, 

с представителей немусульманского населения взималась т.н. «брачная 

подать» (ее выплачивали те, кто вступал в брак). Существовал также и налог 

на «резничество скота», на продажу вина, льна, фруктов, кож и пр. 

Различными налогами облагалось и духовенство иных, немусульманских 

конфессий, существовавших на полуострове. 

Административно-территориальное устройство Крымского ханства 

было следующим: оно было разделено на кадылыки, или кадилыки (судебно-

административные округа), во главе каждого из которых стоял кадий 

(судья) – в его компетенции было решение различных судебно- 

административных  вопросов.  

В середине XVIIв., как указывал в своих записках турецкий 

путешественник Эвлия Челеби, Крымское ханство состояло из 24 кадылыков. 

В результате проведенной переписи населения в 1740 г. в Крымском ханстве 

в 48 кадылыках насчитывалось 9 городов, 1399 деревень. Из 48 кадылыков 29 

находились на равнине, 19 – в горах.  

Ханство было поделено на бейлики, составлявшие родовые владения 

знатных беев-карачей. Здесь проживали и представители средней знати – 

мурзы. 

В XIV в. в предгорных и горных районах Крыма (восточном и юго-

западном) возникают поместья татарской знати, наделенной определенными 

привилегиями и льготами, закрепленными жалованными грамотами 

(тарханными ярлыками). В одном из таких ярлыков, выданных эмиром 

Темир-Кутлугом (1395–1401) в 1398 г. на имя некоего Мехмета (Мухаммеда), 

помимо указания на земли, которыми владел тархан (представитель 
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феодальной знати, который освобождался от податей и повинностей 

и пользовался практически неограниченными правами), приведена ценная 

информация о фискальных должностях, существовавших в чиновничьем 

аппарате улусного эмира: «тысячным, сотским и десятникам, казиям 

и муфтиям внутренних городов, их шайхам и суфиям, пищам палат, 

сборщикам и таможникам, разъезжим и дорожникам, букавулам 

и туткавулам, почтовым и станционным, сокольникам, вареникам, 

ладейщикам, мостовщикам и базарным надзирателям... Отныне и впредь 

сыновья этого Мехмета старший, Хаджи Мехмет, и Махмуд из деревни и из 

известной крепости Индирчи, находящейся в окрестностях города, 

называемого Судаком, в области Крыма и Кырк-ера... их землям и водам, 

виноградникам и садам, баням и мельницам, владеемым местам, свободным 

местам, которые им остались от прежних времен, их деревням, их 

земледельцам и паевщикам, кто бы ни был да не причиняет насилия, 

беззаконным образом да не отнимает у них их имущества». Таким образом, 

лица, которым был выдан этот документ, наделялись имущественным 

и территориальным иммунитетом, сохранив наследственные права на 

значительные земельные наделы. 

Вопросы и задания к тексту 

1. Объяснить понятия: Гераи (Гиреи), калга-султан, нуреддин-султан 

каймакан, Ор-бей, диван, беи-карачи, муфтий, валиде, сераскиры, 

мурзы, улема, райя, зимми, кадылык, кадий, тархан, тарханный ярлык. 

2. Составить схему государственного управления в Крымском ханстве. 

3. Охарактеризуйте положение немусульманских подданных крымского 

хана. 

4. Каким было административно-территориальное устройство Крымского 

ханства? 

5. Почему в Крымском ханстве было много чиновников, выполнявших 

фискальные функции? (При ответе опирайтесь на текст тарханного 

ярлыка.) 
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6. Составьте сложный план текста.  

 

Тема 4. Отношения Крымского ханства с соседними государствами 

Текст для работы 

В последние годы своего пребывания на крымском престоле Менгли I 

Герай посвятил все силы борьбе с Большой Ордой, которой правили 

наследники золотоордынских ханов. Ему в союзе с великим князем 

московским Иваном III удалось добиться необходимого перевеса, и в 1502 г. 

войско Менгли I Герая одержало решающую победу, а Орда была 

разгромлена. Во время его правления ухудшились отношения Крыма 

с противником Московии Литвой, на территорию которой воинственный хан 

совершил несколько опустошительных набегов. В последние годы жизни 

Менгли I Герай организовывал нападения также и на русские территории. 

После смерти хана Менгли I Герая главной заботой у вступившего на 

престол в 1515 г. его сына Мехмеда I Герая на протяжении всего правления 

являлась внешняя политика. Он стремился объединить под властью Крыма 

остатки окончательно распавшейся к тому времени Золотой Орды; при 

Мехмеде I Герае Ногайская орда признала свою зависимость от Крыма; были 

также завоеваны Казанское (в 1521 г.) и Астраханское (в 1523 г.) ханства.  

Внешнеполитическая  ситуация в Крымском ханстве в XVI – начале 

XVIII вв. складывалась под влиянием различных факторов. Крымские ханы 

не заключали долговременных союзов с соседними правителями, 

предпочитая действовать в зависимости от сложившихся внутри- 

и внешнеполитических обстоятельств. О том, что главным занятием 

крымских татар с момента их прихода в Крым и до середины XVIII в. 

являлась война, свидетельствуют многие средневековые авторы 

и путешественники, побывавшие на полуострове. 

Высший пик военной активности Крымского ханства, выраженной 

в частых набегах на соседние государства, пришелся на XVI–XVII вв. В это 

время опустошению подвергались территории Речи Посполитой, России 
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и Украины; в Крымском ханстве процветала работорговля. В походах 

участвовало практически все боеспособное население. При этом экипировка 

крымско-татарского войска находилась на примитивном уровне – сабля, 

ружье и пара пистолетов составляли вооружение состоятельных мурз, но 

большинство рядовых воинов имело в арсенале только луки, стрелы 

и деревянные пики. Огнестрельное оружие получило широкое 

распространение среди крымских татар лишь в XVIII в. 

Одной из главных целей набегов был захват пленных, «ясыря», для 

последующей продажи их в рабство. Известно,  что за первую половину 

XVIIв. крымские татары угнали «в полон» из русских земель 150–200 тыс. 

человек (при этом количество населения в России в то время равнялось 

7 млн.человек).  

Также известны случаи, когда по приказу турецкого султана крымские 

ханы должны были совершать т.н. «формальные» походы с целью добычи 

пленных и отсылки их в качестве подарка. В таких ситуациях крымский 

правитель даже производил набор необходимого количества пленных со 

своих подданных.  

Регулярной  армии у крымского хана не было: источники сообщают, 

что крымские татары собирали в набег до 80 тыс. воинов в случае участия 

в нем самого хана. 

Если же хан в поход не шел, численность войска достигала не более 

40–50 тыс. человек, а в случае привлечения «иных орд и земель прибыльных 

людей – до 100 тысяч человек».  

Существует современная классификация набегов: они разделяются на 

генеральные походы, большие и небольшие. Во время генерального похода 

захватывалось до 5 тыс. пленных, в больших – до 3 тыс., в небольших – до 

250. Турецкий ученый XVII в. Катиб Челеби на первое место ставил походы, 

предпринимавшиеся крымским ханом или членами его семьи (т.н. «сефер»); 

затем шли экспедиции меньшего значения («чдяул»); и, наконец, небольшие 

набеги малых отрядов – «беш-баш» (дословно – «пять голов»). Следует 
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также сказать, ситуация коренным образом изменилась лишь в 1700 г. после 

заключения Константинопольского мирного договора между Россией 

и Турцией. По условиям этого договора Порта брала на себя обязательство 

сдерживать крымских татар от набегов на южные районы России и Польши; 

отменялась также выплата ежегодной дани крымскому хану. Кроме того, 

организация обороны русских и украинских земель также принесла свои 

плоды. Строительство Изюмской, Белгородской, а затем и Днепропетровской 

оборонительных черт на южных и юго-восточных подступах к России 

снизило количество и эффективность набегов. 

Внешняя политика Крымского ханства являлась следствием тех 

указаний, которые турецкие султаны давали крымским ханам. Несмотря на 

то, что Крымское ханство стояло в числе вассалов Оттоманской Порты на 

первом месте, хан по-прежнему не мог начать войны или заключить мир без 

согласия султана, а был обязан по первому его требованию являться вместе 

с войском. 

Без одобрения представителей крымско-татарской знати хан не мог 

принять ни одного важного политического решения. Турецкий историк 

Фундуклулу (ум. в 1720-х гг.) приводил такое свидетельство: в 1691 г., во 

время зимовки крымско-татарского войска за Дунаем, мурзы заявили калге-

султану*** . «Пошли, Господи, бедствие на тебя и на отца твоего!.. Какое 

нам дело до этой компании, чтобы заставлять нас таскаться здесь зимой 

и претерпевать разные бедствия?! Османлы ... ушли по своим краям... Твой 

отец опять уехал в Стамбул облизывать османские блюда. Мы не желаем, 

чтобы он дольше был ханом, а ты калгой!» В результате конфликтов между 

ханами и мурзами, а также в связи с политикой, проводившейся турецкими 

султанами в отношении бахчисарайских правителей, в Крыму наблюдалась 

частая смена кандидатов на ханский престол. Только в течение XVII в. 

сменилось 22 хана, а с 1736 по 1771 гг. ханская власть 17 раз переходила из 

рук в руки.  

*** Калга-султан – второе, после хана, лицо в Крымском ханстве по линии 
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наследования престола. 

Вопросы и задания к тексту 

1. Объяснить понятия: ясыр. 

2. Назвать цели и векторы внешней политики крымских ханов.  

3. Составить картосхему, указав названия государств, с которыми воевало 

Крымское ханство. 

4. Что лежит в основе классификации набегов? Приведите примеры. 

5. Почему в конце ХVII – XVIII вв. количество набегов крымских татар  на 

русские земли сократилось? 

6. Составить сложный план текста.  

 

РАЗДЕЛ II. ЭТНИЧЕСКОЕ И КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ 

МНОГООБРАЗИЕ КРЫМА В КОНЦЕ ХV – XVII ВВ. 

Тема 1. Национально-религиозные общины Крыма 

Текст для работы 

С приходом татар в Крым и образованием Крымского улуса Золотой 

Орды происходят значительные изменения не только в расстановке 

политических сил; изменяется и этническая карта полуострова. Помимо 

греков, славян, евреев, алан, готов, кипчаков, остатков хазар, в XIII в. 

в Крыму появляются турки-сельджуки, переселившиеся сюда из Малоазий-

ских султанатов. Еще в 1221 г. иконийский султан Ала-ад-дин-Кей-Кубад 

совершил нападение на Судак, который в это время был хорошо 

защищенным городом с удобной гаванью, ведущим оживленную торговлю. 

Его населяли аланы, армяне, русские, византийцы, платившие дань 

половцам. Формальным поводом для сельджукской экспансии стали жалобы 

мусульманских купцов султану на притеснения, чинимые им в торговле. 

«Султан, услышав просьбу о помощи, разгневался, велел вознаградить 

купцов, приказал снарядить войско, поставил во главе его амира Хусам-ад-

дин Чупана, который был главным амиром и полководцем государства 

и послал в сторону Сугдака», – сообщал в своем повествовании «Сельджук-
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намэ» персидский автор Ибн-ал-Биби. Против сельджуков выступило 

объединенное войско русских и кипчаков; «осажденным городом были 

введены в бой пехота и конница; сражались нефтью, черхами*, стрелами 

и камнями. Хусам-ад-дин, согласно военному обычаю мусульман, завлек 

мнимым поражением войска противника вдаль от города, а потом 

решительным натиском погнал их к городу и разбил». Побежденные 

вынуждены были собрать внушительный выкуп (скот, лошадей, 

материальные ценности) и передать его сельджукам. В честь этой победы 

Хусам-ад-дин повелел, чтобы в искупление вины жителей города, вместо 

«икон и колоколов, там были михраб, минбар и шариат»** (по свидетельству 

Ибн-ал-Биби), меньше чем за две недели в Судаке выстроили соборную 

мечеть. 

В XIII в. крымские города отличались значительной этнической 

пестротой. Например, о полиэтничном составе городского населения 

Херсона могут свидетельствовать находки там греческих и армянских 

надписей. В Каффе и Солхате, находившихся под влиянием Золотой Орды, 

также документально зафиксировано присутствие татар, иудеев, греков и др. 

Хотя первые свидетельства о пребывании в Крыму армянских купцов 

датируются VIII в., однако организованная армянская община формируется 

на полуострове лишь в XI–XIII вв. Армяне переселялись сюда из 

Константинополя, Синопа, Трапезунда и других регионов. Центрами их 

проживания на полуострове становятся такие города, как Каффа, Солхат-

Крым и Судак. 

* Черхи, или шереширы (от перс, «тир-и-черх») – зажигательные снаряды, предназначенные для 

метания из самострелов. 

** Михраб (араб. – святилище), молитвенная ниша; помещается в обращенной к Мекке стене мечети; 

минбар – кафедра с лестницей, предназначенная для чтения Корана и проповедей; находится внутри 

мечети около михраба; шариат (араб, шариа, буквально – правильный путь, образ действия) – свод 

религиозно-этических и правовых предписаний ислама, опирающихся на Коран, сунну и фикх. 

Вопросы и задания к тексту 

1. Определите понятие к определению национально-религиозные общины. 
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2. Назовите четыре миллета в Крыму.  

 

Тема 2. Особенности формирования крымско-татарского этноса 

Текст для работы 

Византийский историк Георгий Пахимер писал: «…С течением времени, 

смешавшись с ними [с татарами], народы, обитавшие внутри тех стран, 

я разумею: аланы, зикхи и готы, русские и различные с ними народы, 

научаются их обычаям, вместе с обычаями усваивают язык и одежду 

и делаются их союзниками [в войне]», – так описывал Пахимер начало 

процесса формирования крымскотатарского этноса.  

Важную роль в этом также сыграли покоренные татарами кипчаки, 

торки и печенеги, постепенно ассимилированные завоевателями 

и утратившие прежние этнические ареалы и политическую независимость.  

На основании письменных источников ряд исследователей (А. Фишер, 

А. Л. Якобсон, А. А. Белецкий и др.) сделали вывод о том, что 

в формировании крымскотатарской этнической общности были 

задействованы как кочевые тюркские, так и оседло земледельческие 

христианские компоненты. 

В это же время в северо-западной части Причерноморья с XIII в. 

формируется тюркоязычный этнос, известный как ногайцы, или Ногайская 

Орда (самоназвание – мангыт). Территория их проживания до XVI в. 

называлась Дешт-и-Кипчак, или Половецкая степь, включавшая земли от 

Днепра до Волги, Предкавказье, часть Хорезма, почти все Северное 

Причерноморье и северную (степную) часть Крыма. 

Впервые этноним «крымские татары» встречается в записках дипломата 

Мартына Броневского, состоявшего на службе у польского короля Стефана 

Батория, отправленного последним в качестве посланника в Крым: 

«Таврические или Херсонесские Татары... теперь называются 

Перекопскими, или Крымскими». Далее, описывая город Эски-Крым (Старый 

Крым), М. Броневский вновь указывал на то, что «татары от этого города 
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называются Крымскими». 

Задания к тексту 

1. Объяснить понятия: мангыт, Дешт-и-Кипчак. 

2. Показать на карте и назвать территории, входившие в состав Дешт-и-

Кипчак. 

3. Используя сведения, приведенные в работе византийского историка 

Пахимера, назовите народы, которые оказали влияние на формирование 

крымских татар. Ответ аргументируйте. 

4. Кто  впервые использовал этноним «крымские татары»? 

 

Тема 3. Крымско-татарская культура ХV – XVII вв. 

Кроссворд для закрепления полученных знаний   

 1       

2            

 

 

3        

 

4      

 

5      

6      

7       

 8     

По горизонтали: 

1. Сливки из овечьего молока, затвердевшие, как масло. 

2. Люди, которые исповедуют ислам. 

3. Национально-религиозные общины в Крыму. 

4. Народ, который проживал в Крыму и делился на три группы. 

5. Город, место паломничества мусульман. 

6. Религия, которая распространена на территории Крыма. 

7. Столица Крымского ханства. 
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8. Оружие, которое было у татар. 

По вертикали: 

1. Порт, построенный в устье реки Черной, расположен на Монастырской 

скале. 

 

Тема 4. Христианское население Крыма. Армяне в Крыму 

Текст для работы 

Первые связи армян с Таврикой относятся ко времени Тиграна 

Великого (I в. до н. э.), состоявшего в родственных и союзнических 

отношениях с Митридатом VI Евпатором. Есть достоверные сведения 

о проживании армян на полуострове, относящиеся к периоду, когда Армения 

попала под власть Арабского халифата (VII в.) и когда притеснения 

и непомерный гнет послужили причиной эмиграции населения из 

собственной страны. Новый наплыв переселенцев приходится на XI в., что 

было связано с нашествиями на Армению сельджуков и с падением 

Анийского царства. 

Особенно многолюдными армянские поселения Крыма становятся 

в XIII–XIV вв., что было связано с монгольскими нашествиями на Армению. 

С начала XIV в. армянские поселенцы развертывают в Крыму активную 

деятельность (возводят постройки, занимаются ремеслами, сельским 

хозяйством, включаются в оживленные торговые отношения, открывают 

школы, основывают скриптории). 

Основной  приток армянского населения в Крым приходится на XIV–

XV вв.; постепенно они расселяются в восточной части полуострова, 

а некоторые армяне-ремесленники избирают для жительства Балаклаву, 

Карасубазар и Гёзлёв. Среди членов крымской армянской общины было 

значительное число ремесленников: седельников, сапожников, кузнецов, 

ювелиров, строителей и резчиков по камню.  

Армянские купцы принимали активное участие в черноморской 

торговле, о чем свидетельствуют нотариальные акты генуэзцев. Они играли 
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значительную роль в торговле самих итальянцев на крымском побережье. 

Именно крымские армяне осуществляли распространение привозимых 

товаров на Север и Восток. Большую роль сыграли они и в развитии 

ремесленного производства в Крыму, составляя значительный процент 

торгового и ремесленного населения Каффы (Феодосия), Сурхата (Старый 

Крым), Судака, Карасубазара (Белогорск). Видный историк, академик 

Вардгес Микаелян, основываясь на сопоставительных данных, утверждает, 

что к началу XV в. две трети населения Кафы составляли армяне, около 45 

тыс. человек. В некоторых генуэзских источниках первой половины XV в. 

юго-восточное побережье Крыма именовалось «Приморской Арменией». 

В живописных уголках юго-восточной окраины полуострова до сих пор 

сохранились остатки армянских архитектурных сооружений: церкви, 

монастыри, основания крепостных стен, мосты, фонтаны. Большинство их 

относится к XIV–XV вв., когда армянская колония Крыма переживала пору 

своего наивысшего расцвета. Основная часть сохранившихся около 300 

армянских рукописей, написанных в Крыму, тоже создана в этот период. 

Большинство их украшено изумительными миниатюрами и ныне хранится 

в ереванском Матенадаране (Институт древних рукописей им. Месропа 

Маштоца).  

Вспоминая о времени расцвета колонии в XIV–XV вв., армянский 

летописец XVII в. писал: «В то время усилились мы и умножились 

и построили села и округа. Князья и знатные люди, начиная от Карасубазара 

до Сурхата и Феодосии, горы и равнины заполнили церквями 

и монастырями. И построили мы сто тысяч домов и тысячу церквей, и от 

страха перед гуннами возвели крепостные стены в городе Феодосия». Как 

сообщают армянские источники, лишь в Кафе когда-то было 45 армянских 

церквей. Еще в XVII в. там были 32 армянские церкви, в конце XIX в. их 

оставалось 17, в настоящее время всего лишь семь.  

Армянские постройки сохранились и в других городах. Исследования 

последних лет показывают, что уже в начале XIV в. в Сурхате существовал 
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армянский квартал «Верхний», в котором находилось более шести армянских 

церквей. Из них сохранилась только одна полуразрушенная часовня 

с притвором. Сурхатские армяне были в добрососедских отношениях 

с местными хозяевами, татарами. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, 

что уже в самом начале XIV в. усилиями архимандритов Аветика и Петроса 

весьма успешно функционировали духовные семинарии монастырей Кимчак 

(на окраине Сурхата) и Кизилташ (близ с. Щебетовки), куда учиться 

приезжали даже из Армении. В XV в. славилась духовная семинария 

монастыря св. Антона в Каффе. Настоятель монастыря архимандрит Саргис 

знакомил своих студентов с трудами Порфирия и Бонавентуры, был 

безмерно уважаем жителями Каффы. 

В монастырских кельях и скрипториях трудились каллиграфы 

и миниатюристы, переписывая и украшая рукописные книги, обновляя 

древние образцы. В создании и оформлении книг крымские армяне достигли 

больших успехов, их произведения представляют отдельную, своеобразную 

школу средневекового книжного искусства. Книги писцов Натера, его 

сыновей Аветиса и Стефаноса, а также Кристосатура, Григора и множества 

других содержат ценнейшие миниатюры и весьма важные сведения, 

относящиеся не только к истории крымских армян, но и Крыма вообще. 

Сегодня многие сохранившиеся в Крыму сооружения носят отпечаток 

армянской культуры – церкви, мечети, фонтаны, надгробные памятники 

и мавзолеи украшены декором, привнесенным армянскими мастерами. 

Купцы из числа армян вели активную торговлю местного и транзитного 

характера: в страны Западной Европы продавались восточные ткани, ковры, 

изделия из кожи, сафьян, шелк-сырец, пряности, а на Восток уходили 

предметы роскоши, ткани, драгоценности, изделия из металла. Армянская 

община Крыма по конфессиональному признаку делилась на григориан 

и католиков – распространение среди армян католичества приходится на 

конец XIII в.  
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Задания к тексту 

1. Почему в XIII–XIV вв. наблюдается значительный приток армян в Крым? 

2. Почему юго-восточное побережье Крыма называли «Приморской 

Арменией»? 

3. Назовите основные занятия армян в Крыму. 

4. С какими странами торговали армянские купцы? 

 

Тема 5. Караимы Крыма 

Текст для работы 

Этноним караимы (иврит, буквально «читающие») восходит 

к возникшей в начале VIII века в Багдаде еврейской секте, доктрина которой 

основана на признании единственного источника веры Библии и отрицании 

раввинистическо-талмудической традиции.  

В XIII веке в Крыму поселилось значительное число караимов, 

главным образом из Византийской империи. В столице крымских ханов 

Солхате (современный Старый Крым) община караимов существовала в XIV 

веке.  

С происхождением общины караимов в городе Чуфут-Кале (который 

караимы именовали «Еврейская скала») связано много легенд (в XIX веке 

население Чуфут-Кале состояло в основном из караимов). Согласно 

караимским преданиям, литовский князь Витовт, разбив крымских татар 

в 1392 г., угнал пленников, среди которых было несколько караимских семей. 

Они были поселены в Троках (Тракай, около Вильнюса), в Луцке, Галиче, 

около Львова (Красный Остров), позднее стали расселяться по другим 

городам Литвы, Волыни, Подолии.  

О караимах того периода средневековые авторы сообщают как об 

искусных торговцах и ремесленниках, поэтому можно предположить, что 

они также попали в Крым вместе с татарами, совершавшими набеги на 

полуостров в первой половине XIII в. и впоследствии осевшими на его 

территории. Упоминания в караимских преданиях о переселении в Крым 
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караимов также свидетельствуют о том, что караимы появились на 

территории полуострова в XIII в., вероятно, переселившись вместе 

с татарами из ближневосточного региона – скорее всего, это произошло 

после одного из набегов татар в Крым в 1239 г. 

По сообщению византийского караимского автора Аарона бен Иосиф 

га-Рофе (ок. 1260 – ок. 1320), между общиной караимов и евреев-раввинистов 

Солхата в 1278 г. состоялась дискуссия относительно догматическо-

календарной проблемы, а именно о том, какой день следует считать началом 

месяца «Тишри» (первого месяца года) – именно это позволяет утверждать, 

что караимская община в Солхате существовала как минимум с середины 

XIII в. 

Исторические занятия караимов: земледелие, садоводство, различные 

ремесла, внешняя торговля. 

По словам историка-агронома, караимы на Крымском полуострове 

были самыми первыми и искусными садоводами. В 1731 году они первые 

открыли типографию в городе Джуфт-Кале. 

Ведение быта и мировоззрение народа во многом несут на себе 

восточные черты. Фольклор караимов очень похож на произведения хазар. 

При рождении ребенка родители предпочитали давать тюркские имена. 

Немного позже начали присваивать фамилии, которые также имели тюркское 

происхождение. 

Караимы верят, что одежда должна украшать человека, поэтому ей они 

придают большое значение. Несмотря на то, что караимы одеваются 

в современную одежду, все же они сохранили свои традиционные одеяния. 

Мужская одежда состоит из нижнего белья, верхних брюк, рубашки, двух 

кафтанов – наружного и нижнего. Под брюками мужчины могут надевать 

кальсоны. Небольшой воротник обычно застегивается на крючки. Для пояса 

используют кожаный ремень из шерсти или натуральной кожи. На нижний 

кафтан надевают рубашку, а потом наружный кафтан. В зимний период на 
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национальную одежду могут надевать шубу, которую в народе называют 

«тон». 

Основная обувь – туфли, ботинки, сапоги в зависимости от времени 

года. Зимой ноги обматывали портянкой и надевали шерстяной носок. 

В праздничные дни караимы любили надевать сафьяновые сапожки. 

Традиционный головной убор караимов – шапка из каракулевой 

шерсти черного цвета. В народе ее называют караимка. Караимку в основном 

носят люди старшего возраста.  

Немалое значение имеет национальная кухня народа. Караимы 

предпочитают молочные блюда, различные пироги, фрукты и овощи, изделия 

из муки. Хамкр-долма является главным национальным блюдом, 

популярным среди народа. На второе караимы подают мясное блюдо из 

барана или домашней птицы. Мясо может быть приготовлено в виде мясных 

битков или тушеных кусочков с черносливом.   

Достаточно популярен также рис с мясом утки, барана или индейки. 

Тавук Долмасы – уникальное национальное блюдо, готовится из курицы, 

фаршированной вишнями и зеленым горошком. Каймак – блюдо изысканное, 

для приготовления требуется не менее 4 литров свежего жирного молока. Из 

молока же готовят особую приправу – катык. 

Дома караимов были похожи на строения других восточных народов. 

При этом проникнуть в дом было не так просто, узкие ворота и двери 

позволяли максимально защитить жилище от врагов и грабителей.  

Жилище преимущественно возводилось из натурального камня 

с глиняным раствором в один или несколько этажей. Верхний этаж был для 

жилья домочадцев, а нижний часто использовали для хозяйства, кухни, 

конюшни или для домашнего скота. Верхний этаж состоял из трех и более 

комнат, планировались комнаты в форме буквы «Г». Третья комната, 

небольшая, имела отдельный выход.  

Караимские дома разделялись на два двора: мужской и женский. 

Мужская часть включала личную комнату хозяина, где он мог отдыхать 
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и принимать гостей. На женской части проживали жены, служанки 

и несовершеннолетние дети. На втором этаже обязательно строили террасу-

балкон, который располагался вдоль всего строения. Обычно терраса 

украшалась резными колоннами из дерева. 

Богатые караимы могли позволить себе дополнительное помещение 

для приема гостей. Это была большая парадная комната или гостиная 

с примыкавшей к ней спальной комнатой и двумя выходами.  

Задания к тексту 

1. Объясните название пещерного города Чуфут-Кале. Как он связан 

с историей изучаемого народа? 

2. На основе приведенного материала составьте рассказ о народе по плану: 

– Значение этнонима «караимы». 

– Когда и при каких обстоятельствах появились в Крыму? 

– Занятия караимов. 

– Традиционная одежда. 

– Национальные блюда. 

– Жилище караимов. 

Тема 6. Крымчаки 

Текст для работы 

В средние века в Таврике образуется небольшая тюрко-язычная 

народность – крымчаки. Она имела свои отличительные особенности 

и вместе с тем многое перенимала от окружающих ее народов. Крымчаки 

в основном проживали компактно (общиной) в различных районах нашего 

края (Бахчисарай, Белогорск, Феодосия, Старый Крым, Евпатория). 

Основными их занятиями на протяжении многих веков были ремесла, 

мелкая торговля, садоводство, земледелие. Крымчаки славились как 

прекрасные кожевники, шорники, шапочники, сапожники, садоводы, 

седельники, обойщики и т. д. 

Вот как описывал крымчаков Пьер Лякуб: «Крымчаки почти все 

высокого роста, смуглого цвета, статны и стройны. Во взгляде и осанке их 
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выражается прямота. Они вежливы и ласковы. Образ жизни их до крайности 

прост и воздержан». 

Свои дома крымчаки строили из местного камня. Окна домов 

выходили во двор, а к улице такой дом обращался сплошной стеной. 

Каменную кладку снаружи и внутри обмазывали глиной, а затем белили. 

Таким образом, домики крымчаков имели простой, но вместе с тем 

и аккуратный вид. Такой дом чаще всего имел две–три комнаты (женскую 

и детскую, кухню и гостиную, которая служила и спальней главы семьи). 

Убранство комнат, даже у богатых крымчаков, было простым. Крымчаки 

отличались большим трудолюбием: «...даже самые богатые не имеют при 

себе прислуги, находя ее для себя лишнею. Крымчачка сама доит, стряпает, 

моет посуду и даже сама стирает белье. В редких случаях нанимает 

поденщицу, именно только разве тогда, когда требуется выбелить стены 

и потолки, так как эта работа уже ей не под силу, и трудно обойтись без 

посторонней помощи». 

Крымчаки жили очень дружно с народами, окружавшими их. При этом 

они пользовались у последних большим уважением. Этому способствовали 

характерные черты этого народа. Они были очень доверчивы и дружелюбны. 

Заключаемые с кем-либо различные сделки основывались на честности 

человека. Сами крымчаки при любых обстоятельствах выполняли свои 

обещания и обязательства: «Крымчак откажет себе в самом необходимом, но 

неуклонно исполнит свое слово, стараясь всеми силами не остаться в долгу 

к установленному сроку. О ростовщичестве... они и понятия не имеют». 

На все стороны жизни крымчаков огромное влияние оказывает их 

религия – иудаизм. Религиозные обряды крымчаки выполняли достаточно 

строго, совершая два раза в день, утром и вечером, в синагогах молитвы. 

Свои молитвы они выполняют с благоговением и, в отличие от евреев, 

читают их тихо и спокойно. 

Национальная кухня. Крымчаки издавна разводили голубей для 

кулинарных целей. Популярен голубиный пирог, называемый кубете. 
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Альтернативой голубятине может быть баранина или говядина. В кубете 

добавляется зелень – зеленый лук и пастернак. Другое популярное блюдо – 

кавурма из тех же видов мяса с добавлением лука или перца, придающих 

остроту блюду. Гарниром к кавурме служат картофель, рис или лапша.  

Широко употребляются баклажаны с мясом и пельмени на бульоне (каших). 

Крымчаки любят вареную кукурузу, которую смазывают сливочным маслом 

и солят. Варенье делают из айвы, абрикосов, белой черешни, чайной розы. 

Излюбленный напиток – слабоалкогольная пшеничная буза, напоминающая 

квас. 

Традиционная одежда. В основе мужского народного костюма – 

синий широкий архалук. Он стягивается поясом, серебряным –  

у состоятельных крымчаков. На поясе закрепляется маленький кинжал. 

Поверх архалука и брюк набрасывают пиджак-пальто. На мягкие сапоги 

надеваются твердые кожаные галоши. 

Женщины носят кафтан с декорированными рукавами и шаровары 

с подвязками. Поверх кафтана надевается кружевной шелковый передник. 

Головы юных девушек украшают лиловые расшитые фески. Молодые 

женщины вместо них повязывают на голову вышитые платки. 

В крымчакском национальном костюме очевидны как еврейские, так 

и татарские элементы. 

Дома крымчаков строятся из бутового камня: стены обмазываются 

глиняным раствором, а для побелки используется известь. Окна выходят во 

двор. Аналогично татарским домам земляные полы покрываются 

войлочными коврами. По периметру стен располагаются миндеры – тюфяки 

и расшитые подушки. Небольшой обеденный столик именуется софра. На 

ночь в комнате раскладывают матрасы для сна. Днем постельные 

принадлежности накрывают белыми покрывалами и складывают 

в специальную нишу. 

Задание к тексту 

1. На основе приведенного материала составить рассказ о народе по плану: 



33 
 

– Где проживают крымчаки? 

– Занятия крымчаков. 

– Традиционная одежда. 

– Национальные блюда. 

– Жилище крымчаков. 
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Варианты заданий и вопросов для закрепления знаний по второму 

разделу 

1. Исторический диктант 

1. Назовите народ, переселившийся в XI веке. Проживал в Восточном Крыму 

с центром в городе Кафа. 

2. Как назывались самые ранние общины этого народа, которые появляются 

в городе Солхате, известные строительством кенас. 

3.Укажите религию данного народа, основанную на иудаизме. Самые 

многочисленные общины находились в Гезлеве и Карасу-Базаре. 

4. Вставьте понятие в определение «Крымчаки – это_____________________ 

с татарскими традициями». 

5. Как называется армянский монастырь в Крыму (в переводе означает 

«святой крест»). 

6.Какой султан не простил генуэзцам участие в защите Византийской 

столицы?  

7. Укажите понятие к определению «Национально-религиозные общины –…» 

 

2. Кроссворды ко второму разделу 

Кроссворд 1 

Вставить пропущенные буквы в слова и сформулировать вопросы 

 

 д  в  н  м  л л  т  

  р     

м ч   р  м   

  к      

м  н  р  т м 

      ь  к   

 т    м    т  т 

 д ч й п  с т  р м  

р з    м  т    л 

к  р   м  к  н  с  л м м 

 н    к  т  к    

  д 
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Кроссворд 2 

 8       

      

       

       

6      2      

       5   9  

     3   7       

          

   1          

         

    4       

    

   

   10          

     

   

   

   

 

1. Крепость, которая была торговым пунктом в устье реки Черной. 

2. Первая столица Крымского ханства. 

3. Крымчане, имевшие византийских предков и сохранившие греческий язык. 

4. Религия, основатель которой был Мухаммад. 

5. Религиозное здание в Евпатории. 
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6. Столица Крымского ханства, этот город основан в 1532 году у подножия 

Чуфут-Кале на реке Черной. 

7. Второй этаж с двухскатной кровлей из дерева. 

8. Глава караимского духовенства в Евпатории. 

9. Русская княжество, существовавшее в Х–ХI веках с центром в городе 

Тмутаракань. 

10. Архитектура в монастыре Сурб-Хач. 

 

Задание 3.  Составьте кроссворд по предложенным вопросам 

1. Национально-религиозная общины, на которые были разделены 

подданные хана. 

2. Башня при мечети, с которой муэдзин призывает верующих на молитву. 

3. Кто составлял основную часть мусульманской общины? 

4. Второй этаж дома с двухскатной кровлей из дерева. 

5. Сливки с овечьего молока, затвердевшие как масло. 

6. Кислое молоко, подсоленное и разведенное водой. 

7. Варенье из груш и яблок. 

8. Священная книга караимов. 

9. Свод религиозных трактатов, в которых разработана система иудейской 

образности. 

10. Потомки хазар, которые смешались с другими тюркскими племенами. 

11. Кто кроме православной общины исповедовал христианство в Крыму? 

12. Христиане, перешедшие на татарский язык, и крещеные татары. 

13. Соленое мясо, высушенное на солнце. 

14. Чем покрывали земляной пол и стены внутри татарского дома? 

15. Место уединенной семейной жизни для татар. 

16. Крупнейшая, после мусульманской, по численности община Крыма. 

17. Какой город называли Кучук-Стамбул? 

18. Какой народ почитал Талмуд? 

19. Столица Крымского ханства. 
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20. Главное культовое сооружение в исламе. 

21. Молитвенные дома караимов, где сосредотачивалась духовная 

и общественная жизнь караимов. 

22. Очень близкий караимам народ, который уходит корнями далеко 

в историю полуострова. 

23. Где проживали крымские татары? 

24. Какие умельцы были недоступны для чужого глаза? 

 

Задание 4.  Составьте 6 предложений, используя перечень терминов 

и понятий 

1. Общины, миллеты. 

2. Армянский, иудейский, греческий, Крым. 

3. Правила, тора. 

4. Юго-западная часть Монастырской скалы, Каламита. 

5. Священная книга, караимы. 

6. Крым, крымчане. 
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ОТВЕТЫ 

РАЗДЕЛ 1. КРЫМ В КОНЦЕ ХV – XVII ВВ. 

Тема 1. Завоевание Крыма турками – османами 

Варианты ответов 

1. Улус – удел Золотой Орды. 

Беклярбек – управляющий внутренним улусом Орды. 

Беи – высшая знать в Крымском ханстве. 

Бейлик – владения знатных беев 

Княжество Феодоро – государственное образование на Крымском 

полуострове в ХIV – XV вв. Столица – город Феодоро (недалеко от 

современного Симферополя). 

Султан – правитель Османской империи. 

2. В 1242 г., по возвращении из похода на Польшу и Венгрию, основная 

часть принимавших участие в этом набеге татар прочно обосновались 

в Судаке и юго-восточной части полуострова. 

3. Расстояние  между городами Кырым и Солхат – ноль километров, т.к. это 

названия одного города – столицы Крымского ханства (Кырым – тюркское 

название города, Солхат – итальянское название). 

4. Столица Крымского улуса Солхат, современный город Старый Крым. 

5. Захват Мангупа турками – османами и гибель княжества Феодоро 

в 1475г. привели к вассальной зависимости Крымского улуса от Османской 

империи. 

Тема 2. Крымское ханство – вассал Османской империи 

Варианты ответов 

1. Хиджра – начало мусульманского летосчисления, когда в 622г. Мухаммед 

бежал из Мекки в Медину. 

Вассал – в средневековье свободный человек, который шел под опеку 

сеньора, получая от него земельный надел.  

Вассалитет – более сильное государство дает государству – вассалу 

определенную формальную самостоятельность, используя правящую 
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верхушку как опору своего господства. 

Санждак – султанский домен на территории Крымского полуострова. 

Кадылык – административный округ Крымского ханства. 

2. В 1478г. Менгли 1 Герай был восстановлен на крымском престоле при 

условии выполнении следующих обязательств: Крым будет находиться под 

верховной властью османских султанов. 

3. Крымский хан – вассал османского султана, т.к. крымский хан не имел 

права начинать войны и заключать мир, и должен был по первому 

требованию султана предоставить ему военную помощь. 

4. Санждак включал четыре района: юго-западную часть Крымского 

полуострова, устье реки Бельбек, верховья рек Альма и Кача, весь Южный 

берег, Керченский полуостров и Таманский полуостров (Тамань, Азов).  

Тема 3. Государственное устройство Крымского ханства 

Варианты ответов 

1. Гераи (Гиреи) – род крымских ханов. 

Калга-султан – наследник крымского хана. 

Нуреддин-султан – второй наследник хана. 

Каймакан –  великий бей, ханский визир.  

Ор-бей – начальник крепости Op-Капы или Перекопа. 

Диван – государственный совет во главе с крымским ханом. 

Беи-карачи – представители знатных крымско-татарских родов. 

Муфтий – духовный глава мусульман.  

Валиде – старшая жена или мать хана. 

Сераскиры – военачальники. 

Мурзы – средняя знать. 

Улема – духовная знать. 

Райя – крестьяне и горожане, которые имели более низкий социальный 

статус и подлежали высокому налогообложению. 

Зимми – к этой категории относились греки, армяне, караимы, евреи-

раввинисты. 
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Кадылык – судебно-административные округа. 

Кадий – судья.  

Тархан – представитель феодальной знати, который освобождался от 

податей и повинностей и пользовался практически неограниченными 

правами. 

Тарханный ярлык – жалованная грамота. 

2. Государственное управление в Крымском ханстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Основную часть крымского населения составляли «райи» («райя») – 

крестьяне и горожане, которые имели более низкий социальный статус 

и подлежали высокому налогообложению, платили особый 

подушный налог. Существовал также и налог на «резничество скота», на 

продажу вина, льна, фруктов, кож и пр. Различными налогами облагалось 

и духовенство иных, немусульманских конфессий, существовавших на 

полуострове. 

4. Административно-территориальное устройство Крымского ханства было 

Хан из рода Гераев 

Калга - султан 

Нуреддин - султан 

Беи - карачи 

Муфтий 
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следующим: оно было разделено на кадылыки во главе с кадиями. 

5. Немусульманское население облагалось многочисленными налогами, 

необходимо было контролировать сбор налогов с райи и зимми. 

Тема 4. Отношения Крымского ханства с соседними государствами 

 Варианты ответов 

1. Ясыр – захват пленных во время набегов крымских татар на соседние 

государства. 

2. Цели внешней политики крымских ханов: объединить под властью Крыма 

остатки окончательно распавшейся к тому времени Золотой Орды, захват 

ясыра. 

Векторы внешней политики крымских ханов – Речь Посполитая, Россия, 

Украина. 

4. В основе классификации набегов крымских татар лежит количество 

захваченных пленных. Набеги  разделяются на генеральные походы, большие 

и небольшие. Во время генерального похода захватывалось до 5 тыс. 

пленных, в больших – до 3 тыс., в небольших – до 250. 

5. В 1700 г. между Россией и Турцией заключен Константинопольский мир, 

по которому Османская империя обязывалась удерживать крымских татар от 

набегов на южные районы России. На  южных и юго-восточных подступах 

к России построены Изюмская, Белгородская, а затем и Днепропетровская 

оборонительные черты.  

 

РАЗДЕЛ II. ЭТНИЧЕСКОЕ И КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ 

МНОГООБРАЗИЕ КРЫМА В КОНЦЕ ХV – XVII ВВ. 

Тема 1. Национально-религиозные общины Крыма 

Варианты ответов 

1. Национально-религиозные общины – миллеты. 

2. Четыре миллета в Крыму: мусульманский, православный, или греческий, 

иудейский, армянский. 
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Тема 2. Особенности формирования крымско-татарского этноса 

Варианты ответов 

1. Мангыт – самоназвание ногайцев, тюркоязычного этноса. 

Дешт-и-Кипчак – Половецкая степь. 

2. Половецкая степь включала земли от Днепра до Волги, Предкавказье, 

часть Хорезма, почти все Северное Причерноморье и северную (степную) 

часть Крыма. 

3. На формирование крымских татар оказали влияние аланы, зикхи, готы, 

русские, кипчаки, торки, печенеги. 

4. Впервые этноним «крымские татары» встречается в записках дипломата 

Мартына Броневского, состоявшего на службе у польского короля Стефана 

Батория, отправленного последним в качестве посланника в Крым. 

 

Тема 3. Крымско-татарская культура ХV – XVII вв. 

Кроссворд с ответами 

 1 к а й м а к 

2 м у с у л ь м а н е  

 

 

3 м и л л е т  

 

4 т а т а р ы 

 

5 м е к к а 

6 и с л а м 

7 с о л х а т 

 8 с а б л я 

По горизонтали: 

1. Сливки из овечьего молока, затвердевшие, как масло. (каймак) 

2. Люди, которые исповедуют ислам. (мусульмане) 

3. Национально-религиозные общины в Крыму. (миллет) 
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4. Народ, который проживал в Крыму и делился на три группы. (татары) 

5. Город, место паломничества мусульман. (Мекка) 

6. Религия, которая распространена на территории Крыма. (ислам) 

7. Столица Крымского ханства. (Солхат) 

8. Оружие, которое было у татар. (сабля) 

По вертикали: 

1.Порт, построенный в устье реки Черной, расположен на Монастырской 

скале (Каламита). 

Тема 4. Христианское население Крыма. 

Армяне в Крыму 

Варианты ответов 

1. 3начительный приток армян в Крым в XIII—XIV вв. связан 

с монгольскими нашествиями на Армению. 

2. Значительный процент торгового и ремесленного населения Каффы 

(Феодосия), Сурхата (Старый Крым), Судака составляли армяне, поэтому 

юго-восточное побережье Крыма называли «Приморской Арменией». 

3. Основные занятия армян: торговля и ремесло (седельники, сапожники, 

кузнецы, ювелиры, строители, резчики по камню). 

4. Армянские купцы торговали со странами Западной Европы (продавали 

восточные ткани, ковры, изделия из кожи, сафьян, шелк-сырец, пряности), со 

странами Востока (продавали предметы роскоши, ткани, драгоценности, 

изделия из металла). 

 

Вопросы и задания для организации работы по второму разделу 

Задание 1. Исторический диктант 

1. Назовите народ, переселившийся в XI веке. Проживали в Восточном 

Крыму с центром в городе Кафа. (армяне) 

2. Как назывались самые ранние общины этого народа, которые появляются 

в городе Солхате, известные строительством кенас. (караимы) 
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3.Укажите религию данного народа, основанную на иудаизме. Самые 

многочисленные общины находились в Гезлеве и Карасу-Базаре. (крымчаки) 

4. Вставьте понятие в определение «Крымчаки – это___________ с 

татарскими традициями». (иудеи) 

5. Как называется армянский монастырь в Крыму (в переводе означает 

«святой крест»)? (Сурб-Хач) 

6. Какой султан не простил генуэзцам участие в защите Византийской 

столицы? (Мехмет) 

7. Укажите понятие к определению «Национально-религиозные общины –…» 

(миллеты) 

 

2. Кроссворды с ответами (второй раздел) 

Кроссворд 1 

Вставить пропущенные буквы в слова и сформулировать вопросы. 

 д и в а н  м и л л е т  

  р  е  е 

м ч  у р у м ы  

я  к  е  е  

м и н а р е т м 

у  е  ы  ь  к  э 

 т  

 

 

а  м  а  т  т 

о д ч й п а с т у р м а 

р з   а м  т  о  л 

к а р а и м ы к и н а с а л м м 

 н  и  к а т ы к  е у 

 и д 
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Кроссворд 2 

 8 г      

а      

х       

а       

6 б а х ч и 2 с а р а й 

     о  5 к  9 т 

   л  3 р  7 т е р е м э 

   х о  н  у  

   1 к а л а м и т а т 

   т  е  с а 

    4 и с л а м  р 

   а 

  к 

   10а р м я н с к а я 

   н  

  с 

  к 

  о 

е 

 

 

1. Крепость, которая была торговым пунктом в устье реки Черной. (Каламита) 

2. Первая столица Крымского ханства. (Солхат) 

3. Крымчане, имевшие византийских предков и сохранившие греческий язык. 

(ромеи) 

4. Религия, основатель которой был Мухаммад. (ислам) 

5. Религиозное здание в Евпатории. (кенаса) 

6. Столица Крымского ханства, этот город основан в 1532 году у подножия 

Чуфут-Кале на реке Черной. (Бахчисарай) 

7. Второй этаж с двухскатной кровлей из дерева. (теремэ) 
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8. Глава караимского духовенства в Евпатории. (гахай) 

9. Русская княжество, существовавшее в Х–ХI веках с центром в городе 

Тмутаракань. (Тмутараканское) 

10. Архитектура в монастыре Сурб-Хач. (армянская) 

Задание 3.  Вопросы с ответами для составления кроссворда 

1. Национально-религиозная общины, на которые были разделены 

подданные хана. (миллеты) 

2. Башня при мечети, с которой муэдзин призывает верующих на молитву. 

(минарет) 

3. Кто составлял основную часть мусульманской общины? (татры) 

4. Второй этаж дома с двухскатной кровлей из дерева. (теремса) 

5. Сливки с овечьего молока, затвердевшие как масло. (катык) 

6. Кислое молоко, подсоленное и разведенное водой. (каймак) 

7. Варенье из груш и яблок. (татлы) 

8. Священная книга караимов. (тора) 

9. Свод религиозных трактатов, в которых разработана система иудейской 

образности. (талмуд) 

10. Потомки хазар, которые смешались с другими тюркскими племенами. 

(караимы) 

11. Кто, кроме православной общины, исповедовал христианство в Крыму? 

(армяне) 

12. Христиане, перешедшие на татарский язык и крещеные татары. (урумы) 

13. Соленое мясо, высушенное на солнце. (пастырма) 

14. Чем покрывали земляной пол и стены внутри татарского дома? (глина) 

15. Место уединенной семейной жизни для татар. (дом) 

16. Крупнейшая, после мусульманской, по численности община Крыма. 

(греческая) 

17. Какой город называли Кучук-Стамбул? (Кафа) 

18. Какой народ почитал Талмуд? (евреи) 

19. Столица Крымского ханства. (Бахчисарай) 
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20. Главное культовое сооружение в исламе. (мечеть) 

21. Молитвенные дома караимов, где сосредотачивалась духовная 

и общественная жизнь караимов. (кенасы) 

22. Очень близкий караимам народ, который уходит корнями далеко 

в историю полуострова. (крымчаки) 

23. Где проживали крымские татары? (Крым) 

24. Какие умельцы были недоступны для чужого глаза? (женщины) 

                                                  

Задание 4.  Составьте 6 предложений, используя перечень терминов 

и понятий 

1. Национально-религиозные общины называются миллетами. 

2. Армянский, иудейский, греческий – это миллеты в Крыму. 

3. Зафиксированный свод правил иудаизма – это тора. 

4. Крепость, которая находится в юго-западной части Монастырской скалы, –

Каламита. 

5. Талмуд – это священная книга караимов. 

6. Совокупность людей различных национальностей, проживающих 

в Крыму – это  крымчане. 
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	СБОРНИК ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
	Этноним караимы (иврит, буквально «читающие») восходит к возникшей в начале VIII века в Багдаде еврейской секте, доктрина которой основана на признании единственного источника веры Библии и отрицании раввинистическо-талмудической традиции.
	В XIII веке в Крыму поселилось значительное число караимов, главным образом из Византийской империи. В столице крымских ханов Солхате (современный Старый Крым) община караимов существовала в XIV веке.

