
 

 

 

 

 

 

 

Отношения Турции и Российской империи всегда были достаточно 

сложными. Интересы России на Кавказе, в Причерноморье, а также на 

Крымском полуострове всегда противоречили интересам Османской 

империи. Оба государства претендовали на данные территории и считали 

свои права на них законными и справедливыми. 

В 1774 году, после подписания Кучук-Кайнарджийского мира с 

Османской империей (который положил начало присоединению Крыма к 

Российской империи), Россия получила возможность строить в Крыму 

крепости. Крымское ханство, которое также включало земли на Тамани и в 

Прикубанье, было объявлено независимым. 

Светлейший князь Григорий Александрович 

Потемкин-Таврический – государственный деятель, 

генерал-фельдмаршал, создатель Черноморского 

военного флота и его первый 

«главноначальствующий», – понимал, что без Крыма 

России невозможно закрепиться на Черном море. В 

декабре 1782 году он подал на имя Екатерины II 

записку с обоснованием присоединения Крыма. 

Весной 1783 года императрица назначила 

Потемкина лично руководить присоединением 

Крымского ханства к России и первоначальным 

устройством Таврии и Крыма. 

 

 

К 240-летию Манифеста 
«О принятии полуострова 

Крымского, острова Тамань и 
всей Кубанской стороны под 

Российскую державу» 



После многочисленных поражений Турции, 

отречения от престола последнего крымского хана 

Шагин-Гирея, 8(19) апреля 1783 года императрица 

Екатерина II издала Манифест «О принятии 

полуострова Крымского, острова Тамань и 

всей Кубанской стороны под Российскую 

державу». 

Русские войска были немедленно 

сосредоточены на турецких границах, на Черном море 

появился военный флот. Турция принуждена была 

покориться этому и признать законность манифеста. 

 

 

 

Предлагаем обзор некоторых журнальных статей по данной теме: 

 

 

Крым, начиная с князя Владимира (988), всегда 

занимал значительное место в политике русских 

государей. Иван III, Василий III (отец Ивана Грозного), 

сам Иван Грозный старались защитить государство от 

набегов со стороны Крымского ханства. Царь Михаил 

Федорович Романов, его сын Алексей Михайлович, 

царевна Софья, Петр I. императрица Анна Иоанновна 

– все они боролись с воинственным южным соседом. 

 

И только Екатерина II смогла решить 

«Крымский вопрос», подписав 8 апреля 

1783 г манифест, указывающий, что 

Российская империя берет «...под державу 

нашу полуостров Крымский, остров 

Тамань и всю Кубанскую сторону». 

Автор статьи «Взять под державу 

нашу», опубликованной в № 3 журнала 

«Свой» за 2023 г., Валерий Шамбаров 

подробно знакомит читателей с 

предысторией присоединения Крыма к 

России. 

 

 



 

 

О событиях, предшествующих 

присоединению Крыма к России, и о 

Манифесте 1783 года можно узнать из статьи 

М. М. Якушева «Трактат вечного мира и 

дружбы», напечатанной в «Военно-

историческом журнале» № 12 за 2022 год. 

Статья прослеживает эволюцию российско-

османских отношений конца XVIII века. 

 

Еще в ноябре 1782 года османскому правительству был вручен 

меморандум, в котором были выдвинуты условия: беспрепятственное 

судоходство в Черном море и отказ от вмешательства в крымско-татарские 

дела. Манифестом от 8(19) апреля 1783 года занятый русской армией Крым 

был присоединен к Российской империи. Командовавший русскими 

войсками, расквартированными возле Ейской крепости, генерал-аншеф 

А  В. Суворов согласно секретным инструкциям, полученным от генерал-

фельдмаршала Г. А. Потемкина, стянул к Ейску войска и в том же году 

пригласил на пир всех крымско-татарских старшин. Свыше 5000 мурз 

приняли приглашение. Им было зачитано воззвание князя Потемкина, 

сулившее крымским татарам покровительство императрицы при условии 

принесения присяги на подданство Ее Величеству. Присяга была принесена 

в торжественной обстановке. 

Статья освещает все дальнейшие события российско-турецких 

взаимоотношений, события войны 1787–1791 гг., закончившейся Ясским 

мирным договором 29 декабря 1791 года (9 января 1792 г.). 

 

 

В историографии проблемы овладения 

Крымом российскими войсками под 

командованием фельдмаршала князя 

В. М. Долгорукова в июне 1771 года и 

основание Севастополя (1783) важное место 

занимает эпизод строительства первых 

русских укреплений на берегах Ахтиарской 

бухты. 

 

Статья кандидата исторических наук А. В. Иванова «Оставил… на 

Ахтьярской батарее 100 человек пехоты с орудием…», опубликованная в 

№ 9 «Военно-исторического журнала» за 2022 г., подробно описано 

строительство первых российских укреплений на месте будущего города –  

Севастополя. 



 

Автор статьи прослеживает события об устройстве батарей, 

контролировавших вход в акваторию Ахтиарской гавани. Оно было 

осуществлено непосредственно после занятия Крыма русскими войсками в 

1771-1772 гг. При обострении военно-политической обстановки в 1778 г. по 

инициативе А. В. Суворова они были восстановлены, а после учреждения в 

1783 г. военного порта и крепости Севастополь приобрели характер 

постоянных укреплений. 

Статья проиллюстрирована архивными материалами: фрагментами 

планов и карт, относящимися к представленным событиям. 

 

 

 

Официально памятная дата 19 апреля 

установлена федеральным законом № 336 от 

3 августа 2018 года, однако в Крыму ее 

отмечают с давних пор. 

 В середине 90-х годов прошлого века День 

воссоединения Крыма с Россией стал 

демонстративным актом духовного 

сопротивления крымчан насильственной 

украинизации полуострова. 

 

С тех пор по традиции 19 апреля в столице Крыма ежегодно проходят 

праздничный митинг и шествие с возложением цветов к памятникам 

Василию Михайловичу Долгорукову-Крымскому и Александру Васильевичу 

Суворову, а с 2017 года – еще и к восстановленному памятнику Екатерине II. 

Статья Александра Мащенко «Как Крым присоединяли к России: 

история в памятниках» из № 4 журнала «Российская Федерация сегодня» 

за 2020 г. подробно рассказывает о событиях, которые послужили 

установлению этих памятников. 

     В. М. Долгоруков-Крымский. 

На западе Крыма армия Долгорукова 22 июня 1772 г. овладела Гезлёвом 

(современная Евпатория) и в тот же день подошла к Ак-Мечети 

(Симферополь). На месте, где был расположен штаб армии, сегодня 

возвышается знаменитый Долгоруковский обелиск. Этот памятник сооружен 

на средства внука полководца – действительного тайного советника Василия 

Васильевича Долгорукова и освящен 29 ноября 1842 года. 

1 (12) ноября 1772 года Долгоруков и крымский хан Сахиб-Гирей 

подписали в Карасубазаре (Белогорске) трактат, по которому Крым 

объявлялся независимым ханством под покровительством России, при этом 

к России переходили первые крымские территории – порты Керчь и Еникале. 

 



    М. И. Кутузов. 

24 июля (4 августа) 1774 г. у деревни Шумы (Верхняя Кутузовка) 

отряд русской армии под командованием генерал-майора Мусина-

Пушкина атаковал и разбил турок. Именно в этом бою был тяжело ранен 

в голову подполковник Михаил Илларионович Кутузов. 

На месте ранения Михаила Кутузова находится Кутузовский фонтан, 

установленный здесь в 1835 году. Кроме того, вскоре после 

воссоединения Крыма с Россией в 2014 году рядом был установлен еще 

и бюст полководца. 

     А. В. Суворов. 

Именем Суворова в Севастополе названа одна из центральных 

площадей, на которой установлен памятник полководцу. Есть памятник 

Суворову и в столице Республики Крым Симферополе. А в окрестностях 

Белогорска, в селе Яблочном, растет Суворовский дуб, под которым, по 

преданию, Александр Васильевич вел переговоры с посланником 

турецкого султана в марте 1777 года. 

    Екатерина II. 

Память Екатерины II увековечена в Крыму двумя памятниками. 

Первый был установлен в Севастополе еще в 2008 году, несмотря на 

бурные протесты тогдашних украинских властей города. Второй – в 

Симферополе – восстановлен в 2016 году. 

 

 

 

В 2018 г. в Российском историческом 

обществе состоялась презентация издания 

«История Крыма. Комплект в 2-х томах». 

Данная коллективная монография 

представляет собой первое обобщающее 

научное исследование по истории Крыма (от 

его первоначального заселения человеком до 

возвращения в состав России в марте 2014 г.).  

 

 

Олег Дзюба в статье «Джакомо Казанова за Крым провозгласил 

Екатерину II императрицей», опубликованной в № 5 журнала «Российская 

Федерация сегодня» за 2018 г. рассказывает об этом издании.  

На основе достижений отечественной и зарубежной историографии, 

письменных (опубликованных и архивных), археологических и других 

источников авторы комплексно рассматривают прошлое Крымского 

полуострова в широком контексте исторического развития Восточной Европы 

и России. О многих событиях двухтомник повествует впервые, некоторые 

материалы стали подлинной сенсацией. 



Например, никогда ранее не публиковались материалы о словах Джакомо 

Казановы, характеризующих Екатерину II как императрицу. Скандальный и 

незаурядный венецианец, посетивший Россию после вхождения в нее 

Крыма, в своих воспоминаниях рассказал об аудиенции у Екатерины II.  

Тем европейцам, которые не хотели признавать за Екатериной титул 

императрицы, Казанова писал: «О чем вы спорите, – она царица Херсонеса 

Таврического, а, следовательно, и императрица!». 

 

 

 

Таврическая губерния была образована 

8 (20) октября 1802 года указом императора 

Александра I. Согласно этому документу, 

огромную Новороссийскую губернию 

разделили на три новые – Николаевскую, 

Екатеринославскую и Таврическую. При этом 

в состав Таврической вошел не только 

Крымский полуостров, но и часть 

современных Херсонской и Запорожской 

областей, а также часть современного 

Краснодарского края. 

 

Об истории создания и о дальнейшем развитии Таврической губернии 

можно узнать из статьи Александра Мащенко «Таврическая губерния: 220 

лет спустя», опубликованной в № 10 журнала «Российская Федерация 

сегодня» за 2022 г. 

История создания Таврической губернии началась во времена 

присоединения Крыма. Незадолго до этого, в 1775 году, в России приняли 

новое губернское деление и выработали стандарт, согласно которому 

население одной губернии должно составлять 300-400 тысяч человек. Когда 

Крым вошел в состав нашего государства, он в этот стандарт не вписался – 

там жило всего около 200 тысяч человек, и поэтому присоединенная 

территория стала первоначально лишь Таврической областью с центром в 

Симферополе. 

Два столетия Новороссия и Крым развивались как единый комплекс. 

Александровск, Екатеринослав, Мариуполь, Херсон, Николаев, Одесса, 

Симферополь, Севастополь основаны в один и тот же период – в последней 

трети XVIII века в ходе «южного проекта» Екатерины Великой и Григория 

Потемкина. 
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