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Аннотация: Освещены основные вопросы, связанные с историей переселе-
ния христианского населения из Крыма на территорию Приазовья в конце 
XVIII в. При помощи хронологического и типологического методов иссле-
дования перечислены основные причины, названы имена инициаторов и 
организаторов переселения, определены последствия этого процесса для 
дальнейшего развития Крымского полуострова. Сделаны выводы, что пере-
селение крымских греков и другого христианского населения привело к из-
менению этнического облика Крыма в конце XVIII в. и значительно повлияло 
на экономическое и социальное развитие полуострова, в частности, и Ново-
россии в целом.
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Summary: The main issues related to the history of the resettlement of 
the Christian population from the Crimea to the territory of the Azov 
region at the end of the 18th century are highlighted. With the help of 
chronological and typological research methods, the main reasons are 
listed, the names of the initiators and organizers of the resettlement are 
named, the consequences of this process for the further development 
of the Crimean peninsula are determined. It is concluded that the 
resettlement of the Crimean Greeks and other Christian population led to a 
change in the ethnic appearance of Crimea at the end of the 18th century. 
and significantly influenced the economic and social development of the 
peninsula, in particular, and Novorossia in general.
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Многие вопросы истории переселения христиан-
ского населения из Крыма на земли Приазовья в 
конце XVIII в. вызывают дискуссии среди ученых 

и оцениваются неоднозначно. Специальных исследова-
ний по этой проблеме немного, среди наиболее значи-
мых следует выделить труды архиепископа Гавриила, 
А.А. Скальковского, Н.Н. Мурзакевича, С.А. Серафимова, 
Н. Дубровина ( Гавриил, архиеп. Переселение греков из 
Крыма в Азовскую губернии и основание Готфийской и 
Кафийской епархии. 1844. Т.1. С.197 – 204; Мурзакевич 
Н.Н. О заселении Новороссийского края. 1836. №1. С.9 
– 12; Серафимов С.А. Крымские христиане (греки) на се-
верных берегах Азовского моря. Екатеринослав, 1901. 46 
с.; Серафимов С.А. Крымские христиане (греки) на север-
ных берегах Азовского моря. Екатеринослав, 1901. 46 с.; 
Дубровин Н. Присоединение Крыма к России. Рескрип-
ты, письма, реляции, донесения. Спб., 1885. Т.2. 924 с.).

Начнем с того, что по вопросу определения инициа-
торов переселения христианского населения из Крыма 
мнения историков разделились: одна группа авторов 
склонна считать, что инициатива исходила от самих 
крымских христиан (Гавриил, архиепископ. С.202) , дру-
гая – от правительства Российской империи, при этом 
приводятся имена Екатерины II, Г.А. Потемкина, П.А. Ру-

мянцева, А.А. Прозоровского (Мурзакевич Н.Н. С.10-11) . 

Представители первого направления в историогра-
фии среди причин, по которым христиане захотели по-
кинуть Крымский полуостров выделают следующие:

1. тяготы военного времени и недоброжелательное 
отношение со стороны мусульман (Гавриил, архи-
епископ. С. 205) ;

2. боязнь мести со стороны турок и татар за помощь 
российской стороне в русско-турецкой войне (Пи-
саревский Г.Г. Из истории иностранной колониза-
ции в России в XVIII в. (по неизданным архивным 
документам). М., 1909. С. 206) ;

3. желание сохранить свою национальность, рели-
гию, язык (Серафимов С.А. С.5) .

Вторая группа исследователей, которые являются 
сторонниками мнения, что идея переселения христиан-
ского населения с земель Крымского ханства принадле-
жала российскому правительству, среди основных при-
чин они называют:

1. стремление российского правительства путем 
переселения христианского населения подорвать 
основы экономического развития Крымского 
ханства и тем самым оставить хана без дополни-
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тельных источников дохода (Тимошевский Г.И. Ос-
нование г. Мариуполя и некоторые данные к его 
истории. Мариуполь, 1892. С.67) ;

2. необходимость в хозяйственном освоении недав-
но присоединенных южных территорий (Наулко 
В.И. Современный этнический состав населения 
Украинской ССР. 1963. № 5. С.57) ;

3. желание содействовать «спасению христиан» от 
приверженцев ислама. Этот процесс должен был 
получить всемирный резонанс, показать вер-
ность постулату «Москва – Третий Рим» и дать 
начало для осуществления «Греческого проек-
та» (Дружинина Е.И. Северное Причерноморье. 
1775 – 1800 гг. М. 1959. С.107; Кабузан В.М. Засе-
ление Новороссии в XVIII – первой половине XIX 
вв. (Екатеринославская и Херсонская губернии).  
М. 1976. С.177) .

Греки составляли большую часть христианского на-
селения Крымского полуострова. На момент их пересе-
ления с территории Крыма они были неоднородны по 
своему этническому составу и по языковому признаку 
делились на две этнографические группы: румеев и уру-
мов. Румеи разговаривали на диалектах крымскорумей-
ского языка (близок к новогреческому языку) и населяли 
Южный берег Крыма и Юго-Восточную горную часть по-
луострова. Урумы говорили на диалектах урумского язы-
ка тюркской группы (схож с крымскотатарским языком), 
были компактно расселены в Юго-Западной части полу-
острова и жили в отдельных кварталах во всех городах 
Крыма.

После детального изучения архивных материалов 
стало понятно, что приказ провести переселение крым-
ских христиан, в том числе и греков, получил команду-
ющий русским корпусом в Крыму А.А. Прозоровский, 
затем его сменили А.В. Суворовым (Дубровин Н. С.317) . 
В краеведческой литературе часто встречается мнение, 
что А.В. Суворова назначили вместо А.А. Прозоровского, 
поскольку последний заболел.

Еще один вопрос, который вызывает острые дискус-
сии среди исследователей: по доброй воле или прину-
дительно уходили христиане из Крыма? Большая часть 
краеведов считают, что процесс переселения христиан 
проходил скорее на добровольной основе. Но есть не-
многочисленные работы, в которых авторы переселение 
христианского населения из Крыма называют насиль-
ственным (Петрушевский, А. Генералиссимус князь Суво-
ров. СПб, 1884. Т.1. С.211) . В подтверждении этого тезиса 
приводятся факты перехода в мусульманство крымских 
греков, жителей сел Биюк-Узень-Баш, Керменчик, Лам-
бат, Варнаутка (Серафимов С.А. С.7) .

18 сентября 1778 г. Крымский полуостров покинула 

последняя группа христиан, в ней находился митропо-
лит Готфийский и Кефайский Игнатий. После этого А.В. 
Суворов отправляет письмо командованию с сообщени-
ем, что выход христиан из Крыма окончен. В подтверж-
дении своим словам Суворов высылает ведомость, в 
которой говорилось, что из Крыма было переселено: 31 
093 человек, из них больше всего было греков - 18333 
человек, а также были 12385 армян, 219 грузин, 156 ва-
лахов (Кабузан В.М. С.106) .

21 мая 1779 г. императрицей Екатериной II была под-
писана Жалованная грамота крымским христианам 
греческого закона (Араджиони М.А. Греки Крыма и При-
азовья: история изучения и историография этнической 
истории и культуры (80-е гг. XVIII в. – 90-е гг. XX в.). Симфе-
рополь, 1999. С.52). В ней перечислялись льготы для ко-
лонистов: выделение 30 десятин на душу мужского пола 
для хозяйственного освоения; освобождение от несения 
воинской службы; административная автономия; сво-
бодное развитие разных промыслов. Но в Жалованной 
грамоте был и один существенный минус – границы зе-
мель, на которые должны были переселиться крымские 
христиане, были указаны не четко. И только с момента 
издания «Ордера князя Потёмкина генерал-поручику 
Черткову по поводу устройства греков в Азовской гу-
бернии» от 29 сентября 1779 г. этот вопрос был решен 
окончательно (Секиринский С.А. Из этнической истории 
Крыма и Северной Таврии (вторая половина XVIII – на-
чало XX в.). 1988. № 4. С.88) . Согласно этому документу 
для греков выделялись земли на побережье Азовского 
моря, рядом с крепостью Петровская, которая ранее 
была центром Кальмиусской казацкой паланки.

В Азовскую губернию переселилось более 14000 
крымских христиан, часть переселенцев погибла в до-
роге, некоторые остались в Екатеринославе и Херсоне, 
ауткинские греки и община армян-католиков вернулись 
в Крым (Скальковский А.А. С.137). В Приазовье урумами 
был основан город Мариуполь и девять сел в его округе: 
Бешев, Ласпи, Карань, Старый Крым, Мангуш, Богатырь, 
Камара, Керменчик, Улаклы. Село Аргин Ени-салу созда-
ли вместе румеи и урумы. Румеи основали села: Сартана, 
Чермалык, Аргин Кара-коба, Стиля, Константинополь, 
Малая Ени-сала, Чердакли, Кременевка, Ялта, Гурзуф 
(Араджиони М.А. С.6) . Вышедшие из Крыма вместе с гре-
ками грузины и валахи, говорящие на урумском языке 
и называющие себя греками, стали первыми жителями 
села Игнатьевка, впоследствии разделившегося на Ста-
роигнтаьевку и Новоигнатьевка. Крымские армяне ос-
новали город Новый Нахичеван (сейчас это часть города 
Ростова-на-Дону) и 5 сел в его округе  (Араджиони М.А. 
С.7) .

Какими же, по мнению исследователей, были резуль-
таты переселения христиан из Крыма? Одна группа ав-
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торов считала, что «выход совершился перед присоеди-
нением Крыма к Российской империи и нельзя в этом не 
видеть особого благого требования истории…» (Попов 
А.Н. Вторая учебная экскурсия Симферопольской муж-
ской гимназии в Бахчисарай и его окрестности. Симфе-
рополь, 1888. С. 70). Вторая группа исследователей, от-
рицательно относилась к переселению христиан: «Крым 
пришёл в упадок с тех пор, как вывели из горной части 
христиан. Едва ли полезным было переселение христи-
ан из Крыма» (Ялі С.Г. До історії грецької колонізації на 
Україні // Краєзнавство. 1928. Ч.6-10. С.67-68).

После переселения крымских христиан на земли 
Приазовья и присоединения Крымского полуострова к 
Российской империи миграционные процессы не закан-
чиваются, начинается массовый выезд татар в Турцию. 

Поэтому перед российским правительством и местной 
администрацией возникает необходимость скорейшего 
переселения в Крым новых жителей для восстановления 
экономики и дальнейшего освоения земель полуостро-
ва и усиления пограничных районов России. При непо-
средственном руководстве Г.А. Потемкина в Крым были 
переселены из центральных русских губерний уволен-
ные в отставку солдаты, старообрядцы, калмыки с Волги, 
архипелажские греки, поляки, немцы, болгары, итальян-
цы, румыны и др.

Таким образом, отметим, что переселение крымских 
греков и другого христианского населения привело к 
изменению этнического облика Крыма в конце XVIII в. и 
значительно повлияло на экономическое и социальное 
развитие полуострова.
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