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Образование Боспорского царства.
► Огромное значение в истории племен, населявших в древности Крым, имела греческая колонизация, в ходе которой на 

побережьях Черного и Азовского морей появились эллинские города и селения. Массовое колонизационное движение 
греков относится к VIII-VI вв. до н.э. — времени формирования у них государства (полиса). Этот процесс сопровождался 
ростом имущественного неравенства, обезземеливанием многих крестьян и части аристократии, социально-политической 
борьбой. К этим причинам добавлялись другие: поиски источников сырья (особенно металлов, леса), недостающего хлеба, 
а на втором этапе колонизации (вторая половина VII-VI вв. до н.э.) — рабской рабочей силы и рынков сбыта для греческих 
товаров. В поисках новой родины приняли участие, в первую очередь, безземельные крестьяне, но также ремесленники, 
торговцы и отстраненные от дел политики из представителей родовой аристократии.

► В Северное Причерноморье греков влекли плодородные почвы, богатый растительный и животный мир, обилие рыбы, 
удобные гавани. Знакомство с местным населением, видимо, произошло задолго до начала колонизации благодаря 
случайным, порой пиратским экспедициям эллинских купцов-мореходов. Собственно колонии (апойкии) здесь появились 
позднее, чем в других районах Средиземноморья и Причерноморья, — результат отдаленности, несколько более 
прохладного климата, враждебности части местного населения. Ведущую роль в колонизации играл малоазийский город 
Милет. Во второй половине VII в. до н.э. было основано первое в Северном Причерноморье поселение на о. Березань, на 
рубеже VII-VI или в начале VI в. до н.э. — Ольвия (с. Парутино) и Пантикапей (Керчь). В VI в до н.э. — Феодосия, 
Нимфей, Мирмекий, Тиритака, Киммерик в Восточном Крыму; Фанагория, Гермонасса, Синдская гавань, Кепы — на 
азиатской стороне Керченского пролива. В Юго-Западном Крыму основываются Керкинитида (Евпатория) и Херсонес 
(Севастополь).



► Численность поселенцев в каждой колонии, предполагают, 
колебалась от ста до тысячи человек. Приход греков сразу 
поставил на повестку дня вопрос об их взаимоотношениях с 
местным населением. Складывались они по-разному, мирно и 
враждебно, в зависимости от конкретных ситуаций и 
заинтересованности аборигенов в контактах с пришельцами. В 
итоге местные племена познакомились с более развитой античной 
цивилизацией и позаимствовали некоторые ее достижения, в 
результате чего усовершенствовалось их общество. Эти 
взаимодействия породили своеобразный, неповторимый и 
богатый мир, просуществовавший в Крыму почти тысячелетие.

► Наиболее ярким примером активного взаимовлияния пришлых, 
античных элементов и местных, варварских является самое 
большое и сильное государство в Северном Причерноморье — 
Боспорское царство, возникшее в результате переселения греков с 
западного побережья Малой Азии и островов Эгейского моря в 
районы по обе стороны Боспора Киммерийского (Керченского 
пролива). Колонисты осваивали окружающие плодородные земли 
— об этом говорят находки зерен хлебных злаков, хозяйственных 
ям и глиняных сосудов для хранения зерна, орудий сельского 
труда, распространение культов божеств плодородия. 
Земледельцы получали участки за пределами города, на 
территории так называемой городской хоры, простиравшейся на 
несколько (обычно пять-семь) километров. Разводили домашних 
животных, занимались рыболовством, охотой. Сохранились также 
остатки ремесленных производств (мастерские, орудия труда, 
оружие, посуда, черепица, глиняные статуэтки, ткацкие грузила), а 
также построек жилого, хозяйственного и культурного 
назначения. Торговали, с одной стороны, с городами 
Средиземноморья, особенно Малой Азии и соседних с ней 
островов (Хиоса, Самоса, Родоса), а к концу VI в. до н.э. и с 
Афинами, с другой стороны, с местными племенами — скифами, 
синдами, меотами. Из Греции получали оливковое масло, вино, 
ремесленные изделия, от варваров — продукты сельского 
хозяйства и промыслов, рабов. Уже со второй половины VI в. до н.
э. собственную монету чеканит Пантикапей, несколько позже — и 
другие города.

Пантикапей



► В политическом отношении греческие города Керченского пролива были обособленны и сохраняли 
полисную организацию, принесенную с собой первыми поселенцами. Формы правления в полисах могли 
быть различным — как демократическими, так и олигархическими — в зависимости от самых 
разнообразных причин. Свободными и полноправными гражданами считались поселенцы-мужчины, 
которые принимали присягу на верности государству него гражданскому коллективу. Интересы 
экономики, сложная международная обстановка и угроза нападения со стороны окружавших варваров, 
особенно скифов, привели к необходимости политической консолидации колоний. Удобно 
расположенный, обладавший хорошей торговой гаванью и поэтому достигший значительного уровня 
развития Пантикапей, надо думать, стал тем центром, вокруг которого объединились в одно государство 
греческие города обоих берегов Керченского пролива. На основании указания древнегреческого писателя 
Диодора Сицилийского принято считать, что произошло это около 480 г. до н.э. Во главе объединения 
стояли архонты Пантикапея из греческого (милетского) рода Археанактидов. Должность архонта 
превратилась в наследственную. Обычно считают, что правление Археанактидов было тираническим. В 
ознаменование рождения нового государства во второй четверти V в. до н.э. в Пантикапее был возведен 
храм, посвященный богу-покровителю колонистов — Аполлону Врачу. По словам Диодора, через 42 года 
(в 438/7 г. до н.э.) власть перешла к Спартоку, потомков которого называли Спартокидами. Последние 
возглавляли Боспорское царство до конца II в. до н.э. В Спартоке видят и фракийца, и представителя 
фракизированной или эллинизированной синдо-меотской знати, и эллина из ионийской (милетской) 
аристократии. Неясно также, имел ли место какой-либо насильственный переворот или переход власти к 
новой династии произошел мирным путем. Боспорское государство было по характеру монархическим 
объединением, вероятнее всего, своеобразной формой наследственной тирании, хотя правители и 
именовали себя традиционно архонтами Боспора, а греческие города пользовались некоторым 
самоуправлением (имели народное собрание, совет, выборные должности). Опорой власти стали 
земледельческая аристократия, торгово-ремесленные слои и наемная армия, в основном состоявшая из 
варварских контингентов.



Расцвет Боспора.
► Приход к власти Спартокидов ознаменовался значительным расширением территории государства, 

которое начал уже преемник Спартока Сатир I, продолжили Левкон I и Перисад I - правители IV в. до н.э., 
с именами которых связан период наивысшего расцвета Боспора. Расширение владений Спартокиды 
начали с присоединения Нимфея и Феодосии, не вошедших в состав объединения. Борьба за Феодосию 
была длительна и осложнена рядом обстоятельств: при осаде города в 389 / 8 г. до н.э. умер Сатир I и 
борьбу продолжил Левкон I, но главное - в ней приняла активное участие на стороне Феодосии Гераклея 
— город на южном побережье Черного моря. Видимо, в конце 80-70-х гг. IV в. до н.э. Феодосия 
вынуждена была покориться, и Спартокиды стали именовать себя «архонтами Боспора и Феодосии». 
Победа над Феодосией сулила большие возможности в плане присоединения со временем территории 
всего Керченского полуострова вместе с его скифским населением. Затем Спартокиды обратили взоры на 
восточное побережье Керченского пролива и после кровопролитной войны стали обладателями новых 
земель с синдо-меотским населением. Результатом всех этих завоеваний было приобретение 
Спартокидами новых портов и торговой монополии, обширных плодородных земель и права хлебного 
экспорта.

► Теперь Боспорское государство стало качественно иным: не греческим, а греко-варварским, в котором по 
отношению к эллинам правители называли себя архонтами, а по отношению к местным племенам — 
царями. Покоренные народы платили династам дань, поставляли воинов, но во главе племен оставались 
местные вожди. В новом, этнически разнородном государстве верхушку общества образовала слившаяся 
эллинская и синдо-меото-скифская аристократия; правители содействовали этому слиянию и сами охотно 
заключали браки с представителями местной верхушки. Политическое господство знати и Спартокидов 
основывалось на крупном землевладении и прибыльной торговле, которые приносили большие богатства. 
Материалы разнообразных источников свидетельствуют о полиэтничном составе городского населения, 
однако греки по-прежнему составляли его большинство, особенно среди зажиточных торгово-
ремесленных слоев. Негреческое же земледельческое население преобладало на территории 
сельскохозяйственной хоры. Туземное происхождение чаще всего имели рабы. Отмечено, что местный 
этнос в большей мере преобладал в городах азиатского Боспора, чем европейского, и положение местного 
населения там было менее зависимым, чем на Керченском полуострове.



► Зависимый земледелец был ведущей фигурой в сельском хозяйстве — главной отрасли 
процветавшей боспорской экономики. Вошедшие в состав государства земли давали 
большую часть экспортного хлеба. Используя плужное земледелие, выращивали пшеницу, 
ячмень, просо, зернобобовые, чечевицу, вику. Заботились о повышении плодородия почвы: 
ее унаваживали, орошали, применяли двуполье, чередовали хлебные злаки с бобовыми. 
Быков использовали как тягловую силу. Набор сельскохозяйственных орудий был обычен 
для того времени: рало, мотыга, лопата, кирка, серп, коса. Выращивали огородные 
(бахчевые, корнеплодные) и садовые культуры. Целый ряд фактов говорит о роли 
виноградарства и виноделия на Боспоре, особенно в прибрежных районах, уже в V-IV вв.: 
находки косточек винограда, виноградных ножей и остродонных амфор местного 
производства для вина, изображение виноградной лозы на монетах Нимфея, широкое 
распространение культа Диониса, открытие в Нимфее винодельни первой половины IV в. до 
н.э., совершенное устройство и техническое оборудование виноделен более позднего 
времени.

Нимфей. Диобол. V в. до н.э.



► Считают, что размер хозяйственной территории государства со времени Левкона I достигал примерно 5 тыс. кв. км (площадь, 
близкая к территории самого государства), количество населения в сельских районах — 100-150 тыс. человек (при общей 
численности жителей Боспора в 150-200 тыс.), число землепашцев - не менее 20-25 тыс. С ростом территории царства значительно 
выросло число сельских поселений. Для IV-III вв. это были неукрепленные деревни-комы (видимо, на царской или государственной 
земле) и сельские усадьбы различных размеров. Ecли говорить о европейском Боспоре, то в них жили греки, скифы представители 
других племен. Вероятнее всего, на вновь присоединенных землях разместились хозяйства правителей, аристократии, храмов. 
Обрабатывались они отдававшими часть своего урожая полусвободными работниками из местных землепашцев, рабами, но также и 
свободными производителями. Не исключено, что общинные отношения продолжали играть важную роль в жизни местных 
землевладельцев. Часть сельскохозяйственной территории государства составляла разросшаяся по сравнению с более ранним 
временем хора городов, разделенная на участки между гражданами разного достатка. Эти земли - поля и виноградники - 
обрабатывались трудом самих хозяев и членов их семем или же совместным трудом хозяев, наемных работников и рабов.

► Таким образом, в рамках сельской территории государства хоры городов и хоры Боспора — сосуществовали несколько типов 
хозяйств. Они принадлежали как людям богатым, так и мелким и средним производителям.

► Предметы из железа, меди, бронзы, драгоценных металлов, остатки производства (горны, тигли, шлаки, формы для отливки) говорят 
о серьезных достижениях в обработке металлов. Особенно впечатляют произведения торевтов и ювелиров. Много их в скифских 
курганах: это золотые, серебряные и электровые сосуды, пластинки и бляшки для украшения одежды и конской сбруи, оружие, 
подвески, браслеты, гривны, перстни. Одним из центров их производства был Пантикапей. Из всех ремесел по числу занятых 
рабочих рук, считают, преобладало деревообрабатывающее и камнетесно-строительное. Лесные массивы на Боспоре, богатые в 
древности дубом, вязом, буком, тополем, орешником и прочими породами, давали материал для плотников и столяров. Объемными 
были работы по дереву, связанные со строительством и корабельным делом. Изготовляли и всевозможную утварь, повозки, мебель, 
саркофаги. Изделия украшали резьбой, росписью, инкрустацией. Открытые в результате археологических раскопок жилые дома и 
хозяйственные постройки, дворцы, храмы, погребальные сооружения, оборонительные и подпорные стены, колодцы возводились 
руками боспорских мастеров и свидетельствуют о достижении самого высокого для Боспора уровня строительного дела. Из местной 
глины изготовляли кирпичи, черепицу, водопроводные трубы, архитектурные украшения. В крупных городах было налажено 
массовое производство кровельной черепицы высокого качества; клейма на ней сообщают имена владельцев мастерских, в том 
числе самих Спартокидов. Сохранились остатки гончарных мастерских и разнообразные изделия из глины. Из других производств 
можно назвать прядильно-ткацкое, кожевенное, косторезное.

Золотая бляха с изображением 
конного скифа. IV век до н.э. Курган 
Куль-Оба.



► Внешнеторговые связи Боспора, преимущественно морские, играли важную роль в его экономике. Крупные города имели 
благоустроенные гавани и судостроительные верфи. Торговали, как и прежде, с городами западного побережья Малой 
Азии, островами Фасосом, Хиосом, с середины V в. до н.э. особенно возросла роль Афин. Боспор был связан и с городами 
Южного Причерноморья, Восточного Понта, Херсонесом, Ольвией. В V в. до н.э. афинский импорт доминировал на 
Боспоре, Боспор же снабжал продовольствием Афины, боровшиеся за контроль торгового пути в Черное море. Между 
ними был заключен договор о предоставлении друг другу права беспошлинной торговли и иных привилегий. Боспорцы 
отправляли в Грецию дорогие сорта рыбы, шерсть, шкуры, рабов, но главное — зерно. По утверждению афинского оратора 
Демосфена, ежегодно в Афины они вывозили 15-17 тыс. тонн хлеба. Предполагают, что в IV в. до н.э. при 
удовлетворительном урожае Боспор мог вывозить не менее 32-48 тыс. тонн зерна. Жизненно необходимой была торговля с 
соседними племенами Северного и Восточного Причерноморья. Они поставляли часть вывозимого затем Боспором хлеба, 
продуктов рыболовства, скотоводства, рабов, получая взамен масло, вино, изделия ремесленников Боспора и греческого 
мира, с которым были связаны через посредство боспорских портов.

► В IV-III вв. до н.э. Пантикапей переживает самый блестящий период своей истории. Расширилась территория столицы, 
преобразовался ее внешний облик, увеличилось этнически пестрое население за счет притока из городов Причерноморья и 
Средиземноморья, а также представителей местных племен. Продолжалось возведение искусственных террас на склонах 
горы Митридат, сооружались стены акрополя (верхнего города), богато украшенные храмы и иные общественные здания, 
жилые дома, в городской округе — величественные погребальные склепы различных конструкций, но особенно часто с 
уступчатыми перекрытиями: таковы склепы Царского, Золотого, Куль-Обского, Мелек-Чесменского и других курганов. Все 
свидетельствует о высочайшем уровне стротельной техники, разнообразии конструкций и технических приемов, расцвете 
культуры.

► При Перисаде I (347/6-311/10 гг. до н.э.) Боспору, видимо, пришлось пережить войну со скифами. После смерти Перисада 
разгорелась борьба между его сыновьями Сатиром, Пританом, Евмелом. Она продемонстрировала, с одной стороны, 
нарушение традиции престолонаследия Спартокидов, которая заключалась в участии двух старших сыновей в управлении 
государством сначала совместно с отцом, а после его смерти — в соправительстве двух братьев до смерти одного из них, с 
другой - необходимость для боспорских династов в своей политике учитывать ситуацию, сложившуюся в племенном мире 
Северного Понта и Приазовья. Евмел, младший из братьев, претендуя на престол, выступил против двух старших. В армии 
Сатира, а после его гибели — Притана, помимо наемников, важной силой были союзники-скифы. Евмел опирался на 
численно превосходившее противника войско местного племени фатеев, обитавших на азиатском Боспоре. Победивший 
Евмел жестоко расправился с противником. Во время своего короткого правления (310/9 — 304/3 гг. до н.э.) он боролся с 
пиратством и поддерживал дружественные отношения с причерноморскими греческими городами. Особое внимание 
боспорских царей к понтийским делам было отнюдь не случайным. Оно отвечало изменившейся ситуации в этом регионе в 
связи с начавшимися передвижениями скифов и теснивших их с востока сарматов.



Кубанские земли в составе Хазарского 
каганата.
► Хазария в 8-10-х веках была самым большим и сильным государством в Восточной Европе. Ее главные центры – 

города Итиль на Волге, Семендер на Тереке, Саркел на Дону и Тумен-тархан (Самкерц) на Таманском 
полуострове. Владения Хазарии, просуществовавшей с VII по X в., простирались от дельты Волги до Крыма и 
Днепра, так отмечено в летописи византийского монаха Феофана Исповедника. Первые упоминания о хазарах 
содержатся в сочинении «История Армении», принадлежащем армянскому историку Моисею Хоренскому 
(Мовсесу Хоренаци), жившему в V в. События, описываемые в этой истории, говорят, что во времена армянского 
царя Вахаршака (III в.) «толпы хазар и басилов, соединившись, прошли через ворота Джора под 
предводительством царя своего – Внасепа Сурхана, перешли Куру и рассыпались по сю сторону ее». Вахаршак 
разгромил и погнал их. Сведения о хазарах есть в «Церковной истории» (Псевдозахария) Захария Ритора (VI в.) и 
в известной летописи «История албан» Моисея Каланкатуйского. Они рассказывают о нашествии хазар на 
Закавказье во времена правления персидского царя Шапура II (IV в.). Арабский писатель Якуби, живший в IX в., 
ссылаясь на более ранние источники, пишет о войне хазар с персами. 



► По мнению большинства исследователей, временем основания Хазарского каганата следует считать середину VII в. 
Первыми, кого поработили хазары, были болгары. Первое упоминание о хазарском присутствии на Северном Кавказе 
содержится в «Церковной истории» Псевдозахария. Поскольку в ней упоминаются авар, то эти события датируется не 
ранее 560 – 562 гг., когда на Кавказ, преследуя авар, впервые проникают тюркюты. В период правления византийского 
императора Маврикия появляются первые сведения о хазарах в византийских хрониках (Иоанна Эфесского), наряду со 
сведениями о болгарах и берсилах. Хронистами отмечен их поход на Византию под предводительством Бури-хана.

► Расширяя границы своих владений, хазары совершали свои грабительские набеги в Закавказскую Албанию в союзе с 
византийскими императорами. Хазары и другие кочевые племена, выступавшие в сложнейшие для Византии моменты в 
качестве ее союзников, стремились поживиться за счет богатых городов Азербайджана и Албании. Договор о перемирии 
между Ираном и Византией позволил грекам урегулировать положение на северных границах Албании. Иранский 
шахиншах Хосров Ануширван I сумел одолеть хазар, и для закрепления успеха женился на дочери хазарского хана. 
Византии было выгодно иметь таких союзников. Византия стала периодически заключать договоры с хазарами: первый – в 
80-х гг. VI в., а потом в 625 г. 

► Спустя два года хазары в составе тюркского войска присоединились к войску царя Ираклия для похода на Иран. Вначале их 
орда осадила Дербент. После взятия Дербента тюркюты-хазары (так хазары назывались до 650 г., поскольку в тот период 
они еще входили в состав Тюркского каганата) сокрушили Албанию, а затем вторглись в Иверию (Грузию), где недалеко от 
Тбилиси произошла встреча тюркютского кагана и византийского императора. Осада Тбилиси оказалась неудачной. В 628 
г. осада Тбилиси возобновилась, и город пал. В 653/654 г. хазарам пришлось защищать свои южные границы, поскольку на 
хазарские земли стали претендовать арабы. 

► По приказу нового халифа в Азербайджан была направлена армия под предводительством ал-Валида ибн Укба. Этим было 
положено начало новому этапу завоевания арабами Азербайджана и новым столкновениям с хазарами. К 70-м гг. VII в. 
хазары завоевали не только азово-каспийские земли, но и Северное Причерноморье, включая большую часть Крыма. 
Власть кагана признало все тогдашнее население степей Восточной Европы, что обеспечило Хазарии международное 
признание в VIII - IX вв. На юге хазарам не удалось продвинуться дальше Дербента, напротив которого на Тереке были 
построены две крепости – Самандер и Беленджер.

► Хазары занимали стратегическое положение между Волгой и Черным морем, политика иранского шаха и византийского 
императора состояла в том, чтобы сохранить с каганами добрые отношения и тем самым обезопасить себя от подвластных 
им племен. И хотя хазарские каганы до 730 г. были варварами и язычниками с ними вынуждены были считаться. Интересы 
внутренней и внешней политики вынуждали претендентов на престол заключать династические браки с хазарами. Так, 
византийский император Лев III Исавр в 732 г. женил своего сына Константина на дочери (или сестре) хазарского кагана, 
которую звали Чичак (Цветок), после крещения принявшей христианское имя – Ирина. Сын Ирины – император Лев IV 
был назван Львом Хазаром и правил Византией с 775 по 780 год. В 752 (или 753) г. правитель Армении Язид ибн Усайд ас-
Сулами по указанию Аббасидского халифа женился на дочери кагана Багатура, которую звали Хатун. Но вскоре и Хатун, и 
ее дети умерли. Хазары объявили эту смерть коварством арабов, и пошли на них войной.



► Войны с арабами длились более 100 лет и закончились для хазар поражением, хотя часто победа была и 
на их стороне. В начале VIII в. воинству кагана удалось взять штурмом Дербент и перенести военные 
действия сначала на территорию Азербайджана, а потом в Армению. В 730 г. хазары вновь разбили 
арабов в битве при Ардебиле. Но уже в 737 г. сильная арабская армия под командованием Мервана ибн 
Мухамада вновь захватила Дербент и вторглась в Хазарию. Самандер и Беленджер были взяты штурмом. 
Каган, узнав о разгроме своей армии, признал себя побежденным. Одним из условий заключенного мира 
было принятие каганом ислама. Хазары были вынуждены платить дань (джизийа) арабам. Согласно 
шариату (исламскому закону), джизийа взималась ежегодно с лиц мужского пола в зависимости от их 
состоятельности: богатые должны были уплачивать 48 дирхемов, лица со средним достатком – 24, а 
бедные – 12 дирхемов. С лиц, принявших ислам, взимался десятинный налог – ушр. Земельный налог – 
харадж уплачивался всеми собственниками независимо от религиозной принадлежности, с той разницей, 
что в отличие от мусульман ставка этого налога для немусульман была установлена в двукратном 
размере. Помимо хараджа и джизйи в этот период существовал и целый ряд других налогов, таких как 
хумс, взимавшийся с имущества и собственности (до 1/5 части дохода), закат, уплачиваемый 
состоятельными мусульманами в пользу бедных, закат алфитр (или фитра) – налог, который взимался по 
случаю окончания мусульманского поста (оруджлуга), саадака или милостыня, передававшаяся в пользу 
бедных. Стараясь обезопасить себя от победителей, каган вынужден был перенести свою столицу на 
Волгу. Так возник Итиль – город, который до сих пор ищут археологи и историки.



► Один из археологических маркеров хазарской эпохи на Кубани – наличие 
в погребениях арабских монет – дирхемов, которые в то время были 

главной международной валютой.



На Таманском полуострове хазарским каганам достались владения Византии – 
приморские города со смешанным населением (греки, евреи, зихи и др.), в том 
числе Таматарха, Тумен-тархан, Самкерц. За собой ромеи удержали «шелковые 
земли» на Черноморском побережье Кавказа.



► В прикубанской степи , где кочевали болгары и аланы, вдоль правого берега реки 
шла цепь небольших хазарских укрепленных поселений – пограничных военных 
и торговых форпостов. Одно из них – Горькобалковский археологический 
комплекс 8-9 веков в районе современного Армавира. 

► Здесь был город в раннесредневековом понимании этого слова. Его центром была 
внушительная каменная цитадель, расположенная на возвышенности. Вокруг 
размещались различные по размеру многочисленные поселения жителей, которые 
тянулись по крутому берегу реки на 6 километров. В случае опасности все 
горожане укрывались за мощными стенами крепости.

► На Горькой Балке жило смешанное, христианско-языческое население, 
состоявшее из трех компонентов: тюрки (болгары, хазары), аланы и местные 
выходцы из горных районов верхней Кубани и Урупа.

► Жители этого города Хазарского каганата уже в 8 веке исповедовали христианство 
на фоне серьезных пережитков местных языческих культов. Но, несмотря на то, 
что правящая верхушка Хазарии приняла иудаизм в качестве государственной 
религии каганата, ни одного иудейского археологического следа на Горькой Балке 
не нашли. Иудейское надгробие из 

станицы Тамань.



► Другой памятник хазарской эпохи – алано-болгарский могильник близ станицы 
Старокорсунмской, исследованный в 1980 году и датируемый второй половиной 
8-9 веков. Этот могильник оставила этническая группа, состоявшая из двух 
племен, которая хоронила своих покойников в ямах (болгары) и катакомбах 
(аланы). То есть в среде болгарских племен в районе станицы Старокорсунской 
проживала локальная группа алан. Всего на могильнике было изучено 54 
человеческих погребения и 5 захоронений боевых лошадей; 13 из них были 
аланскими катакомбами.



► След присутствия самих болгар на Кубани в Хазарское время – их 
многочисленные погребения на средневековом могильнике в Казазово на месте 
современного Краснодарского водохранилища.

► А за Кубанью, в горах и предгорьях жили полупокорные хазарской власти зихи 
(будущие адыги) и западные аланы. Причем западные аланы занимали 
территорию КЧР, Мостовского, Лабинского и Отрадненского районов, а 
средневековыеи зихи жили западнее их.

► Прочноокопское городище возникло в 4 веке до нашей эры как меотское 
укрепленное поселение. С первых веков нашей эры и до конца своего 
существования в нем проживали ираноязычные кочевники – аланы.



► Обращение хазарского кагана в ислам было недолгим, он вскоре отказался от религии врагов. Но это не 
помешало мусульманству распространяться в Хазарии. Христианство, как религия, для ряда областей 
Крыма и Кавказа (подвластных хазарам), также не было новым. Помимо этих религий довольно 
значительная часть населения каганата в первой половине VIII в. хранила верность языческой религии 
предков. Такое разное вероисповедание в одном государстве не могло содействовать его успешному 
развитию. Правящая верхушка каганата оказалась перед сложным выбором между христианством, 
исламом или – третьей религией, которая позволила бы Хазарии занять равноправное положение между 
Византийской империей и Арабским халифатом. В итоге был выбран иудаизм. Хазары приняли иудаизм 
добровольно при царе Булане, который окончательно утвердился при его внуке Обадии. 

► Последствия смены веры в каганате были неоднозначны. По одной из версий, принятие иудаизма 
стабилизировало ситуацию в каганате после поражения в войне с арабами и способствовало его расцвету, 
росту городов и, в целом, успешному развитию. Однако византийские хроники повествуют о жестокой 
гражданской войне в Хазарии в начале IX в., начавшейся после реформ хазарского царя Обадия. 
Возможно, с принятием иудаизма изменился статус самого кагана, и власть фактически перешла к беку. 
Именно в интересах бека было укрепление городов и развитие торговли. Бек был заинтересован в 
передаче власти по наследству и в уменьшении роли старой племенной аристократии. Он же был 
заинтересован и в принятии единой религии. Вероятно, бек играл в Хазарии примерно ту же роль, что и 
первосвященник в древней Иудее. Именно беки начали войны расширившие территорию каганата, под 
власть хазар попали камские булгары, буртасы, мордва, марийцы, вятичи, северяне и поляне. 
Отгораживаясь от славян, в 834 г. хазары построили на Дону крепость Саркел. Хазары захватили главный 
город крымских готов Дорас, куда был назначен хазарский правитель (тудун). В 787 – 791 гг. в Крыму 
вспыхнуло восстание христиан под предводительством Иоанна Готского. Фуллы – бывшая хазарская 
крепость стала позже – центром самостоятельной (Фульской) епархии. 

► Родовая аристократия, недовольная реформами Обадия, а также тем, что беки превратили кагана в 
бессильного царя, восстала против правящей верхушки. Восстание было подавлено самым жестоким 
образом. Междоусобица продолжалась несколько лет и сильно ослабила хазарское государство. В ее 
итоге Крым откололся от Хазарии и отошел под власть Византии.



► Интересы требовали от хазар торговых отношений с исламским миром, поэтому Хазария ориентировалась уже не на 
Византию, а на мусульманский Восток. Византия, в свою очередь, продолжала быть заинтересованной в христианском 
присутствии в Хазарии и отправила в 860 г. в каганат своего полномочного представителя и проповедника Кирилла. 
Кирилл был принят каганом с почестями, беседовал с ним и в прениях о вере победил своих противников, что отражено в 
летописи («Паннонское житие»). В результате всех внутренних конфликтов каган Обадий и его окружение укрепили свою 
власть, но распространить иудейство в качестве основной религии им не удалось, поскольку хазары-христиане и хазары-
мусульмане активно противостояли этому.

► В начале Х в. хазары столкнулись с печенегами. В 913 г. хазары и огузы одержали победу над печенегами, которые жили на 
Яике и Эмбе и контролировали отрезок караванного пути из Итиля в Китай, бой произошел в междуречье Яика (Урала) и 
Волги.

► После похода Олега на Византию в начале X в. хазары, оценив силу Руси как возможного противника, были 
заинтересованы в добрососедских с ней отношениях. Поэтому они стали пропускать отряды руссов для грабительских 
набегов в Каспийское море. В 913 г. отряды руссов и варягов на 500 кораблях вышли в Каспийское море. Они обрушились 
на южный берег, а потом напали на Ширван, Азербайджан, Табаристан. Вернувшись в Итиль с огромной добычей, руссы 
поделились частью с каганом, однако тот не спешил их пропустить обратно и по просьбе наемной мусульманской гвардии 
позволил им напасть на руссов. Оставшиеся в живых руссы пытались бежать вверх по Волге, но по пути были истреблены.

► Византия в 924 – 926 гг. подготовила против Хазарского Каганата восстание асов, гузов, печенегов, но они были разбиты 
правителем Хазарии Вениамином при помощи алан. Но уже в 930 г. при кагане Аароне аланский царь, подстрекаемый 
византийским императором Романом I Лакапином (919 – 944 гг.), выступил против хазар. 

► Военная мощь хазар тем временем стала убывать. Окончательный удар по хазарам нанес Святослав, который в 964 г. 
пришел на Оку, и освободил вятичей от хазарской дани. Он понимал, что нанести Хазарии решающий удар через донские 
степи не удастся. В 965 г. дружинники Святослава срубили ладьи и спустились по Оке и Волге к Итилю, и разграбили его. 
После Итиля Святослав дошел до Семендера и разгромил его, а на обратном пути вверх по Дону взял и Белую Вежу 
(крепость Саркел). Таким образом, Святослав нанес Хазарскому каганату удар сокрушительной силы. Военное 
превосходство над соседними государствами были, по всей видимости, единственными источниками существования 
Хазарского каганата. Лишившись их, Хазария прекратила свое существование.



Спасибо за внимание!


