
       ПАМЯТНИКИ И ДУХОВНЫЕ
                        РЕЛИГИИ 
                           КРЫМА В ДРЕВНОСТИ



ЖИЗНЬ ДРЕВНИХ КИМИРИЙЦЕВ
� Киммерийцы
� Древнейшие известия о киммерийцах
� Древнейшим народом, обитавшим в Крыму, были киммерийцы, проживавшие на полуострове в XV—VII веках до нашей эры.
� Наиболее давние упоминания о них, восходящие к последним векам второго тысячелетия до нашей эры, мы находим в творениях великого греческого поэта Гомера. Так, в его 

поэме «Одиссея» говорится, что земля ким мерийцев находится у крайних границ обитаемого мира, у входа в подземное царство Аида. 
� Греческий историк Геродот очень интересовался историческими предшественниками скифов в Крыму. Его информаторы (скифы и греки) единодушно сообщали, что вся 

страна, которая в его время была занята скифами, раньше принадлежала киммерийцам. В подтверждение этого он писал: «И теперь еще есть в Скифии ким мерийские стены, 
киммерийские переправы, есть и область, называемая Киммерией есть и так называемый Киммерийский Боспор». При устье реки Тираса (Днестра) Геродоту показывали 
курган в котором, по преданию, были погребены последние киммерийские цари. Во многом подобные сведения о пребывании киммерийцев в Крыму сообщают и другие 
историки и геогра фы древности. В частности, отмечалось, что киммерийцы совершали свои походы и в страны Средиземноморья еще во времена Гомера. 

� Стало очевидным, что киммерийцы жили в эпоху бронзы.
� Занятия киммерийцев
� К началу I тысячелетия до нашей эры киммерийцы перешли к кочевому скотоводству, позволившему с наименьшими затратами труда овладеть обширнейшими и 

богатейшими пастбищными угодьями. С прекращением оседлости единственными памятниками киммерийцев стали их захоронения в курганах.
� В течение IX–VIII веков до нашей эры произошли чрезвычайно важные изменения. Киммерийцы овладели секретом получения железа из болотной руды. Об уровне, 

достигнутом в железоделательном производстве, можно судить по археологическим находкам. В эту пору у киммерийцев получило распространение цельножелезное 
оружие.

� По найденным в могилах вещам киммериец предстает перед нами как легковооруженный конный воин. Его боевое снаряжение состояло из меча или кинжала, круглой, чаще 
всего фигурной булавы, имевшей навершие в вид каменного и реже бронзового цилиндрического топорика. Важнейшим предметом вооружения киммерийца служил также 
сложный лук с втульчатыми на конечниками стрел, которые вначале изготовлялись из бронзы и кости, а позднее – из железа. Киммерийский лук отличался прекрасными 
боевыми качествами и не имел себе равного в древности. Он по своим достоинствам не уступал прославленному скифскому луку.

� Никаких остатков защитных доспехов в виде щитов, шлемов, панцирей и тому подобного в киммерийских могилах не                            обнаружено.
� Над могилами было принято ставить памятные камен ные стелы (без головы),  на  верхней  части которых изобра жали оожерелья  и разные символические значки. На стелах, 

стоявших над могилами воинов, обычно изображены широкий пояс, при котором выгравированы кинжал или меч, лук и точильный брусок.
� Из источников известно, что киммерийцы наносили поражения урартскому царю, воевали против других государств.
�   При появлении в Крыму скифов, как повествует пре дание, киммерийцы, опасаясь поражения от грозного врага, отступили через Кавказ, вдоль восточного побе режья Черного 

моря в Азию.  
� А киммерийские «цари», не желая покидать свои земли, перебили друг друга во взаимной битве и были похоронены в низовьях Днестра. Произошло это, по- видимому, в VII 

веке до нашей эры.



ДРЕВНИЙ ПАНТИКОПЕЙ 
� Пантикапей
� Город лежал на берегу глубокой удобной бухты, на важном торговом пути. Он имел удобную связь и с насе лением степных территорий Крыма, а через него – с племенами 

северных районов. Пантикапей, основанный на месте бывшей торговой фактории, ко времени возникно вения Боспорского государства представлял собой типичный 
греческий город, расположенный на террасах укреп ленного холма – акрополя. Здесь размещались жилые дома горожан. В конце VI – начале V века до нашей эры тут был 
построен величественный храм. Пантикапей стал столицей Боспора.

� На первом этапе существования Боспорского государ ства все города, вошедшие в него, сохраняли местное самоуправление и определенную самостоятельность, осо бенно в 
решении внутренних дел.

� В Боспорском государстве в это время сложились пред посылки экономического и политического расцвета. Развивались торговля и сельское хозяйство.
� В 438 году до нашей эры Археанактидов сменил Спар так I, преемники которого – Спартокиды удерживали власть в своих руках до II века до нашей эры. Существуют 

различные гипотезы о происхождении Спартокидов. Одни историки считают их выходцами из местной знати, другие говорят, что Спартак был греком.
� Одной из главных тенденций в правлении их династий было активное стремление к расширению территории сво его государства. Это обусловливалось экономическими 

причинами, в частности, развитием торговли зерном, что вызывало потребность в увеличении земельных наделов и подчинении соперничающих городов.
� Боспор свою территорию расширял постепенно. В V веке до нашей эры в его состав вошел город Нимфей. В восьмидесятых годах IV века до нашей эры, после тяжелой 

войны, продолжавшейся несколько лет, Боспор при соединил Феодосию. Сама Феодосия была большим торго вым центром с хорошей гаванью и имела развитые торго вые 
связи, главным образом с Афинами. Феодосия, как один из самых значительных полисов Боспора в VI–V веках до нашей эры, безусловно, являлась сильным кон курентом 
Пантикапея. После этой победы боспорские цари стали называться «архонтами Боспора и Феодосии».

� При Левконе I территория Боспора расширилась и в восточном направлении – были покорены племена Танаисского полуострова, а также племена Прикубанья и Восточного 
Приазовья. Владея такими территориями, Левкон I стал титуловать себя «архонтом Боспора и Феодосии, царем синдов, торетов и дандариев». Титулы бос порских царей ярко 
отражали их территориальные приобретения. По мере присоединения к Боспору новых территорий в состав титула включались названия племен, населявших эти земли.

� Боспорские цари имели большую власть. Они были верховными владельцами и распорядителями земельных угодий, городов, поселений, наделяли ими своих 
приближенных; награждали иностранных купцов привилегиями; руководили вооруженными силами; им подчинялись также судебные органы. Полисные формы правления – 
народное собрание, совет были резко ограничены в своих правах. Под контролем царей находились наемное войско, военный флот и отряды, пре доставлявшиеся в их 
распоряжение вождями подвластных племен. В особенно опасные моменты к этим силам присоединялось гражданское ополчение.

� Зависимость местных племен состояла в признании ими верховной власти боспорского царя, уплате дани сельскохозяйственной продукцией, участии в военных действиях. 
Однако они сохранили свое племенное устрой ство, свои обычаи, особенности быта. Группами племен руководили вожди.          

� Наивысший расцвет Боспора приходится на IV век до нашей эры. Основу его экономики составляло земледелие. С завершением формирования Боспорского государства в 
основных границах в середине и во второй половине IV века до нашей эры на его территории возникло большое количество неукрепленных поселений, происходил массовый 
переход кочевых племен к оседлости.



ДРЕВНИЙ ПАНТИКАПЕЙ 
� Густая сеть сельских поселений давала возможность не только обеспечивать хлебом и другими сельскохозяйствен ными продуктами население государства, но и широко его 

экспортировать. Здесь были довольно хорошо развиты садоводство, виноградарство и связанное с ним виноделие. Большое место в хозяйстве занимали животноводство,   
рыболовство и рыбозасолочное производство, соляной про мысел. Труд сельских жителей был очень тяжелым. Чтобы вырастить урожай, выкормить животных, надо было 
приложить много сил.

� Высокого развития достигли различные ремесла – металлообрабатывающее, ювелирное и особенно гончар ное. Так, в IV веке до нашей эры в ряде городов существовали 
мастерские, в которых изготовляли керамические изделия.

� Сельское хозяйство, промыслы, ремесла носили товар ный характер.
� Все это создавало благоприятные условия для развития торговли. Боспор был одним из основных поставщиков зерна и других продовольственных товаров в Грецию и 

особенно в Афины. Афинское правительство в честь Спар токидов, властитeлeй Боспора, издавало почетные декре ты. Оно награждало их золотыми венками, предоставляло 
им торговые льготы. О размахе хлебной торговли Боспора с Афинами говорит тот факт, что ежегодный импорт боспорского зерна в Афины составлял 400 тысяч медимнов 
(около 16700 тонн).

� В Боспорском государстве широко использовался труд рабов в ремесленном производстве, городском строитель стве, домашнем хозяйстве, меньше – в сельском хозяй стве. 
Существовали различные источники пополнения численности рабов. Чаще всего рабами становились плен ные, захваченные во время войн.

� Население Боспорского государства было многочислен ным и довольно пестрым по своему этническому составу. В городах и селах проживали греки, а также выходцы из 
скифского, синдского и меотского окружения.

� С конца IV века до нашей эры, особенно в III-II веках до нашей эры, в жизни Боспорского государства прои зошли важные изменения, вызванные, очевидно, рядом 
экономических и политических условий, сложившихся в Крыму. Так, Перисад I (349–309 год до н. э.), при котором Боспор достиг наивысшего расцвета, в конце своего прав 
ления разделил власть со своими сыновьями. После его смерти между наследниками началась упорная борьба за единовластие, в результате которой младший – Евмел 
победил своих братьев Сатира и Притана.

� Значение деятельности Евмела состоит в том, что он впервые в истории Боспора попытался установить геге монию Боспора над всем побережьем Понта. Эти события и ряд 
других причин привели к важным изменениям и в области экономики Боспора. Эти изменения касались на правления торговых связей, характера экспорта.

� В первой половине III века до нашей эры Боспор переживал финансовые затруднения, связанные с тяжелым экономическим положением государства. Пре кратилась чеканка 
золотой и серебряной монеты, широко начала применяться перечеканка медных монет.

� В III–II веках до нашей эры для Боспора возник ряд осложнений политического характера. В частности, ухудшились его отношения с окружающими племенами, особенно со 
скифами. С северо-востока на Боспорское государство стали наступать сарматские племена. Возможно, часть племен Боспорского царства вышла из-под его власти. В 
результате положение Боспора настолько ухудшилось, что ему нередко приходилось даже платить дань скифским царям и вождям других племен. Во второй половине III в. 
до н. э. Боспор вел также напряженную борьбу с Гераклеей Понтийской.

� Существенные изменения в конце III и во II в. до н. э. произошли и в сельскохозяйственной округе Боспора. Одновременно с увеличением количества рыбачьих поселений на 
морском побережье сокращалось количество поселений земледельческого профиля. Опасность со стороны скифов вынуждала строить укрепленные поселения в степной 
части государства. Углублялся экономический кризис.

� Последний правитель династии Спартокидов Перисад V, в условиях наступления местных племен и недовольства собственного населения, вынужден был обратиться за 
помощью к Диофанту, полководцу понтийского царя Митридата VI Евпатора.

� Но и этот шаг не спас положения. В 107 году до н. э. произошло восстание скифов и других обездоленных слоев населения под руководством Савмака, скифа по 
происхождению. Восставшие овладели Пантикапеем, Феодосией и другими городами, захватили флот, убили Перисада V; Диофант бежал в Херсонес. Савмак занял царский 
трон, но его правление продлилось недолго. Понтийский царь Митридат VI Евпатор послал на Боспор сухопутные и морские силы во главе с Диофантом, который, присое 
динив к ним еще и отборные части херсонесских воинов, разгромил восставших, захватил в плен Савмака, овладел Пантикапеем и Феодocией.

� Событиями, приведшими к потере Боспором поли тической независимости, начался упадок Боспорского го сударства.



     АРХИТЕКТУРА  КРЫМА В ДРЕВНОСТИ 

             Крепость чембало



КРЕПОСТЬ ЧЕМБАЛО
� Крепость Чембало
� Крепость Чембало. Башня с обручами и барбакан 
� Страна Россия Город Балаклава
�  Первое упоминание 1343 год 
� Строительство XIV век—XVIII век
� Чембало (итал. Cembalo, укр. Чембало, крымскотат. Çembalo) — генуэзская 

(позже — турецкая под именем Балаклава) крепость в Крыму, памятник 
архитектуры, ныне находящийся на территории города Балаклавы (пригорода 
Севастополя). Ансамбль крепостных сооружений расположен на вершине и 
склонах горы Крепостной (бывш. Кастрон). Ныне пребывает в состоянии руин и 
служит главной достопримечательностью города. К башням крепости ведут 
специальные лестницы от набережной Назукина.



КРЕПОСТЬ ЧЕМБАЛО (ИСТОРИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ )
� Крепость Чембало. История возникновения По историческим записям генуэзцы появились в районе 

Балаклавы в 1343 году, отняв землю у греческих аристократов. В северной части горы новые хозяева 
вырыли ров, обустроили вал и обнесли все это деревянным частоколом. На северо-восточной стороне горы 
они построили из камня башню с воротами. До сих пор туристы могут лицезреть эти сооружения, точнее, то, 
что от них осталось. В 1354 году, через 11 лет после того, как генуэзцы обустроили на горе Кастрон свой 
лагерь, к их стенам подошел хан Джанибек, один из ордынских военачальников. Латиняне не захотели 
вступать с ним в конфликт и покинули свое убежище, а хан просто сжег оставшиеся пустующими постройки. 
Через два года был заключен мир между татарами и генуэзцами, и бывшие хозяева вернулись на свое 
место. Балаклавская крепость Чембало вскорости была восстановлена, а в 1357 году пополнилась новыми 
оборонительными сооружениями. чембало крепость Назначение оборонительного сооружения Крепость 
помогала генуэзцам безопасно вести торговлю с причерноморскими территориями и контролировать 
местное население. В течение многих лет выдерживала неоднократные осады и жесткие сражения 
Чембало. Крепость в 1433 году была захвачена князем Алексеем, царем Феодоро. Через год войска, 
присланные из Генуи, вернули ее прежним владельцам. Но уже в 1475 году ею опять завладели, только 
теперь уже турки. В середине XIX века под ее стенами развернулась битва между англичанами и 
балаклавским греческим гарнизоном, который сражался до последнего патрона. В 1941–1942 годах в 
крепости размещался советский стрелковый полк, держащий оборону против наступающих немецких 
дивизий. Именно в это время крепость Чембало получила самые сильные разрушения за все время своего 
существования. Даже при мощном землетрясении в 1927 году в крепости не было разрушено ни одной 
башни. 



КРЕПОСТЬ ЧЕМБАЛО (ГЕНУЭЗСКИЙ 
ПЕРИОД)
� Генуэзцы обосновались на территории современной Балаклавы около 1343 года (следов более древних строений на территории 

крепости не сохранилось). Примерно в середине XIV века на горе Кастрон появились первые крепостные укрепления. Судя по всему, 
по северному склону это был ров и вал, укреплённый частоколом, а с северо-востока была устроена каменная башня с воротным 
поездом. Следы этих первоначальных сооружений сохранились на северном склоне горы. Однако в 1354 году ордынский хан 
Джанибек взял крепость и сжёг существовавшие к тому времени строения.

� Главная башня
� После заключения мирного договора гора с остатками укреплений была возвращена генуэзцам и крепость была отстроена заново. На 

Крепостной горе был построен Город Святого Николая (Верхний город) — административную часть крепости — и Город Святого 
Георгия (Нижний или Внешний город), окружённый тремя линиями стен (с северо-восточной, западной и южной сторон), в котором 
жили простые горожане.

� Располагавшаяся в Городе Святого Николая администрация включала двух казначеев, судью-викария, епископа, старейшин, 
рассыльного и трубачей. Гарнизон крепости к XV веку состоял из сорока стрелков (причём в их число входили цирюльник, два трубача 
и полицейский пристав). Семеро из них во главе с комендантом осуществляли постоянную охрану Верхнего города Святого Николая.

� В начале XV века гарнизону крепости пришлось участвовать в столкновениях с отрядами располагавшегося в горах на юго-западе 
Крыма княжества Феодоро (языком княжества был греческий). Крепость была захвачена феодоритами в 1423 году. Генуэзцы вскоре 
выгнали из крепости феодоритов; в целях продолжения военных действий те основали неподалёку свою крепость (Каламиту), а 
генуэзцы поспешили укрепить Чембало (в 1424—1425 годах). В 1433—1434 Чембало вновь была захвачена феодоритами. Осада 
крепости под руководством Карло Ломеллино увенчалась успехом: почти все осаждённые феодориты погибли, а их предводитель 
Олу-бей (тюркское прозвище мангупского царевича, сына феодорийского князя Алексея; настоящее имя которого неизвестно) попал 
в плен.

� В 1460-х годах укрепления Города святого Георгия были перестроены, а в юго-восточном углу была воздвигнута цитадель с мощной 
башней-донжоном, которая находилась в одной из самых высоких точек.



КРЕПОСТЬ ЧЕМБАЛО (ТУРЕЦКИЙ 
ПЕРИОД)
� В 1475 году Чембало захватили турки. В
  крепости, получившей название Балык-юв 

(«Рыбье гнездо»), был размещён турецкий 
гарнизон, а позже здесь отбывали наказание 
провинившиеся перед султаном крымские 
ханы.



КРЕПОСТЬ ЧЕМБАЛО
� Крепость в XVIII—XXI веках
� С 1783 года после присоеденения Крыма к России, 
територия крепости используется для размещения 
солдат гарнизона, а в дальнейшем приходит в 
упадок, потеряв своё стратегическое значение. В 
период Крымской войны был частично разрушен 
Донжон, который после этого так и не был 
полностью востановлен



ОБЛИК КРЕПОСТИ ЧЕМБАЛО
� Архитектурный облик крепости
� На вершине утёса находился Город святого Николая — цитадель, окружённая с одной стороны обрывом, а с другой мощными стенами 

с восемью башнями, причём две башни стояли особняком и не были соединены со стенами. Внутри цитадели находился консульский 
замок-башня (предположительно около 15 м в высоту), массария (таможня) и церковь, которая, вероятно, служила усыпальницей 
знатных жителей. Консул избирался в Генуе сроком на год и являлся главной исполнительной и судебной власти города, он также 
вместе с кастеляном Замка святого Николая был начальником гарнизона, состоявшего из 40 арбалетчиков. Личной гвардией консула, 
по-видимому, были несколько татарских кавалеристов.

� Цитадель и остатки стен.
� На склоне горы находился Город святого Георгия, в котором жила большая часть горожан — ремесленники, торговцы, рыбаки. Нижний 

город был также окружён стенами с шестью башнями, а с юга был защищён ещё и обрывом. Внизу, под горой, в бухте, размещался 
порт и рынок.

� В 1460-х годах укрепления Города святого Георгия были перестроены, а в юго-восточном углу была возвигнута цитадель с мощной 
башней-донжоном, которая находилась в одной из самых высоких точек, на вершине утеса, и на сегодняшний момент сохранился на 
полную высоту (около 20 м). Донжон имел три яруса: первый был занят цистерной с водой, второй этаж был жилым (там сохранились 
остатки камина), третий ярус занимал дозор, не исключено, что донжон также использовался как маяк. Вода в цистерну поступала по 
глиняному трубопроводу из источника Кефало-Вриси (греч. Κεφαλή Βρύση — голова [начало] источника), который находится в верху 
одноимённой балки, на горе Спилия (греч. Σπήλια — пещера); источник до сих пор используется для водоснабжения Балаклавы. 
(Такая же цистерна для сбора воды, вероятно, находилась в нижнем ярусе консульской башни).

� В 2009 году правительство Украины выделило 5 000 000( грн) на реконструкцию крепости
� Донжон
� Ныне проводится научная реставрация башни. 18 июля 2008 года из-за сильных дождей часть башни обрушилась[1].



СТРУКТУРА КРЕПОСТИ ЧЕМБАЛО 
� По периметру оборонительного сооружения были размещены шестнадцать каменных 

башен, развалины некоторых из них можно видеть даже в наши дни. На верху горы 
находится самая высокая постройка цитадели, называемая донжон. Сооружение 
защищалось восемью дополнительными башнями, расположенными по кругу. Крепость 
Чембало, фото которой находятся в статье, имела внутри консульский замок, таможню и 
церковь, скорее всего, служившую местом захоронения именитых жителей. Донжон, по 
задумке архитекторов, стал бы последним прибежищем, если бы были захвачены или 
разрушены крепостные стены. Он был трехъярусным, с плоской крышей. Цокольный этаж 
был сложен в виде обрезанного конуса, внутри которого помещалась емкость с водой. 
Обитатели крепости брали воду из Кефало-Вриси, до сих пор служащего источником 
водоснабжения современной Балаклавы. На втором этаже цитадели располагались жилые 
комнаты. Недавно там были найдены остатки камина. На третьем этаже находилась 
дозорная. Ночью или в непогоду центральная башня служила маяком. Под донжоном 
располагались многочисленные подвалы, которые предназначались для хранения 
продуктов и боеприпасов. 



ЦИТАДЕЛЬ КРЕПОСТИ 
� Сейчас крепость Чембало находится в руинах, остались четыре башни, часть подпорных и 

защитных стен, а также развалины церкви. В 2008 году, из-за сильного дождя, который 
размыл давнее углубление в кладке, обрушилась северо-восточная стена цитадели. Эта 
крепость является одним из самых посещаемых мест туристами, приезжающими на 
экскурсию в Севастополь и его окрестности. Если подняться на вершину горы Кастрон, где 
находится донжон крепости, то откроется изумительная панорама на город Балаклаву, 
который уютно устроился в бухте, на окружающий поразительный рельеф местности. 
Каждое лето здесь проводятся многочисленные экскурсии, а осенью на развалинах 
древней крепости устраиваются рыцарские турниры. Рядом с руинами проходит 
туристический путь, ведущий на знаменитые балаклавские пляжи, получившие название 
Золотой и Серебряный, а также в урочище Инжир. С 2004 по 2007 года Украина на 
реконструкцию и реставрацию крепостных руин потратила порядка 2,5 миллиона гривен 
(около 8 млн. рублей), однако этих средств недостаточно для полного восстановления 
развалин и превращения их в туристический комплекс, отображающий архитектурные 
оборонительные сооружения Средневековья и способный привлечь еще большее 
количество посетителей. 



ЧЕМБАЛО - МУЗЕЙ ПОД НЕБОМ 
� В настоящее время развалины являются крупным памятником военной архитектуры 

периода средневековья, который можно посетить всем желающим в любой момент. 
Крепость Чембало, описание которой сохранилось в древних летописях, строилась в 
удобном по стратегическим параметрам месте. С одной ее стороны идет крутой обрыв в 
море, а с другой располагается бухта. Такое месторасположение сооружения позволяет 
максимально использовать складки местности для обороны крепости и бухты, а также для 
контроля над морскими путями. Ведь стоило поставить крепкую стену со стороны суши, как 
строение оказывалось практически неприступным. Кстати, похожую конструкцию имеет 
средневековое крепостное сооружение в Судаке. Там цитадель имеет только три стены, а 
вместо четвертой – неприступный обрыв. По такой же схеме построена и Чембало. 
Крепость начинается с набережной, от древнего рынка и порта. В древнюю эпоху ее стены 
служили защитой жилым кварталам маленького поселения. Стены построены из крымского 
камня с применением известкового раствора.



ИСТОРИЧЕСКИЕ  ФАКТЫ О КРЕПОСТИ 
� Сама крепость делилась на две части: Верхний город, посвященный 

святому Николаю и расположенный на вершине горы, и Нижний – 
названный в честь святого Георгия, находящийся на склоне 
возвышенности. В Верхнем городе были построены все 
необходимые для функционирования крепости административные 
здания, а в Нижнем – жилые дома для обитателей цитадели. В 
крепости проживали два казначея, судья, епископ, старейшина, а 
также посыльные, трубачи и несколько десятков стрелков. Основным 
населением бастиона были генуэзцы, которые имели всю полноту 
власти в регионе, в том числе и в торговле. Также в крепости 
проживали греки, татары, евреи, армяне и славяне. 



К

Крепость в настоящее время 

Вывод : 
Мне очень 
понравилось работать 
с такой прекрасной 
древней архитектурой 
Крыма. Очень 
советую побывать в 
этом очень красивом и 
обворожительном   
месте и получить 
массу положительных  
эмоций .


