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Статья посвящена присоединению Крыма в 1783 году. В ней рас-

сматривается политика Екатерины II в присоединении Крыма к Рос-
сии. 

 
За продолжительное царствование Екатерина II вела три боль-

ших войны, причем во всех трех случаях Россия выступала не агрессо-
ром, а жертвой агрессии со стороны ее главных, традиционных врагов: 
на севере - Швеции, на юге – Османской империи. Все три войны Россия 
выиграла, поэтому противника за свое легкомыслие должны были рас-
плачиваться территориальными потерями [1; с. 241-242]. 

Так и вышло с Крымским ханством, которое возникло в середине 
15 века — после распада Золотой Орды. Крымское ханство представ-
ляло огромный интерес для Османской империи, так как это был опор-
ный пункт для борьбы с Русским государством и Речью Посполитой, а 
также крупный торговый узел черноморской акватории. А Российская 
империя, под руководством Екатерины II была заинтересована овладе-
ние Крыма, так как это давало возможность России укрепить свое поло-
жение на Черном море [2; с. 231]. 

Соперничество в Крыму между Россией и Османской империей 
началось с Кючук-Кайнарджийского мира, когда Крымское ханство 
было объявлено независимым от Османской империи. В борьбе за него 
турки использовали самые разные методы: и смещение неугодных им 
ханов, и грубое нарушение условий Кючук-Кайнарджийского мира. 
Так, туркам удалось посадить на ханский трон своего ставленника 
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Девлет-Гирея. Лишь в 1777 году Суворов, возглавивший русские войска 
в Крыму, сумел добиться изгнания Девлет-Гирея и вскоре торжественно 
встретил избранного на Кубани хана Шагин-Гирея, ставленника России. 
Но султанский двор не ограничился интригами и засылкой в Крым 
своих агентов: он отказывался от уплаты контрибуции, предусмотрен-
ной Кючук-Кайнарджийски договором, запрещал русским торговым су-
дам входить из Архипелага в Черное море и так далее. Наконец в 1782 
году хан Шагин-Гирей при поддержке османов был свергнут своим бра-
том Батыр-Гиреем и бежал под защиту русских войск в Керчь. События 
показали, что Крымское ханство не могло существовать в качестве су-
веренного государства и что оно оставалось постоянным объектом со-
перничества между более сильными соседями. Разрубить этот узел 
можно только одним способом - присоединить Крым к России [3; с 247]. 

Тем не менее ситуация в Крыму была неопределенна и сложна. 
Турция, хоть и согласившись на признание независимости Крыма, гото-
вилась к новой войне, даже несмотря на мирный договор. Это прекрасно 
понимал наместник Екатерины II на южных территориях империи князь 
Григорий Потёмкин. В 1782 году он обратился к императрице с мемо-
рандумом, в котором говорилось, что «приобретение Крыма только по-
кой доставит. С Крымом достанется и господство в Чёрном море. От 
Вас зависеть будет, запирать ход туркам и кормить их или морить с го-
лоду» [4; с. 87]. 

Инициатором и исполнителем плана присоединения Крыма к 
России стал Г. А. Потемкин. Еще в конце декабря 1782 года он убеждал 
императрицу в необходимости присоединения Крыма, который, по его 
словам, «положением своим разрывает наши границы». К тому же, при-
соединение Крыма сулило для России выгоды [5]. К доводам Потёмкина 
Екатерина прислушалась: в декабре 1782 года она одобрила его план, а 
19 апреля 1783 года императрица подписала соответствующий мани-
фест. Уже в июне 1783 года войска под командованием Александра Су-
ворова вошли в Крымское ханство. Местная династия ханов потеряла 
престол, но знать сохранила свой статус, присягнув на верность россий-
ской императрице [1; 247-248]. 

После присоединения Крыма, Потемкин стал настаивать на том, 
чтобы Екатерина побывала на юге своей империи, и, наконец, в январе 
1787 г. она отправилась в путь, в сопровождении своих послов. В конце 
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июня компания путешественников въехала в Крым. Здесь императрицу 
встречал конвой из 1200 татарских всадников. Она проследовала в Бах-
чисарай, где двор расположился во дворце татарских ханов. С гор над 
Севастопольской бухтой открывался великолепный вид на 25 военных 
кораблей нового русского флота, который вызвал интерес и тревогу у 
Иосифа II и у французского посла. Екатерина осмотрела свой флот с 
моря, потом показала гостям новую верфь и склады, два госпиталя и 
помещения для гарнизона и администрации нового города. Сегюр был 
поражен тем, как много удалось сделать всего за четыре года. Екатерина 
была полна гордости и восхищения, так как успехи Потемкина опровер-
гали не только шепот критиков при дворе, но и злобные насмешки по 
поводу того, что его деревни сделаны из раскрашенного картона, а од-
них и тех же счастливых поселян просто гоняют с места на место, чтобы 
они снова и снова появлялись перед императрицей и ее гостями. В рус-
ском языке выражение «потемкинские деревни» стало означать фаль-
шивку, призванную скрыть нищету под наружным блеском. И турки, 
конечно, не обманывались насчет силы нового российского флота, ко-
торый хоть и был меньше чем у них, но зато стоял на якоре всего в двух 
днях хода от сердца Османской империи [3; с.181-184]. 

Турки с растущей тревогой наблюдали за огромной концентра-
цией войск, которую организовал Потемкин к визиту императрицы. Их 
все больше беспокоила его наступательная политика, говорившая о том, 
что цель России- изгнание турок из Европы. Похоже было, что пришло 
время нанести России превентивный удар. Шведский король тоже искал 
предлога, чтобы объявить России войну, как только она начнет воевать 
с Турцией. Шведского посла в Санкт-Петербурге не пригласили сопро-
вождать императрицу в путешествии на юг, и он проводил время, снаб-
жая Густава III злобными сплетнями о якобы фальшивых достижениях 
Потемкина. Король Швеции рассчитывал, что Турция объявит войну, 
пока императрица все еще находится на юге: он возлагал надежду на 
переворот в Петербурге, который повлечет за собой революцию в госу-
дарстве и даже свержение Екатерины, если ее не окажется в столице. 
Османы, со своей стороны, хотели повременить с объявлением войны 
до того, как Екатерина удалится обратно на север, подальше от военных 
действий. Они дождались, когда в августе 1787 г. она доехала до Санкт-
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Петербурга, вызвали русского посла и заточили его в Семибашенном 
замке – это был обычный турецкий способ объявления войны [4; с. 185]. 
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