
НАЧАЛО ОСВОЕНИЯ НОВОРОССИИ И КРЫМА

1. Образование Новороссии

С давних времён Дикое поле было естественным буфером, отделявшим
Крымское ханство от России и от Речи Посполитой. Границы между
государствами здесь не было. Лишь к середине XVIII в. возникла
необходимость провести границу между российскими и турецкими
владениями. Первыми постоянными поселениями этого времени были
казачьи курени. Затем, после совместной войны России и Австрии с турками,
в 1752 г. было образовано первое военно-земледельческое поселение сербов
и венгров из Австрии, получившее название «Новая Сербия». В 1764 г.
территория, где размещались гусарские полки новосербского военного
корпуса, в который было записано всё местное мужское население, была
преобразована в Новороссийскую губернию (Новороссию). С 1765 г. центром
губернии стал Кременчуг. В последующем Новороссия неоднократно меняла
состав своих территорий и территориальный статус.

После присоединения Крыма, Тамани и Кубани к России в 1783 г.
Новороссия охватывала обширные пространства от Южного Буга до
Северного Кавказа. Однако самой большой проблемой было отсутствие
оседлого населения. Перед властями встала задача заселения этих земель.

2. Переселенческая политика

В условиях господства крепостного права свободное переселение
крестьянства в Новороссию было невозможно. Поэтому Екатерина II сделала
ставку на приглашение для поселения на новых землях иностранцев.
Необходимо было не только заселить большие пространства, но и добиться
их эффективного использования. Речь шла также и о Южном Поволжье и
Северном Кавказе.

В декабре 1762 г. был издан царский манифест с призывом к иностранцам
селиться в России. Создавался специальный государственный орган,
занимавшийся вопросами переселения. Он подчинялся Канцелярии
опекунства иностранных. В странах Западной Европы российскими властями
создавались специальные органы, занимавшиеся вербовкой колонистов из
числа ремесленников, крестьян, купцов, медиков. Иностранцы,
согласившиеся переехать в Новороссию и другие российские земли,
получали очень большие земельные участки и наследственное право
владения ими. Каждой семье переселенцев правительство выделяло по 60
десятин земли и предоставляло льготные кредиты. Они также освобождались
от уплаты налогов на десять лет.

Первыми колонистами стали датчане, прибывшие в районы южного течения
Днепра. На призыв русской императрицы откликнулись и в Германии. Это
были чаще всего немцы из южных германских земель, владевшие высокой
культурой земледелия, но не имевшие земли. Также приезжали выходцы из



Австрии, Речи Посполитой. Продолжилась и практика переселения на новые
земли православных славянских колонистов (сербов, греков и др.).

Ещё до присоединения Крыма к России, в 1779 г., царское правительство
потребовало от крымского хана вывести христиан-греков, проживавших в
его владениях, в пределы Новороссии. Целью этого шага было не только
заселение её пустынных районов, но и нанесение экономического ущерба
самому Крымскому ханству, в экономике которого греки играли важную
роль. Выехавшие из Крымского ханства греки получили большие льготы и
земли в районе Мариуполя, ставшего одним из центров греческой диаспоры.

Политика властей по привлечению иностранцев к освоению Новороссии
была весьма успешной. Через полвека здесь проживало уже более 100 тыс.
выходцев из Европы. Их хозяйства были образцовыми, а поступление
налогов от их деятельности — весьма весомым для казны.

Ещё более массовой стала практика предоставления земель российскому
дворянству. Каждый дворянин имел возможность получить огромные
земельные участки (от 1,5 до 12 тыс. десятин), если в ближайшие годы он
был готов обеспечить поселение в них определённого количества
крестьянских семей. В условиях сохранения помещичьего землевладения это
был разумный шаг властей, чтобы заинтересовать помещиков в перемещении
зависимых от них крестьян на новые земли. Успешно воспользовались этим
правом те из них, кто имел наибольшее количество крепостных. Одним из
крупнейших землевладельцев новороссийских земель стал генерал-прокурор
Сената и приближённый императрицы князь А. А. Вяземский, получивший
200 тыс. десятин земли. Генерал-губернатор Новороссии князь Г. А.
Потёмкин стал владельцем 150 тыс. десятин земли. Десятки тысяч десятин
земли принадлежали светлейшему князю А. А. Безбородко, последнему
малороссийскому гетману графу К. Г. Разумовскому и др.

Императорским указом наделялись землёй в Новороссии инвалиды и
участники Русско-турецких войн, обеспечившие присоединение к России
этих территорий.

В результате принятых мер население Новороссии к началу XIX в. стало не
только значительным по численности, но и многонациональным.

3. Образование новых городов

Выход России к Чёрному и Азовскому морям потребовал строительства
городов, которые стали бы опорными пунктами России в Северном
Причерноморье.

Одним из первых и наиболее важным в то время городом стал основанный в
1778 г. Херсон. Место для его строительства выбирал командующий
Азовской флотилией вице-адмирал А. Н. Сенявин. Учитывая особенности
местности, он предложил строить корпуса судов на верфи, затем спускать их
в лиман и уже там оснащать орудиями, мачтами и такелажем. Строителем



крепости и города, превратившегося в центр военного кораблестроения
России на Чёрном море, стал инженер-полковник Н. И. Корсаков. Уже через
пять лет после начала строительства города на голом месте, 16 сентября 1783
г., со стапелей адмиралтейской верфи Херсона был спущен на воду первый
большой 66-пушечный корабль «Слава Екатерины». Чтобы не везти с Урала
пушки для большого числа кораблей, в Херсоне в 1790 г. был открыт первый
черноморский литейный пушечный завод.

«Третьей столицей России» после первопрестольной Москвы и имперского
Санкт-Петербурга должен был стать южнороссийский Екатеринослав. Указ о
его основании на Днепре был подписан Екатериной II в 1776 г. Началось
строительство города. Однако построить удалось не так много. Значительные
средства были направлены на строительство Херсона и Севастополя как
основных военных объектов на юге России. На возведение «третьей
столицы» денег не оставалось. Однако основные здания в центральной части
города всё же были построены. Первый камень в основание кафедрального
Преображенского собора заложила сама императрица.

Активная внешняя политика России на юге требовала увеличения
Черноморского флота. Верфей Херсона для строительства новых военных
судов было недостаточно. Поэтому в 1788 г. по приказу Г. А. Потёмкина в
устье р. Ингул был заложен новый центр военного кораблестроения России
на Чёрном море — г. Николаев.

В 1794 г. Екатерина II подписала указ об основании ещё одного города в
Новороссии — Одессы. Вскоре ему суждено было стать крупнейшим
российским портом на Чёрном море.

4. Освоение Крыма. Основание Севастополя

Присоединение Крыма к России в 1783 г. стало переломным пунктом в
освоении Новороссии. Теперь в составе империи оказалось всё Северное
Причерноморье. Население Крыма было невелико. В 1783 г. оно насчитывало
не более 60 тыс. человек. В основном это были крымские татары.
Предпринятыми властью усилиями вскоре здесь стали проживать многие
русские, а также болгары, греки, немцы. Императрица не ввела на Крымском
полуострове крепостное право. Вместо этого местное население было
объявлено казёнными крестьянами. Оно продолжило заниматься разведением
коров, овец и другого домашнего скота. Земли и доходы, принадлежавшие
крымскому хану, перешли теперь к российской казне. Однако отношения
между крымской знатью и зависимым от неё населением не были изменены.
В результате проводимой Россией политики больших волнений населения
после присоединения Крыма к России не было.

Административным центром полуострова вместо прежнего Бахчисарая стал
Симферополь (Ак-Мечеть). В 1783 г. были отменены внутренние торговые
пошлины, после чего сразу заметно вырос торговый оборот внутри Крыма.
Это помогло вырасти доходам крымских городов: Карасубазара, Бахчисарая,



Феодосии, Евпатории, Симферополя. С весны 1784 г. в Крыму началась
раздача казённых земель и расселение русских казённых крестьян из
центральных областей России. Селились здесь также отставные военные,
выходцы из Турции и Речи Посполитой. В Крым были приглашены
иностранные специалисты, помогавшие наладить на полуострове
садоводство, шелководство, лесное хозяйство, виноградарство и виноделие.

По указу Екатерины II от 13 августа 1785 г. все крымские порты стали
практически свободной экономической зоной. Они были освобождены от
уплаты таможенных пошлин сроком на 5 лет, а таможенная стража была
переведена на Перекоп. Для государственной поддержки
предпринимательства в Крыму была создана особая контора для руководства
и развития «земледелия и домоводства Таврической области». Всего за
полтора десятка лет население полуострова увеличилось более чем в полтора
раза, а обороты черноморской торговли — в несколько тысяч раз. К концу
века они составили огромную сумму в 2 млн руб. Такого стремительного
развития Крым не знал никогда ранее в своей истории.

Уже в апреле 1783 г. Екатерина II приказала заложить военно-морскую базу в
Крыму. Место для неё было найдено у посёлка Ахтиар, неподалёку от
легендарного Херсонеса Таврического. Императрица приказала назвать
новый город Севастополем. В переводе с греческого это означало
«высокочтимый, священный город». Однако «Севастос» издавна считался
равноценным латинскому титулу «Август». Поэтому Севастополь означал
ещё и «августейший город», «императорский город», «величественный
город». Так или иначе Севастополю предстояло стать городом великой
воинской славы, гордостью и одним из символов России.

5. Поездка Екатерины II по Новороссии и Крыму

2 января 1787 г. Екатерина II и двор на 14 каретах и 124 санях выехали из
столицы. Начиналась самая грандиозная поездка в её жизни. Через всю
европейскую территорию страны она направилась в Новороссию. Конечной
точкой поездки были Крым и Севастополь. Маршрут поездки был продуман
Потёмкиным так, чтобы царица не увидела никаких неприглядностей
русской жизни. По всему пути её следования наводился порядок: чинились
дома и белились административные здания, все постройки празднично
украшались. Местные власти были строжайше проинструктированы о том,
как себя вести. Категорически запрещалось подавать Екатерине жалобы и
прошения. У неё должно было создаться впечатление полного достатка и
изобилия у населения.

Особые приготовления велись в Новороссии и Крыму. Здесь строились
временные дома и даже сборные дворцы, которые затем разбирались и
перевозились далее по пути следования царицы. По приказу светлейшего
повсюду разбивались сады. Для чиновников, встречающих кортеж, шилась



новая одежда. Вдоль дорог, по которым следовал кортеж, вспахивались и
засевались хлебом поля.

Екатерина надолго задержалась в Киеве, где её встречали не только местные
власти, но и иностранные послы, а также представители народов России.
Лишь в конце апреля царица продолжила свой путь. На этот раз он пролегал
по воде. Галеры в римском стиле доставили её по Днепру в Канев. Здесь её
встречал польский король Станислав Понятовский. Под Екатеринославом к
царице присоединился австрийский император Иосиф II, который
сопровождал её в Крым. Целью этой совместной поездки было не только
показать австрийцам растущую мощь России, но и убедить турок в
прочности австророссийского союза.

Эмоциональный подъём нарастал по мере приближения к конечной цели
поездки. В Херсоне карету Екатерины II народ поднял на руки. Балы и
фейерверки, праздники и представления радовали царицу. Но главным
впечатлением от поездки стал военно-морской парад на севастопольском
рейде недавно созданного Черноморского флота.

На обратном пути для Екатерины была показана инсценировка Полтавской
битвы на местах былых сражений под Полтавой. Путешествие на юг длилось
полгода и произвело на императрицу грандиозное впечатление. Светлейшему
князю Потёмкину было присвоено почётное наименование Таврический.

6. Значение освоения Новороссии и Крыма для России

Присоединение Новороссии и Крыма к России имело большое историческое
значение. Было положено начало заселению и хозяйственному освоению
большой территории, ставшей в будущем одним из развитых аграрных и
индустриальных районов Российской империи. Россия укрепила и
значительно обезопасила свои южные границы, создав здесь мощный
Черноморский флот, судостроительные верфи и военно-морские базы.
Крымский полуостров стал одним из районов высокой культуры земледелия,
виноградарства, виноделия, шелководства. Многонациональный состав
населения Новороссии способствовал формированию культуры общения
между представителями разных народов, культур, религиозных верований.

Освоение Новороссии и Крыма привело к укреплению границ России на юге
и способствовало усилению её экономического потенциала.
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