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оСМАНСКАя КеРчЬ В оПИСАНИИ УчАСтНИКоВ 
«КеРчеНСКоГо ПоХоДА» 1699 г.: фоРтИфИКАЦИоННые, 

ГРАЖДАНСКИе И КУЛЬтоВые СооРУЖеНИя И ИХ 
ДАЛЬНейШАя СУДЬБА

ottoman Kerch In the descrIptIon of the partIcIpants 
of the march to Kerch In 1699 g.: fortIfIcatIon, cIVIL 

and cuLturaL facILItIes and theIr further fate

В 1475 г. Воспоро, как и все остальные генуэзские города и фактории Северного 
Причерноморья, был захвачен османской армией под командованием великого ви-
зиря Гедик Ахмеда-паши [Мурзакевич, 1837а, с. 77–84; Vasiliev, 1936, p. 235–266; 
Мыц, 2009, с. 404–500; Руев, 2014, с. 157–264; Хайбуллаева, 2001, с. 364–365]. Город, 
переименованный турками в Керчь (Kerš), стал центром одной из административ-
но-территориальных единиц санджака (затем эйялета-бейлербейлика) Кефе [Челеби, 
1999, с. 87, 88, 97; Челеби, 2008, с. 174, 176, 192; Дортелли д’Асколи, 1902, с. 113; 
Veinstein, 1980, р. 230; Курникова, 2016, с. 17] и на протяжении трех столетий – до 
июня 1771 г. оставался небольшим провинциальным городом на северной окраине 
Османской империи1.

К сожалению, этот период его средневековой истории обратил на себя внимание 
исследователей сравнительно недавно, при этом основное внимание они сконцен-
трировали на изучении топографии города и его фортификационных памятников 
[Бочаров, 2003а, с. 46; Бочаров, 2003б, с. 35–42; Бочаров, 2005, с. 145–150; Бочаров, 
2013, с. 342–348; Bocharov, 2015, р. 443–458; Бочаров, 2015, с. 127–148; Белик, 
2009, с. 56–59; Белик, 2010а, с. 509–516; Белик, 2015, с. 9–18; Белик, 2016, с. 50–57; 
Михайлова, 2012, с. 113–126; Артеменко, 2007, с. 18–24]2.

1 2 июля 1771 г. авангард «легких войск» во главе с секунд-майором Степаном Даниловичем Бурнаше-
вым, входивший в состав отдельного корпуса русской армии под командованием князя, генерал-майора 
Ф. Ф. Щербатова, без боя вступил в Керчь – «пороху и снарядов там ничего не было, только две пуш-
ки». На следующий день им же была занята крепость Ени-Кале, которая, как и Керчь, была оставлена 
турецким гарнизоном и мусульманским населением. Ключи от крепости ему вынес «тамошний» муф-
тий Гасан-эфенди. В отличие от Керчи, в Ени-Кале были захвачены «восемь знамен, 66 пушек, пять 
мортир, довольное число снарядов и до 1500 пуд. пороху». 26 ноября 1774 г. за овладение этими двумя 
крепостями Бурнашев С.Д., уже премьер-майор, получил орден Св. Георгия IV степени [Журнал.., б. г., 
с. 563–564; Бутурлин, 1829, с. 68; Записки.., 1894, с. 115–116; Бурнашев, 1901, с. 44–45; Козлов, 1913, 
с.9–10; Мальгин, 2016, с. 112–113].

2 В Керченском музее древностей «татарско-турецкий» уголок в «готском» зале появился только к 
1923–1924 гг., но и он не давал четкого представления о Керчи османского периода, а больше напоми-
нал этнографическую экспозицию [Быковская, 2014, с. 31–32].

И С Т О Р И Я  Н А У К И
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##################  Боспорские исследования, вып. XLIV
Ведущая роль в изучении градостроительной модели Керчи османского пе-

риода, включая ее границы, планировку, основные функциональные узлы и наи-
более значимые фортификационные, гражданские и культовые сооружения, от-
водится немногочисленным письменным источникам XVII – третьей четверти 
XVIII в. Существенно дополняют их генеральные планы, рисунки и описания 
Керчи последней четверти XVIII – первой четверти XIX в. Археологические ис-
точники в силу небольшого объема проведенных раскопок и опубликованных 
материалов существенного вклада пока еще не внесли, поскольку в первой чет-
верти XIX в. городское ядро Керчи полностью поглотило территорию, которую 
она занимала  в XV–XVIII вв. В результате ее средневековые культурные напла-
стования оказались практически недоступными для проведения масштабных и 
планомерных раскопок. К тому же в результате активной и не прекращающейся 
по нынешний день строительной деятельности слои XV–XVIII вв. понесли наи-
более значительные утраты. Именно этот горизонт в первую очередь разрушал-
ся фундаментами, котлованами и подвалами построек XIX–XX вв. [Науменко, 
Пономарев, 2018а, с. 348–358].

Что касается письменных источников, наиболее информативными из них ока-
зались «Книга путешествия» Эвлии Челеби, посетившего Керчь в 1666–1667гг. 
[Челеби, 1999, с. 97–98; Челеби, 2008, с. 192–196] и «Топографическое описа-
ние доставшимся по мирному трактату от Оттоманской Порты во владение 
Российской империи землям», составленное в 1774 г. инженером-подполковником 
Р. Н. Томиловым (рис. 2,3) [Томилов, 1868, с. 192–193]3. В остальных источни-
ках подробное описание Керчи приведено не было, в лучшем случае упомина-
лись отдельные значимые сооружения. К их числу относятся «Описание Татарии» 
Мартина Броневского [Описание.., 1867, с. 349–350; Броневский, 2005, с. 157–
190], «Описание Черного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д’Асколи » [Dortelli 
d’Askoli, 1891, с. 32; Дортелли д’Асколи, 1902, с. 113, 122], «Описание Украины» 
Гийома Левассера де Боплана [Боплан, 1832, с. 38; Боплан, 2004, с. 210–211] и 
анонимный турецкий трактат, датируемый 1740 или 1742 г. [Брун, 1867, с. 7; 
Губоглу, 1964, с. 149].

В связи с этим особенный интерес представляют описания Керчи, оставленные 
участниками «Керченского похода» русского флота, состоявшегося в августе 1699г. 
Одно из них приведено в походном журнале вице-адмирала Корнелия Ивановича 
Крейса (Корнелия Крюйса) (1655–1727 гг.) (рис. 2,1) [Крейс, 1850, с. 367–394]. 

3 В 1773 г. Роман Никифорович Томилов (1731–1796 гг.), на тот момент еще инженер-майор, был 
направлен в Арабатскую крепость, а в 1774 г. – в Ени-Кале и Керчь. 17 марта 1774 г. он произведен в 
подполковники, а завершил военную карьеру в чине инженера-генерал-поручика. Его биография, фор-
мулярный список и генеалогия рода приведены в монографии В. Ф. Игнатенко [Игнатенко, 2003, с. 17–
19]. Полный текст «Топографического описания…» был опубликован в 1868 г. в рукописи, переданной 
председателем Елизаветградской земской уездной управы П. А. Зеленым в библиотеку Императорского 
Одесского общества истории и древностей [Томилов, 1868, с. 166–199; Рыстенко, 1910, № III.3.136].
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Второе – опубликовано в книге Готлиба Зигфрида Байера «Краткое описание всех 
случаев, касающихся до Азова от создания сего города до возвращения оного под 
Российскую державу», изданной в 1738 г. [Байер, 1738; Байер, 1768, с. 256–258; 
Байер, 1782, с. 211–212].

Самому «Керченскому походу» посвящена обширная литература, что избавляет 
нас от необходимости еще раз вдаваться в его подробности. Напомним лишь, что 
организован он был не только для того, чтобы сопроводить корабль «Крепость», 
на котором направлялось в Стамбул русское посольство во главе с думным дьяком 
Е.И.Украинцевым (рис. 2,1). Попутно решались и другие, не менее важные задачи: 
политическая демонстрация военного флота, обучение команд, испытание мореход-
ных качеств и прочности недавно построенных кораблей, разведка и практическое 
освоение театра возможных военных действий [Письма.., 1887, с. 303; Веселаго, 
1875, с. 118–121; Елагин, 1864а, с. 122–137; Елагин, 1864б, с. 429–446, приложе-
ние IV, № 23; Устрялов, 1858а, с. 274–289; 504–513; Устрялов, 1858б, с. 3–40; 
Брикнер, 1903, с. 13–14; Бобровский, 1900, с. 352].

Тетрадь, в которой находился «экстракт из журнала, держанного от господи-
на вице-адмирала Крейса», была обнаружена в архиве Морского министерства в 
делах «Приказа морского флота». При издании в 1850 г. этой рукописи в перево-
де Петра Ларионова (с голландского) «кроме поправок орфографических никаких 
изменений… делано» не было [Крейс, 1850, с. 367–368]. После реорганизации 
архива в 1873г. этот документ хранился в особом отделении, размещенном в зале 
Адмиралтейств-совета. В описании дел архива Морского министерства (том I), из-
данном в 1877 г., приведено его полное название («1699 г. марта. Экстракт из журна-
ла держанного от господина вице-адмирала Крейса, на пути из Москвы на Воронеж 
в Азов на Таганрог и к Керчи, а оттуды паки назад к Азову»), а также инвентарный 
номер, краткое содержание и количество листов [Описание.., 1877, с. 4–5, № 4, I, 
л. 1–21; Майкова, 1969, с. 379]4.

Поскольку изданный в 1850 г. «экстракт из журнала» К. И. Крейса давно уже 
стал библиографической редкостью, отрывок из него касательно Керчи приведем 
полностью: «В понедельник, в 21-й день5 сего поутру о 6-м часу, послан быть по 
воду6. С час спустя поехал господин вице-адмирал на корабль Его Величества, 
и просил позволения, с некоторыми офицерами и двумя шлюпками, турскую 
эсквадру и города Керчь осмотреть, вместе с капитаном Киеман, с капитаном 

4 В 1842 г. выдержки из «журнала» К. И. Крюйса были опубликованы в журнале «Маяк», но озна-
комиться с ними нам не удалось [Поход..., 1842, с. 79–90]. Информацию об этой публикации привел 
Е. Ф. Шмурло [Шмурло, 1889, с. 363–364, прим. 9].

5 21 августа 1699 г.
6 Вероятно, это о себе пишет составитель журнала. К сожалению, неизвестно, кто именно из спут-

ников вице-адмирала являлся автором этих записок, во всяком случае не К. И. Крюйс, упоминаемый 
несколько раз по тексту в третьем лице как «господин вице-адмирал».
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Бекганом7 и с полковником Бломбергом ; на что Его Величество милостиво изволил.
На галеру турскаго адмирала8 приехав под претекстом покупки кофе, пшена и 

прочих потребностей, оной генерала их тотчас посадил на маленькую лавку, ков-
рами покрытую. Он был зело учтив в разговорах, и велел тотчас кофе подносить. 
В разговорах спрашивал нас: какой мы нации? Ответствовали: англичане и гол-
ландцы. На что он генерал сказал: то наши наилучшее друзья; и для чего мы Царю 
Российскому служим? Отвечали: для того, что англичане и голландцы наилучше 
друзья Его Царскаго Величества Российскаго, так для союзу как и коммерции, и что 
наши государи ныне мир имеют, и что мы служим тому, кто нам больше денег дает, 
и друг Англии и Голландии. Он генерал сказал на то: Черное море зело опасно, и 
что турки такие великие корабли имеют, на которых пушки обретаются, из которых 
каменныя ядра по 190 фунтов стреляют. На что мы ответствовали: что касается до 
Чернаго моря, и мы во флоте довольно офицеров имеем, которые по одному уходили 
гораздо короче путь сыскать могут в Константинополь, нежели они к Керчи. Что же 
принадлежит до наших кораблей, то обретаются здесь некоторые, почитай из самых 
меньших; что мы не употребляем пушек, чтоб каменными ядрами стрелять, но всег-
да железными от 6, 8, 12, 18, 24 до 50 фунтов; ито для того, что железное ядро на-
сквозь проходит, а каменныя иногда в воду падают, иногда же на части разбиваются.

Мы купили на 80 червонных кофе, которые червонные, он генерал-паши сам ве-
сил, и брал с нас недовесу и за четверть аса. При прощании спросил нас паша: куды 
мы далее едим? Отвечали: как мним, к Керчи. На что паша ответствовал: комендант 
наш нас не впустит. Мы на то сказали, что пойдем и без спросу и с тем поехали.

И так, наше дело отправя, поехал господин вице-адмирал к водяному месту ко-
торое пол-мили маленьких на зюйд-вест и норд-ост, прямо против Керчи. Туды при-
быв, нашел четыре канала или медныя трубы, чрез который вода из стены в боты 
течет, зело выгодно; однакож турския боты отведши, поставили свои на их место. 
И тотчас, приехав турский чауш   верхом, спросил нас: что мы за люди? На что 
ответствовано: офицеры Его Царскаго Величества флота, и ничего не требуем, как 
что справедливо есть, а именно: две трубы нам и две на турский флот; и что ежели 
турские корабли к нам придут, с ними також поступлено будет. На что чауш тотчас и 
позволил, и за что ручается.

Осмотря то, пошли мы к Керчи. Как скоро на берег вышли, и к городским воротам 
приближилися, пришла большая часть жителей в великом смятении, и спрашивала 

7 Капитаны кораблей «Сила» и «Безбоязнь» англичанин Джон Бекэм (Ян Бекгам, Бекман, John 
Bekham) и голландец Симон Рокер Кин (Рокус-Кин, Рокускин, Roкus Kien) [Веселаго, 1875, с. 120; 
Елагин, 1864б, с. 430; Общий.., 1885, с. 38, 327; Аваков, 2015, с. 99–100, прим. 18] и полковник Пре-
ображенского полка (1696–1700 гг.) барон Иоганн Эрнест (Иван Иванович) фон Блюмберг (Блум-
берг, Бломберг), спустя три года сдавшийся шведам под Нарвой [Журнал.., 1770, с. 20; Бобровский, 
1900, с. 318].

8 Имеется в виду адмирал Хасан-паша. Турецкая эскадра состояла из 9 галер и 4 «воинских кораблей» 
[Письма.., 1887, c. 303].
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помянутых господ: чего они требуют, и чьему позволению они туды пришли? На 
что ответствовали, что на то ни от кого позволения не требуют, понеже Его Царское 
Величество и государь их мир имеют; и они Его Высокопомянутаго Величества под-
данные, и для того токмо туды приехали, чтоб некоторыя потребности и запасу за 
наличныя деньги купить; что однакож у жителей немного успеху получило.

Мы остановилися в середине, в воротах; но татары так сильно теснились, в таком 
страхе и трепете, якобы город уже сдался. Некоторой греческий матроз выскочил из 
них, и ухватил вице-адмирала за руку, и сказал: здравствуй господин капитан Крейс! 
– татары то увидя, тотчас онаго грека подхватили и увели. Помянутой матроз был 
пред 16 летами в западной Индии9 с господином вице-адмиралом, которой тогда ка-
питаном был. 

Татары, между которых по всем видам и сам комендант был, просили, чтоб по-
мянутые господа в город входить не изволили; что они попечение иметь будут, что 
все тотчас сюды принесено будет. Однакож посланной и на пистолетный перестрел 
не отшед, паки ответ принес, что ничего достать не можно, и чтоб они господа на 
свой корабль ехать изволили; и что они старание приложат, что все потребное на бе-
рег или к их кораблям тотчас привезено будет, а именно: быки, бараны, куры, овцы 
и проч. И как оные господа ни старались, чтоб в город войти, однакож принуждены, 
чрез их учтивые поступки, отступить. Однакож не могли они помешать, чтоб города 
их накрепко с наружи не осмотреть. И столько времени за городом имели, сколько 
нам потребно быть мнилось, чтоб все довольно высмотреть. И возвращаясь к наше-
му флоту, вымеряли мы оной фарватер, и поперег и вдоль.

Керча стоит на северной широте 46 градусов 57 минут, и на глубокую заливу рас-
пространялся, от большей части на ост и вест. Дистанция города около 400 шагов в 
длину, 200 в ширину; по северной стороне к воде, в зюйдскую сторону к горе высо-
кой; обведен каменною стеною нарочитой вышины. На зюйд-остской стороне име-
ется крепость с пятью башнями; однакоже стены в некоторых местах развалилися, и 
зело не крепки; и некоторая плохая грудная защита. Ежели из 12 6-фунтовых пушек 
по ней стрелять, то и стены и та защита попадают.

Домы все вышиною в одно жилье; кровли плоския, из лещеди. Двадцать тур-
ских мечетей и две греческия церкви; из которых одна турская, наизначительнейшая, 
близко водяных ворот, с полуглобусовою кровлею, и со изрядною пирамидою на сто-
ронь; круг оной хорошая галерея, от земли восемь лестниц вышиною» [Крейс, 1850, 
с. 388–392; см.: Богословский, 1948, с. 93–96].

Помимо «экстракта из журнала» К. И. Крюйса в переводе Петра Ларионова, пре-
бывание в Керчи офицеров русской эскадры нашло отражение в каком-то другом, не-
известном источнике. В 1738 г. в своем сочинении «Краткое описание всех случаев, 
касающихся до Азова от создания сего города до возвращения оного под Российскую 

9 В кратком изложении биография К. И. Крюйса до поступления его на русскую службу приведена: 
[Берх, 1825, с. 3–4; Иванов, 2012, с. 26–28].
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державу» им воспользовался Г. З. Байер, но, к сожалению, привел не дословно. Тем 
не менее, и в таком варианте (в переводе с немецкого адъюнкта Академии наук 
И.К.Тауберта) описание Керчи в нем имеет существенные отличия, по-иному изло-
жены и некоторые подробности пребывания офицеров русской эскадры в городе 21 
августа 1699 г.10 В целом же оба источника дополняют друг друга. 

Приведем этот фрагмент полностью: «Потом Российский флот вошел в гавань; 
однакож татары не хотели никого из русских в город пустить, и как некоторые, не 
смотря на их запрещение, туда вошли11, то едва смятения не сделалось, и того ради 
поставлен был для них рынок на берегу. По свежую воду ходили они сперва больше 
мили; но как скоро увидели не подалеку в некоторых домах колодези, то начали там 
воду брать, чего им долго позволить не хотели. Фарватер при Керчи был для кора-
бельного ходу весьма способен, и имел довольную глубину и ширину. В 30 саженях 
от замка находилась глубина от 11 до 13 футов. Город, которой стоит подле кру-
той горы, простирался близ версты на зюйд-ост и норд-вест, и с флота можно было 
оной совершено видеть. Вкруг онаго была сделана каменная стена в 22 фута выши-
ною12, а на зюйд-ост стоял замок с 7 башнями, также находилась и каменная плоти-
на между гаванью и замком. Корабельщикам казался сей город совершено сходен с 
Гибралтаром, кроме того, что на горе при Керчи замка не было. В городе видны были 
2 греческия церкви и 22 турецкия мечети, из которых седмь имели высокия башни. 
На северо-западном краю города находилось кладбище, окруженное каменною сте-
ною, которая сделана была с изрядными башнями и сводами. Городское строение 
было также все каменное с плоскими кровлями» [Байер, 1768, с. 256–258; Байер, 
1782, с. 211–212].

Так что же увидели К. И. Крюйс и его спутники во время своего краткого пребы-
вания в Керчи? Судя по записи в журнале, немного, поскольку внутрь крепости их не 
пустили, а неполного дня, которым они располагали для осмотра городских предме-
стий, вряд ли оказалось достаточно. По существу, более-менее подробно они смогли 
описать только наиболее значимые постройки и сооружения, которые оказались по 
пути их следования от «водяного места» к главным крепостным воротам.

10 В 70-е годы XVIII в. этим же источником из книги Г. З. Байера (или, скорее, самой книгой) вос-
пользовался И. Э. Тунманн – автор раздела о Крымском ханстве в «Большом землеописании Бюшинга» 
[Тунманн, 1936, с. 44; Тунманн, 1991, с. 41]. Позднее сведения из нее были включены в статью «Воспор 
или Керчь», помещенную Л. М. Максимовичем в «Новый и полный географический словарь Россий-
ского государства» [Максимович, 1788, с. 191].

11 Здесь, вероятно, идет речь о группе офицеров во главе с К. И. Крюйсом, которые сумели дойти до 
крепостных ворот. Не пустили в Керчь и людей, посланных в город Е. И. Украинцевым. В своем письме 
Петру I от 26 августа 1699 г. он писал: «в Керчь, Государь, никого твоих Государевых людей, которых 
посылал я для покупок, не пускали, а привозили продавать съестные харчи к нам к кораблю» [Устрялов, 
1858а, с. 510; ср.: Елагин, 1864б, с. 446].

12 Высота стен внешнего оборонительного пояса составляла около 4,5 м (от уровня горизонта), а с 
учетом глубины рва – 6,5–7 м [Белик, 2016, с. 53, рис. 5Б].
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Итак, высадившись на берег, в «пол-мили маленьких»13 к северо-востоку от 

Керчи, вице-адмирал и его спутники осмотрели «водяное место» – каптированный 
источник (фонтан) в виде каменной продолговатой стенки, вода из которого подава-
лась по четырем медным трубам и доставлялась к кораблям «ботами». Возможно, 
именно о нем в 1774 г. упомянул инженер-подполковник Р. Н. Томилов, описавший 
его как «источник изрядной воды», удержанный «близ города каменной стеною». По 
его же словам, в него «доделаны трубки, которые ототкнув, довольствуются водою» 
[Томилов, 1868, с. 193]14. К сожалению, описания этого гидротехнического соору-
жения никто больше не оставил. Неизвестно, как долго существовало оно. Но, по 
всей видимости, именно этот фонтан изображен на четырех очень похожих рисунках 
первой половины XIX в. с видом Керчи и Керченской бухты. Наиболее ранним из 
них, неизвестного автора, иллюстрировано краткое описание Керчи, принадлежащее 
шевалье Жаку-Франсуа де Гамба, побывавшему в Крыму в 1818 г. (рис. 6,2) [Coup…, 
1819, р. 151–152; Gamba, 1826а, p. I–IV; Взгляд..., 1824, с. 19–30; Дюбрюкс, 2010, II, 
рис. 9]. Второй рисунок был помещен в Атласе к сочинению Жака-Франсуа де Гамба 
«Voyage dans la Russie méridionale», изданному в 1826 г. [Gamba, 1826б, №4]. От более 
раннего он отличается более насыщенным передним планом, где появились корабли, 
лодки, люди и новые сооружения. На заднем плане постройки внутри крепости при-
няли еще более европейский, не свойственный для Керчи облик. Третий рисунок, ав-
тором которого считается Августин Франсуа Леметр [Муравьев, 2007, с.514; Філас, 
2019, с. 182], был издан в энциклопедическом труде Жана Мари Шопена «Россия» 
(1838 г.) (рис. 7,1). Но, за исключением мелких деталей и схематичности изображе-
ния, он мало чем отличается от рисунка из Атласа 1826 г. [Famin, 1838, р. 32, pl. V; 
Богословский, 1948, с. 95, рис. 12; Муравьев, 2007]. В 1848 г., уже в четвертом, опять 
незначительно измененном варианте (тоновой литографии А. Бигатти) рисунок был 
переиздан в сочинении А. Б. Ашика «Воспорское царство» (рис. 7,2) [Ашик, 1848, I, 
рис. I; Дюбрюкс, 2010, II, рис. 10]15.  

Наиболее ранний рисунок, неизвестный автор которого, скорее всего, изобра-

13 Вероятно, имеется в виду английская миля, которая в отличие от голландской мили (7407 м), старой 
русской мили (7468 м) и немецкой мили (7420 м), которой пользовались участники похода 1699 г. [Ела-
гин, 1864б, с. 446], составляла 1,60935 м. Таким образом, высадились они менее чем в 1 км от главных 
ворот в крепость.

14 Возможно, хотя и маловероятно, что это описание относится к главному общественному фонтану (о 
нем см. ниже). Он был упомянут Р. Н. Томиловым несколькими предложениями выше как «источник… 
пред крепостью», в то время как этот фонтан находился «близ города» [Томилов, 1868, с. 193].

15 Пятый вариант этого рисунка, опять же неизвестного автора, был помещен в английской газете 
«Illustrated times» от 9 июня 1855 г. (рис. 8,1). На этот раз он был переработан до неузнаваемости, 
особенно передний план, крепостные стены (за исключением узнаваемой круглой башни) и город-
ская застройка Керчи в правой части рисунка, которой художник придал более современный вид. 
Скорее всего, перед автором, который никогда не видел этого города, стояла задача максимально 
адаптировать рисунок к событиям Крымской войны (в частности, захвату Керчи союзными войсками 
12–13 мая 1855 г.), которые он и должен был проиллюстрировать.



285

##################  Боспорские исследования, вып. XLIV
зил город с натуры16 (но с искажениями и откровенными домыслами), может быть 
датирован 1818 г.17 На нем фонтан изображен на берегу бухты в виде массивной 
прямоугольной каменной стенки18. На трех других, более поздних рисунках (1826, 
1838 и 1848 гг. издания), стенка изображена с трапециевидным выступом в верхней 
части, который, если он, конечно, был в действительности, мог представлять собой 
навершие арки, обрамлявшей центральную часть фонтана с трубками19. Причем, как 
и у многих других подобного рода сооружений в мусульманской архитектуре, она, 
вероятно, была декоративно оформлена [Ачкуріна-Муфтієва, 2007, с. 32–33]. Что ка-
сается «медных труб» – из них вода изливалась, а подавалась она, надо думать, из 
«главного городского фонтана» (о нем см. ниже) [Бочаров, 2005, рис. 1, пункт 20] по 
керамическим трубам. 

К сожалению, невозможно точно установить, где находился этот источник, тем 
более о нем после Р. Н. Томилова никто более не упоминал. Судя по рисункам, он 
располагался на берегу бухты к северу от крепости. Согласно сведениям, приведен-
ным в журнале К. И. Крейса, он находился в «пол-мили маленьких на зюйд-вест и 
норд-ост, прямо против Керчи». Если принимать за них английские мили, то полу-
чается примерно в 800 м к северо-востоку от крепостных стен. Таким образом, если 
наложить это расстояние на карту современной Керчи, он мог располагаться где-то 
между судоремонтным заводом (бывшим зданием табачной фабрики Месаксуди) и 
морским вокзалом (напротив гостиницы «Керчь») (рис. 1,1). На генеральном плане 
Керчи 1773 г. это участок берега между крепостью и мусульманским кладбищем на 
берегу соленого озера (рис. 3,1)20 к северу от нее [Бочаров, 2005, рис. 1]. В 20-х гг. 
XIXв. он еще не был обустроен, что подтверждает рисунок П. П. Свиньина (1825г.) 
(рис. 5,1,2) [Свиньин, 1828]21. По словам Ф. Ф. Вигеля (1827 г.), здесь находилось «бо-
лото, низменное место, куда стекаются ручьи из всех фонтанов и которое, при силь-
ных ветрах с моря, затопляется» [Вигель, 1864, с. 70; Механиков, 2006, с. 471]. Не за-

16 В целом верно передана конфигурация залива и мыса, на котором расположена крепость. Реа-
листично изображена и сама крепость, особенно т. н. круглая «генуэзская» башня на ее северном 
фланге. Вдалеке, за крепостью, показан мыс Ак-Бурун, а справа от него г. Митридат, хотя художник 
придал им для эффекта вид настоящих гор. В то же время постройки внутри крепости, это уже плод 
фантазии автора, особенно здание с покатой крышей и шпилем, напоминающее, скорее, ратушу в 
европейском городе.

17 Этим же годом А. Б. Ашик датирует рисунок, помещенный в его сочинении [Ашик, 1848, I, с. 20].
18 Впрочем, возможно, это было изображено какое-то другое сооружение, находившееся у дороги к 

крепости Ени-Кале.
19 В качестве примера можно привести стрельчатую арку фонтана XVIII в. в с. Глазовка (бывш. село 

Баксы, в 4 км к северу от крепости Ени-Кале) [Белик, 2008, с. 14, рис. 4, 2], который еще несколько лет 
назад имел относительно неплохую сохранность. Этот фонтан такой же по конструкции (но меньше по 
размерам), каким был и главный городской фонтан в Керчи, поэтому дает о нем общее представление 
(рис. 11,2).

20 На генеральном плане Керчи 1809 г. это озеро уже не показано (рис. 3,2).
21 Гравюра И. В. Ческого «Керченский порт», выполненная с этого рисунка, была опубликована в 

1828 г. [Свиньин, 1828; Ровинский, 1895, стлб. 1139, № 119].
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строили его и в 30-е – 40-е гг. XIX в., о чем свидетельствуют рисунки Ф.Дюбуа 
де Монпере (1832 г.), Карла Клауса (1834 г.) (рис. 15,1), Чернецова Н. Г. (1836 г.) 
и Карло Боссоли (1842 г.) (рис. 16,2) [Дюбрюкс, 2010, рис. 11; Філас, 2019, с. 289; 
24 вида Крыма, 1842; Боссоли, 2014, с. 44].

Что касается главного городского фонтана, он в рассматриваемых нами источни-
ках обойден молчанием, но поскольку занимал важнейшее место в городской инфра-
структуре и функционально был связан с «водяным местом», имеет смысл сказать и 
о нем несколько слов. Устроен он был к северу от западных – главных ворот крепо-
сти рядом с мечетью Мустафы Челеби (напротив современного здания главпочтамта 
на площади Ленина) (рис. 1,2). По словам Эвлии Челеби, это «родниковое место», 
где «в пяти местах бьют чистые источники воды толщиной в руку... Весь народ го-
рода нуждается в этих источниках». Однако о самом фонтане в его «Книге путеше-
ствий» нет ни строчки [Челеби, 1999, с. 97–98; Челеби, 2008, с. 196]. Впервые о нем, 
как об «источнике… пред крепостью», в 1774 г. упомянул инженер-подполковник 
Р.Н. Томилов, при этом отметил, что им в основном «довольствовались» жители фор-
штадта [Томилов, 1868, с. 193].

В конце XVIII в. он обратил на себя внимание путешественников и неоднократ-
но упоминался ими до 30-х гг. XIX в. Среди них: П. С. Паллас (1794 г.), М. Гатри 
(1795г.), П. И. Сумароков (1799 и 1802 гг.), Э.-Д. Кларк (1800 г.), Жан де Рейи (1803г.), 
Ф. Дюбуа де Монпере (1832 и 1834 гг.) [Паллас, 1999, с. 123; Pallas, 1801, s. 279; 
Guthrie, 1802, р. 172; Clarke, 1816, р. 122; Кларк, 1999, с. 30; Сумароков, 1805, с. 109; 
Сумароков, 1800, с. 71; Reuilly, 1806, р. 141; Montandon, 1834, р. 264; Монтандон, 
2011, с. 201–202]. До первой четверти XIX в. фонтан обозначался на генеральных 
планах Керчи [Михайлова, 1976, рис. 2; Блаватский, 1951, рис. 1; Тункина, 2002, 
с.133, рис. 39; Дюбрюкс, 2010, II, рис. 37; 407; 408; 424; Белик, 2019, рис. 4]. Он же 
изображен на некоторых, сделанных в этот период рисунках Керчи. К сожалению, 
всегда с неудачного ракурса – с тыльной стороны [Coup.., 1819; Gamba, 1826б, №4; 
Famin, 1838, р. 32, pl. V] (рис. 6,2; 7). Наиболее реалистично его конструкцию (нали-
чие корыт-поилок для скота) передал автор рисунка из французского издания 1819г., 
но при этом значительно увеличил его высоту, превысившую крепостную стену 
[Coup.., 1819] (рис. 6,2). Поэтому на более поздних рисунках художники, никогда не 
видевшие это сооружение и не понимавшие его назначение, изображали тыльную 
стенку фонтана как часть внешнего оборонительного пояса крепости, хотя она со-
вершенно и не вписывалась в него (рис. 7,1,2) [Famin, 1838, р. 32, pl. V; Ашик, 1848, 
I, рис. I].  

В 1794 г. его в числе других достопримечательностей упомянул П. С. Паллас. Он 
описал его как «хороший фонтан новой турецкой работы, на что указывает находя-
щаяся на нем надпись» [Паллас, 1883, с. 59; Паллас, 1999, с. 123; Pallas, 1801, s. 279]. 
В 1795–1796 гг. Мэтью Гатри упомянул о нем как о большом мраморном бассейне, 
который используют для поения лошадей [Guthrie, 1802, р. 172]. Несколько строк в 
обоих своих сочинениях ему уделил и П. И. Сумароков, посчитавший его достойным 
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внимания среди немногих других, сохранившихся в городе «остатков древних вре-
мен». В первый раз побывав в Керчи в 1799 г., он сообщил о нем: «здешний фонтан, 
испускающий очень вкусную и здоровую воду, сделан на большом пространстве из 
камня, а передняя онаго стена облечена чистым белым мрамором и хорошо обрабо-
тана». Свое восхищение им он передал ниже следующими словами: «Надобно при-
метить, что во всех сего края городах много фонтанов, и что искусство азиатцов в по-
строении оных неподражаемо, и заслуживает великое внимание» [Сумароков, 1800, 
с. 71]. Спустя три года, вернувшись в Керчь, П. И. Сумароков опять упомянул о нем: 
«общественный фонтан довольствует чрез приводныя из далека трубы город водою; 
передняя его сторона сделана из мрамора, и он превосходит все другие в Крыму» 
[Сумароков, 1805, с. 109]. В 1800 г. «прекрасным мраморным фонтаном турецкой 
работы» заинтересовался Э.-Д. Кларк. Особенно его внимание привлекло «мно-
жество старинных надписей» на нем. На некоторых мраморных плитах он увидел 
«турецкие буквы, на других очень древние греческие надписи» [Clarke, 1816, р.122; 
Кларк, 1999, с. 30]22. Сохранил воспоминания о нем и Жан де Рейи, побывавший в 
Керчи в 1803 г. Он написал о нем как о большом и красивом, сооруженном из камня 
и украшенном мрамором фонтане, дающем здоровую и прозрачную воду [Reuilly, 
1806, р. 141]23. Не обошел его вниманием и Керчь-Еникальский градоначальник  
И.А. Стемпковский, хотя, как и все остальные до него, ограничился общими заме-
чаниями об «устроенном татарами… главном керченском фонтане», мраморы кото-
рого «очевидно принадлежали к древним гробницам Пантикапеи» [Стемпковский, 
1829, с. 153–154]. Фонтан «на берегу моря, имеющий греческую надпись античных 
времен», упомянул и Ш. Монтандон [Montandon, 1834, р. 264; Монтандон, 2011, 
с.201–202]. Более подробно фонтан описал Ф. Дюбуа де Монпере. По его словам, 
он находился «на высоте 6 футов над уровнем моря, неподалеку от площади и бере-
га… был восстановлен турками с использованием фрагментов античных мраморов 
и представляет собой большую нишу, из глубины которой вытекает вода. Особенно 

22 Античные надгробия, постаменты статуй и архитектурные детали были вмонтированы в стены 
многих других построек Керчи, причем не только османского периода, но и возведенных после 1771 г. 
[Федосеев, Пономарев, 2016, с. 124–136; Пономарев, 2021, с. 234–270]. В конце XVIII – первом деся-
тилетии XIX в. на эту особенность городских построек обращал внимание едва ли не каждый из побы-
вавших в Керчи путешественников. Так, в 1786 г. Жильберу Ромму весь город показался «сооруженным 
из обломков греческих зданий» [Петрова, Прохорова, 2011, с. 97]. Большим количеством античных 
древностей, использованных в качестве строительного материала, был поражен и Э.-Д. Кларк, посе-
тивший Керчь в 1800 г. По его словам, стены города «покрыты мраморными плитами, целыми и раз-
битыми, с барельефами и надписями, оставленными без внимания или разрушенными», а некоторые 
из них использовались в качестве «ступеней перед дверьми домов» или служили их украшением, при-
чем зачастую будучи установленными «наискось или в совершенно перевернутом виде» [Clarke, 1816, 
р.118–119]. Изобилие мрамора среди «нетесаных камней… во многих униженных хижинах» Керчи 
отметил в 1802 г. и П. И. Сумароков [Сумароков, 1805, с. 109].

23 Лейтенант И. М. Будищев, составитель «Морского путеводителя по Азовскому и Черному морям», 
изданного в 1808 г., характеризуя керченский порт, упоминает, что «вода здесь хороша и ее не недо-
статочно» [Будищев, 1808, с. 49].
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привлекает взгляд надпись справа; она вырезана на белом мраморе и, несмотря на 
повреждения, свидетельствует, что Савромат III воздвиг монумент в память отца 
Митридата Евпатора, в год 489 Боспорской эры (162-й по Р.Х.), 4 числа месяца гор-
пайоса» [Dubois de Montperéux, 1843, р. 131–132; Дюбуа де Монпере, 2009, с. 20]. 
Таким образом, Ф. Дюбуа де Монпере считал фонтан античной постройкой, а турки 
его только восстановили24. Что касается описания самого сооружения, оно не дает о 
нем конкретного представления. Внимание путешественника привлекла лишь над-
пись на фасадной стенке. Судя по всему, их было, как минимум, две. Первая – стро-
ительная турецкая надпись (упомянутая П. С. Палласом и Э.-Д. Кларком, но никем 
не изданная), а вторая – «cправа» по Ф. Дюбуа де Монпере – позднее неоднократно 
публиковалась. Это мраморный постамент с надписью, свидетельствующей об уста-
новке статуи Аминием в 192 г. н. э. [Стемпковский, 1829, с. 153–155; Ашик, 1848, I, 
с. 102, № 35; см. лит.: КБН, 1965, с. 58, № 50].

Таким образом, можно заметить, что никто из путешественников не оставил под-
робного описания самого фонтана, хотя многие из них восхищались этим необыч-
ным сооружением. Он по праву назывался главным городским или общественным 
фонтаном.  В нем можно было не только одновременно набрать воду десяткам людей, 
но и благодаря специальной конструкции напоить скот. В начале 30-х гг. XIX в. его 
суточный расход воды составлял 3720 английских куб. футов [Дюбуа де Монпере, 
2009, с. 20, прим. 19], но вода была подведена к нему не «со дна долины» (северной 
– низменной части Керчи – Мелек-Чесменской низменности), как полагал Ф. Дюбуа 
де Монпере25, а поступала по керамическим трубам из мощного источника у подно-
жия северо-восточного склона г. Митридат26, где в одном из «городских дворов» под 
землей была оборудована большая накопительная цистерна, сооруженная из камня 
[Небожаева, 2015, с. 184]27. В этом отношении гораздо более осведомленным ока-
зался неизвестный нам автор описания Таврической области, черновики которого 
были найдены в делах комиссии о разборе земельных споров в Крыму в 1802 г. По 
его словам, жители города «водою пользуются из крутизны гор, от фонтанов, про-
веденными подземными трубами, вода в них здоровая» [Лашков, 1916, с. 170, 174]. 

Сам фонтан представлял собой открытый, вытянутый в одну линию, узкий пря-
моугольный резервуар, разделенный перегородками на отсеки-корыта, расположен-

24 На схематическом плане Ф. Дюбуа де Монпере «План Пантикапеи, ныне Керчь, бывшей столицы 
Боспорского царства», неоднократно переиздававшемся, в том числе в книге Сеймура Г.Д. «Россия на 
Черном и Азовском морях…», 1855 г., он обозначен как «Ancient Greek Fountain» [Тункина, 2010, II, 
рис. 414; Seymour, 1855, р. 257].

25 Позднее в этом ему доверился М. А. Селезнев – автор «Руководства к познанию Кавказа» (1847 г.) 
[Селезнев, 1847, с. 285]. 

26 Об этом вряд ли мог знать И. М. Сбитнев, посетивший город в 1820 г., но он верно заметил, что 
«горы, окружающие долину, доставляют городу чистую и здоровую воду» [Сбитнев, 1829, с. 35].

27 Возможно, он находился на месте современного двора дома № 8 по ул. Театральной [Санжаровец, 
2011, с. 364, прим. 8].
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ные каскадом, благодаря чему вода переливалась из одного отсека в другой. Судя по 
городским планам того времени, общая длина сооружения составляла не менее 40 м 
[Санжаровец, 2011, с. 364, прим. 8]. С тыльной стороны отсеки обрамляла массив-
ная стенка, облицованная с фасада мраморными плитами из разрушенных античных 
построек. Помимо плит в облицовку был вмонтирован уже упоминавшийся выше 
постамент статуи с надписью «192 г. н. э.».28 Возможно, как и во многих других сред-
невековых постройках Керчи, в конструкции фонтана были использованы античные 
архитектурные детали и надгробия [Ашик, 1848, I, с. 102]. 

К сожалению, время его постройки неизвестно, возможно, оно было указано на 
одной из мраморных плит, на которой П. С. Паллас и Э.-Д. Кларк увидели турецкую 
надпись. Однако никто не удосужился перевести ее текст и впоследствии она была 
утрачена. В 1840 г. фонтан был реконструирован [Вишкарев, Кармашева, Кирилин, 
Кулипанова, 1974, с. 283]29 и стал называться «Большим», но от сооружения осман-
ского периода в нем ничего не осталось. Исчезла и мраморная облицовка, о которой 
А.Б. Ашик в своей книге пишет уже в прошедшем времени [Ашик, 1848, I, с. 102]. 
Тем не менее, еще в 1840 г. он упомянут в «Новороссийском календаре» как одна 
из городских достопримечательностей [Новороссийский календарь на 1841 год.., 
1840, с. 100]. Краткое его описание приведено в «Лоции Азовского моря и Керчь-
Еникальского пролива», составленной А. Сухомлином в 1854 г.: «в улице30, идущей к 
адмиралтейским воротам, есть еще другой фонтан31; вода в нем хороша, но не всегда 
обильна, почему полиция иногда не дозволяет ею пользоваться» [Лоция.., 1854, с.19; 
Дюбрюкс, 2010, II, рис. 417; Михайлова, 1985, с. 72, рис. 4, д; Михайлова, 1976, 
рис.3, 2]. В 1856 или 1857 г. он был вновь реконструирован на средства керченского 
купца 1-й гильдии В. Я. Гущина и тогда же стал называться «фонтаном Гущина» или 
«Гущиновским мраморным фонтаном» [Объявления.., 1858, с. 164; Объявления.., 
1859, с. 113]. Именовался он также «большим» фонтаном [Памятная книжка.., 1863, 

28 В 1794 г. П. С. Паллас нашел в доме священника (церкви Иоанна Предтечи) античное надгробие. 
Как ему сказали, «камень этот взят из бассейна старого фонтана… находящегося на западе от почтовой 
дороги, ведущей в Керчь» [Паллас, 1883, с. 59; Паллас, 1999, с. 123; Pallas, 1801, s. 279; КБН, 1965, 
с.464–465, № 833]. Таким образом, в облицовке и этого фонтана, который путешественник, въезжая в 
Керчь, не мог не заметить, были использованы античные изделия из мрамора, возможно и надгробия. 
Находился же он при въезде в город (совр. мкрн Мичурино) у почтовой дороги, некогда пролегавшей 
вдоль северного склона г. Митридат по современным ул. Комарова и Нижняя-Садовая [Санжаровец, 
2019, с. 212–216].

29 В сочинении А. Б. Ашика «Воспорское царство» главный городской фонтан упоминается уже в про-
шедшем времени [Ашик, 1848, I, с. 102].

30 На самом деле на небольшой площади, образованной тремя сходящимися улицами – ул. Стро-
гановской (соврем. ул. Кирова), Торговым переулком (соврем. пер. Кооперативный) и ныне не су-
ществующим Адмиралтейским пер., соединявшим ул. Воронцовскую с Таманской площадью [Ми-
хайлова, 1985, с. 72, рис. 4, д; Михайлова, 1976, рис. 3, 2; Санжаровец, Ходаковский, Ходаковский, 
2016, план на с. 373]. 

31 Другой фонтан, откуда корабли могли набирать воду, находился на городской набережной рядом 
с Царской пристанью [Лоция.., 1854, с. 18; Небожаева, 2015, с. 185; Михайлова, 1985, с. 72, рис. 4, г].

19   БИ-XLIV
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с. 203]32. Княгиня Е. С. Горчакова, посетившая Керчь в 1880 г., упомянула о нем, 
как о «весьма красивом фонтане… осененном огромными пирамидальными то-
полями» и заметила, что он «недостаточен для двадцатитысячного населения», 
поскольку в остальных колодцах и фонтанах «вода мутна и имеет неприятный 
вкус» [Горчакова, 1884, с. 190]33. В июне 1890 г. к «Гущиновскому» и «Царскому» 
фонтанам были подведены новые гончарные трубы от источника по ул. Греческой 
(ныне ул. Театральная) у северной подошвы г. Митридат. Трубы были получе-
ны из Одессы от фирмы Мориса [Отчет по городским.., 1890, с. 1]. Существовал 
«Гущиновский» фонтан до второй половины 1890-х гг. (рис. 10,1) [Зенкевич,1894, 
с. 84]. В 1897 г. фонтан напротив магазина А. М. Дубосарского в доме Морозова 
упоминается в одном из объявлений, помещенных в «Полицейском листке Керчь-
Еникальского градоначальства» [Полицейский листок, 1897а, с. 1]. Разобрали его 
после того, как в центральной части Керчи был проложен городской водопровод. 
В 1904 г. по решению городской Думы в память В. Я. Гущина на этом же месте был 
сооружен небольшой мемориальный фонтан (рис. 10,2). Позднее его перенесли к 
дому Лобырева на углу ул. Строгановской и Адмиралтейского переулка (рис.11,1). 
В настоящее время от него уцелел только один фрагмент, в начале 1970-х гг. его 
установили у западного входа церкви Иоанна Предтечи, а потом перенесли на 
свое историческое место – к зданию главпочтамта [Санжаровец, 2011, с. 364–365, 
прим. 8; Небожаева, 2015, с. 184]. 

Следующим объектом, куда от «водяного места» направились К. И. Крейс и его 
спутники, стала крепость. Они подошли к ней со стороны главных – западных во-
рот, у которых и были остановлены (рис. 1,3; 3; 4,1). В «журнале» они названы «во-
дяными», почему именно так, вполне понятно – обращены они были к «родниковому 
месту» и главному городскому фонтану. По словам Эвлии Челеби, это были двойные 
ворота, между створками которых была установлена мраморная скульптура льва. Над 
воротами или сбоку от них (на плите, вмонтированной в стену надвратной башни) 
путешественник увидел надпись, свидетельствующую о постройке этого сооружения 
в период правления султана Cулеймана I. По мнению издателя «Книги путешествий» 
Килисли Рефата, на ней была указана дата, соответствующая 1525/1526 гг.  [Челеби, 
1999, с. 97; Челеби, 2008, с. 192, 196, прим. 406]. Не меньший интерес представляет 
упомянутая Э. Челеби скульптура льва, имеющая античное происхождение. В конце 
XVIII – начале XIX в. она неоднократно упоминалась путешественниками.  Первым 
в 1786 г. ее подробное описание привел Жильбер Ромм: «над теми же керченскими 
воротами виден лежащий лев из белого мрамора в натуральную величину» [Петрова, 

 32 В День Предполовения Пасхи (на 25-й день после нее) и 1 августа в день «происхождения честнаго 
древа» к «большому» фонтану совершался Крестный ход для освящения воды [Памятная книжка.., 
1863, с. 203].

33 В 1876 г. на «колодец», окруженный «группой тополей», обратил внимание Василий Иванович Не-
мирович-Данченко, брат известного русского театрального режиссера и драматурга [Немирович-Дан-
ченко, 1880, с. 46].
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Прохорова, 2011, с. 97]. В 1794 г. мраморного «венецианского льва… вделанного в стену 
над воротами» заметил П. С. Паллас [Pallas, 1801, s. 272; Паллас, 1883, с. 54; Паллас, 
1999, с. 121; Брун, 1877, с. 253]. В 1800 г. эта скульптура напомнила Э.-Д.Кларку изо-
бражения львов на гербах Генуи и Венеции [Clarke, 1816, р. 122; Кларк, 1999, с. 30]. 
В 1802 г. П. И. Сумароков предположил, что «судя по опустевшему месту» такой же 
лев «был некогда и на другой стороне» ворот [Сумароков, 1805, с. 108]. В 1803 г. 
«венецианского» льва упомянул Жан де Рейи [Reuilly, 1806, р. 141].

Однако, когда была установлена эта скульптура, неизвестно, скорее всего, при ге-
нуэзцах, построивших эту крепость34. Неизвестна и ее дальнейшая судьба, поскольку 
уже в начале XIX в. она перестала упоминаться путешественниками, хотя все они не-
изменно посещали крепость и соответственно не могли не обратить на нее внимания. 
И.М. Муравьев-Апостол и Минас Медичи (Бжшкьянц, настоятель армяно-католиче-
ской церкви в Карасубазаре, 1820–1846 гг.), путешествовавшие по Крыму в 1820 и 
1825 гг., считали, что львы, «стоявшие прежде у ворот керченской крепости», были пе-
ревезены в Феодосийский музей [Murawiew-Apostol, 1825, s. 208; Муравьев-Апостол, 
1823, с. 262; Тункина, 2011, с. 106]. Такой же точки зрения придерживался Хр. Штир, 
инженер-капитан, командир Еникальской инженерной команды, составивший 17 мар-
та 1827  г. «Описание древним зданиям в крепостях Еникольской и бывшей Керченской 
и вообще на крымском берегу Таврического или Воспорского пролива» [Дюбрюкс, 
2010, с. 55–56]. Однако, как справедливо заметила И. В. Тункина, привезенные в 1811г. 
в Феодосию львы (установленные у входа в мечеть, где до 1871 г. размещался му-
зей) были найдены в Фанагории, хотя какое-то время находились в карантине близ 
крепости Ени-Кале, где их и увидели Ж. Ромм и П. С. Паллас. В Фанагории были 
найдены и два других льва, установленные в воротах сада феодосийского градоначаль-
ника С. М. Броневского, представлявшего собой настоящий «склад» античных древ-
ностей [Петрова, Прохорова, 2011, с. 99; Паллас, 1883, с. 60, прим. 14; Паллас, 1999, 
с. 124; Свиньин, 1826, с. 464–465; Дюбуа де Монпере, 2009, с. 83, 86; Погодин, 1872, 
с. 306; Горчакова, 1884, с. 170; Указатель, 1912, с. 7, № 1; Дюбрюкс, 2010, II, рис.62; 
63; Тункина, 2011, с. 37–38, 88–90, 106, 108, рис. 51; 134; Гераков, 1828, с.122–123]. В 
1837 г., после смерти С. М. Броневского, две скульптуры из его сада были перевезе-
ны в Керчь и установлены у входа в музей на г. Митридат (рис. 13,2) [Тункина, 2011, 
с.89–90;  Беккер, 1858, с. 355]35.  В 1855 г. их,  в  числе многих других экспонатов 

34 Видимо, при них же в морских (восточных) воротах была установлена плита с изображением гри-
фона (рис. 13,1) [Челеби, 1999, с. 97; Челеби, 2008, с. 192; Петрова, Прохорова, 2011, с. 97; Вигель, 1864, 
с. 79–80; Спасский, 1846, с. 148; Тункина, 2002, с. 213–214, рис. 77; Дюбрюкс, 2010, II, рис. 72; Тункина, 
2011, с. 108, рис. 135–138; Федосеев, 2017, с. 15]. В 1954 г. на г. Митридат В. В. Веселовым был обна-
ружен фрагмент плиты с зеркальным изображением головы грифона [Веселов, 1956, с. 62–63, рис. 1]. 
Возможно, обе плиты являлись составными частями единой композиции [Федосеев, 2015, с. 377–378, 
рис. 1; Федосеев, 2013, с. 125].

35 П. С. Савельев, побывавший в Феодосии в сентябре 1856 г., ошибочно указал их прежнее местопо-
ложение – «в саду Котляревского (Броневского – авт.) под городом» [Жизнь.., 1871, с. 111].
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музея, похитили англичане, оккупировавшие Керчь, хотя в начальный период ок-
купации их успел на одном из своих рисунков изобразить Уильям Симпсон (29мая 
1855г.) и другой  неизвестный художник, рисунок которого был помещен в одном 
из номеров «L’illustration journal universel» (рис. ...). С этого времени они стали ча-
стью античной коллекции Британского музея [McPherson, 1857, р. 51; Мак-Ферсон, 
2008, с. 73]. Поэтому маловероятно, чтобы один из них происходил из керченской 
крепости, как в свое время предположили Н. Ф. Федосеев и Н. Л. Кучеревская 
[Кучеревская, Федосеев, 2003, с. 162]. Скорее, скульптура льва из керченской 
крепости была демонтирована одновременно с плитой с изображением грифо-
на в ее восточных воротах36. Но если плита с грифоном действительно попала в 
Феодосийский музей в 1811 г. (где хранится и поныне), о чем есть многочисленные 
свидетельства, включая опись коллекции музея, найденную в бумагах А. Н.Оленина 
[Свиньин, 1826, с.463; Вигель, 1864, с. 79; Дюбуа де Монпере, 2009, с. 87; Жизнь.., 
1871, с. 111–112; Погодин, 1872, с.306; Латышев, 1889б, с.113; Указатель.., 1912, 
с. 7, № 2; Тункина, 2011, с. 108], то куда переместили скульптуру льва, доку-
ментальных свидетельств обнаружить не удалось. По мнению Н.Ф.Федосеева и 
Н.Л. Кучеревской, возможно, это один из трех мраморных львов, хранившихся в 
Керченском музее до оккупации города союзными войсками в 1855–1856 гг. Два из 
них (из Фанагории, привезенные в 1837 г. из Феодосийского музея) были похище-
ны англичанами, а третий – о котором идет речь – наиболее плохой сохранности 
хранится в Керченском лапидарии и по сей день (КЛ-814) [Кучеревская, Федосеев, 
2003, с. 162]37.

К сожалению, как уже упоминалось выше, русских офицеров внутрь крепости 
не пустили, и «как оные господа ни старались, чтоб в город войти» они вынуждены 
были «отступить». Впрочем, это не помешало им город «накрепко с наружи… ос-
мотреть» [Крейс, 1850, с. 391]. Согласно сведениям, приведенным в «экстракте» из 
журнала К.И. Крюйса, размеры крепости, «обведенной каменною стеною нарочитой 
вышины», составляли около 400 шагов в длину и 200 в ширину. В юго-восточной ее 
части располагалась цитадель – «крепость с пятью башнями». Что касается оборо-
носпособности крепостных сооружений, они вызвали у русских офицеров ряд кри-
тических замечаний. Крепость не была способна выстоять против артиллерийского 

36 Изъятием керченских древностей мог заниматься П. Дюбрюкс, получивший в 1811 г. «поручение» 
от С. М. Броневского «перенести в Феодосийский музей мраморы и другие древности, которые мог... 
собрать» в Керчи [Латышев, 1889а, с. 136; Дюбрюкс, 2010, с. 135]. Возможно, некоторые из них были 
куплены городским головой Феодосии и первым заведующим Феодосийского музея А. В. Галлерой 
(Галерой), отправленным в 1811 г. С. М. Броневским в Керчь и Ени-Кале для приобретения предметов 
древности [Гейман, 1916, с. 103–104; Тункина, 2011, с. 98, прим. 7].

37Фрагмент еще одного барельефного изображения грифона «на камне», а также обломки мраморных 
скульптурных изображений льва и грифона числились в «Описи предметам древности, приобретенные 
для Керченского музея в течение 1829 года», причем большая их часть была найдена при разборке стен 
турецкой крепости [Дюбрюкс 2010, I, с. 33, прим. 72].
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огня, к тому же нуждалась в ремонте. Ее стены «в некоторых местах развалилися, и 
зело не крепки; и некоторая плохая грудная защита. Ежели из 12 6-фунтовых пушек 
по ней стрелять, то и стены и та защита попадают» [Крейс, 1850, с. 392].

В неизвестном источнике, использованном в 1738 г. Г. З. Байером, описание 
крепости еще лаконичней: «Город, которой стоит подле крутой горы, простирался 
близ версты на зюйд-ост и норд-вест, и с флота можно было оной совершено ви-
деть. Вкруг онаго была сделана каменная стена в 22 фута вышиною, а на зюйд-ост 
стоял замок с 7 башнями, также находилась и каменная плотина между гаванью 
и замком» [Байер, 1768, с. 257; Байер, 1782, с. 212]. Однако, в отличие от «экс-
тракта из журнала» К. И. Крюйса, оно более содержательно и правдоподобнее. К 
примеру, гораздо точнее указаны размеры города, приведены высота крепостных 
стен и общее количество башен – семь (пять – в цитадели, 2 – на внешнем обо-
ронительном кольце)38.

В действительности крепость в Керчи была возведена генуэзцами. Как счи-
тает С. Г. Бочаров, не ранее второй половины 60-х гг. XIV в. они возвели ци-
тадель, а к 80-м – 90-м гг. XIV в. внешнее оборонительное кольцо, [Бочаров, 
2015, с. 140–142]39. В 1475 г. и незадолго до этого (в 1470 г.), как планировала 
генуэзская администрация Каффы [Мыц, 2009, с. 361; Богданова, 1991, с. 99], 
она не была разрушена и на протяжении всего османского периода не претер-
пела существенных перестроек, затронувших ее планировку и внешний облик. 
В 80-е гг. XV в. и в первой четверти XVI в., при султанах Баязиде и Сулеймане, 
реконструкции, видимо, подверглись лишь некоторые ее оборонительные узлы, 
о чем свидетельствуют тарихи на западных и восточных воротах крепости, текст 
которых привел Эвлия Челеби [Челеби, 1999, с. 97; Челеби, 2008, с. 192].

В 1920-е годы, используя картографические источники, Ю. Ю. Марти рекон-
струировал ее внешнее оборонительное кольцо в пределах ул. Адмиралтейской 
(Адмиралтейский проезд), южной оконечности – ул. Энгельса (ул. Кирова), юго-
восточной оконечности – ул. Воронцовской (ул. Ленина), сквера Л.Н.Толстого 
(сквером за нынешним памятником Ленину) и пер. Церковный (пер. Димитрова) 
[Марти, 1928, с. 311; Белик, 2015, с. 11; Белик, 2016, рис. 2А]. В целом же 

38 Что интересно, семь башен в старой крепости упоминаются и в книге барона Феликса де Божу-
ра «Voyage militaire dans l’empire othoman», материалы для которой он собирал между 1816–1818 гг. 
[Beaujour, 1829, р. 514].

39 О том, что Керчь построена во времена генуэзцев, упомянул Жан де Люк (1620-е – 1640-е гг.)  [Опи-
сание..., 1879, с. 484–485]. Генуэзскими сооружениями назвал крепости Керчь и Ени-Кале А. Х. Бен-
кендорф (1804 г.) [Бенкендорф, 2004, с. 81]. Такие же сведения получил в Керчи и А. И. Михайловский-
Данилевский (1818 г.), отметивший в своих путевых записках: «начало построения ее приписывают 
генуэзцам» [Михайловский-Данилевский, 1897, с. 92]. Позднее к такому же выводу пришел английский 
путешественник Джон Бакен Телфер, посетивший Керчь в начале 70-х гг. XIX в. [telfer, 1876, с. 89]. По 
мнению И. В. Тункиной, к генуэзскому периоду относится только цитадель крепости, которая в опубли-
кованном ею «Описании древним зданиям…» инженер-капитана Хр. Штира (17 марта 1827 г.) названа 
примыкающим к крепости «древним готическим замком» [Дюбрюкс, 2010, I, с. 56, 338, прим. 66].
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площадь, защищенная стенами части города, в генуэзский и турецкий пери-
од составляла 3,52 га, а протяженность стен достигала 617 м [Бочаров, 2003а, 
с.36–38; Бочаров, 2003б, с. 46; Бочаров, 2015, с. 142]. 

В свою очередь, генуэзская крепость могла повторить обводы внешнего оборони-
тельного кольца ранневизантийского Боспора [Зеест, Якобсон, 1965, с. 62; Якобсон, 1958, 
с. 466; Якобсон, 1970, с. 29; Якобсон, 1979, с. 7; Гадло, 2004, с. 100, прим. 84; Михайлова, 
1976, с. 50; Науменко, Пономарев, 2012, с. 337; Зинько, Пономарев, 2016, с. 107, 110]. 
Речь идет о крепости, разрушенные стены которой, по словам Прокопия Кессарийского, 
были отремонтированы или усилены при Юстиниане I [Прокопий Кесарийский, 1939, 
с. 249, VIII, 10, 12–13; Блаватский, 1964, с. 226]. К сожалению, обнаружить остатки 
фундаментов ранневизантийских фортификационных сооружений в приморской части 
Боспора пока не удалось [Якобсон, 1958, с. 466; Макарова, 1982, с. 98], как и нет указа-
ний в источниках, когда они были возведены [Блаватский, 1985, с. 255].

Что касается самой генуэзско-турецкой крепости, некоторое представление о ней 
дают рисунки Керчи третьей четверти XVIII – первой четверти   XIX в. и генераль-
ные планы города, на которые вплоть до 40-х гг. XIX в. наносились крепостные вер-
ки [Брикнер, 1885а, с. 421; Брикнер, 1885б, с. 509; Санжаровец, 2007, с. 41; Coup.., 
1819; Famin, 1838, р. 32, pl. V; Ашик, 1848, I, рис. I; Свиньин, 1828; Свиньин 1839, 
с.360, рис. XXXVII; Дружинина, 1955, с. 294; Михайлова, 1976, рис.  1; 2; Дюбрюкс, 
2010, II, рис. 9; 10; 37; 406–408; 417; 420; 424; Белик, 2015, с. 13; Белик, 2016, 
рис.4А; 5А]40 (рис. 3-9). Причем более реалистичным Е. П. Шевелев считал рисунок 
«Вид крепости Керчь», сделанный в 1820 г. Э. В. Тетбу де Мариньи (1793–1852) 
(рис.9,1) [Шевелев, 1848, с. 738; Тункина, 2002, с. 143; Тункина, 2011, с. 91, прим. 71; 
Мурзакевич, 1881, с. 50, 56, № 45, 4, № 49; Маркевич, 1894, с. 362, № 6695; Краткий 
указатель.., 1873, с. 13, № 19d; Краткий указатель.., 1887, с. 75, № 65; Краткий ука-
затель.., 1916, с. 91, № 47]. Именно с него была сделана литография «Керченская 
крепость»41, опубликованная в сочинении А. М. Зайончковского «Восточная война 
1853–1856». Но автором рисунка в нем указан П. Мариньи [Зайончковский, 1908, 

40 Наиболее ранним из них является рисунок, гравюра с которого была сделана Н. Я. Саблиным 
(1736–1808 гг.) [Брикнер, 1885, с. 421; Санжаровец, 2007, с. 41] (рис. 8,2). Что касается самого рисунка, 
скорее всего, его автором был художник-аматор Афанасий де Палдо, исполнивший с натуры большую 
часть иллюстраций к книге П. И. Сумарокова «Досуги крымского судьи или второе путешествие в Тав-
риду», в том числе рисунки Керчи и Ени-Кале [Сумароков, 1805; Ровинский, 1895, стлб. 537–538; Філас, 
2017, с. 181–183; Філас, 2019, с. 198–199].

41 Одесское общество истории и древностей приобрело ее для своего музея в 1870 или 1871 гг. [От-
чет.., 1872, с. 14]. В «Каталоге картам, планам, чертежам, хранящемся в музее Императорского Одес-
ского общества истории и древностей» Н. Н. Мурзакевич привел полное название этой литографии: 
«Fortresse du Kertch (1820) prise du côté du Norde. Dess. Par P. d’après taitbou de Marigni. Litogr. de 
Lasterie» [Мурзакевич, 1881, с. 56, № 49]. Таким образом, получается, что ее изготовил известный фран-
цузский литограф – граф Шарль-Филибер де Ластерье дю Сайян (1759–1849 гг.). Что касается самого 
рисунка, более реалистично на нем показана не только крепость, но и рядовая застройка, которая не на-
поминает европейский город, как на изображениях Керчи из французских изданий 1819, 1826 и 1838 гг. 
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с.653; Зайончковский, 2002, с.  574; Гусаров, Чуистова, 1963; Белик, 2016, рис. 6А]. 
Подробное описание и анализ фортификационных сооружений керченской кре-

пости приведены в публикациях С. Г. Бочарова и Ю. Л. Белика, что избавляет нас от 
необходимости повторять их [Бочаров, 2003б, с. 35–42; Бочаров, 2005, с. 145–150; 
Бочаров, 2013, с. 342–348; Bocharov, 2015, р. 443–458; Бочаров, 2015, с. 127–148; 
Белик, 2009, с. 56–59; Белик, 2010а, с. 509–516; Белик, 2015, с. 9–18; Белик, 2016, 
с.50–57]. Отметим лишь, что в рассматриваемых нами источниках имеется одна не-
точность – количество башен в крепости. В «экстракте из журнала» К. И. Крюйса 
их указано пять, в другом источнике – семь. На самом деле их было девять – пять в 
цитадели и четыре башни по внешнему оборонительному периметру [Бочаров, 2001, 
с. 158; Бочаров, 2015, рис. 1; Белик, 2015, с. 14–15; Белик, 2016, с. 54–55].

Правы оказались русские офицеры и в оценке боеспособности крепости. С рас-
ширением северных границ Османской империи она перестала быть пограничной, 
поэтому турецкая администрация считала излишним тратить средства на модерниза-
цию второстепенной крепости [Белик, 2015, с. 9; Белик, 2016, с. 51]. К концу XVII в. 
она морально устарела и не отвечала новым требованиям фортификации. К тому же 
располагалась в глубине залива, поэтому не могла контролировать Керченский про-
лив, важнейшую в этом регионе военную и торговую коммуникацию42. Неудачным 
оказалось и соседство крепости с г. Митридат, высота которой в значительной мере 
превосходила высоту стен крепости [Белик, 2016, с. 57]43. И если от небольших от-
рядов казаков, неоднократно пытавшихся захватить ее в XVII в., она еще могла за-
щитить [Dortelli d’Askoli, 1891, с. 32;  Дортелли д’Асколи, 1902, с. 122; Белик, 2016, 
с. 52; Сухоруков, 1867, с. 173, 175–176, 185–186, прим. 214, 219; Тушин, 1978, с.122], 
то противнику с мощным артиллерийским вооружением она уже не могла оказать 
длительного сопротивления. Как позднее заметил П. И. Сумароков: «оборона ея, 
равно и всех других на здешнем полуострове крепостей, были бы надежными до 
изобретения только огнестрельных оружий; в наши же времена и малое число 
войска одержало бы над ними победу» [Сумароков, 1805, с. 107]. 

Все ее недостатки, особенно проявившиеся после успешного похода к Керчи рус-
ского флота, надо думать, осознавала и турецкая администрация. Поэтому, устра-

42 В таком же состоянии пребывала и Тамань, расположенная на противоположной стороне пролива. 
В 60-е гг. XVII в. Эвлия Челеби назвал ее «самой благоустроенной» и «отлично выложенной из кам-
ня» крепостью [Челеби, 2008, с. 209–210]. Но уже в первом десятилетии XVIII в. Ферран описал ее 
следующим образом: «Город сей защищается ветхою башнею и окружен полуразвалившейся стеной, 
остатками укреплений генуэзцев, некогда владевших сим берегом» [Ферран, 1842, с. 47; Чхаидзе, 2014, 
рис. 1, 2]. В 1711 г. Обри де ла Мотрэ упомянул о Тамани как о небольшой крепости с неглубоким рвом, 
гарнизон которой состоял из небольшого числа янычар [Motraye, 1727, p. 60]. В июле 1771 г. генерал-
майор Ф. Ф. Щербатов «нашел ту крепость старинную и развалившуюся» [Журнал.., б. г., с. 570].

43 На этот ее недостаток указал в 1827 г. Ф. Ф. Вигель в присущей ему своеобразной манере изложе-
ния: «Крепость, построенная турками, вероятно, для обороны со стороны пролива, ибо с Митридатовой 
горы весь гарнизон можно забросать каменьями» [Вигель, 1864, с. 78].
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нить их попыталась при помощи новой крепости (Ени-Кале), которую возвели в 
1703–1707 гг. с учетом современных требований фортификации и в более удобном 
для контроля пролива месте – на северо-восточной оконечности Керченского полу-
острова [Белик, 2007а, с. 282–290; Белик, 2011, с. 11–15; Белик, 2015, с. 51–98; Белик, 
2016, с. 69–106]. Керченская крепость с этого времени стала играть вспомогатель-
ную роль, поэтому сил и средств на ее модернизацию выделять не стали. 

На момент вступления в Керчь русских войск она еще больше обветшала, в кре-
пости оставалось только одно орудие, а гарнизона не было вовсе [Томилов, 1868, 
с. 192]. В 1775 г. обер-комендант крепостей Керчь и Ени-Кале полковник Иван 
Алексеевич Ступишин (23 июля 1774 – 1775 гг.) [Макидонов, 2011, с. 103]44 в рапор-
те князю Г. А. Потемкину доложил следующее: «…замок, так и стены крепости весь-
ма в ветхом состоянии и нападения всегдашнего ожидать надлежит» [Пряхин, 2013, 
с. 62; Пряхин, 2008, с. 10]. В июле 1775 г. в связи с прибытием в Керчь и Ени-Кале 
первой группы переселенцев-греков  из Архипелага (270 чел.) Г. А. Потемкин отдал 
распоряжение В. А. Черткову «приступить к восстановлению оных в желаемое со-
стояние» [Дубровин, 1893, с. 22–24; Из дел.., 1893, с. 24], но из более раннего письма 
Г. А. Потемкина графу З. Г. Чернышеву (от 16 февраля 1775 г.) видно, что при пла-
нировании оборонительных мероприятий в расчет керченскую крепость фактически 
не принимали, собственно, как и крепость Ени-Кале, которая «кажется теперь и со-
всем надобную для нас не будет», поскольку закрывала «только вход из Азовского 
моря». Ссылаясь на мнение инженер-капитана Фуникова, составившего в 1774 г. 
планы крепостей Керчь и Ени-Кале, Г. А. Потемкин главным образом рассчитывал 
на Павловскую батарею (м. Ак-Бурун), напротив которой (на косе Тузла) Фуников 
предложил построить еще одну батарею (редут) на «крепких сваях». Впрочем, и эти 
два укрепления, не имевшие источников пресной воды, предлагались как временные, 
для «одной только обороны приходящего неприятеля с воды». В случае опасности 
их гарнизоны должны были «ретироваться в главную крепость», которую Фуников 
предложил возвести на новом месте45. В заключение Г. А. Потемкин отметил – «сие 
не есть прожект», а только «подробная идея» и добавил, что «по грунту сей земли 
и по безлесице здесь великую сумму употребить надобно на достижение хорошей 
крепости» [Дубровин, 1893, с. 15–17]46. Тем не менее, в 1777 г. при обер-коменданте 

44 Согласно реляции князя В. М.Долгорукого от 20 октября 1774 г., комендантами в Керчь и Еникале 
были назначены полковник Иван Алексеевич Ступишин и майор Булдаков Матвей Дмитриевич [Ар-
хив.., 1869, стлб. 294–295]. В 1779 г. Булдаков М.Д., будучи уже полковником (с 28 июня 1777 г.), заме-
щал в должности обер-коменданта Борзова Н.В., отбывшего в отпуск на год [Макидонов, 2011, с. 103].

45 На плане Фуникова пригодное место для «главной крепости» было обозначено специальным знач-
ком, но в письме оно не указано. По словам Г. А. Потемкина, Фуников «опасался и в разговоре со мной 
сказать, где бы он лучше выбрал место для крепости» [Дубровин, 1893, с. 16–17].

46 За отсутствием леса в окрестностях Керчи Г. А. Потемкин предложил В. А. Черткову отправлять 
его «туда из тех мест, которые вы удобными к тому признаете, способом подряда и за казенным при-
смотром» [Дубровин, 1893, с. 23].
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(10 июля 1775 – 28 декабря 1781 гг.) генерал-майоре Николае Владимировиче 
Борзове [Макидонов, 2011, с. 103] керченскую крепость попытались модернизи-
ровать. Однако в полном объеме осуществить задуманные мероприятия не уда-
лось, и в первую очередь ввиду нехватки строительных материалов и людей47. 
Как отметил В. М. Долгорукий в рапорте Г. А. Потемкину (16 декабря 1774г.), 
«ежели какое заведение ко укреплению Керчи и Яниколя располагать изволите, 
то наверное и люди и материалы неотменно туда доставлены быть должны, по-
сколику нет там ни бревна ни доски. Сии же варвары (татары – авт.) ниже кола 
ни за какую цену продать не захотят и в работу не пойдут, поставляя то за грех и 
будучи тверды в своем ожесточении» [Из дел.., 1914, с. 44–45]. Ввиду нехватки 
людских ресурсов и строительных материалов (известняк в то время под Керчью 
если и разрабатывался, то не в промышленных масштабах) работы ограничи-
лись возведением со стороны побережья дополнительного вала с бастионно-
реданным профилем, а с юга – фортификационным сооружением с тенальным 
профилем («крепостью в виде интершанца» в «форме звезды») (рис. 3,2; 9,2). 
Массив возведенных стен и валов был заполнен глиной, а фасады облицова-
ны тесаным камнем. Предназначались эти сооружения для защиты крепости со 

47 Согласно смете, составленной Н. В. Борзовым, на строительные работы в крепостях Керчь и Ени-
Кале в течение 5 лет требовалось 138 862 рубля и 11,5 тыс. человек [Быковская, 2006, с. 287]. Однако 
найти в таком количестве рабочую силу было попросту невозможно. Население обоих городов в то 
время было очень малочисленным [Петрова, Прохорова, 2011, с. 97; Паллас, 1999, с. 121; Мурзакевич, 
1853, с. 294; см.: Пономарев, Бейлин, 2016, с. 304]. Не справился бы с этой задачей и размещавшийся 
здесь воинский контингент. Согласно «расписанию войскам» генерал-поручика А. А. Прозоровского, 
в сентябре 1776 – весной 1777 гг. в распоряжении Н. В. Борзова, помимо уже находившихся в Керчи и 
Ени-Кале (с августа и октября 1774 г.) Белёвского и Тамбовского полков Крымского корпуса Украин-
ской дивизии генерал-фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского (в среднем по 2000 чел. рядового 
состава) [Из дел..., 1914, с. 13, 29; Дубровин, 1893, с. 56; Высочайшие рескрипты..., 1872, с. 65, 80], 
находились два гарнизонных батальона Ростовского и Азовского полков, а также артиллерийские, ин-
женерные команды и «Компанейских полков команда Албанского войска» (944 чел.) [Дубровин, 1885, 
I, с. 85]. В 1777 г. Тамбовский полк был включен в состав Кубанского корпуса [Дубровин, 1885, II, 
с.232–233], а в мае-июне 1779 г. из Керчи и Ени-Кале вместе с другими войсками Крымского корпуса 
вывели Белёвский полк, что в еще большей степени сократило имевшиеся в распоряжении Н. В. Бор-
зова (и замещавшего его в 1779 г. полковника М. Д. Булдакова) людские ресурсы [Дубровин, 1887, III, 
с.192–195; Дубровин, 1893, с. 113]. К тому же Албанское войско в расчет можно было не принимать. В 
этом смысле очень показательно письмо графа Н. И. Панина П. В. Бакунину от 13 мая 1776 г. В нем его 
беспокоит «неизвестность о состоянии крепостей Керчь и Ени-Кале», и не только из-за татар и турок, 
а «более» потому, что они находятся теперь в «окружении... такою развратною и неустроенную своло-
чью, каковы суть показывавшиеся Албанцы и другие, может быть, им подобные пришельцы» [Архив.., 
1882, с. 160]. Насколько проблемным оказался поиск людских резервов, и как пытались решить этот 
вопрос, видно из письма Г. А. Потемкина В. А. Черткову от 14 августа 1776 г.: «если бы по публикам 
вольных мастеров и работных людей, за настоящую плату, из проживающих в Азовской, Новороссий-
ской и других соседственных губерниях не отыскалось, в таком случае нарядить их подлежащее число 
из гарнизонных батальонов, которых и препроводить немедленно к оному г. Борзову» [Дубровин, 1893, 
с. 90–91; Гуковский, 1933, с. 128–129].
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стороны моря [Паллас, 1999, с. 121; Дюбуа де Монпере, 2009, с. 12; Белик, 2015, 
с.17–18; Михайлова, 1976, рис. 2; Тимофеенко, 1984, рис. на с. 193]. 

В марте 1778 г. генерал-майор П. С. Потемкин, «учиня» по распоряжению 
Г.А.Потемкина «осмотр крепостям Ениколю и Керчи», нашел их в «совершенней-
шем порядке» и отдал должное Н. В. Борзову, который в «сих пустых местах» так 
много успел сделать. В то же время в своем рапорте он отметил и их недостатки. В 
частности, керченская крепость «укреплением вновь сделанным кругом замка, уси-
лена гораздо и могла бы много противостоять нападению, но укрепление ее, будучи 
смазано только глиною, не довольно крепко, чтобы от упорного нападения не раз-
рушилось. Сверх того, локальное положение сей крепости есть под самою горою, 
которую овладев неприятель может командовать совершенно». В итоге, поскольку 
«сии крепости (Ени-Кале и Керчь – авт.)... ныне по ветхости стен время от время 
приходить будут к разрушению», П. С. Потемкин рекомендовал сконцентрировать 
все имеющиеся средства и силы на новом укреплении, усилив его со стороны суши и 
увеличив численность гарнизона. Не увидел он нужды и в строительстве Павловской 
батареи на мысе Ак-Бурун [Дубровин, 1885, II, с. 374–378].

Недостатки керченской крепости прекрасно осознавал и Н. В. Борзов, который 
отметил в своем рапорте, что, несмотря, на возведение нового укрепления, ее старые 
фортификационные сооружения находятся в ветхом состоянии, а для гарнизона не 
хватает казарм [Быковская, 2006, с. 288].  Об отсутствии удобных жилых помеще-
ний для «полковых служителей» в своем рапорте упомянул и новый обер-комен-
дант Керчи и Ени-Кале (1781 – 1 января 1783 гг.) генерал-майор Ф. П. Филисов. По 
его словам, проживают они «большею частию в землянках… от чего и терпят по 
мокрости и холоду все крайнюю нужду» [Быковская, 2006, с. 289]48. Недостаточно 
прочным оказалось и новое фортификационное сооружение. В 1784 г. в своем рапор-
те князю Г. А. Потемкину инженер-полковник Н. И. Корсаков охарактеризовал его 
следующим образом: «В Керчи держаться почти никоим образом не можно. Горы 
висят над головою и укрепления сего бруствера каменные с глиною, от чего не толь-
ко что от первого выстрела они разрушатся, но и обломками его или перебьют тех 
самых людей, которые за оными обороняться будут… сия крепость только именем, а 
существом евом им не стоит того острога, что ныне на Ингульце (г. Николаев – авт.) 
построен» [Главная.., 1997, с. 203]49. Поэтому в этом же году было принято реше-

48 В декабре 1774 г., в связи с предстоящим прибытием в Керчь и Ени-Кале Дунайской флотилии, 
В.М.Долгорукий писал: «теснота квартир» там столь велика, что «принуждено очищать такие жилища, 
в коих обитающие погибли от заражения язвы» [Из дел.., 1914, с. 45].

49 «Несколько лучше», по мнению Н. И. Корсакова, выглядела крепость Ени-Кале, но и ее оборонитель-
ные сооружения вызвали у него ряд критических замечаний. Для надежной защиты Керченского про-
лива он посоветовал возвести небольшие укрепления, одно из них на месте Павловской батареи, а два 
других – на Таманском берегу, расположив их на песчаных косах Тузла и Чушка. Г. А. Потемкин на ос-
новании доклада Н. И. Корсакова рекомендовал в своем докладе Екатерине II усилить Павловскую бата-
рею, построив рядом с ней «небольшое, но прочное укрепление». Что касается «полагавшейся прежде» 
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ние крепость упразднить, разместив в ней лишь казармы на два батальона солдат 
и провиантский магазин50. Вместо бывших турецких крепостей Керчь и Ени-Кале 
планировали построить новую крепость «Воспор» рядом с Павловской батареей на 
мысе Ак-Бурун [Изменения.., 1834, с. 141]. Но эти намерения не были приведены в 
исполнение [Керчь.., 1913, с. 511]. В 1787 г., с началом очередной войны с Турцией, 
крепости Керчь и Ени-Кале с помощью местных жителей отремонтировали и при-
вели, насколько это было возможно, в боевую готовность, но нужды в них не оказа-
лось [Керчь.., 1913, с. 511; Пряхин, 2008, с. 46]51. После окончания войны, по словам 
генерал-аншефа М. В. Каховского (1792 г.), она, как и другие «пограничные» кре-
пости (Кинбурн, Каланчак, Перекоп, Арабат и Ени-Кале) служила «для содержания 
внутреннего порядка, а более для поклажи военных припасов»52. Их нужно было 
только «несколько поправить и снабдить каждую двумя гарнизонными ротами» 
[Каховский, 1873, стлб. 604]53. В 1796 г. князь П. А. Зубов предложил «привести в 
назначенное состояние» только крепость Ени-Кале (под наблюдением инженер-пол-
ковника Ф. П. де Воллана), а керченскую крепость упразднить. Соответственно, 
Керчь он планировал предоставить «для надобностей торговли, не делая тут ни-
каких военных заведений», а крепость с ее «строениями» превратить «с пользою» 
в карантин [Ордера.., 1896, с. 11]. Однако эти планы не были реализованы, крепость 
по-прежнему использовалась как арсенал и склад военного имущества. Согласно 
черновику описания Таврической области (составленному между 1797–1799 гг.), 

крепости «при проливе Еникальском», она была «найдена ненужною для того, что по широте пролива 
проходу судов неприятельских препятствовать не можно» [Копии.., 1872, с. 214; Дубровин, 1893, с. 121].  

50 21 сентября 1777 г. из размещенных в Керчи и Ени-Кале 1-го Азовского и 3-го Дмитровского гар-
низонных батальонов был сформирован пехотный полк. 12 июня 1783 г. Екатерина II издала рескрипт, 
в котором «составленный для охранения крепостей Ениколя и Керчи из двух гарнизонных батальонов 
пехотный полк наименовать Таврическим (с 1784 г. – Севастопольским – авт.) и включить в число прочих 
полевых полков» [Дубровин, 1893, с. 114].

51 К июлю 1790 г. «у Ениколя» разместили крупный воинский контингент под командованием генерал-
поручика А. Г. Розенберга и генерал-майора А. О. фон Шица, состоявший из 4 батальонов Таврического 
егерского корпуса, 1 батальона Старооскольского мушкетерского полка, 1 батальона Вятского пехотного 
полка, 10 эскадронов Кинбурнского драгунского полка и 6 эскадронов Таврического легкоконного полка 
[Дубровин, 1895, с. 100, № 133]. В июне 1791 г. большая его часть во главе с генерал-майором А. О. фон 
Шицем была отправлена на Таманский полуостров, а затем к Анапе. В октябре 1791 г. в Керчи и Ени-
Кале размещались 2 батальона Таврического егерского корпуса, «Еникольская» артиллерийская рота (с 
10 пушками) и инженерная команда [Дубровин, 1895, с. 236, 281, 286].

52 С 1792 г. по январь 1797 г. крепости Керчь и Ени-Кале находились в ведомстве Экспедиции строения 
южных крепостей, которое в разные годы возглавляли В. В. Каховский, А. В. Суворов и П. А. Зубов 
[Столетие.., 1902, с. LIX]. В 1795 г. в крепости Ени-Кале предполагали устроить «магазейн» на 25 тыс. 
четвертей муки для обеспечения сухопутных войск [Из дел.., 1895, с. 31].

53 Обер-комендантом Керчи и Ени-Кале в то время (1783–1788 или 1794 г.) был генерал-майор (ге-
нерал-поручик с 1790 г.) А. Г. Розенберг (в его ведении находилась и Фанагорийская крепость). Непо-
средственно в должности коменданта Керчи и Ени-Кале в 1792 г. состоял подполковник 2-го батальона 
Таврического егерского корпуса Григорий Яковлевич Плохута [Макидонов, 2011, с. 194], хотя капитан 
А.Клобуков в письме М. Л. Фалееву назвал его «керченским комендантом» [Из дел.., 1895, с. 21].
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найденному в делах комиссии о разборе земельных споров в Крыму в 1802 г., на тер-
ритории крепости помимо «древней греческой церкви с мраморными столбами» на-
ходились «казармы и магазейны из дикого камня для приходящих суден из Таганрога 
и Ахтиара с припасами» [Лашков, 1916, с. 170, 174]. Среди этих же бумаг была най-
дена ведомость о числе поселений и жителей Таврической области, составленная, 
как считают, главным землемером Чуйко, командированным для генерального ме-
жевания Новороссийской губернии. В этом документе упоминаются 10 помещичьих 
крестьян, проживавших в крепости и принадлежащих генерал-майору Куприну54  и 
поручику артиллерии Болотникову [Негри, Соколов, Михневич, Лиликов, Шевелев, 
1848, с. 751–752; Лашков, 1916, с. 166, 170]. Таким образом, документ свидетель-
ствует о том, что в крепости на тот момент, помимо артиллерийской команды, раз-
мещался батальон(?) одного из егерских полков55.  В 1806 г., со слов Реджинальда 
Хебера, ее гарнизон состоял из четырех рот «легкой пехоты» при подполковнике и 
майоре [Храпунов, 2008, с. 668]. В 1808 г. Шарль Рене Пикте де Рошемон сообщил, 
что в крепости вместо гарнизона размещался «охотничий» (егерский?) полк во главе 
с генерал-майором [Lettres, 1810, с. 140]56. Спустя два года французский путеше-
ственник Габриэль де Кастельно д’Орос, отметил, что крепость еще существует, и в 
ней есть казармы для гарнизона [Castelnav, 1820, p. 241]. В 1811 г. в ней размещал-
ся 2 батальон Алексопольского пехотного (мушкетерского) полка [La guerre.., 1907, 
с.196]. В 1818 г. в Керчи квартировал 8 егерский полк [Памятка.., 1913, с. 47]. Что 
касается ее артиллерийского вооружения, оно в 1818 г. насчитывало семь орудий 
[Керчь.., 1913, с. 511]. В то же время состояние крепостных сооружений продолжало 
ухудшаться. В 1800 г. Э.-Д. Кларк охарактеризовал крепость как пребывающую в 
руинах [Кларк, 1999, с. 30].  Примерно в таком же состоянии ее в 1818 и 1820 гг. за-
стали А. И. Михайловский-Данилевский и И. М. Сбитнев. Первый из них заметил, 
что она «вовсе развалилась», другой – что «крепость от времени очень повреждена» 
[Михайловский-Данилевский, 1897, с. 92; Сбитнев, 1829, с. 36]. 

54 Куприн Андриан Дмитриевич (род. в 1747 г.). В 1795 г., будучи подполковником, находился в Фа-
нагорийской гарнизонной команде при 1-м и 2-м батальонах Таврического егерского корпуса, в 1797 г. 
произведен в полковники, в 1798 г. – в генерал-майоры, в 1797–1798 гг. – командир 15 егерского полка.

55 Напомним, что оба документа (черновик описания Таврической области и ведомость о числе ее по-
селений и жителей) были найдены среди бумаг, датированных 1802 г. Однако, возможно, они относятся 
к более раннему времени, поскольку в одном из них в крепости Ени-Кале упоминаются две церкви 
– старая Успенская церковь в крепостной мечети и новая Успенская церковь в предместье [Лашков, 
1916, с. 174]. Новую церковь возвели к октябрю 1799 г. и в этом же году она была освящена [Говоров, 
1897, с.800, 802; Гавриил, 1848, с. 203; Пономарев, 2020, с. 148–150].  Соответственно, старую церковь 
упразднили в ноябре 1799 г. [Белик, Ткачук, 2007, с. 533–534; Белик, 2010б, с. 441]. Последним о них со-
общил П. И. Сумароков, посетивший Керчь и Ени-Кале летом 1799 г. [Сумароков, 1800, с. 72]. Таким об-
разом, не позднее 1799 г. могут быть датированы и оба документа, оказавшиеся в папке с делами 1802 г.

56 Возможно, речь идет о 12-м егерском полке и его шефе – генерал-майоре С. Г. Гангеблове, который 
в 1810 или 1811 г. предпринял раскопки одного из курганов под Керчью [Дюбрюкс, 2010, с. 32, 132–133; 
Федосеев, 2017, с. 7].
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В 1820 г. крепость была упразднена и передана в ведомство гражданских вла-
стей57. Спустя год, со вступлением в силу указа об открытии торгового порта в Керчи 
[Скальковский, 1838, с. 308], ее судьба была решена. В 1821 г. одесский архитектор 
Франсуа Шаль под руководством инженера-полковника К. И. Потье разработал ге-
неральный план реконструкции города и «забытой турецкой крепости»58 в нем места 
не оказалось [Бунин, Ильин, Поляков, Шквариков, 1945, с. 231–232, 236, рис.257; 
Михайлова, 1976, с. 52–53]. В последний раз попытку привести ее в порядок пред-
принял инспектор Керченского портового карантинного округа полковник (коллеж-
ский советник) Ефим Иванович фон Ден, в 1822 – октябре 1823 гг. временно ис-
полнявший обязанности Керчь-Еникальского градоначальника [Месяцеслов.., 1824, 
с.211]. К лету 1822 г., по словам английского путешественника, доктора Р. Лайелла, 
она была «недавно отремонтирована» [Layall, 1825, р. 376]. Тогда же Е. И. фон 
Ден «велел белить» и «почерневшую от столетий… древнюю церковь» в крепости 
(Иоанна Предтечи) [Вигель, 1864, с. 67, 78]. В 1824 г. крепость, как не отвечающую 
новому генеральному плану города, «назначили уничтожить»59, и в 1827 г. ее стали 
разбирать на камень, который продавался жителям города для строительных нужд 
[Стемпковский, 1827, с. 66; Дюбрюкс, 2010, I, с. 338]60. Когда точно, неизвестно, но 
в апреле 1827 г. она еще была. На запрос главноуправляющего путями сообщений 
и публичных зданий «об остатках древних зданий в городах и о воспрещении раз-
рушать оные» Керчь-Еникальский градоначальник Ф. Ф. Вигель в своей записке от 
29апреля 1827 г. ограничился лишь представлением чертежей (плана, «фасада и про-
филя») церкви Иоанна Предтечи, при этом указал «…хотя и есть ограда керченской 

57 Что касается Ени-Кале, 11 ноября 1826 г. ее причислили к крепостям 2-го класса. Но в таком каче-
стве она существовала недолго, 15 июля 1835 г. крепость в Ени-Кале и комендантское управление при 
ней были упразднены [Городские.., 1864, с. 779].

58 Так образно, правда, о самой Керчи отозвался в 1817 г. граф А. Ф. Ланжерон [Скальковский, 1838, 
с. 263].

59 На «Генеральном плане крепости и городу Керчи» 1824 г. на территории, занимаемой крепостью, 
нанесены дома плац-майора и обер-офицера, офицерские дома, «генералитетский» дом, солдатские ка-
зармы, артиллерийская солдатская казарма, артиллерийский и инженерный цейхгаузы. В некоторых 
башнях цитадели и отдельном здании внутри нее размещались пороховые погреба, а в южном укре-
плении в 1817 г. была построена баня. Время сооружения последней известно благодаря бронзовому 
кадилу с евангельскими сюжетами, найденному штаб-лекарем Кульчицким (Кульчинским) «при рытье 
фундамента для солдатской бани на берегу моря» [Ашик, 1850, с. 176–177; Мурзакевич, 1853а, с. 565–
566; Науменко, Пономарев, 2013а, с. 253]. Крепостным командиром Керчь-Еникальского гарнизона в 
1825–1826 гг. был подполковник 10 полевой артиллерийской бригады, кавалер ордена Св. Георгия IV 
класса Банов Иосиф Гаврилович [Список.., 1825, с. 88].

60 17 марта 1827 г. «предполагаемая к сломке» по утвержденному императором градостроительному 
плану Керченская крепость и примыкающий к ней «в виде древнего готического замок» были включе-
ны в «Описание древним зданиям в крепостях Еникольской и бывшей Керченской и вообще на крым-
ском берегу Таврического или Воспорского пролива», составленное Хр. Штиром, инженер-капитаном, 
командиром «Еникольской инженерной команды» [Тункина, 2002, с. 88; Дюбрюкс, 2010, с. 55–56]. К 
сожалению, оно так и не было опубликовано.
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крепости, генуэзцами построенной; но как крепость сия по Высочайшему повеле-
нию упразднена, то затем я не считаю нужным представлять Вашему высокопре-
восходительству план ограды, которая вскоре должна быть разрушена» (Дюбрюкс, 
2010, с.56). Спустя два года, за исключением круглой приморской башни на се-
верном фланге внешнего оборонительного пояса61, она была полностью разобрана 
[Ашик, 1848,  I, с. 91, прим. 3; Тункина, 1999, с. 51; Дюбрюкс, 2010, I, с. 338]. Спустя 
несколько лет на месте разобранной крепости появилась восьмигранная площадь, 
окруженная со стороны залива галереей, поддерживаемой колоннами и пилястра-
ми (рис. 15,2). Основной доминантой площади, названной позднее Предтеченской, 
стал соборный храм – церковь Иоанна Предтечи, единственный уцелевший после 
реконструкции центральной части города, средневековый памятник в Керчи [Дюбуа 
де Монпере, 2009, с. 13; Скальковский, 1836; Михайлова, 1976, с. 51–54; Дюбрюкс, 
2010, I, с. 289–290; II, рис. 11; 417; Смоленский, 1840, с. 284; Демидов, 1853, с. 474; 
Марков, 1898, рис. на с. 260; Толстиков, 2007, рис. 3].

Что касается «каменной плотины между гаванью и замком», упомянутой в источ-
нике, приведенном Г. З. Байером [Байер, 1768, с. 257; Байер, 1782, с. 212], – «камен-
ной» или «древней плотиной» именовался мол, построенный еще в античную эпоху 
и, вероятно, функционировавший в средневековый период. Как долго, неизвестно 
(рис. 1,5) [Шкорпил, 1908, с. 63; Шкорпил, 1914, с. 16, прим. 3; Марти, 1926, с. 15; 
Якобсон, 1958, с. 494; Толстиков, 1992, с. 56]. В XIX – начале ХХ в. его «едва покры-
тые водой» остатки отчетливо прослеживались в виде каменистой гряды, вытягива-
ющейся по направлению к северо-востоку более чем на 300 метров62 (рис. 17,1) [R… 
de S.., 1822а, р. 7; Свиньин, 1828, с. 4; Свиньин, 1839, с. 362; Дюбрюкс, 2010, I, с.288; 
II, рис. 46; 49; 406–408; Jesse, 1841, р. 108; Лоция.., 1854, с. 18; Шевелев, 1846, с. 362; 

61 Возможно, именно о ней в 1827 г. упомянул Ф. Ф. Вигель: «в ней (в крепости – авт.) примеча-
тельного есть одна древняя башня, говорят еще генуэзская» [Вигель, 1864, с. 78]. А. Б. Ашик в своем 
сочинении «Воспорское царство» пишет о ней: «на берегу моря, близ адмиралтейства, красовалась 
уцелевшая каменная башня, единственный памятник владычества генуэзцев… К сожалению, башня эта 
была сломана, потому что по новому плану городу находилась среди улицы», вероятно, будущего Ад-
миралтейского переулка [Ашик, 1848, I, с. 20; ср.: Краткий.., 1892, с. 2]. Как о «единственном памятнике 
– свидетеле Средневековья» об уцелевшей башне сообщил Фредерик Дюбуа де Монпере, посетивший 
город в 1832 и 1834 гг. [Дюбуа де Монпере, 2009, с. 13]. В 1855 г. в своем путеводителе по Крыму (и 
дважды переизданной главе из него – «Керчь и Ени-Кале») о ней упомянул Ф. А. Федоров, но, скорее 
всего, использовал уже устаревшие к тому времени сведения именитого швейцарского ученого и пу-
тешественника [Федоров, 1855а, с. 128–129; Федоров, 1855б, с. 567; Федоров, 1855в]. Башню, видимо, 
разобрали между 1832 и 1834 г., поскольку она отсутствует на детальном и реалистичном рисунке Кер-
чи русского химика и ботаника Карла-Эрнста Карловича Клауса, посетившего город в 1834 г. в составе 
научной экспедиции Карла Христиана Гёбеля [см. Філас, 2019, с. 289] (рис. 15,1).

62 Лишь изредка, после того как уровень воды в заливе понижался после особенно сильных штормов, 
его отдельные участки выступали над водой, как это случилось после двухнедельного шторма в октябре 
1861 г. К 18 октября уровень воды в бухте понизился более чем на 2 фута [Полицейский листок.., 1861, 
с. 170].
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Ашик, 1848, I, табл.  IV; Ставровский, 1910, с. 810; Гайдукевич, 1949, с. 159, рис. 26; 
Толстиков, 2007, рис. 3]. В «Морском путеводителе по Азовскому и Черному морям», 
составленном в 1898 г. лейтенантом И. М. Будищевым, они именуются «керченским 
рифом» и описаны следующим образом: «от бастиона Керченской крепости есть ка-
менный риф, положение его на О и W до 2 кабельтовых, глубина на нем 3 и 4 фута» 
[Будищев, 1808, с. 50]. Не позднее 1832 г. его длину измерил Керчь-Еникальский 
градоначальник И. А. Стемпковский. Об этом в своем сочинении упомянул Дюбуа 
де Монпере: «Г-н Стемпковский измерил подо льдом участок последнего, еще не за-
несенный песком и имеющий 160 саженей длины» [Дюбуа де Монпере, 2009, с.16]. 
В 1822 г. он упоминается в «Записке о Керченском порте...» Р. А. де Скасси: «порт 
разделен на два бассейна крепостью, у оконечности которой почти на уровне воды 
видны еще остатки древнего мола, естественным образом защищенного со всех сто-
рон от ветров с открытого моря». На момент ее составления у оконечности мола, 
длина которого со слов Р. А. Скасси составляла «не более пятидесяти шагов», могли 
загружаться суда грузоподъемностью до 200 тонн [R… de S.., 1822а, р. 7; R… de 
S.., 1822б, р. 69; Записка.., 2016, с. 415; Орехов, 2018, с. 96]63. В 1827 г. «бывшая 
плотина» была включена в «Описание древним зданиям, находящимся в крепостях 
Еникольской и бывшей Керченской…», составленное Хр. Штиром, инженер-капи-
таном при «Еникольской инженерной команде» [Тункина, 2002, с. 88]64. В описании 
Н.Н. Мурзакевича, посетившего Керчь в 1836 г., «след древнего эллинского мола», 
хорошо видный в «тихую и ясную погоду», представлял собой длинную полосу 
красного цвета «которая тянется от берега сажень на двести» и «удостоверяет в су-
ществовании эллинской гавани на этом месте» [Мурзакевич, 1837б, с. 675]. По сло-
вам П.Дюбрюкса, в районе, занимаемом крепостью, «не сохранилось никаких сле-
дов древности, за исключением старого мола, начинавшегося за греческой церковью, 
простиравшегося на северо-восток более чем на сто саженей и прикрывавшего ар-
сенал или порт, упоминаемый Страбоном» [Дюбрюкс, 1858, с. 25; Дюбрюкс, 2010, I, 
с.288]. В Лоции, составленной капитаном 1-го ранга Егором Павловичем Манганари 
(между 1828 и 1837 г.), длина старого мола (он назван рифом) обозначена в пределах 
«одного и три четверти кабельтова» [Лоция.., 1845, с. 90–91]. А. Б. Ашик в донесении 
Керчь-Еникальскому градоначальнику З. С. Херхеулидзе от 16 декабря 1845 г. опре-
делил его длину в 160 саженей и уточнил, что «следы» его «еще не совсем занесены 
песком» [Шкорпил, 1908, с. 63]. В этом же году «двухтысячелетний Киммерийский 

63 В переводе С. Н. Наумкина остатки древнего мола превратились в «насыпную пристань» [Записка.., 
2016, с. 415].

64 Впрочем, не совсем понятно, о какой «плотине» идет речь, поскольку Хр. Штир отметил ее ме-
стоположение в совершенно другом месте: «Следы бывшей плотины» — «в 5 верстах от г. Керчи, к 
Ениколю, видны на море близ берега остатки каменной плотины, бывшей некогда поперек всего залива 
Керченского и ограждавшей гавань сего города. Она построена, вероятно, также жителями древнего 
Воспорского царства, в первые времена их существования» [Дюбрюкс, 2010, с. 56]. Остатки другого 
древнего мола в Керченском проливе неизвестны и никогда никем другим не упоминались.
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мол, покрытый только на пол-аршина водою» показали среди других городских до-
стопримечательностей Великому князю Константину Николаевичу. Он узнал о его 
длине, ширине и «прочном способе сооружения» [Северная пчела.., 1845, с. 798]. 
Подробное его описание приведено в «Лоции Черного моря» и «Лоции Азовского 
моря и Керчь-Еникальского пролива», составленной подпоручиком корпуса штурма-
нов Андреем Моисеевичем Сухомлином65: «от набережной, против Греческой церк-
ви, выдается рифом к востоку на два кабельтова остаток древнего мола; чрез него 
нельзя даже проехать на шлюпке» [Лоция.., 1851, с. 117–118; Лоция.., 1854, с. 18]. В 
начале ХХ в. он был хорошо заметен только в ветреную погоду, когда его покрывали 
пенящиеся буруны [Шкорпил, 1914, с. 16, прим. 3], что хорошо заметно на фотогра-
фиях того времени, помещенных на почтовых карточках. 

В 1884 г. Керчь-Еникальский градоначальник контр-адмирал Н. К. Вейс хода-
тайствовал о строительстве мола на месте «бывшего в древности т. н. Генуэзского 
мола». Его предложение получило дальнейшее развитие в виде проекта, представлен-
ного в 1886 г. в Министерство путей сообщения главным инженером Новороссийских 
коммерческих портов генерал-лейтенантом Н. Гора. Проект предусматривал строи-
тельство Г-образного мола из бетонных массивов на каменной наброске длиной 70 
саженей и шириной 18 саженей. Однако «за отсутствием кредитов» в исполнение 
он не был приведен. В 1893 г. за недостатком средств отклонили и проект инже-
нера В.Ю. Руммеля [Ивановский, 1904, с. 131–134, рис. XVII; ХХ; Руммель, 1896, 
с.50, 55–61; Руммель, 1900, с. 1]. Окончательно проект сооружения Генуэзского 
(или Узкого) мола шириной 20 саженей и длиной 100 саженей, предназначавшегося 
для прикрытия каботажной гавани (гавани № 2) [Приморские.., 1908, с. 20, черт. 2], 
был одобрен в 1905 г., но поскольку устройство последней было отнесено к рабо-
там второй очереди, его возвели только в период между 1912–1913гг.66 (рис. 17,2) 
[Полицейский листок.., 1897б, с. 3; Шкорпил, 1914, с. 16, прим. 3; Приморские.., 
1908, с. 26–27, 29–30; Описание.., 1916, с. 49–55]. Используется он по назначению и 
по нынешний день. В 1940 г. остатки древнего мола были исследованы Р. А. Орбели. 
В основании нового мола на расстоянии 60 м от берега он обнаружил «древние ка-
менные массивы», приблизившие, по мнению исследователя, «разрешение пробле-
мы о месте нахождения Пантикапейской пристани» [Орбели, 1945].

К сожалению, ни в одном из других источников османского времени портовый 
мол не упоминается. Не счел нужным упомянуть его и Р. Н. Томилов, хотя такого 
рода объект (пусть даже и в разрушенном состоянии) должен был заинтересовать 
военного инженера. При этом он сообщил о небольшой каменной пристани в Керчи, 

65 23 декабря 1861 г. на 114 заседании ООИД лейтенант А.М. Сухомлин был избран корреспондентом 
общества [Полицейский листок.., 1862, № 4, 28 января].

66 Иногда время его сооружения относят к 1911–1912 гг. [Федоров, 1934, с. 63]. Согласно сведениям, 
приведенным в «Памятной книжке Керчь-Еникальского градоначальства» за 1914 г., основные работы 
по его сооружению были выполнены между 1910–1912 гг., но окончательно их планировали закончить 
только к середине 1914 г. [Памятная книжка.., 1914, с. 41].
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служившей для «приставания и нагрузки шлюпок» [Томилов, 1868, с. 192, 198]67. 
Находилась она, вероятно, между крепостью и «водяным местом», там же, где в ос-
манский период располагались рыбные склады [Бочаров, 2003б, с. 40; Бочаров, 2005, 
с. 150, рис. 1, 27]. Таким образом, логично предположить, что, поскольку в 1699 г. 
«каменная плотина» была упомянута русскими офицерами, древний мол на тот мо-
мент еще сохранился, прикрывая гавань с юга. Однако в XVIII в. о нем нет никаких 
свидетельств, не обозначен он и на генеральных планах Керчи 1771 и 1774 гг., поэто-
му когда стала разрушаться его надводная часть, неизвестно, во всяком случае после 
1771 г. его не собирались или не имели сил и средств восстановить, и ко второму 
десятилетию XIX в. он был практически полностью уничтожен штормами68.

Помимо мола, в рассматриваемых нами источниках упоминаются и некоторые 
другие постройки, находившиеся в крепости и предместье города. К сожалению, 
поскольку в крепость русских офицеров не пустили, ее подробного описания при-
ведено не было. В предместье их внимание привлекла только одна мечеть, хотя не-
известно, удалось ли им осмотреть остальные более-менее значимые общественные 
и культовые сооружения. 

В «экстракте из журнала» К. И. Крюйса городские сооружения описаны сле-
дующим образом: «Домы все вышиною в одно жилье; кровли плоския, из лещеди. 
Двадцать турских мечетей и две греческия церкви; из которых одна турская, наи-
значительнейшая, близко водяных ворот, с полуглобусовою кровлею и со изрядною 
пирамидою на сторонь; круг оной хорошая галерея, от земли восемь лестниц выши-
ною» [Крейс, 1850, с. 392]. 

Неизвестный источник, использованный Г. З. Байером, дополняет его: «В городе вид-
ны были 2 греческия церкви и 22 турецкия мечети, из которых седмь имели высокия 
башни. На северо-западном краю города находилось кладбище, окруженное каменною 
стеною, которая сделана была с изрядными башнями и сводами. Городское строение 
было также все каменное с плоскими кровлями» [Байер, 1768, с. 258; Байер, 1782, с. 212].

Таким образом, помимо рядовой застройки, основное внимание было уделено 
греческим церквям, мечетям и одному из городских кладбищ.

Что касается мечетей, в одном случае их насчитали 20, в другом – 22, но в том 
и другом случае их приведенное число не имеет под собой реальной основы69. В 
60 гг. XVII в. Эвлия Челеби сообщает о пяти мечетях в Керчи, включая соборную 
мечеть (где совершался Джума-намаз – пятничная молитва) султана Баязида Вели в 

67 Вероятно, эта же пристань упоминается в «Описании городов и уездов Азовской губернии», время 
составления которого определяется между 1779 г. ‒ февралем-мартом 1783 г. [Мурзакевич, 1853б, с.294; 
Гедьо, 2006, с. 354–355]. 

68 Поэтому «едва покрытые водой» остатки древнего мола иногда называли «рифом» или «генуэзским 
рифом» [Лоция.., 1854, с. 18; Керчь.., 1865, с. 575; Ивановский, 1904, с. 140, рис. XXIV; Приморские.., 
1908, с. 22].  

69 Тем не менее, со ссылкой на сочинение И. Э. Тунманна, эта цифра приводится и в некоторых со-
временных публикациях [Сющук, 2002, с. 42, прим. 1].

20   БИ-XLIV
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крепости, квартальную безымянную мечеть в цитадели, мечеть Мустафы Челеби 
в пригороде у западных ворот крепости и еще две безымянных за ее пределами 
[Челеби, 1999, с. 98; Челеби, 2008, с. 195–196]. Одну из безымянных мечетей, 
располагавшуюся к югу от мечети Мустафы Челеби, С. Г. Бочаров локализовал 
как мечеть Ходжа Синан, упомянутую в дефтере 1542/1543 гг. [Бочаров, 2003б, 
с. 39, рис. 1, 8; Бочаров, 2005, с. 150, рис. 1, 8; Fisher, 1981, р. 165]. В 1774 г. 
Р.Н.Томилов насчитал в Керчи восемь мечетей, из них три – в крепости, пять – в 
северном и западном предместье [Томилов, 1868, с. 192]. За исключением мечети 
в цитадели, их местоположение удалось локализовать [Бочаров, 2005, с. 147–150, 
рис. 1; Бочаров, 2015, с. 135, рис. 10]70.

70 В сравнении, для турецкого гарнизона крепости Ени-Кале и жителей ее предместья было построено 
пять мечетей, но ни одна из них также не сохранилась. В крепостной мечети в 1778–1799 гг. размеща-
лась Успенская церковь [Томилов, 1868, с. 190–191; Белик, 2007б, с. 19–22, рис. 1–3; Белик, 2007в, с.10–
11]. Проживавшие в предместье Ени-Кале армяне «содержали одного попа», но своей церкви не имели 
и «cлужбу исправляли в домах» [Томилов, 1868, с. 190]. Еще одна «каменная, хорошо построенная 
мечеть с минаретом» была в крепости Арабат [Паллас, 1999, с. 118; Демидов, 1853, с. 490; Белик, 2016, 
с. 66–67, рис. 11; 12А; 15Б]. Построили ее в 50-е гг. XVIII в. при хане Арслан Гирее, реконструировав-
шем крепость [Негри, 1848, с. 391–392]. Впервые на время ее постройки в 1785 г. указал А.В.Жиленков, 
один из участников «астрономической» экспедиции Ф. О. Чёрного в Крым: «из надписи, находящейся 
над дверьми оной явствует, что она построена султаном Мустафой III, и почему и его именем назы-
вается. Внутри мечети на стенах написаны имена владеющего тогда в Крыму хана Арслан Гирея и 
ближних его» [Кондараки, 1883, с. 59]. Разрушена мечеть была в 50-е гг. ХХ в., но благодаря рисункам 
К. Ф. Богаевского и У. А. Боданинского (1920-е гг.), а также фотографиям второй половины 1920-х гг. 
и 1936 г. мы имеем о ней некоторое представление (рис. 12, 1,2) [Виноградов, Гончаров, 2010, рис. на 
с.16]. В 1911 г. несколько фотографий мечети Арабатской крепости сделал Л. П. Колли, но они так и не 
были опубликованы [Протоколы.., 1912, с. 31]. Кроме того, в 60-е гг. XVII в. Эвлия Челеби упомянул о 
мечетях в крепости Тане-бай (Дана-бай) и селении Кара-Али, находившихся (насколько можно понять 
из его довольно скупого и путаного описания) на побережье Азовского моря Керченского полуострова 
[Челеби, 2008, с. 197]. Согласно сведениям, представленным Г. А. Потемкину бароном О. А. Игельстро-
мом («Регистр разным письмам, изъясняющим состояние Крымского полуострова и какое в оном было 
течение дел земских с 16 августа 1783 года. Июня 1784 г.»), в 1783 г. в 132 деревнях, расположенных на 
территории Орта-Керченского, Тепе-Керченского и Арабатского кадылыков Кефинского каймаканства, 
было 135 «целых» и 2 «разломанных» татарских мечети. Таким образом, практически в каждой из де-
ревень была одна мечеть, а в трех из них – Чегене, Чорелеке и Коп-Кучугене (современное с. Золотое 
и ныне не существующие с. Высокое и Стрелковое) [Ковыркин, Cанжаровец, 2014, с. 460, 468, 501] 
две и даже три мечети [Камеральное.., 1888, с. 45; Скальковский, 1841, с. 24; Лашков, 1886, с. 120, 127, 
128, 131, 132, 134, 135]. К сожалению, мы не имеем представления, как они выглядели, если не считать 
краткого их описания Дюбуа де Монпере. В 1834 г., следуя из дер. Тузла (Опук) в дер. Аргин (не сохр.), 
он остановился в дер. Даут-Эли (ныне с. Марфовка). В ней он увидел две больших мечети, одна из них 
была с минаретом. По его словам, «их изящество контрастировало с бедностью мечетей в деревнях, 
которые я только-что проезжал (дер. Куйясс, Узунлар, Чокул, Кенегез) и где видел лишь убогие хижины 
с войлоком вместо ковра посредине и ничего более: они не выбелены и не оштукатурены; вестибюль с 
проваленной крышей и полуразвалившейся стеной не прибавляет им вида» [Дюбуа де Монпере, 2009, 
с. 73].  К сожалению, ни одна из деревенских мечетей не сохранилась (если не считать мечеть в с. Яко-
венково (бывш. Кыз-Аул), построенную в 1914 г., причем многие из них были разрушены уже в XIX в. 
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Примерно столько же мечетей было в Керчи и в 1699 г., что подтверждает количе-

ство минаретов при них, которых автор одного из рассматриваемых нами источников 
насчитал семь [Байер, 1768, с. 258; Байер, 1782, с. 212]. К сожалению, более под-
робно описана была только одна «наизначительнейшая» мечеть – Мустафы Челеби, 
находившаяся перед западными («водяными») воротами, т. е. по пути следования к 
крепости русских офицеров [Бочаров, 2005, с. 150, рис. 1, 9]. Она имела минарет, 
завершалась «полуглобусовым» куполом, а вокруг ее стен была пристроена «хоро-
шая галерея, от земли восемь лестниц вышиною» [Крейс, 1850, с. 292]. За три де-
сятилетия до этого ее описал Эвлия Челеби. По его словам, она располагалась «за 
большими воротами, в благоустроенном пригороде, на краю рва» и недалеко от моря 
– «месте прогулок всех знатных людей... Под ее харемом в пяти местах бьют чистые 
источники воды толщиной в руку… Это светлая мечеть с высоким куполом, крытая 
свинцом». Судя по тариху, построил ее некий Мустафа Челеби в мае – июне 1587 г. 
[Челеби, 1999, с. 98; Челеби, 2008, с. 196].

К сожалению, ни одна из упомянутых мечетей не сохранилась. Поскольку му-
сульманского населения в городе не осталось, все они были разобраны к концу 
XVIIIв., возможно, поэтому и не упоминались путешественниками, посетившими 
Керчь в 80-е – 90-е гг. XVIII в. Новая мечеть в Керчи была заложена только в июле 
1842 г. [Северная пчела, 1842, с. 685]71, до этого ввиду малочисленности мусульман-
ского населения нужды в ней не было. К 1830 г. в мещане был записан только 41 
«магометанин» [Санжаровец, 2012, с. 213]. Построили мечеть в 1844 г. на западной 
окраине города в «магометанском форштате» [позднее «татарская» («русско-татар-
ская») слободка, в районе между соврем. ул. Чкалова и ул. Комарова], который учре-
дили 25 апреля 1839 г. с «дозволением переселиться… на первый раз 150 семействам 
татар из окружных волостей» [Городские.., 1864, с. 779]72.

Помимо мечетей в «журнале» К. И. Крюйса и другом источнике были упомя-

К примеру, в 1908 г. в дер. Коп-Кипчак Феодосийского уезда (с. Журавлиное на Керченском полуостро-
ве, ныне не существует) в связи с выездом из нее татар была упразднена и пришла в «совершенную вет-
хость» соборная мечеть, от которой остались одни стены [Протоколы.., 1910, с. 100]. Что касается изо-
бражений деревенских мечетей, известны рисунки нескольких из них – в дер. Чурубаш (с.Приозерное), 
дер. Джау-Тепе (с. Вулкановка, ныне не существует), дер. Баш-Киргиз (с. Яркое, ныне не существует), 
которые были сделаны в 1926 г. У. А. Боданинским (хранятся в коллекции БГИКЗ). Мечеть в дер. Сун-
Эли (с. Борисовка) известна по фотографии 1914 г. Однако когда они были сооружены – неизвестно, 
хотя мечеть в дер. Чурубаш упоминается в 1783 г. [Лашков, 1886, с. 135].

71 Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор, князь М. С. Воронцов исходатайствовал из 
Государственного казначейства 5 тыс. руб. ассигнациями на ее постройку (безвозвратно), но их оказа-
лось недостаточно. Для пополнения сумм «хозяйственным способом» в 1842 г. была создана особая ко-
миссия, в которой «первым членом и распорядителем работ» был купец В. Я. Гущин [Памятная книжка 
на 1863 г., с. 255].

72 Всего в «здешние жители» было причислено 387 татар, переселившихся из деревень, находившихся 
на территории Керченского полуострова в пределах Чурбашской, Чалтемирской и Агермак-Элинской 
волостей Феодосийского уезда [Смоленский, 1840, с. 290; Санжаровец, 2012, с. 215].
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нуты и две греческих церкви. Одна из них, вне всякого сомнения, церковь Иоанна 
Предтечи, находившаяся в то время внутри крепости, у ее южной стены (рис. 1,4; 
14). О второй церкви ничего неизвестно, во имя кого она была освящена и где распо-
лагалась. В письменных источниках османского времени о ней нет ни слова73. Нельзя 
исключать, что речь идет о банальной ошибке, за церковь было принято какое-то 
другое сооружение, тем более, напомним, какая грубая ошибка была допущена в 
подсчете мечетей. 

Одну действующую церковь в 1774 г. застал в Керчи и инженер-подполковник 
Р. Н. Томилов. Он упомянул ее среди других построек на территории крепости («в 
самом городе и замке»), но, к сожалению, не указал название и описал очень кра-
тко, как «греческую церковь, которая и поныне содержится» [Томилов, 1868, с. 192]. 
Но, поскольку других альтернатив церкви Иоанна Предтечи мы не знаем, есть все 
основания утверждать, что именно она и являлась этим последним, уцелевшим в пе-
риод османского владычества городским христианским храмом [Пономарев, 2019а, 
с.470–478; Пономарев, 2019б, с. 275–309]74. 

73 Помимо церкви Иоанна Предтечи (возведенной в Х в. и реконструированной в XIV в.) в Керчи 
известна только одна церковь византийского периода – церковь «Шевелева» или «церковь 1833 г.». 
Обнаружена она была в 1833 г. при сооружении погреба под домом керченского купца Дементия (Дми-
трия) Степановича Митрова «не далее 50 саженей» или «в аршинах 50-ти» к юго-западу церкви Иоанна 
Предтечи (соврем. пер. Димитрова) [Шевелев, 1848, с. 731–732; Ашик, 1848, I, с. 26, прим. 1, с. 53, № 7, 
прим. 2, с. 61, № 12, прим. 2; Науменко, Пономарев, 2010, с. 88–89; Дюбрюкс, 2010, I, с. 290–291, 340, 
прим. 73]. Храм имел прямоугольно-вытянутую форму и завершался в восточной части тремя полу-
круглыми апсидами, расположенными по одной оси. При его раскопках были найдены «обломки ко-
лонн, баз, капителей, различные архитектурные обломки» [Дюбрюкс, 2010, I, с. 290]. В алтарной части 
«внизу горнего места» был обнаружен закладной «четырехугольный камень с изображением креста», 
вмонтированный в одну из стен. Со всех сторон храм, по словам П. А. Дюбрюкса, окружали «могилы из 
тесаного камня». Во многих из них были найдены останки двух или трех погребенных [Дюбрюкс, 2010, 
I, с. 291]. В 2018 г., возможно, участок этого же могильника (три плитовые могилы) был раскопан при 
строительстве гостиничного комплекса в пер. Димитрова, примерно в 70-80 м к юго-западу от церкви 
Иоанна Предтечи. Предварительно они были датированы первой половиной XII в. [Майко, 2021, с. 65, 
рис. 1; Майко, Шарапа, Юрочкин, Михайлов, 2021, с. 104, рис. 3; 14, 21-23; 15].Таким образом, есть все 
основания полагать, что на протяжении длительного периода в приморской части Боспора на расстоя-
нии не более чем 100 м друг от друга одновременно функционировали две церкви – храм «1833 г.»  и 
базилика(?) на месте церкви Иоанна Предтечи, которую в Х в. сменил небольшой крестово-купольный 
храм. Когда была разрушена церковь «Шевелева», неизвестно, но, учитывая мощность отложившегося 
над ней к 1833 г. культурного слоя, скорее всего, одновременно с кварталами X–XII вв., раскопанными 
Т. И. Макаровой к северу от церкви Иоанна Предтечи [Науменко, Пономарев, 2013а, с. 249–250; На-
уменко, Пономарев, 2013б, с. 295–309].

74 Удалось также установить имя священника, состоявшего при церкви накануне вступления в Керчь 
русских войск в 1771 г. Это священник Леонтий, возглавлявший общину до 1778 г. В 1773 г. к церкви 
был причислен священник Дмитрий Георгиевич Триполит (Сателар, Сателарий). Родился он в 1735 г. в 
Синопе. В 1759 г. «Даниилом митрополитом Ренским» рукоположен в священники. До 1769 г. состоял 
при Успенской церкви г. Бендер. В 1770 г. митрополитом Готфийским и Кафайским Игнатием опреде-
лен на «приход в село Карасую», а спустя год «произведен наместником». В 1773 г. направлен в Керчь 
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Однако еще в XIX в. некоторые исследователи считали, что церковь в османский, 

возможно даже генуэзский период, была превращена в мечеть. Впервые такую воз-
можность в 1827 г. допустил Керчь-Еникальский градоначальник Ф. Ф. Вигель, аргу-
ментировав свое предположение неким «высоким минаретом», который якобы рас-
полагался у ее входа и впоследствии служил колокольней [Механиков, 2006, с. 473; 
Вигель, 1864, с. 78; ср.: Белик, 2015, с. 17; Белик, 2016, с. 56]. Его современники об 
этой постройке не упоминают, нет ее на гравюре Н. Я. Саблина (с рисунка Афанасия 
де Палдо(?), 1802 г.) [Брикнер, 1885, с. 421] и рисунке церкви, опубликованном 
Н.Н.Мурзакевичем [Мурзакевич, 1837б, с. 682]75. Двухъярусная звонница церк-
ви была возведена вместе с западным приделом между 1801–1804 гг. [Пономарев, 
Бейлин, 2016, с. 305–307].

Позднее предположение Ф. Ф. Вигеля поддержал А. А. Авдеев, но, к сожалению, 
ничем его не аргументировал [Авдеев, 1887, с. 382]. Противоположной точки зрения 
придерживался Ю. А. Кулаковский. По его мнению, «храм не был в запустении» в 
XIV в., «не запустел он и позднее, дождавшись времен утверждения русского го-

к «тамошней Предтечевской церкви... при коем поныне находясь тамошнему греческаго исповедания 
народу преподавал христианские требы по незнанию ими греческаго на турецком языке, а литургию, 
заутреню и вечерню отправлял на греческом языке». В 1776 г., вместе с другими вышедшими из архи-
пелага греками, был приведен к присяге и принят в русское подданство. В 1780 г. Д. Триполит был об-
винен в незаконном займе церковных купцам Георгию Трандафилову и Стерию, проживавшим в Керчи 
и Ени-Кале. По распоряжению Славянской Духовной консистории на период проведения следствия его 
отстранили от службы, временно назначив в керченскую церковь иеромонаха Максима и местного пол-
кового священника [Православна.., 2004, с. 405–408, № 327–329; Єременко, Лиман, 2014, с. 274, №63]. 
Спустя год, с условием возврата заемных сумм (731 руб.), своевременного отправления в консисторию 
ведомостей и рапортов, а также с учетом знания Д. Триполитом турецкого языка, на котором в то время 
только и разговаривали жители Керчи, ему разрешили вернуться к своим прежним обязанностям. Кро-
ме того, консисторией вменялось избрать новых ктиторов церкви, составить новый реестр ее имуще-
ства, прислать Никифору, архиепископу Славянскому и Херсонскому, хранящиеся в церкви архиерей-
ские серебряные рипиды, продать сверх необходимых недогоревшие свечи, записав их в доход храма и 
выдать из церковных сумм прибывшему в Керчь для расследования злоупотреблений Д.Триполита про-
топопу Павлову 30 рублей на проезд в Керчь и обратно. Немаловажную роль в решении вопроса о его 
реабилитации сыграл обер-комендант Керчи и Ени-Кале (1775–1781 гг.) генерал-майор Н. В. Борзов, 
выступивший в защиту опального священника. В письме к Славянскому и Херсонскому архиепископу 
Никифору он характеризовал Д. Триполита как небогатого, бескорыстного и «хорошего поведения» 
духовного пастыря, имеющего большую семью и пользующегося уважением со стороны живущих в 
обеих крепостях местных жителей. Учитывалась в письме и финансовая сторона вопроса. По мнению 
Н. В.Борзова, одолженную в татарской монете, не пользующейся популярностью среди местного на-
селения, сумму из церковной кассы должники обязались вернуть в срок, к тому же русскими деньгами, 
что принесет церкви прибыль [Православна.., 2004, с. 408, № 329]. Последние упоминания о нем от-
носятся к 1787 г. [Макаревский, 1880, с. 1048; Сухарев, 2004, с. 182; Макидонов, 2014, с. 171].

75 В «Каталоге планам, чертежам, видам, хранящимся в музее Императорского общества истории 
и древностей» он указан со следующей подписью: «Церковь Иоанна Предтечи в Керчи, в древнем 
ее виде. Рис. в 1836 г.» [Мурзакевич, 1881, с. 32, № 60]. Однако в 1836 г. в таком виде автор рисунка 
застать церковь уже не мог, в 1801–1804 гг. к ней пристроили западный придел и колокольню, а к 
1835 г. – северный придел.
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сподства на берегах Керченского пролива» [Кулаковский, 1908, стлб. 544]. При этом 
в качестве единственного аргумента использовал свидетельство Ибн-Батутты, уви-
девшего на одной из стен местной церкви изображение святого и горящую перед 
ним лампаду [Тизенгаузен, 1884, с. 279]. «Неприкосновенной» во время «турецко-
татарского господства» в Крыму назвал церковь и Н. Н. Мурзакевич [Церковь.., 1856, 
с. 440]. Позднее его точку зрения поддержал Х. Х. Зенкевич, отметив при этом суще-
ствование противоположной точки зрения по этому вопросу [Зенкевич, 1894, с. 144]. 
В советский период дискуссия по этому вопросу продолжилась, при этом в числе 
сторонников А. А. Авдеева оказались Т. И. Макарова и Е. И. Лопушинская, одни из 
авторитетнейших исследователей церкви [Лопушинская, 1970, с. 36–37; Макарова, 
1972, с. 377; Макарова, 2003, с. 72; Лазенкова, 2005, с. 120; Воронов, Михайлова, 
1983, с. 73; Кирилін, 1981, с. 55; Пономарьова, 1997, с. 88; Дюбрюкс, 2010, I, с. 338, 
прим. 62; Науменко, Пономарев, 2018б, с. 40]. Однако их точка зрения не подтверди-
лась, прежде всего ей противоречат письменные источники.

Впервые церковь Иоанна Предтечи упоминается арабским купцом и путеше-
ственником Ибн-Баттутой, прибывшим в Керчь из Синопы в 1333/1334 гг. (734 г.х.) 
[Тизенгаузен, 1884, с. 279]. В церкви его внимание привлекла фреска с изображени-
ем святого воина, которого он описал как «араба в чалме, опоясанного мечом и с ко-
пьем в руке». К удивлению путешественника, встретившийся ему здесь же «монах» 
пояснил, что это «изображение пророка Али». На наш взгляд, столь неожиданное 
пояснение монаха можно объяснить только затруднениями в переводе, и, как след-
ствие, недопониманием, возникшим между собеседниками, плохо понимавшими 
язык друг друга [Пономарев, Бейлин, Бейлина, 2009, с. 130]. Иными словами, речь 
идет не более чем о казусе или ошибке перевода [Брун, 1877, с. 251; Брун, 1880, II, 
с.322; Крамаровский, 2014, с. 67]. 

Не меньший интерес представляет сочинение Эмидио Дортелли д’Асколи, пре-
фекта доминиканской миссии в Каффе, посетившего (или посещавшего) Керчь меж-
ду 1624–1634 гг. В нем упоминается «церковь во имя св. Георгия», принадлежащая 
«грекам, в которой есть алтарь с куполом, поддерживаемым 4-мя великолепными ко-
лоннами из мрамора» [Dortelli d’Askoli, 1891, с. 32; Дортелли д’Асколи, 1902, с.122]. 
Именно эта деталь интерьера храма позволяет уверенно соотнести его с церковью 
Св. Иоанна Предтечи [Пономарев, Бейлин, 2016, с. 302–303].

Спустя три десятилетия (в 1666 или 1667 гг.) Керчь посетил турецкий дипломат и 
путешественник Эвлия Челеби. В городе на тот момент функционировали несколько 
мечетей и «церковь неверных», на стенах которой сохранились фрески, позволившие 
ему заключить, что это был «древний храм генуэзских франков» [Челеби, 1999, с.98; 
Челеби, 2008, с. 195–196]. К сожалению, ее название он не привел, но указанное 
им местоположение церкви (внутри крепости) и фрески, о которых за три столетия 
до Эвлии Челеби сообщил Ибн-Баттута, позволяют говорить о том, что речь идет о 
церкви Иоанна Предтечи. Уцелевшие фрагменты самих фресок были открыты и ча-
стично расчищены в 1937–1938 гг. реставраторами Государственной Третьяковской 
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галереи П. И. Юкиным и И. А. Барановым. Датируются они началом или второй 
половиной XIV в. [Кызласова, 2009, с. 249; Мемуары.., 2013, с. 350–351, прим. 22; 
Домбровский, 1966, с. 10, 68–70; Попов, 1995, с. 117–126].

Что касается ее современного названия, впервые как церковь «Рождества Иоанна 
Предтечи», «Святого Иоанна» и «Иоанно-Предтеченская» она упоминается только с 
70-х гг. XVIII в., причем в первое время исключительно в официальных консистор-
ских документах, в частности, реестре церквей Павловского духовного правления, 
составленном священником Андреем Коваленским в 1777 г., реестре церковного иму-
щества, составленном священником Дмитрием Триполитом в 1778 г., реестре церк-
вей Павлоградского духовного правления от 6 июля 1784 г. и в клировой ведомости 
1794 г. [Макидонов, 2014, с. 166, 170–171; Православна.., 2004, № 325; Макаревский, 
1880, с. 366; Лебединцев, 1883, с. 207]. В обиходе же и записках путешественников 
конца XVIII – первой трети XIX в. она именовалась «греческой» или «древней» цер-
ковью, без указания имени ее небесного покровителя.

Иными словами, есть все основания полагать, что церковь Св. Георгия, которую 
между 1624–1634 гг. посетил Эмидио Дортелли д’Асколи, была спустя какое-то вре-
мя повторно освящена. Однако, когда именно и в связи с чем, документально уста-
новить пока не удалось. Для такого рода обряда, как известно, нужны весомые при-
чины. В качестве таковой в настоящее время можно лишь допустить некое событие, 
повлекшее за собой полную реконструкцию престола, который, судя по вторично 
использованному при его сооружении мусульманскому надгробию [Авдеев, 1887, 
с.382–383; Гермоген, 1886, с. 249; Протоколы.., 1909, с. 71], был устроен не ранее 
1771 г., и, скорее всего, после того, как церковь вышла из канонического подчинения 
Константинопольской патриархии. В османский период использовать мусульман-
ские надгробия для сооружения престола вряд ли бы кто решился. Позднее же, когда 
город вошел в состав Российской империи, заброшенные мусульманские кладбища 
постепенно застроили, а большую часть надгробий использовали в качестве строи-
тельного материала.  

Таким образом, в нескольких заслуживающих доверия источниках первой трети 
XIV – третьей четверти XVIII  вв. церковь упоминается как действующий храм, и 
он не был превращен в мечеть ни в XIV в. и ни в XVI – начале XVII в., как полагали 
и полагают до сих пор некоторые исследователи. В отличие от остальных храмов, 
возведенных в византийскую эпоху, церковь Иоанна Предтечи (Св. Георгия) продол-
жала обслуживать христианскую общину Воспоро-Керчи в генуэзский и османский 
период, вплоть до 1771 г., после которого для нее начался новый период истории 
[Пономарев, Бейлин, 2016, с. 300–328].

Помимо культовых сооружений, в одном из рассматриваемых нами источников 
на «северо-западном краю города» было упомянуто кладбище, «окруженное ка-
менною стеною, которая сделана была с изрядными башнями и сводами» [Байер, 
1768, с.258; Байер, 1782, с. 212]. В османской Керчи, судя по картографическим ис-
точникам, было два кладбища. Одно из них находилось в западной части города и 
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располагалось вдоль Каффийской дороги, по которой можно было попасть к кара-
ван-сараю, главному городскому фонтану и западным крепостным воротам. В на-
стоящее время этот участок занимают городские кварталы, прилегающие с севера 
к ул. Ленина [Бочаров, 2005, рис. 1; Бочаров, 2015, рис. 10]. В 1990 и 2006 гг. не-
большой участок этого кладбища (между ул. Ленина и пер. Кооперативный) был от-
крыт А.И.Айбабиным [Айбабин, 2000, рис. 1; Айбабин, Хайрединова, 2020, с. 33]. 
Находок в могилах не оказалось, но слои, в которые они были впущены, датирова-
лись второй половиной XVI – первой половиной XVIII в. За исключением одной 
каменной гробницы все погребения совершены в грунтовых ямах. В некоторых из 
них сохранились остатки гробов. Погребенные были уложены в вытянутом положе-
нии на спине и правом боку, головой на ЮЗ, СВ, З, В, СЗ [Радочин, 2008, с. 215–216; 
Радочин, 2009, с. 481–482]. В 2001 г. несколько таких же могил по конструкции и 
обряду захоронения были обнаружены во время работ по реконструкции ул. Ленина 
(на ее отрезке к юго-востоку от пересечения с ул. Дубинина). 

Второе кладбище располагалось на северо-восточной окраине города, на запад-
ном берегу небольшого соленого озера, вдоль которого пролегала дорога к крепости 
Ени-Кале. В настоящее время его территорию занимают городские кварталы между 
ул. Дубинина и ул. Кирова напротив судоремонтного завода [Бочаров, 2005, рис. 1]. 
Вероятно, об этом кладбище и идет речь, поскольку оно находилось недалеко от ме-
ста высадки русских офицеров. К сожалению, прокомментировать его описание не 
представляется возможным. Кладбища, как и многие другие объекты инфраструкту-
ры османской Керчи, стали в 70-е гг. XVIII в. разбирать на строительный материал, а 
их территория позднее была застроена. В качестве строительного материала исполь-
зовались и мусульманские надгробия, к примеру, одно из них послужило опорным 
столбом для реконструированного престола церкви Иоанна Предтечи [Авдеев, 1887, 
с. 382–383; Гермоген, 1886, с. 249; Протоколы.., 1909, с. 71; Матвеева, 2002, с. 185; 
Пономарев, Бейлин, 2016, с. 318; Пономарев, 2019б, с. 279]76. Как долго существова-
ло кладбище на северо-восточной окраине города, неизвестно, но на «генеральном 
плане Керченской крепости», скопированном при Еникольской инженерной команде 
23 октября 1824 г., примерно на этом же месте показано кладбище, занимавшее не-
большое, овальное в плане возвышение или холм [Тункина, 2010, II, с. 20, рис. 37].

Последнее, чему уделили внимание в 1699 г. русские офицеры, это рядовая за-
стройка Керчи, при этом, как и в других случаях, оба источника дополняют друг 
друга. Поскольку в крепости они не были, осмотреть жилые дома смогли только в 

76 Недалеко от церкви в XIX – начале ХХ в. было найдено еще два мусульманских надгробия. В 
1820г. «столп с чалмою, обыкновенный надгробный камень мусульманов… посреди крепостной пло-
щади… среди груды мраморных обломков» нашел И. М. Муравьев-Апостол [Муравьев-Апостол, 1828, 
с. 262]. В 1911 г. во время реконструкции торговых рядов на Предтеченской площади и на Рыбном 
базаре Таманской площади (обе площади ныне занимает площадь Ленина), недалеко от раскопанной 
В. В. Шкорпилом турецкой бани, было найдено «турецкое надгробие из белого мрамора»  [Шкорпил, 
1914, с. 16–21, 74].
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предместье. Судя по их описанию, оно было застроено одноэтажными каменными 
домами с плоскими черепичными крышами – «домы все вышиною в одно жилье; 
кровли плоския, из лещеди», «городское строение… все каменное с плоскими кров-
лями». В некоторых домах были устроены колодцы [Крейс, 1850, с. 392; Байер, 1768, 
с. 257–258; Байер, 1782, с. 212]. 

Похожим образом, но только в крепости, описывает жилую застройку Керчи и 
Эвлия Челеби: «в крепости всего двести домов, с верхними и нижними этажами, сло-
женные из камня, но без садов и виноградников, и стоящие тесно. Все они покрыты 
дерном и черепицей». Как минимум, еще 300 «благоустроенных домов, крытых дер-
ном», располагались в предместье [Челеби, 1999, с. 98; Челеби, 2008, с. 195]. Таким 
образом, в Керчи возводились и двухэтажные дома, а в качестве кровельного матери-
ала использовалась не только черепица, но и дерн. О ее городской застройке в июне 
1771 г. в своей реляции о взятии крепостей Керчь и Еникале упомянул генерал-майор 
Ф. Ф. Щербатов, но ограничился лишь общими сведениями – «в Керчи и предместье 
строения очень много, но пустое» [Журнал…, б.г., с. 563]. К 1774 г., как сообщил 
Р.Н.Томилов, большая часть «турецких и татарских» домов в городе была разорена, 
и только некоторые из них «под постоем войск починя содержатся». Упомянул он и 
о колодцах, которые «у многих и по дворам поделаны» [Томилов, 1868, с. 193]77.  По 
свидетельству же Ф. Дюбуа де Монпере, большая часть этих домов была разрушена 
целенаправленно, камень из них использовали для новых фортификационных соору-
жений, возведенных к северу, востоку и югу от крепости [Дюбуа де Монпере, 2009, 
с.12; Краткий.., 1892, с. 24; Белик, 2015, с. 17; Михайлова, 1976, рис. 2; Тимофеенко, 
1984, рис. на с. 193]. В 1785 г. Керчь посетили участники «астрономической» экс-
педиции Ф. О. Чёрного. Один из ее участников – А. В. Жиленков описал ее сле-
дующим образом: «Я предполагал, что Керчь, Чарше или Корчев, это такой же го-
род, как виденные мною раньше в Крыму, но это не город, а скорее масса избушек 
между развалинами города, занятыми архипелажскими греками» [Кондараки, 1883, 
с. 61–62]. В 1799 г. русский писатель В. В. Измайлов увидел вместо города «бедную 
слободу с несколькими дворами» и «бедными строениями» [Измайлов, 1805, с. 108, 
110].  Ничего примечательного о Керчи, помимо «строений из земляного кирпича», 
не смог сообщить и неизвестный нам автор описания Таврической области, найден-
ного в делах комиссии о разборе земельных споров в Крыму в 1802 г. [Лашков, 1916, 
с. 174]. В 1810 г., обыскав весь город, только отдельные старые здания смог увидеть 
в нем Габриэль де Кастельно д’Орос [Castelnav, 1820, p. 241].

Тем не менее, несмотря на то, что большая часть городской застройки османской 
Керчи была разрушена к концу XVIII в., она еще несколько десятилетий сохраня-

77 В письмах от 7 сентября и 21 октября 1774 г. Г. А. Потемкину В. М. Долгорукий характеризует 
Керчь и Ени-Кале как «место разоренное», в которых зимовать войскам «должно с крайнею тягостию» 
и «крайне изнурительно». Причем интересно, что ответственность за состояние этих городов он воз-
ложил на флот [Из дел.., 1914, с. 17, 29].
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ла свой «азиатский облик». Город в начале – первой четверти XIX в. «был ничто 
иное как небольшая деревушка... Строения тянулись в одну линию, по направлению 
Воронцовской улицы, без всякой симметрии, и дома обыкновенно строились в ази-
атском вкусе из мелкого дикаря» [Апостолов, 1860, с. 203; ср. Прибрежные.., 1870, 
с. 791].  Летом 1822 г. Керчь представилась Р. Лайеллу «все еще… жалким местом» 
и только «несколько недавно возведенных частных домов имеют довольно живой 
вид среди общего уныния» [Lyall, 1825, р. 375–377]. В 1825 г. П. П. Свиньин описал 
Керчь следующим образом: «В городе лишь одна прямая улица; остальные состо-
ят из кривых переулков и разбросанных домов по отлогости Митридатовой горы… 
Вновь воздвигаемые дома принимают европейскую наружность, а старые на образец 
– азиатский; равномерно и базар здешний живо еще напоминает бывшее владыче-
ство татар» [Свиньин, 1828, с. 25]. Такой же Керчь увидел и Ф. Ф. Вигель в марте 
1827 г: «Первая половина большой улицы довольно широка, идет по прямой линии 
и отстроилась только с учреждением градоначальства, другая же, составлявшая ста-
рый город, и крива, и коса, и грязна. Пять или шесть, вновь построенных каменных 
двухэтажных домов дают Керчи вид города» [Вигель, 1864, с. 71]. 

Европейский город с «прекрасными улицами и зданиями» Керчь стала на-
поминать только в 30-е – 40-е гг. XIX в., благодаря усилиям градоначальника 
З.С.Херхеулидзе и «городового архитектора» А. А. Дигби (рис. 15; 16) [Демидов, 
1853, с. 471–472; Голицын, 1845, с. 21; Хоєцький, 2008, с. 281; Neilson, 1855, р. 95–
97; Лазенкова, 2016, с. 319–321]78. Именно при них, по выражению Н. И. Лорера, 
Керчь «cделалась маленькой Одессой» [Лорер, 1874, с. 415]. Описание изменившей-
ся городской застройки в 1833 г. оставил П. Дюбрюкс: «Город обустраивается со 
вкусом и растет быстро, побывавший здесь пять лет назад не узнал бы его. Крепость 
преобразовалась в прекрасную восьмиугольную площадь с галереей вокруг, поддер-
живаемой колоннами и пилястрами, что превращает ее в одну из лучших площадей 
Юга России. Низкие и серые дома и лавки главной улицы (будущая Воронцовская 
ул. – Л.П.) сменили другие – с очень пропорциональными высокими аркадами, бе-
рег моря отчасти уже украсили большие магазины и красивые дома. Г-н градона-
чальник, князь Херхеулидзев, исполненный вкуса, сам прекрасный рисовальщик и 
архитектор, направляет все работы, наблюдает за ними с редкостной активностью. 
Набережные, которые сейчас возводят по его распоряжению, украсят весь периметр 
старой крепости… уже проложены пять или шесть новых улиц, что начинаешь за-
мечать, как поднимаются хорошей постройки здания с колоннами. Русская церковь, 
строительство которой сейчас завершается, гауптвахта — уже украшены, как и один 
из частных домов, воздвигнутых в этом году. Новая часть города, которую назвали 

78 Писатель и декабрист А. А. Бестужев в письме, написанном 19 июня 1836 г. из Керченского каран-
тина братьям Николаю и Михаилу, отметил: «Керчь, старинная Пантикапея, из пепла возникающий го-
родок премиленькой наружности... надо дивиться, как в такое короткое время Керчь так отстраивается» 
[Семевский, 1870, с. 68–69; Зильберштейн, 1956, с. 35].
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Боспором, находящаяся к югу от горы Митридат, уже располагает некоторыми стро-
ениями, и на будущий год, глядь, над берегом моря встанут многие прекрасные мага-
зины, места под которые уже выделены и чертежи которых подписаны» [Дюбрюкс, 
2010, I, с. 289–290, 292–293]. О. Ф. Мармон, посетивший Керчь в 1834 г., отметил: 
«Керчь, за пятнадцать лет ничтожная деревенька, теперь красивый город, населен-
ный тремя тысячами жителей». Здания в нем «воздвигаются изящные» [Мармон, 
1840, с. 237]. Одной из красивейших «в Новороссийском крае по... симметричному 
расположению и по хорошим общественным и частным зданиям» в 1836 г. Керчь 
назвал Н. Н.Мурзакевич [Мурзакевич, 1837б, с. 674]. К 1846 г. в ней уже насчитыва-
лось до 1336 домов «большей частью прекрасных» [Мурзакевич, 1846, с. 25]. И хотя 
число упомянутых им «прекрасных» домов было явно преувеличено, тем не менее в 
то время она уже выглядела как «красивый европейский городок, со всевозможными 
житейскими удобствами» [Ашик, 1849, III, с. VI]. 

К сожалению, «расплатиться» за это пришлось полной утратой исторической 
(средневековой) застройки города. За исключением церкви Иоанна Предтечи, 
все сооружения генуэзского Воспоро и османской Керчи были разобраны, что 
подтверждает «Записка о древностях Таврической губернии», составленная 
Ф.Ф.Вигелем 29 апреля 1827 г. по указанию Таврического гражданского губернато-
ра Д. В. Нарышкина на запрос главноуправляющего путями сообщений и публичных 
зданий: «кроме надгробных насыпей никаких древних зданий, ни остатков оных в 
сим месте нет, и хотя к числу таковых и относят тамошнюю церковь, но достоверных 
доказательств, чтобы оная была слишком древнее здание, не имеется» [Стевен, 1891, 
с. 47]. Спустя несколько десятилетий известный русский ориенталист В. В. Бартольд 
в своей статье «Керчь», опубликованной в первом издании «Энциклопедии ислама», 
охарактеризовал ее следующим образом: «Город, всемирно прославленный памятни-
ками греческого, римского и раннехристианского времени, в мусульманский период 
не имел более того же значения и потому не располагает выдающимися мусульман-
скими постройками» [Barthold, 1913, s. 916; Бартольд, 2002, с. 459]. Согласиться с 
ним можно в одном – выдающихся сооружений в Керчи при османах, действительно, 
не построили, но достойные внимания историков и искусствоведов наверняка были, 
и их, насколько это возможно, еще предстоит нанести на карту города, использо-
вав письменные, картографические, изобразительные и археологические источни-
ки. Среди них по своей значимости не последнее место занимают описания Керчи, 
оставленные участниками «Керченского похода» русского флота в 1699 г., которые 
до этого не использовались для реконструкции градостроительного облика города 
османского периода. В этих двух очень похожих и в то же время дополняющих друг 
друга документах упомянуты важнейшие городские постройки и инфраструктурные 
объекты – крепость, портовый мол, мечети, греческие церкви, кладбище и гидро-
технические сооружения. И можно лишь сожалеть, что русские офицеры не смогли 
осмотреть город во всех подробностях, поэтому описание большинства объектов 
получилось предельно скупым. Тем не менее, введение в научный оборот любого 
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нового, пусть даже и очень краткого письменного источника по истории османской 
Керчи в наше время это большая удача. В дальнейшем их поиски могут увенчаться 
успехом только в случае тщательного изучения документов, хранящихся в архивах 
России и Турции. То же самое можно сказать о картографических и изобразитель-
ных источниках, возможности которых еще далеко не исчерпаны. Огромный скры-
тый потенциал имеют и археологические источники, поскольку исследовать удалось 
лишь ничтожную часть средневековой Керчи.
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Резюме
В статье проанализированы описания Керчи, оставленные участниками похода русского 

флота в Азовское море и Керченский пролив, состоявшегося в августе 1699 года. Одно из 
них приведено в походном журнале голландца, контр-адмирала на русской службе Корнелия 
Ивановича Крейса. Второе было опубликовано в книге Готлиба Зигфрида Байера, изданной 
в 1738 г. К сожалению, описание Керчи в этих документах очень краткое и автор остался не-
известным. Тем не менее, оно дает общее представление о градостроительной модели города 
позднего османского времени и его основных фортификационных, культовых и гражданских 
сооружениях. В частности, упомянуты важнейшие городские постройки и инфраструктур-
ные объекты – крепость, портовый (античный и средневековый) мол, мечети, греческие церк-
ви, жилая городская застройка, одно из городских кладбищ и гидротехнические сооружения 
– фонтаны и колодцы. Описание Керчи 1699 г. дополняют другие источники, в том числе 
картографические и изобразительные (рисунки и гравюры). Благодаря им все упомянутые в 
1699 г. городские объекты были идентифицированы и более-менее точно нанесены на карту. 
Удалось проследить и их дальнейшую судьбу. К сожалению, все они, за исключением церкви 
Иоанна Предтечи, не сохранились. Генуэзско-турецкая крепость в Керчи и все остальные со-
оружения Керчи османского времени были разрушены в 1830-х – 1840-х гг.

Ключевые слова: Керчь, османский период, адмирал Крейс, Петр I, крепость.

summary
the article analyzes the descriptions of Kerch, left by the participants of the Russian fleet’s 

campaign in the Sea of Azov and the Kerch Strait, which took place in August 1699. one of them 
is given in the travel log of a Dutchman, Rear Admiral in the Russian service, Cornelius Ivanovich 
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Kreis. the second was published in the 1738 book by Gottlieb Siegfried Bayer. unfortunately, 
the description of Kerch in these documents is very short and the author remained unknown. 
Nevertheless, it gives a general idea of the urban planning model of the city of the late ottoman 
period and its main fortifications, cult and civil structures. In particular, the most important city 
buildings and infrastructural objects are mentioned - a fortress, a port (antique and medieval) pier, 
mosques, Greek churches, residential urban buildings, one of the city cemeteries and hydraulic 
structures - fountains and wells. the description of Kerch in 1699 is supplemented by other sources, 
including cartographic and pictorial (drawings and engravings). thanks to them, all the city objects 
mentioned in 1699 were identified and more or less accurately mapped. It was possible to trace their 
further fate. unfortunately, all of them, with the exception of the Church of St. John the Baptist, 
have not survived. the Genoese-turkish fortress in Kerch and all other structures of Kerch during 
the ottoman period were destroyed in the 1830s - 1840s.

Key words: Kerch, ottoman period, Admiral Kreis, Peter I, fortress.
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Рис. 1. 1 – примерное местоположение фонтана на месте высадки на берег К.И. Крюйса; 2 – главный 
городской фонтан; 3 – западные (главные) крепостные ворота; 4 – церковь Иоанна Предтечи; 5 – остат-
ки древнего мола (Генуэзский мол).
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Рис. 2. 1 – портрет К.И. Крюйса (неизвестный художник, между 1709– 1714 гг.); 2 – корабль 
«Крепость». Рис. Христиана Отто, 1700 г.; 3 – портрет Р. Н. Томилова (художник Харламов(?), 1786 г., 
Государственный Русский музей.
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Рис. 3. 1 – Генеральный план Керчи 1773 г.; 2 – Генеральный план Керчи 1809 г. 
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Рис. 4. 1 – план-схема Генуэзско-турецкой крепости в Керчи (по С. Г. Бочарову, 2015, рис. 1); 2 – схема 
крепости Керчи в 1824 г.
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Рис. 5. 1 – «Керченский порт» (гравюра И. В. Ческого с рис. П. П. Свиньина 1825 г., опубликована: 
Свиньин П. П. Керчь. Древняя Пантикапея // Отечественные записки. 1828. Ч. 34. Кн. 96); 2 – «Керчь» 
(гравюра с рис. П. П. Свиньина, опубликована: Керчь. Древняя Пантикапея // Картины России и быт 
разноплеменных ее народов из путешествий П. П. Свиньина. Ч. 1. СПб., 1839).
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Рис. 6. 1 – «Керчь» (фрагмент гравюры с рис. П. П. Свиньина, опубликована: Керчь. Древняя Пантикапея 
// Картины России и быт разноплеменных ее народов из путешествий П. П. Свиньина. СПб., 1839. Ч.1); 
2 – «Вид Керчи» (автор неизвестен, опубликован: Coup d’oeil sur les colonies de la Russie méridionale, 
par un voyageur francais qui les a visitées en 1818 // Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de 
l’histoire... publiées par mm. J. B. Eyriés et Malte-Brun. Paris, 1819. Т. 2).
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Рис. 7. 1 – «Керчь. Древний Пантикапей» (автор неизвестен, опубликован: Famin César M. Crimée // 
Chopin M. Russie. Paris, 1838. Т. II); 2 – «Керчь. Древний Пантикапей» (автор неизвестен, литография 
А.Бигатти, опубликован: Ашик А.Б. Воспорское царство с его палеографическими и надгробными па-
мятниками, расписными вазами, планами, картами и видами. Одесса, 1848. Ч. I. рис. I).
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Рис. 8. 1 – «Вид Керчи». Автор неизвестен, литография из газеты Illustrated times от 9 июня 1855 г.; 
2 – «Вид Керчи». Рис. Афанасия де Палдо(?), гравюра Н. Я. Саблина.
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Рис. 9. 1 – «Вид крепости Керчь». Рис. Э. В. Тетбу де Мариньи, 1820 г.; 2 – фрагмент Генерального 
плана Керчи 1780 г.
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Рис. 10. 1 – городской общественный фонтан (Гущиновский) перед домом Мазани Н.И. Фотография 
конца XIX в. (после 1895 г.); 2 – мемориальный фонтан В.Я. Гущина перед домом Мазани Н.И. 
(фотография 1918 г.).
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Рис. 11. 1 – мемориальный фонтан В. Я. Гущина на углу ул. Строгановской и Адмиралтейского пер. 
(фотография нач. ХХ в.); 2 – фонтан в с. Глазовка (фотография В. Ф. Санжаровца).
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Рис. 12. 1 – мечеть в крепость Арабат. Рис. У. А. Боданинского между 1925–1928 гг. НА БГИГЗ; 
2 – мечеть в крепость Арабат. Фотография 1920-х гг. НА ГНИМА.
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Рис. 13.  1 – плита с изображением грифона (Феодосийский музей, современная фотография); 
2 – вид на Керченский музей древностей и часовню И. А. Стемпковского. Рис. У. Симпсона, 29 мая 1855 г.
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Рис. 14. 1 – «Церковь Иоанна Предтечи в Керчи, в древнем ее виде» (опубликована: Мурзакевич Н. Н. 
Поездка в Крым в 1836 г. // Журнал Министерства народного просвещения. 1837. Ч. 13.  № 3); 
2 – «Вид древней церкви в Керчи». Акварель И. А. Иванова, август 1803 г., Государственный Русский 
музей.
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Рис. 15. Рис. 14. 1 – «Керчь». Рис. К. К. Клауса, 1834 г.; 2 – «Керчь смотря на восток». Рис. Н. Г.Чернецова, 
1836 г. Литография А. Бигатти с этого рисунка опубликована: Скальковский А. Записка о плавании па-
рохода «Петр Великий» к таврическим и восточным берегам Черного моря. Одесса, 1836.
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Рис. 16. 1 – «Керчь, 31 мая 1855 г.» Акварель из альбома Джорджа Голдсмита, капитана парохода-фре-
гата «Сидон»; 2 – «Керчь со стороны верхней дороги к Ени-Кале». Рис. Карло Боссоли, 1842 г.
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Рис. 17. 1 – вид на Предтеченскую площадь до строительства Генуэзского мола (на его месте пенящиеся 
буруны, фотография нач. ХХ в.); 2 – вид на Предтеченскую площадь и Генуэзский мол в процессе его 
строительства. Фотография 1912 или 1913 г.


