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Обращает на себя внимание возникновение такого специфического региона как Керчь-Еникальский 

округ. Неизменным он остается в течение более двух сотен лет, сохранившись таковым и в XXI в. И это 
неслучайно: хотя границы округа и могли быть подвержены некоторым подвижкам, но полный контроль 
над Керченской бухтой оставался всегда. Акватория округа, видимо, включала Керченскую бухту и 
Таманский залив, ограниченные Еникальским и Паловским мысами, Северной (Чушкой) и Южной (Тузлой) 
косами. Смысл существования округа с прилегающей акваторией заключался в военном и 
административном контроле за Керченским проливом и концентрации транспортных путей и торговли в 
Восточночерноморском регионе.  

Керчь-Еникале представляет собой довольно устойчивое образование и может быть сопоставим с 
древним Пантикапейским полисом и Боспорским царством, Тмутараканским княжеством Киевской 
империи, генуэзским консульством Черкио с портом Святого Иоанна и турецкой областью, включавшей 
оба города с крепостями и обширными окрестностями. Именно поэтому и турки, и россияне, в XVIII в. 
рассматривали округ в качестве своеобразного «Гибралтара».  

Еще в 1775 г. Екатерина II передала в вечное владение «архипелажским» грекам города Керчь и 
Еникале вместе с округой (указ от 28 марта). Была надежда на то, что здесь греки создадут «Новую Элладу» 
или российский «Гибралтар». Герои войны с Турцией, теперь они – «еникальские» греки, довольно быстро 
расселились по всему берегу Крыма и много «новых» керчан осело в Балаклаве. Именно они строили город 
Севастополь и были первыми моряками и офицерами Черноморского флота. Черноморский флот 
образовался в Керчи на базе разделения Азово-Донской флотилии в 1782 г. и был дополнен новыми 
кораблями из Херсона. Две блистательных морских победы были одержаны адмиралами А.Н. Сенявиным и 
Ф.Ф. Ушаковым в Керченском проливе. Здесь адмирал, черногорский граф, М.И. Войнович построил свою 
первую Графскую пристань, ставшую прообразом такой же в Севастополе.  

Мечты о греческой «Новой Элладе» и о российском «Гибралтаре» не осуществились, т.к. произошли 
важнейшие политические изменения. Крымское Великое ханство, наследник и преемник Золотой Орды, в 
1783 г. было присоединено к России и упразднено как государство. На его землях возникли новороссийские 
губернии и Таврическая область. Керчь-Еникальский округ оказался внутри России, и отношение к нему 
резко изменилось. Уже осенью 1782 г. и затем в апреле-мае 1783 г. Черноморская эскадра из керченской 
колыбели поэтапно перебазировалась в Ахтиярскую бухту, новую военно-морскую базу Черноморского 
флота. Туда же впоследствии прибыла и Днепровская флотилия, построенная в Херсоне Ганнибалом, 
африканским предком А.С. Пушкина.  

В августе 1787 г. разразилась новая русско-турецкая война. Турция потребовала возврата Крыма и 
Грузии. Пришлось вспомнить о Запорожском войске как союзнике и защитнике южной границы. Но его 
земли были уже раздарены русским помещикам. Некоторое время «Графъ Григорій Потемкинъ-
Таврическій, священныя Римскія имперіи князь и великій гетманъ императорскихъ казацкихъ войскъ 
Черноморскихъ и Екатеринославскихъ» рассматривал вопрос об образовании казацкого Черноморского 
Войска и о поселении южнее прежнего – на территории «Еникальскаго округа съ Таманью» [10, т. 1, с. 496]. 
Тем более что многие из них уже селились на этой территории. Наконец в письме к Екатерине II от 25 
декабря 1787 г. Григорий Потемкин сообщает о пожеланиях казаков: «Просят они меня, чтоб 
исходатайствовал им землю, куда пойдут жить большим числом, а именно в Керченском Куту или на 
Тамани» [5, с. 102, № 6.7]. Чуть позже, 2 января 1788 г., в новом донесении царице он повторяет «Общая их 
просьба и желание состоит в получении земель в Керченском Куту или на Тамане» [5, с. 102, № 6.8].  

31 января 1788 года «высокоповелительный» генерал-фельдмаршалъ князь Потемкинъ», объявил 
казакам о «благоволеніи» царицы Екатерины II за службу и сообщил об указе от 14 того же месяца, в 
котором: «Государыня изъявила согласіе на пожалованіе казакамъ земли в Керченскомъ куте или на 
Тамани, по его, фельдмаршальскому, усмотренію» [4, с. 196; 10, т. 1, с. 475]; «Ея Императорское 
Величество изволила снизойти на пожалование вам земель для поселения в Керченском куту, или на 
Тамане» [5, с. 103, № 6.11].  

27 февраля 1788 года А.И. Суворов явился к кошевому атаману Белому, которому лично доставил 
«документъ о пожалованіи земли войску» и вместе с документом «знамя войсковое» [10, т. 1, с. 475]. Еще 
позднее, 19 апреля 1790 года, граф Г. Потемкин своим ордером известил войско «что, кроме указанных 
мест для поселения, «определяются» земли для Черноморского войска на Кинбургской стороне, за 
исключением помещичьих, и Еникальскаго округа съ Таманью… места с рыбными ловлями, самыми 
изобильными, любя войско, на всегда оному дарую» [10, т. 1, с. 483]; «На кинбурнской стороне земли не 
принадлежащие помещикам, а от Буга по морю до Днестра линиею на карте означенныя, определяются для 
войска Черноморского. Присовокупляется к тому же округ Яникольский с таманом на котором отданныя 
мне места с Рыбными ловлями самыми изобильными, любя войско навсегда оному дарую» [5, с. 113, № 
6.29].  

Однако, после смерти Г. Потемкина в 1791 г., казаки, не успевшие из-за войны 1787-1791 гг. 
переселиться на «Керченский кут», столкнулись с нежеланием Санкт-Петербурга исполнять принятые 
договоры. В 1792 г. они решили отправить депутацию к царице с надеждой на подтверждение дара: 



Вопросы духовной культуры – ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 

 

123

«Прежде всего, часть этих земель, именно: округу Еникальскую с Таманью, на которой были места, 
отданныя Потемкину «съ рыбными ловлями, самыми обильными», покойный гетманъ подарилъ 
черноморцамъ, «любя войско» [10, т. 1, с. 498, 499]. «Оба документа – прошеніе на имя Екатерины II и 
инструкція Головатому съ старшинами, помечены однимъ и темъ же 29 февраля 1792 года» [10, т. 1, с. 501].  

В инструкции Головатому все, о чем хотели просить царицу для Черноморского Войска, было 
расписано по пунктам, в том числе: «1. Окрестности Тамани… 7. Предоставления войску перевоза и 
пристани на Керченскомъ берегу Крыма» [10, т. 1, с. 502]. Понимая, что могут не получить ничего, казаки 
уже не настаивают на подтверждении передачи им всей Еникальской округи, хотя просят о предоставлении 
войску лишь перевоза и пристани на Керченском берегу [10, т. 1, с. 504]. Ответом Екатерины II стала 
Жалованная грамота Войску Черноморскому от 30 июня 1792 г., которая гласила: «Всемилостивейше 
пожаловали оному в вечное владение состоящий в области Таврической остров Фанагорию со всею землею, 
лежащею на правой стороне реки Кубани, от устья ее к Усть-Лабинскому редуту» [5, с. 113, № 6.30]. Но 
пункт 7-й инструкции Головатому о перевозе и пристани на Керченском берегу был обойден молчанием. 
Не были подтверждены и «дарения» Керченского кута (или «округа Яникольского») Екатериной II от 14 
января 1788 года и графом Г. Потемкиным от 19 апреля 1790 года.  

Так завершилась пятилетняя драма о передаче запорожским казакам земель Керчь-Еникальского 
округа. Города остались за греческим обществом, но сельская зона округа и предместья (Аджимушкай, 
Глазовка, Булганак, Опасная, Катерлес, Подмаячный и др.) все же были заселены черноморскими казаками 
явочным порядком. Кроме того, Керчь-Еникальский округ достаточно долгое время оставался центром 
казацкой Черномории.  

Черномория входила в Фанагорийский уезд Таврической области до 12 декабря 1796 г. [8, с. 40, 96, 97; 
6, с. 82; 7, с. 120; 9, с. 17; 10, т. 1, с. 483, 496]. После преобразования южных земель при Павле I она была 
подчинена Ростовскому уезду Новороссийской губернии, а 20 марта 1802 г. возвращена в состав 
Фанагорийского уезда (8 октября переименован – в Тмутараканский) Таврической губернии [9, с. 17, 18; 10, 
т. 2, с. 231]. Окончательно Черномория покинула Таврию 11 апреля 1820 г., став частью иной губернии – 
Кавказской.  

Таким образом, Керчь-Еникальский округ («Керченский кут» или «округ Яникольский» с «Таманом») в 
1787 г. был обещан, а затем, в 1788-1790 гг., и пожалован (подарен) «навечно» черноморцам. Это было 
своеобразной платой правительства запорожским казакам за участие в разгоревшейся российско-турецкой 
войне 1787-1791 гг. и за будущую охрану южных границ от турок, татар, ногайцев и местного кавказского 
населения. Однако уже новый указ (от 1792 г.) не включил Керчь-Еникальский округ в состав 
Черноморского войска.  
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