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(СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОРСОВЕТ) 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрен один из важнейших вопросов истории с. Черноречье, 
находящегося на территории Севастопольского горсовета, – время появления этого населённого 
пункта. Автор привёл аргументы, которые свидетельствуют о появлении села в XV в. Затем 
последовательно рассмотрен слабо представленный в письменных и археологических источниках период 
истории этого селения с XV в. до вхождения Крыма в состав Российской империи в 1783 г. 
Ключевые слова: Черноречье, Чоргунь, Феодоро, Османская империя, XV в. 
 

Анотація. У даній статті розглянуто одне з найважливіших питань історії с. Черноречье, що 
знаходиться на території Севастопольської міськради, – час появи цього населеного пункту. Автор 
навів аргументи, які свідчать про появу села в XV ст. Потім послідовно розглянуто слабо 
представлений в письмових і археологічних джерелах період історії цього селища з XV ст. до входження 
Криму до складу Російської імперії в 1783 р. 
Ключові слова: Черноречье, Чоргунь, Феодоро, Османська імперія, XV ст. 
 

Summary. This article discusses one of the most important issues of Chernorechie village history, which is 
located on the territory of Sevastopol City Council – the time of its appearance. The author consistently cited 
arguments that show the emergence of this village in the XV century on the territory, that was the part of the 
Greek-Gothic Theodoro principality. Then successively considered poorly represented in the written and 
archaeological sources  the historical period of this village from 1475 – the time of the conquest of the south-
western Tavriki of the Ottoman Empire, until its entry into the Russian Empire in 1783. 
Keywords: Chernorechie, Chorgun, Theodoro, the Ottoman Empire, XV century. 

 

О дате основания этого селения практически ничего не известно. С того времени не сохранилось ни 
одного документа, напрямую посвящённого данному населённому пункту. Археологических исследований 
на территории Черноречья также не проводилось, вследствие чего отсутствует более-менее точный 
датирующий материал. И всё же следует обратить внимание на ряд обстоятельств, которые могут пролить 
свет на время возникновения села: 

I. Происхождение ойконима населённого пункта. До 21.08.1945 г. село называлось Верхний и Нижний 
Чоргунь [1, с. 400]. Также в конце XVIII – начале XX вв. зафиксирован ряд вариаций данного названия – 
Чоргун, Чоргуна, Чергона, Чергуна, Джургани, Ашага-Чоргуна и Юкары-Чоргуна. А.К. Шапошников 
полагает, что это гибридное словосложение гидронима Чер и эллинистического ион. γοῦνα, γουνός (колено) 
или γωνία (угол) [35, с. 429]. В.Г. Шавшин считает, что «его истоки от родоплеменного названия – Ошак, 
Очак, Ача» [33, с. 108]. Гипотеза В.А. Бушакова о тюркском или монгольском происхождении этого 
ойконима [8, с. 134] не обоснована и вообще маловероятна. 

При рассмотрении данного вопроса определённый интерес представляет генуэзский документ 1461 г., в 
котором среди поимённых пунктов К. Десимони отметил один из них – Baganda, помещая его в Готии [40, 
p. 255]. А.Л. Бертье-Делагард, не давая точной локализации данному пункту, предполагал, что это одно из 
урочищ на Южном берегу Крыма, то есть на территории генуэзской Готии [5, с. 31]. В.Л. Мыц справедливо 
заметил, что наиболее близким по звучанию Boganda является гидроним Brgana или Bargana [27, с. 120; 28, 
с. 56], означающий один из притоков реки Чёрной, впадающий в неё в районе Черноречья [24, с. 163]. Из 
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этого следует, что это селение уже могло существовать во второй половине XV в., и находиться на 
территории Готии, которая была под юрисдикцией владетелей греко-готского княжества Феодоро. Это 
подтверждается и данными османских налоговых ведомостей, в которых селение начинает фигурировать с 
20-х гг. XVI в. под названием Çorgana [41, p. 220; 42, p. 154, 164], что является тюркизированной формой 
греческого (?) названия Bargana. 

II. Географическое положение Черноречья. Село разделено на две части – Верхнее и Нижнее 
Черноречье. Оба населенных пункта лежат практически на одном уровне, а по отношению к течению реки 
Верхнее Черноречье ниже Нижнего примерно на два километра. Гипотетически, можно предположить, что 
эта топонимическая особенность последствие средневекового разрастания этого селения с образованием 
нескольких сельских общин, которые объединились в «общество». Образовалось оно, видимо, путём 
расширения населённого пункта, от которого отделилось дочернее поселение, которое приобрело со 
временем полную автономию в самоуправлении. При этом в таких поселениях в совместном пользовании 
оставались леса, реки, выпасы, сенокосы, колодцы, озёра, дороги и прочее [23, с. 118]. 

III. Следующим обстоятельством, которое может указывать на возникновение этого селения в XV в., 
является наличие на его территории так называемой Чоргунской башни, которая, возможно, была возведена 
в 30-40-х гг. XV в. правителем Феодоро Алексеем I (Старшим) на юго-западном порубежье княжества и 
сочетала в себе донжон и сторожевую крепость [26]. 

IV. Наличие в селе, рядом с Чоргунской башней, ещё в 60-х гг. XIX в. руин небольшого одноапсидного 
храма [20, с. 326, 331]. Учитывая тяжёлое положение христианского населения в Таврике после 1475 г., 
доходившего до рабского обращения, ущемления в правах, уплаты повышенных налогов, запрета 
строительства церквей и установки на них крестов [7, с. 348, 357; 22, с. 6; 31, с. 67], в результате чего к 1783 
г. уцелело только 33 церкви и 1 монастырь [21, с. 91-141], то вероятнее всего, храм в Черноречье был 
возведён до османского завоевания. Однако, он мог действовать и некоторое время после захвата Таврики, 
так как ещё в XVI в. в селе была большая греческая православная община [45, s. 247, 254]. 

В связи с изложенными выше аргументами, свидетельствующими о существовании села, по крайней 
мере в XV в., возникает вопрос о локализации, упомянутой в письме от 9 июля 1434 г. знатного генуэзского 
нобиля, политика, банкира и купца Карло Ломеллино [19, с. 13-19] своему племяннику Матео Ломеллино, 
крепости Брозони (Brozoni), название которой близко по звучанию с Baganda, Bargana. Он пишет, что 
«после того, как была одержана победа над Чембало, Каламитой, Брозони и тамошней Готией, мы прибыли 
в Каффу» [37, p. 515]. Источником, который также может пролить свет на локализацию Брозони, является 
запись из хроники Андреа Гатари о том, что после захвата Каламиты (10 июня 1434 г.) «сухопутное войско, 
образовав ряды, получило приказ идти по дороге Готии проводить набеги» [17, с. 117-118]. Из сообщения 
А. Гатари следует, что после захвата Каламиты генуэзские войска напали на территорию феодоритской 
Готии. Значит, упомянутая в письме Карло Ломеллино, также после захвата Каламиты, крепость Брозони, 
вероятнее всего, находилась на территории попадавшей под юрисдикцию правителей Феодоро. На роль 
этой крепости подходит Чоргунская башня, являвшаяся единственной крепостью в долине р. Чёрной. 

В.Л. Мыц полагает, что возможно, землями, на которых находится Черноречье, владел один из сыновей 
Алексея I (Старшего) [24, с. 402]. Это вполне вероятно, учитывая, что государство Готия, состоявшее  из  
разделённых  горами долин, во второй половине XV в. было разделено на уделы («части»), которых было 
как минимум – 11, владели же ими сыновья Алексея I (Старшего) и представители рода правящей династии 
[13, с. 148; 9, с. 128; 19, с. 436]. 

Возможно, находившаяся в селе Чоргунская башня выполняла функции таможни. Контролируя 
большую транспортную артерию, по которой велась торговля с главным опорным пунктом лигурийцев в 
этой части Таврики – Чембало. Местное же население, вероятно, втягивалось с Чембало в товарно-
денежные отношения, рост которых наблюдается в XV в. [3, с. 185]. Ещё в конце XIV в. Чембало 
становится значительной по товарообороту факторией, на рынке которой продавали кожи, лён, соль, зерно, 
вино, рыбу, фрукты, овощи, доставляемые из селений Готии [24, с. 108]. Размеры налогов, которыми 
облагались товары ввозимые, в частности с территории феодоритской Готии, и продаваемые в Чембало 
были строго регламентированы Уставом 1449 г.4 (утверждён в Генуе 28 февраля 1449 г.). Так, например, 
«пристав имеет право взымать и получать с каждого воза плодов, привезённых в Чембало, по одному аспру 
с половиной и столько же с воза соли и муки…» [32, с. 784], или мог «взымать с каждого ведра вина 
продаваемого в Чембало и в пределах Чембальского места (территория консульства Чембало – Е. Н.), по 
одному аспру…» [32, с. 783]. Также, вполне вероятно, в Чембало могли доставлять с территории Готии 
дрова для «отопления ратуши», на что ежегодно выделялось 700 аспров [32, с. 790]. 

О достаточно высоком уровне развития региона, где находилось селение Баргана, свидетельствует 
сообщение побывавшего в 1395 г. в юго-западной Таврике, и в частности – Инкерманской долине [14, с. 
259], иеромонаха Матфея, который говорил, что эта «земля весьма богата фруктами и зерном; диких 
животных и приручённых в большом количестве носит на себе; гавани изобилуют массами рыб»5 [4, с. 287]. 
Возможно, особую статью доходов этого селения составляло производство вина, так как немецкий 
(баварский) солдат, а впоследствии путешественник И. Шильтбергер, побывавший в Таврике в 1405 г. 

                                                            

4 В Уставе 1449 г. содержится пункт, по которому даже консул Чембало «не смел и не думал покупать или брать у жителей Чембало и 
селений хлеба, вина или дров иначе как по рыночной и справедливой цене…» [32, с. 784]. 
5 А.К. Шапошников предлагает свой вариант перевода данного фрагмента текста: «она изобильна всеми плодами и урожаем, богата 
дикими и домашними животными, а воды кишат множеством рыб» [34, с. 225]. 
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отмечал, что «греки-христиане, населяющие горную часть полуострова (Готию – Е. Н.) производят 
превосходное вино» [44, p. 50]. 

Новая страница истории Черноречья начинается после трагических событий лета 1475 г., когда в 
Таврику вторглись османские завоеватели. Стратегия обороны, выстроенная последним феодоритским 
князем Александром, предусматривала отзыв всех гарнизонов крепостей княжества Феодоро в столицу. 
Ведь оставлять гарнизоны маломощных пограничных крепостей на расправу туркам представляло бы собой 
недальновидный поступок [29, с. 90]. Очевидно, также был отозван и небольшой гарнизон Чоргунской 
башни. 

После полного завоевания османами Феодоро и создания турецкой администрации, селение Баргана 
(Bargana) вошло в состав образованного Мангупского кадылыка, который в свою очередь вместе с 
Кефинским, Судакским, Керченским, Балаклавским, Азакским и Таманским вошли в  новообразованную 
провинцию Кефинский эялет [39, s. 20]. Изменилось и название села, которое стало звучать на турецкий 
манер как Çorgana, трансформировавшееся в XVI-XVII вв. в Çurgune, Çorgune, Çerğona, Corğun. 

В начале XVI в. Çorgana начинает фигурировать в османских налоговых ведомостях (дефтерах). Так в 
1520 гг. в селе проживало 25 православных греческих семей (153 чел.), из которых 1 потеряла мужчину-
кормильца и 6 семей мусульман (30 чел.) [42, p. 154; 45, s. 247]. В 1542 гг. соответственно жило 25 семей 
греков (145 чел.), из которых 5 потеряли мужчину-кормильца и 6 холостяков, а также 8 мусульманских 
семей (40 чел.), 4 холостяка [42, p. 164; 45, s. 254]. По переписи 1638 г. в селении оставалось 10 домов 
принадлежащих православным грекам, а остальные жители исповедовали ислам, а в 1662 г. все жители 
были мусульманами [41, p. 220-221]. 

Сохранились данные и о сумме годовых налоговых сборов с селения, которые в 1520 г. составляли 3178 
акче, а в 1542 г. – 4792 акче [38, p. 428]. При этом следует заметить, что доходы от виноградарства были 
весьма небольшими. Данное обстоятельство хорошо иллюстрирует тот факт, что в 1542 г. налоговый сбор с 
виноделия составил всего 8% (около 400 акче) от общей суммы налоговых поступлений с этого селения [11, 
с. 53-54; 12, с. 60]. Это при том, что каждое хозяйство производило от 183 до 267 л вина в год6 [43, p. 539]. 

Следует заметить, что фигурирующее в дефтерах греческое население, сформировавшееся в процессе 
этноконфессиональной интеграции различных групп населения (в основном греков, готов и аланов) в 
княжестве Феодоро [2, с. 216] и окончательно консолидировавшегося под властью османских завоевателей 
[15, с. 29-30], исчезло, вероятнее всего, в силу миграционных процессов и естественных причин. Однако, 
возможно, была и исламизация незначительной части местного христианского населения, на что указывают 
данные дефтеров [42, p. 164; 45, s. 254]. Это связано с более выгодным экономическим и правовым 
положением мусульман. 

Сложно судить об этнической принадлежности мусульман, которые постепенно стали доминирующей 
группой населения Черноречья, а затем и полностью сменили христианское. В этом отношении большой 
интерес представляет сообщение В.Х. Кондараки, посетившего село в 70-х гг. XIX в. Он говорил, что 
местные татары «наружными чертами лица» похожи на турков, а также «они не сохранили никаких 
преданий, которыми изобилуют татары, при напоминании им ханских времён». Этого же мнения 
придерживался и местный татарин мулла [18, с. 117-118]. 

Побывавший в 1666 г. в Чоргуне турецкий путешественник Эвлия Челеби ибн Мехмед Зилли Дервиш 
говорил, что «оно расположено в широкой долине на берегу реки Казаклы-озен (р. Чёрная – Е. Н.). Деревня 
с садами, виноградниками, ста пятьюдесятью домами, крытыми черепицей, одной баней и одной соборной 
мечетью. Между прочим, перед домами жителей Чоргане Мустафы-аги и также Ахмеда-аги, у которых мы 
гостили, есть большая башня с железными воротами и подъемным мостом. По милости хозяев этих домов 
все путешествующие находят здесь благодеяния» [36, с. 75]. Также он упоминает о четырёхпролётном 
мосте через р. Чёрную, построенном в 1657/58 г. Сефер Гази-аги (везирь Мухаммед Герай-хана и Ислам 
Герай-хана) [36, с. 75]. 

В начале второй половины XVII в. в Черноречье появляется армянская община, которая если не 
исчезла, то значительно сократилась в начале XVIII в. в результате какой-то эпидемии [25, с. 297]. 

Около 10 лет это селение находилось в подчинении Крымского ханства. После заключения 21 июня 
1774 г. Кючук-Кайнаджирского мирного договора между Российской и Османской империями, 
завершившего русско-турецкую войну 1768-1774 гг., Крымское ханство получило независимость от 
Османской империи [30, с. 148] и её владения в юго-западном и юго-восточном Крыму [28, с. 157]. 
Мангупский кадылык, вместе с Чоргунем, вошёл в состав Бахчисарайского (Бакче-сарайского) 
каймаканства [21, с. 43]. В это же время селение было отдано на откуп последним крымским ханом Шагин-
Гиреем (1777-1783) [16, с. 76; 28, с. 157-158]. 

8 апреля 1783 г. императрица Екатерина II издала манифест о включении Крыма в состав Российской 
империи. Начинается новый период истории Черноречья, который стал временем его экономического 
расцвета, особенно в первой половине XIX в. Это как нельзя лучше иллюстрируют воспоминания И.Ф. 
Бларамберга, посетившего в 1840 г. имение в Чоргуне, которое в то время принадлежало семье 
Мавромихали. Он вспоминал: «Я побывал в роскошных фруктовых садах и на виноградниках, на мельнице 
богатого имения и любовался могучими, столетними ореховыми деревьями, в тени которых стоял дом. 

                                                            

6 Мусульманским же населением Чоргуня было произведено всего 11 % от общего объёма вина, а их доходы от этого составили 8,64 % 
[43, p. 533, 535]. 
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Многочисленные яблони сгибались под тяжестью плодов. Почти под каждой было по 50-70 подпорок, 
чтобы не обломались ветки. Знаменитые крымские яблоки (синап) составляют главный доход тамошних 
имений. Они долго хранятся и отправляются в огромном количестве в Москву, С.-Петербург и в Сибирь» 
[6, с. 201]. 

Далее Иван Фёдорович говорит: «Когда мы … стали спускаться с лесистых холмов Мекензи в 
очаровательную долину реки Чёрной, нам открылась восьмиглавая башня времен генуэзцев, затем мы 
проехали татарскую деревню, состоявшую примерно из 100 домов, и остановились у парадного крыльца 
господского дома. Сооруженный из дубовых бревен, солидный, просторный, двухэтажный, с кольцевой 
верандой, он насчитывал 150 лет. Он был построен в турецком стиле… 

1 октября я со своей молодой женой осмотрел имение Чоргун площадью 3,5 тыс. десятин (15 тыс. 
австрийских моргенов). Оно считалось лучшим в Крыму и получило название «Царское имение». Мы 
побывали в обширных фруктовых садах, бродили по лугам, осмотрели мельницу, хозяйственные 
постройки, бассейн императорского флота, питающий водой доки Севастополя; поднялись на Федюхины 
высоты…; осмотрели внутреннее убранство нескольких татарских домов» [6, с. 202]. Побывав в этом же 
имении в 1860 г., И.Ф. Бларамберг застал далеко иную картину, говоря, что «во время войны 1854-1856 гг. 
он (Чоргунь – Е. Н.) был полностью разрушен. От прекрасного имения осталась лишь голая земля, обильно 
пропитанная кровью…; Дома и сады были сровнены с землей. После воцарения мира его императорское 
величество предоставил нам средства, чтобы отстроить и восстановить имение. Однако столетние ореховые 
деревья и тысячи фруктовых деревьев, как и большая часть дубовой рощи, вырубленной для лагерных 
костров, погибли. Деревья пришлось сажать заново. И пройдет еще много десятилетий, прежде чем имение 
примет прежний облик» [6, с. 204]. 
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