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Abstract 
The article deals with the history of winemaking on the territory of the Crimean peninsula 

from the period of Antiquity to 1917. The important attention is paid to the development of 
winemaking and viticulture in the Crimea in the russian period before 1917. 

A variety of literature is used as materials: monographs, scientific articles, materials of 
personal origin, as well as reference literature. While working on the manuscript, the author relied 
on the basic principles for conducting research, namely, the principles of objectivity, consistency 
and historicism. In addition, the author tried to consider the topic in the context of historical 
events and in its chronological sequence. 

The author concludes that the tradition of viticulture here had long historical roots. 
Throughout history, viticulture has had its ups and downs, known periods of active cultivation and 
almost complete oblivion. Nevertheless, despite all the vicissitudes of fate in the history of the 
Crimea, there have always been people who revived the crimean viticulture and winemaking. 
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1. Введение 
История виноградарства и виноделия на территории полуострова Крым начитывает не 

менее 2 тыс. лет. С момента распространения данной культуры полуостров захватывался 
множество раз, однако несмотря на все сложности перехода территории в новую культуру, 
культивирование виноградарства здесь никогда не прекращалось. Историческим вопросам 
виноградарства и виноделия на территории Крыма и посвящена данная публикация. 

 
2. Материалы и методы 
В качестве материалов привлечена разнообразная литература: монографии, научные 

статьи, материалы личного происхождения, а также справочная литература (Крымский 
полуостров, 1890–1907). 

Во время работы над рукописью автор опирался на базовые принципы для проведения 
исследования, а именно на принципы объективности, системности и историзма. Помимо 
этого автор старался рассматривать изучаемую тему в контексте исторических событий и в 
ее хронологической последовательности. 
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3. Обсуждение 
Историографию по вопросам виноделия в Крыму можно разделить на историографию 

общую, в которой в том числе исследуются вопросы крымского виноделия и историографию 
непосредственно посвященную проблеме нашего исследования. 

Общая историография. Среди работ, в которых нашли свое отражение некоторые 
вопросы крымского виноделия можно отнести следующие труды: работу А. Бекетова 
«О винограде и вине» (Бекетов, 1858), совместный труд И. Бока и Г. Ершова 
«Виноградарство и виноделие в России в 1870–1873 годах» (Бок, Ершов, 1877), труд 
П. Кеппена «О виноделии и винной торговли в России» (Кеппен, 1832), статью 
М.В. Мельникова «Винная монополия в России в конце XIX века» (Мельников, 2017), работу 
Ш. Мухамедины «Акцизы и винная монополия в Российской империи» (Мухамедина, 2009), 
труд Е.В. Пашкова «Казенная винная монополия в России конца XIX – начала ХХ вв.» 
(Пашков, 2013), совместную работу А.А. Черкасова и Й. Бекмана «К истории питейного дела 
в России в конце XIX – начале XX вв.» (Черкасов, Бекман, 2010). Также можно отметить 
работу по всемирным винодельческим выставкам В.Н. Шпакова (Шпаков, 2008) и 
историческое обозрение мер правительства к поощрению и усовершенствования 
садоводства и виноделия в России (Историческое обозрение мер, 1841). 

Историография непосредственно темы исследования. Среди работ посвященных 
проблемам виноделия в Крыму необходимо перечислить следующие работы: труд 
О.С. Анисимова «Новые сведения о Судакском училище виноградарства и виноделия 
(1804−1836)» (Анисимова, 2009), монографию М. Баласа «Историко-статистический очерк 
виноделия в России (Кавказ и Крым)» (Балас, 1877), две работы А.Е. Вольфа «Долины 
Меганома – колыбель крымского виноградарства» и «Антон Висман – известный судакский 
винодел марки «Рислинг», предшественник князей Л.С. Голицына и К.А. Горчакова» 
(Вольф, 2013; Вольф, 2015), произведение В.В. Карзовой «Долина вечности и солнца или 
восхождение к истокам» (Карзова, 2013), работа А. Маркевича «Из прошлого крымского 
виноградарства и виноделия» (Маркевич, 2000) и труд А. Саломона «Материалы для 
статистики винной промышленности в Крыму» (Саломон, 1874). 

 
4. Результаты 
По своим климато-топографическим данным и вообще по совокупности физических 

условий, Крым, если и не может быть вполне назван родиной виноделия, что у него вполне 
может оспариваться, например территориями Кавказа, то все-таки можно утвердительно 
сказать, что виноградная культура имеет давнее распространение в Крыму. Известный 
ботаник Ф.К. Биберштейн полагал, что родина виноградной лозы находилась между 
Черным и Каспийским морями, не задаваясь, впрочем, вопросом: дикий виноград, 
встречающиеся на горных покатостях и вершинах Крыма, занесен ли сюда усилиями 
древнегреческого переселенца или есть исконный продукт естественных физических 
условий из которых важнейшие это: продолжительность лета и умеренность зимы. Такие 
оценки Биберштейна были связаны с тем, что в диких горных лесах им была обнаружена 
лоза классической толщины. Например, по дороге от Мухалатки в Балаклаву на 
недоступных утесах вился вековой виноград.  

По географическому положению своему между 49° и 54° восточной долготы и 44° и 47° 
северной широты (Крымский полуостров, 1890–1907), Крым параллелен положению 
северной Италии, провинции Дофине и берегам реки Гаронны, т.е. с винам Bellet, Gatinaro и 
другими. Северным приделом успешного виноделия, в следствии неблагоприятного ее 
положение, можно считать 48° северной широты и начиная от 44° и хотя достигает иногда 
до 50°, но виде исключения, между тем как в Европе естественное произрастание 
определяется между 35° и 50°. Из этих предварительных сведений о географической полосе 
винограда мы видим, что Крым находится в весьма благоприятном положении для 
произрастания винограда. Благоприятные для растительности винограда условия и 
заставляли первых жителей заняться этой отраслью сельского хозяйства.  

Практически вся история Крыма – это история вторжений. Прошли тавры, потом 
амазонки, за ними скифы, затем за семь веков до Рождества Христова милетцы заняли 
сперва восточный берег Тавриды, основав здесь колонии Феодосию, Нимею, Понтикапею 
(Балас, 1877: 78). Исторические раскопки, частые находки амфор и других сосудов в том 
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числе и в современный период свидетельствует о давнем знакомстве первых греческих 
колонистов с этим благородным напитком – вином.  

Вопрос о том, перенесли ли первые переселенцы с собой лозу, или застали ее на месте 
– для нас не принципиален, известно только то, что с этого времени виноделие получило то 
постоянство, благодаря которому не могло быть уничтожено со временем благодаря 
наплыву кочующих народов. Виноделие значительно увеличилось и распространилось в 
период Босфорского царства. В особенности босфорский царь Левкон поощрял земледелие, 
торговлю и садоводство в IV веке до Рождества Христова (данные по Страбону), и после 
падения знаменитого Митридата Евпатория вплоть до I-го столетия, во время римского 
владычества, оно процветало в горных долинах и ущельях на прибрежных склонах. После 
захвата Крыма кочевниками, эта отрасль промышленности значительно сократилась,                   
а с покорением Крыма татарами виноградарство опустилось до степени садоводства. Однако 
в XIII веке генуэзцы, распространяя торговлю по берегам Черного моря, захватили часть 
восточного берега, они осели в Кафе (Феодосии), Чембало, Солдае и т.д. (Балас, 1877: 78). 
На Солдаи мы остановимся подробнее.  

Солдая (ныне известная под названием Судак) была еще в древности центром 
виноделия. Во это время управление города имело какой-то винодело-административный 
характер: сады солдайские были поливными, поэтому главной заботой для жителей было 
принятия решительных мер к обеспечению своих садов большим запасом воды, для чего 
консул и 8 лучших жителей ежегодно 1 марта выбирали двух доверенных людей, 
составлявших попечительный комитет о воде, на обязанности которых лежало попечение о 
количественном запасе и о правильном распределении пользования водой между 
виноградовладельцами (Балас, 1877: 79). 

Но при всем том виноградники не приносили в это время большого дохода, вследствие 
стеснения владельцев различными налогами. Кроме Солдаи генуэзцы разводили 
виноградники в некоторых местах южного берега, так например: в Алупке, Ялте, Симеизе, 
Лимепе и других.  

В 1475 году турки разорили Кафу и овладели окончательно всеми генуэзскими 
колониями. За политическим уничтожением этих провинций последовало и разорение 
экономического хозяйства поселенцев, сады были запущены, пока опять постепенно:  
частью татарами, частью генуэзцами и греками, в достаточной степени ныне 
отуречившимися – стали приводиться в порядок, так что М. Броневский в 1578 году 
посетивший Крым, обнаружил вокруг Феодосии много превосходных виноградников, 
а также в Судаке, где виноградные сады уже в то время простирались более, чем на 2 мили. 
Бахчисарай и Инкерман, по его словам, были окружены превосходными виноградниками. 
Турки, долго владевшие Крымом, занимались виноделием, но кустарным способом, 
который никогда не мог стать источником финансовых накоплений для владельцев 
виноградников. Так, во многих городах и крепостях турки заводили плантации 
шелковичные и виноградные, в которых разводили по преимуществу столовые сорта, ибо 
питие вина было запрещено Кораном. Но войны, продолжавшиеся сначала XVII и по конец 
XVIII столетия, разрушительно действовали на состояние этой отрасли сельского хозяйства. 
Необеспеченность и отсутствие безопасности садовода ухудшало виноградное хозяйство с 
каждым годом, так что к 1791 году виноградники имели небольшие площади только в 
дворцовых садах Бахчисарая, а также около Судака и Феодосии. После завоевания Крыма 
(10 июня 1783 года), в русскому правительству был представлен регистр доходов ханства 
Мегметшибей-Ширинским, из которого видно, что виноделие было особым источником для 
доходов ханства. Так, по параграфу 4-му этого регистра видно, что в параграфе 4 сбор 
виноградных садов отдавался на откуп тем, кто держал городские сады: это приносило 1 тыс. 
р.; параграф 5 сбор с городских деревень (то есть двух кандалыков* Судакского и 
Мангупского), состоявший из десятины с виноградных садов и так далее, что составляло 
ежегодно 14 тыс. рублей; и по параграфу 6 оставшиеся после вышедших в Россию христиан 
земли и виноградные сады приносили 1,5 тыс. рублей. Эти сады после эмиграции 
принадлежали лично хану и поэтому сохранились очень тщательно. Экспортным товаром 

                                                 
* Кандалык – административно-территориальная единица Крымского ханства. 
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здесь являлись греческие и крымские вина, которые вывозились в Россию и в Запорожье 
(Балас, 1877: 79).  

Большой проблемой для крымского виноделия было приглашение в 1792 г. русским 
правительством туземных христиан для колонизации только что учрежденной 
Екатеринославской губернии. Греки и армяне, составлявшие ядро виноградовладельцев, 
переселились туда и вследствие этого множество деревень в горной полосе Крыма 
опустели, а сады подверглись одичанию. Князь Потемкин (Рис. 1), сельско-хозяйственные 
начинания, которого в южном крае заслуживали полной благодарности, обратил 
особенное внимание на развитие виноделия в недавно приобретенном крае. Немедленно 
он, с разрешения императора Иосифа II, поручил токайскому виноградарю-собственнику 
Бимболазарю, заготовить токайские лозы, привезти с собой опытных виноградарей.            
В 1785 г. Бимболазарь привез уже собой 4 виноградарей и 20 тыс. виноградных токайских 
лоз. Примерно в это же время князем Потемкиным был выписан некий иностранец Банке, 
для разведения в Судаке виноградников и вообще для улучшения способа обработки 
виноградников и производства вина. 

 

 
 

Рис. 1. Князь Г.А. Потемкин-Таврический (1739–1791 гг.) 
 
Лозы, привезенные Бимболазарем, были рассажены следующим образом: 6 тыс. при 

деревне Фундуклы, 5 тыс. близ Старого Крыма, оба этих рассадника были поручены некоему 
Анастасьеву, 6 тыс. на Каче и 5 тыс. Судаке, на горе, отделяющая долину Судакскую от 
Таракашской и Айсавской, последний рассадник был отдан на попечение Банка. 
В Судакской же долине принц Нассауский, ходивший с русским флотом в Архипелаг, 
приобрел себе дачу и начал разводить виноград. Для разведения лучших сортов он послал 
своего садовника Кебака в Архипелаг, оттуда тот и привез значительное количество 
греческих сортов винограда.  

Десять лет спустя после смерти Г.А. Потемкина, неблагоприятные условия отозвались 
гибельно на крымском садоводстве. Причинами этого стало неумеренная раздача земель 
пришлым людям, которые не имели ни опыта, ни средств в культивировании винограда.  

Примерно в это же время российское Вольное экономическое общество задало задачу 
об изыскании успешных средств к разведению винограда в таких областях России, в которых 
виноградники уже имелись. В Фрибе, получивший за удачное разрешение этой задачи 
награду, в своем труде, говоря о Крыме, находил весьма возможным успешное разведение 
винограда от Алушты до Балаклавы с одной стороны, и от Бахчисарая до Судака с другой: 
этот опыт впоследствии оправдал изыскания и теоретические соображения этого ученого.  

В 1797 году, по распоряжению императора Павла I, экспедиция Государственного 
хозяйства должна была заняться судьбой виноградарства в России. Между другими 



Winemaking: Theory and Practice, 2019, 4(1) 

7 

 

результатами, к которым пришла эта комиссия мы можем обнаружить один весьма важный 
совет, свидетельствующий о добросовестном исследовании данного вопроса: «по сходству 
климатов южного берега с климатом итальянским, казалось бы полезным выписать для 
лучших сортов французские и итальянские лозы, могущие служить для делания ликерных 
вин». И действительно, южный Крым есть по преимуществу место производства ликерных 
вин, которые считаются одними из лучших в мире. Другой мерой для улучшения виноделия 
признано было со стороны комиссии учреждение в Крыму училища виноделия, но мысль 
эта была приведена в исполнение гораздо позже (Балас, 1877: 80). В 1802 году сделана была, 
весьма впрочем неудавшаяся, попытка известного овцевода Рувье учредить виноградное 
поселение в долине Текие (лежащей к северо-востоку от Судака в Какшанской волости 
Феодоссийского уезда).  Он предлагал заселить эту долину французскими виноградарями, 
которые бы, на подобие жителей Марселя, занимались как рыбной ловлей, так и 
разведением винограда. Однако этого не произошло, вследствие постоянных морских 
туманов, которые весьма часто бывали в данной зоне.  

Мнение экспедиции Государственного хозяйства о необходимости устройства 
казенного училища виноделия в Крыму получило высочайшее утверждение в 1802 году, 
а училище это открылась в 1804 году. Для училища было отведено два земельных участка: 
один из Судакской долине, а другой – в Козской. Помимо этого к училищу были 
причислены и другие казенные участки, число которых достигало 60, из числа которых 
26 участков были отданы под разведение винограда трем французам, которые были 
выписаны для училища господином Рувье 1803 году. Кроме этих садовых участков 
выписанные ученые-виноделы получали ежегодно по 700 ливров в год (виноградари), 
а купор – 1 тыс. ливров.  

Вскоре присланы были прессы и лозы из Франции на сумму 4 тыс. рублей и 
высочайшим указом от 6 сентября 1804 года были определены цель и средства этого 
училища; на построение здания было ассигновано единовременно 15 тыс. рублей, ежегодно 
по 5 тыс. рублей на содержание училища.  Состав учеников (от 10 до 15) набирался на 
начальном этапе из военно-сиротских отделений, при училище же состояло около 
20 работников из рекрут. Детям садовых служителей, оказавшим наклонность к занятиям, 
позволялось поступать на вакансии учеников. Для вольнопоступающих ограничений 
никаких не делалось. Сюда же принимались воспитанники Императорского 
Воспитательного дома, не моложе 16 и не старше 17 лет, с жалованием по 80 руб. в год, через 
4 года прибавлялось по 25 руб. награждения, и воспитанник получал свидетельство. 
Пробывшие в училище в звании мастеров 10 лет получали одну десятину виноградного сада 
в постоянное владение. В 1809 г. при осмотре сада училища было найдено около 
14 595 виноградных лоз различных сортов туземных, венгерских, заптских, корфийских. 
Училище же это, процветавшее до учреждения Магарачевского училища (1828 года) стало 
стагнировать, не выдержав конкуренция и в конечном итоге прекратило свое 
существование. 

С 1840-х гг. на территории Крыма активную работу в деле виноделия и виноградарства 
начали проводить частные предприниматели, в том числе иностранцы. Так, например уже в 
1846 г. только в Судакской и Айсавской долинах было 53 помещичьих хозяйства, в которых 
имелись виноградные и фруктовые сады. Среди таких помещиков был немец А. Висман, 
который имел 10 десятин земли под виноградными лозами (Вольф, 2015: 54). 

К 1860-м гг. Висману удалось организовать собственное производство нескольких 
марок вин. Среди них десертного, красного, а также белого. В фундаментальном труде 
«Статистический временник Российской империи», было упомянуто десертное вино – 
Мускат сладкий, красное – Лафит и Бургундское, белое – Рислинг, Траминер и 
Педросименес. Помимо этого указано, что на территории всего Феодосийского уезда только 
А. Висман и Я. Висман занимались производством Муската сладкого, Лафита и 
Педросименеса (Бок, Ершов, 1877: 134-140). Для сравнения в Ялтинском уезде, 
производством Муската сладкого занималось только Магарачевском училище 
виноградарства, а также виноградари в имениях: баронессы Фридерикс, Фундуклея, 
Раевских, Мальцева, князя Воронцова, Корсакова. Еще меньше владельцев принимало 
участие в изготовлении Бургундского вина. В Судаке Бургундское вино выпускали в имении 
Эдгардта, в Ялтинском уезде – Магарачское училище виноградарства, а также имения – 
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Шатилова и Филиберта. Нужно отметить, что такое же незначительное количество лиц 
занималось производством Траминера: в Судаке – Эдгардт; в Ялтинском уезде – 
Магарачское училище, а также в имениях – государыни императрицы и баронессы 
Фредерикс (Бок, Ершов, 1877: 134-140). О качестве крымского вина свидетельствует, то 
обстоятельство что крымские вина неоднократно становились победителями как 
российских, так и зарубежных винных выставок (Шпаков, 2008). 

В 1890-е гг. в винодельческих регионах Российской империи произошел кризис, 
который был вызван учреждением винной монополии на продажу спиртных напитков 
(Черкасов, Бекман, 2010). Наиболее сильно этот кризис отразился на виноделах Крыма. Так, 
в 1898 г. на заседании Таврического губернского земского собрания был рассмотрен вопрос 
об бедственном положении татар-виноградарей по обращению садовладельцев Судакской и 
Ай-Савской долин и поселян-татар Таракташской волости. В документе отмечалось, что 
судакские вина обесценились, сбыт их затруднен и что татары не могут исправно платить 
налоги в связи с разорением. 

Однако и в этих условиях были найдены варианты сбыта. Так, например, богатые 
садовладельцы, чтобы обезопасить свои предприятия от финансового разорения начали 
открывать в городах Российской империи собственные питейные заведения, это позволяло 
обойти винную монополию. Однако более сильный удар по винодельческой отрасли произошел 
в 1914 г. в связи с объявлением Первой мировой войны и объявлением сухого закона. 

 
5. Заключение 
Завершая наш краткий исторический обзор в историю виноградарства и виноделия на 

территории Крыма, важно отметить, что традиции виноградарства здесь имели давние 
исторические корни. На протяжении истории виноградарство здесь имело свои взлеты и 
падения, знало периоды активного культивирования и практически полного забвения. Тем 
не менее, несмотря на все превратности судьбы в истории Крыма всегда находились люди, 
которые своей деятельностью возрождали крымское виноградарство и виноделие.  
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исторические корни. На протяжении истории виноградарство имело свои взлеты и падения, 
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