
происходят определенные перемены. Отметим здесь, что столетняя история крымско-османских контактов
тогда уже внесла много любопытных новшеств в крымскую жизнь; можно указать, к примеру, на
проникновение османских черт в крымское делопроизводство72.

Правление Гази-Гирея - незаурядного политика, дипломата и, к слову, литератора - было, пожалуй,
последним периодом в истории Крымского ханства, -когда оно все же сохраняло значительную
самостоятельность по отношению к султанам. После его смерти наступает эпоха неуклонного усиления
зависимости от султанской воли: этому, помимо прочего, способствовало ослабление Крыма вследствие
участившихся нападений донских и запорожских казаков73. К XVII-XVIII вв. формула безусловной
зависимости ханов от Турции уже может быть применена без особых оговорок.
В настоящей статье были затронуты лишь некоторые аспекты государственной системы Крымского
ханства в XV-XVI вв. За рамками проведенного исследования остаются такие важнейшие проблемы, как
роль татарской знати в политической структуре ханства, складывание и развитие системы ханской
администрации. Они заслуживают отдельного рассмотрения. Но и приведенный материал позволяет, на наш
взгляд, заключить, что политическая система в Крыму отнюдь не была застывшей, статичной; наоборот, она
развивалась на протяжении всего периода. Общую тенденцию развития в самой суммарной форме можно
обозначить как постепенное превращение кочевого государства золотоордынского типа в сложившуюся
позднесредневековую мусульманскую монархию, характерные особенности которой еще предстоит до
конца выяснить.
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 КРЫМСКИЕ ХАНЫ В XVI ВЕКЕ

Публикуемые хронологический перечень крымских ханов с указанием, по возможности, первого
(калга) и второго (нурадин) наследника престола (табл. 1), генеалогическое "древо" (табл. 2) а также
краткие биографии правителей Крыма в XVI в. представляют собой перый в отечественной историографии
опыт конкретизации и систематизации подобных сведений.

Таблица 1

Династия Гиреев в XVI в.75

Ханы Наследники

Менгли-Гирей I - третье правление; 1478/79 - январь
1515

1) Ямгурчи-Гирей - брат Менгли-Гирея I
2) Мухаммед-Гирей - старший сын Менгли-Гирея I, в

дальнейшем хан Мухаммед-Гирей I
Мухаммед-Гирей I - январь 1515 – осень 1523 1) Ахмед-Гирей - брат Мухаммед-Гирея I

2) Бахадыр-Гирей - сын Мухаммед-Гирея I
3) Алп-Гирей - сын Мухаммед-Гирея I

ГазиТирей I - ноябрь 1523 - апрель 1524 1) Баба (Бибей) Гирей - брат Гази-Гирея I
Саадет-Гирей I - апрель 1524 - май 1532 1) Гази-Гирей - сын Муххамед-Гирея I, бывший хан,

племянник Саадет-Гирея I
2) Узбек-Гирей - сын Уз-Тимур-Гирея, двоюродный брат

Саадет-Гирея I
3) Сахиб-Гирей - сын Менгли-Гирея I, брат Саадет-Гирея I,

бывший казанский хан, в дальнейшем хан Сахиб-Гирей I
4) Ислам-Гирей - сын Мухаммед-Гирея I, брат Гази-Гирея I,

племянник Саадет-Гирея I, в дальнейшем хан Ислам-Гирей
                                                          

72 См.: Усманов М.А. К истории джучидо-османской дипломатической документации // Советское
востоковедение. Проблемы и перспективы. М., 1988. С. 127-134.

73 Fisher A.W. The Ottoman Crimea in the mid-17-th century: some problems and preliminary considerations //
HUS. Vol. 3-4. Part I. P. 215-226; B e r i n d e i  M. La Porte Ottomane face aux Cosaques Zaporogues, 1600-1637 //
Ibid. Vol. I. N 3. 1977. P. 273-307.

74 Виноградов Александр Вадимович, научный сотрудник Института российской истории РАН.
75 Составлена по: L e m e r c i e r - Q u l q u e j a y  Ch. Le Khanat de Crimee dans les Archives du Musee du Palais de Topkapi.

Paris, 1978. P. 360-361.



I
5) Сахиб-Гирей, назначен калгой вторично, в дальнейшем хан

Сахиб-Гирей I
6) Девлет-Гирей - сын Мубарек-Гирея, внук Менгли-Гирея

I, в дальнейшем хан Девлет-Гирей I
Ислам-Гирей I - май-сентябрь 1532 Узбек-Гирей - брат Ислам-Гирея I
Сахиб-Гирей I - сентябрь 1532-начало 1551 1) Ислам-Гирей - племянник Сахиб-Гирея I, бывший хан

Ислам-Гирей I
2) Ахмед-Гирей - племянник Сахиб-Гирея I, сын Саадет-Гирея

I
3) Эмин-Гирей - сын Сахиб-Гирея I

Девлет-Гирей I-1551-25 июня 157776 1) Булюк-Гирей - сын Сафа-Гирея, двоюродный племянник
Девлет-Гирея I

2) Ахмед-Гирей - старший сын Девлет-Гирея I
3) Мухаммед-Гирей - второй сын Девлет-Гирея I, в

дальнейшем хан Мухаммед-Гирей II
Мухаммед-Гирей II - июнь 1577-1584 1) Адыл-Гирей - брат Мухаммед-Гирея II

2) Алп-Гирей - брат Мухаммед-Гирея II
Ислам-Гирей II - 1584 - апрель 1588 Алп-Гирей - брат Ислам-Гирея II
Гази-Гирей II - май  1588 - начало 1597 (первое правление) калга: Фетх-Гирей - брат Гази-Гирея II

нурадин: Бахт-Гирей - сын Адыл-Гирея, племянник Гази-
Гирея II

Фетх-Гирей 1-1597 калга: Бахт-Гирей - сын Адыл-Гирея, племянник Фетх-Гирея
I

нурадин: Селямет-Гирей - брат Бахт-Гирея
Гази-Гирей II - 1597 - начало 1608 (второе правление) калга:

1) Селямет-Гирей - брат Гази-Гирея II, в дальнейшем хан
Селямет-Гирей I;

2) Тохтамыш-Гирей - сын Гази-Гирея II
нурадин:
1) Девлет-Гирей - сын Саадет-Гирея, внук Мухаммед-Гирея

II, внучатый племянник Гази-Гирея II
2) Тохтамыш-Гирей - сын Гази-Гирея II
3) Сефер-Гирей - сын Гази-Гирея II

Менгли-Гирей I
1478/1479 гг. - январь 1515г.

В историографии все еще нет единства мнений относительно точной датировки
распространения власти Менгли-Гирея на всю территорию Крыма. Окончательное водворение
Мен-гли-Гирея в Крыму в 1478/1479 гг. произошло при поддержке Порты с согласия крымской
знати, что и в дальнейшем являлось определяющим условием для занятия престола
представителями династии Гиреев77.

36-летнее правление Менгли-Гирея I можно охарактеризовать как период создания Крымского
государства в том виде, в котором оно просуществовало на протяжении всего XVI в. Оно
ознаменовалось подтверждением и укреплением вассальных отношений между Крымом и
Османской империей, становлением государственного строя ханства, при котором династия
Гиреев частично разделяла власть с главами крупнейших аристократических фамилий, и
определением порядка престолонаследия. Хотя в дальнейшем внутренние смуты неоднократно
приводили к насильственной смене правителей, тенденция к установлению относительно
сильной ханской власти все же сохранялась на протяжении длительного периода при условии
достижения взаимопонимания с политическими интересами Порты, компромисса с татарской
аристократией и урегулирования династической ситуации в семье Гиреев, что было
продемонстрировано наиболее выдающимися преемниками Менгли-Гирея I - ханами Девлет-
Гиреем и Гази-Гиреем II.

В правление Менгли-Гирея I проявилась важная роль Крыма в международных отношениях в
Восточной Европе78. С одной стороны, Крым выступает в роли своеобразного "орудия"
османской политики. Военные силы Менгли-Гирея I принимают участие в военных кампаниях

                                                          
76 Захват власти Девлет-Гиреем I в Крыму произошел, вероятнее всего, в начале 1551 г., а не осенью 1550 г. (См.:

Х у д я к о в  М. Очерки по истории Казанского ханства. М., 1991. С. 115-118). Указываемая в таблице Ш. Лемерсье-Келькеже
дата (осень 1551 г.) является неточной.

77 ' Биографический очерк о Менгли-Гирее I см.: Le Khanat de Crimee dans les Archires du Musee du Palais de Topfcapi.
Paris, 1978 (далее: КСАМРТ). P. 322-324.

78 2 Подробнее см.: Н е к р а с о в  A.M. Международные отношения и народы Западного Кавказа. Последняя
четверть XV - первая половина XVI в. М., 1990. С. 24-26.



султана (первый раз в молдавском походе 1504 г.). С другой - именно в царствование Менгли-
Гирея I Крым начинает играть роль решающего фактора во взаимоотношениях Русского и
Польско-Литовского государств.

В 80-е - начале 90-х гг. XV в. внешнюю политику Менгли-Гирея I характеризует
последовательный курс на сближение с Москвой с целью создания союза против коалиции
Большой Орды и Ягеллонов79. Но уже в начале XVI в. политика Менгли-Гирея претерпевает
серьезные изменения. После распада Большой Орды и краха польско-ордынского союза
происходит медленное, но неуклонное усиление враждебности Крыма по отношению к
Московской Руси, хотя в 1505-1510 гг. эта тенденция и сдерживается угрозой восстановления
Большой Орды и усилением Польши80.

В царствование Менгли-Гирея I нападения на южные территории сопредельных государств
становятся отличительной чертой крымской политики, что и было продемонстрировано
походами крымцев на-Польско-Литовское государство 1480 и 1482 гг.
Как государственный деятель Менгли-Гирей I ясно сознавал стоявшие перед Крымом
внешнеполитические задачи, лично участвовал во всех важных дипломатических переговорах,
возглавлял ответственные военные экспедиции. В годы правления Менгли-Гирея I были
заложены основы крымской политики, осуществлявшейся на протяжении большей части XVI в.
Поэтому Менгли-Гирея I можно по праву назвать основателем крымского могущества.

Мухаммед-Гирей I
Февраль 1515 г. - осень 1523 г.

Старший сын Менгли-Гирея I; при жизни отца он был провозглашен калгой. В последние годы жизни
Менгли-Гирея I Мухаммед-Гирей фактически уже являлся правителем Крымского ханства81. Его правление
ознаменовалось отходом Крыма от союзных отношений с Москвой и заключением союза с Польшей
(договоры 1516 и 1520гг.). Крым начал активную борьбу за Казань (в 1521 г. там утвердился брат
Мухаммед-Гирея Сахиб-Гирей). Поход 1521 г. стал первым крупномасштабным военным
столкновением Крыма с Русским государством82. Отношения с Портой оставались напряженными в
царствование султана Селима I, так как Мухаммед-Гирей, будучи калгой, поддерживал в борьбе за престол
султанского брата Ахмеда. С воцарением в 1520 г. султана Сулеймана I отношения с Портой улучшились, а
роль Крыма как проводника османской политики в Восточной Европе возросла, что и показали события
1521 г. В 1523 г. Мухаммед-Гирей I предпринял успешный поход на Астрахань, по возвращении из которого он
был убит ногайскими мурзами вместе со своим братом калгой Бахадыр-Гиреем83.

Обстоятельства гибели хана способствовали тому, что основной чертой политики последующих
Гиреев стало, недопущение усиления власти ногайских мурз (как Большой, так и Малой Орды) и
пристальное внимание к Астпяхянгкохге хянгтт.

                                                          
79 Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV-XVI вв. М., 1984. С. 86-92

(далее: Османская империя).
80 Османская империя. С. 153-154.
81 КСАМРТ. Р. 324-325.
82 Османская империя. С. 156-157.
83 Подробней о правлении Мухаммед-Гирея I см.: С ы р о е ч к о в с к и й  В.Е. Мухаммед-Гирей и его вассалы // Уч.

записки МГУ. Вып. 61. М., 1940.



Таблица 284

Гази-Гирей I
Ноябрь 1523 г. - апрель 1524 г.

Гази-Гирей был провозглашен ханом крымской знатью после смерти своего отца Мухаммед-
Гирея I. Однако избрание Гази-Гирея I не было признано Портой. Ханом был назначен Саадет
Гирей, прибывший в Крым с османскими войсками. Гази-Гирей погиб в бою вместе с братом-
калгой Бабу-Гиреем85. Это было первое в XVI в. насильственное смещение Портой крымского хана.

Саадет-Гирей I
Апрель 1524 г. - май 1532 г.

Был отдан своим отцом Менгли-Гиреем I в заложники султану Селиму I. Активно участвовал в борьбе
Селима против его брата Ахмеда. Саадет-Гирей был в большой милости у Селима I, оставался в Стамбуле и
при Сулеймане I и был избран им в качестве кандидата на крымский престол после гибели Мухаммед-Гирея.
В мае 1524 г. Саадет-Гирей прибыл в Крым вместе с османскими войсками и стал ханом86. В правление Саадет-
Гирея I несколько снижается военно-политическая активность Крыма, что отразилось в отказе Саадет-Гирея
от планов подчинения Астрахани и попыток распространения собственно крымского влияния на Казань
Ослаблъяется крымский натиск на Русское государство. В самом Крыму сохраняется неустойчивое
положение из-за борьбы группировок крымских мурз, во главе одной из которых стоял претендент на престол
Ислам-Гирей. После поражения от Ислам-Гирея зимой 1531/1532 гг. Саадет-Гирей был вынужден отказаться
в мае 1532 г. в его пользу от престола и покинуть Крым87. Последние годы жизни Саадет-Гирей провел при
дворе Сулеймана I. В 1533-1534 гг. он сопровождал султана в иранский поход. Умер в Стамбуле в 1539 г. в
возрасте 46 лет.

Именно в годы правления Саадет-Гирея I проявились наиболее характерные черты слабости ханской власти
в Крыму: раскол в семье Гиреев, постоянно инспирируемый из Стамбула, при котором отсутствовала
определенность и в наследовании престола. Показательно, что в правление Саадет-Гирея должность калги

                                                          
84 Составлена по: L e m e r c i e r - Q u e l q u e j a y  Ch. Le Khanat de Crimee dans les Archives du Musee du

Palais de Topkapi. P. 361-370.
85 О событиях 1523.1524 гг. См.: ПСРЛ. Т. 29. С. 110-111.
86 Биографический очерк о Саадет-Гирее I см.: КСАМРТ. Р. 325-326.
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занимали пять представителей семьи Гиреев, из которых хан мог рассчитывать только на своего племянника
Девлет-Гирея.

Ислам-Гирей
Май - сентябрь 1532 г.

Сын Мухаммед-Гирея I. Активно поддерживал своего брата Гази-Гирея I в борьбе за престол. Отличался
твердым характером и личной храбростью, после гибели братьев вступил в борьбу против Саадет-Гирея,
возглавив оппозиционную группировку крымской знати88. Саадет-Гирей был вынужден вскоре назначить
Ислам-Гирея калгой (вместо Сахиб-Гирея). В 1527 г. Ислам-Гирей руководил крымским набегом на рязанские
области Русского государства. Зимой 1531/1532 гг. Ислам-Гирей нанес тяжелое поражение хану Саадет-
Гирею, вынудив его бежать в Стамбул. Царствование Ислам-Гирея продолжалось только пять месяцев. Уже
в сентябре 1532г. Ислам-Гирей был вынужден согласиться на требование Порты уступить престол лицу,
назначенному султаном. Ислам-Гирея сменил его дядя - бывший казанский хан Сахиб-Гирей. Ислам-Гирей
был назначен калгой при новом хане, но вскоре поднял мятеж и даже угрожал прибегнуть к помощи
Москвы89. В 1536г. при посредничестве короля Сиги-змунда I состоялось примирение Ислам-Гирея с ханом,
но он покинул Крым. В 1537 г. Ислам-Гирей был убит.

Сахиб-Гирей I
Сентябрь 1532 г. - начало 1551 г.

Сын Менгли-Гирея. После смерти отца в течение некоторого времени был пленником своего
брата Мухаммед-Гирея. В 1521 г. при активной поддержке Порты как наследник своего сводного
брата хана Мухаммед-Эмина Сахиб-Гирей стал ханом Казани90. Появление на казанском престоле
представителя династии Гиреев в лице Сахиб-Гирея создавало серьезную угрозу для Московской
Руси и привело к серьезному обострению русско-крымских и русско-турецких отношений.
Находясь на казанском престоле, Сахиб-Гирей проявил себя как твердый и последовательный
противник Русского государства. В 1521 г. он был одним из главных вдохновителей и организаторов
казанско-крымского похода на Москву; в 1523 г. в специальной грамоте султану объявил себя его вассалом,
в 1524 г отправил в Стамбул посольство с поручением заключить с Портой договор о превращении Казани в
"юрт" Османской империи. Военно-политическое противодействие Москвы планам Сахиб-Гирея превратить
Казань в базу для агрессии против Русского государства привело в конце 1524г. к вынужденному уходу
Сахиб-Гирея из Казани в Крым91. В Крыму Сахиб-Гирей принял участие в борьбе татарской знати против
хана Саадет-Гирея I, два раза был калгой (вместо Ислам-Гирея, которому хан хотел его
противопоставить), но уже в декабре 1524 г. вынужден был покинуть Крым и отправился в Стамбул, где
был хорошо принят Сулейманом I. При дворе султана Сахиб-Гирей находился до 1532 г. В этом году, вскоре
после возвращения из венгерского похода, в котором он сопровождал султана, Сахиб-Гирей был отправлен
в Крым, чтобы сменить на престоле Ислам-Гирея92. В сентябре 1532 г. Сахиб-Гирей водворился в Крыму и
назначил калгой Ислам-Гирея. После устранения последнего в 1537 г. калгой стал Ахмед-Гирей - сын Саадет-
Гирея I, a затем сын Сахиб-Гирея - Эмин-Гирей. Заняв крымский престол, Сахиб-Гирей еще активней
боролся с Московским государством. Он сумел вновь посадить на казанский престол представителя
династии Гиреев - своего племянника Сафа-Гирея, стремился к антимосковскому союзу с Польшей.
Первоначально отношения Сахиб-Гирея с Портой оставались хорошими: в 1538 г. он лично участвовал в
молдавском походе султана, в 1543 г. его сын калга Эмин-Гирей -в венгерской кампании. Однако независимые
тенденции в политике Сахиб-Гирея привели его к конфликту с османами в лице наместника Кафы Касима-
паши. В 1551 г., когда хан предпринял поход на черкесов и покинул со своими войсками Крым, Порта
направила туда сильный контингент войск, при поддержке которого мятежная часть знати провозгласила
ханом Девлет-Гирея. Сахиб-Гирей, срочно вернувшийся в Крым, был разбит, схвачен и умерщвлен вместе со
всей своей семьей93.

Сахиб-Гирей вошел в историю Крыма как хан "твердой руки" с ярко выраженными тенденциями к
независимой от Порты политике. В татарских хрониках содержится восторженная оценка его качеств как
правителя и полководца94.

Девлет-Гирей I
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Весна 1551 г. - июнь 1577 г.

Сын царевича Мубарак-Гирея, внук хана Менгли-Гирея I. В начале 30-х гг. XVI в. стал калгой при своем
дяде хане Саадет-Гирее95. Однако уже в 1532 г. после его свержения Сахиб-Гиреем был вынужден
последовать за Саадет-Гиреем в Стамбул. При дворе султана Сулеймана I Великолепного Девлет-Гирей
находился до 1551 г. Эти годы он знакомился с военно-административным устройством Османской империи и
механизмом формирования политики Порты. Осведомленность о нравах султанского двора на всю жизнь
сформировала у Девлет-Гирея недоверие к Стамбулу и опасение за будущее своих потомков на крымском
престоле.
В 1551 г. в жизни Девлет-Гирея произошел крутой поворот. Он был призван Портой занять крымский

престол вместо хана Сахиб-Гирея, чрезмерная самостоятельность которого не устраивала Стамбул. Заговор
против хана активно поддерживался в Крыму недовольной им частью крымской знати, а также
представителями династии Гиреев, в том числе сыновьями недавно умершего казанского хана Сафы-Гирея
- царевичами Булюк и Мубарак-Гиреями. Формальным поводом для отправления Девлет-Гирея в Крым
осенью 1551 г. явилось назначение его Портой на казанский престол по просьбе самого хана Сахиб-Гирея.
Последний рассчитывал таким образом устранить враждебных ему сыновей Сафы-Гирея. Получив известие
о скором прибытии Девлет-Гирея в Крым, Сахиб-Гирей отправился в поход на черкесов. Однако Девлет-
Гирей по прибытии в Крым немедленно огласил султанский фирман о своем назначении крымским ханом. Это
послужило сигналом для заговорщиков. Мятежники захватили Сахиб-Гирея, и он был убит. Вслед за тем
последовало традиционное избрание нового хана главами крупнейших крымских родов. В начале правления
положение нового хана на престоле казалось неустойчивым, однако его царствование стало в конечном итоге
самым Длительным в истории Крымского ханства. Оно ознаменовалось крупными военными событиями,
усилением дипломатической активности Крыма, расширением военно-политического сотрудничества с
Портой. Девлет-Гирей I в начале своего правления именовался в татарских источниках "узурпатор трона", в
конце - "покоритель столиц". Престиж хана резко вырос и в Ногайской Орде, и на Северном Кавказе. С
ним связывались надежды на восстановление казанского и астраханского "юртов" в Поволжье. Была
достигнута серьезная внутренняя стабильность и в самом Крыму, и впервые за много лет обеспечен порядок
престолонаследия в роду Гиреев. Почти 26-летнее правление Девлета оставило яркий след и в
истории Крыма, и в истории всей Восточной Европы.

В исторической литературе и по сей день нет единства мнений относительно причин столь
длительного и в целом стабильного правления Девлет-Гирея I. В отечественной историографии, в
первую очередь в трудах В.Д. Смирнова и А.А. Новосельского, как правило, указывалось три
фактора, позволивших хану так долго сохранять за собой престол и обеспечить его за своими
потомками: 1) способность хана следовать курсу османской политики в отношениях с
сопредельными государствами, выражавшейся, в частности, в организации набегов в соответствии
с мнением Порты; 2) его готовность выставить крупные военные силы для участия в войнах
султана; 3) отсутствие другого лица в роде Гиреев, которое могло бы сменить его на престоле96.
Иной точки зрения придерживаются те исследователи, которые, подобно В.Е. Возгрину,
указывают, что хан удержался столь долго на престоле благодаря своим почти постоянным
походам на соседей, заведомо придавая всей политике Девлет-Гирея I лишь  агрессивно-
наступательный характер97. Наконец, в западном востоковедении, и в первую очередь в трудах
А. Беннигсена и Ш. Лемерсье-Келькеже, обращается внимание на то, что хан в нужное время
использовал идеи "мусульманского" и "татарского" единства в борьбе с Москвой, а конечной
целью для него было возрождение некоего подобия Золотой Орды98. В целом историческая наука
проявляет к фигуре Девлет-Гирея I заметный интерес, что, конечно же, не случайно.

Царствование Девлет-Гирея I, действительно, началось в период резкого изменения в системе
международных отношений в Восточной Европе, когда после присоединения к Русскому
государству Нижнего и Среднего Поволжья усиление Москвы вызвало огромную тревогу и в
Стамбуле, и в Бахчисарае. Практически беспрерывный военный конфликт Ивана Грозного с
Польско-Литовским государством, охватывающий практически все царствование Девлет-Гирея
I, сделал весьма актуальным вопрос о соотношении "московского" и "литовского" аспектов
крымской политики. Наконец, уже в 50-е гг. наметилось усиление Москвы в сопредельных с
Крымом регионах - на Северном Кавказе и в Ногайской Орде. Буквально с первых лет своего
правления новый крымский хан оказался перед лицом сложнейших внешне политических
проблем.

Девлет-Гирей I стал крымским ханом в канун падения Казанского ханства.
Неопределенность его положения на престоле и горький опыт правления Гиреев в Казани не
содействовали его активному вовлечению в казанские дела вплоть до событий лета 1552 г.
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Неудача похода 1552 г. и вообще весь опыт казанских дел побудили Девлет-Гирея I к
решительным мерам по укреплению своего положения в Крыму. Был устранен царевич Булюк-
Гирей, который в первые годы являлся калгой. Одновременно были физически уничтожены все
оставшиеся представители рода Гиреев в Крыму. Династия оказалась представленной лишь
детьми самого хана. Постепенно укреплялись позиции хана и среди крымской знати. Но только к
концу 50-х гг. Девлет-Гирею I удалось окончательно ликвидировать возможность нового
заговора в ее среде.

Основное внимание Девлет-Гирея I было обращено после этого на внешнеполитическое
положение ханства, прежде всего на отношения с Русским и Польско-Литовским государствами.
Ухудшение русско-крымских отношений было следствием глубоких причин и несомненно

являлось наиболее яркой особенностью царствования Девлет-Гирея I. Сам хан возглавлял семь
походов на Русское государство (1552, 1555, 1562, 1564, 1565, 1571, 1572гг.) и участвовал в
совместной с турками астраханской экспедиции 1569 г. Готовившиеся ханом крупные походы в
1556 и 1559 гг. не состоялись. Таким образом, на протяжении своего царствования Девлет-
Гирей I провел или планировал десять военных кампаний против Русского государства, в том
числе такие крупномасштабные как в 1571 и 1572гг. Пять нападений было совершено
крымскими царевичами - сыновьями хана (1558, 1563, 1568, 1570, 1573 гг.), причем все они,
кроме 1568 г., возглавлялись калгой Мухаммед-Гиреем и осуществлялись либо с прямой
санкции отца, либо при его явном одобрении. Набеги предпринимались и в периоды
откровенного разрыва русско-крымских дипломатических связей, и в момент переговоров о
"мирном соглашении". Однако военная конфронтация не исчерпывает всей картины русско-
крымских отношений в царствование Девлет-Гирея I. Они прошли через ряд этапов.
Столкнувшись с антикрымскими операциями конца 50 - начала 60-х гг. XVI в. (походы Ада-
шева, операции на Днепре кн. Д. Вишневецкого, попытки Москвы поднять против Крыма часть
ногаев), Девлет-Гирей I был поставлен перед необходимостью организации ежегодных сборов
крымских военных сил за Перекопом и вовлечения в крупномасштабные военные действия с
русскими отрядами. Утрачивался главный стимул крымских набегов — возможность быстрого
отхода “под Крым” с добычей и полоном. Дальнейшее ухудшение отношений с Москвой не
отвечало интересам хана, и он с готовностью пошел на возобновление дипломатических контактов с
Москвой, вызванных стремлением правительства Ивана IV обеспечить мир на южных рубежах страны в
условиях разгорающейся Ливонской войны. Последовали успешные русско-крымские переговоры 1563-1564
гг., завершившиеся формальным мирным соглашением 1564г., которое, впрочем, так и не было
подтверждено ханом. Возобновились дипломатические связи с Москвой с регулярной присылкой
"поминок", что являлось для Крыма важным "материальным стимулом". К середине 60-х гг. активные
нападения крымских татар прекратились (в 1566г. не зафиксировано ни одного татарского нападения).
Одновременно Девлет-Гирей I вел сложную дипломатическую игру с Польско-Литовским государством.
Формально Крым был связан союзом с королем Сигизмундом II Августом (возобновлен в 1558 г.).
Однако хан уклонялся от совместных операций с польско-литовскими войсками и не выражал готовности
координировать с ним и свои действия, требуя королевской "казны". В данном случае Девлет-Гирей I
проявил себя как расчетливый политик, стремившийся к взаимному ослаблению двух своих соседей. В
результате к середине 60-х гг. внешнеполитическое положение Крыма существенно окрепло. Девлет-Гирей
I находился в формально мирных отношениях и с Москвой, и с Вильно, и в то же время совершал на них
ограниченные военные нападения при одновременном получении и "поминок", и "казны". И Иван IV, и
Сигизмунд II Август, заинтересованные в мире с Крымом, вынуждены были мириться с таким положением.
Устраивало оно и Порту. Султан Сулейман I был вовлечен в войну с Габсбургами в Центральной Европе.
Порта санкционировала "мирные отношения" хана с Москвой при условии направления крымских сил на
европейский театр военных действий. Свои обязательства Девлет-Гирей I выполнял. В Венгрии сражались
крупные крымские силы во главе с калгой Мухаммед-Гиреем. Участие калги в войне закрепляло за ним
наследование крымского престола. Будущее династии, казалось, было обеспечено99.

После 1566 г. в царствовании Девлет-Гирея I наступает новый период. Осложняется ситуация на Северном
Кавказе, где лояльные Москве черкасские князья пытаются резко усилить свои позиции. Это влечет за
собой ухудшение русско-крымских отношений. С кончиной Сулеймана I Великолепного и восшествием
на османский престол Селима II изменяется политика Порты в Восточной Европе. Новый султан начинает
подготовку к походу на Астрахань. Переход Астрахани под османский контроль был чреват для Девлет-
Гирея I усилением османского влияния в Малой Ногайской орде, где были традиционно сильны позиции
Крыма, и вовлечением в неизбежный османо-иранскяй конфликт. В сложных условиях хан вновь
продемонстрировал способность к дипломатическому маневру, дав понять Москве, что он не заинтересован
в успехе похода, и в то же время поставив вопрос о возможности воссоздания казанского и астраханского
ханств во главе с его сыновьями под совместным протекторатом. Одновременно Девлет-Гирей I стремится
нейтрализовать наметившееся давление короля Сигизмунда II Августа на Стамбул с тем, чтобы побудить
Порту заставить его перейти к крупномасштабным действиям против Москвы. Девлет-Гирей I принял участие
в походе 1569 г., однако его роль в неудачном исходе этого предприятия вызвала обоснованные подозрения
Порты. Обострились отношения хана с турецким наместником в Кафе Касым-пашой. В этих условиях в
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течение 1570 г. хан ведет сложные дипломатические переговоры, чтобы отвести от себя подозрение в
нелояльности Порте и вместе с тем добиться ощутимых уступок от правительства Ивана IV. Однако
успешные походы 1569-1570-х гг. крымских царевичей в Черкессию, завершившиеся разгромом союзных
Ивану IV князей, и санкционированное ханом набеги на русские "украйны" приводят к дальнейшему
обострению русско-крымских отношений. Серьезной угрозой для хана стали переговоры русского
посольства в Стамбуле, на которых выявилась тенденция Порты, вовлеченной в новую войну со сколоченной
Габсбургами антитурецкой коалицией, представить его как инициатора астраханского похода. Перемирие
1570 г. Сигизмунда II Августа с Иваном IV оставляет хана без потенциального союзника. Крушение с
огромным трудом налаженной системы отношений с сопредельными государствами и ухудшение связей
с Портой усугубились для хана назревающим расколом в собственной семье, где обострилась борьба за
влияние между его сыновьями. Активизировалась и антимосковская группировка крымской знати,
представленная в основном казанской эмиграцией. В этих условиях хан принял решение о подготовке
крупного похода на Русское государство, который он представлял в Стамбуле как выполнение давних
пожеланий Порты. Успех похода 1571 г. вызванный целым рядом обстоятельств, главным из которых был
усиливавшийся кризис режима опричнины в Русском государстве, возбудил у Девлет-Гирея I надежды на
восстановление Астраханского, а в более дальней перспективе и Казанского ханств во главе со своими
сыновьями. До этого хан как многоопытный политик не придавал этим планам серьезного значения (особенно
относительно Казани), а их выдвижение в качестве требований при дипломатических связях с Москвой в 60-
х гг. вызывалось в основном внутриполитическими соображениями - стремлением хана удовлетворить
влиятельные круги казанской эмиграции в Крыму. Формальное согласие Ивана IV на передачу
Астрахани, высказанное на знаменитой аудиенции крымского гонца в с. Братошине, было воспринято
Девлет-Гиреем I как серьезная победа, о чем сообщалось в Стамбул. Однако, когда выяснилось, что Иван
Грозный и не помышляет о реальном исполнении этого обещания, Девлет-Гирей I оказался перед
необходимостью организации повторного похода на Москву в 1572 г., ибо в данном случае на карту был
поставлен его престиж. Поход 1572г. завершился для хана катастрофой в битве при Молодях и был
последним крупным военным предприятием его царствования. Известие о начале безкоролевья в Польше
заставило хана пересмотреть свои планы в отношении Русского государства. В последние годы его правления
наметился отказ от военного давления на Москву и возобновились дипломатические отношения без
выдвижения в качестве обязательного условия восстановление астраханского и казанского "юртов".
Длительный характер войны с антитурецкой коалицией отвлек от Крыма внимание Порты. Последние
годы жизни стареющий хан провел в подготовке к наследованию престола своего старшего сына-калги
Мухаммед-Гирея, тщетно стремясь помирить его с братьями100.

Девлет-Гирей I скончался 29 июня 1577 г. в своем дворце в Бахчисарае, оставив многочисленное
потомство. Пятеро его сыновей в разное время были крымскими ханами. Из них наибольшую известность
получил хан Гази-Гирей I. Однако при жизни самого хана влияние на государственные дела имели калга
Мухаммед-Гирей, а также его брат и основной соперник Адыл-Гирей. Виднейшими сановниками при дворе
Девлет-Гирея I являлись кн. Дивей-мирза Мангитский (взят в плен при Молодях, крупный военачальник),
кн. Азии Ширинский (зять хана), кн. Спат Черкасский (представитель враждебного Москве клана
черкасских князей), кн. Сулемша Сулешев (наследственный московский амиат, т.е. лицо, ответственное при
хане за связи с Русским государством). Важные сведения о Девлет-Гирее как государственном деятеле, его
взаимоотношениях со знатью и с собственными сыновьями, его политики в отношении соседей содержатся
в донесениях русских послов в Крыму А.Ф. Нагова и Ф.А. Писемского101.

Мухаммед-Гирей II
Июнь 1577-1584 г.

Сын Девлет-Гирея I. При жизни отца был калгой. Наследовал престол после смерти отца102. В правление
Мухаммед-Гирея II давление Крыма на Русское государство снижается, хотя не прекращаются требования
о возвращении Астрахани и претензии на Казань. Мухаммед-Гирей II столкнулся с сильной оппозицией со
стороны своих братьев. В 1583 г. Мухаммед-Гирей отказался лично участвовать в персидском походе
султана, опасаясь покидать Крым, и направил вместо себя калгу - брата Адыл-Гирея. Этот факт вызвал
сильное недовольство Порты. Распри в ханской семье усилились после гибели калги Адыл-Гирея. Мухаммед-
Гирей II хотел назначить калгой своего сына Саадет-Гирея, но вынужден был назначить брата - Алп-Гирея.
Попытка Мухаммед-Гирея II учредить звание второго наследника - нурадина - и назначить на него
Саадет-Гирея вызвала открытый мятеж калги и поддерживающих его мурз. Алп-Гирея поддержал Осман-
паша, наместник Кафы. Мухаммед-Гирей II осадил Кафу, но прибытие османского флота, который
доставил в Крым Ислам-Гирея II - нового хана, назначенного Портой, - вынудило Мухаммед-Гирея снять
осаду. В его войске возник заговор. Мухаммед-Гирей бежал за Перекоп к ногайцам, но был застигнут Алп-
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Гиреем около Кандышлака и задушен вместе с сыном Сафа-Гиреем. Однако оставшиеся сыновья Мухаммед-
Гирея продолжили борьбу за крымский престол103.

Ислам-Гирей II
1584г.-апрель 1588 г.

Сын Девлет-Гирея I. Был отдан отцом в заложники султану Сулейману I104. При султане Селиме II
находился в Стамбуле уже на положении почетного гостя. С воцарением Мурада III в 1574 г. удалился в
обитель. Был избран Портой для замены хана Мухаммед-Гирея II в 1584 г. и доставлен в Крым. Ислам-Гирей
II - "хан из дервишей" - фактически передал реальную власть своему брату Алп-Гирею, назначенному калгой.
Внутренние смуты в Крыму, начавшиеся при Мухаммед-Гирее II, продолжались и в царствование Ислам-
Гирея II. Сын свергнутого хана Саадет-Гирей поднял часть ногайских племен и вторгся в Крым, заняв на
два месяца Бахчисарай. Только вмешательство TVPOK помогло Ислам-Гирею II сохранить престол. Саадет-
Гирей потерпел поражение, вновь бежал за Перекоп и умер у ногайцев ок. 1590 г. Зависимость
Ислам-Гирея II от Порты сильно возросла, что привело к падению престижа ханской власти у
крымской знати. Ислам-Гирей II скончался в апреле 1588 г.

Гази-Гирей II
Май 1588г.-конец 1596/нач .  1597 г.
Сер. 1597 г. - ноябрь/дек. 1607 г. (или 14 марта 1608 г.)

Сын Девлет-Гирея I. С ранних лет участвовал в военных походах отца и братьев105. В 1578 г. отличился в
походе на Ширван. В 1581 г. попал в плен к персам, где провел около четырех лет. С 1585 по 1588 г. жил при
дворе Мурада III. Благосклонность султана, ценившего военные заслуги Гази-Гирея, стала причиной его
назначения ханом в мае 1588 г. в обход других претендентов на престол. При восшествии на престол Гази-
Гирей назначил калгой своего брата Фетх-Гирея и учредил звание второго наследника - нурадина, - которым
стал его двоюродный брат Бахт-Гирей, сын Адыл-Гирея. Главный соперник Гази-Гирея, его старший брат Алп-
Гирей вынужден был покинуть Крым.

С начала правления Гази-Гирея II военно-политическая активность Крыма резко возрастает. Вновь
начинаются активные набеги на сопредельные государства. Усиливается агрессивность по отношению к
Русскому государству. В 1589 г. Гази-Гирей осуществляет набег на Польшу, в 1591 г. предпринимает поход на
Москву, закончившийся крупной неудачей. В 1593 г. в условиях начавшейся войны Порты с империей
Габсбургов Гази-Гирей пошел на установление мирных отношений с Москвой. В австро-турецкой войне
1592-1606 г. Гази-Гирей принимал активное участие во главе своих войск, в 1594 г. в осаде Белграда, в 1595 г.
в молдавском походе султана. В кампании 1596г. Гази-Гирей II личного участия не принял, послав на
австрийский фронт своего брата калгу Фетх-Гирея. Недовольство Порты отсутствием Гази-Гирея и
неприязнь к нему нового султана Мехмеда III привели к провозглашению Фетх-Гирея новым ханом Крыма.
Однако уже в 1597 г. Гази-Гирей возвращает себе престол. Начало второго правления Гази-Гирея II
ознаменовалось расправами с непокорными членами семьи Гиреев. После физического уничтожения семьи
бывшего хана Фетх-Гирея Гази-Гирей казнил по обвинению в заговоре и своего нового нурадина Девлет-
Гирея (сына Саадет-Гирея I). Брат Гази-Гирея II, новый калга Селамет-Гирей и братья казненного
нурадина, сыновья Саадет-Гирея - Мухаммед-Гирей и Саадет-Гирей - были высланы в Анатолию, где они
примкнули к восстанию против Порты во главе с Дали-Хуссейном. Гази-Гирей II сделал калгой и нурадином
своих сыновей Тохтамыш-Гирея и Сефер-Гирея. Таким образом, Гази-Гирей II пытался закрепить в
Крыму прямой порядок престолонаследия от отца к сыну.

Укрепив свою власть в Крыму, Гази-Гирей вернулся на театр военных действий и находился там вплоть до
окончания войны. Гази-Гирей II скончался по возвращении в Крым в ноябре 1607 г. (по другим сведениям,
в марте 1608 г.), заболев чумой. Гази-Гирей II вошел в историю Крымского ханства как крупный полководец
и государственный деятель, политику которого отличало целенаправленное стремление ослабить зависимость
Крыма от Порты106.

Фетх-Гирей I
1597г.

Сын Девлет-Гирея I, младший брат Гази-Гирея II, был при нем калгой107. Участвовал во многих
походах своего брата. В 1597 г., находясь с крымскими войсками в Венгрии, был избран великим везиром
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Синан-пашой для замены своего брата на крымском престоле. Недовольство Порты независимыми
тенденциями политики Гази-Гирея II и стремление султана видеть в Крыму более послушного ему хана
вовлекло Фетх-Гирея в борьбу против брата, жертвой которой он стал сам. Фетх-Гирей вынужден был
принять престол и отправиться в Крым. Узнав о своем смещении, Гази-Гирей II прибыл из Балаклавы в
Стамбул, чтобы лично объясниться с султаном, но из-за шторма попал в Синоп и решил выждать
дальнейшего развития событий. Фетх-Гирей по прибытии в Крым, стремясь обезопасить себя от мести брата,
назначил калгой и нурадином своих племянников Бахт-Гирея и Селямет-Гирея - сыновей Адыл-Гирея.
Положение Фетх-Гирея в Крыму тем не менее оставалось неустойчивым, татарская знать не спешила
признавать его власть. Тем временем в Стамбуле был смещен с поста великого везира Синан-паша - главный
инициатор возведения Фетх-Гирея на крымский престол. К власти вернулся Ибрагим-паша - покровитель
Гази-Гирея. Вскоре Гази-Гирею был возвращен престол. Он прибыл из Синопа в Кафу, Сопровождаемый
турецким флотом. После Оглашения фирмана о восстановлении Гази-Гирея II на престоле татарская
знать и войска покинули Фетх-Гирея. Он пытался бежать, но был застигнут недалеко от Кафы и
убит вместе со своим калгой Бахт-Гиреем и девятью малолетними детьми108.

На протяжении XVI в. в Крыму правило одиннадцать представителей династии Гиреев. Причем
хан Гази-Гирей II занимал престол дважды. Из одиннадцати крымских ханов только четверо
скончались естественной смертью на престоле (Менгли-Гирей I в 1515г . , Девлет-Гирей I в 1577
г., Ислам-Гирей II в 1588 г. и Гази-Гирей II в 1608 г.). Один хан погиб в военном походе (Мухаммед-
Гирей I в 1523 г.). Двое умерли в изгнании (Саадет-Гирей и Ислам-Гирей I). Четверо
представителей династии погибли в ходе переворотов (Гази-Гирей I, Сахиб-Гирей I, Мухаммед-
Гирей I и Фетх-Гирей I).
При одиннадцати сменах правления в Крыму в XVI в. (1515, 1523, 1524, два раза в 1532, 1551,

1577, 1584, 1588, два раза в 1597 г.) только в двух случаях (в 1515г. после смерти Менгли-Гирея I и в
1577 г. после смерти Девлет-Гирея I) престол переходил к старшему сыну умершего своей смертью
хана. Характерно, что оба хана были наиболее сильными правителями Крыма. Кроме того, в двух
случаях (1523 г. и 1584 г.) престол в относительно спокойной обстановке переходил к братьям
умерших ханов.

В остальных семи случаях смена хана осуществлялась насильственным путем при активном
вмешательстве Османской Порты, причем в четырех случаях правившие ханы погибали.

Как правило, в XVI в. крымский престол занимали незаурядные личности. Это было
результатом невмешательства Порты, которая не стремилась и не могла менять хана в любой
момент по своему усмотрению, как это происходило зачастую в XVH-XVIII вв.

В XVI в. крымский хан являлся самостоятельной политической фигурой, однако устойчивость
его положения на престоле зависела от многих причин и в первую очередь от его отношений со
Стамбулом и местной татарской аристократией.

В истории Крымского ханства в XVI в. иногда наследником престола становилась личность, не
уступавшая по масштабу правящему хану. Как правило, это приводило либо к гибели или
изгнанию этого представителя династии, либо к свержению хана. Несколько раз весьма сильные
наследники престола погибали в войнах и переворотах (сыновья Девлет-Гирея I -Ахмед-Гирей и
Адыл-Гирей погибли в военных походах, сын Мухаммед-Гирея I Бахадыр-Гирей погиб вместе с
отцом).

В истории Крымского ханства XVI в. было три периода относительной политической
стабильности:

1)правление Менгли-Гирея I и начало правления Мухаммед-Гирея I (до начала 20-х гг. XVI
в.),

2) правление Девлет-Гирея I (60-70-е гг. XVI в.),
3) правление Гази-Гирея II (конец 90-х гг. XVI в. - 1607/1608 гг.).
Относительная стабильность была достигнута также Сахиб-Гиреем I в 40-х гг. XVI в. В целом

при наличии благоприятных условий сильный крымский хан мог стабилизировать обстановку на
15-20 лет, что не исключало возможности ухудшения ситуации даже при спокойном переходе
престола к выбранному при его жизни наследнику. Следует подчеркнуть, что в XVII в. эволюция
крымской государственности привела к более частым сменам ханов и практически к полному
исчезновению порядка престолонаследия.
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