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ЗАДАНИЯ ПО ИСТОРИИ  в ПЕРИОД КАРАНТИНА для 8 кл.                        

на 1-ю неделю  (08 -17 окт. 2020г) 

ИСТОРИЯ 

                                            Пояснительная записка 

1)Учащиеся пользуются учебниками:                                                                            

1.А.А.Данилов, Л.Г.Косулина  «История России. Конец XVI-XVIII век» 7кл, Москва, 

Просвещение, 2013   

2. А.Я. Юдовская, П.А.Баранов «История Нового времени 1500-1800гг.» 7 кл. М., 

Просвещение, 2014 

2)Учащиеся выполняют задания в рабочей тетради по истории, записывая неделю, дату 

урока по расписанию, тему, задание и ответ на него. 

Образец:                                                                                                                                                            

1-я неделя                                                                                                                                                                    

12.10                                                                                                                                                                

Тема1: Правовой статус народов и территорий империи.                                                              

Задание1:повторить §5, §9стр.80-82, §15, §17,стр.146 (История  России,7кл),  Письменно ответить на 

вопрос- Как изменился правовой статус народов и территорий Российского государства при Петре I                                               
Ответ:                                                                                                                                                                                

1)В XVII в.территория России делилась на воеводства во главе с назначаемыми царём воеводами, 

имевшими неограниченные права. В XVIII в., при Петре I, территория России была поделена на 8 

губерний, во главе с губернаторами, назначаемыми царём, обладавшими административной, 

военной и судебной властью. Губернии делились на уезды, а позже – на провинции (50) во 

главе с воеводами .                                                                                                                                             
2) В XVIIв. Население России делилось на сословия: феодалы-вотчинники, дворяне, крестьяне 

«владельческие», «черносошные»; посадское население - ремесленники, торговцы, стрельцы, купцы; 

духовенство – патриарх (глава церкви), епископы, архиепископы, митрополиты (высший слой 

духовенства), приходские священники (низший слой духовенства); казачество. В  XVIIIв.сословная 

система деления населения продолжала существовать. В 1722г. Петром I был принят Табель о рангах, 

согласно которому служба делилась на гражданскую и военную, было определено 14 классов (рангов) 

чиновников. Всякий, получавший чин 8-го класса становился потомственным дворянином. Такая 

система давала возможность служебного роста любому служилому человеку вне зависимости от его 

происхождения.                                                                                                                                                            

3) В XVIIв. освоение Сибири и Дальнего Востока привело к хозяйственному освоению этих огромных 

пространств. Сюда бежали от крепостного гнёта крестьяне, направлялись экспедиции, шли за дешёвыми 

охотничьими трофеями – пушниной, торговцы. Отсутствие на территории Сибири и Дальнего Востока 

государственных объединений (большинство местных племён жили в условиях родового строя) 

облегчало мирное освоение этих просторов малыми силами. Первые русские власти не вмешивались в 

этнические традиции, религиозные верования, быт местных народов.  В  XVIIIв освоение земель 

Поволжья, Приуралья, Сибири приводило к захватам земель местного населения. Здесь вводили новые 

налоги, насильственно насаждали православие. В управление всегда  назначались русские губернаторы, 

воеводы. Сильное недовольство вызывал призыв на воинскую службу местного населения. Это 

приводило к восстаниям местного населения – Астраханское 30 июля 1705г.,Башкирское 1705-1710гг.  

Тема 2: Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 

Задание 1:  прочитать§15стр.131-132, (История  России,7кл),                                                                           

Задание2: продолжить фразы                                                                                                                                           

1) При  Петре I церковь подчинялась…..высшей светской власти                                                                  
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2)В 1700г. Петр I запретил проводить новые выборы патриарха, сославшись на…..начавшуюся 

Северную войну:                                                                                                                                       

Вывод: Церковная реформа  Петра I окончательно превратила церковь в опору российского 

абсолютизма.                                                                      

3) готовые задания отправлять на электронный адрес учителя не позже указанного срока 

(gordetskaya50@mail.ru)                                                                                                                                          

4) консультации по поводу выполнения заданий – с 9 до 16 ч. кроме выходных и 

праздничных дней                                                                                                                                    

5)Задания выполнять аккуратно, писать разборчиво                                                                           

 

ЗАДАНИЯ        §§§ 

 

1-я НЕДЕЛЯ                                                                                                                                                                    

12.10                                                                                                                                                                

Тема1: Правовой статус народов и территорий империи.                                                              

Задание1:повторить §5, §9стр.80-82, §15, §17,стр.146 (История  России,7кл)  Письменно ответить на 

вопрос- Как изменился правовой статус народов и территорий Российского государства при Петре I?                                                

Тема 2: Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 

Задание 1:  прочитать§15стр.131-132, (История  России,7кл)                                                                          

Задание2: продолжить фразы  (свой ответ подчеркнуть!)                                                                                                                                         

1) При  Петре I церковь подчинялась…..                                                                                                       

2) В 1700г. Петр I запретил проводить новые выборы патриарха, сославшись на…..                                                                                                                                                              
3) Управление церковными делами было передано….., а вскоре…..                                                                        

4) Император стал фактическим главой Русской православной церкви, так как…..                                               

5) Действия Синода от имени светской власти контролировал…..                                                                          

6) Просвещенческая миссия священников среди крестьян заключалась в…..                                                    

Вывод:                              

 

 
 

 

ЗАДАНИЯ ПО ИСТОРИИ  в ПЕРИОД КАРАНТИНА для 8 кл.                        

на 2-ю неделю  (15-22 окт. 2020г) 

ИСТОРИЯ 

                                            Пояснительная записка 

1)Учащиеся пользуются учебниками:                                                                            

1.А.А.Данилов, Л.Г.Косулина  «История России. Конец XVI-XVIII век» 7кл, Москва, 

Просвещение, 2013   

2. А.Я. Юдовская, П.А.Баранов «История Нового времени 1500-1800гг.» 7 кл. М., 

Просвещение, 2014 

2)Учащиеся выполняют задания в рабочей тетради по истории, записывая неделю, дату 

урока по расписанию, тему, задание и ответ на него. 
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3) готовые задания отправлять на электронный адрес учителя не позже указанного срока 

(gordetskaya50@mail.ru)                                                                                                                                          

4) консультации по поводу выполнения заданий – с 9 до 16ч. кроме выходных и 

праздничных дней                                                                                                                                    

5)Задания выполнять аккуратно, писать разборчиво                                                                           

 

ЗАДАНИЯ        §§§ 

 

2-я НЕДЕЛЯ 

19.10 

Тема1. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 

Задание 1: прочитать стр. 132-133(История  России,7кл)                                                                                

Задание 2: составить  не менее 7 вопросов к тексту  

ОБРАЗЕЦ: 

1)Почему началось неприятие реформ Петра I ?                                                                                                

2)В каких слоях русского общества зрело недовольство реформами Петра I? 

 

Тема2. Крым в конце XVII - начале XVIII вв. 

Задание1: изучить теоретический материал, составить развёрнутый план текста                                                                                                                                     

ОБРАЗЕЦ:                                                                                                                                                

1. Южное направление – основное направление во внешней политике России в конце XVII-начале 

XVIII вв.                                                                                                                                                                       

1)Вхождение России в Священную лигу в 1683г. для борьбы с Турцией 

2)Внешнеполитические цели Петра - возвести Россию в ранг великой европейской державы                                                                                                 

3)Азовские походы 1695 и 1696 гг. и их результаты                                                                                                   

4) Взятие турецкой крепости Азов (18 июля 1696 г) и его значение для России 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ                                                            

1. Южное направление – основное направление во внешней политике России в конце XVII в. 

С 80-х гг. XVII в. основным во внешней политике России являлось южное направление. Заключив в 

1686 г. Вечный мир с Польшей, Россия вошла в Священную лигу (Речь Посполитая, Австрия 

(Священная Римская империя германской нации), Венеция, Бранденбург-Пруссия и некоторые мелкие 

германские княжества), образованную в 1683 г. для борьбы с Турцией. Для России победа в этой борьбе 

означала утверждение на берегах Азовского и Черного морей, безопасность южных границ — в первую 

очередь от постоянных набегов крымского хана и его притязаний на украинские земли, широкие 

перспективы для развития торговли и промышленности и, наконец, освоение плодородных южных 

земель. Пришедший к власти в августе 1689 г. семнадцатилетний Петр Алексеевич Романов 

выступил прямым преемником этого курса. Однако мотивы, которыми руководствовался юный 

монарх коренным образом отличали его политику от политики его предшественников. В основе 

внешнеполитической деятельности молодого царя лежали уже не узкорегиональные интересы, не 

пограничные споры с соседними государствами, не простое стремление вернуть утерянные прежде 

исконно русские земли, наконец, не «неоцареградские» замыслы его отца Алексея Михайловича, а 

стремление выйти на международную арену, возвести Россию в ранг великой европейской державы, 

способной оказывать самое непосредственное влияние на ход дел в этой части света. Причем средства 

для достижения этой цели должна была предоставить сама Европа путем передачи тех знаний и 

технических достижений, которыми она владела. 

Петр мечтал о поездке в европейские государства. Однако явиться туда в качестве правителя слабого 

заштатного государства не входило в его намерения. Он хотел прийти в Европу как победитель, как 
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равный среди равных. И первым шагом на пути к достижению поставленной цели стали Азовские 

походы 1695 и 1696 гг. 

Летом 1695 г. русские войска под командованием Ф.А. Головина, Ф.Я. Лефорта и П.И. Гордона 

осадили турецкую крепость Азов, расположенную в устье Дона. Однако уже осенью осада была 

снята. Невозможность блокировать Азов с моря делало дальнейшее пребывание под стенами крепости 

бессмысленным. Казалось бы, результат этого похода полностью повторял неудачу крымских походов 

В.В. Голицына (1685, 1689 гг.). Однако в отличие от своего предшественника Петр I умел извлекать 

уроки из собственных ошибок. Уже в ходе возвращения из-под Азова начинается подготовка к новой 

компании: из Австрии и Пруссии были выписаны специалисты по взятию крепостей; в Вену для 

скорейшей посылки специалистов, а формально для заключения наступательного союза против Турции 

(и это при том, что Священная лига не прекращала своего существования) был отправлен посланник 

К.Н. Нефимонов; было создано единое командование — новый поход возглавил боярин А.С. Шеин; 

ускоренными темпами шло формирование нового войска, в которое принимались даже крепостные; с 

осени 1695 г. на реке Воронеж началось строительство русского флота (всего к лету следующего 

1696 г. было построено 2 больших корабля, 23 галеры и 4 брандера). 

16 июня 1696 г. началась вторая осада Азова, который на этот раз был блокирован и с суши, и с моря. 

18 июля гарнизон крепости капитулировал. 

Взятие Азова безусловно явилось крупной победой российской внешней политики, однако сама по 

себе она не решала стоящих перед Россией задач. Черное море оставалось в руках Османской империи. 

Путь туда преграждала Керчь. Продолжение борьбы требовало новых средств и возможностей. 

Необходимо было активизировать и согласовать наступательные действия союзников. Кроме того, опыт 

боевых действий под Азовом наглядно показал необходимость использования европейских технических 

достижений в военной области. Но самое главное, взятие Азова открывало перед Петром возможность 

посетить Европу уже не только в качестве простого ученика, но в качестве победителя турок. О 

победе были оповещены Варшава, Вена, Амстердам, Лондон. Престиж России значительно поднялся: 

гораздо успешнее стали продвигаться переговоры с Австрией и Венецией относительно заключения 

нового наступательного антитурецкого союза; Молдавия и Валахия обратились к России с просьбой о 

подданстве и перенесении военных действий против Турции на Дунай. 

2. Внешняя политика Крымского ханства в начале XVIIIв. 

В 1709 году остатки разгромленных российским царем Петром I в Полтавской битве шведских войск 

Карла XII и казаков украинского гетмана Ивана Мазепы ушли через Переволочну в турецкие владения. 

Шведский король Карл XII вскоре оказался в Стамбуле, а Мазепа в сентябре 1709 года умер в Бендерах. 

Казаки-эмигранты выбрали гетманом генерального писаря Филиппа Орлика, который в 1710 году 

подписал в Крыму союзный договор между подчинявшимися ему казаками и крымским ханом. По этому 

договору Крымское ханство признавало независимость Украины и соглашалось не останавливать войны 

с Московским государством без согласия гетмана в эмиграции Орлика. 

9 ноября 1710 года турецкий султан Ахмет III объявил России войну. Турция, в очередной раз обманутая 

французской дипломатией, желающей облегчить положение Швеции после Полтавы и заставить Россию 

воевать на два фронта, собрала огромную армию из 120000 турок и 100000 крымских и ногайских татар. 

В поход на Московское государство шли войска крымского хана Девлет Гирея II и ногайцы со своим 

кубанским султаном, сыном хана. Целью похода был захват Воронежа и уничтожение его верфей, но 

этого сделать не удалось. У Харькова татар встретили русские войска под командованием генерала 

Шидловского. Татары пограбили округу, набрали пленных и вернулись в Крым. В следующим походе на 

Правобережную Украину весной 1711 года участвовали казаки Орлика, запорожцы с кошевым Костью 

Гордиенко, польские войска Понятовского и Буджацкая Орда во главе с султаном, сыном крымского 

хана. Пятидесятитысячное войско дошло до Белой Церкви, но взять крепость не смогло и вернулось 

домой. 

После сражения двухсоттысячного турецко-татарской армии с сорока тысячами русских на реке Прут в 

июле 1711 года Россия и Турция подписали договор, по которому Россия должна была возвратить 
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Турции Азов, и срыть города Таганрог, Каменный затон и все другие укрепления, построенные после 

1696 года а «послу царскому впредь в Цареграде не быть». 

В 1717 году татары совершили большой набег на украинские земли, в 1717 году — на русские, дойдя до 

Тамбова и Симбирска. В эти годы Крымское ханство продавало до 20000 невольников ежегодно. В 

Крыму непрерывно происходили интриги и волнения среди татарской знати, за что были смещены 

крымские ханы Газы Гирей II и Саадет Гирей III. Государственные функции в Крыму выполняла 

Турция, не заинтересованная в усилении ханства, она же содержала крепости, артиллерию, аппарат 

управления. 

В 1723 году крымским ханом стал Менгли Гирей П. Уничтожив часть мятежных беев и мурз и 

конфисковав их имущество, новый хан снизил налоги для «черного народа», что позволило несколько 

стабилизировать обстановку в ханстве. Крымскому хану Каплан Гирею удалось в 1730 году «взять под 

свою руку» часть запорожцев, согласившихся на это из-за отказа России принять их назад после 

мазепинской измены. Однако ханства это не усилило. Экономическое и военное отставание Крымского 

ханства от других европейских держав было очень значительно. 

Особенно это проявилось во время русско-турецкой войны 1735—1739 годов. 

 

3. Русско-турецкая война 1735—1739 годов 

 

В 1723 году крымским ханом стал Менгли Гирей II. Уничтожив часть мятежных беев и мурз и 

конфисковав их имущество, новый хан снизил налоги для «черного народа», что позволило несколько 

стабилизировать обстановку в ханстве. Крымскому хану Каплан Гирею удалось в 1730 году «взять под 

свою руку» часть запорожцев, согласившихся на это из-за отказа России принять их назад после 

мазепинской измены. Однако ханства это не усилило. Экономическое и военное отставание Крымского 

ханства от других европейских держав было очень значительно. 

Особенно это проявилось во время русско-турецкой войны 1735—1739 годов. 

В 1732 году войска крымского хана получили приказ от Оттоманской Порты вторгнуться в Персию, с 

которой уже несколько лет воевала Турция. Кратчайший путь из Крыма в Персию проходил по 

российской территории, по которой постоянно и передвигались татарские войска, нарушая, как сказали 

бы сейчас, территориальную целостность Российской империи. К 1735 году Персия разгромила турецко-

татарское войско и тогдашние руководители российской внешней политики Левенвольде, Остерман и 

Бирон посчитали, что настало удобное время «отплатить Турции за унизительный для чести русского 

имени Прутский мир». 

23 июля 1735 года командующий русскими войсками фельдмаршал Миних получил грамоту от кабинет-

министров с приказанием открыть военные действия против Оттоманской Порты и Крымского ханства, 

для чего с русскими войсками перейти из Польши, где они тогда находились, на Украину и готовиться к 

походу на крымских татар. Будущий фельдмаршал Бурдхард-Христоф Миних родился 9 мая 1683 года в 

деревне Нейнгунторфе, в графстве Ольденбургском, бывшем тогда датским владением. Род Минихом 

был крестьянским, только его отец Антон-Гюнтер Миних получил дворянское достоинство, служа в 

датской армии. Бурхард-Христоф Миних в шестнадцать лет поступил на военную службу и дослужился 

до генерал-майора, находясь в войсках Евгения Савойского и герцога Мальборо. В феврале 1721 года, 

при Петре I, поступил в русскую службу и прибыл в Петербург. При императрице Анне Иоанновне 

Миних стал президентом военной коллегии. 

Военные действия против Турции и Крымского ханства начались в 1735 в Крыму, а затем 

переместились на границы Бессарабии и Подолии. В августе 1735 года Миних с войсками переправился 

через Дон. Генерал-лейтенант Леонтьев с сорокатысячным корпусом, рассеяв небольшие отряды 

ногайских татар, остановился в десяти днях пути от Перекопа и повернул назад. В марте 1736 года 

русские войска начали осаду Азова. 

20 апреля 1736 года пятидесятитысячное русское войско с Минихом во главе выступило из местечка 

Царицынки, бывшим местом сбора, и 20 мая через Перекоп вошло в Крым, отбросив крымского хана с 
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войском. Перекопская защитная линия представляла из себя почти восьмикилометровый ров от 

Азовского до Черного моря шириной около двенадцати метров и глубиной до десяти метров с валом 

двадцатиметровой высоты, укрепленным шестью каменными башнями и Перекопской крепостью с 

турецким янычарским гарнизоном из двух тысяч человек. Взяв штурмом перекопские укрепления, 

русская армия пошла вглубь Крыма и через десять дней вошла в Гезлев, захватив там почти месячный 

запас продовольствия для всей армии. К концу июня войска подошли к Бахчисараю, выдержав два 

сильных татарских нападения перед крымской столицей, взяли город, в котором было две тысячи домов, 

и полностью сожгли вместе с ханским дворцом. После этого часть русского войска, пройдя к Ак-

Мечети, сожгли пустую столицу Калги султана. В это же время десятитысячный русский отряд генерала 

Леонтьева взял Кинбурн, имевший двухтысячный турецкий гарнизон. Русскими войсками генерала 

Ласси был взят и Азов. Пробыв в Крыму месяц, русские войска отошли к Перекопу и в конце осени 

вернулись на Украину, потеряв непосредственно от боевых действий две тысячи человек и половину 

армии от болезней и местных условий. 

В отместку за это в феврале 1737 года крымские татары сделали набег на Украину через Днепр у 

Переволочны, убив генерала Лесли и взяв много пленных. 

 

 

3.Русско-турецкая война 1735—1739 годов. Второй поход 

 

В апреле 1737 начался второй поход русских войск на турецко-татарские владения. Переправившись 

через Днепр и потом Буг, в середине июля Миних с семидесятитысячным русским войском осадил и 

штурмом взял Очаков, в котором удалось взорвать пороховые погреба. Из двадцатитысячного турецкого 

гарнизона семнадцать тысяч человек погибло, три тысячи сдались в плен. Оставив в Очакове гарнизон, 

русские войска вернулись на зимние квартиры на Украину, так как татары выжгли всю степь, а обоз с 

продовольствием, как всегда, появился, когда поход уже был закончен. Второй двадцатипятитысячный 

русский отряд под командованием фельдмаршала Ласси в начале июля 1737 года перешел Сиваш вброд, 

разбил и рассеял крымско-татарское войско во главе с ханом и взял Карасубазар, город из шести тысяч 

домов. Разорив город и около тысячи татарских деревень, русские вернулись через Молочные Воды на 

Украину, дислоцировавшись по берегам Северного Донца. За эти походы русских войск в Крым 

турецким султаном были смещены крымские ханы Каплан Гирей II и Фатих Гирей. Походы российских 

войск на Крымский полуостров прекратили крупные набеги татар на украинские и российские земли. 

Большие массы татар стали оседать на землю и заниматься земледелием. 

В октябре 1737 года объединенное сорокатысячное турецко-татарское войско под началом бендерского 

паши попыталось отбить Очаков, но безрезультатно простояв две недели у города, успешно 

обороняемого четырехтысячным русским гарнизоном, ушло назад. 

Мирные переговоры, проведенные по инициативе турок в Немирове в 1737 году, не дали результата для 

России, потребовавшей у турок все земли Крымского ханства от Кубани до Дуная с Крымом 

включительно и независимость для придунайских княжеств Валахии и Молдавии В 1738 году Миних с 

войсками переправился через Днепр, дошел до Днестра, но, из-за начавшегося морового поветрия, 

возвратился на Украину. Фельдмаршал Ласси тогда смог дойти только до Перекопа, разорил его и 

вернулся к Днепру. Тогда же из-за мора русские оставили Очаков и Кинбурн. Крымские татары зимой 

попытались прорваться в Придонецкий край, но были отбиты. 

Главные события развернулись в следующем году. 

16 августа 1739 года в битве при Ставучанах, в Валахии, окруженная шестидесятипятитысячная русская 

армия с Минихом во главе, имея в тылу крымских татар во главе с ханом Менгли Гиреем, нанесла 

поражение девяностотысячной турецкой армии Вели-паши. Это был первый бой и первое поражение 

турок от российских войск в открытом поле, благодаря тактическим передвижениям и мощному 

артиллерийско-ружейному огню. 19 августа русскими была взята крепость Хотин, в которой турки 

оставили 179 пушек. В сентябре русские войска перешли Прут, заняли Яссы и намеревались перейти 
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Дунай и вступить на территорию Оттоманской Империи, однако в октябре 1739 года Миних получил 

приказ вернуть войска в пределы Российской империи и вернулся на Украину. 

Благодаря давлению Австрии и Франции, как всегда не желавших и боявшихся усиления России (дошло 

даже до того, что мирные переговоры с турками от российской стороны вед французский посол в 

Константинополе Вильнев), по заключенному в сентябре 1739 года в Белграде мирному договору Россия 

получила назад свой же Азов. Россия не имела права строить в Приазовье никаких укреплений, и так и 

не могла иметь на Черном море ни военных, ни торговых кораблей. 

Великий русский историк В.О. Ключевский писал: «Россия не раз заключала тяжелые мирные договоры, 

но такого постыдно смешного договора, как Белградский 1739 года ей заключать не довелось и авось не 

доведется». 

 

4. Образ жизни народов Крыма 

 

     В XVIII веке большинство населения Крымского полуострова стало оседлым. Увеличились пахотные 

земли, производилось много хлеба, табака, появились рисовые поля, у Алушты начинают разводить лен. 

Развивается садоводство и овощеводство, на Крымском полуострове появляется множество садов из 

яблонь, слив, вишен, черешен, каштанов, разводятся грецкие орехи, арбузы, дыни, тыквы и другие 

овощи. Значительно увеличивается производство вина. На экспорт идет много меда, соленой рыбы, 

икры и соли. Развивается и скотоводство. В Константинополь и Малую Азию отправляется много 

коровьего масла, овчины-мерлушки, овечьей шерсти, войлока, овечьих шуб, кожи, сафьяна. Вместе со 

скотоводством развиваются и ремесла - производство войлока, выделка кожи и сафьянов. Седла 

крымского производства ценились по всему миру. В Бахчисарае в ста ножевых мастерских ежегодно 

изготавливалось до полумиллиона ножей, продаваемых в Малую Азию, Россию, Молдавию и Валахию, 

на Кавказ. Бахчисарай славился своими мастерскими, многочисленные мастерские-лавки тянулись вдоль 

Чурук-Су (Гнилая вода), целый квартал занимали войлочники, несколько кварталов – оружейники, 

слесари, медники, лудильщики. Достигнутая в XVIII веке высокая степень  развития ремесла привела к 

созданию ремесленных цехов: ремесленники объединились в 32 цеховых корпорации во главе со 

старшим мастером-«уста-баши» и двумя помощниками: они регулировали производство и цены, 

руководили приёмом учеников и посвящением их в мастера (это было большое городское празднество с 

религиозными обрядами).В Крыму издавна существовал цех ткачей. Легендарным покровителем и 

основателем цеха считался «пир» Абдулл Тайяр. Производили ткани из шерсти, шёлка, льна, хлопка на 

древней конструкции станках, соблюдая традиции: «кбрыз», «юз-без», «марама» - полотенца, 

покрывала. Широкое распространение в Крыму получила вышивка, которой занимались женщины. 

Было развито ювелирно-филигранное ремесло, изготавливались прекрасные украшения, посуда. С 

давних времён среди крымских татар имелись прекрасные ремесленники по обработке дерева. Были 

образованы цехи («бешички-ве-сандык-чы»)-токарей и сундучников. Кроме отделки домов они 

изготавливали бытовые предметы – «бешик»- детские люльки – качалки, «самдык» - сундуки из 

орехового дерева, инкрустированные слоновой костью, перламутром и светлым деревом, многогранные 

столики и др. Особую гордость крымско-татарских мастеров составляли «килимы» - шерстяные 

безворсовые двусторонние ковры. 

     По мере развития Крымского ханства развивались и его города. Крупным торгово-экономическим  

центром была Кафа, большую роль играл в этом морской порт города. «Сюда съезжаются купцы из 

Константинополя, Азии и Персии»,- писал о Кафе в1634г.префект города Дортелли. Он рисует Кафу 

огромным городом (5 миль в окружности), с населением 180 тысяч человек, состоящим из турок, греков, 

армян и евреев. Кучук - Стамбулом, т.е. маленьким Стамбулом называли его современники. Купцов 

сюда привлекали прежде всего невольники, затем хлеб, соль и рыба. По сообщению французского 

путешественника Шардена за 40 дней его пребывания в городе в порт пришло более 400 судов, а по 

сухопутью прибывало от 500 до 1000 повозок с товарами, а к вечеру они всё распродавали.Быстро росли 

крымские города Бахчисарай, Карасубазар, в крымский порт Гезлев приходили корабли из Турции, 
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Малой Азии, России. Расстроился и Перекоп, в котором появилось множество купеческих контор и 

складов товаров, идущих сухим путем в Крым и обратно. Важную роль играли при этом базары. Таким 

образом, к концу XVII - началу XVIII вв. города Крыма становились торговыми и ремесленными 

центрами, с большим количеством населения, ремесленных лавок и базаров. 

 

 

 

 

 


