
Образование Таврической 
губернии



Первоначально на новоприсоединённых землях 
бывшего Крымского ханства была учреждена 
Таврическая область.

 В 1796 году решением императора Павла 
область была включена в состав 
Новороссийской губернии (с центром в 
современном Днепропетровске). 

Таврическая губерния возникла в результате 
разделения Новороссийской губернии в 1802 
году на три части (Николаевскую, 
Екатеринославскую и Таврическую губернии), 
т.е. фактической отмены Александром I 
Павловичем решения Павла I. 



Первоначально губерния делилась на 7 уездов: 
Днепровский, 

Евпаторийский, 
Мелитопольский, 

Перекопский, 
Симферопольский, 
Тмутараканский и 

Феодосийский. 

В 1820 Тмутараканский уезд отошёл к области 
Войска Черноморского. 

В 1838 образован Ялтинский уезд, а в 1843 — 
Бердянский. 





К началу XX века губерния охватывала 

весь Крымский полуостров (5 уездов: 
Евпаторийский, Перекопский, 
Симферопольский, Феодосийский и 
Ялтинский — вместе 25 600 км²) 

и часть Степной Украины (Бердянский, 
Днепровский, Мелитопольский уезды — 
вместе 35 060 км²).





Герб Таврической губернии



Карта административного деления Таврической губернии



• После смерти Екатерины II (1796) 
строительство Симферополя 
приостановилось и нарекли его Ак-Мечетью 
(все эти перемены были сделаны, возможно, 
чтобы повернуть на свою сторону местное 
население).

•  Но уже 8 октября 1802 г. Симферополь, 
которому. Александр I вернул его 
первоначальное имя, стал главным городом 
Крыма и северной Таврии - центром 
новообразованной Таврической губернии.

•  В 1803 г., по свидетельству П.И.Сумарокова, 
здесь насчитывалось 197 лавок, 12 кофеен, 
13 постоялых дворов, 16 трактиров, 11 кузниц 
и 20 пекарен.



А вот как описывает Симферополь в 1805 г. "Словарь 
географический": "Город сей расстоянием от Санкт-Петербурга в 
2187, от Москвы в 1459 верстах. Речка Салгир, как чистый 
большой родник, течет по камням, подле города во всю его 
длину, где по другую сторону - соединение плодовитых садов, 
подобно густому лесу, украшает весь тот берег и делает тут 
местоположение весьма приятным". 



• Завоевание Крыма Россией в 1771 г., последующая ликвидация 
ханства и окончательное присоединение полуострова к 
Российской империи в 1783 г., после отречения от ханского 
достоинства Шагин-Гирея, повлекли за собой массовую 
миграцию крымского населения.

•  Еще в 1778 г. правительство Екатерины II переселяет более 31 
тыс. крымских христиан - греков и армян -в Азовскую губернию. 
Вслед за этим массовый характер приобретает эмиграция татар 
в Турцию. Общее количество эмигрировавших в конце XVIII в. 
крымских татар, по разным оценкам, колеблется от 80 тысяч (П. 
Паллас) до 300 тысяч человек (П. Сумароков). 

• О численности жителей Крыма в период присоединения его к 
России сохранились противоречивые сведения. Некоторое 
время они строились на предположениях и носили достаточно 
приблизительный характер. И только пятая ревизия (перепись 
населения в 1795 г.) дала цифру 157319 человек, из которых 126 
тысяч составляли крымские татары. 



Правительство старалось не вмешиваться в дела 
религиозные.

 Для Крыма была учреждена должность особого 
муфтия, полностью независимого от главы всех 
мусульман России. Пытались опираться и на 
местную знать, для чего крымские беи и мурзы 
были приписаны к дворянскому сословию. 

Русскими дворянами стали предки Гаврилы Державина 
(потомок рода Нарбековых), Льва Толстого (род 
Идрисовых), Федора Достоевского (потомок 
Челебея), Александра Куприна (род Туган-
Барановских), Анны Ахматовой (род Чагодая)...

 Сами за себя говорят тюркские фамилии выдающихся 
русских людей: Аксаков (Хромой), Кутузов (Буйный), 
Колчак (Рукавичка)... 



Политика России, направленная на скорейшую 
колонизацию края, включала меры по 
восполнению потерь населения, что привело 
к изменению этнического состава 
Северного Причерноморья.

 Активно поощряется миграция в Новороссию, в 
т.ч. Крым, переселенцев из различных 
губерний России и других государств, 
проводится расселение здесь 70 тысяч 
государственных и крепостных крестьян. В 
результате этих мер к середине XIX в. 
население полуострова возросло до 315 
тысяч человек. 



• Новые потрясения для крымских татар были связаны 
с Восточной (Крымской) войной 1853-1856 гг.

•  Ее исход подтолкнул многих из них к очередному 
переселению в Турцию, достигшему апогея в 1860 г. 
Это привело к тому, что 687 селений опустели 
совершенно, а общее число покинувших 
Таврическую губернию к концу 1863 г. составило 192 
360 человек. 

• В 1865 г., несмотря на попытки привлечения в Крым 
новых переселенцев, на полуострове проживало 
лишь 194,4 тысячи человек.

• Прокладка железной дороги до Симферополя и 
Севастополя и последующий экономический подъем 
содействовали притоку в губернию новых жителей.



Изменения в национальном составе населения Крыма  в 1897 году. 

(Численность (тыс. чел.) и доля в населении (%) национальных групп)

31,6 (5,8)Немцы

28,7 (5,3)Евреи (**)

0,9 (0,2)Цыгане

2,2 (0,4)Эстонцы

5,3 (1,0)Караимы

5,8 (1,1)Болгары

6,9 (1,3)Поляки

8,3 (1,5)Армяне

17,1 (3,1)Греки

186,2 (34,1)крымские татары

274,7 (45,3)Русские



Симферополь



В 1805 г. "Словарь географический" в 
районе Ак-Мечети отмечал 2 церкви: 
Греческую (ныне Свято-Троицкий собор) 
и Армянскую (не сохранилась), 



  4 мечети, фонтаны, базар



"посреди мусульманских жилищ 
несколько наших построений", 



а "в европейской части - 
пространственную площадь (сквер 
Победы. - Авт.), прямые улицы и 
несколько хороших домов".



Для развития города важное значение имел 
приезд в 1820 г. из Петербурга титулярного 
советника И.Ф. Колодина (1785-1845), 
видного зодчего России, ученика знаменитого 
архитектора А.Н.Воронихина. 

Причина его переезда в наш город проста: 
когда специальная комиссия, изучающая 
состояние недостроенного здания 
Александро-Невского собора (первый 
вариант, на месте, где сейчас гостиница 
"Украина"), пришла к выводу о необходимости 
его сноса, то для возведения нового здания 
уже затребовали столичного специалиста. 





• Иван Федорович Колодин, проработавший на посту 
таврического губернского архитектора около 25 лет, 
проектировал и строил в Симферополе лучшие здания: 
Соборную церковь во имя св. Александра Невского, все 
новые здания губернских присутственных мест (ул.Р.
Люксембург, 13-17 и Желябова, 1-5).



странноприимный дом 
А.С. Таранова-Белозерова

 (ул. К.Маркса, 28)



 жилой дом для губернатора
 (ул. Ленина, 15)



дом вдовы героя Отечественной войны 
1812 г. А.Я. Рудзевича 

(ул.Р. Люксембург, 11а) 



Воронцовский дворец в Салгирке



Вместе с ним 
работал известный 
архитектор 
И.Е. Старов, 
автор и строитель 
Таврического дворца 
в Петербурге



На месте памятника Ленину  более ста лет находился Базарный фонтан, 
который симферопольцы чаще называли Львиным.

 Он был построен в 1854-м, начал действовать в 1865-м и вскоре стал 
одним из символов губернского города. Это было своеобразное 
архитектурное сооружение — четырехметровый колокол из диоритовых 
блоков, увенчанный большой вазой. С четырех сторон колокола 
располагались четыре чугунные львиные морды с высунутыми 
языками, служившие водостоками. Вода из них падала в четыре 
окружавших фонтан бассейна. Из бассейнов водовозы наливали воду в 
бочки и развозили во все концы города. К фонтану приходили горожане 
с ведрами и кувшинами, здесь назначались деловые встречи и 
свидания. 



• Симферополь того периода был невелик, но достаточно развит. 
Его развитию способствовало дорожное строительство: 
шоссейной дороги до Алушты, а затем и до Ялты, железной 
дороги. Столица Тавриды получила выход на всероссийский 
рынок и стала крупным ремесленным и особенно торговым 
центром губернии.

• Более полувека симферопольские улицы не имели 
официальных названий. В ходу была «народная» топонимика – 
Базарная, Малобазарная, Госпитальная. Только в 1834 году 
строительная комиссия учла все кварталы и постройки и сняла 
план города. Через 3 года губернатор направил в городскую 
думу предписание присвоить имена главным улицам. В их 
названиях просматривались и религиозные предпочтения 
местных жителей, их классовая принадлежность. Некоторые 
улицы были названы по национальному признаку – Русская, 
Татарская, Турецкая, Караимская.



• На месте Совмина и сквера Тренева вплоть до конца 1950-х 
располагался знаменитый симферопольский базар. 
Упоминавшийся во всех путеводителях, он был средоточием 
городской жизни, своеобразным гигантским супермаркетом под 
открытым небом. Здесь торговали мясом и посудой, табаком и 
рыбой, башмаками и фруктами, конской сбруей и 
свежеиспеченным хлебом, иголками и лимонадом. К торговым 
рядам вели основные городские дороги — в базарные дни 
(среда и воскресенье) сюда съезжались чуть ли не со всего 
Крыма. На Базарной площади и в ее окрестностях можно было 
найти товары и услуги на любой вкус и кошелек. В конце XIX 
века в кофейнях, окружавших базар, можно было выпить чашку 
кофе за 5 копеек и съесть шашлык за 3—4 копейки. 



• Прямо на площади нередко оставался 
ночевать приехавший в Симферополь в 
поисках работы простой люд. А рядом, в 
гостинице «Гранд-отель» (она находилась на 
месте Украинского театра), можно было снять 
номер от рубля до трех в сутки. Здесь 
«господам приезжающим» предлагали 
мраморную баню и ванны, электрическое 
освещение, телефон, комфортабельный 
ресторан.



Здание Верховной Рады АРК было построено относительно недавно — в 
80-х годах. А 200 лет назад здесь находилось сооружение, благодаря 
которому ул. Карла Маркса получила свое первое официальное 
название. В 1808—1810 гг. на месте нынешнего «Пентагона» был 
выстроен «большой каменный дом о двух этажах», в котором 
разместилась полиция, а также казначейство, Дума, магистрат, суд. 
Здесь же жил городничий и находилась денежная кладовая городской 
казны. Весь этот комплекс назывался Домом полиции, и потому 
впоследствии улица стала именоваться Полицейской. Большую часть 
этой территории занимала примыкавшая к Дому полиции тюрьма. Она 
протянулась до современной ул. Горького и была окружена «стеною в 4 
аршина, через которую почти невозможно человеку перелезть» (аршин 
равен 0,71 м). Примечательно, что кроме Дома полиции с тюрьмой и 
пары торговых лавок, на главной улице Симферополя в те времена 
иных строений почти не было. Это был пустырь, где пасся скот, а 
местность по направлению к железнодорожному вокзалу и вовсе была 
заболочена, там плавали дикие утки. Улица начала активно 
застраиваться в конце 1860-х, и в это время Дом полиции был 
переоборудован под Симферопольский окружной суд, а тюрьма 
переехала в новое здание возле железнодорожного вокзала.


