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43ГОРОД  И  СТЕПЬ

Венецианская Газария – что это означает

С.Г. Бочаров
Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ /

Казанский федеральный университет, Казань, Россия

Статья посвящена определению места древностей, связанных с венецианским присутствием 
в Северном Причерноморье в рамках археологического изучения Византийской империи и 
Золотой Орды. Особое внимание уделено основному венецианскому центру региона – фак-
тории Тана. Вводится в научный оборот новое определение – Венецианская Газария. Терми-
ном Венецианская Газария для периода XIII–XV вв. обозначается вся совокупность пись-
менных и материальных свидетельств венецианского присутствия на территории Золотой 
Орды и особенно её торговые поселения в Северном Причерноморье.

Ключевые слова: Венецианская республика, Византийская империя, Золотая Орда, Венеци-
анская Газария, Северное Причерноморье, Тана, историческая география, археология

Регион Северного Причерноморья занимает 
ведущее место в истории Венецианской респу-
блики XIII–XV вв. В отличие от своего основ-
ного торгового конкурента Генуи, которой уда-
лось получить значительные территориальные 
владения на Крымском полуострове, позиции 
Венеции были сильны в регионе побережья 
Азовского моря. Здесь их основным торговым 
форпостом была Тана – часть территории круп-
ного золотоордынского города Азака, отведён-
ная венецианским купцам в первой четверти 
XIV в. (Карпов, 2001. С. 24). Если основной 
торговый конкурент венецианцев – Генуэзская 
республика к концу XIV в. создаст целую сеть 
городов, замков, селений в Крыму и Северном 
Причерноморье (Бочаров, 2018. С. 40), то вене-
цианское присутствие в регионе весь этот пе-
риод будет ограничено единственным городом 
– Таной. Однако республика св. Марка делала 
неоднократные попытки расширить зону своего 
влияния и получить в дополнение к Тане новые 
пункты во владение на Крымском побережье. 

Среди итальянских морских республик Ве-
неция получила широкий доступ в бассейн 
Чёрного моря в числе первых – еще в 1204 году 
по результатам Четвёртого Крестового похода 
(Nystazopoulou Pélékidis, 1970. Р. 26–27). После 
реставрации Византийской империи во второй 

половине 60-х гг. XIII в. Республике Св. Марка 
удалось подтвердить свое право свободной тор-
говли в Чёрном море (Nystazopoulou Pélékidis, 
1970. Р. 24). Первая попытка организовать ста-
ционарное торговое поселение в Северном 
Причерноморье датирована последней третью                                                                                       
XIII в. и связана со старым византийским 
центром в Восточном Крыму городом Сугдея 
(рис.1) (итальянское название Солдайя, тюрк-
ское – Судак) (Thiriet, 1981. Р. 80). 

По письменным источникам известно, что 
после 1288 г. в городе была резиденция венеци-
анского консула (Карпов, 1997. С. 14). Террито-
рия венецианского квартала в городе на насто-
ящий момент археологически не определена. 
Таким образом, первую факторию в Северном 
Причерноморье венецианцам удалось основать 
именно в этом городе, который в то время нахо-
дился под властью монгольских ханов. Однако, 
в первом десятилетии XIV в. во время конфлик-
та с Золотой Ордой Солдайю пришлось поки-
нуть (Nystazopoulou Pélékidis, 1970. Р. 18–20). 

Опорным пунктом венецианского присут-
ствия в регионе и наиболее известным центром 
стала Тана – часть крупного золотоордынского 
города Азак в Приазовье (рис. 1) (Масловский, 
2015. С. 394). Первое венецианское торговое 
поселение появляется в этом месте во второй 
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половине 60-х гг. XIII в.: название Тана впер-
вые упомянуто в латинских документах в 1269 
и 1271 гг. (Карпов, 1997. С. 14). В те времена по-
селение венецианцев не имело делегированно-
го Республикой и подтверждённого местными 
ордынскими властями управления – консуль-
ства (Там же. С. 18). Первая попытка учрежде-
ния консульства относится к 1292 г. и связана с 
именем золотоордынского темника Ногая – пра-
вителя самых западных улусов Золотой Орды. 
Этим годом датировано решение Большого Со-
вета Венеции об отправке к темнику и факти-
ческому правителю ордынского государства 
посольства. И если миссия будет успешна, то 
посол должен был остаться во владениях Ногая 
консулом сроком на три года (Там же. С. 15–16). 
Место, предполагаемое под основание консуль-
ства, точно в этом документе не указано. Наи-
более вероятны два варианта его расположения 
это или Тана (Там же. С. 16) или столица Но-
гая на Дунае Исакча – Вичина. Судя по отсут-
ствию каких-либо дальнейших свидетельств, 
эта попытка венецианцев основать консуль-
ство на золотоордынской земле не увенчалась                      
успехом.

Дальнейшие события появления и признания 
венецианской фактории под управлением кон-
сула в Тане реконструированы в специальном 
исследовании С.П. Карпова, где прежняя при-
нятая дата получения консульства 1332–1333 гг. 
(Скржинская, 1971. С. 32; Martin, 1987. Р. 375) 
была сдвинута на более ранний период между 
1317 и 1325 гг. (Карпов, 1997. С. 15). Исследо-
вателем установлено, что первая отправка галей 
Линии – каравана торговых судов из Венеции 
в Тану, датирована 1322 годом (Ковалевский, 
1905. С. 115), а уже в январе 1326 г. в докумен-
тах впервые упомянут венецианский консул 
Таны (Карпов, 1997. С. 15). Для прежней исто-
рической традиции отправной датой появления 
консульского управления в Тане был договор                                                                          
1332 г. между Республикой Св. Марка и ханом 
Золотой Орды Узбеком, который предоставил 
этому пункту право экстерриториальности и 
ряд привилегий (Diplomatarium, 1880. Р. 249; 
Карпов, 1997. С. 17). 

Далее, в феврале 1333 г. Сенатом Венеции 
были установлены нормы управления в Тане 
и принято решение об укреплении этого посе-
ления деревянной изгородью и валом (Карпов, 

Рис. 1. Карта части Северного Причерноморья с городами, селениями и гаванями Венецианской Газарии в 
XIII–XV вв.
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1997. С. 118; 1991. С. 191). Первоначальное 
строительство земляных фортификационных 
сооружений с деревянным частоколом, за ко-
торым следовало возведение каменных кре-
постей, было стандартной практикой латинян 
в Северном Причерноморье. Так поступали 
генуэзцы практически во всех крымских горо-
дах Каффе, Солдайе и Чембало (Бочаров, 1998.                        
С. 85; 2017а. С. 110; Бочаров, Масловский, 2015. 
С. 38).

В середине XIV в. венецианцы дважды теря-
ют Тану, но каждый раз возвращают себе фак-
торию. Первый инцидент произошёл в сентябре 
1343 г. Венецианцы оставляют город после во-
оружённой стычки нескольких человек, пере-
шедшей в грабежи и резню латинян татарами. 
Вернуться и восстановить своё поселение в го-
роде они смогли только после получения ярлыка 

от хана Джанибека 26 декабря 1347 г. (Карпов, 
2015. С. 10, 37). Второй трёхлетний запрет на 
присутствие венецианцев в Тане был наложен 
по итогам третьей венециано-генуэзской вой-
ны (1350–1355 гг.), в соответствии с условия-
ми Миланского мирного договора от 01 июня      
1355 г., завершившего эту войну (Скржинская, 
1971. С. 34, 35). В очередной раз в 1358 г. ре-
спублика св. Марка начинает восстанавливать 
свою торговую станцию в Тане и получает на 
это ярлык от нового хана Бердибека (Скржин-
ская, 1971. С. 36). 

В последней трети XIV в. дела фактории 
складываются благополучно. Так, венецианцы 
пытаются увеличить размеры своей территории 
в Тане за счёт скупки участков со сгоревшими 
домами со стороны генуэзского квартала. Это 
предприятие не удалось осуществить в связи с 

Рис. 2. План расположения венецианской и генуэзской Таны относительно территории золотоордынского 
города Азак. (по Масловский, 2016, рис. 2)
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резко негативной реакцией генуэзских официа-
лов (Ковалевский, 1905. С. 134). 

Конец XIV и большая часть XV столетий в 
Тане связаны с рядом разрушений и нового вос-
становления фактории. Значительно пострадал 
венецианский город от нашествия Тимура в 
1395 г. (Ковалевский, 1905. С. 143). Следующий 
конфликт с ордынцами, в ходе которого нача-
лась осада Таны, закончился выплатой дани в 
1428 г. (Там же. С. 163). Значительных разру-
шений не удалось избежать в результате нападе-
ния татар в 1456 г., когда погибли венецианские 
консул и вице-консул города (Там же. С. 172). 
Тем не менее, венецианская Тана продолжала 
существовать и даже перед самым османским 
нашествием в 1475 г. её жители сообщали в Ве-
нецию о своей верности республике и просили 
прислать оружие и финансы для обороны горо-
да (Ковалевский, 1905. С. 164).

Площадь предоставленного венецианцам в 
1347 г. участка в Азаке, в соответствии с ярлы-
ком хана Джанибека, составила 70 на 100 пас-
сов, по подсчётам С.П. Карпова это составило                                                                          
3,84 га (Карпов, 2015. С. 37). На основании 
многолетних археологических исследований 
и наблюдений над стратиграфией города Азак, 
удалось чётко выделить территорию 220 ×                                                                                            
300 м, занятую венецианской и генуэзской Та-
ной (рис. 2) из основного массива золотоордын-
ского города (Масловский, 2016. С. 238). 

Латинское поселение занимало территорию 
около 6,6 га. Привлекая в дополнение к архео-
логическим картографические материалы кон-
ца XVII – XVIII вв., И.В. Волков локализовал 
каменные крепостные сооружения османского 
Азака, восточная часть которых Френк-Хисар, 
по его мнению, была возведена венецианцами 
уже в XV в. (Волков, 1990; 1991; 1992). Кре-
постной полигон венецианской Таны имеет 
четырёхугольный план, близкий по форме к 
прямоугольнику, асимметрично скошенному с 
двух, обращённых к востоку и западу, сторон, 
которые простираются от низменной до высокой 
части склона берега реки Дон. С северо-востока 
и юго-востока, на выступающих наружу углах, 
он усилен крупными башнями. Длина вос-
точного наклонного участка крепостных стен                                                                                                
145 м, южного, расположенного на возвышен-
ности – 171 м, северного, обращённого к реке 
– 115 м, и западного наклонного участка – 201м. 
Таким образом, площадь защищённой город-
ской территории составляла 2,6 га (Волков, 

1992. С. 89). Либо площадь фактории с 1347 г. 
по 1420-е гг. стала меньше с 3,84 до 2,6 га, либо 
крепостные сооружения охватывали не весь 
участок, отведённый венецианцам, тогда пло-
щадь не укреплённого предместья составляла 
1,24 га. 

Появление в Приазовье венецианской Таны 
не означало, что республика св. Марка прекра-
тила свои попытки создать торговые пункты 
на побережье Крымского полуострова. После 
потери района в Солдайе, в 1347 г. Венециан-
ское правительство обращается к тогдашнему 
правителю Золотой Орды хану Джанибеку с 
просьбой о предоставлении места под устрой-
ство торгового поселения в городе Воспоро                                
(рис. 1) (византийское название – Боспор, тюрк-
ское – Керчь). Судя по отсутствию каких-либо 
дальнейших как материальных, так и письмен-
ных свидетельств, хан Джанибек не дал вене-
цианцам разрешения на устройство консульства 
на берегу Керченского пролива, как ранее по-
ступил темник Ногай в случае с Таной (Боча-
ров, 2017б. С. 239). 

Следующая, третья попытка закрепления в 
Крыму была предпринята Венецией в середине 
50-х – начале 80-х гг. XIV в. Она стала самой 
значительной по территориальному охвату и 
наиболее длительной по хронологии и связана 
с портами Провато, Калиера и Солдайа (рис. 1) 
(Бочаров, 2015а. С. 306–312). После её неудачи 
Венецианская республика уже не пыталась ос-
новать свою факторию на Крымском побережье. 
Тем не менее, морские караваны венецианских 
кораблей, конечной целью которых была Тана, 
продолжали совершать краткие 1–3 дневные 
остановки с целью пополнения запасов воды и 
провизии в городах крымского побережья – в 
Каффе, Херсоне (Херсонесе) и в пункте, име-
нуемом мыс св. Иоанна (Карпов, 1994. С. 55, 
72; Бочаров, 2015б. С. 705–709). В 1475 г. с ос-
манским завоеванием заканчивается эпоха не-
зависимого венецианского, а в широком смысле 
западноевропейского присутствия в Северном 
Причерноморье (Olgiati, 1991. С. 389). 

Кратко изложив историческую ситуацию, 
связанную с присутствием венецианцев в Се-
верном Причерноморье, перейдём к основно-
му вопросу, вынесенному в название нашего 
доклада. Как в целом можно назвать раздел 
археологической науки, который исследует ве-
нецианские поселения в этом регионе? Если 
обратиться к западному вектору исследований, 
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то изучение венецианского присутствия в Се-
верном Причерноморье является малой состав-
ной частью византинистики. Взгляд «с востока»   
поставит эту проблематику в рамки исследо-
ваний Золотой Орды (Бочаров, 2017б. С. 244). 
Однако сегодня нет единого термина, который 
бы обозначил весь спектр исследований, свя-
занный с материальными остатками венециан-
ского присутствия в Северном Причерноморье 
в рамках исторической науки. В нашем распо-
ряжении есть общее определение значительно-
го исторического явления Латинской Романии 
как совокупности владений западноевропей-
ских феодалов, а также итальянских морских 

республик – Генуи и Венеции, на территории 
Византийской Империи в целом (Карпов, 2000.                      
С. 9). 

Сегодня, в первую очередь в западноевропей-
ских исследованиях, в отдельную область исто-
рической науки выделяют вопросы, связанные 
с изучением Венецианской Романии (Thiriet, 
1959. Р. 12) как предмет для исследования всего 
комплекса исторических вопросов, связанных с 
нахождением граждан и поселений республики 
св. Марка на землях, принадлежавших Визан-
тийской Империи. Следуя этой логике, будет 
корректным ввести в археолого-исторические 
исследования использование такого термина 

Рис. 3. Закладная плита подеста Перы Антонио Спинола, 1452 г. (Istanbul Arkeoloji Müzesi, Emu 961-T), фото 
автора. Фрагмент текста надписи приводится по Rossi, 1928. Р. 148
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Под понятием Венецианской Газарии необхо-
димо понимать всю совокупность письменных 
и материальных свидетельств венецианского 
присутствия на территории Золотоордынского 
государства и особенно её торговых поселениях 
в Северном Причерноморье. 

И здесь появляется один важный вопрос. Как 
латиняне понимали термины Романия и Газа-
рия? Как разные государственные образования 
или, например, Газария могла быть составной 
частью Романии? По моему мнению, ответ на 
этот вопрос надо искать в официальной титу-
латуре венецианских чиновников в Причерно-
морье. Так, в соответствии с решением Сената 
республики св. Марка 1333 г. консул Таны был 
главным представителем этого государства на 
всей золотоордынской территории – Газарии, а 
не только городским главой (Ковалевский, 1905. 
С. 123). 

Более наглядно этот можно проиллюстриро-
вать на примере сохранившихся в значительном 
количестве инсигний Генуэзской республики. 
В надписях закладных плит, устанавливаемых 
от имени государства и отмеченных гербом ре-

как Венецианская Газария, где под средневе-
ковым топонимом «Газария» понимается госу-
дарство Золотая Орда.

В географическом выражении это террито-
рия северного побережья Чёрного моря от устья 
Дуная до Геленджикской бухты, включая берега 
Крыма, а также все побережье Азовского моря 
с близлежащими территориями, то есть вся бе-
реговая линия, принадлежавшая Золотоордын-
скому государству. Чётких государственных 
границ в прямом смысле у этой территории не 
было (рис. 1) – это прибрежные зоны, находив-
шиеся под властью ханов Золотой Орды, а по-
сле середины XV в. – под властью их преемни-
ков, куда были инкорпорированы венецианские 
торговые поселения (Bocharov, 2018. P. 447). 
Предметом археологического изучения Венеци-
анской Газарии может быть вся совокупность 
материальных свидетельств венецианского 
присутствия на очерченной территории – куль-
турные напластования городов, селений, некро-
полей, якорных стоянок и других памятников в 
хронологических рамках XIII–XV вв. (Бочаров, 
2017б. С. 244).

Рис. 4. Закладная плита консула Каффы Якобо Спинола, 1383 г. (до 1941 г. хранилась в музее Павловска). 
Фото и фрагмент текста надписи приводится по Skrzinska, 1928. Р. 54
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спублики св. Георгия, чётко разделяются им-
перии Романии (Византия) и Газарии (Золотая 
Орда). Более того, правитель (подеста) Перы 
(генуэзской части Константинополя) провоз-
глашается основным генуэзским официалом не 
только в этом месте, а и во всей Византийской 
империи (podestas Peire et Ianuensium in toto 
Imperio Romanie) (рис. 3) (Rossi, 1928. P. 148, 
149, 165). В свою очередь, консул Каффы явля-
ется не только правителем города, но и главным 
генуэзским официалом на территории Золотой                        
Орды (consulis Caffa et Ianuensium in Imperio 
Gazarie) (рис. 4) (Skrzinska, 1928. P. 49, 53, 54). 
Как видим, и венецианцы, и генуэзцы чётко 
разделяют эти две империи – Византийскую                
(Романию) и Золотоордынскую (Газарию).

Важно подчеркнуть, что Венецианская Га-
зария является составной частью общего исто-
рического процесса появления системы ве-
нецианских владений на берегах Восточного 
Средиземноморья в Византийской империи 
– Венецианской Романии, но имеет одно суще-
ственное отличие. Это отличие заключается в 
том, что венецианские фактории основывают-
ся не на землях, принадлежащих Византийской 
империи, а на землях Золотой Орды, – другой 
восточной империи, признаваемой Венецией 
именно в качестве империи и на тех условиях 
которые выдвигают ханы – правители золотоор-
дынского государства. 

В связи с тем, что в Средние века имен-
но вопросы землевладения были базисными 
в общественных отношениях, венецианское 
присутствие в Северном Причерноморье не 
может полностью соответствовать термину Ве-
нецианской Романии (Бочаров, 2017б. С. 244). 
Появление Венецианской Газарии может рас-
цениваться как составная часть процесса про-
движения венецианских купцов в Восточное 
Средиземноморье, но по факту владения зем-
лёй – венецианцы размещаются на территории, 
принадлежащей Золотой Орде, а не Византии. 
В этом мы видим основные различия более 
общего понятия Венецианской Романии от бо-
лее узкого и локального понятия Венецианской                                  
Газарии. 

В итоге термин археология Венецианской 
Газарии следует применять к следам матери-
ального присутствия Венецианской республики 
исключительно на территориях, подчинённых 
золотоордынскому государству.
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