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Развитие торговых связей Кафы 
в XIII-XV веках 

Имя города Кафы прочно ассоциируется с тем блестящим перио-. 
дом развития мировой торговли, когда Черноморский регион в силу 
благоприятных политических и социально-экономических· обстоя
тельств занял важное место в сообщениях между Востоком и Запа
дом. Творцом славы города, как впрочем и его самого, не без осно
ваний признают итальянцев, в первую очередь генуэзцев, являвших
ся наряду с венециан1~ами одним из наиболее развитых торговых 

народов средневековья. 

Однако связи Кафы с Востоком и Западом не представляли со
бой всей картины торговых связей, как и торговля итальянцев в Ка
фе не отражала всего многообразия торгово-экономиче·ской деятель
ности в этом городе. Помимо мировых связей I_<афы, связывавших ее 
со странами всего средиземноморского мира и народами, удаленными 

вглубь европейского и азиатского континентов, развивались регио
нальные (внутричерноморские) и локальные связи, соотношение 
между которыми быстро менялось к XV в. в пользу последних. 
Помимо торговли итальянцев, существовала торговля армян, греков, 
татар, евреев и других народов Крыма и Черноморья , постепенно 
эмансипировавшаяся и выдвигавшаяся на ведущие позиции по мере 

ослабления итальянского купеческого капитала. 
Положение Кафы в обмене между Востоком и Западом не сво

дилось только к посреднической роли, как еще недавно утвержда
лось в литературе 2 . Расширение источниковедческого фонда в связи 
с широкой публикацией документов итальянских архивов и накоп
лением данных археологии позволяет видеть в Кафе центр с доволь
но развитой структурой производства, потреблявшего как восточный, 
так и западный импорт, и в качестве такового противостоявший и 
Западу, и Востоку. Кроме того, новейшие публикации массовых 
источников заставляют говорить не только о реэкспорте из Кафы за
падной и восточной продукции соответственно на Восток или Запад, 
но и о дистрибуции в ближайшей периферии и в регионе Черного 
моря, т. е. функции, которой до сих пор не придавалось зна-
чения. r 

Связи Кафы с Западом обеспечивали поступление текстиля и не
которых других продуктов ремесла, металлов и продукции аграрного 

производства. В конце XIII-1-й половине XIV в. среди импортиро
вавшегося в Кафу текстиля преобладала продукция сукнодельче
ских центров Фландрии и Франции. Как свидетельствует анонимная 
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«Пратика делла меркатура» начала XIV в., на кафский рынок посту
пали сукна Шампани, Шалон-сюр-Марн, Лангедока, Тулузы, Пер
пиньяна, Тури3 . Согласно итальянским нотариальным актам 1289-
1290, 1343-1345 гг., в Кафу и Крым ввозились ткани Витри-ле 
Франсуа, Реймса, Ипра, Поперинге4. В одном из кафских актов 
1371 г. упоминались текстильные изделия из Гента 5 . Немалое зна
чение имели также ткани итальянского производства. В частности, 
устойчивой статьей импорта в Кафу были ткани из конопли и льна 6 , 
производившиеся в предместьях Генуи, в Саване, Асколли, Ферма, 
Витербо7 . Столь же стабильной статьей импорта были ткани из 
хлопка, происходившие в основном из Генуи и Перуджи8 • Из шерстя
ных тканей акты Кафы конца XI II в. называли ломбардские сукна 9 , 

производившиеся в Милане и, возможно, в Комо, Мануте и Вероне 1°. 

Кроме того, импортировались сукна Пьяченцы и Бергамо 11 ; в отдель
ных документах Кафы 1382 г. упоминались флорентийское кружево 
с золотым шитьем, длиннополая рубаха (гонна) миланского произ
водства 12

. Во 2-й половине XIV в. итальянские сукна, прежде всего 
Милана и Флоренции, занимают ведущее положение в импорте тек
стиля на кафский рынок 13 . В последующие годы, особенно в XV в., 
усиливается ввоз сукон из Германии и Англии, что отчасти обуслов
лено налаживанием континентальных связей Кафы в этот период 14

• 

Среди прочих продуктов западноевропейского ремесла, ввозив
шихся в Кафу, следует назвать оружие, бумагу, стекло, мыло 15 . 
Из металлов наибольшее значение в кафском импорте имели золото, 
серебро, железо, олово, медь и ртуть 16 , происходившие преиму
щественно из рудников Мареммы в Северной Италии, из Сардинии и 
Испании 17 . Что касается ввоза продуктов аграрного хозяйства, то 
здесь прежде всего необходимо иметь в виду вино и масло, производ
ством которых славились районы Южной Италии - Апулия, Кала
брия, Сицилия 18

. Среди импортируемых в Кафу вин акты итальянских 
нотариев называли неаполитанское, миланское, греческое, марсель

ское, провансальское, рагузанское, Турпии и Котрона 19
• В одном из 

актов 1290 г. фигу~ировали известия о поставках в Кафу сушеных 
фиг из Вентимильо 0

. Наконец, устойчивой статьей импорта из Ита
лии являлся шафран, лучшим сортом которого считался тосканский. 

Только отчасти вся эта продукция становилась объектом реэкс
порта на Восток. Можно указать лишь на единичные факты вывоза 
крупных партий текстиля в Сарай, Савасто и вообще в Турцию21 . 
Так, в 1290 г. генуэзец Бабиллано ди Негри отправился из Кафы в 
Турцию с шампанским сукном, стоимостью 638 лир. Тогда же медик 
Джульельмо заключил два контракта на приобретение в кредит шам
панских, шалонских, ипрских и поперингских сукон, общей стои
мостью 2882 лиры, которые он обязался доставить для продажи в 
Савасто. 

В гораздо большей степени западный импорт распределялся из 
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Кафы в пределах Газарии и Черного моря. Так например, в Тану 
отправлялись ломбардское сукно, ткани Витри, хлопчатое полотно, 
рубахи, белье 22 . В Копу (Славянск-на-Кубани) везли одежду23 ; 
в Севастополь (Сухуми) - плащи, сукно; в Трапезунд - шалонские 
ткани, сукно24 . Согласно актам 1343 г., реализации в Газарии под
лежали шампанские, реймские, бергамские и пьяченские ткани25 . 
Распространение западного текстиля в Дешт-и-Кыпчаке отражает 
комано-латинско-персидский словарь (Кодикус Куманикус), состав
ленный в начале XIV в. В нем встречаются названия тканей Ломбар
дии, Реймса, Бергамо, Германии, хорошо известные нам по нота
риальным актам Кафы, и кроме того - Навары, Кремоны, Асти, 
Остуни, Фабиана, Орлеана 26. С дистрибутивной функцией Кафы свя
зано распространение североитальянских и французских материй в 
Крыму, на Кавказе и в Поволжье, известное по археологическим 
исследованиям 27 . В Крыму и Причеrноморье распределялась италь
янская майолика, стекло и оружие28 , поступавшие в значительной 
мере через Кафу. Известно, что кафиоты отплавляли слитковое 
серебро в Солхат, Карасу (Белогорск), Чембало 9

; серебро, нередко 
с клеймом цекки Генуи, отправлялось также из Кафы в Трапезунд, 
Симиссо, Синоп и другие пункты Черноморья 30 . Итальянская бумага 
попадала через Кафу в Солхат 31 . Продукция западноевропейских 
виноделов вообще не подлежала дальнему реэкспорту. Она реали
зовывалась в Солхате, Тане, Матреге (Тамань), Воспоро (Керчь) 32. 

Помимо реэкспорта и дистрибуции в Черноморском регионе, часть 
западноевропейской продукции поступала на внутренний рынок 
Кафы, в том числе в сферу производственного потребления. Так, 
текстиль, несомненно, должен был использоваться местными портны
ми, широко известными по документам Кафы, для изготовления 
одежд. Этим же ремеслом занимались magistri vestium 33. В связи с 
этим уместно указать на бытование в Кафе традиционной местной 

. одежды comanesca, сшитой из импортных материй34 . Металлы ис
пользовались в развитии местных железоделательных ремесел, функ
ционирование которых в Кафе засвидетельствовано археологиче
ски35. Золото и серебро могли использоваться в ювелирном деле, 
равно как и ртуть, применявшаяся в операциях золочения. Этим 
ремеслом занимались f abri aurifici, упоминавшиеся в кафских актах36 . 
Несомненным является то, что часть серебра потреблялась в монет
ном деле Кафы37 . Кроме того, металлы могли использоваться для 
изготовления огнеупорных красок в стеклодувном и керамическом 

ремеслах, довольно развитых в Кафе38 . 
Связи Кафы с Востоком обеспечивали поступление левантийских 

материй, шелка-сырца, хлопка, специй, благовоний и драгоценных 
камней. Из материй акты Кафы называли назик39 

- шелковую 
ткань с золоченой нитью, которую выделывали в Китае и Багдаде40 , 
муслин - тонкую ткань из шелка, происходившую из Мосула 41 , 
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бокаран - блестящую шелковистую ткань, производившуюся в Ин
дии и Эрзинджане42 . Из текстильных изделий упоминались ковры и 
плащ из Зайтона (Цюаньчжоу) 43. В отношении шелка-сырца следует 
отметить, что в конце XIII в. большое значение имел вывоз китайско
го шелка ( catuya), хорезмийского ( carusmisna), согдианского (merda
caxia), в названии которого отразилась латинизированная топонимия 
Мервского оазиса 44. Позднее, большее значение в импорте шелка долж
ны были приобрести шелководческие области Кавказа и Ирана. В част
ности, в итальянских актах находили упоминание шелка Мазенде
рана (manzadiana), Карабага ( cannauria), Гор га на (goroiana), 
Шеки (sechexia), Шемахии (samacha), Лазистана (leggia), Гиля
на (guielia), Грузии (jurea) 45 . Гилянское происхождение, по-видимо
му,- имеет и шелк, обозначенный нотарием как seta carnia по харак
терному красному цвету, присущему шелкам Гиляна 46 . Среди специй 
итальянские источники называли перец, гвоздику, корицу, имбирь, 

мускат, бразильское дерево, индиго, маренну47 . Перец был, в основ
ном, из Гуджарата, Малабара, Явы 48 , гвоздика - с островов Ин
дийского океана: Молуккских, Явы и Цейлона 49 , корица - с Мала
барского побережья Индостана и из Южного Китая50 , имбирь со
бирался в Восточной Индии и Юго-Западном Китае51 , мускат и бра
зильское дерево - в Западной Индии 52 , индиго - в Куилоне и Гуд
жарате53, маренна - в Малой Азии и Иране54 . Из благовоний чаще 
всего упоминался ладан, происходивший из Тавриза и Багдада 55 . Из 
драгоценных камней особое значение имел жемчуг, собиравшийся в 
то время в китайских областях Гаинду, Фучжоу, Цюанчжоу, на Ко
романдельском и Малабарском побережьях Индии и Цейлоне56 . 
Кроме того, в кафских актах упоминались алмаз, рубин, сапфир, 
бирюза, оникс, кошачий глаз57 . Месторождения алмазов в средние 
века разрабатывались в индийских областях Райчур и К~лур, рубин 
и сапфир добывались в Бадахшане, бирюза - в Кермане 8. На связи 
с Индией и Китаем способно указать также упоминание в докумен
тах Кафы об индийских рабах и рабах с Дальнего Востока 59 . Сле
дует учесть, что импорт с Востока в конце XIII-1-й половине 
XIV в. поступал в основном через 'Тану и Трапезунд, отчасти 
Солхат. В последующий период импорт восточной продукции осу
ществлялся через порты Кавказского и Анатолийского побережий 
Черного моря. 

Часть восточного импорта, прежде всего шелковое и хлопковое 
сырье, реэкспортировалось из Кафы на Запад. Реэкспорту в Италию 
подлежал жемчуг, упомянутый в одном из актов Кафы 1381 г. 60 

Отправляли в Константинополь, а через него, по-видимому, в Ита
лию: перец, бразильское дерево и туцию, фигурировавшие в бухгал
терской книге Бадоэра61 . В конце XIV - начале XV в. в Италию вы
возились шелк-сырец, имбирь, индиго, ревень, произраставший в то 
время в Китае62 . Особенно важно то, что с конца XIV в. реэкспорт 
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восточной продукции .из Кафы налаживается не через посредни
чество итальянской транссредиземноморской торговли, а через по
средничество народов Юго-Восточной и Центральной Европы. 

Однако Кафа не только участвовала в реэкспорте восточной 
продукции на Запад, но осуществляла ее дистрибуцию в Крыму и в 
Черноморском регионе. Этот факт до сих пор находился вне поля 
зрения исследователей. Так, подавляющая часть мосульских тканей, 
упомянутых в кафских актах 1289-1290 гг. была отправлена отнюдь 
не в западном направлении, а в Тану63 . В тот же порт были отправ
лены и некоторые специи, как например цератоний, произраставший 
в странах Восточного Средиземноморья 64 . Почти весь бокаран, упо
мянутый в актах конца XIII в., также был послан в Тану и Копу65 . 
Только до Константинополя направлен фигурировавший в тех же 
документах ладан66 . Массарии Кафы конца XIV - начала XV в. 
столь же отчетливо свидетельствуют о дистрибуции восточного 

импорта в Крыму и Причерноморье. В частности, в Солхат посылали 
кремозин, алую шелковую ткань, выделывавшуюся в Багдаде, при
правы, ароматические специи67 , в Копу вывозились различные тон
кие специи 68 , в Орду - рис, плоды кассия, прочие специи69 . Со
гласно одному из кафских актов 1381 г., в Тану были вывезены 
жемчуг, индиго, перец, имбирь, кошениальная краска 70 . С дистрибу
тивной функцией Кафы связано распространение среднеазиатского 
селадона и малоазийской керамики поблизости от Феодосии, в Кры
му и даже в Белгороде-Днестровском, засвидетельствованное ар
хеологически71. 

Наконец, часть восточной продукции находила сбыт непосред
ственно в Кафе. С внутригородским потреблением, вер~оятно, связа
но прибытие в Кафу из Тавриза небольшой партии перца в конце 
XIII в. 72 Местный спрос отражает упоминание жемчуга и других 
драгоценных камней в завещаниях и описях имуществ кафских жи
телей73. Об этом же говорит и реализация в Кафе небольших пар
тий шелка, хлопка, перца, гвоздики, мускатного ореха, бразильского 
дерева во 2-й половине XIV в. 74 , 

В настоящее время можно поставить вопрос о производственном 

потреблении некоторой части восточного импорта в кафском ремесле. 
Шелк-сырец мог 11спользоваться в местном шелкоткачестве, которое, 
судя по всему, существовало в Кафе. Как свидетельствует Джованни 
Галонифонтский, посещавший Кафу в начале XV в., в этом городе 
действовали прославленные мастера по выделке шелка 75 . В связи 
с этим возможна новая интерпретация происхождения «кафимских» 
шелковых материй*. Парчовые ткани Кафы упоминаются в италь
янских нотариальных актах Рагузы и Генуи 77, что говорит о высоком 
экспортном значении этой ремесленной продукции. 

Определение «кафимский» рассматривается как указание на пункт реэкспорта 76
. 
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Помимо шелка, производственное потребление мог ли находить 
ценные восточные минералы. В этом смысле небезынтересно сопо
ставить факты деятельности в Кафе ювелиро·в с широким распростра
нением ювелирных изделий с импортными камнями - обычным укра
шением кафских женщин. Они, судя по их низкой стоимости, могут 
считаться предметами местного производства 78

. По-видимому, мест
ное происхождение имел и неоднократно упоминавшийся в поздне-
средневековых русских источниках «кафимский» жемчуг79 . · 

Таким образом, Кафа XIII-XV вв. занимала в обмене между 
Востоком и Западом особое, еще не до конца выясненное место, 
как центр с собственной структурой спроса и предложения, тесно 
связанный с ближайшей периферией и Черноморским регионом. 
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А. А. Иванов 

Надписи из Эски-юрта 

Осенью 1924 г. археологическая экспедиция под руководством 
А. С. Башкирова и У. А. Боданинского обследовала предместье го
рода Бахчисарая того времени - Эски-юрт. Результаты работы были 
описаны в краткой статье руководителей экспедиции, опубликован-
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