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Венецианская якорная стоянка  
у мыса св. Иоанна в Восточном Крыму  
(конец XIV – первая половина XV вв.) 
Аннотация. В конце XIII – XIV вв. правительство Венецианской республики трижды пыталось организовать 
торговые фактории на Крымском полуострове. Для этой цели на разных этапах использовались как старые 
византийские города – например, Сугдея, – так и незаселенные бухты, как Провато. Все эти попытки не увен-
чались успехом. В конце XIV – XV вв. венецианское присутствие в Крыму ограничивается краткими (от одного 
до трех дней) стоянками судов линии Таны. Основная цель этого исследования – локализация навигационного 
пункта, известного по венецианским документам как якорная стоянка у мыса св. Иоанна. Сопоставлены три 
основные категории источников: письменные свидетельства, данные картографии, а также археологические 
материалы, касающиеся якорной стоянки. В Средние века именем св. Иоанна обозначался мыс, современное на-
звание которого Киик-Атлама. Сплошными археологическими разведками на побережье Восточного Крыма уда-
лось определить место расположения этой якорной стоянки. Руинированные остатки навигационного пункта 
находятся в восточной части берега Тихой бухты. В 2000 г. здесь были проведены археологические раскопки, в 
результате которых получены материальные свидетельства, позволившие точно локализовать в этом месте 
венецианскую якорную стоянку у мыса св. Иоанна.

Ключевые слова: Венецианская республика, Генуя, Генуэзская Газария, Восточный Крым, мыс св. Иоанна, Про-
вато, Золотая Орда, картография, археологические исследования, мыс Киик-Атлама.

Abstract. At the end of the 13th – 14th centuries the administration of the Republic of Venice thrice tried to establish trading 
posts on the Crimean peninsula. For this purpose they used at different stages both old Byzantine towns, such as, for example, 
Sudak, and unpopulated bays, such as Provato. All these attempts were not met with success. At the end of the 14th – 15th 
centuries the Venetian presence in Crimea was limited to brief (from one day to three) ship moorage on the line to Tana. The 
main aim of this study is to localise the navigational point known in Venetian documents as the anchorage at the cape of St. 
John. The author compares three principal source types: written evidence, cartographical data, as well as archaeological mate-
rial concerning this anchorage. The modern-day cape of Kiyik Atlama was named during the Middle Ages as the cape of St. 
John. The location of this anchorage has been established through the systematic archaeological investigations on the coast of 
Eastern Crimea. The ruined remnants of this navigational point were located in the eastern part of the shore of Tikhaya Bay. 
In 2000 this was the location of extensive archaeological excavations which uncovered material evidence allowing to precisely 
identify this location with the Venetian anchorage at the cape of St. John.

Key words: Republic of Venice, Genoa, Genoese Gazaria, Eastern Crimea, cape of St. John, Provato, Golden Horde, cartogra-
phy, archaeological studies, cape of Kiyik Atlama.

В истории итальянских морских респу-
блик XIII–XV вв. регион Северного 
Причерноморья занимает важное 
место. Позиции Венеции были силь-

нее в Приазовье, здесь их основным торговым 
пунктом была Тана – часть золотоордынского 
города Азака [1, 141; 2, 1236; 3, 91–93; 4, 24; 5, 

383–384]. Генуя доминировала на Крымском по-
луострове, где располагался ее основной фор-
пост – город Каффа. К концу XIV в. Генуэзская 
республика создаст целую сеть городов, замков, 
селений в Крыму и Северном Причерноморье, 
которая в современной литературе получила 
наименование Генуэзская Газария [6, 12], в то 
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время как венецианское присутствие в регионе 
так и будет связано с единственным местом – Та-
ной. Но это не значит, что Республика св. Мар-
ка не пыталась расширить зону своего влияния 
в Северном Причерноморье и в дополнение 
к Тане получить во владение новые пункты на 
Крымском побережье. Таких попыток было три.

Первая попытка связана со старым визан-
тийским центром в Восточном Крыму – горо-
дом Сугдея (Солдайя, Судак) – и относится к 
последней трети XIII в. Венецианцам удалось 
основать свою первую факторию на Крымском 

полуострове в этом городе, который находился 
под властью монгольских ханов [7, 80; 8, 230]. 
Солдайю пришлось покинуть в первом десяти-
летии XIV в. во время конфликта с Золотой Ор-
дой [9, 18–20].

Вторая попытка приходится на 1347 г. 
Правительство Венецианской республики об-
ращается к золотоордынскому хану Джанибе-
ку с просьбой предоставить место под устрой-
ство торгового поселения в Воспоро (Боспор, 
Керчь) [10, 336–339]. Судя по отсутствию каких-
либо дальнейших свидетельств, Джанибек не 

Карта юго-восточной 
части Крыма. 1 – Каффа 
(Феодосия); 2 – Солдайя 

(Судак); 3 – Солхат 
(Старый Крым);  

4 – селение Калиера 
(Курортное); 5 – селение 
Посидима (Коктебель);  

6 – якорная стоянка 
Провато; 7 – якорная 

стоянка у мыса св. Иоанна. 
(Карта выполнена  

Д. И. Неяченко  
по материалам  
С. Г. Бочарова).

Карта района Тихой бухты. 
1 – венецианская якорная 

стоянка Провато;  
2 – армянский монастырь  

св. Иоанна Предтечи;  
3 – якорная стоянка у мыса 

св. Иоанна (поселение  
в Тихой бухте); 4 – родник. 

(Карта выполнена  
Е. А. Лесной  

по материалам  
С. Г. Бочарова).
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позволил венецианцам обосноваться на берегу 
Керченского пролива.

Третья попытка закрепиться на полуостро-
ве была предпринята Венецией в середине 50-х – 
начале 80-х гг. XIV в., став самой длительной по 
времени и значительной по территориальному 
охвату. Как и во втором случае, она была связана 
с временной потерей венецианцами Таны. Граж-
данам Генуи и Венеции запрещалось в течении 
трех лет посещать этот город – такую норму за-
крепил подписанный 1 июня 1355 г. Миланский 
мир, который положил конец венециано-генуэз-
ской войне 1350–1355 гг. [11, 265]. Венецианцы 
временно теряют свой главный опорный пункт, 
в то время как генуэзцы сохраняют свой крым-
ский форпост – Каффу. Венецианская республи-

ка попыталась перенести центр торговой актив-
ности из дельты Дона в Восточный Крым. Пер-
вым шагом в этом направлении стало получение 
от хана Джанибека весной 1356 г. разрешения на 
устройство торгового поселения у бухты Прова-
то в Восточном Крыму, в 10 км западнее Каффы 
[12, 25–26; 13, 156; 14, 170–172]. Провато стано-
вится конечной точкой венецианской торговой 
навигации. Именно сюда в 1356 и 1357 гг. захо-
дят галеи линии на значительные сроки – про-
должительностью 9–10 дней [15, 55, 64]. Затем 
в 1358 г. венецианцы еще более расширили свое 
присутствие в Крыму. Новый хан Бердибек под-
твердил их право на владение портом Провато, 
а также разрешил использовать гавани Солдайи 
и Калиеры [12, 51–52; 16, 30; 14, 192–193].

Тихая бухта (стоянка  
у мыса св. Иоанна).  

Планы и стратиграфии 
раскопов 4 и 5. 

Археологические 
исследования 2000 г.
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Длительная гражданская война в Золотой 
Орде («великая замятня») и захват генуэзцами 
городов Солдайи, Чембало, Воспоро и их сель-
ских округ [17, 187; 18, 161; 19, 15] не позволили 
осуществиться планам Республики св. Марка по 
закреплению на Крымском побережье. В даль-
нейшем венецианцы попыток возобновить свои 
стационарные торговые станции на полуостро-
ве не предпринимали, но галеи линии Таны про-
должали совершать краткие (от одного до трех 
дней) остановки с целью пополнения запасов 
воды и провизии в Каффе, Херсоне (Херсонесе) 

и в пункте, именуемом мысом св. Иоанна [15, 
55, 72]. И если нахождение Каффы в Восточном 
Крыму и Херсона в Юго-Западном Крыму понят-
но, то место расположения стоянки у мыса св. 
Иоанна неизвестно.

Темой нашей статьи мы выбрали именно 
якорную стоянку у мыса св. Иоанна. В настоящем 
исследовании необходимо ответить на три ос-
новных вопроса: какой мыс в Средние века носил 
имя св. Иоанна, где относительно мыса находи-
лась якорная стоянка и какие остались матери-
альные следы этого навигационного пункта.

Тихая бухта (стоянка 
 у мыса св. Иоанна). 

Находки из раскопа 4. 
Археологические 

исследования 2000 г.  
Слой коричневого 

суглинка: 1, 2, 4, 6, 7 – 
фрагменты поливных чаш, 
мисок и кувшинов (Каффа, 

XV в.); 3, 5 – фрагменты 
поливных монохромных 

чаш (Солхат, вторая 
половина XIV в.).

DOI: 10.7256/2222-1972.2015.6.17435
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Венецианские суда делали остановки у 
мыса св. Иоанна в 1396 г. на три дня, в 1397 г. 
на два дня, в 1399 г. на два дня и в 1433 г. на один 
день [15, 65]. На средневековых компасных 
картах интересующий нас мыс не обозначен 
[20, 273]. На портоланах между Каффой и Сол-
даей отмечены три пункта в направлении с вос-
тока на запад – Провато (Provato), Посидима 
(Possidima), Калиера (Caliera) – и один мыс Ме-
ганом (Meganomo) [21, 89; 22, 61; 20, 273, 321]. 
На основании изучения венецианских докумен-
тов С. П. Карпов отмечает, что мыс св. Иоанна 
расположен недалеко от Каффы и кратковре-
менные стоянки в этом пункте для пополнения 

запасов продовольствия и товаров делались, 
чтобы корабли не заходили в генуэзскую Каф-
фу, где налоги, взымаемые с иностранных су-
дов, были очень высокими [15, 57].

Локализовать мыс св. Иоанна могут помочь 
данные топонимики. С юго-запада каффийскую 
бухту завершал мыс св. Ильи. Далее – в западном 
направлении – следовали мыс и горный хребет, 
современное название которого Киик-Атлама, 
что в переводе с тюркского – прыжок лани [23, 
36]. Заканчивается этот мыс небольшим остров-
ком, носящим название Иван-баба (в переводе 
с тюркского – отец Иоанн или священник Ио-
анн). То есть в данном случае мы имеем точный 

Тихая бухта (стоянка  
у мыса св. Иоанна).  

Находки из раскопа 4. 
Археологические 

исследования 2000 г.  
Слой коричневого 

суглинка: 1, 3 – фрагменты 
поливных монохромных 

чаш (Солхат, вторая 
половина XIV в.);  

2 – фрагмент поливного 
кубка византийского 

производства 
(Константинополь, вторая 

половина XIV в.);  
4 – фрагмент поливной 

чаши с росписью 
марганцем (Солхат,  

1330–1340 гг.).
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перевод на тюркский более ранних латинских 
и греческих названий. Средневековое грече-
ское название выдающегося в море хребта – 
Έλαϕοπήδημα – прыжок лани [24, 39], по кото-
рому получило название и селение на месте со-
временного Коктебеля – Посидима [25, 12; 26], 
следовательно, средневековое название оконеч-
ности этого хребта, используемое латинянами, – 
мыс св. Иоанна. В пользу подобной локализации 
топонима, по нашему мнению, свидетельствует 
и название армянского монастыря в честь Иоан-
на Предтечи, который расположен в 1,5 км севе-
ро-восточнее этого мыса [27, 140] (рис. 1).

Если предложенная нами локализация 
мыса св. Иоанна верна, то севернее мыса распо-
лагалась бухта Провато (современно название – 
Двухъякорная), в которой венецианцы без-
успешно пытались обустроить свое торговое по-
селение [28], и якорную стоянку у мыса св. Иоан-
на надо искать южнее этого мыса. Единственное 
место в пространстве от мыса св. Иоанна (со-
временный мыс Киик-Атлама) до входившего в 
сельскую округу генуэзской Каффы селения По-
сидима (Коктебель), отвечающее требованиям, 
необходимым для якорной стоянки, находится 
в современной Тихой бухте (рис. 2). У этого ме-
ста удобное географическое расположение: с 
севера подходы к нему закрывает хребет Биюк-
Янышар, а с запада и востока – отдельные возвы-
шенности, также здесь находится единственный 
на побережье родник с чистой водой. С целью 
поиска места расположения венецианской якор-
ной стоянки у мыса св. Иоанна Восточно-Крым-
ской (Феодосийской) экспедицией Крымского 
филиала Института археологии НАНУ была 
проведена программа натурных археологиче-
ских исследований и раскопок на территории 
Тихой бухты, которая была подкреплена архив-
ными изысканиями и выполнялась с перерыва-
ми с 1998 по 2001 гг.

В 2000 г. на этой территории были прове-
дены археологические раскопки разведочного 
характера, которые выявили здесь культурный 
слой XIV–XV вв. (рис. 1; 2). Поселение площа-
дью примерно 40 на 100 метров располагалось 
в Кучук-Янышарской долине, вблизи береговой 
линии Тихой бухты, у северного склона при-
брежного безымянного холма с высотной от-
меткой 19,0 метра. Впервые наличие археоло-
гических находок на этом месте было отмечено 
в дневниковых записях В. И. Веселова в 1957 г. 
Три четверти площади поселения, на которой 
выявлен подъемный материал, занято пашней 

совхоз-завода «Коктебель», в южной части по-
селения проходит грунтовая дорога из Кокте-
беля в Тихую бухту. Часть территории памятни-
ка у подножия северного склона безымянного 
холма оказалась непотревоженной. Плани-
ровку объекта ни на распаханном участке, ни 
на затянутом дерном визуально определить 
не удалось. На поселении были заложены два 
разведочных раскопа – 4 и 5 (по общей нуме-
рации) – размером 3,00 на 3,00 метра. Глубина 
культурных напластований – 0,32–0,56 метра, а 
сами напластования показали одинаковую стра-
тиграфическую ситуацию: слой дерна, слой ко-
ричневого суглинка и предматериковый слой 
темно-зеленой глины (рис. 3). Строительные 
остатки на вскрытых раскопами участках не за-
фиксированы [29, л. 50–57].

Находки были сделаны в тонком слое (тол-
щина – 0,18–0,25 метра) коричневого суглинка. 
Они представлены фрагментами: амфор груп-
пы «Трапезунд» (XIII–XIV вв.) [30, 87–96; 31, 
381–383], поливной чаши с росписью марган-
цем (Солхат, 1330–1340 гг.) [32, 99] (рис. 5, 4), 
поливного кубка византийского производства 
(Константинополь, вторая половина XIV в.) 
[33, 33] (рис. 5, 2), поливных сосудов – моно-
хромных и с орнаментом сграфитто (Солхат, 
вторая половина XIV в.) [34, 5; 31, 355, 360–
364] (рис. 4, 3, 5; 5, 1, 3) и поливных чаш, ми-
сок и кувшинов (Каффа, XV в.) [35, 16; 36, 17; 
37, 27] (рис. 4, 1, 2, 4, 6, 7). Полной публикации 
всех находок керамики из двух раскопов будет 
посвящена отдельная статья. На основании 
корреляции артефактов из слоя коричневого 
суглинка поселение в Тихой бухте можно пред-
варительно датировать XIV–XV вв.

Тонкий и не насыщенный находками куль-
турный слой, маленькая площадь поселения, 
расположенного в непосредственной близости 
от единственного в этой части побережья род-
ника, полученная в ходе археологических ис-
следований дата позволяют сделать вывод, что 
именно это место использовалось венецианца-
ми для кратких стоянок и пополнения запасов 
провизии и воды и носило название стоянки у 
мыса св. Иоанна.

В заключение отметим, что в Средние 
века мысом св. Иоанна назывался мыс, сегод-
ня именуемый Киик-Атлама. Венецианская 
якорная стоянка у мыса св. Иоанна находилась 
с юго-западной стороны от этого мыса, на по-
бережье современной Тихой бухты – в непо-
средственной близости от хорошо известной 
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венецианским мореплавателям бухты Провато 
(современное название – Двухъякорная), где 
в 60–80-х гг. XIV в. Республика св. Марка пы-
талась основать свой торговый пункт. Место 
расположения якорной стоянки выгодно от-
личалось от размещения пункта Провато более 
значительным удалением на запад от генуэз-
ской Каффы (теперь их разделяли два горных 

хребта) и относительно трудной доступностью 
со стороны суши. Материальные следы вене-
цианской якорной стоянки у мыса св. Иоанна 
нашли отражение в культурном слое небольшо-
го поселения в Тихой бухте, где галеи линии 
Таны могли пополнять запасы воды и продо-
вольствия, а также делать краткие стоянки в 
1396, 1397, 1399 и 1433 гг.
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