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Н. А. АЛЕКСЕЕНКО

ПЕЧАТЬ РИМСКОГО ПАПЫ АЛЕКСАНДРА IV 
ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ БАЛАКЛАВЫ

Среди генуэзских колоний на Черном море 
одно из ведущих мест по праву принадлежит 
крепости Чембало. К сожалению, ограничен
ность источников, связанных с этим уникаль
ным памятником археологии, не позволяет се
годня получить ответы на многие вопросы его 
истории.

Введение в научный оборот каждого до
полнительного источника способствует откры
тию новых страниц жизни итальянского горо
да-крепости.

В ряду вопросов, вызывающих и сегодня 
споры ученых, одно из ведущих мест занимает 
проблема приобретения генуэзцами территории 
Балаклавской гавани.

Свидетельства средневековых авторов и 
большинство исследователей связывают появ
ление генуэзцев в Балаклаве с основанием здесь 
крепости Чембало. Однако общепринятой дати
ровки не существует. П. Кеппен относил поко
рение генуэзцами Балаклавы к 1365 г., когда 
они присоединили к своим владениям Судак (1, 
с. 220). К аналогичной датировке склонялся и 
Н. Мурзакевич (2, с. 60). Вильгельм Гейд счи
тал, что это событие произошло около 1357 г., 
когда Чембало стало резиденцией консула (3, с. 
131). А. Л. Бертье-Делагард несколько омола
живает предложенную Гейдом дату — около 
1350 г. (4, с. 2). По свидетельствам Мартина 
Браневского (5, с. 343) и Формалеони (6, с. XXI)

Балаклава была приобретена генуэзцами еще до 
1345 г.

Одним словом можно считать, что возникно
вение крепости Чембало относится где-то к се
редине XIV в. С этим временем большинство 
исследователей и связывает приход генуэзцев в 
Балаклаву и Северо-Западный Крым, оставляя 
без внимания возможность итальянского при
сутствия в Балаклаве еще до постройки кре
пости.

На это обратил внимание В. П. Юргевич, 
который сообщает, что «владычество генуэзцев 
в Балаклаве гораздо древнее и связано, по всей 
видимости, с завоеванием Кафы и части Крыма 
отрядом генуэзских рыцарей после падения 
Константинополя в 1204 г.» (7, с. 817).

Наличие столь разноречивых свидетельств и 
мнений, на наш взгляд, позволяет еще раз обра
титься к вопросу о времени обретения генуэз
цами территории Балаклавы и ее округи, не 
связывая его с непосредственным строительст
вом крепости Чембало.

Как известно, генуэзская колонизация При
черноморья началась во второй половине ХШ 
столетия. Право выхода в Черное море Генуэзцы 
получили по Нимфейскому договору с 13 марта 
1261 г., когда никейский император Михаил 
VHI Палеолог предоставил генуэзским купцам 
значительные привилегии практически на всей 
территории империи и торговую монополию на 
море.
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Получив доступ к черноморским рынкам, 
генуэзцы стремительно начали их освоение и, 
безусловно, закладывали новые базы и стоянки 
для своего флота. Одним из таких мест, по всей 
видимости, и стала балаклавская гавань, изве
стная, вероятно, им еще со времен IV крестового 
похода.

Учитывая стратегические преимущества ба
лаклавской бухты, ее удобное географическое 
положение на пути из Босфора в Крым, есть все 
основания полагать, что уже с начала 60-х г. 
XIII в. территория Балаклавы могла находиться 
в ведении генуэзской колониальной админи
страции.

О том, что балаклавская гавань безусловно 
была известна к этому времени в Италии, свиде
тельствует и находка в окрестностях Балаклавы 
уникального памятника сфрагистики — подвес
ной свинцовой печати папы Александра IV, воз
главлявшего Римскую католическую церковь в 
1254—1261 гг.

Печать хорошо патинирована, полной сох
ранности, имеет следующие изображения: Л. с. 
Изображение в овалах из шариков: слева — 
головы св. Павла с длинной клинообразной бо
родой, а справа — головы св. Петра с округлой 
бородой. Между ними расположен латинский 
крест на длинном шесте. Вверху над головами 
святых — сокращенная надпись: SPASPE. По 
краю печати ободок из шариков. Об. с. Трех
строчная латинская надпись:

ALE
XANDER
РРПП
По краю печати ободок из шариков. Шрифт 

крупный, прямоугольный.
Печать оттиснута на свинцовой пластине 

слегка овальной формы размером 36x38 мм. 
Диаметр поля печати 33 мм. Толщина пластины 
5 мм.

Аналогичные печати широко известны. Ка
талог Серафини С. приводит шесть экземпляров 
(8, с. 29). В архиве ЛОИИ СССР АН СССР в 
коллекции имеются три совершенно идентич
ные печати (9, оп. 7, № 22—24)*.

Однако для Юго-Западного Крыма и, в час
тности, для округи Балаклавы находка папской 
печати — явление весьма исключительное. В 
первую очередь она свидетельствует о том, что 
еще до основания метрополии генуэзских ко
лоний в Крыму — Кафы, балаклавскую гавань 
посещал посланник римского папы Александра
IV. К сожалению, история не сохранила для нас 
сам документ, к которому была прикреплена 
печать. Не дали положительных результатов и

*АвТор выражает глубокую признатель
ность Л. Г. Климанову, любезно предоставивше
му эти данные и оказавшему большую помощь 
при подготовке настоящей работы.

поиски свидетельств отправки в Крым в период 
с 1254 по 1261 гг. какого-либо папского по
сланника в архиве папы Александра IV**. Не 
ясна и цель послания в Крым документа главы 
католической церкви. Предполагать можно 
многое: направление папского нунция или мис
сионера в татарские земли на одном из гену
эзских кораблей, как впрочем и сухопутным 
путем, и личное послание папы римского кому- 
либо из генуэзской колониальной администра
ции и многое другое.

Находка в окрестностях Балаклавы, види
мо, свидетельствует и о явной заинтересован
ности папской курии в этой части Крымского 
полуострова. Весьма вероятно, что интересы 
Римской и Константинопольской церквей, без
условно преследовавшие не только духовные 
цели, но и политические и экономические, в 
этот период очень тесно переплетались в Юго- 
Западном Крыму. Напомним находку в Херсо- 
несе моливдовула константинопольского патри
арха Мануила II, возглавлявшего православную 
церковь в 1245—1254 гг. (10, с. 25—29).

Принимая во внимание, что папа Александр 
IV скончался 27 мая 1261 г., у нас есть все 
основания полагать, что папский документ, к 
которому была подвешена наша печать, попал в 
Крым не позднее середины 1261 г., на наш 
взгляд, вероятнее всего с одним из первых 
кораблей генуэзской колониальной эскадры.

И быть может, находка папской печати 
именно в районе Балаклавы свидетельство того, 
что уже с 1261 г. генуэзцы имели свою базу в 
балаклавской гавани. Быстрому закреплению 
генуэзцев в районе балаклавской бухты, по- 
видимому, способствовали несколько причин. 
Местонахождение балаклавской гавани вдалеке 
от татарских владений в значительной степени 
облегчало там устройство базы. Близкое сосед
ство Херсона по условиям Нимфейского догово
ра, вероятно, не слишком мешало планам Ге
нуи, интересы которой главным образом были 
обращены на Восток — Золотую Орду и далее 
внутрь азиатского материна. К тому же, веро
ятно, где-то около середины XIII в. Херсон был 
сильно разрушен, о чем свидетельствуют зна
чительные слои пожаров практически по всей 
территории городища (11) и, видимо, постепен
но начал терять свою былую славу главного 
торгового центра в Крыму. Все это позволило 
генуэзской администрации сначала основать в 
удобной балаклавской гавани базовую стоянку 
для своего флота, а затем превратить ее в пер
воклассную крепость, административный и тор-

**Автор выражает бесконечную благодар
ность префекту Секретного Архива Ватикана 
монсеньору Фр. Йозефу Метзлеру за оказанную 
помощь.
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говый центр Генуэзской республики в Северном 
Причерноморье.

К сожалению, вводимый в оборот памят
ник — подвесная свинцовая печать римского 
папы Александра IV — ставит гораздо больше 
вопросов, чем может дать на них ответов. Мно
гие из них гипотетичны и спорны. Вместе с тем, 
на наш взгляд, безусловным остается одно, что 
находка папской печати в окрестностях Балак
лавы является бесспорным свидетельством того, 
что уже с весны 1261 г. эта местность была 
посещаема и хорошо известна итальянцам, а 
возможно, и находилась в их ведении.
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А. Г. ЕМАНОВ

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ ГУМАНИСТ О КРЫМЕ: 
«ПОХВАЛА ГЕНУЭЗЦАМ» ДЖАННОЦО МАНЕТТИ

Культура Ренессанса не так уж часто прояв
ляла благосклонное внимание к судьбам ита
льянского Заморья, и потому всякое обращение 
какого-либо представителя возрожденческой 
ауры к теме Латинского Востока представляет 
особый интерес. К тому же, такого рода дискур
сы обретают глубокий познавательный смысл, 
ибо позволяют судить о значимости Oltremare, 
исходя из представлений XIV—XV вв. Одним из 
таковых является «Похвала генуэзцам* Джан- 
ноцо Манетти (1396—1459), (1), сравнительно 
недавно представленная научной общественно
сти итальянским латинистом и палеографом 
Дж. Петти Бальби* и еще требующая своего 
истолкования и понимания.

Фигура автора «Похвалы* достаточно ко
лоритна и примечательна для Кваттроченто (2). 
Выходец из зажиточной семьи, отдавший часть 
своей юношеской энергии банковским и торго
вым делам, он пришел к осознанию необхо
димости классического образования в том воз
расте, когда решения принимаются осознанно и

*Счятаю долгом выразить глубокую При
знательность профессору Генуэзского универ
ситета Дж. Петти Бальби аа дружескую по
мощь.

самостоятельно. В Комальдолене, под Флорен
цией, он прошел блестящую школу филологи
ческих и теолого-философских штудий, осно
ванных на чтении латинских, греческих и древ
нееврейских текстов. Широкие познания Ма
нетти нашли воплощение в создавших ему имя 
трактатах «О достоинстве и превосходстве чело
века*, «Против иудеев и язычников* (3, 4). Он 
получил известность как реформатор системы 
образования, как политический деятель и дип
ломат**. «Похвала генуэзцам* связана с по
следним кругом его интересов и в то же время 
позволяет говорить о Манетти как об историке, 
правда не в современном, узко профессиональ
ном смысле, но в присущем античности и Воз
рождению гражданском звучании этого слова. 
Собственно, сочинение Манетти тем и значимо, 
что является не результатом направленного ис
следовательского поиска, а показателем общей 
осведомленности о Генуе и Генуэзской Романии 
человека, не принадлежавшего к сфере деятель-

**Литературй о Манетти обширна; наиболь
шее значение имеет биография гуманиста, напи
санная Веспасиано да Бистичи (2). В отечествен
ной историографии к личности и деятельности 
Манетти специально обращалась Н. В. Ревякина 
(3, 4).
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XX. Печать римского Папы Александра IV 
из окрестностей Балаклавы

Рис. 1. Печать римского Папы Александра IV из окрестностей Балаклавы.




