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Передмова

ПРО ТЮРКОЛОГІЧНУ
СПАДЩИНУ
АКАДЕМІКА
АГАТАНГЕЛА
КРИМСЬКОГО





Агатангел Юхимович Кримський (1871-1942) ще за життя здобув виз
нання патріарха світового орієнталізму. Своєю невтомною працею, як 
фундатор Української Академії наук, вчений збагачував вітчизняну науку 
й втілював у життя прогресивні ідеї. Ім’я Агатангела Кримського, його 
сходознавчі студії заслуговують на вдячну пам’ять.

А.Ю. Кримський народився 15(3) січня 1871р. на Заході України, 
у невеличкому місті Володимирі-Волинському. Його батько був учите
лем історії та географії місцевого училища, предки якого походили із 
старовинного роду кримських татар, що жили у Бахчисараї1. Навчався 
Агатангел спочатку у прогімназії міста Острог на Волині, з 13 років -  у 
2-й київській гімназії, а потім протягом 1885-1989 рр. -  у дуже пре
стижному середньому навчальному закладі У країни- Колегії Павла 
Галагана. Саме тут він приступив до ретельного опанування іноземних 
мов, у тому числі східних: гебрейської, санскриту і турецької. Вищу осві
ту здобув, навчаючись у Лазаревському інституті східних мов у Москві 
(1889-1892) та на історико-філологічному факультеті Московського 
університету (1892-1896). Магістерський екзамен з арабістики склав 
у Петербурзькому університеті (1896)2. А перебування у 1896-1889 
роках у науковому відрядженні у Сирії та Лівані (тоді ці країни вхо
дили до складу Османської імперії) дозволило молодому Кримському 
істотно поглибити свої знання про народи Близького Сходу. “Швидко 
засвоївши розмовну арабську мову, вже в перші місяці перебування в 
Бейруті, -  відзначає відомий український сходознавець другої половини 
XX ст. К.І. Гурницький, -  він вдосконалює свої знання турецької, фран
цузької, італійської, курдської... мов”3. Тоді ж ним був започаткований 
цикл східних поезій “Пальмове гілля”, включаючи і ті, що побудовані на 
основі османських народних пісень4.

1 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 
(д ал і- IP НБУВ), фонд І, Архів А.Ю.Кримського, № 22404, арк. 1; Гурниць
кий К.І. Кримський як історик, Киш, 1971, с. 9; В особистій бібліотеці діда Агатангела 
Кримського -  Стефана Павловича знаходились і деякі рукописи, в тому числі турець
кою й арабською мовами (IP НБУВ, ф. І, Архів А.Ю. Кримського, №  22474, арк. 4).
2 IP НБУВ, ф. І. Архів А.Ю. Кримського, №  22404, арк. 2; №  22473, арк. 2-3.
3 Гурницкий К.И. Агафангел Ефимович Крымский. -  Москва, 1980, с. 40.
4 Див.: Кримський А. Пальмове гілля. Екзотичні поезії. Частини І і П (1898-1901), 
(1903-1908)- у  Києві, 1923, с. 125-130.
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В кінці серпня 1898 р. А.Ю. Кримський завершив своє двохрічне відряд
ження на Близький Схід, а в його Alma mater -  Лазаревському інституті -  
він був обраний спочатку доцентом, а з 1900 р. професором кафедри арабсь
кої словесності, на посаді якого він залишався до липня 1918 р. Водночас 
Агатангел Юхимович на громадських засадах працював редактором друко
ваного органу Лазаревського інституту -  “Труды по востоковедению”, се
кретарем східної комісії Московського археологічного товариства та редак
тором його періодичного видання “Древности восточные”5.

Влітку 1917 р. вчений взяв участь у діяльності Археологічної експе
диції Російської Академії наук (її очолював професор Новоросійського 
(Одеського) та Петербурзького університетів Ф.І. Успенський (1845- 
1928)6, мета якої було збереження пам’яток історії в районі турецького 
міста Трапезунд, що знаходилось в зоні запеклих бойових дій під час 
Першої світової війни.

А.Ю. Кримський, проводячи вкрай напружену роботу в умовах тропіч
ної спеки по ознайомленню та відбору рідкісних манускриптів та старо
винних книг (все це розміщалось у більш ніж 200 ящиках по 10 пудів ваги 
кожний)7, водночас не забував і про свій хист до поезії. Пильно слідкуючи 
за розвитком подій в Україні, де у березні 1917р. була утворена Центральна 
Рада, яка у липні була визнана Тимчасовим урядом О.Ф. Керенського як 
найвища державна влада в Україні8, Агатангел Кримський відгукнувся на 
цю подію такими хвилюючими поетичними рядками:

“...B мене славне свято: з України -  вісті.
“Україна -  вільна! ” вчув я новину,
І  подавсь у  гори! Вільно тут зітхну...
І  тобі, Вкраїно, вільная дорога 
Зараз заблищала до життя нового.
Ти одкритим морем сміло попливеш!
Ти новітнім щастям гордо заживешГ9 

Велика мрія А.Ю. Кримського -  служити українській науці й куль
ту р і-  здійснилася у 1918 р., коли на запрошення М.П. Василенка і
В.І. Вернадського він узяв участь у створенні Української Академії наук.

Обставини створення та події перших років діяльності Академії наук, 
що була народжена у'борінні ідей, персональних концепцій та уявлень

5 IP НБУВ, ф. І, Архів А.Ю. Кримського, № 22473, арк. 5.
6 Федір Іванович Успенський був засновником і директором Російського археологіч
ного інституту в Стамбулі, який функціонував протягом двадцяти років (1894-1914).
7 IP НБУВ, ф. І, Архів А.Ю. Кримського, №  22473; № 25308, арк. 1-4; № 23296.
8 Див.: Держалюк М.С. Міжнародне становище України та її визвольна боротьба 
у 1917-1922 рр. -  Київ, 1998, с. 17-18.
9 Кримський А. В Трепезунті. Спомини з літа 1917 р. під час московської окупації. // 
Пальмове гілля. Екзотичні поезії. Частина третя (1917-1920). У Києві, 1922, V, с. 7-8.
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видатних діячів української та російської культури щодо розвитку наук 
в Україні, складні й суперечливі. 14 листопада 1918 р. П. Скоропадський 
затвердив закон про заснування Української Академії наук. До речі, сам 
закон датує її створення 1 листопада 1918 р. Та нині цілком слушно прий
нято вважати, що Українська Академія наук народилася 27 листопада 
1918 р., коли відбулися її перші установчі збори. Перші академіки офі
ційно були затверджені П. Скоропадським згідно з поданням Комісії для 
вироблення законопроекту про УАН.

До першого складу Академії були рекомендовані: по відділу історико- 
філологічнихнаук -Д.І. Баталій,А.Ю. Кримський,М.І. Петров,С.І. Смаль- 
Стоцький; по відділу фізико-математичних наук -  В.І. Вернадський,
С.П. Тимошенко, М.Ф. Кащенко, П.А. Тутковський; по відділу соціальних 
наук -  МЛ. Туган-Барановський, Ф.В. Тарановський, В.А. Косинський та 
О.І. Левицький. На першому засіданні Спільного зібрання Української 
Академії наук 27 листопада 1918 р. головою-президентом обрали 
В.І. Вернадського, а неодмінним секретарем -  А.Ю. Кримського. З 
того часу ім’я великого вченого-орієнталіста Агатангела Юхимовича 
Кримського невіддільне від Академії наук.

Неабиякі надії покладав Агатангел Юхимович на Українську Академію 
наук, із заснуванням її пов’язував відродження української культури і нау
ки, зростання національної самосвідомості. Разом з В.І. Вернадським і 
М.П. Василенком вони сформували свою принципову позицію щодо цьо
го. Йшлося про те, що в Академії необхідно поглиблено вивчати україн
ський народ, його життя, культуру, історію, бо до цього часу “не було на 
Вкраїні такого дослідничого осередку для вивчення історії, побуту, фоль
клору, письменства, мови, мистецтва та музики, економічних умов життя, 
фізичної природи українського народу. Час минав, без вороття зникали й 
гинули численні познаки минулости й сучасносте, яких не встигали за
фіксувати нечисленні, розкидані, позбавлені необхідних для такої праці 
засобів наукові робітники. До якої царини наукового знаття, зв’язаного з 
українським народом, ми тепер не зазирнемо, скрізь ми бачимо величезне 
поле неторкнутої наукової праці, відсутність необхідної для цього органі
зації, розкиданість та випадковість зайнятих нею сил”10;

Саме в зазначений період, із утворенням Історично-філологічного від
ділу Української Академії наук, в концепцію якого було покладено ідею 
національного відродження, українознавство вперше здобуває для своєї 
роботи в Академії такий осередок, який перебував на рівні наукових вимог 
того часу. В Історично-філологічному відділі були створені такі комісії: для 
складання словника живої української мови, яку очолив А. Кримський; 
історично-географічного словника української землі; археографічна (для 
видання пам’яток мови, письменства); правописно-термінологічна.

10 Матвеева ЛВ. Нариси з історії Всеукраїнської Академії наук. -  К., 2003. -  С. 173-175.
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Водночас закладались підвалини сходознавства. У найвищій науковій 
інституції, на думку фундаторів Академії, є нагальна потреба студіювання 
східної історії, бо стародавня територія України була місцем проживання 
різних орієнтальних народів. Тому у той час створювались кафедри та ко
місії з арабістики, тюркології, а згодом і гебраїстична.

Із “Пояснювальної записки Д.І. Багалія, А.Ю. Кримського, Г.Г. Пав- 
луцького, Є.К. Тимченка до Комісії для вироблення законопроекту про 
організацію Історично-філологічного відділу УАН” видно, що вчені на
давали великої ваги вивченню східної історії, мов та літератур і доскона
ло обгрунтовували свою концепцію: “Окрім неминучої загальновизна
ної наукової потреби студіювати східню історію, як одну з частин історії 
вселюдської, Україна має ще свої особливі причини дбати про те, щоб у 
її найвищій науковій інституції східні дисципліни розвивалися як слід, з 
інтенсивністю... Стародавня територія сучасної України була місцем для 
життя або для довшого перебування усяких орієнтальних народів, і перед 
українською наукою стоїть ціла низка всеможливих питань і завдань, що 
чекають свого планового розроблення і розв’язання. Іраністика, тюрколо
гія і (дисципліна ця особливо потрібна) арабістика, без отих трьох наук 
всестороння, неоднобічна історія українства неможлива; без них будуть 
неминучі зіяючі лакуни в самому-таки українознавстві”11.

Доля академіка А.Ю. Кримського склалася трагічно. На початку 
20-х років статус Академії, а отже і її творців, поступово змінюється, 
що зумовлено рішучою “реформаторською” політикою партії. Повна не
залежність Академії від будь-якого впливу з боку державних органів на 
її внутрішнє життя, що було закладено в концепцію УАН та в перший її 
Статут (1918), поступово втрачалась.

Змінилося і життя академіка А.Ю. Кримського: розбудовуючи Академію 
наук на посту неодмінного секретаря, він водночас боровся за неї. Важко 
знайти серед академічної інтелігенції людину, доля якої так тісно пере
пліталася з долею самої Академії, як це сталося з А. Кримським. Архівні 
документи свідчать, що та чорна смуга, яка простяглася впродовж усього 
життя й привела Агатангела Юхимовича до трагічної загибелі, проявила
ся саме в 20-ті роки.

З роками втручання' влади у наукове життя Академії посилювалося, 
вдосконалювалися методи адміністративного тиску аби політизувати нау
ку. У другій половині 20-х років на засіданнях партапарату робився наго
лос на вкрай “ворожий” ідейний стан академічної інтелігенції. Академія 
втрачала дух незалежної співдружності вчених, перетворювалася на 
“робочий орган”, а академічна інтелігенція вважалася, за визначенням

11 IP НБУВ, ф. І, Архів А.Ю. Кримського, № 22404, арк. 3-4; див. докладно: 
Матвеева Л.В. Нариси з історії Всеукраїнської Академії наук. -  Київ,-2003. -  С. 69, 
71, 173-175,181.
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М. Скрипника, “ремісниками науки, академічними трутнями”, які займа
ються псевдонаукою “двадцатистепенной важности”. Інтелігенція вперше 
в історії стаєоб’єктом цілеспрямованої соціальної політики держави, що 
базувалася на вузькокласовому підході та насильстві і призводила до при
душення чи навіть знищення вироблених тисячоліттями загальнолюдсь
ких моральних цінностей.

Для А.Ю. Кримського, людини з бездоганною мораллю, інтелігента, 
першою турботою якого була наука, а політика чимось другорядним, по
чалися дні тяжких випробувань. Більшість академічної інтелігенції нега
тивно поставилася до схиляння перед ідеологічною догмою. Тим часом на 
таємних партійних засіданнях ЦК наголошувалося, що політичний стан 
Академії з кожним роком погіршується. Академічна “стара” інтелігенція, 
застерігали політики, “отруювала ядом чужинної пролетаріату ідеології 
молоде покоління”. Безглуздість цих догматичних тверджень очевидна і 
не потребує пояснень. Стара інтелігенція, зокрема А.Ю. Кримський, його 
величезний науковий авторитет і вплив не давали спокою партапаратові. 
Поступово, в процесі підготовки реформи Академії наук на ниві ідеоло
гізації -  політизації, впродовж двадцяти років, там нагромаджувався той 
ганебний компромат, що з часом у стінах НКВС УРСР оформився у слідчу 
справу № 39 424, яка привела його до загибелі в Кустанайській в’язниці 
25 січня 1942 року.

Майже десятиліття, переважно за важких умов, до травня 1928 р. 
Агатангел Кримський плідно працював неодмінним секретарем Академії, 
очолюючи Тюркологічну та Геброїстичну комісії, Кабінет арабо-ірансь- 
кої філології, а в 1930-1933 рр. також і Комісію для вивчення історії 
Близького Сходу. Чимало зусиль доклав він для заснування (10 січня 
1926 р.) Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства (ВУНАС), про
тягом декількох років був одним з керівників її Київського філіалу, членом 
редколегії часопису “Східний світ”12.

Проте якою б успішною не була роль Агатангела Юхимовича як ор
ганізатора науки (і це дійсно так), вона завжди була підпорядкована його 
воістину титанічній дослідницькій діяльності, насамперед в галузі орієнта
лістики. Велику увагу вченого незмінно приваблювала сусідня Туреччина, 
історія та культура як її корінного народу, так й споріднених тюркомовних 
народів. Пояснюючи своє давнє захоплення тюркологією, він у листі до 
академіка Д.І. Багалія зазначав: “Моя Історія Туреччини -  це ж наполови
ну історія України (в певних її моментах)...”13

Проте слід зауважити, що А.Ю. Кримському, навіть коли він був вже 
відомим автором багатьох орієнталістичних творів, явно не таланило

І2Черніков І.Ф.До120-річчявідднянародженняА.Ю. Кримського. Видатнийукраїн- 
ський турколог/ / “Вісник Академії наук Української РСР”, 1991,№  1 .-С . 85.
13 Див. Гурницький К.І. Кримський як історик, с. 150.
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щодо їх перевидання. Це пояснюється головним чином тим, що за ра
дянських часів, хоча вчений і оперував іноді у деяких своїх наукових 
працях такими поняттями, як “революційний рух”, “соціальна револю
ція”, “демократичне повстання” і т. ін., в цілому ж він продовжував до
тримуватись старих, добрих принципів і підходів з їх загальнолюдськи
ми цінностями та пріоритетами. Цілком зрозуміло, що такий вчений, що 
так і “не перебудувався”, навряд чи був до вподоби тодішній тоталітар
ній владі14.

Аргументів більш ніж достатньо, щоб збагнути: академічне видан
ня “Вибрані наукові праці”, у підготовці якого напередодні Великої 
Вітчизняної війни брав найдіяльнішу участь сам автор, не могло бути 
здійснено ні в якому разі.

І тільки завдяки “Хрущовській відлизі”, у 1965 та 1968 рр. нарешті по
бачили світ такі видання Агатангела Кримського, відповідно: “Вибрані 
твори”, впорядкування текстів та примітки Й.Я. Купянського та “Поезії-”, 
упорядкування, вступна стаття і примітки О. Бабишкіна, куди увійшли 
різноманітні поетичні твори, включаючи й ті, що стосуються оріенталіс- 
тичної, зокрема тюркологічної тематики.

100-річчя від Дня народження Агатангела Кримського (січень 1971 р.), 
яке широко відзначалось Українською науковою громадськістю за реко
мендацією ЮНЕСКО, скликана у зв’язку з цією знаменною датою ювілей
на сесія Академії наук УРСР, -  все це послужило справжнім поштовхом 
для видання у нашій країні протягом 1972-1974 рр. п’ятитомника творів 
цього найвидатнішого вченого (Голова Редакційної колегії -  академік АН 
УРСР І.К. Білодід). Що ж до сходознавства, якому спеціально присвячений 
Т. rV-й (Київ, 1974,640 с., редактор тому -  відомий український тюрколог 
О.І. Ганусець) -  то тюркологія тут представлена лише двома працями, 
хоча й порівняно великими, а саме: “Історія Туреччини” і “Тюрки, їх мови 
та літератури”. Водночас слід зазначити, що до монографії Агатангела 
Кримського “Історія Туреччини” з 13 малюнками, то їх узято із стародру
ків XVI-XVIII вв. Звідси почалася Османська держава, як вона зростала 
й розвивалася і як досягла апогею своєї слави й могутності”, -  у Києві, 
1924, XIII. -  226 с. -  у зазначений том увійшли тільки два розділи обсягом 
у 108 сторінок.

Повний же текст цієї книги разом з логічно повязаною працею
А.Ю. Кримського “Вступ до історії Туреччини. Вип. 3. Європейські 
джерела XVI в.”, у Києві, 1926. -  С. 81-114 було перевидано у 1996 р. 
з ініціативи першого директора Інституту сходознавства НАН України 
академіка Омеляна Пріцака. Він же й автор Передмови до цього 
видання.

14 Циганкова Е.Г. Неодмінний секретар ВУАН. До 120-річчя від дня народження 
А.Ю. Кримського // “Вісник Академії наук Української РСР”, 1991, №  3. -  С. 89.
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Нині Інститут сходознавства імені А. Кримського Національної Ака
демії наук України (директор Інституту -  Заслужений діяч науки і техні
ки, доктор історичних наук Л.В. Матвеева) при фінансовій допомозі й під
тримці з боку ЮНЕСКО здійснює широкомасштабне перевидання опуб
лікованих й видання неопублікованих тюркологічних праць і перекладів 
академіка А.Ю. Кримського (1871-1942).

Читачеві (або фахівцю, або тому, хто не байдужий до Сходу) пропонуєть
ся такий перелік зазначених праць й перекладів, які становлять зміст двох 
томів з тюркології:

Вступительный критико-библиографический обзор // Турецкие народ
ные песни. Музыкальные тексты с переводами^! объяснениями Бориса 
Миллера. -  Москва, 1903. -  С. V-XIV.

История Турции и ее литературы. Том Первый (от возникновения до 
начала расцвета). -  Москва, 1916. -  279 с.

История Турции и ее литературы. От расцвета до начала упадка. -  
Москва, 1910. -  164 с.

История Турции. Очерк // Царьград. -  Москва, 1915. -  С. 3-34.
В Трапезунті. Спомини з літа 1917 р. під час московської окупації// 

“Пальмове гілля. Екзотичні поезії”. Частина третя (1917-1920). I-VI. у 
Києві, 1 9 2 2 ,-С. 1-9.

Історія Туреччини та її письменства. Письменство XIV-XV вв. у Києві, 
1927. -  С. XIII, 65-124 (Збірник Істор.-філолог. відділу ВУАН, № 10, Т. 2, 
вип. 2). Сюди увійшли:

Турецьке письменство часів Тімурової навали (1402) та дальшого 
османського лихоліття поч. XV в.;

Ходжа Насреддін і його “Жарти”. Сторінка з історії турецького пись
менства як матеріал для фольклористів, що публікувалися раніше окре
мими відбитками.

Із історії турецького письменства XIV в. (З приводу видання турецько
го тексту поеми “Сюїіейль ве НевбеЬар” 1350-1378 рр., що опублікував 
Й. Мордтман 1925 р.) // Записки Істор.-філолог. відділу ВУАН, -  кн. X, у 
Києві, 1927.-С . 313-327.

Кримське ханство (Історичний нарис у звязку з статтею В.В. Бартольда 
“Krim” в “Enzyklopaedie des Islam”) // Записки Істор.-філолог. відділу 
ВУАН, кн. XIX, у Києві, 1928. -  С. 367-371.

Тюрки, їхні мови та літератури // Записки Істор.-філолог. від ділу ВУАН, 
кн. XXIII, у Києві, 1929. -  С. 313-351.

Сторінки з історії Криму та кримських татар. Література кримських та
тар // Студії з Криму. I—IX, у Києві, 1930. // Збірник Істор.-філолог. відділу 
ВУАН, № 89. -  С. 1-8; С. 165-191.

Тюркские литературы и тюркские языки // Турция. (История Османской 
империи)// Энциклопедический словарь Русского библиографического 
института Гранат. -  Москва, 1937, т. 41, часть X. -  С. 340-418.
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Що ж до перекладів, то вміщені лише ті, які стосуються тюркологічних 
аспектів, а також необхідні зауваження А.Ю. Кримського:

Переклади з Шевченка турецькою мовою: “І день іде, і ніч іде...”; 
“О люди! люди небораки!”, -  У Києві, 1923, 1 с. (Інститут рукопису 
національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Ф.І. Архів 
А.Ю. Кримського. № 22388(а-в). Додаток, арк. 5.)

Отже, опубліковані в самому кінці X IX  та у першій третині X X  ст.ст. 
наукові тюркологічні праці та переклади вченого давно вже перетвори
лись на бібліографічну рідкість. Водночас тільки в умовах незалежної, 
суверенної України вони усі без будь-яких купюр та ідеологічних пере
кручень постануть перед читачем у первісному вигляді.

Особливістю даного Тому є наявність в ньому найперших публіка
цій Агатангела Кримського, що так чи інакше стосуються тюркологіч
ної тематики і які вперше виходять із сутінок забуття. Свого часу пред
метом захоплення ще зовсім молодого вченого стала фольклористика, 
саме тюрксько-османські варіанти поширених у світі народних казок, 
турецькі народні пісні тощо15. Так, у критико-бібліографічному огляді 
про турецькі народні пісні він змушений був визнати, що для вивчення 
пісенної творчості османських турків зроблено досі дуже мало... Що ж 
до видання народних турецько-османських мелодій, то здається в цьому 
відношенні нічого не зроблено”16. До такого висновку прийшов молодий 
учений після того, як побував у тодішній столиці Туреччини -  Стамбулі, 
що сталося під час його двохрічного відрядження (1896-1898) до Бейруту 
(Ліван).

Як талановитий дослідник історії та культури Туреччини, 
А.Ю. Кримський переконливо заявив про себе, коли був професором 
Лазаревського інституту східних мов у Москві (1900 -  червень 1918 рр.) та 
неодмінним секретарем Української (з 1921 р. -  Всеукраїнської) Академії 
наук (листопад 1918 -  травень 1928 рр.), про що наочно свідчать вміщені 
в даному Томі тюркологічні праці. І хоч у цей перелік не включена вже на

15 Див. докладно: Клоустон В. Народні казки та вигадки, їх мандрівки та переміни. З 
англійської мови переложив А. Кримський. У Львові, 1896. -  183 с; Кримський А. 
Передмова до українського перекладу. -  С. 3-5; Він самий. Поправки й додат
ки. -  С. 148-165; Він самий. Коротке резюме Клоустонової статті. -  С. 166-169; 
Крымский А. По поводу сюжета сказки Куноша №  94, послужившего темой 
первого ученого труда В.Ф. Миллера // Юбилейный сборник в честь Всеволода 
Федоровича Миллера. -  Москва, 1900. -  С. 219-224; Він самий. Вступительный 
критико-библиографический обзор // Турецкие народные песни. Музыкальные 
тексты с переводами и объяснениями Бориса Миллера. -  Москва, 1903.-С . V-XIV.
16 Крымский А. Вступительный критико-библиографический обзор // Турецкие 
народные песни. Музыкальные тексты с переводами и объяснениями Бориса 
Миллера, с. ХІ-ХІІ.
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звана “Історія Туреччини”, Київ, 1924, XIII, 226 с., (вона перевидана десять 
років тому, у 1996 р. тобто в роки Української незалежності), деякі її поло
ження, що мають непересічне значення, згадуються у даному виданні.

Концепція Агатангела Кримського з проблем турецької історії зво
диться насамперед до того, що Турецька держава привернула до себе 
воістину вселенський інтерес з того часу, коли турки-османи, завоював
ши країни Балканського півострова, а в подальшому заволодівши 
Царгородом та встановивши контроль над Середземним морем, пере
творились на безпосередніх сусідів чи не всіх європейських народів17. 
“Для нас, слов’ян, той період -  тим цікавіший, що з Туреччини було 
тоді держава в значній мірі слов’янська -  таки,^ в ній мова слов’янсь
ка була навіть напів-офіційна; а наші бідолашні українські невільники, 
що безконечними гуртами діставалися до Туреччини через татарський 
кримський полон, надавали Туреччині почасти навіть деякого характеру 
українського...”18

Докладно розповідає А.Ю. Кримський в ряді своїх творів про виник
нення в Малій Азії на рубежі XIII та XVI вв. невеличкого спочатку еміра
ту турків-османів, якому внаслідок безперервних загарбань протягом по
рівняно короткого часу судилося перетворитися на могутню світову дер
жаву -  Османську (“Оттоманську” -  за західноєвропейською вимовою) 
імперію. Причому автор приходить до цілком обгрунтованого висновку 
про те, що турки-османи ні в якій мірі не були та й не могли бути “істо
ричними піонерами”, оскільки їх емірат лише замінив собою існування 
в Анатолії (ХІ-ХІІІ вв.) держави турків-сельджукідів -  Іконійського сул
танату19.

Оволодіння османським султаном Мехеммедом II “Фатіхом” 
(“Завойовником”) (1451-1481) Константинополя 29 травня 1453 р. послу
жило для турків своєрідним стимулом до нових загарбань європейських, 
передовсім, балканських народів. Були підкорені та незабаром перетво
рились на звичайні турецькі вілайєти: Сербія (1459 р.), Боснія (1463 р.), 
Албанія (1467 р.), Герцеговина (1483 р.). Фактично втратили свою неза
лежність та зробились васальними Волощина й Молдова (1476 р.). Тоді ж 
імена сербського патріота Мілоша, албанського полководця Скандербега, 
угорського воєводи Яноша Гуньяді стали прапором у боротьбі проти 
османської навали.

17 Див.: Кримський А. Історія Туреччини..., 1924, с. V.
18 Кримський А. Там само.
19 Крымский А.Е. История Турции. Очерк. // Царьград. -  Москва, 1915. -  С. 3; 
Він самий. История Турции и ее литературы. Т. Первый. (От возникновения до 
начала расцвета). -  Москва, 1916. -  С. 11-12, 118. Він самий. Турция. История 
// Энциклопедический словарь Русского Библиографического Института Гранат. 
Т. 41, часть X. -  Москва, 1937. -  С. 177, 179-180.
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А в 1475 р. внаслідок раптового нападу турецького флоту на Кримське 
ханство, останнє на три століття потрапило у васальну залежність від офі
ційного Стамбула. За тих умов будь-який представник місцевої династії 
Гіреїв, щоб зайняти ханський престол, мав обов’язково отримати спочатку 
інвеституру на владу з рук турецького султана20.

Учений докладно наводить низку причин, що обумовили той турець
кий тріумфальний марш. Це, по-перше, безперечні переваги воєнної дес
потії османів, їх перманентна бойова готовність. За свідченням так зва
ного “Мальбахського студента”, угорця, який потрапив у турецький по
лон (1438 р.) і двадцять років пробув у цій державі, “у турків -  величезна 
пристрасть до війни. Як тільки надійде розпорядження про скликання 
війська, турки злітаються з такою швидкістю, ніби отримали запрошення 
не на війну, а на весілля... З метою постійного бойового збудження, вони 
згадують перемоги предків, оспівують та вихваляють їх”21.

Особливе значення у зв’язку з цим мало створене на початку 60-х рр. 
XIV ст. регулярне військо яничар. Воно було укомплектовано здебільшого 
з числа полонених, у тому числі юнаків слов’янського походження, яких 
примусили прийняти мусульманську релігію, дали в руки зброю та при
щепили ненависть до іновірців.

Турки водночас не без успіху використовували численні міжусобні 
чвари середньовічних держав.

Не останню роль у військових перемогах цих східних чужинців відіграла 
також певна ідеалізація їх народними масами західноєвропейського населен
ня, які відчували неймовірні утиски з боку місцевих феодалів. “Після падін
ня Константинополя (1453 р.) -  наголошує А.Ю. Кримський, -  у Західній 
Європі дедалі більше поширювалось туркофільство22. При цьому дослідник 
рясно наводить свідчення відомих особистостей того часу. Багато, хто чув 
тоді заяву німецького релігійного реформатора Мартина Лютера (1483-1546) 
про те, що “краще бути під турком, а ніж під імператором та під князями”23. 
Італійському політику та письменнику Нікколо Макіавеллі (1469-1527), 
наприклад, належить таке висловлення: “Сума добра була тоді у турків”24.

20 Крымский А. Крымское ханство. (Історичний нарис у зв’язку з статею
В.В. Бартольда “Krim” в “Enzyklopaedie des Islam”) // Записки Істор.-філологіч- 
ного відділу ВУАН, кн. XIX, у Києві, 1928. -  С. 368-369; Він самий. Сторінки з 
історії Крима та кримських татар // Студії з Криму, І-ІХ , у Києві, 1930. -  С. 3-4.
21 Крымский А. История Турции и ее литературы. Т. Первый (От возникновения 
до начала расцвета). -  С. 230-231.
22 Див. докладно: Крымский А. История Турции и ее литературы. От расцвета до 
начала упадка. -  Москва, 1910. -  С. 151-162.
23 Див.: Крымский А. История Турции и ее литературы. Т. Первый. (От возникно
вения до начала расцвета). -  С. 95.
24 Там само. -  С. 94.



Передмова. Про тюркологічну спадщину академіка Агатангела Кримського 17

А німецький гуманіст Ульріх фон Гутген (1488-1523) та італійський уто
пічний комуніст Томмазо Кампанелла (1568-1639) синхронно обидва на
віть не виключали можливості заради проведення реформи католицької 
церкви скористатись нашестям турків на їх власні країни25.

Значну увагу -  і це цілком природньо -  приділяє Агатангел Кримський 
періоду, коли при владі був чи не найзнаменитіший турецький сул
тан Сулейман “Ель-Кануні” (“Законодавець”), якого в Європі називали 
“Великим” або “Пишним”. Роки його правління тривали майже півсто
ліття (1520-1566). То був час, коли Османська імперія досягла апогею 
своєї воєнно-політичної могутності, займаючи велетенську територію 
від Будапешту та верхівя Дунаю на Півночі -  до' Нільських порогів на 
Півдні, а також від Багдаду та Перської затоки на Сході аж до Гібралтару 
й Атлантичного океану на Заході26. Проте, на думку А.Ю. Кримського, пе
ріод найбільш вражаючого розквіту Імперії був водночас і передднем її 
неминучого в подальшому занепаду27.

У зв’язку з цим учений виділяє помітну подію, що відбулась за ча
сів Сулеймана Пишного у сфері міжнародних відносин Османської 
імперії, і яка поклала початок її економічної й політичної залежності 
від західно-європейських держав. Йдеться про турецько-французь
кий договір 1535 р., згідно з яким, купцям, наприклад, з Франції, у 
Близькосхідному регіоні надавались досить щедрі пільги та привілеї. 
“Надто важливою було для французів привілегія -  вільно плавати по 
всіх водах Турецької імперії, як по морях, так і по ріках; а для всіх 
інших європейських держав була спромога послати туди кораблі та 
проводити торгівлю не інакше, як під французьким прапором”28, -  за
уважує А.Ю. Кримський.

Оскільки зазначена турецько-французька угода 1535 р. складалась з 
низки статей (стаття -  “капітул” латинською мовою), то договір з часом 
стали називати “капітуляцією”. Тоді в цій назві нічого нерівноправного 
ще не було. Підкреслюючи значення Договору не тільки в економічному 
та політичному аспектах, але й в розвитку європейської орієнталістики, 
А. Кримський повідомляє, що не пройшло і двох років з того часу, як 
молодий французький вчений Г. Постель (“космополіт”, як він сам себе 
називав) відвідав Стамбул, де прилучився до ґрунтовного опанування 
турецької та арабської мов, а в 1539 р., після повернення на батьківщину, 
він першим став читати курс східних мов як професор Колеж де Франс.

25 Див.: Крымский А. История Турции и ее литературы. От расцвета до начала 
упадка. -  С. 152-153.
26 Крымский А.Е. История Турции. Очерк. // Царьград, с. 12; Hammer J. Histoire de 
L. Empire Ottoman. Vol. 5, 1520-1547. Paris, 1836, p. 2 ,4 .
27 Див.: Кримський А. Історія Туреччини... 1924. -  С. 161.
28 Кримський А. Там само. -  С. 153.
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Відомі його трьохтомні дорожні нотатки “Про Турецьку державу або 
Східні історії-”29.

Цілком зрозуміло, що Агатангел Кримський, як у своїх московських 
виданнях (1900-1917 рр.), так і особливо -  у київських (після 1918 р.) — 
першорядну увагу приділяє становищу України, історичні області якої -  
Галичина та Волинь -  час від часу зазнавали систематичних нападів з боку 
своїх найближчих південних сусідів-турків і кримських татар, а Поділля 
протягом майже ЗО років навіть входило до складу Османської імперії 
на правах звичайного Каменецького пашалика30. “Ясно, -  підкреслював 
Кримський, що Україна не могла спокійно терпіти таке лихо, а повинна 
була чимось його одвертати”31. Вирішальну роль у захисті українських 
земель від спустошення відіграла героїчна боротьба козаків заснованої 
понад 500 років тому Запорізької Січі -  “природних наступників старо- 
київського богатирства з його подвигами проти степовиків...”32

Найважливішим результатом багаторічних досліджень ученого-сходоз- 
навця є те, що численні представники підкорених османами народів, насам
перед слов’янських, зокрема українського, становили невід’ємний компо
нент тодішньої турецької дійсності. “Невільниками-українцями Туреччина 
аж кишила”33, -  стверджує Агатангел Кримський. А на долю певної части
ни українських жінок у турецькому полоні припадало те, що вони, говорячи 
словами кобзарської думи про Марусю Богуславку, “турчилися, бусермени- 
лися для розкоші турецької, для лакомства нещасного”34. Однак вірогідно й 
те, що деякі з них ставали навіть турецькими султаншами.

Майже цілий параграф Кримський присвятив, не позбувшись іноді 
емоційно-піднесеного стилю, славнозвісній Роксолані (1505-1561). Дочка 
українського православного священника з галицького містечка Рогатина 
Настя Лісовська, що була захоплена в полон внаслідок татарського набігу 
і продана в турецьку неволю, стала в подальшому офіційною дружиною 
всемогутнього султана Сулеймана Пишного, а відтак і законною султан- 
шою. І цей факт, зауважує Агатангел Юхимович, -  не може не привернути 
до себе уваги, оскільки є “важливий своїми політичними наслідками, дуже 
цікавий і з психологічного боку, а саме -  що над тим недосяжно високим,

29 Кримський А. Вступ доісторії Туреччини. Вип. 3. Європейські джерела XVI в. -  
Київ, 1926. -  С. 88-89 (Збірник Істор.-філол. відділу ВУАН № 10).
30 Крымский А. Турция. История // Энциклопедический словарь... Гранат; т. 41, ч. X. -
С. 194; Reychman Jan. HistoriaTurcji. -  Wroclaw, Warszava, Krakow, Jdansk, 1973, s. 107. 
Кримський А. Історія Туреччини..., 1924. -  С. 170.
31 Кримський А. Історія Туреччини..., 1924. -  С. 170.
32 Там само.
33 Там само. -  С. 167; Крымский А. История Турции и ее литературы. От расцвета
до начала упадка. -  С. 24. -------
34 Кримський А. Історія Туреччини... 1924. -  С. V.
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мудрим володарем мала нечувано величезну силу його не так вродлива як 
розумна... жінка, яку європейці XVI ст. звали “Роксолана”, або “Росса”, а 
турки титулували “Хуррем-Султан” (“Радісна султанша”)35. Веніціанський 
посол при дворі його величності Турецького султана, у такому дусі відзи
вався про Роксолану: “Кажуть, що вона є коханою, скромною та дуже добре 
знає натуру свого великого господаря”36. Ці якості дуже часто були потрібні, 
наприклад, при вирішенні таких важливих питань, чи помилувати або стра
тити того чи іншого султанського сановника тощо37.3  історії так би мовити, 
громадської діяльності Роксолани відомо, що вона будувала численні бого
угодні заклади (“і марети”) переважно для бідних мусульман38.

Історія свідчить, що крім Роксолани, дружинами турецьких султанів 
Османа II (1618-1622), МустафиІІ (1695-1703) та матір’ю Османа III 
(1754-1757) були також українки. Отже Агатангел Кримський був пер
шим дослідником, який вказав на “слов’янський характер” Туреччини тих 
часів, що мав стійку тенденцію до посилення39.

Що ж до сина Роксолани і Сулеймана Пишного -  наслідного принца 
Селіма, який після смерті батька зайняв османський престол під ім’ям султана 
Селіма II (1566-1574) за призвиськом “Мест” (“П’яниця”), то він продовжу
вав завойовницьку політику своїх попередників. У 1571 р. був захоплений у 
Венеції острів Кіпр, а на підставі укладеного у місті Бучач на Тернопільщині 
5 жовтня 1572 р. турецько-польського мирного договору, українське Поділля 
на 27 років увійшло до складу Османської імперії. Водночас відомий й такий 
факт. Саме за часів правління Селіма П була зроблена перша спроба збудувати 
Волго-Донський канал ще у другій половині XVI ст. Спеціальною султансь
кою грамотою кримськотатарський хан Девлет Гірей призначався головною 
відповідальною особою за спорудження цього каналу. Літописець зазначає, 
що коли збудували вже половину споруди, вдарили сильні морози. Серед бу
дівельників почалась паніка, і вони в масовому порядку покинули роботу40.

35 Там само. -  С. 184. Сучасний польский автор Ян Рейхман у своїй “Історії 
Туреччини” згадав про те, що деякі історики вважають Роксолану також “поль
ської султаншею”, натякаючи на її нібито польське походження (Jan Reychman. 
Historia Turcji. S. 81). Навряд чи це відповідає дійсності, адже від свого народжен
ня віросповідання Роксолани було православним.
36 Див.: Крымский А. История Турции и ее литературы. От расцвета до начала 
упадка. -  С. 35.
37 Там само.
38 Там само. -  С. 37.
39 Крымский А. История Турции и ее литературы. Т. Первый (От возникновения 
до начала расцвета). -  С. 215.
40 Крымский А. История Турции и ее литературы. От расцвета до начала упадка. -  
С. 38, 142-143; Акчокракли О. Про перший проект споруди Волго-Донського ка
налу у XVI сторіччі // “Східний світ”, Харків, 1928, № 2. -  С. 188-189.
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І хоча А.Ю. Кримський називає Селіма П “алкоголіком, який вироджувався”41, 
на нашу думку, мабуть, це все ж таки явне перебільшення.

Учений-сходознавець докладно знайомить читача із суперечливим фе
номеном історії Османської імперії -  певною віротерпимістю турків до 
інших релігій та іноземних мов. Він наводить й необхідні свідчення сучас
ників, наприклад, вже згаданого трансильванця-католика (“мюльбахсько- 
го студента”) про те, що турки, як правило, не примушують відмовлятись 
від своєї релігії, а тим, хто це здійснив, зовсім не надають якоїсь помітної 
подяки. При султанському дворі державні папери друкувались не тільки 
турецькою, а й сербською та грецькою мовами42. Баварець Шильтбергер, 
що також потрапив у турецький полон, розповідав, що у восьми лікарнях 
для “убогого люду” малоазійського міста Бурси знаходять собі притулок і 
жебраки, незалежно від того, чи мусульмани вони, християни або юдеї43. 
Характер вражень багатьох іноземних бранців зводився в основному до 
такого: Європа -  роз’єднана на дрібні володіння, а Туреччина -  єдина ве
лика держава; суд у Європі -  це одне крючкотворство, а в Туреччині -  ско
ріш він справедливий, оскільки з несправедливих суддів султан здирає 
шкіру; у Європі простий люд стогне від поборів, а в Туреччині -  народ 
благоденствує; в Європі замордовують єретиків та іновірців, а в Туреччині 
іновірець вірує так, як бажає44.

Становить безперечний інтерес низка фактів, на які вказує Агатангел 
Кримський. Так, завоювавши Константинополь, султан Мехеммед П на
дав, наприклад, єврейській громаді міста такі ж самі релігійні права, як 
сербам, грекам та вірменам, а головному раввіну (“хахам-баші”) -  анало
гічні високі повноваження, як й християнським патріархам. Султан також 
не мав нічого й проти прибуття нових партій єврейських емігрантів. У 
той час, коли Європа, за словами А.Ю. Кримського, прагнула в найкра
щому випадку ізолювати євреїв у скупченому гетто, Мехеммед П звер
нувся до них з таким закликом: “Хай приїде кожний з вас, синів Ізраїлю, 
до Константинополю та отримає у нас найкращі землі”45. У той же час, як 
би застерігаючи від надмірної ейфорії з цього приводу, А.Ю. Кримський 
зауважує, що в XV ст. турки ще не встигли перетворитись на тих нестерп
них мусульман-буззувірів, безкомпромісних ворогів інших релігій, якими 
вони дійсно стали пізніше46.

41 Крымский А. История Турции и ее литературы. От расцвета до начала упадка. -  С. 38.
42 Кримський А. Історія Туреччини... 1924. -  С. 37, 60.
43 Там само. -  С. 60.
44 Крымский А. История Турции и ее литературы. Т. Первый. (От возникновения 
до начала расцвета. -  С. 243.
45 Див. Крымский А. История Турции и ее литературы. Т. Первый. (От возникно
вения до начала расцвета. -  С. 91.
46 Кримський А. Історія Туреччини... 1924. -  С. 59.
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Відображенням складних політичних і соціально-економічних про
цесів, що відбувалися в Османській імперії протягом XV-XVI ст., були 
зокрема народні виступи, очолювані шейхом Бедреддіном Симаві та його 
учнями Мустафою Берклюдже й Кемалем Торлаком. їхня проповідь про 
рівність усіх релігій і про рівність усіх громадських станів, захопила ши
рокі маси зубожілого простого люду як мусульман, так і чужовірців47. 
При цьому вчений звертає увагу на різнобій в європейській історіографії 
щодо точної дати цієї, за його словами, “релігійно-соціальної революції-”. 
Так, австрійський сходознавець І. Хаммер, автор багатотомної “Історії 
Оттоманської Імперії-”, встановлює час придушення повстання та стра
ту його лідера Беддредіна Симаві влітку 1416 р. Німецький дослідник 
И. Цінкайзен у своїй “Історії Османської держави” стверджує, що і пер
ша, і друга події відбулись одночасно, або в 1418 р., а можливо і в 1419 р. 
А його співвітчизник К. Брокельманн датує загибель шейха у 1415 р. На 
думку ж румунського історика Н. Йорги, як початок, так і кінець народно
го виступу -  слід віднести тільки на 1416-й рік48.

Особливістю більш-менш значних тюркологічних наукових праць 
Агатангела Кримського є те, що насамперед історія і література, істо
рія й писемність, історія та культура Туреччини та інших тюркомовних 
народів досліджувались ним як невід’ємні компоненти у щільному їх 
взаємозв’язку.

Зрозуміти це безперечно можливо, адже А.Ю. Кримський вчився і за
кінчив історико-філологічний факультет університету, де ці дві дисциплі
ни методологічно вивчались як єдине ціле. Не слід також забувати і про 
його досить стійкий хист та прямо-таки незаурядні здібності до художньої 
творчості. Адже Агатангел Кримський був не тільки вченим, а й пись
менником. Ось чому його книги набули такого досить широкого резонан
су. Говорячи про особливості фундаментальних праць А.Ю. Кримського, 
зокрема, з історії Туреччини, видатний український орієнталіст Андрій 
Ковалівський (1895-1969) зазначав, що готувались вони як підручники або 
посібники для студентів. Однак такими вони, природньо, не були, оскільки 
жоден студент не міг “усвідомити” силу-силенну матеріалів, які містяться 
в них, та й сама побудова цих книг є такою, що той матеріал допомагав 
знайти шлях до подальшого осмислення того чи іншого питання49.

Під таким кутом зору і слід розглядати, наприклад, воістину велетенську 
панораму становлення та розвитку тюркських літератур і тюркських мов, 
яку розгортає перед читачем академік Кримський. Він зокрема зазначає,

47 Там с а м о .-С . 31-32.
48 Там само. -  С. 33. •
49 Ковалівський А.П. Нарис життя і наукової діяльності академіка А.Ю. Кримського 
(З рукописної спадщини) // Країни Сходу. Історія та сучасність. Збірник статей. -  
Київ, 1974.- С .  144.
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що найстаріше писемне застосування тюркської мови з очевидною наоч
ністю простежується в орхонсько-єнісейських написах близько VT-VIII вв. 
“Написи ці (від племен огузів та кара-киргизів) демонструють... інтерес 
історичний і навіть почасти літературний”50, -  зауважує вчений. Одночасно 
він подає досить вичерпну характеристику найбільш яскравих представни
ків культури, зокрема літератури тюрків, а саме: основоположника класич
ної поезії Малої Азії Джелаледдіна Румі (1207-1273), його сина Султана 
Веледа (автора “Книги лютні” не тільки перською, а й турецькою мовами), 
Кадія Бурганеддіна Сиваського (1344-1397), поетів Несімі та Шейхі (автора 
сатиричного твору “Книга віслюка”), першої турецької поетеси Мігрі Хатун 
(1456-1514) (османської С аф о- за визначенням Кримського), вчителя 
(“устада” літературної школи епохи “Лале девре” (“Вік тюльпанів”) -  Баки 
(1527-1600), поетів -  ліриків Неджаті (помер 1509) та Хияли (помер 1557), 
Ільяса Ревані (помер 1524; автора книги “Дружня пиятика”); правознав
ців араба Мохаммеда ібн Ібрагіма Халебського (помер 1549), курда Абу- 
с-Сууда (1492-1574); істориків -  Джемалі (помер 1550), Алі Челебі (1541— 
1594), Са’ддедіна (1536-1589), Дженнабі (помер 1590), Мустафи Селяники 
(1553-1599), Лятіфа Кастамунського (помер 1546), географа Евлія Челебі 
(народився 1611), котрий 40 років провів у далеких мандрах, побувавши і в 
Україні та ін.51

Цікаво, що у Агатангела Юхимовича турецькі султани та кримські 
хани -  не тільки і не стільки найвищі представники державної еліти. Так, 
султан БаязідП Святий (1481-1512) був миролюбного характеру, “пись
менник, інтелігент, дервіш на престолі”; завойовник Селім І Грізний (1512— 
1520) “з усіх османських монархів був найбільш талановитим літератором” 
і, нарешті, Сулейман Пишний (1520-1566) під літературним псевдонімом 
“Мухиббі” складав вірші й поеми турецькою й перською мовами52.

Торкаючись особливостей розвитку літератури кримських татар, уче
ний звертає увагу на те, що принаймні до середини XVIII ст. вона до пев
ної міри становила органічне ціле з османсько-турецькою літературою з 
великим перським та арабським впливами. Вже тоді почали готувати ві
домі антології, вибірки з творів, авторами яких були переважно кримські 
хани та наближені до них особи53.

50 Крымский А. Тюркские литературы // Энциклопедический словарь... Гранат, 
т. 41, ч. X. -  С. 340.
51 Крымский А. История Турции и ее литературы. Т. Первый (От возникновения до на
чала расцвета). -  С. 252-253, 256, 261, 270-271; Він самий. История Турции и ее ли
тературы. От расцвета до начала упадка. -  С. 79, 81, 83, 95-96; Він самий. Тюркские 
литературы // Энциклопедический словарь... Гранат Т. 41, ч. X. -  С. 342,344-345,348.
52 Кримський А. Історія Туреччини... 1924, с. 108; Він самий. История Турции и 
ее литературы. От расцвета до начала упадка. -  С. 81, 83,110.
53 Кримський А.Ю. Література кримських татар // Студії з Криму. І-ЕХ. -  С. 166-167.
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В одночас учений см іливо та  аргум ентовано виступив проти дум ки 
деяких європейських істориків, які нам агались пояснити , щ о відчутне 
п іднесення турецької пи сем н ості й п оезії п о в ’язано ніби з наш естям  за 
войовника Т ім ура (Тамерлана) у  М алу  А зію  (1402 р.). Зрозум іло, щ о 
А .Ю . К рим ський не заперечував певний пози ти вний вплив н а  культуру 
осм анських турків, який  тією  або інш ою  м ірою  сп іввідносився  з фактом 
походу Т ім ура, адж е відкривались додаткові м ож ливості для  прон икн ен
ня в А натолію  набагато б ільш  розви н ен ої стародавньої культури П ерсії. 
П роте досл ідни к водночас був глибоко переконаний, щ о і без будь-якого 
військового втручання, а внаслідок насам перед  норм ального, м ирного ро з
витку культурне ж иття країни набуло б доси ть цивілізованого характеру. 
А дж е змогла ж  турецька л ітература в X V I ст., за  визнанням  К римського, 
досягти  свого “золотого віку”54.

Можна сказати, з натхненням висвітлює Агатангел Юхимович об
раз популярного героя турецького та усього східного фольклору -  Ходжі 
Насреддіна, причому справедливо вказує, що безліч жартівливих опові
дань та анекдотів про нього давно вже перетворились на шедеври народ
ної творчості і стають все дедалі відомішими, зокрема в Україні55.

Творча лабораторія академіка А.Ю. Кримського є унікальною, вона без
перечно заслуговує на глибоке вивчення та осмислення. Насамперед слід 
підкреслити, що вчений з величезною повагою ставився до вірогідності 
і точності історичного факту, події, явища. А.П. Ковалівський пояснює, 
що цілковита вимогливість Агатангела Юхимовича навіть до дрібної не
точності була обумовлена передусім його феноменальною пам’яттю. “Він 
завдяки своєї пам’яті бачив помилку не тільки щодо будь-якого нового ви
дання, а й по відношенню до старовинної праці, відомої тільки в рукопису. 
Він виправляв назву, дату видання, іноді навіть сторінку”56.

Зазначене вище торкається зокрема і поширеної в історичній літе
ратурі такої версії. Говорячи про те, що останній аббасідський халіф 
Мютаваккіль III внаслідок завоювання Єгипту (1517) османами по
трапив в полон до турецького султана Селіма І і був відправлений у

54 Кримський А. Історія Туреччини та її письменства. Письменство XIV-XV вв. Т. 2, 
Вип. 2, у Києві, 1927. -  С. 94; Він самий. Турецьке письменство часів Тімурової на
вали (1402) та дальшого османського лихоліття поч XV в. -  С. 90-91; Він самий. 
История Турции и ее литературы. От расцвета до начала упадка. -  С. 79.
55 Див. докладно: Кримський А. Ходжа-Насреддін і його жарти. Сторінка з історії 
турецького письменства XTV-XV вв. як матеріал для фольклористів // Записки 
Історико-філологічного відділу. Кн. VII—VIII. У Києві, 1926. -  С. 170-180; Він 
самий. Турецьке письменство часів Тімурової навали (1402) та дальшого осман
ського лихоліття поч. XV в. -  С. 92-97.
56 Ковалівський А.П. Нарис житія і наукової діяльності академіка А.Ю. Кримського (З 
рукописної спадщини) // Країни Сходу. Історія та сучасність. Збірник статей. -  С. 144.
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Константинополь, А.Ю. Кримський водночас пояснює: “Ця обставина 
послужила в подальшому приводом до створення байки, в яку багато 
хто повірив, ніби захоплений халіф Мютаваккіль III урочисто передав 
султану Селіму І та його прийдешним наступникам - османським сул
танам своє право на халіфство, тобто духовне володарство над усіма му
сульманськими правовірними народами”. Учений аргументовано ствер
джує: “Безперечно, що це була байка, цілковита вигадка, адже у жодного 
з письменників XVI ст. -  турецьких або арабських або європейських 
нема відомості про... передачу Мютаваккілем III своїх прав на халіфат 
османським султанам. Навіть офіційний турецький історик другої по
ловини XVIII в. Васиф також не згадує про прийняття Селімом І титула 
халіфа...”57

А.Ю. Кримський демонстрував гідні за взірець приклади, як треба вив
чати, зіставляти та використовувати джерела в історичних дослідженнях. 
Його відома праця “Вступ до Історії Туреччини. Європейські джерела 
XVI в.” (Київ, 1926) -  переконливе тому свідчення.

Відкидаючи ante portas (з порогу) будь-яку фальсифікацію в зв’язку з 
тим, що французький історик-археолог XVI ст. Ж. Буасард вмістив у своїй 
“Історії Туреччини” вигадані портрети турецьких султанів, Кримський за
значає: “Портрет еміра Османа, засновника османської династії, є явна 
фікція, як не Буасардова, то тих людей од кого Буасард дістав того пор
трета, адже напевне ніхто ніколи не малював Османської парсуни. Та й 
портрет пізнішого султана Мехеммеда II Завойовника має в Буасардовій 
колекції хіба далеку схожість із тим образом, що намалював з натури та
лановитий італієць Джентіле Белліні”58.

І ще одна особливість тюркологічних праць Агатангела Юхимовича. 
Хоча всі вони, напевно, пройняті очевидною симпатією як до Туреччини, 
так і до всіх тюрків, все ж будь-яких відступів від історичної правди чи
тач на їх шпальтах не знайде. Це стосується, зокрема сповнених трагізму 
жахливих картин невільничих ринків у Стамбулі, Кафі інших місцево
стях Криму, звідки багато тисяч нещасних полонених українців прода
вали та перепродавали “далеким народам... сарацинам, персам, арабам, 
індійцям”59. Вчений як би запитує: а чи не тут кореняться витоки українсь
кої діаспори в країнах Сходу?

Академіка А.Ю. Кримського називають насамперед тюркологом епохи 
Середньовіччя, почасти старожитностей. І це безперечно вірно. Однак ча

57 Крымский А. История Турции и ее литературы. От расцвета до начала упад
ка. -  С. 6-7.
58 Кримський А. Вступ до Історії Туреччини. Євопейські джерела XVI в. Вил. 3. -  
С. 107. Див. також: Крымский А. История Турции и ее литературы (от возникно
вения до начала расцвета). -  С. 238.
59 Кримський А. Історія Туреччини... 1924. -  С. 176.
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сом забувають, що учений присвятив сюжетам нового та новітнього часів 
чимало своїх сторінок.

Висвітлення ним, наприклад, таких подій у Туреччині, як спроби прове
дення реформ, ініційовані великим візірем Мустафою пашею Байрактаром 
(початок XIX в.); ліквідація яничарського корпуса (1826 р.) султаном 
Махмудом П, проведення ліберальних реформ (“танзімат”) султаном 
Абдул-Меджідом (1839-1861); проголошення першої Турецької консти
туції 1876 р. (“Конституція Мідхата-паші”); Молодотурецька революція 
1908 р.; формування ідеологічно-політичної доктрини тюркізму, біля вито
ків якої стояли відомі просвітителі другої половини XIX ст., письменники й 
поети -  Ібрагім Шинасі, Намик Кемаль, Зія-бей, Айі Суаві; філософ -  ідео
лог Зія Гьокальп (1875-1925); література періоду війни Туреччини за не
залежність та Турецького руху національного опору (1918-1922), яку ре
презентували, наприклад, такі письменники, як Халіде Едіб Адивар, Якуб 
Кадрі Караосманоглу, Решад Нурі Гюнтекін та ін.60, -  наочне тому під
твердження. Також і в очолюваній А.Ю. Кримським Комісії для вивчення 
історії Близького Сходу ВУАН (1930-1933) велика увага приділялась не 
тільки класичній орієнталістиці, а й актуальним політичним та соціаль
но-економічним проблемам народів, що перебували тоді у колоніальній та 
напівколоніальній залежності. Назви деяких наукових праць та лекцій гово
рять самі за себе: “Історія національно-визвольного руху у країнах Сходу“, 
“Протиріччя Англії та Франції в арабських країнах“, “Молодотурецька ре
волюція 1908 р.”, “Економічний розвиток сучасної Туреччини” тощо61.

Неоціненною заслугою академіка Агатангела Кримського є класифіка
ція різноманітних тюркських мов та їх діалектів, докладна характеристика 
особливостей їх вимови та написання, граматичного складу та словнико
вого фонду62.

And last but not least! (Останнє за підрахунком, проте ні в якому разі не 
останнє засвоїм змістом). Йдеться про подію непересічного значення. Серед 
матеріалів з Архіву А.Ю. Кримського Інституту рукопису Національної 
бібліотеки України імені В.І. Вернадського, зберігається воістину уні
кальна односторінкова публікація (див.: Ін-т рукопису Національної біб
ліотеки України імені В.І. Вернадського. Фонд І. Архів А.Ю. Кримського,

60 Див. Крымский А. Турция. История // Энциклопедический словарь... Гранат. -  
С. 197, 199-200, 204; Він самий. Тюркские литературы // Энциклопедический 
словарь... Гранат. -  С. 350, 354,359.
61 Черніков І.Ф. Про діяльність Комісії для вивчення історії Близького Сходу 
Всеукраїнської Академії наук (1930-1933 рр.) // “Український історичний жур
нал”, 1993, №  9.-с. 60.
62 Див: докладно: Кримський А. Тюрки, їхні мови та літератури // Записки Істор.- 
філолог. відділу В Ж Н ,кн . X XIII,уКиєві, 1929.-С . 3 13-351; Він самий. Тюркские 
языки // Энциклопедический словарь... Гранат. -  С. 404-418.
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№ 22388 (a-в). Додаток, арк. 5). Під грифом Всеукраїнської Академії наук 
із визначенням місця видання (у Києві), дати (11.03.1923 р.), академічної 
друкарні, навіть номера замовлення (“56-300”) Агатангел Юхимович, ве
ликий вчений-патріот й водночас тоді неодмінний секретар ВУАН (посада 
давала йому сприятливу можливість друкуватися) відтворює у власному 
перекладі турецькою мовою неперевершені рядки геніального українсько
го Кобзаря -  Тараса Шевченка. Ці рядки з Шевченківських творів “І день 
іде, і ніч іде”; “О люди! люди небораки!” у перекладі турецькою мовою 
А.Ю. Кримським вміщуються у даному виданні.

Усвідомлюючи феномен Агатангела Кримського -  автора понад тисячі 
наукових творів, що і сьогодні вражають глибиною й широтою своїх енцик
лопедичних знань, у даному огляді ми зробили спробу торкнутись лише 
деяких аспектів багатої тюркологічної спадщини цього великого українсь
кого вченого зі світовим ім’ям. Заходи, які нині вживаються Інститутом 
сходознавства НАН України, спрямовані на відродження традицій та по
дальший розвиток вітчизняної орієнталістики, включаючи й тюркологію, 
зокрема перевидання наукових праць академіка А.Ю. Кримського, є най
кращою даниною його світлій пам’яті.

Л.В. Матвеева, 
І.Ф. Черніков



А. Е. Крымский

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ КРИТИКО
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Турецкие народные песни. 
Музыкальные тексты с переводами 
и объяснениями Бориса Миллера. 
Москва, 1903, с. V-XIV.





Работа Б.В. Миллера, появляющаяся в нынешнем ХУЛ выпуске 
“Трудов по востоковедению”, сначала была напечатана в III книге 
“Этнографического Обозрения” за 1903-й год (стр. 113-155); здесь она 
переиздана в виде оттиска, с разрешения редакции журнала. Печатание ее, 
как в “Трудах по востоковедению”, так и в “Этнографическом Обозрении” 
произведено было под моим наблюдением согласно просьбе автора, моего 
бывшего ученика, совместно с которым мы приобрели эти песни, и ко
торый, уехавши из России на восток, не мог лично проследить за печа
танием своего труда. Обязанность, принятая мною на себя, заключалась 
по отношению к “Этнографическому Обозрению” почти исключитель
но в просмотре типографских корректур1, причем я иногда позволял 
себе также делать легкие стилистические поправки и снабдил перевод 
Б.В. Миллера одним-двумя примечаниями филологического характера. 
Но здесь, в предисловии к этому выпуску “Трудов по востоковедению”, 
я считаю, кроме того, не бесполезным предпослать, “Турецким песням” 
Б.В. Миллера свой краткий обзор того, что до сих пор сделано в области 
изучения османской песни2.

1) Главный собиратель османского фольклора -  венгерец И. Кунош, из
давший Oszmän-török nepköltesi gyüjtemeny (Будапешт, 1887-1889) и VIII- 
й том Радловской серии “Die Sprachen der türkischen Stämme: Proben der 
Volkslitteratur” (СПБ., 1899). Первый том и часть второго тома будапешт
ского сборника материалов по народной словесности османских турок 
посвящены у Куноша сказкам3, другая половина второго тома -  песням

1 Опечаток в литографированных подписях под нотами нельзя было поправить, 
но они устраняются печатным текстом; впрочем некоторые несовпадения лито
графированных подписей с печатной транскрипцией не должны быть принимае
мы за опечатки. В сноске на стр. 37-й, перед скобками, по недосмотру сохранен 
первоначальный знак вопроса; надо читать только: “Родосто”.
2 Термин “османский” я употребляю, конечно, в самом широком смысле, включая 
сюда вообще все говоры Малой Азии или Анатолии, принадлежащей Османскому 
государству.
3 Русское подробное изложение их, с моим очерком истории одной бродячей сказки про 
удачливого самозванца, см. у В. Гордлевского: “Обзор турецких сказок по сборнику 
Куноша” (М., 1900, оттиск из “Юбилейного Сборника в честь Всев. Фед. Миллера”).
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и загадкам (II Kötet: Osmän török nepmesek es nepdalok, szobeli közles 
utän gyüjtötte ös fordidotta d-r Kunos Ignäcz. Budapest 1889); текст песен, 
в фонетической латинской транскрипции, сопровождается венгерским 
переводом. В Радловском издании (на стр. 436-588) напечатаны одни 
тексты песен, в русской академической транскрипции, без перевода. Что 
касается переводов на европейские языки, то песни по частям переводи
лись в следующих статьях:

а) самим Игн. Куношем: Türkische Volkslieder, mitgetheilt von d-r Ignaz 
Kunos” -  в Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 1888 (т. II), 
стр. 319-324 и 1889 (т. Ill), стр. 69-70. Текст песен (а их около полутора 
десятка) предлагается здесь как арабскими буквами, так и латинскими, и 
снабжен немецким переводом. Содержание -  любовное.

б) Fragments de poesie turque populaire par M. Alric -  в Journal Asiatique 
1889, juillet-aoüt, стр. 143-192. На стр. 143-148 помещена характеристика 
османской простонародной поэзии; на стр. 149-168-ой и 185-188 текст 
песен арабскими буквами (без транскрипции); на стр. 169-185 и 188- 
192-ой -  французский перевод с очень полезными подстрочными объяс
нениями, филологическими и бытовыми. Некоторые песни, имеющиеся 
уже в немецком переводе Куноша, повторены и здесь. Кроме номеров лю
бовных, переведены здесь и песни военные. Всего 16 “тюркю” и 20 ко
ротких “мани”. Выбраны г. Альриком номера, наиболее художественные 
и интересные.

в) А. Кримський: Із турецьких народніх пісень -  в львовском малорус
ском журнале “Народ” 1890, № 18, стр. 182 sq. Здесь мною дан стихот
ворный малорусский перевод всех тех турецких песен, текст которых был 
мне доступен по изданию Куноша в W. Z. К. М.; отдельного сборника, 
незадолго перед тем изданного в Будапеште, я тогда еще не имел в руках.

г) В.Д. Смирнов в своем “Очерке истории турецкой литературы”, ко
торый входит в состав IV тома “Всеобщей истории литературы Корша и 
Кирпичникова” (СПБ., 1892, стр. 425-554), посвятил вторую главу сво
его “Очерка” народно-устной литературе турок и, на стр. 439-447, дал 
характеристику османской песни, на основании материала, собранного 
Куношем, и еще на основании двух богатырских песен из Малой Азии, 
доставленных В.Д. Смирнову консулом В.А. Максимовым4. Песни, заим
ствованные из сборника Куноша, проф. Смирнов предлагает по-русски в 
своем стихотворном переводе. Некоторые из них -  те же, которые имеются
4 Он, кроме того, пользовался отрывками анатолийских османских песен, содер
жащимися в диссертации В.А. Максимова: “Опыт исследования-тюркских диа
лектов в Худавендгяре и Карамании” СПБ., 1867.
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и в французском переводе Альрика5. Очень живой и чрезвычайно инте
ресный очерк.

д) Десятьлет спустя после издания своего сборника Кунош вновь опуб
ликовал: Chansons populaires torques par D-r. Ignace Kvmos -  в Zeitschrift 
der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, t . 53 (1899), стр. 233-255. 
Издано и переведено 18 тюркю. Текст издан и арабскими и латинскими 
буквами. Часть песен -  военного характера.

е) Наконец Куношу же принадлежит доклад, прочитанный им на 
XI съезде ориенталистов и напечатанный в “Actes du onzieme congres 
international des orientalistes ä Paris 1897. Troisieme section, Langues et 
archeologie musulmanes” (Пар., 1899), стр. 93-98: La poesie populaire des 
tores osmanlis. Краткая характеристика турецкой народной поэзии, в том 
числе песенной; эта статья, вместе с стр. XXI-XXX немецкого предисло
вия к VIII тому Радловской серии, важны особенно как резюме многолет
ней деятельности Куноша в этой области.

2) Грюнфельд: Anatolische Volkslieder aus der “Kaba dili” (Лейпциг, 
1888). Термин “каба дили” (“грубый язык”), употребленный составителем 
этой небольшой книжки, должен подчеркивать, что он собирал исключи
тельно песни народные, по возможности чуждые искусственного литера
турного влияния.

3) Максимилиан Биттнер: Türkische Volkslieder, nach Aufzeichnungen 
von Schahen Efendi Alan, herausgegeben von Dr. Maximilian Bittner -  в 
Wiener Zeitschrift f. die K. des Morgenlandes, m. X (1896), стр. 41-54 и 
т. XI (1897), стр. 357-373. Турецкий текст с латинской транскрипцией 
и немецкий перевод. Всех 35 №№. Содержание -  любовное, на темы 
об огне, в котором горит сердце, о несчастной любви соловья к розе, и 
т. д. Записыватель (армянин Шахын Алан) жалуется, что старые исто-ту
рецкие песни исчезают и заменяются плохими уличными фабрикатами, и 
уверяет, что он здесь предлагает лишь такие песни, которые действитель
но отражают турецкую народную душу и записаны им от старых людей; 
теперь их уже не поют, но они были в ходу еще между 1850-1875 года
ми. Читатель, основываясь на таких уверениях, должен был бы думать, 
что Шахыном Аланом и Биттнером изданы чисто народные, подлинные 
песни, т. н. “тюркю”; на самом же деле, ближайшее рассмотрение издан
ного ими материала не оставляет в нас сомнения, что мы имеем дело не 
с “тюркю”, а с “шаркы”, т. е. произведениями искусственными, не народ
ными, чем-то в роде романсов; в этом нас убеждает и их книжный язык,

5 Повидимому, однако, статья Альрика, как и немецкая статья Куноша, остались тогда 
В.Д. Смирновым еще незамечены: иначе он не преминул бы сослаться на них.
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полный арабских и персидских элементов, и их метрический размер, заим
ствованный из арабско-персидского стихосложения (ремель, хезедж и 
т. п.) и чуждый народному турецкому силлабическому песенному складу. 
Надо, пожалуй, признать, что искусственность “шаркы” не мешает мно
гим из них пользоваться большою популярностью и, подобно малорус
скому романсу: “Віють вітри, віють буйні”, -  проникать в самые глухие 
деревни; едва ли однако можно это сказать про весь материал Шахына 
Алана и Биттнера.

4) Энно Литтманн: Türkische Volkslieder aus Kleinasien -  в Zeitschr d. 
D. Morg. Ges., T. 53 (1899), стр. 351-363. Песни (числом их 10) записаны 
одним эчмиадзинским армянским архидиаконом от армян, живущих на 
р. Чорох (у Кавказа) и под г. Ангорою и говорящих между собою по-ту
рецки, но с особым акцентом. Э. Литтманн издал их и в армянской запи
си, и в латинской транскрипции, и снабдил своим немецким переводом. 
Перевод, впрочем, далеко не удовлетворителен. Между этими песнями 
некоторые -  христианские, они составлены самими армянами и не могут 
быть известны османам, но другие -  общеосманские; среди них находит
ся (стр. 362) и пресловутая “писарская” песня (в нашем издании № IX), в 
ином однако варианте.

Чтобы не быть голословным в своем суждении о переводе 
Э. Литтманна, укажу для образчика три-четыре места. В № 2 (стр. 354- 
355) в последней строке первой строфы парень, обращаясь к девушке, 
говорит: “увидевши тебя, я бы тебя схватил за ногу” = “я бы тебя задер
жал” (баджаклардум бен сені)”; Э. Литтманн, не понимая глагола “бад- 
жакламак”, который отсутствует в словарях, догадывается, что, долж
но быть, в Анатолии этот глагол употребляется в смысле румелийского 
“куджакламак” (“обнимать”). -  В № 3 (стр. 356-357) начальные два сло
ва четвертой строфы он транскрибирует “тездим, тездим”, а так как из 
контекста видно, что эти два слова должны означать какой-то глагол дви
жения, то Э. Литтманн переводит их: “ich lief, ich lie f’ и (поставивши, 
правда, знак вопроса) предполагает, что наряду с глаголом “тезлемек” 
(бежать) должна существовать форма “тезмек”. Между тем ясно, что 
надо читать не “тездим”, а “гездим” (или, по произношению армянского 
архидиакона, “кездим”), от самого обычного глагола “гезмек” (ходить, 
бродить). -  В № 6 (стр. 359) первые слова: “Бу дере буз баулады” пере
ведены у Литтманна: “Das Eis hat dieses Thal verschlossen”. Слово “дере”, 
конечно, значить “долина” Thal, Hd, кроме того, оно еще означает поток, 
текущий в балке, или вообще поток (в этом, отношении турецкое “дере” 
аналогично с арабским “wadi”). Узнавать, когда “дере” значит “долина”,
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а когда -  “поток”, можно из контекста; например: “дере акар”- “поток 
течет”, “поток бежит”; “бу дере буз баулады” значит: “этот поток в балке 
замерз”. -  В № 7 (стр. 360-361) и в № 10 (стр. 363) слово “кыр аты” 
Э. Литтманн понимает как кличку разбойничьей лошади (“Серый”) и 
передает его в переводе как имя собственное: “Кырат”. Пожалуй, “кыр 
ат” означало бы: “cheval gris pommelö”; но “кыр аты” значит “степной 
конь”, “вольный скакун”; по контексту (особ. стр. 360) видно, что в пес
не именно о таком коне идет речь. -  В № 10 (на стр. 363) два совсем 
отдельных слова: “гель! дейиндже” (т. е. “говоря: Ну, иди!”) г. Литтманн 
обратил в одно слово “гельдейиндже”, в котором, он видит одну из про
изводных форм отглагольного существительного “гельдик” (приход); 
после этого его перевод придал фразе совсем не то значение, какое она 
должна иметь. -  На стр. 356-й Э. Литтман (в сноске 8-й) не знает того, 
что самое обыкновенное значение слова баджы -  это “сестрица”.

5) В. Писарев. Несколько слов о требизондском диалекте -  в “Записках 
Восточного Отделения Императорского Русского Археологического 
Общества”, т. XIII (1901), стр. 173-201. Здесь в приложении, на стр. 178— 
180 помещено, в русской транскрипции и с переводом, 18 требизондских 
песенок, названных г. Писаревым “тюркю”6, а на стр. 182-201 два боль
ших “дестана”, т. е. “героические” исторические песни (о стычке турец
ких и русских рабочих в Ялте и о походе Османа-паши на курдов при 
султане Абдул-Меджиде).

Отметим еще:
6) В.Ф. Минорский: Национальные стихотворения Эмин-бея в связи с 

новым направлением османской поэзии (М., 1903, оттиск из “Древностей 
Восточных”, изд. Имп. Моек. Археол. Общ., (т. II, вып. З и т .  ПІ, вып. 1). 
Автор перевел на русский язык и проанализировал много стихотворений 
из сборника “Тюркче ширлери” современного турецкого поэта Эмин-бея, 
написанных в совершенно народном песенном духе, народным складом 
и чисто народным языком; кроме того, г. Минорским издано, по автогра
фу самого Эмин-бея, несколько №№ из еще ненапечатанного сборника 
‘Тёз яшым”. Работа г. Минорского может быть полезна при исследова
нии внешней стихотворной формы и техники народной османской песни. 
Кстати заметим, что некоторые интересные наблюдения г. Минорского

6 Несколько точнее было бы назвать их не просто “тюркю ”, а “мани” так как это 
(за исключенния № 7) однострофные четверостишья, в которых первые две стро
ки содержат общую мысль или рисуют картинку природы, а вторые две строки 
выражают параллельное настроение певца.
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(одновременно ориенталиста и специалиста в музыке) заключаются также 
в его новейшей брошюре: “Константинопольские увеселения” (Тифлис, 
1903)7.

Как видим, для изучения песенного творчества османских турок сде
лано до сих пор очень мало, и Кунош, во время одиннадцатого междуна
родного съезда ориенталистов, не даром жаловался на небрежность линг
вистов и этнографов к простонародной османской песне, как и вообще ко 
всему фольклору османов8. Для ознакомления с песенным творчеством 
других тюркских племен сделано гораздо больше, но указывать всю 
относящуюся сюда литературу нет необходимости, так как перечень (хотя 
и не совсем полный) дан уже г. Рыбаковым в приложении к его известному 
труду: “Музыка и песни уральских мусульман” (СПБ., 1897). Перечень 
г. Рыбакова наглядно показывает, что песня прочих тюрков достаточно из
вестна нам не только с ее словесной стороны, но и со стороны музыкаль
ной: часто издаются напевы, печатаются кое-какие музыкальные исследо
вания и т. п. Османская же песня в этом отношении -  почти совершенная 
tabula rasa. Пожалуй, у этнографов и у обыкновенных путешественников 
по Турции не раз попадаются небезинтерссные сообщения и сведения
06 османской музыке и песне, но все такие сведения беглы и отрывоч
ны; из писанных по-русски отмечу лишь более специальные заметки: 
а) “Музыка в Турции” (в “Пантеоне и репертуаре русской сцены” 1851, 
№ 10, стр. 18-22); б) “Музыка у турок” (в “Музыкальном Свете” 1854, 
№ 7, стр. 52-53); в) А. Г -  в: “Музыкальное общество в Константинополе” 
(в “Русском Вестнике” 1867, № 9, стр. 151-161); сообщения эти, впрочем, 
относятся преимущественно к музыке искусственной. Что же касается из
дания простонародных турецко-османских мелодий, то, кажется, в этом от
ношении совсем ничего не сделано. Я, по крайней мере, никак не мог най
ти сведений, чтобы это сделал кто-нибудь из европейцев, а мои усердные 
поиски в столице Турции -  Константинополе, у тамошних продавцев нот 
для турецкого пения, привели меня к заключению, что в Константинополе 
для пения литографируются с турецким текстом исключительно произ
ведения, носящие характер виршей или городских романсов (“шаркы”, 
“канто”)9, с мелодией, которая далеко даже не всегда носит восточный

7 К сожалению, в ней много досадных опечаток.
8 Actes du XI congres, 3-ieme section, стр. 94.
9 По замечанию В.Ф. Минорского, “шаркы” выпускаются во множестве в Стамбуле 
еженедельными сборниками (“Константинопольские увеселения”, стр. 7). Но, ве
роятно, г. Минорский имеет в виду сборники только текстов с одними лишь сло
вами, без приложения музыкальных напевов.
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характер10. В последнее время С.-Петербургская Академия Наук издает 
мелодии песен христиан-гагаузов, по записям В.А. Мошкова; однако 
гагаузские христианские песни ни своим содержанием, ни своими мело
диями не могут служить вполне надежным образчиком песенного творче
ства и музыки подлинных турок-османов. Таким образом очень вероятно, 
что помещенные в нашем издании популярные турецкие напевы, которые 
мною и Б.В. Миллером приобретены у Петросянца, являются первой пе
чатной публикацией этого рода.

Все ли они безусловно и чисто народны? Кажется, спокойно можно от
ветить: “да”. Правда, Б.В. Миллер отметил (стр. 3), что язык песни № 18 
отличается кое-какою искусственностью (там есть персидские изафеты); 
поэтому естественно у нас должно было бы возникнуть подозрение, не 
считать ли № 18 за “шаркы”, которая сочинена была в Константинополе 
или в другом турецком городе каким-нибудь грамотным пинтою, а уже по
том разошлась в народе. Но ведь надо помнить, что изафет изафету рознь: 
например, нет такого неграмотного турка, который не употреблял бы иза- 
фетных выражений в роде “дженаби Ьакк”, “санджаки Ьюмаюн” (курьезное 
и характерное изафирование!) и т. п., а встречающияся в № 18-м изафеты; 
“ашки дильдар” и “талйіш ауйар” достаточно стереотипны, чтобы быть 
известными и какому-нибудь селянину, особенно если он побывал хотя 
бы в своей захолустной, сельской школе; к тому же своим стихотворным 
размером (точнее -  ритмом) № 18 вполне примыкает к народно-тюркской 
версификации. Гораздо больше смущали меня и возбуждали подозрения в 
своей народности два-три других №№, в которых я улавливал, как мне ка
залось, следы испорченных арабско-персидских метров (Ьезедж, ремель); 
и тут мои сомнения рассеяны были авторитетнейшим знатоком-специа- 
листом по метрике и песенному складу всех европейских и восточных 
народов -  акад. Ф.Е. Коршем, который засвидетельствовал, что подозре
ваемые мною следы искаженных персидско-арабских метров -  мнимые. 
Просмотревши заодно, по моей просьбе, тексты прочих песен нашего 
сборника, он нашел, что они все без исключения имеют вполне тюркский 
склад. Достаточно одного суждения такого авторитета в этой области, как 
Ф.Е. Корш, чтобы все мои сомнения пали, а кроме того считаю нужным 
подтвердить, что из огромной рукописной коллекции Петросянца, пред
ставлявшей собою пук толстых нотных тетрадей, нами взято было лишь 
то, что сам собиратель аттестовал как грубые, простонародные “тюркю”. 
Если положим даже, что некоторые из наших песен могли возникнуть не

10 Г. Минорскому (“Конст. увес.”, стр. 7) музыка многих “канто” более всего напо
минала мотивы венгерские, румынские и южно-цыганские.
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в нетронутой цивилизациею деревне, а среди людей грамотных (вероят
нее полуграмотных), то их чрезвычайная популярность и повсеместная 
распространенность вполне позволяют относить их к области народной 
турецкой поэзии, а явный восточный характер мелодии еще более увели
чивает их ценность.

Москва, 19 21/ХІ03.
А. Крымский.
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ДО НАЧАЛА РАСЦВЕТА)

I. Обзор источников
II. До-османское турецкое государство 

в Малой Азии
Беглая замет ка

III. История Турции
От  основания государства 
до начала Цареградского периода

IV. Век Мехеммеда II Завоевателя (1451-1481).
V. Черты османской культуры XIV и XV в.
VI. Турецкая литература XIV и XV в.

Москва, 1916. Т. I. -  279 с.





Отдел первый
I. Источники для изучения начатков Османской державы, столетнего 

развития ее в течение XIV века и кризиса, грозившего в начале XV века.
Общее замечание об источниках. -  Византийские писатели XIV века: 

Пахимер (ум. ок. 1310), Иоанн VI Кантакузен (1344-1355), Григора (1295- 
1360). Византийцы XV в., пишущие о событиях XIV столетия.

Отражение истории турков XIV в. в болгарско-сербском Житии Стефана 
Лазаревича 1431 г. Замечание о болгарском летописании касательно того 
же предмета.

Турецкие первоисточники по XTV веку.
Западные путешественники конца XTV-го -  нач. XV в.; Шильтбергер 

1396-1427; маршал Бусико, ум. 1415; де-ля Брокьер 1430-х гг.
И. Источники для истории событий XV века от восстановления едино

державия в османской династии и вплоть до смерти султана Мехеммеда П, 
завоевателя Константинополя (ум. 1481).

Предварительная оговорка относительно источниковедения XV в .-  
Четыре византийца XV века: Франдза, Дука, Халкокондила и “райя” 
Критобуп Имбросский, ок. 1467.

Западно-европейские источники по турецкой истории XV в.

Отдел второй
I. До-османское турецкое государство в Малой Азии (Беглая заметка).
О турецких племенах. Старейшая история турецкого племени. Дви

жение к Европе через южнорусские степи. Движение через Персию. 
Турки VI в. у среднеазиатских границ сасанидского Ирана и сношения их 
с византийцами. -  Мусульманская сельджукская империя с XI в.

Румская (иконийская) ветвь сельджукских турков, 1077-1300; иранизм 
культуры иконийского султаната; дружественные отношения с христиа
нами. Удар, нанесенный иконийскому султанству нашествием монголов 
XIII в.

О термине “Турция”.
Приблизительная хронология Иконийских сельджукских султанов.
II. История Турции от основания государства до начала Цареградского 

периода.
а) XrV-й век: Образование Османского государства, девять других кня

жеств, упразднение их и нашествие Тимура.
Общий характер начала Османской истории. Появление и утверждение 

османов в Малой Азии.
39
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“Собирание земли турецкой” при четырех первых османских госуда
рях XIV в. Завоевание в XTV в. земель греко-византийцев (Бруса 1326 
и др.) и славян: Мюрад I в Адрианополе 1361 и Филиппополе 1363; сербы 
и Косово поле 1389; Баезид I Молниеносный берет столицу болгарского 
царства Тырново 1393. Судьба покоренного болгарского царства и быв
шей Великой Сербии; остатки сербской самостоятельности. Организация 
турецкого войска “янычары” со времен Урхана I, ум. 1359, и их состояния 
при Баезиде I Молниеносном.

Крестовый поход европейского рыцарства против Баезида I Мол
ниеносного. Полное поражение рыцарей при Никополе 1396. Мечтания 
Баезида I о Риме и Царьграде.

Нашествие Тимура на Турцию в 1400-х гг.; Ангорская битва 1402 и рас
падение Османской державы. Идеализация Тамерлана европейцами.

Дополнительный экскурс: про “железную клетку” Баезида I Мол
ниеносного.

б) (XV в., первая половина): Турция после нашествия Тимура и до во
царения Мехеммеда II Завоевателя (1451).

Новое “собирание земли турецкой”; Мехеммед I Челеби 1402-1421. 
Борьба с братьями (Сулейман в Адрианополе до 1410 и Муса 1410-1413) и 
с малоазиатскими сельджукскими эмирами. Религиозно-социальные дер- 
вишеские волнения 1415-1418; Симавна-оглу и его апостолы. Стремле
ние к миру с франками и дружба с Византией. Культурный подъем Турции 
при Мехеммеде I Челеби.

Мюрад II 1421-1451. Объединение большинства уделов. Благородная 
натура Мюрада II и его терпимость к иноверцам. Ославянение двора. Не
удачная осада Царьграда 1422; новый император Иоанн VIII Палеолог 
ищет дружбы Мюрада II. Общеевропейские усилия к отпору туркам; 
Луцкий съезд 1429. Отвоевание Солуни от венецианцев 1430. Флорентий
ская уния 1439. Политические ее обязательства перед востоком; кардинал 
Джульяно Чезарини подготовляет Европу к крестовому походу против 
турков.

Военные действия Мюрада II против Венгрии 1438-1442, как по
вод к крестовому походу. Венгерский король Владислав Ш Ягайлович 
1439-1444 и герой Хуньядь-Янош, “белый рыцарь Валахии”. Крестовый 
поход 1443-1444 из Венгрии через Болгарию: затруднения Мюрада II и 
невыгодный для него Сегединский мир 1444. Немедленное клятвопресту
пление крестоносцев под влиянием легата Чезарини; возобновление по
хода на Турцию через Болгарию. Разгром крестоносцев при Варне, 10 нб. 
1444, и гибель короля “Владислава Варненьчика”. Общее политическое 
значение Варненской победы османов.

III. Мехеммед II Завоеватель, 1451-1481.
а) Завоевание Константинополя (1451), Пелопоннеса~(Т460) и Трапе- 

зунтской империи (1461).
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Состояние осколков Византийской империи к половине XV-ro века; 
давление латинян на византийцев. Турки XV в. для греков симпатичнее 
латинян; турецкая терпимость времен Мюрада II.

Воцарение Мехеммеда II в столице Андрианополь 1451. Неудача с 
налажением отношений между новыми государями Константином XI 
Палеологом и Мехеммедом И. Обращение императора за помощью на за
пад с обязательством ввести церковную унию, 1452-1453; ненависть пра
вославных греков к затее своего государя.

Осада турками Константинополя, апр.-май 1453. Падение Царьграда, 
29 мая 1453; ужасы разгрома. Источники и пособия по истории паде
ния Царьграда. Предсказания об обратном завоевании Царьграда русым 
племенем.

Modus vivendi разных религий в новоприобретенной турецкой сто
лице 1453. Благоприятное устройство греческой церкви. Судьба латинян в 
османском Константинополе после 1453; венецианцы и галатские генуэз
цы. Счастье еврейства в Константинополе под властью османов; резкий кон
траст с гонениями на евреев в католической Европе. Впечатления на западе от 
завоевания Царьграда турками; начало идеализации турецких порядков.

Покорение византийских деспотий Пелопоннеса, 1460. Конец Трапе- 
зунтской империи, 1461.

б) Допокорение севера Балканского полуострова Мехеммедом II.
Колеблющееся положение Сербии и Босны в 1450-х гг. Поход

Мехеммеда II на Сербию в 1454-1455 гг.; надежды папистов на Вен
грию. Мехеммед II летом 1456 г. осаждает принадлежащий венграм 
Белград. Божье воинство иступленного патера Джованни де-Капистрано и 
венгерские солдаты Хуньядя Яноша спешат на выручку Белграда. Полная 
неудача турков под Белградом, 22 июля 1456.

Выгодная для Мехеммеда II перемена на венгерском престоле 1458 в 
лице малолетнего Матвея Корвина. Превращение Сербии в пашалык 1459. 
Конец королевства Босны 1463 и Херцоговины. Мусульманско-сербское 
влияние в Османской державе.

Северо-восточная окраина Балканского полуострова при Мехеммеде II: 
Валахия и Молдавия, и их неопределенное, двойственное политическое 
отношение между Турцией и Венгрией, Турцией и Польшей. История ва
лашского воеводы Влада Цепеша 1456-1462, героя “Повести о Дракуле”; 
окончательное подчинение Валахии османам 1462; неудача Влада 
Дракуловича (уб. 1476) вернуть себе трон. Отношение молдавского го
сподарства; Стефан Великий, 1457-1504, неудачная попытка турков на
казать его 1475 за вмешательство в валашскую смуту. Добровольное вас
сальное подчинение Молдавии туркам 1501. Судьба обоих придунайских 
княжеств под турецким владычеством.

в) Завоевательная борьба Мехеммеда II против итальянских латинских 
владений в турецких водах (флорентийцев Аттики 1456-1460, генуэзцев,
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венецианцев 1463-1479) и против их азиатских и европейских союзни
ков (персидского шаха, крымского хана, албанцев). Война с Родосским 
орденом рыцарей-иоаннитов 1479-1480 и завоевательный поход в южную 
Италию 1480.

Неизбежность столкновения Мехеммеда II Завоевателя с остатками 
“Латинской империи” в греческих морях.

Упразднение флорентийского Афинского герцогства Мехеммедом П; 
1456,1460. Конец генуэзского герцогства Лесбосского 1462. Начало шест
надцатилетней войны с Венецианской республикой 1463 из-за похода 
афинского паши на Аргос.

Возобновление идеи всеобщего крестового похода против турков па
пою Пием II Пикколомини 1458-1464; холодность Европы. Смерть разо
чарованного папы в Анконе 1464 и слабые шансы на успех у нового папы 
Павла II. Венеция в первой половине своей войны с Турцией предостав
лена собственным силам.

Первые восемь лет, до 1471, венецианско-турецкой войны 1463-1479 г.; 
дела в Пелопоннесе. Взятие турками о. Эвбеи 1471.

Вторая половина венецианско-турецкой войны; венецианцы и рим
ский папа (Павел II и Сикст IV) к участию в противоосманском священ
ном союзе привлекают мусульманских государей: князей Карамании 
и персидского шаха Узуна-Хасана Белобаранного. Конец Карамании 
ок. 1471. Действия крестоносной лиги: венецианцев, папы и Неаполя 
1471-1473 совместно с шахом Узун-Хасаном; разгром Узуна-Хасана 
Мехеммедом II на верхнем Ефрате у Терджан-су, авг. 1473, и крушение 
итальянских надежд на него.

Крымское ханство династии Гиреев XV в. и борьба в нем итальян
ских и османских тяготений при Мехеммеде П. Завоевание Крыма 
Мехеммедом II, 1475; Менгли-Гирей, турецкий вассал 1478-1515. Разде
ление власти между вассальным ханом Гиреем в Бахчесарае и османским 
беглербегом в Кафе-Феодосии.

Заключительные четыре года, 1475-1479, венецианско-турецкой вой
ны; перенесение центра действий в Албанию. История Скандер-бега 
Кастриота, национального албанского героя, 1443-1468, и доблесть его 
преемников в союзе как с венграми, так и с венецианцами. Турки около 
Венеции и в Албании 1477-1479. Падение Крои 1478 и Скутари 1479 и 
мир Венеции 1479 с Мехеммедом II. Восстановление венецианско-турец
кой дружбы.

Последние годы Завоевателя, 1479-1481; стремление на о-в Родос и, 
через южную Италию, к Риму. Неудача Мехеммеда II в борьбе с родосски- 
ми рыцарями 1480 и одновременное, по подстрекательству венецианцев, 
турецкое вторжение в пределы Неаполитанского королевства; взятие тур
ками Отранто в юж. Италии1480. Смерть Завоевателя, 1484:

г) Итоги завоевательной деятельности Мехеммеда П.
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Хронологическая синоптическая таблица важнейших походов и завое
ваний Мехеммеда II. Содействие турецким завоеваниям со стороны пра
вославных" греков. Греческое воззрение XV в. на султана Мехеммеда II, 
как на законного преемника византийских императоров. Готовность главы 
римской церкви признать султана Мехеммеда II за богопомазанного им
ператора Восточной Римской империи; открытое письмо папы Пия II к 
султану ок. 1460-1461.

Внутреннее османское объединение при Мехеммеде II; полное восста
новление единодержавия, разрушенного Тимуром.

Передышка турецкой державы от завоеваний, после смерти Мехеммеда П, 
при его миролюбивом святом преемнике. Культурйый расцвет.

IV. Черты Османской культуры XIV и XV в. Общие замечания в связи с 
характеристиками верховных вождей Османской державы.

Завоеванное османами сельджукское государство Малой Азии было 
уже достаточно культурным.

Культурный облик каждого из первых четырех османских государей 
XIV в., как показатель постепенного, но довольно быстрого цивилизо
ванна османской орды. Незатейливое, первобытное варварство эмира 
Османа I, 1299-1326. Культурные османские успехи при Урхане 1326— 
1359; Аладдин везирь. К характеристике Мюрада 1 ,1359-1389; его безгра
мотность. Обогащение покорителей. Роскошь Баезида I Молниеносного, 
1389-1402. Изнанка цивилизации, противоестественные пороки.

Литературно-культурный толчок, данный османскому обществу наше
ствием Тимура в нач. XV в. Личность султана Мехеммеда I Рыцарствен
ного 1402-1421. Гуманный “philosophe turc”, султан Мюрад II, 1421-1451. 
Сохранность ордынского характера турецкой массы в XV в.; влияние 
простоты кочевых нравов на султана Мюрада П.

Черты культурного облика Мехеммеда II Завоевателя, 1451-1481, го
сударя новой политической эры Османского государства и начальной зо
лотой поры турецкой литературы. Невозможность отрицать в Завоевателе 
значительную интеллигентность; его литературность, знание иностран
ных языков. Классические европейские веяния в его дворце; греческие 
и латинские хвалы ему. Живописец Джентиле Беллини в гостях (1477- 
1480) у состарившегося Мехеммеда II. Грубая, кровожадная жестокость 
султана, которую мог живописец наблюдать; идеализирование, европей
цами и русскими жестокости султана Мехеммеда II в смысле грозной 
“правосудности”; восхваление ими “турецкой правды”. Гнусная раз
вращенность Мехеммеда II Завоевателя; безграничные педерастические 
ненормальности.

К характеристике его миролюбивого преемника, Баезида II Святого, 
1481-1512; не всегда противоположность Баезида Святого его отцу 
Мехеммеду II бывает отрицательной для Мехеммеда II. Теневые стороны 
в Баезиде II Святом.



44 А. Ю. Кримський. Тюркологія

V. Турецкая литература XIV и XV в.:
Начатки и первое развитие османской литературы XIII -  нач. XV вв.
а) Предварительные общие замечания.
Арабо-персидские наслоения на книжно-турецком языке и литерату

ре. Простонародные струи XIV в. и заглушение их; вся турецкая литера
тура есть только ветвь персидской.

б) Джеляледдин Румий (1207-1273) и его сын Султан-Велед (1226- 
1312), поэты монастыря в Конии.

Пришлец-перс Джеляледдин XIII в., автор персидских “Месневи” и ли
рического “Дивана”. Неотразимое влияние персидской суфийской поэзии 
Джеляледдина на турецкую. Персидская “Книга зурны” Султана-Веледа, 
1301, и включенные в нее “Сельджукские стихи” на турецком языке; сред
неазиатские ХІ-ХІІІ в. предшественники Султана-Веледа в опытах лите
ратурного творчества на других, восточно-турецких, диалектах. Демокра
тичность “Сельджукских стихов” и в форме и в гуманном содержании; 
вставка простонародных стихов на вульгарном греческом языке.

в-г) Современники Султана-Веледа, конца сельджукской и начала 
османской эпохи: Юнис Имре (ок. 1308) и Ашык-паша (1271-1332).

К а с т а м у н с к о -ч е р н о м о р с к и й  л и р и к - п а н т е и с т  Ю н и с-И м р е ,  
ок. 1308. Османский поэтический патриарх ангорец Ашык-паша 1271— 
1332. Его “Книга чужака” 1330; высказанные в ней культурные идеалы; 
черты недостаточной религиозной терпимости.

д) БурЬанеддин Сивасский (ок. 1344-1397), кадый, владетельный эмир 
и поэт-лирик.

Некоторое затишье в развитии турецкой литературы после четверти 
XIV в.

Военно-политическая биография БурЬанеддина, уб. ок. 1397. 
БурЬанеддин, как писатель. Его турецкие четверостишия “робаийяты” и 
“туюги”.

I.
Источники для изучения начатков Османской державы, столетнего 

развития ее в течение XIV века и кризиса, грозившего в начале XV века
Общее замечание об источниках.
В противность источниковедению истории арабского халифата и му

сульманской Персии, где туземные сочинения самих мусульман занимают 
первое место, как источники, мы в деле изучения начатков османской го
сударственной жизни ни в каком случае не можем исходить от сочине
ний самих турков-османов: слишком они сперва скудны, да и поздние. 
Главный источник, из которого мы должны черпать сведения об образо
вании Османской державы, это -  источник, пожалуй, тоже туземный, но 
только не мусульманский, а христианский. Это -  писателитрёческие, ви
зантийские. За ними, по своей важности для XIV века, следуют писатели
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славянские или другие христианские -  тех народов, на которых османы 
напирали. И лишь после завоевания Константинополя в XV в. первое ме
сто в нашем-источниковедении начинают занимать хроники и летописи 
самих османов, с их преданиями о начатках османского государства и о 
давно минувших событиях XIV века.

Среди византийских историков надо различать два разряда. Одни -  бо
лее ранние; они -  частью современники событий конца ХІП века, частью 
современники XIV века, когда на развалинах турецкого сельджукского го
сударства выдвигалось и крепло новое турецкое владение, османское. Эти 
греки вовсе не имеют в виду писать историю самой Турции: пишут они, 
собственно, летопись своей родины Византии и ее судеб, а об османах го
ворят, так сказать, мимоходом и поневоле, в силу их отношений к грекам 
(Пахимер, Иоанн Кантакузен, Никифор Григора). Другие византийские 
источники касательно событий XIV века -  более поздние: писатели уже 
XV века (Халкокондила, Франдза, Дука, Критобул). Про дела предыду
щего, XrV-го века пишут они не как очевидцы; зато обнаруживают они 
к туркам особо-внимательный интерес и собирают о них все сведения с 
большой обстоятельностью.

Фактически мы больше можем использовать эту вторую группу визан
тийских историков, чем первую.

Византийские писатели XIV века: Пахимер (ум. ок. 1310), Иоанн VI 
Кантакузен (1341-1355), Григора (1295-1360). Византийцы XV в., 
пишущие о событиях XIV столетия

Однако в качестве первоисточников по истории XIV века для нас, ко
нечно, должны бы быть ценнее греческие писатели того же XIV века. И 
нельзя отрицать: мы у них находим чрезвычайно ценные сведения по 
истории современных им турков. Надо только эти сведения с уменьем 
извлекать из трудов, посвященных вовсе не специально османским дея
ниям, а, напротив, общим судьбам злополучного родного им византий
ского государства XIII-XIV в., которое, под властью династии Палеологов 
(вступила в Царьград в 1261 г.), переживало медленную агонию в борьбе 
с латинянами, неистребимыми остатками крестоносной Латинской импе
рии XIII в., и в борьбе с надвигающимися османами.

Этих историков, главных, есть трое:
1) Энциклопедист-аристотелик Георгий Пахимер, никеец (род. 1242, 

ум. ок. 1310), непосредственный продолжатель византийской летописи 
своего предшественника, Георгия Акрополиты, -  обнимает период от 
1258 до 1308 г.

2) Иоанн VI Кантакузен (царств. 1341-1355, ум. 1383, признавший тур
ков во время византийских междоусобий (благодаря этому турки утверди
лись в Галлиполи, ок. 1354). После отречения он написал историю своего 
времени, за 1320-1356 гг.
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3) Никифор Григора (Грг|уора<;), малоазиатец из понтийской Гераклеи, 
род. 1295, ум. ок. 1360, фанатично-православный иерарх, страстный по
литический противник Иоанна Кантакузена. В своей обширной “Римской 
истории” он, частью пополняя Пахимера, частью продолжая его, излагает 
события от 1204 г. до 1359 г.

Об этих трех византийских историках см. у К. Крумбахера: “Geschichte 
der byzantinischen Litteratur”, Мюнхен 1897 (2-е изд.), стр. 288-291 
(Пахимер), стр. 298-301 (Кантакузен), стр. 293-298 (Григора).

Их сочинения (Пахимера, Кантакузена, Григоры) изданы в боннской 
Нибуровой серии “Corpus scriptorum historiae Byzantinae” 1820-1850-х гг., -  
а она почти вся вошла и в парижскую серию Миня: “Patrologia Graeca” в 
виде буквальной перепечатки1.

Частью имеется и русский перевод в серии “Византийские истори
ки, переведены с греческого при С.-Петербургской Духовной Академии” 
1850-1860-х гг.; Пахимер (не весь) переведен Карповым (Спб., 1862), 
Никифор Григора переведен П. Шалфеевым (Спб., 1862)2; Кантакузен, 
кажется, в русской серии “Византийских историков” не был переведен3.

Для лучшего понимания этих историков могут быть полезны труды 
русских византологов и славяноведов, напр., Тим. Флоринского: “Южные 
славяне и Византия во второй четверти XIV века”, 2 тг. (Спб., 1882).

Да только, как ни важны сведения этих византийских писателей 
XIV в. о начальной истории турков-османов, все-же не надо забывать, 
что они имеют и свои изъяны. Те сообщения о XIV веке, которые могут 
быть извлекаемы из Пахимера, I. Кантакузена и Григоры касательно со
временных им турков, все же случайны, мимоходны. Систематический 
обзор турецкой истории по-гречески начинается лишь с труда Лаоника 
Халкокондилы, охватывающего период 1298-1463 г. Конечно, это -  не 
современник XIV в., а писатель XV века, писавший после падения 
Царьграда; за то у него, у Халкокондилы, мастерски очерчена картина

1 “Patrologia Graeca” Миня менее библиографическая редкость, чем боннский 
“Corpus” . Григора переиздан у Миня в тг. 148-149, а Кантакузен -  в 153-154, 
причем даны здесь и обличительные его писания против мусульманства.
2 Заключительная, объемистая часть Григоры имеется во франц. переводе 
Val. Parisot в “Notices et extraits”, т. 17 (Пар., 1851), отд. II, стр. 11-406. Для осве
щения философских воззрений Григоры см. Ф.И. Успенского: “Философское и бо
гословское движение в XIV в.” в “Журн. Мин. Нар. Проев.” 1892, январь, стр. 1-64 
вошло в его книгу: “Очерки по истории виз. культуры”, Спб., 1892. стр. 246 и сл.).
3 О Кантакузене есть большая работа Вал. Паризо: “Cantacuzene, homme d’etat et histo- 
rien”, Пар., 1845. Срв. также работу Т. Флоринского: “Андроник Младший и Иоанн 
Кантакузен” в “Журн. Мин. Нар. Проев.” 1879, июль (стр. 87-143), авг. (стр. 219- 
251), сент. (стр. 1-48); 1880, апр. (стр. 327-334); и введение Хр. Лопарева к изданию: 
“Comneni medici -  Vita Ioannis Gantacuzeni, Romaeorum imperatoris” (Спб., 1888).
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постепенного развития власти турков на счет греков, начиная с конца 
XIII в. Другие два грека XV в., дееписатели последних судеб царьград
ской империи; Георгий Франдза и Дука, дополняют Халкокондилу тем, 
что превосходно очерчивают настроение православных греков перед 
падением Византии, ожесточенно злобное в сторону латинян, терпимое 
в сторону турков. К этим трем мы обратимся с большой подробнос
тью библиографическою лишь тогда, когда подойдем к историографии 
XV века и в частности к падению Цареграда в 1453 г., которое они за
печатлели как современники4 5.

Турецкая история XIV в. в болгаро-сербском Житии Стефана 
Лазаревича 1431 г. Замечание о болгарском летописании касательно 
того же предмета

Хронологическое преимущество перед талантливым греком 
Халкондилою имеет писаное в 1431 г. сербское “Житие деспота (государя, 
князя) Стефана Лазаревича”, свояка и верного вассала турецкого султана 
Баезида I Молниеносного (1389-1403),- памятник, писаный человеком 
ученым, обладателем хороших исторических приемов, Константином 
Костенчским.

Князь покоренной Сербии Стефан Лазаревич (“Стёван Високи”, 1389— 
1427), сын “кнеза Лазара”, павшего на Косовом поле (1389), был задушев
но посвящен в государственные дела Османской державы, интересы кото
рой он, свояк и друг султана, отождествил со своими династическими. Он 
принимал живейшее участие в роковой для Баезида I битве 1402 г. против 
Тимура при Ангоре, где даже со стороны Железного Хромца удостоил
ся восторженного удивления за свою беззаветную храбрость. Биографию 
князя Стефана написал (1431) через четыре года после его смерти выда
ющийся болгаро-сербский литератор XIV-XV в. болгарин Константин 
Костенчский (“Константин Философ”), который покинул угнетенную 
Болгарию3 и жил при сербском дворе. Биография Стефана Лазаревича от
личается обстоятельностью. Под скромным именем “жития” (или “живо
та”), Константин-Философ дал целое историческое сочинение, в котором 
не ограничился личной судьбою деспота Стефана Лазаревича; напротив, 
постоянно он говорит про судьбу Стефана в связи с историей и черта
ми быта тех народов, с которыми Сербия состояла в сношениях. Поэтому 
в житии Стефана Лазаревича мы находим главу о происхождении ту
рецких султанов и, затем, очерк турецкой истории: от султана Урхана

4 Оставляя их библиографию до дальнейшего изложения, отметим впрочем и 
здесь, что и Халкокондила, и Франдза, и Дука изданы, с латинским переводом, 
в боннской Нибуровой серии: “Corpus scriptorum historiae Byzantinae” в 1830- 
1840-х гг.
5 Турки окончательно завоевали Болгарию в 1393 г. (взятие Тырнова).
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(1326-1359)- включительно до Мехеммеда Челеби (1402-1421) и воца
рения Мюрада II. Косовская битва 1389 г., где пал Мюрад І, победитель 
сербов, изложена еще кратко, но уж Баезид I “Гром” -  подробно, как и 
история Тимура. Картинно очерчена Ангорская битва и рассказано заклю
чение Баезида I Тимуром в “железную клетку”. Изложено последовавшее 
междоусобие сыновей Баезида I.

См. Ст. Станоевич: “Die Biographie Stefan Lazarevic’s von Konstantin 
dem Philosophen, als Geschichtsquelle” -  в Ягичевском “Archiv für slawische 
Philologie”, T. 18 (1896) стр. 409-492.

Из изданий славяно-сербского текста “Жития” полнейшая редакция 
помещена в болгарском “Гласнике” сербского Ученого Дружества вместе 
с исследованием Ягича, кн. 42 (1875 г.), стр. 223-328: “Константин фило
соф и ньегов живот Стефана Лазаревича, деспота српског”.

Из более ранних работ о житии Стефана Лазаревича см. II выпуск 
Андрея Попова (проф. Спец. Классов Лазар. Инст.): “Обзор хронографов 
русской редакции” (М., 1869), стр. 45-53. Исследователь дает в своем 
“Обзоре” анализ “Жития” по списку XV века Троицко-Сергиевской Лавры 
и указывает, что русский хронограф 1-ой редакции (1512 г.) многое по
черпнул о турках из “Жития” и сохранил это также во 2-ой своей редак
ции (1617 г.). В приложении к своему исследованию (“Обзору”) в книге: 
“Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хроно
графы русской редакции” (М., 1869), А.Н. Попов издает самое “Житие” 
(стр. 92-130; по дефектному троицкому списку) и его обработки в обеих 
редакциях хронографа (стр. 62 сл., 149 сл.).

Составленное лет на тридцать пять раньше истории турков 
Халкокондилы и почти за четверть столетия раньше падения Царырада, 
сербское Житие Стефана Лазаревича должно по раннему времени свое
го появления пользоваться особым вниманием исследователей, как очень 
интересный источник.

Заметим, что в болгарских летописях мы можем найти сообщения по 
истории турков XIV в., но так как редактированы они позже, то мы о них 
будем говорить в отделе источников XV в.

Турецкие первоисточники по XIV веку
В силу той же причины мы не здесь, а лишь в рубрике XV в. долж

ны будем подробнее коснуться и турецких и османских первоисточников, 
хотя бы в них начиналось изложение еще с дел XIII-XIV в. Там укажем и 
биографию точнее, чем здесь.

Правда, для истории тех турков, которые, владели Малою Азией 
раньше османов, т. е. для истории иконийских сельджуков, мы имеем 
памятник, составленный на персидском языке в конце XIII в. Это хрони
ка малоазиатских сельджуков т. н. ибн-Биби. По-переидеки-она писана 
между 1282-1285 г., а на турецкий, старо-османский язык переведена в
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XV в.6 К истории османов труд этот имеет отношение тем, что обрисо
вывает турецкую Малую Азию во время прихода в нее османской орды 
и раньше основания Османского эмирства. Из хроники можно извлечь 
много интересных бытовых подробностей7.

Но собственно-османские источники писаны позднее, чем грече
ские и чем сербское Житие Стефана Лазаревича. По своему историче
скому значению (в виду того, что “История османов” Ашык-паша-заде 
не в ходу) первое место на турецком языке занимает Нешри Брусский 
(ок. 1485-1495), довольно наивный составитель примитивного свод
ного очерка османской истории, который начинается с создания мира 
и постепенно переходит на события конца XIII я. и след.8); но ведь это 
Нешри -  писатель уж самого конца XV века. А другие, близкие к нему 
по времени составители общих очерков осм. истории XIII-XV в., пи
сали еще позже: Синан-челеби БиЬишти ок. 1496-1512 г.; Курд Идрис

6 И переводно-турецкий и персидский тексты так называемого ибн-Биби издал 
Т. Хаутсма (Houtsma) в III—IV тт. своей серии “Recueils des textes relatifs ä l’his- 
toire des Seldjoucides”, Лейден 1902. В предисловии -  введение об авторе (с чем 
не согласно воззрение В. Бартольда на автора хроники; см. “Туркестан в эпоху 
монгольского нашествия”. Спб. 1900, стр. 31 и 372).
7 Два характерных отрывка из ибн-Биби включил проф. В.Д. Смирнов в свою 
хрестоматию “Образцовые произведения османской литературы” (2-е изд. Спб., 
1903, стр. 2-16). Бытово-этнографический и лингвистический анализ их дан 
В.А. Гордлевским в статье “Из комментариев к староосманскому переводу хроники 
ибн-Биби” в IV томе московских “Древностей Восточных” (М., 1913, стр. 1-11).
8 Общеисторическая часть свода Нешри затеряна и осталась лишь османская 
история. Из нее Т. Нельдеке печатно издал выдержки, снабдивши подстрочным 
немецким переводом, в XIII и XV тт. Лейпцигской “Zeitschrift der Deutsch. Morg. 
Ges.” (1859, 1861). Сюда вошли: Происхождение дома Османа и переселение в 
М. Азию (XIII, стр. 185-196), Начало османского государства (XIII, 196-198), 
Взятие Биледжика Османом и борьба с византийцами из-за Никеи (XIII, 199— 
209), Законоположения Османа (XIII, 209-212), Завоевание Брусы наследником- 
Мюрадом (XIII, 212-218), Восшествие Баезида Молниеносного, сына Мюрада 
(XV, 333-334) и объединение им М. Азии (XV, 334-343), Отражение морского 
нашествия европейцев, поход Баезида на Венгрию, победа при Никополе (XV, 
343-350), Жена-сербка научила Баезида І пить вино (XV, 350-351), Борьба с 
азербайджанско-багдадскими Джелаиридами (XV, 351-356), Вторжение Тимура 
в М. Азию и Сирию (XV, 356-361), Битва при Ангоре и конец жизни пленного 
Баезида (XV, 361-371). На этом собственно и заканчиваются выдержки Нельдеке: 
после Тимуровской истории он из Нешри уже не извлекает; и те три отрывка, 
которыми Нельдеке заканчивает свое издание извлечений из Нешри (XV, 371— 
380), относятся уже к событиям 1480-х гг., к водворению Баезида II Святого, сына 
Мехеммеда II Завоевателя.
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Битлисский, составивший по-перс. цветистую историю первых восьми 
османских султанов “Восемь раев”9, ум. ок. четверти XVI в.; адрианопо- 
лец Кямаль-паша-заде ум. в 1534 г. Что же касается тех прославленных 
турецких исторических писателей, которые до сих пор привлекались 
и вычерпывались европейскими исследователями с особым усердием 
и которые ими цитируются под громким именем “первоисточников”, 
напр. компилятор Са'деддин, официальный “вакаа-невис” (историограф) 
османского правительства, автор сводного “Венца летописей”10, то такие 
писатели -  уж из самого конца XVI в. (Са'деддин ум. 1599 г.). Понятно, 
что для изучения XIV-XV вв. пользование ими должно производиться с 
нарочистой осмотрительностью.

Западные путешественники конца XTV-го -нач.ХУ в.; Шильтбергер 
1396-1427; маршал Бусико, ум. 1415; де-ля Брокьер 1430-х гг.

Говоря об источниках для до-цареградской истории османов, мы мо
жем включить в их число рассказы западных путешественников, или за
писки пленников.

Частью к XIV еще столетию, а больше уже к XV-му, ко временам чет
вертьвековой смуты, порожденной нашествием Тимура, относятся три 
наиболее интересных писателя: один -  немец-баварец, два другие -  фран
цузы; все -  уже из 1410-1430-х гг.

а) Немец -  Иоганн Шильтбергер, простой солдат-баварец, невольный 
житель востока в 1396-1427 гг. Он в 1396 г. попал в плен к туркам в из
вестном поражении рыцарей Баезидом I Молниеносным при Никополе 
1396 г. (о котором и говорит с подробностью), служил Баезиду I в Малой 
Азии в столице Брусе и оказался свидетелем роковой для османов бит
вы с Тимуром при Ангоре 1402 г. (о чем тоже повествует). Уведенный в 
персидский плен Тимуром в глубь Азии, Шильтбергер проехал сквозь 
всю Персию, был на востоке ее в Хорасане, попал и в Тимурову столицу 
Самарканд, и вернуться на родину ему посчастливилось только в 1427 г., 
после более чем тридцатилетних скитаний. Увлекательное описание по
хождений Шильтбергера 1395-1427 гг. (Reise, или Reisebuch) выдержало 
в XV в. четыре издания и послужило непрерывным рассадником сведений 
о турках", хотя автор йалоинтеллигентен.

б )  0  другом никопольском пленнике, маршале Бусико (ум. 1415) 
см. стр. 79.

9 Есть турецкий перевод “Восьми раев” Идриса.
10 Са'деддинов “Венец летописей” стал известен в европейских переводах еще в 
XVII в.
" Новые переиздания Шильтбергера в XIX веке: Мюнхен 1813, Мюнхен 1859, 
Лондон 1879 (Hacluyt Society), Тюбинген 1885 (Валентина Лянгмантеля). Русский 
перевод Ф. Бруна в “Зап. Новоросс. у-та”, т. I (Одесса, 1867).
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в) Француз -Бертрандон де-ля Брокьер, посетивший в начале 1430-х гг. 
при Мюраде II и европейскую Турцию, и М. Азию. Род. он до 1400 г., в 
Гиени, ум. ОКГІ450, был шталмейстером Филиппа Доброго Бургундского. 
Он -  наблюдательный путешественник, подметивший очень много цен
ных бытовых черт у турков, к которым он относится с полной симпати
ей и называет их “благородными, честными людьми” (franches gens et 
loyaulx). Записки де-ля Брокьера об его “заморском” пребывании не име
ли для современников того значения, какое имели записки Шильтбергера, 
и оценены они уже в наши времена.

“Voyage d’outre-mer (et retour de Jerusalem en France par voie de terre, pen
dant le cours des annees 1432 et 1433)” изложил Legrand d’Aussy в V томе 
парижских “Memoires de lTnstitut” 1804, в серии Section des sciences mo
rales et politiques, в переделке на новофранц. язык. Оттуда по-английски, 
Лонд. 1812 в Hakluyt’oBoft “Selection of voyages”.

Большое извлечение в I томе географии, свода Vivien de Saint-Martin’a.
По-русски Ф. Брун: “О рукописном путешествии Бертрандона 

де-ля Брокьера” 1871 - “Древности. Труды Московского Археологического 
Общества”, т. III, стр. 172-175 (критика издания 1804).

Критически издал записки де-ля Брокьера, снабдивши ценным введе
нием и примечаниями, проф. парижской школы восточных языков Шарль 
Шеффер (Ch. Schefer): “Le voyage d’outremer de Bertrandon de la Broquier”, 
Париж 1892.

Де-ля Брокьер посетил Турцию тогда, когда долгая смута, возбужден
ная Тимуровым вторжением, уже кончилась. И хотя из его книги везде 
сквозит старая Турция XIV в., хронологически он мог бы быть включен в 
источниковедение уже века XV-ro, а не XIV-го. Мы его помещаем на ру
беже двух эпох, находя с своей стороны, что его этнографичность скорее 
роднит его с XIV веком, чем с XV-M.

П.
Источники для истории событий XV века от восстановления 

единодержавия в османской династии и вплоть до смерти султана 
Мехеммеда II, завоевателя Константинополя (ум. 1481)

Предварительная оговорка относительно источниковедения XV в.
В нижеследующем обзоре желалось бы отметить, пожалуй, только те 

сочинения-источники, которые своим изложением охватывают или весь 
XV век до его 1480-х годов, или довольно значительную его часть, -  сло
вом, источники более или менее общего характера. Сочинения, которые 
относятся лишь к одному какому-нибудь моменту XV в. или к какой-ни
будь отдельной местности, удобнее было бы здесь не называть. Поэтому, 
например, в отделе греческих первоисточников по XV веку мы опу
стим рассказ грека Канан[ос]а об осаде Царьграда Мюрадом II в 1422 г. 
и грека И. Анагноста о завоевании турками Солуни в 1430 г.; опустим
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трапезунтскую хронику Михаила Панарета (1206-1426). Не будем здесь 
отмечать сообщения очевидцев о роковой для европейцев битве при Варне 
1444 г. (Палатио, Параспондил Зотик, Михаил БеЬейм; Каллимаха, пожа
луй, назовем, но это потому, что его летопись -  шире по замыслу, чем со
бытия только 1444 г.). Пропустим здесь если не слишком достоверную, то 
очень характерную “Повесть про мутьянского воеводу Дракула” (собств. 
Влада Депеша, 1456-1462, уб. 1476). Не включим сюда итальянских со
чинений об отдельных моментах или лицах турецко-венецианской войны 
1463-1479 между республикой и Мехеммедом II (источники -  секретарь 
Малатесты; Кориолан Чепионе; записки венецианских послов, ездивших 
в Азию к шаху Узуну-Хасану; скутарийские записки Барлетио и его же 
история Скандербега), равно как записки родосского орденского долж
ностного лица Каорсина о неудаче морских войск Мехеммеда II в 1479- 
1480 г. при осаде Родоса. Подобные источники, с их интересами более 
узкими или более частными, будут указываться нами и библиографически 
поясняться не в нижеследующем обзоре источниковедения XV в., а при 
самом изложении исторических событий: каждый частный источник -  в 
надлежащем месте исторического изложения.

Западно-европейских хроник и летописей XV в., посвященных не 
специально туркам, а своей собственной местной истории (Германии, 
Франции, Испании, Англии и др.), мы тоже не помещаем в нижеследую
щем общем обзоре, -  кроме некоторых венецианских, венгерских, поль
ских и православно-славянских, где сквозь главную, подавляющую массу 
узко-местных сообщений история турков XV в. все-же просвечивает с по
рядочной полнотою и связностью, а не в виде разрозненных случайных 
эпизодов или курьезных фактов.

Также, для одного чересчур незаурядного факта XV в., хотя он, каза
лось бы, очень кратковременно развился и совершился, мы делаем исклю
чение, и сообщения писателей XV в. об этом единичном факте включаем в 
нижеследующую рубрику источников общих. Мы имеем в виду то знаме
нательное дело в истории турков XV в., которое всегда, более всех прочих, 
пользовалось всеобщим интересом мира. Это -  взятие Царьграда турка
ми в 1453 г. Важное само по себе в общем ходе всемирной истории, про
исшествие, так сказать, переломное, оно представляет особую важность 
для русских людей, питомцев византийской культуры, и потому критика 
первоисточников, выясняющих это событие, которая частью сводиться и 
к критике общих первоисточников по истории XV века, производилась и 
в русской науке. Есть по-русски даже специальная работа по этому во
просу -  П.Д. Погодин: “Обзор источников по истории осады и взятия 
Византии турками в 1453 году” -  в “Журнале Министерства Народного 
Просвещения” 1889 (август, стр. 205-258)|2. Кое в чем теперь этот “Обзор”, 12

12 Данное заглавие журнала мы будем дальше цитировать в виде “ЖМНП”.



А. Е. Крымский. История Турции и ее литературы 53

писанный четверть столетия назад, уже неудовлетворителен, он даже не
достаточно полон и для своего написания, но в общем работа П. Погодина 
сохраняет свою ценность, свой интерес. А в частности для нас она удобна 
тем, что, отсылая к ней русского читателя для более широкого осведомле
ния, напр., о ряде второстепенных источников и пособий к ним, которых 
мы называть не будем, мы можем в нижеследующем источниковедном 
перечне ограничиться только самым характерным. Разумеется, само со
бою, что в наших указаниях должно найтись и то, чего нет у П. Погодина. 
Его специально интересуют очевидцы последних дней Константинополя 
1453 г., мы же укажем и повествователей этого события из неочевидцев, 
зато летописателей всего XV века. С другой стороны, очевидцы, или, вы
ражаясь по-старинному, “самовидцы”, роковой развязки 1453 г., имеются 
настолько знаменитые в исторической литературе XV в., что умолчать о 
них и ограничиться голой ссылкой на обзор П. Погодина было бы для нас 
невозможно13 14.

Четыре византийца XV века: Франдза, Дука, Халкокондила и “райя” 
Критобул. _

Итак, минуяКананбса, Зотика Параспондила и других, мы остановим
ся на четырех характерных византийских дееписателях Х3£в^-ч«©тергае' 
Взаимно дополняют друг друга:

1) Георгий Франдза (Opavr£»)$)lV'Xp©*®CX собыПий XIII-XV в., он 
же очевидец падения Царь град а в 1453 г., родился в Константинополе 
в 1401 г., был "близкимдругом последнего императора Константину 
Палеолога, занимал высокие сановные должности, чрезвычайно хорошо 
знал политические дела. Во время осады Царегруда- турками Франдза 
находился в городе вместе со всеми, был свидетелем-очевидцем осады 
и взятия. Он -  горячий православный патриот. Кончил жизнь монахом 
на о-ве Корфу, и там, к 1477 году, составил свои старческие записки с 
кратким очерком предыдущей истории Палеологов, так что “Хроника 
протовестиария Георгия Франдзы” обнимает собою в общем период 
1258-1476 гг.

Издана “Хроника” Франдзы Беккером в Нибуровской серии: “Corpus

13 Славны писания “самовидцев” падения Константинополя: по-гречески -  тру
ды общих историков Франдзы и Дуки, по-латыни -  монографическое письмо 
Леонарда Хиосского, по-итальянски- дневник венецианца Николая Барбаро; 
может быть, от очевидца исходит и московская “Повесть о Цареграде” Нестора 
Искендера, из янычаров. Мы их не пропустим.
14 По-новогречески имя звучит “Франдзи”. Чтобы избежать несклоняемо
сти, придерживаюсь удобной русской передачи с окончанием а (по аналогии с 
XcA kovSiA ti«; = Халкондила).
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scriptorum historiae Byzantinae” (Бонн, 1838) в сопровождении латинского 
перевода15, и переиздана в серии Миня: “Patrologia Graeca”, т. 156 (1866).

См. про Франдзу у К. Крумбахера: “Geschichte der byzantinischen 
Litteratur” (Мюнхен 1897), стр. 307-309.

По-русски:
а) М. Стасюлевич: “Осада Византии” в “Ученых Записках 2-го отд. 

Акад. Н.”, кн. I (Спб. 1854), стр. 68-71;
б) П. Погодин: “Обзор источников” в “ЖМНП”, 1889, авг., стр. 207-212;
в) Г. Дестунис: “Опыт биографии Георгия Франдзы”, с большою под

робностью, тоже в “ЖМНП”, 1893, июнь, стр. 427-497;
д) его же: “Заметки по исправлении текстов в общих летописях 

Франдзы” (т. е. в полной и краткой редакциях) -  там же в “ЖМНП”, 1894, 
янв., стр. 1-11.

2) Другой повествователь событий XTV-XV в., он же почти очевидец па
дения Византийской столицы, это -  Дука, грек-униат, горячий приверженец 
сближения греческого мира с католическим, очень враждебно настроенный 
к строго-православным грекам. Состоял он на политической службе у генуэз
цев, сперва в Малой Азии, где видел приготовления турков к завоеванию 
Византии, а потом -  на острове Лесбосе у герцогбв-генуэзцев Гателузио, 
тг"ездал-от_вих послом-дипломатом к МехеммедуЛІ ужеИосле падения 
Константинополя. Пока Константинополь был в греческих руках, Дука по=" 
бывал в нем незадолТодо осады^Т453л^и успел выбраться заблаговременно, 
так что самую осаду описал в своей исторйиВизантии XTV-XV^ уже не по 
личным впечатлениям, а со свежих слов недавних участников. “Византийская 
история Дуки”, если не считать вступления, ведущего историю от сотворе
ния мира, охватывает, события 134Д-1462 гг., причем подробнее делается 
только со вступления на престол Баезида I Молниеносного (1389). По всем 
признакам она написана в два приема: одна часть, кончающаяся падением 
Царьграда, очевидно, была изготовлена вскоре же после падения, т. е. около 
1453 г., и она литературно обработана; а летопись за дальнейшие десять лет, 
довольно неотделанная, добавлена, очевидно, позже.

Издана “История” Дуки, как и хроника Франдзы, в той же боннской 
Нибуровой серии: “Corpus scriptorum historiae Byzantinae” (1834) с при
ложением дополненного старинного итальянского перевода (который 
сделан одним венецианским духовным лицом XV в.), а оттуда -  переиз
дана история, но уж без итальянского перевода, в парижской “Patrologia 
Graeca” Миня, т. 157 (1866).

Про Дуку см. у К. Крумбахера: “Gesch. der byz. Litt.”, Мюнх., 1897, 
стр. 305-307.

15 На стр. 455-479 боннского издания Франдзы помещено повествование Иоанна 
Канана об осаде Царьграда в 1422 г. Мюрадом II, а на стр. 481-528 рассказ 
И. Анагноста о взятии Мюрадом II Салоник 1430 г.
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По-русски:
а) М. Стасюлевич: “Осада Византии” в “Уч. Зап. 2-го отд. Акад. Н.”, 

кн. I (Спб., 1854); стр. 71-73;
б) П. Погодин: “Обзор источников” в “ЖМНП”, 1889, авг., стр. 218-221.

. 3) Очень заслуженною известностью и доверием (несмотря на неточ
ность в мелочах) пользуется афинянин Лаоник Халко-(ко)ндила XV в., 
умерший, вероятно, ок. 1464 г.16 Он, в талантливом изложении, дал об
щую историю турков всего XTV-XV-ro в., в десяти книгах: “История 
происхождения и деяний турков и великого султана МехеммедаП” (за 
период 1298-1463 гт.). Халкокондила знал хорошо политические дела. К 
отцу Мехеммеда Завоевателя Мюраду II (ум. 1451) он ездил как дипло
мат-посол от одного из пелопонесских Палеологов, причем на некоторое 
время задержан был Мюрадом II в качестве военнопленного. При пове
ствовании о падении Константинополя в 1453 г. он, в числе пособий, не
сомненно, имел перед собою и труд Дуки. В труде Халкондилы ценно для 
османской историографии то, что это не византийская история с попут
ным упоминанием о турках (как до сих пор водилось у предшественников 
Халкондилы); напротив, у Халкондилы излагается история именно турец
кая, именно османская, рисуется очерк возникновения и распространения 
Османской державы на месте старой греческой империи. “Я хочу рас
сказать, -  говорит Халкондила17, -  как дела эллинов понемногу пришли 
к гибели, сокрушаемые турками, и как дела турков стали великими”. И 
действительно, все прочие события: греческие, франкские, славянские, -  
драматически воспроизводятся Халкондилою так, что центральными дей
ствующими лицами на сцене мировой трагедии XIV и XV вв. остаются 
турки. Халкондила пользовался, видно, и турецкими источниками.

Издана история Халкондилы, с латинским переводом, в боннской се
рии: “Corpus scriptorum hist. Byz.” в 1843, а с дополнениями переиздана у 
Миня в “Patrologia Graeca”, т. 159 (1866).

Франц, старинный перевод Блеза-де-Виженера (Пар., 1577) часто пере
издавался в XVI и XVII вв.

См. про Халкондилу:
а) у К. Крумбахера: “Gesch. der byz. Litt.”, Мюнх., 1897, стр. 302-305;
б) П. Погодин: “Обзор источников” в “ЖМНП”. 1889, авг., стр. 222-223.
4) Критобул Имбросский, ок. 1467, грек-сановник Мехеммеда II

Завоевателя, т. е. уже турецкий “райя” и с психологией подданного- 
“райи”, составил по-гречески прославительную историю своего государя, 
султана Мехеммеда II, которую он султану же и посвятил и которая из
вестна под латинским заглавием: “De rebus gestis Mechemetis II inde ab

16 Слово “халкондила” (обладатель медного письменного пера) есть простонарод
ный греческий выговор вместо “халко-кондила”.
17 Стр. 9 по бонн, изданию Халкондилы.
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anno 1451 usque ad annum 1467”. В числе источников Критобула были, 
несомненно, и турецкие документы. История Критобула обнимает толь
ко первые 16 лет царствования МехеммедаП, т. е. события 1451-1467, 
и падение Константинополя изображается в ней с чужих слов, потому 
что автор не был на месте действий; лучше всего воспроизведены дела 
островные, в частности о-ва Имброса, где Критобул был поставлен от сул
тана Мехеммеда II в правители. Восторженный панегиризм Критобула в 
сторону султана-Завоевателя заставляет нас, конечно, относиться к исто
рическим сообщениям его с сугубой осторожностью; тем не менее, как 
показатель настроения греков после их покорения, приспособляющихся к 
новым условиям XV в., Критобул высоко интересен.

Пользование историей Критобула неизбежно и потому, что ей по
счастливилось иметь превосходного издателя -  Карла Мюллера в V томе 
“Fragmenta historicorum Graecorum” (Париж, 1870, изд. Didot; 2-е изд. 
1883), который снабдил издание высокополезными филологическими и 
историческими критическими пояснениями, привлекая, в целях сопостав
ления с сообщениями Критобула, известия всех других авторов XV в. по 
каждому затронутому вопросу.

После Миллеровского издания очень интересный разбор истории 
Критобула, с попыткой (по необходимости, разумеется, субъективной) вы
читать между строк то, что осталось недосказано греком-автором, пред
ложил Убичини в “Annuaire de F association pour F encouragement des etudes 
grecques”, V (1871), стр. 49-74.

См. еще П. Погодин: “Обзор источников” в “ЖМНП” 1889, авг., 
стр. 212-218;

К. Крумбахер: “Gesch. derbyz. Litt.”, 1897, стр. 309-311.
Перечисленные четыре греческих историка: православный царегра- 

дец Франдза, униат-островитянин из итальянских владений Дука, пело- 
поннессец Халкондила и турецко-подданный сановник-грек Критобул, 
трое независимых от султана и один райя, ^ они в своей совокупности 
всесторонне, с разных точек зрения, освещают XV век и в частности ко
нец Византии под ударами Мехеммеда II.

Западно-европейские источники по турецкой истории XV в.
1-4) Мы, выше имели случаи отметить трех западных европейцев, 

писавших о Турции в 1410-1430-х гг. Это Бусико, пленный баварец 
Шильтбергер, путешественник-француз де-ля Брокьер. Но два, собствен
но, этнографы, а не историки; и, как этнографы-хранители старых черт, 
они оба по своему духу больше относятся к источниковедению XIV века, 
а не XV-ro; а первый, маршал Бусико, входит своими мемуарами безу
словно в XIV в. (ум. 1415).

На ряду с ними мог бы быть упомянут аноним Septemcastrensis уже се
редины XV в., -  т. н. Мюльбахский студент, или Мюльбахский пленный
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трансильванец времен Мюрада П и нескольких первых лет царствования 
Мехеммеда II Завоевателя. Его в плен захватили войска Мюрада II в 1438 г., 
когда вторглись в венгерскую Трансильванию18 и когда юноше-студенту, на
ходившемуся в г. Мюльбахе, было лишь 15-16 лет. В плену пробыл трансиль
ванец ок. 20 лет и, уже по возвращении на родину, составил свои записки, 
очень наблюдательные и очень популярные некогда на западе: “Tractatus de 
ritu et moribus Turcarum, auctore Vallacho quodam vel Ungarico, qui ab anno 
1436 ad annum 1458 in captivitatem a Turcis abductus est”. Эти записки выдер
жали несколько изданий и по-латыни и по-немецки19 и, вместе с записками 
пленного Шильтбергера, долго служили для европейцев XV в. любимым 
источником сведений о турках, даже о их языке20. ^

Но это больше этнографический материал, чем исторический в тесном 
смысле.

Что касается чисто исторического материала XV в., на западно-евро
пейских языках, то чрезвычайно высокий интерес представляют собою, 
разумеется, прежде всего те сочинения, которые говорят о мировом собы
тии, падении Константинополя в 1453 г., и которые писаны или греками-

18 Сам то автор, пожалуй, говорит в предисловии (“Prologus”), что попал он в плен 
в 1436-м году. Но тут же он ясно обнаруживает неприемлемость указанной им 
даты (которую он назвал, конечно, лишь по забывчивости): он прибавляет, что это 
случилось во время раздоров между венграми и немцами, воспоследовавших по
сле смерти императора Сигизмунда. А так как Сигизмунд умор 9 декабря 1437 г., 
то очевидно, что Мюльбахский студент попал в плен только при том турецком 
вторжении, которое состоялось в 1438 г.
19 Мне, по ссыпкам, известно латинское издание 1488 г.; Хаммер (в “Hist, de Pempire 
Ott.” II, 1835, стр. 492) не знал издания раньше 1530 г. У меня в распоряжении ба
зельское издание 1543 г. при Библиандровом латинском Коране (т. Ш, стр. 7-60), с 
заглавием: “Tractatus de moribus, conditionibus et nequitia Turcorum, Septemcastren[si] 
quodam autore incerto”; цитаты делаются мною с указанием страницы именно этого 
издания. Jorga ссылается на старый немецкий перевод, напеч. в 1596 г. (см. “Gesch. 
der Osm. Reiches”, I, 1908, стр. 420); но так как при этом у Jorga заглавие процити
ровано с неточностью, то, пожалуй, не излишним будет привести его в правильном 
виде: “Mahometische Genealogia, d. і. von Beschreibung, Herkommen und Absterben 
Machometis (и т. д.), durch M. Henricum Cnustinum von Hamburg und sonst einem 
siebenbürgischen Edelmann Johannes Laski... beschrieben” (Берлин, 1596). Кнустин 
здесь занимает лишь начало книги (его обличение против пророка Мохаммеда было 
уже и раньше печатано, в 1542 г.), а Мюльбахский студент заполняет почти всю кни
гу. Обозначение его, как “И. Лаский”, не привилось, и обыкновенно все исследовате
ли по привычке называют его или “Семиградцем”, или “Мюльбахским студентом”.
20 Мюльбахский студент (на стр. 55, которая по ошибке пагинирована как 57) при
водит в латинской транскрипции две турецкие простонародные молитвы, с латин
ским переводом. В них интересно несоблюдение т. н. “гармонии гласных”.
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униатами, или итальянцами-франками, жившими среди греков и турков. 
Эти сочинения годятся и для проверки православно-византийских сведений 
XV в. Конечно, на все события они, неправославные наблюдатели, по боль
шей части смотрят с узко папистической точки зрения и далеко не всегда 
понимают психологию и настроение православных греков и мусульман- 
турков; но фактическая сторона их сообщений делает эти первоисточники 
ценными.

Из латинян чужд вражды к грекам самовидец завоевания Царьграда -
5) знатный венецианец Николо Барбаро: “Giomale dell’assedio di 

Costantinopoli” 1453 = “Дневник осады Константинополя”. Барбаро вел 
свой дневник в 1453 г. внутри осажденного турками города, находясь на 
венецианских кораблях, и по степени точности в мелочах дневник его за
нимает первое место. Симпатии его на стороне греков; турков он ненави
дит -  и не меньше, как истинный венецианец “генуэзцев”, этих “собак-пре- 
дателей”, “cani traditori de Zenovesi”. Язык Барбаро -  старо-венецианский.

Издан “Giomale” Н. Барбаро в Вене 1856, Генрихом Корне (Enrico Comet), 
с примечаниями издателя; в приложении даны выписки из тайного диплома
тического архива венецианского сената-синьории (т. н. “Libri secretorum”).

Вскоре на этом издании построил свою монографию Мордтманн (жи
тель Константинополя): “Belagerung und Erobemng Constantinopoles” 
Штутг. и Аугсб. 1858.

По-русски о Барбаро см. у П. Погодина: “Обзор источников” в “ЖМНП”, 
1889, авг., стр. 236-237.

6) Леонард Хиосский: Письмо к папе Николаю V с донесением о со
стоявшейся гибели Константинополя в 1453 г. Леонард Хиосский, униат
ский архиепископ Митилены (Лесбоса), приехал в Царьград вместе с 
бывшим митрополитом Руси Исидором, чтобы сообща приводить гиб
нущую Византию к унии с Римом. Когда Константинополь пал (29 мая 
1453 г.), уцелевшие жители бросились спасаться на Хиос, и здесь-то, сре
ди беженцев, которые могли вспомнить и напомнить всякую подробность, 
ускользнувшую от архиепископской памяти, в конце августа того же года 
Леонард и написал папе подробную повесть о последних днях Царьграда. 
Русский академик И.И. Срезневский говорит: “Из сказаний об осаде и 
взятии Константинополя турками первое место принадлежит письму са
мовидца Леонарда Хиосского к папе Николаю V”21. Но надо, конечно, не 
упускать из вида необъективность Леонарда. Всю вину рокового события, 
православными приписываемую унии и порожденному от нее раздору, 
архиепископ-униат сваливает на православие развратников-греков, кото
рые не хотели единения с Римом ПОДЛИН-*.

21 См. в “Ученых Записках 2-го Отд. Акад. Н ”, кн. I (1854), ч. 3, стр. 101, сноска 6, в 
статье акад. Срезневского про русскую “Повесть о Царьграде” Искандера XV в.
’ Прим, ред.: продовження огляду джерел відсутнє в оригіналі.



ДО-ОСМАНСКОЕ ТУРЕЦКОЕ ГОСУДАРСТВО 
В МАЛОЙ АЗИИ

Беглая заметка

I.
О турецких племенах

Турецкое, или тюркское, племя очень многочисленно и расселилось 
на обширнейшем пространстве, от гор Алтая (своей родины) и границ 
Китая -  до славянских и греческих областей на Балканском полуострове.

Наибольшее политическое значение имеют турки-османы, кото
рые в течение XIV-XVI вв^Зойнственно создали огромную державу 
Османскую, -  “оттоманскую” по западноевропейскому выговору, -  про
должающую ̂ -бессилии существовать и теперь под именем Европейской 
и Азиатской Турции. Они -  мусульмане, вероисповедания суннитского. 
'Рядом с османами, на востоке Малой Азии, живут их ожесточенные враги, 
тоже турки, но вероисповедания шиитского: они населяют часть Персии 
(Азербайджан) и русское Закавказье, которое прежде было владением пер
сидским, а в XIX в. отвоевано Россией. Вообще теперь большая часть тур
ков состоит под русским подданством: частью они известны под именем 
татар (татары кавказские, крымские, волжские, сибирские), частию под 
именем туркменов, туркестанцев (хивинских и бухарских узбеков, сар- 
тов, киргизов) и др. И под властью Китая имеются свои турецкие области, 
т.-н. Китайский Туркестан (хотанцы, кашгарцы и др.). Антропологически 
турки не представляют однородности. Физический тип турка османско
го, в крови которого много греческой и славянской примеси, отличается 
от азербайджанского, впитавшего в себя иранские элементы. Крымский 
южнобережный татарин похож на итальянца-генуэзца или на грека и со
вершенно не похож на татарина казанского. Среднеазиатский сарт, с его 
арийским типом лица, совсем не похож ни на рядом живущего киргиза, 
лучше сохранившего старый урало-алтайский образ, ни -  тем менее -  на 
кашгарца с его первобытным варварством физических черт. И духовный 
облик разных турецких племен разен, умственные способности не у всех 
турецких племен одинаковы. Объединяет всех турков язык.

Язык турецких или “турецко-татарских” племен -  один, хотя и распа
дается на наречия, северные, восточные, западные. К западно-турецким 
наречиям, правильнее даже говорам, относятся османское, азербайд
жанское и туркменское, разница между которыми очень несуществен
на. Жители османской Турции, персидского Азербайджана, русского 
Закавказья и Закаспийского края понимают друг друга без малейшей труд
ности и не испытывают, например, тех неудобств, какие ощущаются при 
первой встрече великорусса с малоруссом.

59



60 А. Ю. Кримський. Тюркологія

II.
Старейшая история турецкого племени. Движение 

к Европе через южнорусские степи
Старейшая история турков (сперва без этого племенного имени) на

чинается с того, что их первобытные орды отходят от своей родины -  гор 
Алтая и соседних степей -  и двигаются на культурные страны. Ближе 
всего был Китай, -  и китайцы отмечают свою борьбу с “хун-ну” задолго 
еще до Р. X. После Р. X. мы видим, как турки волна за волною тянутся от 
китайских пределов к Европе, через Урал, Волгу и Дон, сквозь нынешние 
южно-русские степи: гунны IV в. (в V в. под начальством Аттилы), авары 
VI в., хазары П-Х вв., печенеги (баджнаки) ІХ-ХІ вв., “торки” и полов
цы (куманы, кыпчаки) ХІ-ХІІІ вв. и, наконец, завершительный поток -  те 
турки, русские летописные “татарь^жбшрые XIII в., под начальством 
другого народа, монголов, завоевали Русь1. Все эти турки^шедшие по
ток за потоком через северночерноморские степи, успевали основывать на 
европейских завоеванных землях свои государства, иногда оседлые,:ино- 
гда кочевые; но затем или бесследно растворялись среди национальностей 
побежденных, или бывали раньше-позже истребляемы, изгоняемы, оттес
няемы в Азию.

Ш.
Движение через Персию. Турки VI в. у среднеазиатских границ 

сасанидского Ирана и сношения их с византийцами.
Мусульманская сельджукская империя с XI в.

Прочнее всех выдвинулись в сторону Европы те турки, которые ше
ствовали из своей родины не на Урал-Волгу-Дон и Черноморскую степь, а 
на среднеазиатскую реку Аму-Дарью, через нее в Персию (Иран), а оттуда 
на полуостров Малую Азию.

У границ Ирана на Аму-Дарье, со стороны “Турана” появились орды с 
именем турков в VI в., при шахе Хосрове I Ануширване (531-579) и тогда 
же стали известны византийцам. Эти турки (так и называвшиеся “турки”)

1 Собственно говоря, термин “татары” первоначально был синонимом как раз 
термина “монголы” (не “турки”!). Татарами сперва звалось то монгольское (не 
тюркское!) племя, к которому принадлежал род Джингиз-хана Темучина. Но те 
подчиненные монголам кочевые полчища, массою которых была завоевана Русь в 
XIII в., состояли не столько из природных монголов-татар (эти были лишь вождя
ми и ядром войска), сколько из разных племен турецких, говоривших языком не 
монгольским, а турецким (тюркским). Русские, не давая себе труда разбираться в 
факте разницы между языком монгольским и турецким, перенесли на этих тюр
ков, своих завоевателей, имя их монгольских вождей, стали называть нахлынув
ших тюрков “татары”, и их тюркский (турецкий) язык -  “татарским”. С тех пор и 
доныне мы “татарами” называем турков, а уже не монголов.
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образовывали обширное кочевое государство, которое простиралось по 
Средней Азии от пределов Китая до пределов владений византийских. 
Поссорившись с персами из-за торговых вопросов (дело шло о пропуске 
шелковых товаров в Персию), турки эти, управлявшиеся ханом Синджибу 
(по-гречески “Сильзибул”), снарядили торгово-дипломатическое посоль
ство к византийскому императору Юстину II ок. 568 г., и в 568 г. импера
тор, в свою очередь, отправил к ним в их землю, своего посла Земарха. 
Тот доехал до ханской ставки, находившейся в горах Тянь-Шаньских, и 
там условливался с турками о совместных военных действиях против са- 
санидской шахской империи2.

Но главное турецкое движение на Персию состоялось в XI веке, когда 
Персия давно уже исповедывала мусульманство, и когда на развалинах 
Багдадского халифата успела основаться группа самостоятельных владе
ний. В 999 г. высококультурное персидское государство бухарских эми- 
ров-Саманидов, в тот момент, когда здесь проявил силу своего поэтиче
ского гения Фирдовсий, певец “Шах-наме”, и блестящая плеяда других 
персидских литературных талантов, низвержено было вторгшейся турец
кой ордой илек-ханов: а 35 лет спустя другая турецкая орда, сельджукская, 
перешла Аму-Дарью, заняла кочевьями персидскую область Хорасан (со
стоявшую под управлением тоже турецкой династии Газневидской) и в 
течение XI века совершила ряд поразительных завоеваний и на восток, и 
на юг, и на запад, сметая с пути все местные удельные мусульманские вла
дения, покоряя и византийскую Малую Азию. Первые три сельджукских 
султана Тогрул-бег (1035-1063), Алп-Арслан (1063-1072) и Мелик-шах 
(1072-1092) объединили под своею властью всю мусульманскую да и хри
стианскую Азию: от Туркестана, Кавказа и Черного моря -  до Индийского 
океана и Счастливой Аравии, от пограничия Китая и Афганистана -  до 
Средиземного и Мраморного моря, почти до самых ворот Константинополя. 
Второй из султанов, Алп-Арслан, в 1071 г. в Армении взял в плен самого 
византийского императора Романа IV Диогена3.

Резиденция великих сельджукских султанов, владык этой огромной му
сульманской империи, была в середине Персии: гг. Рей (ТеЬран), Нишапур, 
ИспаЬан, реже Багдад в Месопотамии, -  и они не могли не оперсиянить- 
ся. Если Тогрул-бег был примитивно-грубый турок-кочевник, то его внук 
Мелик-шах представлял по своему утонченному культурному облику 
вполне перса. При нем, благодаря его везирю-воспитателю, умному и

2 Отчет о посольстве Земарха 568 г. сохранился в книге “О посольствах” греческо
го историка Менандра Протектора. См. у Ed. Chavannes: Documents sur les Tou- 
Kiue (Turcs) occidentaux -  в “Сборнике трудов Орхонской экспедиции”, VI (Спб., 
1903), стр. 233-253.
3 Подробно о сельджукской империи см. у меня в “Истории Персии”, т. 1, Вып. 2 
(1914).
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просвещенному персу Низамольмольку, Персня оправилась от разорения 
и переживала новый золотой век своей литературы и сверкала талантами. 
Положим, настроение, проникающее тогдашних даровитых персидских 
художников слова, дышет не жизнерадостным чувством, а глубоким пес
симизмом. Именно тогда жил астроном Хейям (ок. 1040-1123), с его без
отрадно-мрачной философской поэзией, автор, которым увлекается ны
нешняя западная Европа и Америка, -  и жил даже при дворе Мелик-шаха. 
Турецкий язык в эпоху сельджукских турков или совсем вытеснялся среди 
них персидским, или наводнялся несказанным множеством персидских и 
арабских слов -  да таким и доныне остается.

IV.
Румская (иконийская) ветвь сельджукских турков

Соответственно кочевому обычаю, по которому кочевье делится на 
родовые улусы, управление огромной сельджукской Мелик-шаховой им
перией разделено было, по уделам, между главными членами сельджук
ской династии. После смерти Мелик-шаха (1092) это привело к столетним 
удельным междоусобиям, к оттеснению сельджукских представителей, и 
в XII веке передняя Азия была уже не единая монархия и далеко не сель
джукская. Она раздробилась на ряд владений персидских, арабских, дру
гих турецких (несельджукских).

Особняком осталась Малая Азия, или, как ее по традиции называ
ли, Рум (букв. “Рим”, т. е. часть восточно-римской, или византийской, 
империи).

Покоренная и заселенная турецкими сельджукскими ордами в X I- 
XII веке, М. Азия в течение ХІІ-ХІІІ вв. представляла собою самостоя
тельное сельджукское султанство, в котором продолжали править потом
ки все той же великой династии, и которое называлось Румским по исто
рико-географической традиций, или Иконийским по имени главного горо
да страны (Iconium, по-тур. “Коние”). Прибрежные полосы полуострова 
были в руках византийцев.

В силу некоторой географической отдаленности от Персии, малоазиат
ские иконийские турки сумели сохранить много своих национальных черт, 
бытовых (напр., неполйую оседлость)4 и нравственных (в том числе про
стоту и честное прямодушие) и даже сохранили сравнительно недурной

4 На зиму, когда в Конии делалось холоднее, султаны отправлялись из сто
лицы покочевать у теплого м о р я -  Средиземного, в прибрежную Адалию. 
См. у В.А. Гордлевского: “Из комментариев к старо-османскому переводу хро
ники малоазийских сельджукидов, т. н. ибн-Биби” (XIII в.) в IV т. “Древностей 
Восточных” (М., 1913), стр. 2. Там собран обильный материал о быте иконийских 
сельджуков, извлеченный из ибн-Биби, -  о быте общественном (административ
но-султанском и феодальном) и частном.
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турецкий язык. Но, разумеется, и в М. Азии турецкий язык оказывался 
пресыщен персидско-арабскими элементами, потому что интеллигентные 
классы, напр., придворные и улемы (“ученые”-богословы) удовлетворяли 
умственные запросы прежде всего из литературы персидской, и если пи
сали, то прибегали не к своему родному языку, а к персидскому и арабско
му. Султаны руководились “Книгой политики” везиря Низамольмолька, 
любили цитировать четверостишия Хейяма, произносили персидские по
словицы и поговорки, носили имена, выхваченные из “ШаЬ-наме”: Кей- 
Кобад, Кей-Хосров. К иконийскому двору являлись и живые тогдашние 
литераторы из Персии, в надежде найти меценатскую поддержку.

Один из пришлых литераторов, вскоре покинувший придворные сфе
ры и обратившийся в монаха-дервиша, основателя особого ордена, был 
светило персидской мистико-пантеистической поэзии, вдохновенный 
Джеляледдин Румийский (1207-1273). Он имел огромнейшее влияние на 
умственное настроение сельджукских турков, как современных ему, так и 
дальнейших поколений. Его могила в Конии и при ней монашеская оби
тель его ордена сделались рассадником возвышенных “суфийских” идей 
и стремлений; а в суфийстве видное место занимает мистическая пропо
ведь о тщете и призрачности этого мира, о необходимости очищать душу 
любовью ко всему человечеству и стремиться чистой душою к познанию 
пантеистического Всеединого Божества, перед которым равны все народы 
и все религии -  эти одинаковые лучи Его существа. Сын Джеляледдина 
Румийского Велед (1226-1312), стихотворец, писавший тоже по-персидски 
в мистико-пантеистическом духе отца, прибег частию и к турецкому язы
ку, и, таким образом, он явился одним из первых турецких малоазиатских 
поэтов.5 Он же пытался, арабскими буквами, стихотворно излагать свои 
идеи и на простонародном греческом языке, считая сожительствующее с 
турками местное христианское население вполне достойным суфийской 
проповеди. Вообще в Иконийском султанстве происходил незаметный, 
но прочный процесс мирного слияния пришлого мусульманско-турецкого 
населения с туземным христианско-греческим. Турки сверх персидской 
культуры подчинялись и греческой, а греки постепенно отуречивались; 
многие из них добровольно переходили в ислам увеличивали собою ряды 
турецкой народности.

Положим, в своих внешних политических отношениях к христианам, 
в Византийской империи, которая на малоазиатском полуострове владе
ла берегами, и к крестоносцам, которые в течение XII в. стремились про
кладывать себе дорогу в св. землю через сельджукские части М. Азии, 
иконийские сельджуки далеко не бывали сердечны и терпимы. Такие 
султаны XII в., как напр., Кылыдж-Арслан I (ок. 1092-1107) и Кылыдж- 
Арслан П (ок. 1156-1192), оставили по себе достаточно горькую память и

5 В истории литературы мы остановимся на Джел. и его сыне с обстоятельностью.
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у византийцев и у крестоносцев в качестве упорных агарян, врагов христо
вой веры. Но с другой стороны, при сыне Кылыдж-Арслана II Гияседдине 
Кей-Хосрове I (ок. 1192-1210) мы видим красноречивый, за себя говоря
щий факт: из соседних византийских пределов христиане массами пере
селяются в бусурманские иконийские пределы, -  явление, которое и по
том не раз повторялось. Можно объяснить это, прежде всего, умной эко
номической политикой иконийских султанов, отсутствием тех поборов и 
денежных обирательств, которым подвергались подданные византийские; 
но, уж конечно, христиане-византийцы не стремились бы под власть му
сульман, если бы не находили там радушной терпимости. А в 1270-х гг. 
патриарх Арсений, в ответ на упреки за слишком дружественные свои 
прежние отношения с султаном Иззеддином, утверждал, что султан ведь 
был тайный христианин. С течением времени, в XIII веке, даже общепо
литические обстоятельства могли способствовать дружественному на
строению греков к туркам. Вандальский и беспримерно-кощунственный 
разгром латинянами православного Константинополя в 1204 г., дележ 
византийских владений между венецианцами, генуэзцами, французами, 
немцами и пр., в силу которого (до 1261 г.) византийское православное 
государство оказалось на полвека и вовсе упразднено и заменилось не
терпимо-католической “Латинской империей”, все это с печальной на
глядностью понемногу должно было заранее приучать греков к мысли, 
что, если бы пришлось делать выбор между терпимыми и справедливыми 
мусульманами-турками или фанатичными и жадными христианами-лати- 
нянами, то предпочтения заслуживали бы турки.

V.
Удар, нанесенный Иконийскому султанству 

нашествием монголов XIII в.
В XIII в. из Монголии хлынули на всю Азию и на воет. Европу завое

вательные орды Джингиз-хана (ум. 1227) и его преемников. В 1230-х гг. 
грозная волна монголов докатилась и до армянских границ малоазиат
ского турецкого султанства Иконийского. Государь был Аладдин Кей- 
Кобад I (ок. 1219-1236), но тяжкий удар был принят уже его преемником. 
В 1244 г. вооруженной сопротивление султана Гияседдина Кей-Хосрова II 
(ок. 1236-1245) было сломлено, монгольские полчища с огнем и мечом 
прошли сквозь полуостров до Ангоры, -  и турецкий султан-сельджук дол
жен был признать себя вассалом монголов.

Вследствие отдаленности Малой Азии от монгольской столицы, за
висимость эта свелась, положим, к номинальной. Но нашествие пошат
нуло силу сельджукского султана среди его эмиров или ханов (князей), 
феодально управлявших отдельными частями М. Азии, и каждый из них 
стал стремиться к полному освобождению от центральной султанской 
власти. Кроме того, лет за десять перед тем, еще при султане Аладдине
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Кей-Кобаде I (ок. 1219-1236), поток монголов оттеснил собою из средне
азиатской области в малоазиатскую, через сев. Персию и Азербайджан, 
новую ветвь турецкого племени -  османскую, под начальством вождя 
Эргогрула; название свое османская орда получила от имени Эртогрулова 
сына Османа, который родился уже в М. Азии (1258). Эртогрул, со своим 
еще грубым и варварским племенем, поступил на военную службу к со
племенным сельджукским султанам6, и орде его была дана в надел для 
кочевания местность во Фригии, на византийской границе. Сыну его 
Осману в 1289 г. пожаловано было эмирское звание, -  и, таким образом, 
к удельным турецким эмирам сельджукским прибавился еще один турец
кий эмир, только не сельджукский, а османский. ^

Судьбы османского удела и составляют рамку для изложения истории 
Турции.

VL
О термине “Турция”

Не мешает сделать оговорку относительно того специального смысла, 
какой мы придаем термину “Турция”, пожалуй даже терминам “турок”, 
“турецкий”.

Собственно, “турок” -  это одно и то же, что и “тюрк”. Следовательно, 
в широком смысле надо называть турками всех тюрков: туркестанских, 
кавказских, малоазиатских, или иных. Но в узком смысле, когда мы гово
рим про “турков” и про “историю Турции”, мы понимаем историю только 
специально того государства, которое в XIII-XIV веке было выработано 
(не вновь создано, а именно выработано) в Малой Азии лишь одною из ту
рецких (тюркских) ветвей -  османами -  и которое в XIV-XVI вв. распро
странилось на Балканский полуостров, Переднюю Азию и Средиземную 
Африку.

Приблизительная хронология Иконийских сельджукских султанов.

Сулейман I ибн-Кутулмыш......................................................  1077-1086
М еждуцарствие.........................................................................  1086-1092
Кылыдж-Арслан I (в начале крестовых походов)................  1092-1107
Мелик-шах I ................................................................................... 1107-1116
Мас‘уд 1.............................................................................................1116-1156
Иззедцин Кылыдж-Арслан I I .............................................1156-ум. 1192
Котбеддин Мелик-шах II, враг о т ц а ................... .........................ок. 1188
Гияседдин Кей-Хосров I (впервые).........................................  1192-1200
Рокнеддин Сулейман I I ............................................................. 1200-1203

6 Как турки сельджукские, так и турки османские, принадлежали к турецкому 
племени огузов.
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Кылыдж-Арслан I I I ...................................................................  1203-1204
Кей-Хосров І (вторично; погублен Федором Ласкарем) . . 1204-1210 
Иззедцин Кей-Кавус I, сюзерен Ласкаря

и трапезунтских К ом ненов...................................................1210-1219
Аладдин Кей-Кобад I, верх икон, силы...................................... 1219-1236
Гияседцин Кей-Хосров I I .........................................................  1236-1245
Иззедцин Кей-Кавус II.........................................................  1245-ум. 1278
Рокнеддин Кылыдж-Арслан IV (при Кейкобаде I I ) .............  1257-1267
Гияседцин Кей-Хосров III.........................................................  1267-1283
Гияседцин Мас‘уц II (впервые)................................................  1283-1296
Аладдин Кей-Кобад I I I ............................................................. 1296-1300
Мас‘уц II (вторично, уже как монгольский губернатор) . . 1300-1304
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ИСТОРИЯ ТУРЦИИ
От основания государства до начала Цареградского периода

а) XIV-й век.
Образование Османского государства, девять других княжеств, 
упразднение их и нашествие Тимура

I.
Общий характер начала Османской истории

Историю османской Турции в первое столетие ее существования ведут 
и творят четыре ее султана, или, как сперва они назывались, эмиры (еще 
иначе -  ханы):

Осман I .........................................................................................
Взятие Брусы 1326

Урхан ............................................................................................
Турки в Галиполи,ок. 1358

Мюрад I.........................................................................................
Адрианополь (1361) -  столица
Косово поле сербов 1389 с гибелью победителя султана

Баезид I Йылдырым...................................................................
Взятие Тырнова болгарского 1393.

В Малой Азии (Руме), где это государство к началу XIV в. основа
лось, уже и перед тем жили тюрки: мы видели, что там, еще с века XI, 
существовала империя иконийских сельджуков (1077-1300). Османы эту 
единоплеменную им тюркскую (т. е. “турецкую” же) империю понемногу 
заместили, т. е. не явились историческими пионерами, а просто -  заме
нили одно, уже существовавшее, тюркское государство другим тюркским 
же и расширили его пределы. Таким образом, нельзя сравнивать основа
ния “Османской империи” с основанием, например, арабского халифа
та. Арабы-мусульмане начали собою эру арабской истории; турки-осма- 
ны -  лишь продлили уже готовую тюркскую историю. Арабам-мусуль- 
манам пришлось на мировой арене создавать все впервые: и империю, 
и культуру; племени турков-османов пришлось заменить собою державу 
единоплеменную, с готовыми, как-никак тюркскими, формами культуры, 
литературы. Поэтому возникновение Османского государства мы в пра
ве принимать скорее за смену родственных династий, чем за эру истории 
тюркской расы. Можно сравнить ее с историей московского государства в 
общем ходе истории Руси.

1299-1326

1326-1359

1359-1389

1389-1402
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П.
Появление и утверждение османов в Малой Азии

Османы (точнее османлы, т. е. османцы) -  небольшая ветвь тюрк
ского племени огузов. Первобытная их родина- Средняя Азия, но на 
Малоазиатський полуостров продвинулись османы из Хорасана, т. е. из 
воет. Персии, оттесняемые оттуда тем потоком, которым хлынули на Азию 
монгольские Джингиз-хановы орды в 1220-х гг.

И попали османлы в М. Азию из Хорасана не сразу, а путем довольно 
долгих стадий.

Государем Хорасана, где в 1220-х гг. жили османы (они, положим, тог
да еще не назывались османами), был известный противник монголов ха- 
резмшах Джеляледдин Мингбурний (1220-1231)'. Он, храбро отбиваясь 
и отступая от монголов, перешел с востока через всю Персию на запад, 
в Азербайджан. И эти тюрки, будущие османлы, последовали за ним, це
лой ордою, в Азербайджан и окраины Армении. После гибели харезмшаха 
(1231), турецкая эта орда готова была вернуться назад в Хорасан и Среднюю 
Азию; но вождь их (Сулейман) потонул при переправе через верхний Ефрат 
в Армении, недалеко от границ северной (Алеппской) Сирии, -  и тогда с 
полтысячи семейств из его орды, под начальством его сына Эртогрула, дви
нулись дальше на запад, вошли в малоазиатские пределы сельджукского 
Иконийского султанства и поступили на военную службу к иконийским сул
танам, государям М. Азии (именно Аладдину-Кейкобаду 1,ок. 1219-1236), -  
что мы и видели выше. Мы видели, что османская орда получила для своих 
кочевий в надел от сельджукских султанов известную территорию-вотчину, 
часть Фригии, на византийской границе, и что здесь, именно в г. Сюгюте, в 
1258 г., у их вождя Эртогрула родился Осман, будущий эпоним династии, и 
что в 1289 г. иконийский султан прислал Осману звание князя (бек; по-араб. 
эмир, по-перс. хан). Прислал он и знаки княжеского достоинства: барабан и 
бунчук (знамя в виде лошадиного хвоста).

Сообщения об этом факте вызывают хронологическую трудность.
Хаммер (“Hist, de Гетр. Ott.” I, 1835, стр. 74-75), основываясь на ту

рецких хронистах уже конца XV в., принимает, что сельджукский султан, 
возведший Османа в эмиры в 1289 г., был Аладдин, т. е. Аладдин Кей- 
Кобад III. Но он не замечает, что год воцарения этого султана принят у 
него же (I, 50) лишь 1297.

Херцберг в серии Онкена (русск. пер. “Ист. Виз.” 1897, стр. 427) от
носит дату 1289 тоже к Аладдину Кей-Кобаду III, но зато и воцарение его 
переносит на 1283 г. (стр. 425). На недопустимость подобной “отваги” в 
разрешении вопроса указал в той же серии Онкена Авг. Мюллер (русск. 
пер. “Ист. исл.”, III, 1896, стр. 282). У Стэнли Лэн-Пуля (“Мус. дин.” Спб., 
1899, стр. 128), пользовавшегося и монетными данными, принято, что в 1

1 См. “Историю Персии”, т. III, вып. 1 (М., 1915), стр. 7-9.
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1289 г. султаном был Гияседдин Мас‘удП (1283-1296), и что Аладдин 
Кей-Кобад вступил на султанство только в 1296 г.

Н. Йорга (“Gesch. des Osm. R.” 1 ,1908, стр. 134-135 и 156) обходит мол
чанием и Аладдина Кей-Кобада III и его хронологию, а самую инвеституру 
Османа относит к легендам, украшающим колыбель османской истории.

Однако подобная инвеститура очень похожа на истинный факт. Что же 
касается даты 1289, то с Алад дином Кей-Кобадом III ее можно связать, если 
допустить, что он, инвестируя Османа, сам еще не был султаном, а лишь 
областным сельджукским правителем. А впрочем и Гияседдин Мас‘уд II 
(1283-1296) тоже мог быть обозначен хронистами как “Аладдин”, т. е. 
“аладдинид”, потому что вся династия иконийских сельджуков XIII в. из
вестна бывала у дальнейших поколений и под именем “аладцинидов” (по 
славному Аладдину I).

Развитию дальнейшей самостоятельности помогли, через десять лет, 
монголы.

Иконийские сельджуки XIII в., принявшие османов на свою службу, сами- 
то после прихода монголов уже не считались самостоятельными. Они явля
лись монгольскими данниками-вассалами, и именно -  вассалами монголов 
персидских, которые поставили над всей Анатолией даже своего верховного 
правителя, монгольского наместника. Правда, при отрезанности Малой Азии 
от Персии, власть монголов должна была в ХШ же веке обратиться здесь 
большей частью в номинальную; однако иконийская сельджукская султан
ская династия, признавшая сюзеренитет монголов, потеряла свой авторитет 
среди феодалов-эмиров. Она в течение ХШ века ослабевала, близилась к 
падению, -  и в 1299 году совсем пала, когда монгольский хан Персии Газан 
(1295-1304, замечательный государь) наслал на М. Азию свои войска2.

Сельджукская султанская монархия заменилась эмирской декархией.
На месте единого иконийского сельджукского султаната оказалось 

к концу ХШ в. десять удельных княжеств с османским в их числе, ко
торые, хотя между собою и враждовали, но и монголов не слушались. 
Монгольские наместники сохраняли власть лишь в восточной, армено- 
туркменской, части М. Азии (где Сивас, Эрзерум), да и они (династия 
Эртене) после половины XIV в. заменились местными государями (среди 
них кадий-поэт БурЬанедцин Сивасский). Кроме того часть малоазиатской 
территории оставалась в руках у византийцев-греков.

Ш.
“Собирание земли турецкой” при четырех первых 

османских государях XIV в.
В числе тех десяти тюркских княжеств, на которые распалась

2 О Ьулагиде Газан-хане см. “Ист. Персии”, т. III, вып. I (1915), стр. 12-13 и 
стр. 44 и след.
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мусульманская Малая Азия, последнее место занимал несельджукский 
удел, удел Османа, владевшего т. н. Эпиктетской Фригией, т. е. той облас
тью, поблизости которой лежат города: с востока, в глубь полуострова -  
Ангора (по-тур. Энгюрю), с запада, в сторону Мраморного моря -  Бруса; 
(но эти города османам еще не принадлежали)3. Отец Османа Эртогруп 
умер в 1281 г. Мы имели случай упомянуть, что сын получил в 1289 г. 
от сельджукского султана (тогда еще здравствовавшего) знаки ханской 
власти, -  и он (Осман I, 1299-1326) собственно и считается основателем 
османского княжества4.

В течение XIV века османскому уделу, сперва самому незначительно
му среди прочих девяти, суждено было сыграть объединительную роль 
Москвы. Как род Ивана Калиты занялся собиранием “земли русской” 
(т. е. великорусской), так и род Османа занялся в течение XIV века соби
ранием земли турецкой (Осман I, 1299-1326; Урхан 1326-1359; Мюрад I, 
1359-1389; БаезидІ Йылдырым 1389-1402). Город Бруса, отвоеванный 
Османом I у греков (1326), оказался тем, чем для северной Руси -  Москва. 
Распространяя свои пределы и вне полуострова, среди гяуров, османские 
государи на своем родном полуострове собирали всю Туреччину под свое 
верховенство. Путем удельных, междоусобных войн, путем мирных до
говоров, путем браков и т. п., в течение менее чем ста лет, в течение прав
ления названных четырех государей от Османа І до Баезида I, -  к концу 
XTV-го века (к 1392-1393 г.) -  османами уничтожены были последние 
уделы тюркских династий, соперничавших с османскою. Таким образом, 
султан Баезид I Йылдырым Молниеносный (1389-1402) оказался едино
державным.

IV.
Завоевание в XIV в. земель греко-византийцев 

(Бруса 1326 и др.) и славян
(Адрианополь 1361, Косово поле 1389, Тырново 1393); “йені чері”. 

Битва с рыцарями под Никополем 1396
Сверх объединения под своей властью территории турецких княже

ских династий Малой Азии, османские государи Осман I, Урхан, Мюрад I 
и Баезид I расширили пределы своего государства за счет земель греков- 
византицев и славян.

Осман I и Урхан отвоевали от греков соседние, т. е. западные полосы 
Малой Азии (Брусу 1326, Никею 1330 и др. в сторону Мраморного моря). 
Очень мало считались они при этом с запрещением монгольского хана

3 Ангорою владел другой турецкий князь, не османский, а Бруса была византийская.
4 Годы его правления считаются с 1299, с того времени, когда не стало верховно
го иконийского султаната, и Осман мог чеканить монету со своим именем и без 
оспариваний слышать на екгениях (хотбах) свое собственое имя.
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Газана (ум. 1304) и его слабеющих преемников, которые воображали себя 
верховными господами М. Азии и не желали, чтобы османы тревожили 
византийцев. В новозавоеванную Брусу, которая сделалась османской сто
лицей, перевезены были для погребения останки Османа: он, 70 лет от 
роду, скончался в Сюгюте, и уже лежал на смертном одре, когда к нему 
пришла радостная весть, что его сын, Урхан, взял Брусу (1326). Но на 
восточно-черноморском берегу Малой Азии, между владениями быв
шими сельджуков, Арменией и Грузией, находилось особое греческое 
государство, т. и. Трапезунтская империя, которая -  как независимая от 
Константинополя -  основалась в XIII в. (в период латинского владычества 
над Константинополем). Эта Трапезунтская империя, часто распростра
нявшая своим флотом свою власть и на Кавказское побережье и на южный 
берег Крыма, сохраняла свою самостоятельность при османах довольно 
долго5 и первые четыре османские султаны XIV в. еще не могли ее унич
тожить; так что тот угол М. Азии, где была Трапезунтская империя (и где 
в Сивасе и др. городах тоже были свои правители), оставался не присое
диненным даже в конце века.

За то в течение XIV в. османы перешли и в Европу. В конце царствова
ния второго государя Урхана (1326-1359) небольшой отряд османов дерз
ко перешел Геллеспонт (1357) и сумел укрепиться на европейском берегу 
Дарданельского пролива (Галиполи, 1358)6. Урханов преемник МюрадІ 
(1359-1389) отнял у греков Адрианополь (1361), и вскоре (1365) он са
мую свою столицу перенес из Азии в этот город (по-турецки Эдренё, или 
Эдирне)7. Тогда же он взял часть Болгарии с г. Филипополем (1363), а под 
конец своей жизни покорил и сербов. Сербам Мюрад нанес эпически-па- 
мятное поражение на Косовом поле (15 июня 1389), где были разбиты 
войска сербов (“кнеза” Лазаря), подкрепленные войсками босняков, хор
ватов, усиленные также валахами и, кажется, венграми; -  уверяют, будто 
всех их было 200.000. Но в Косовом бою погиб и сам султан Мюрад I от

5 Пала Трапезунтская империя, как ниже увидим, толью  в XV веке в 1461 г. при 
Мохаммеде II Завоевателе, восемь лет спустя после покорения Константинополя 
турками.
6 Годы -  по турецким источникам. По греческим же -  переправа состоялась в 
1353, а утверждение в Галиполи в 1354. См. Герцберг: “История Византии” (М., 
1897), стр. 474, и Хаммер: “Hist, de Г етр . Ott.” (1835), стр. 191 и след.
7 Но первопрестольная Бруса долго еще продолжала быть священной столи
цей, как усыпальница султанов, -  пока ее священно-традиционное значение не 
вытеснил только в XV веке завоеванный Царьград. И сам Мюрад похоронен в 
Брусе, где мечеть с его тюрбе (гробницей) доныне составляет одну из достопри
мечательностей и украшение города. Срв. новейшее описание у Н. Мартиновича: 
“Поездка в Брусу” (Спб., 1908, стр. 4-5; из “Известий Имп. Русск. Геогр. Общ.” 
т. 44, вып. 1).
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руки беззаветно-храброго серба, и ему на поле битвы наследовал его сын 
Баезид I Молниеносный-Йылдырым.

Баезид I Молниеносный (1389-1402), известный уже как заверши
тель объединения турецких уделов, покорил Болгарию (взятие столицы 
болгарского царства, Тырново, 17 июля 1393, и низложение царя Іоанна 
Шишмана III). Да допокорил он и весь Балканский полуостров (не тро
гая, покамест, венецианских и др. итал. прибрежных владений), так что у 
греков остался тогда в руках лишь Константинополь со своей областью. 
Насколько константинопольский император чувствовал себя бессильным 
вассалом-данником Йылдырыма, видно из того факта, что в 1390 г. его 
наследник-царевич, с греческим отрядом8, должен был сопровождать 
Молниеносного султана в его малоазиатском походе против последнего 
греческого владения в зап. Малой Азии9 и первый среди осаждавших тур
ков взошел на стену родного, греческого города.

Итак, при БаезидеІ Молниеносном (1389-1402) османская империя 
простиралась от Оронта (в сев. Сирии) до Дуная.

Болгария в момент завоевания ее турками находилась в культурном рас
цвете своего нового литературного возрождения. Это была литературная 
эпоха так называемая Евфимиевская, по имени болгарского Тырновского 
патриарха Евфимия (с 1375 г.), который своей деятельностью (обновле
нием церковно-славянского языка и новыми исправленными редакция
ми памятников письменности) имел большое влияние на все православ
ное славянство, в том числе на русских10. Он же руководил и защитой 
Тырнова, при осаде его турками. После взятия Тырнова (1393) патриарх 
Евфимий был сослан турками в Македонию, болгарское патриаршество 
упразднено, а отправленные вместе с ссыльным патриархом знатные и бо
гатые тырновские болгары сосланы были еще дальше -  в Малую Азию. 
Последний болгарский царь Иоанн Шишман III тоже быль уведен в плен; 
он был или казнен, или заточен до смерти в тюрьму. Сын его Александр 
принял мусульманство и поступил на военную службу к султану. Болгария 
обратилась в обыкновенную турецкую провинцию, где христианское на
селение жило под политическим гнетом турков и церковно-националь
ным гнетом греков (самостоятельное патриаршество болгарское ведь пре
кратилось), и болгары "быстро теряли свою культурность. Часть болгар
ского населения, именно в Родопских горах, приняла и мусульманскую 
религию (“помаки”). В других случаях сельское православное население 
оставалось христианским, но было отдано под ближайшую феодальную

8 Это был Мануил II Палеолог, вскоре наследовавший отцу на цареградском пре
столе (1391-1425). Подробности похода -  у  Халкондилы и Дуки XV в.
9 именно, против г. Филадельфии (Аля-шеЬир), к воет, от Смирны.
10 К. Радченко: “Религиозное и литературное движение в Болгарии в  эпоху перед 
турецким завоеванием”. Киев, 1898.
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власть мусульман-помещиков, которые частию происходили из прежнего 
помещичьего сословия, только принявшего при турках мусульманскую 
веру, частию же -  из офицеров конного турецкого войска (“сипаЬи”), по
лучавших, от османского правительства вотчинные наделы (“тимары”; 
если крупнее -  “зи‘аметы”) в качестве награды за свою воинскую службу 
и в качестве денежного источника для точного исполнения определенных 
военных повинностей".

Сербия, несмотря на тяжелое Косовское поражение 1389г., гораздо 
долее сохранила черты самостоятельности, чем Болгария. Побежденная 
сербская народность сумела более или менее сдружиться с турецкой, 
внушила к себе большое уважение и оказала несомненное культурное 
влияние на своих победителей-османов. Сербское влияние, начавшись с 
БаезидаІ Молниеносного, возростало при каждом следующем султане
XV-XVI в. -  тем более, что и территориальное присоединение сербского 
элемента к османскому государству не все закончилось с Косовой битвой, 
но продолжалось и затем.

Не излишне -  напомнить, что Косовская победа турков над сербами 
состоялась если не в самый разгар блеска сербской истории, то во всяком 
случае в очень еще замечательную ее эпоху. Незадолго до завоевательного 
появления османов на Балканском полуострове, Сербия, в течение первой 
половины XIV в., успела было кратковременно достигнуть на полуостро
ве чрезвычайно высокой степени политического могущества и, как бы, 
предупредила объединительную роль османов. Царь-самодержец “сербов 
и ромеев” Стефан Душан (1331-1355), этот “сербский Карл Великий”, 
создал на полуострове т. н. Великую Сербию -  огромную державу, ко
торая во первых объединила православные сербские земли (с Босною 
в том числе), а во вторых прихватила балканские области с несербским 
населением, и потому простиралась очень далеко; включивши в себя 
Македонию (жители которой по языку -  болгары, частию греки) и алба
но-греческие Эпир, Фессалию, Этолию -  Великая Сербия имела выход на 
Эгейское море, к Архипелагу, а через Албанию -  имела выход на море 
Адриатическое. Столица была в Скопле (нын. г. Ускюб, полный албанско
го элемента); любил жить и умер Душан в Призрене (тоже на албанском 
рубеже). Православная церковь державы Стефана Душана образовыва
ла особый сербский патриархат. Правда, к моменту перехода османов в 
Европу все это зашаталось. После смерти царя Стефана Душана (1355) 
его империя уж не сохранила единства. Окраины отпали -  частию даже 
с чисто-сербским населением (образовалось королевство Боснийское; 
Белград взяли венгры), а остальное распалось на две главные части: юг и 11

11 Главная обязанность тимариота - по первому требованию явиться в полном во
оружении на коне в сопровождении определенного количества конных ратников 
(смотря по доходности поместья) и содержать их во время похода.
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север. На юге -  большую область Македонию, населенную болгарами, и 
прилежащую южную полосу подлинной (или полуалбанской) Сербии со 
столицей Призреном удержал за собою Вукашин, с титулом краль Сербии 
(1356-1371); применительно к титулу отца, его сын Марко называется 
Марко Кралевич. В северной же Сербии, где Вукашина ненавидели, как 
узурпатора, к 1371 году центральную власть сумел сосредоточить в своих 
руках придунайский кнез Лазарь (ум. 1389) с резиденцией в Прйштине, 
поближе к Албании; его сын -  Стефан Лазаревич. И вот в то время, как на 
развалинах монархии великого покойника Стефана Душана шла нескон
чаемая междоусобная борьба, турецкие султаны Мюрад I (1359-1389) и, 
окончательно, Баезид I -  все и прибрали к своим рукам. В это “все” не 
вошли, допустим, ни Босна, ни Белград; за то турки, без особых трудно
стей, справились порознь и с южным “кралем” Вукашином, и -  лет двад
цать спустя -  с северным “кнезом” Лазарем.

Лучшую участь предоставили они земле кнеза Лазаря, чем земле кра
ля Вукашина. Вукашин, повидимому, сам начал против них враждебные 
действия. Направившись к Адрианополю с целью оттеснить пришельцев, 
он, не доходя до Адрианополя, на р. Марице потерпел поражение (26 сент. 
1371) и погиб в бою, -  к великой радости северных своих земляков. Все- 
таки, его область, т. е. Македонию, по крайней мере западную гористую и 
малодоступную часть ее, султаны Мюрад I и Баезид Йылдырым оставили 
в вассальном владении сына его, Марка Кралевича (1371-1394), и пока 
он был жив, Македония могла чувствовать себя сносно. Насколько отец 
его, краль Вукашин, проклят народной-сербской памятью, настолько он, 
Марко Кралевич, ею превознесен. Предание не считается с историею. В 
народном эпосе болгарском (не только местном македонском) и в эпосе 
сербском Марко Кралевич воспет как национальный герой-витязь, типа 
Ильи Муромца, доблестно воюющий против нехристей-турков, совершаю
щий чудесные, богатырские подвиги в яростной борьбе с ними. В дей
ствительности, Марко Кралевич вел себя по отношению к туркам более 
или менее послушно, являлся недурным их вассалом, сражался за них, -  
оттого и область его, Македония, не вызывала турецких посягательств и 
имела внутреннюю самостоятельность. После же его смерти (в 1390-х гг.) 
была отнята у Македонии самостоятельность, и страна подчинилась непо
средственно турецкому правлениею с расчленением на “зиаметы” и “ти- 
мары” (вотчины военно-служилого сословия).

Гораздо теснее и задушевнее сошлась с турками подлинная Сербия, т. е. 
государство “кнеза Лазаря”. Хотя после Косова боя 1389 г. сам кнез Лазарь 
был, по-видимому, казнен (в искупление за гибель Мюрада I), к династии 
его Баезид I Молниеносный отнесся с большим вниманием, чему содей
ствовала и тактичность умной Милицы, вдовы Лазаря. За еще несовершен
нолетним сыном ее, Стефаном Лазаревичем (“Стеван Висбки” 1389-1427), 
признаны были наследственные права на страну, как за вассальным прави
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телем (“деспотом”) -  и эта вассальная самостоятельность Сербии не была 
нарушена не только Баезидом Молниеносным, но и двумя его преемниками 
(пока, наконец, в 1459 г. султан Мехеммед П превратил Сербию в пашалык). 
Сестра Стефана Лазаревича взята была в харем Иылдырыма -  и оказалась 
любимой султаншей12. Родственные свои связи с султаном “деспот” Стефан 
Лазаревич сумел очень оценить и использовать: интересы османские отож
дествились в его тазах  с его собственными династическими интересами. 
Оттого не за страх, а за совесть, Стёван Високи был верным вассалом тур
ков и сражался за них, о чем мы скажем обстоятельнее ниже, когда будем 
говорить о войне с европейскими рыцарями и о нашествии Тимура.

Сербский язык начал, наряду с турецким, делаться также придворной 
речью османов. Конечно, это относится уже к следующим поколениям, к 
веку XV-му, когда султанши-матери из сербок были нередки и когда число 
знатных сербов, перешедших в мусульманство с сохранением своего язы
ка, достигло больших размеров. Нам не раз еще придется останавливаться 
на вопросе о сербской речи в султанском обиходе и XV-ro и XVI-ro вв., а 
покамест -  достаточно отметить, что ославянение османского султанско
го двора началось прямо с Косова поля.

Само собою понятно, что для успеха непрестанной завоевательной по
литики необходимо было хорошее войско.

Организация такого постоянного, регулярного войска, а в частно
сти -  особой пешей сословной гвардий, или -  как она обыкновенно на
зывается -  “нового войска (йеничери” = “янычары” составляет заслугу 
еще султана Урхана (ум. 1359)13. Вербовались янычары из христ. маль
чиков, отнятых или добровольно полученных от родителей; такой набор 
(“девширме”) производился с арнаутов, босняков, греков, болгар и армян; 
первоначально их было 12.000, впоследствии -  больше. Дети обучались 
мусульманскому закону и отуречивались, а потом, на собрании янычар, 
которое происходило каждые семь лет, распределяеемы были в различ
ные очаги (Константинополь14, Адрианополь, Брусу), вместо умерших 
членов этой корпорации. Женитьба в принципе им вовсе воспрещалась. 
Оказавшиеся среди службы непригодными бесповоротно исключались из 
корпораций15.

12 Сестра Стефана Высокого (Великого) называлась Оливера, а в народных серб
ских песнях она называется Милева. Титул “деспот” дан не сразу.
13 Регулярная конница называлась сипаЬ и (спаЬи). В войске же нерегулярном ка
валеристы назывались акынджы, а пехотинцы -  азаб.
14 Конечно, лишь с XV века.
15 См. интересные подробности в диссертации В.Д. Смирнова: “Кучибей Гомюр- 
джинский и другие османские писатели XVII в. о причинах упадка Турции”, Спб., 
1873, стр. 216-219; 128-130. Также стр. 263 и след, (это -  о вреде янычарского 
преторианского войска).
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При Баезиде І Йылдырыме в янычарскую жизнь была привнесена до
бавочная черга утонченной развратности, которая чужда была создателю 
янычарского войска, человеку патриархальных нравов, султану Урхану. 
Молниеносный султан Баезид I был человек уже культурного облика и 
этим сильно отличался от своих грубых и простых царственных предше
ственников; но на его личности сказались и темные стороны “культур
ности”. Турецкие историки -  те с особой печалью отмечают пьянство, ко
торое стало обычным на султанских пирах, и видят в этом антикоранском 
разврате и постыдном падении нравов последствие пагубного влияния его 
жены-христианки, сербской княжны16. Однако, гораздо более следовало 
бы османским морализаторам печалиться не о винопитии, а о той про
тивоестественной черте извращенного отношения к несозревшему юно
шеству, которая со времен Баезида I Молниеносного открыто и глубоко 
вкоренилась в высшем турецком обществе, начиная с султанского двора 
и с самого повелителя правоверного. Исконный греческий порок мальчи- 
колюбие сделался с этих пор и обычным турецким пороком. При дворе 
Баезида I Молниеносного был заведен харем из красивых и талантливых 
“мальчиков-пажей” (“ич-огланов”), и так как многие из них, выростая, за
тем достигали почестей и сделались государственными сановниками, то 
это послужило вообще для всего турецкого общества превосходным на
глядным указанием, какими путями может честолюбивый юноша добить
ся заручки для блестящей карьеры. И в янычарском войске, где женитьба 
принципиально воспрещалась, порок этот нашел благоприятную почву 
для развития: вербуемые красивые мальчики делались возлюбленными 
офицеров, а за то, выростая, пользовались их протекций.

Упадка воинственности и дисциплины в янычарском войске в силу этой 
развратности -  этого во всяком случае не пришлось Баезиду Йылдырыму 
видеть. Как раз напротив. При Йылдырыме войско это показало свою силу 
не только в борьбе с греками и славянами, но и в борьбе с европейским 
рыцарством.

Завоевание турками Сербии (1389) и Болгарии (1393), т. е. правого бе
рега Дуная, вызвало в европейцах страх за целость левого берега, прежде 
всего -  Венгрии. Государство это было преимущественно славянское, а 
королем был тоже не мадьярин, Сигизмунд Люксембургский (1387-1437), 
тесно связанный родственными отношениями с царствующими династия
ми западной Европы. В своих посольствах, отправляемых к французско
му двору (рыцарскому правительству помешанного Карла VI), Сигизмунд 
король Венгерский задевал честолюбие гордых рыцарей, уверяя, что

16 См. напр. у Нешри конца XV в., по изданию Нельдеке в “Zeitschr. der Deutsch. 
Morg. Ges.”, т. XV (1861), стр. 350. -  “Ол вацта- деїн несл-и Осман Ьергяз шераб 
ичмиш деїль-ді” = “До того времени род Османа никогда вина не пил”, с горечью 
заканчивает Нешри.
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Баезид I Йылдырым с самым оскорбительным пренебрежением отзыва
ется о христианском европейском войске. И вот в 1396 г. против Баезида I 
Молниеносного-был организован крестовый поход, в котором приня
ли участие отборные рыцари французские, и английские17, и немецкие, 
и чешские, и польские, и венгерские, и итальянские -  вообще все евро
пейские рыцари, самый цвет рыцарства. Сборный пункт был назначен в 
Будапеште, и оттуда стотысячная армия, несколько ниже Железных Ворот, 
перешла Дунай и вступила на принадлежавшую османам болгарскую тер
риторию. Уверенность в победе была у рыцарей полная. Глядя на движу
щуюся армию и на необозримый лес поднятых копий, король Сигизмунд 
Венгерский с гордостью произнес: “Если б небо^вдруг обрушилось, оно 
не свалилось бы на землю: его задержали б эти копья!”

Рыцари, под начальством короля Сигизмунда, дошли по Болгарии до 
Никополя, к середине сентября 1396 г . ,-  и туда же направилось войско 
Баезида Йылдырыма. Здесь под Никополем, на правом берегу Дуная, ка
жется 25 сент. 1396 г.18, состоялось сражение европейцев и османов, и 
рыцари были полнейшим образом разбиты. Успех упорного боя долго ко
лебался, и победу туркам доставило выступление сербского войска, пред
водимого верным турецким вассалом деспотом Стефаном Лазаревичем; 
отец которого, мы видели, сложил голову на Косовом поле семь лет тому 
назад.

На другой день после Никопольской победы Баезид Йылдырым про
извел кровавую расправу среди пленных, которые предварительно были 
проведены перед ним на показ. Янычары казнили около 3000 француз
ских пленников, пощадивши однако самых знатных, за которых можно 
было получить хороший выкуп (тут были: Иоанн Безстрашный -  сын гер
цога Бургундского, граф дела Марш, констабль Филипп д ’Артуа, маршал 
Бусико, без которого не обходился ни один тогдашний поход, и др.): за 
свою молодость был пощажен юный солдат-баварец Шильтбергер, впо
следствии описавший и Никопольскую османскую победу и многое дру
гое из турецкой жизни. Венгерский король Сигизмунд не был в числе 
попавших в плен: он, в рыбачьей лодке, успел спастись вниз по Дунаю, 
доплыл до Черного моря и оттуда лично привез в Царьград перепуганным 
грекам тяжкую весть о гибельном поражении своего войска. В Париж из
вестие было донесено сперва молвою, но казалось настолько невероят
ным, что повторивших его сажали в тюрьму и грозили топить живьем в 
Сене. Наконец прибыл в Париж один из знатных рыцарей, которого султан

17 Англии принадлежала в XIV в. часть Франции, и между обоими государствами 
велась т. и. Столетняя война. Но как раз в это время война имела перерыв, и коро
ли Карл VI французский и Ричард II английский не только примирились, но даже 
вступили в семейный союз.
18 Может быть, и 28 сентября.
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Баезид І Молниеносный отпустил из плена для оповещения Европы о со
бытии. Весь Париж наполнился похоронным звоном; густые толпы шли 
в церкви на панихиды. Раздавались бессильные проклятия бусурманам. 
Тогдашний летописец Фруассар, со свойственным ему простодушием, до
бавляет: “Les haultes dames de France furent fort courroucees, et bien у avoit 
cause, саг ce leur tenoit trop pres du cueur”.

Кто виноват был в Никопольском поражении 1396 г., где силы турков 
были почти одинаковы с крестоносными, сказать трудно. Венгерские ле
тописцы19 обвиняют слепую заносчивость французов; французские лето
писцы сваливают все на венгров, на недостаточную их храбрость20. Но, 
кто бы и что бы ни было причиной, Европе пришлось отправить в Турцию 
огромный выкуп, чтобы Молниеносный султан освободил рыцарство из 
плена. В числе подарков султану отмечаются у французских летописцев 
норвежские белые соколы, реймские полотна белого и розового цвета, 
пикардийские тканые обои с изображением истории героя Александра 
Македонского, “laquelle chose estoit tres agreable ä voir ä tous gens de bien et 
d’ honneur”. Кроме того, понятно, переведены были (через генуэзских куп- 
цов-банкиров) и деньги: 200 000 червонцев-дукатов. Султан Баезид, перед 
тем как отпустить пленную рыцарскую знать, угостил своих невольных 
гостей зрелищем роскошной султанской охоты: участвовало 7000 соколь
ников, 6000 доезжачих; на гончих собаках были атласные попоны, на бар
с а х -  алмазные ошейники. Все это слишком не походило на недавнюю 
султанскую первобытную, бедно-солдатскую обстановку геройских вре
мен Османа и Урхана; однако воинственности не убавилось и у пышного 
султана Баезида Молниеносного. -  “Я не беру с тебя клятвы, что ты не 
возьмешься вновь за оружие против меня”, -  сказал Иылдырым герцогу 
Иоанну Безстрашному, наследнику бургундского престола. “Нет! если, 
вернувшись домой, ты не устрашишься вновь пойти против меня -  мило
сти просим!” Отдарки, которые были посланы султаном в Европу на имя 
короля Франции (Карла VI), оказались достаточно своеобразны: это было 
полное вооружение турецкого воина (очевидно, с целью вновь напомнить 
рыцарям о их поражении при Никополе), и среди оружия было шесть лу
ков, с тетивой из человеческой кожи21.

Кое-кто из рыцарей успел умереть в плену раньше выкупа, и француз
ский летописец передает как трогательный факт, что жена сира де-Куси, 
безутешная в своей тоске о милом супруге, послала в Турцию своего воз
любленного верного рыцаря с целью навести точные справки о сире; и

19 Туроц, Бонфини, оба XV в., оба латинские.
20 На этой точке зрения стоят и мемуары маршала Бусико.
21 ... et six arcs de Turquie dont les cordes estoient de cuir humain... Ce n ’estoit que 
pour refraischir la memoire de la malheurense joum ee de Nicopoly” (летопись монаха 
из Сен-Дени).
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рыцарь, вернувшись из опасного путешествия, подтвердил даме своего 
сердца печальное сведение о смерти ее мужа.

1) Рассказ-нервоисточник о Никопольском разгроме 1396 г. содержится 
в записках участника боя, пленного баварского солдата Йог. Шильтбергера, 
которому, однако, вернуться на родину суждено было только в 1427 г. 
после долгих скитаний по Азии. Записки Шильтбергера имеются и по- 
русски с примечаниями одесского профессора Ф. Бруна в “Записках 
Новороссийского университета”, т. 1 (Одесса, 1867).

2) Воспоминания другого участника Никопольской битвы, французского 
маршала Бусико (Boucicaut; ум. 1415), писаны не им самим. Бусико еще до 
Никопольской битвы 1396 г. успел объездить восток: жил он и во владениях 
Мюрада I, посетил и мамлюкско-подданную Св. землю, бывал и в Венгрии. 
После освобождения из Никопольского плена, маршал Бусико вскоре же 
опять поехал сражаться с турками и вел военные действия на азиатском бе
регу Мраморного моря. Потом он оказался правителем в Генуе, а погиб в 
Столетней анто-французской войне, в несчастной для французов битве при 
Азенкуре (1415). Его “Memoires”, или “Livre des faicts du bon messire Jean le 
Maingre, dit Boucicaut, mareschal de France et gouvemeur de Jennes” издавались 
не раз, между прочим в Бюшоновской (Buchon) серии историков: “Pantheon 
litteraire”, т. Ш (Пар., 1853). Писал мемуары слуга маршала, при его жизни.

3) Некогда, в XVIII в., Гиббон, пользуясь мемуарами Бусико, нашел, 
что они “сухи и неудовлетворительны в сравнении с занимательною болт
ливостью Фруассара”22. Известный французский летописец Англии и 
Франции Фруассар род. в 1337 г., довел, свою хронику до событий 1400 г. 
и вскоре же умер. Его труд “Chronigues de Sir Jean Froissart” тоже издан у 
Бюшона в III томе “Pantheon litteraire”, с критическими примечаниями23.

4) Из других французских летописей, с особою подробностью, осве
домленностью и правдоподобием говорит про Никопольские дела 1396 г. 
безымянная тогдашняя хроника одного из монахов (religieux) Сен- 
Денисского аббатства, монографически посвященная долгому царствова
нию помешанного французского короля Карла VI (1380-1422): “Histoire 
de Charles VI, roy de France, par un authour contemporain, religieux de l’Abb- 
aye de Saint Denys” (есть издание в “Documents inedits”, 6 тт., 1839-1852).

5) Кроме того, полезный материал собрали и несовременники собы
тия, историки-сводчики жившие в XV в.: византийские (Халкондила, Дука, 
Франдза), венгерские (Туроц, Бонфини), конечно, и турецкие: (Нешри конца 
XV в., и др.). Их библиографию см. в нашем общем введений об источниках.

Европейские монографии о Никопольской катастрофе:
а) А. Brauner: Die Schlacht bei Nicopolis (1396), Бреслав, 1876.

22 Эд. Гиббон: “Ист. упадка и разрушения Рим. имп.”, ч. VII (М., 1886), стр. 163.
23 Другие известные изд. Фруассара -  белы. Kervyn de Lettenhove; новее -  Simeon 
Luce, в серии Общества для изучения франц. истории.
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б) G. Koehler: Die Schlachten von Nicopoli und Warna, Бреслав, 1882.
в) J. Delaville le Roulx: La France en Orient an XIV-е siede, Пар., 

1886, 2 TT. В этой превосходнейшей работе обследовано и поражение 
при Никополе 1396, и турецкие военные действия 1397, и поход марша
ла Бусико для защиты Константинополя, и битва османов против Тимура 
при Ангоре 1402, и дипломатические переговоры 1403-1408. Ко второму 
тому приложен исчерпывающий обзор источников и пособий, относящих
ся к данному периоду. Незаменимый, руководящий труд.

Сразивши при Никополе 1396 самый цвет европейского рыцарства, 
которое, по гордому выражению турецкого хрониста, рассеялось перед 
Молниеносным султаном “словно шарахнувшееся стадо свиней, слов
но разлетевшаяся перед ясным соколом стая ворон”24, Молниеносный 
Баезид I не чувствовал уже никаких преград для своего воинственного 
честолюбия. Он тотчас вторгся в славянскую Венгрию и опустошитель
но прошел по ней, -  по той стране, где османы до сих пор, можно ска
зать, еще не бывали25; -  а выкупившиеся из плена рыцари, повествуя о 
том, каких ужасов они натерпелись и наслышались в Турции, без стес
нения передавали при дворах французском и бургундском уверение сул
тана, что он завоюет весь мир и покормит своего коня овсом на престоле 
св. Петра в Риме, “qu’il seroit le sire de tout le monde, qu’encore il viend- 
roit veoir Rome et feroit manger l’avoine ä son cheval sur l’autel de sainct 
Pierre”26.

До папского Рима туркам, конечно, еще было далеко, но до право
славного Рима, т. е. до византийского Царьграда, было чрезвычайно близ
ко. -  “Государь! ведь и этот проклятый город мы завоюем, чай, без всяко
го труда!” -  давно уже повторяли Баезиду Молниеносному его воеводы27. 
Теперь Баезид I предпринял серьезные, подготовления для этого дела. И, 
в то время как император Мануил II лично поехал в Европу хлопотать по 
королевским дворам о помощи Константинополю, туркам гордо казалось, 
что вот-вот наступает день, когда обширные османские владения, успев
шие за сто лет существования османского государства разростись из не
значительного удельного фригийского княжества в большую монархию 
с пределами от сев. Сирии до Дуная, округлятся наконец приобретением 
балканской столицы -  Царьграда.

24... “донуз киоі оркюб, карга шаЫндан qanap киби” -  выражение Нешри 
Брусского, конца XV в. См. по изданию Нельдеке в XV томе “Zeitschr. der Deutsch. 
Morg. Ges.” (1861), стр. 347.
25 Ante haec Turci nondum Hungaricas lustraverunt terras; iste fuit ingressus Turcorum 
in Hungarian! primus”, говорит венгерский летописец Туроц XV в.
26 Лет пятьдесят спустя эти же слова влагались в уста Мехеммеда II Завоевателя.
27 “Умід дир ки бу мал‘уну дахы асанлыг-ла фетх зде-із” -  у Нешри XV в. (по изд. 
в “ZDMG”, XV (1861), стр. 345).
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V.
Нашествие Тимура. Ангорская битва 1402 

----- и распадение османской державы
И вдруг все это столетнее государство рухнуло. Из Средней Азии дви

нулся новый завоеватель, славный Тимур-Ленг28.
В начале 1400-х гг. он прибыл в М. Азию и привлек к себе сельджук

ских эмиров, изгнанных Баезидом I Молниеносным из их уделов. Весною 
1402 г. начался решительный поход Тимура против Баезида Йылдырыма. А 
Йылдырым, словно умышленно, постарался в этот опасный момент обозлить 
свое войско задержкой жалованья -  и, с недовольной ратью, пошел против 
Тимура. К тому же и численность сил, которые он-счел нужным выставить 
для отпора Железному Хромцу, была недостаточна в сравнении с количе
ством войск того. Приближенные Баезида, когда был устроен военный совет 
по походному, верхом на конях (“аяк давань?’), напрасно указывали заносчи
вому султану на безрассудство его поведения и на те печальные последствия, 
которые могут произойти от встречи с более многочисленным врагом.

28 июля 1402 года состоялась битва османов и Тимура при Ангоре 
(Энгюрю), на той самой равнине, где некогда Помпей разбил Митридата 
Понтийского. Султану Баезиду I Йылдырыму, кажется, совершенно чуж
до было подозрение о возможности рокового исхода Ангорской битвы: 
накануне сражения он устроил себе любимое развлечение восточных го
сударей -  охоту29, для чего оправданием могло, пожалуй, служить сооб
ражение, что охота есть род маневров30. А на другой день Баезид I был 
наголову разбит. Сербские отряды, под начальством султанского свояка 
Стефана Лазаревича, проявили в этот день свою полную верность и не 
щадили себя, чтобы даровать султану Баезиду победу. -  “А ведь голыть
ба эта -  без изъяна!” -  с изумлением отозвался о сербах сам Тимур31. 
Зато изменниками оказались сельджуки; увидевши своих эмиров в ря
дах Тимурова войска, они обратились на османов и начали рубить их.

28 Про Тимура см. “Ист. Персии”, т. Ill, 1 (1915), стр. 17-26 и стр. 52-55.
29 Подробности у ибн-Арабшаха (историка Тимура, не из его приближенных) и у 
грека Дуки XV в.
30 “Охота отчасти представляет собою род упражнений в военных действиях”, -  
говорит Кочубей Гёмюрджинский XVII в. (см. дисс. Смирнова о нем, Спб., 1873, 
стр. 74).
31 “Дервішан Teqeip не-кярденд!” -  у Нешри конца XV в., по изд. Нельдеке в 
“Z.D.M.G.” XV (1861), стр. 363:12-13 (перепечатано в хрест. В.Д. Смирнова: 
“Образцовые произведения османской литературы”, Спб., 1903, стр. 21). Инте
ресен здесь персидский язык в устах тюрка Тимура: обычным, разговорным язы
ком Железного Хромца был турецкий (джагатайский), и эта персидская фраза 
чуть ли не выражает некоторое его смущение или нежелание похвалить врага на 
доступном для того языке.
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Совершенно потерпевший поражение, Баезид-Йылдырым был взят в 
плен, -  и уже больше не суждено ему было вернуться на престол.

Эту знаменитую Ангорскую битву 1402 г. между двумя великими 
“миродержцами” народная память украсила множеством рассказов, 
правдоподобных, и совсем неправдоподобных. Доныне передают анек
дот32, будто, когда в плену Баезиду дали поесть, и собака, подкравшись, 
стащила его еду, он саркастически расхохотался и сказал: “Сегодня весь 
мой провиант могла унести во рту собака, а вчера сотни верблюдов не 
могли его поднять”. Анекдот придуман под стать, он недурно указывает 
на суетность земного величия; но, конечно, исторически не может быть 
подтвержден33. Напротив, и турецкие и византийские историки свиде
тельствуют, что победитель-Тимур принял своего царственного плен
ника с полным уважением, посадил в своей ставке на ковре с собою, 
угостил достойной трапезою и старался утешить его в его несчастий. 
В их беседе, действительно, затрагивалась обычная для Азии XV века 
суфийская мысль о призрачности земного величия, и, глядя на болез
ненные подагрические движения своего пленника (Баезид был разбит 
подагрой), Железный Хромец задумчиво произнес: “Неисповедимы 
пути Божьи!... Я -  хромой калека, ты -  в параличе (бир аксак бен, ве 
бир кбтюрюм сен), и мне, хромцу, Бог доверил владычество над миром 
от Индии до малоазиатского Сиваса, а тебе, паралитику, -  от Сиваса до 
Венгрии!.... Видно, в очах Божьих владычество над миром есть ничто”. 
Вскоре Тимур доставил к Баезиду из Брусы и жену его Оливеру; только, 
предварительно он заставил ее принять мусульманство, тогда как до тех 
пор она, сербская царевна, могла свободно исповедывать в хареме хри
стианскую веру своих родных, вместе с дочерью34.^

Попытка к бегству, которую совершил Баезид Йылдырым заставила 
Тимура усилить надзор, особенно при переездах. Предание с преиму
щественной охотою останавливается на том, что Тимур возил Баезида 
Йылдырыма за собою в железной клетке. Положим, как выяснится даль
ше, железная клетка ничего чрезвычайного, необычного, зверского, со
бою не представляла35. Все же удары самолюбия, которые все время

32 Я  слышал этот анекдот от одного из жителей Ангоры. Не помню, был ли он уже 
кем-нибудь сообщен в печати.
33 Быть может, поводом к созданию этого рассказа послужил факт (сообщаемый у 
историка-грека Халкокондилы XV в. и отсутствующий, однако, у турецких исто
риков), что Тимур, вторгшись в М. Азию и требуя от Баезида подчинения себе 
(еще до Ангорской встречи), ставил в числе условий присылку ему провиантного 
каравана в 2000 верблюдов, нагруженного маслом.
34 Об этом говорится в “Зефер-наме” (оконч. 1425) Тимурова историка-перса
Шерефедцина Алия Йездского. ----------
35 Об этой пресловутой железной клетке у нас ниже следует особый экскурс.



А. Е. Крымский. История Турции и ее литературы 83

приходилось испытывать гордому султану среди своей узнической жизни, 
подточили его здоровье, и в следующем же году после Ангорского пора
жения Баезид і  Молниеносный и скончался, в плену (1403).

Так -  от одного удара -  пала османская, недавно объединенная держава. 
Тимур, в интересах политики, опять восстановил мелкие турецкие мало
азиатские княжества, и столетний труд династии Османа I пропал даром. 
Балканский полуостров почувствовал себя независимым от Малой Азии. 
Соседняя Византия с Царьградом могла на время вздохнуть спокойнее: ее 
покорение оторочилось еще на полстолетия.

Виновник османского крушения, грозный тюрк Тимур, невольно привлек 
к себе заочную горячую благодарность европейско-христианского мира.

В далекой западной Европе из Тимура, победителя Баезида, прямо сде
лали христианина, да еще набожного: не верилось, что бусурман-турок 
был сражен бусурманом-турком же. Историки-европейцы -  те, положим, 
не могли доходить до такого воззрения, потому что, как-ни-как, имели 
достаточно ясное представление о Тимуровых деяниях. Но широкая ев
ропейская публика окутала личность Тамерлана (“Тамбурлана”) всякими 
христианскими доблестями и снабдила его рыцарственной любовью ко 
Христу-Спасителю.

В близком к Азии, византийском Царьграде сперва не очень склонны 
были идеализировать Тимура превыше меры, потому что разоренная им 
Малая Азия была ведь земля далеко не вся мусульманская: везде там жили 
также христиане-греки, и свежие впечатления от прохода Тимуровых орд го
ворили не в его пользу. Один стихотворный “Плач Тамерланский” -  “0pr|vo<; 
пері TapopXayyoo” 1403 г. чего стоит!36. Даже полстолетия спустя историк- 
грек Дука рисует картину движения Тимуровых воителей по Азии очень не 
святыми красками: “Подвигаясь от города к городу, они до того опустошали 
покинутую страну, что нигде уже не слышно было ни собачьего лая, ни пе
тушиного пения, ни детского плача. Как рыбак, вытаскивая сеть из глубины 
на землю, захватывает ею все, что попадается: и больших рыб и малых, и 
мелюзгу рыбью, и ракушки, так и они обезлюдили всю Азию”37. Тем не ме
нее и в Константинополе не могла не остаться добрая память о Тимуре как 
об избавителе от неминуемой османской беды, которую бессильны были

36 Этот “0pr|vo<;”, замечательный памятник на простонародном греческом язы
ке, дошедший до нас в рукописи 1403 г., критически издан С.Д. Пападимитриу 
в “Летописи Ист.-фил. Общ. при Новоросс. у-те”, визант. отд. II (Одесса, 1894), 
стр. 172-177. В нем 96 стихов, которые бесхитростно разсказывают, как Баезид 
Йылдырым должен был снять осаду Константинополя, узнавши о вторжении 
Тимура в Азию, как он был побежден при Ангоре (1402) и какой ужас навели на 
М. Азию Тимуровы полчища.
37 Дука, по бонн. изд. стр. 77.
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отразить храбрейш ие ры цари  Европы. И мператор византийский М ануил П 
П алеолог (1391-1425), безусловно не располож енны й переценивать что- 
либо мусульманское38, посвятил свои литературны е досуги образу Тимура, 
как орудия Бож ественного П ромы сла, и вы разил это в своей “иеоп ие” , т. е. 
ф илософско-нравоучительном  рассуждении: “Ч то мог бы сказать Тамерлан 
побеж денному Баезиду?”39.

VI.
Дополнительный экскурс: про “железную клетку" Баезида

С казание о ж елезной  клетке Баезида, за  свою  картинность, получило 
сам ую  ш ирокую  популярность в западном  мире, а с запада -  и в славян
ском, где известно оно бы ло тож е издавна, но, только, без западно-евро
пейских эф ф ектны х прикрас.

По-видимому, “ж елезная клетка” вовсе не бы ла “клеткою ” в буквальном, 
точном см ы сле этого слова. П росто, когда при передвиж ениях Тимуровых 
войск надо было перевозить с собою  и пленного Баезида Й ы лды ры ма, его 
помещ али в закры ты е носилки-паланкин, где окна имели решетку. П о край
ней мере, в таком роде носилки для перевозки арестантов употреблялись 
преж де в В изантии40; а турецкие историки X V  в. описываю т Баезидову 
клетку так: “Тимур приказал устроить паланкин (тахтреван), на подобие 
клетки (цефес). П еревозили его среди двух лош адей, и при переездах дви
гался он впереди Тимура; а  когда останавливались на привал, Тимур прика
зы вал ставить его перед своим ш атром”41. В от такие носилки и назывались

38 Михаилу II Палеологу принадлежит обстоятельнейшее опровержение мусуль
манской религии: “ДюЛоуод пері xcov xptcmavcov 0рг|окєіа<; ярое; xiva neparjv”, 
возникшее из подлинной беседы-полемики, которую Мануил II вел в 1390 г. в 
М. Азии с одним мусульманским мюдеррисом. См. К. Krumbacher: “Gesch. der 
byz. Litter.” (Мюнх., 1897), стр. 111-112.
39 Крумбахер (1897), стр. 491.
40Срв. у Пахимера (ум. ок. 1310), II, ПО -  по указанию в русском переводе 
Эд. Гиббона: “История упадка и разрушения Римской Империи” ч. VII (М., 1886) 
стр. 198, сноска 1.
41 “Тімур бир техт-и реван^цоздюрмюш-дю, яефес кибі. Ікі ат арасында готюрлер-ді; 
hep BaqbiT-ки кочерлер-ді, кенді онюнде юрюр-дю; яачан-ким qoHcanap, кенді чады- 
ры онюнде цондур-ду”. См. конец главы: “(Зудум-и Тімур-и Лент иля р-Рум” Нешри 
конца XV в. (по изд. Нельдеке в “Z.D.M.G.” XV, 1861, стр. 367; оттуда перепечатано в 
тур. хрестоматии В.Д. Смирнова 1903, стр. 23); в своей цитате я вместо напечатаннаш 
(у Нельдеке и Смирнова) начертания “элинде” подставляю “онюнде”, потому что у бо
лее раннего историка Ашык-паша-заде, из котораго черпал Нешри, несомненно стоя
ло “онюнде”. Искаженную цитату из Ашык-паша-заде см. у Хаммера: “Hist, de Гетр. 
Ottom ”, П, 1835, стр. 100. Рассказ об устройстве паланкина-клетки вложен османски
ми историками в уста одного из стражей (солаков) Баезида Молниеносного.



А. Е. Крымский. История Турции и ее литературы 85

“Яефес” (буквально “клетка”), и кажется, что их применение совсем не 
являлось чем-то необыкновенным, из ряду вон выходящим. Например, в 
турецкой переделке персидского домостроя “Кабус-наме” (сост. в XI в.), ко
торую, через тридцать лет после Ангорской битвы, произвел в 1432 году 
для Мюрада II некто Мерджомек42, рассказ о свержении зияридского князя 
Кабуса ибн-Вешмгира его сыном содержит дополнительную турецкую под
робность, которой нет в персидском оригинале: “посадили отца в железную 
клетку и отправили в другой город”43. Очевидно, для турка XV в. это был 
самый нормальный способ перевозки государственных преступников.

Восточные христиане, хорошо знакомые с местным бытом, не при
давали какого-нибудь чрезвычайного значения Баезидовой “клетке”. 
Георгий Франдза XV в. говорит об этой “железной клетке”; (KooßomcXiov 
вк <п5т|рои, I, гл. 26) совершенно равнодушно. Турецкие славяне, конечно, 
тоже хорошо понимали, что такое, собственно “железная клетка”, и в со
общениях (записанных раньше, чем греческие) тоже не видно впечатле
ния от Баезидовой клетки, как от чего-то поражающего воображение.

“Железная клетка” отмечена сперва в сербском житии деспота (государя, 
князя) Стефана Лазаревича (1389-1427), -  того самого, которому, мы видели, 
Баезид приказал, как своему верному вассалу и свояку, прийти с сербским 
войском для битвы турков с Тимуром. Стефан многим пережил нашествие 
Тимура; и лишь более четверти века спустя (1431), уже спустя три-четы
ре года по смерти самого Стефана Лазаревича, обстоятельную биографию 
(“житие”) Стефана написал живший при его дворе болгарский выходец 
Константин Костенчский (“Константин-Философ”), известный болгарско- 
сербский литератор XTV-XV в.44 Когда повествователь в своем содержатель
ном “Житии”, доходит до нашествия Тимура при Баезиде I, то рассказывает 
и о Тимуре; деловым образом, без увлечения, он передает и о железной клет
ке, в которую был посажен султан Баезид Молниеносный.

Из этого сербского жития деспота Стефана (1431), которое в том 
же XV веке переписывалось на Руси45, сообщение было внесено в рус
ский хронограф, редактированный около 1512 г.46, и попало также в

42 См. в “Истории Персии”, т. I, вып. 4 (1915), стр. 537-538, и в “Истории Турции” 
ниже, в отделе истории прозаической литературы XV века.
43 Перевод персидского оригинала (там это глава 20-я) см. у меня по-русски в 
“Истории Персии” 1,4 (1915), стр. 550.
44 См. выше, в обзоре источниковедения османской истории. Там указаны изда
ния “Жития” и исследование Станоевича.
45 По списку Троицко-Сергиевской Лавры XV в. житие деспота Стефана издано у 
А.Н. Попова при “Изборнике славянских и русских сочинений и статей, внесен
ных в хронографы русской редакции”. М., 1869, стр. 92-131.
46 В издании извлечений из хронографа 1512 г. по “Изборнику” Попова см. про 
клетку на стр. 65.
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дальнейшие списки и редакции47. Таким образом русский средневеко
вый читатель, читая в хронографе сказание: “О Темире, иже победи 
Турского царя Баозита”, усвоивал себе трагически поучительный, но 
вовсе не приукрашенный рассказ о том, как Темир “сражению бывшу, 
Баозита Турского царя ухвати, в железную кледку (sic) посади и возяше 
его с собою” и как его доброжелательный вассал-свояк Стефан-деспот, 
подошедши к клетке, сказал: “Виждь, господине, глаголы моя! не збы- 
ша ли ти ся?” (он, до битвы, советовал Баозиту откупиться от Темира) 
и как “Баозит плакася несоветия своего горко” (Попов: “Изб.”, стр. 65 
и 151).

Много неожиданнее была литературная судьба “железной клетки” на 
западе, -  и западно-европейское представление перешло наконец и к рус
ским, в XVII веке.

На западе плохо представляли себе подлинный смысл “железной 
клетки” и видели в ней не арестный паланкин, а нечто нестерпимо уни
зительное для человеческого достоинства. Папский секретарь Поддаю 
Браччолини, известный итальянский гуманист (1380-1459), в своей белле
тристико-исторической книге: “De varietate Fortunae” = “О превратностях 
судьбы”, которая в свое время немало содействовала распространению 
сведений о востоке48, выражается про Ангорскую победу великого скифа- 
Тамерлана над османским султаном Баезидом I в таких словах: “Захватил 
он царя живьем и, словно дикого зверя заключивши в клетку, по всей Азии 
провез в качестве выдающегося и замечательного зрелища непостоянства 
судьбы”49.

В XVI веке в Англии, один из Шекспировых предшественников Марло 
воспользовался сюжетом о Тимуре и Баезиде для своей эффектной дра
мы “Tamburlaine the Great” (Тамерлан Великий, 1586)50, которая вызвала 
множество подражаний в труппах, бродячих европейских комедиантов 
XVn века, в особенности в Германии. И вот, когда в Москве, по жела
нию царя Алексея Михайловича, пастор Иоганн Готфрид Грегори устроил 
в 1672 г. театр, одною из пьес его репертуара было переведенное с не
мецкого “Темир-Аксаково действо”. Темир в этом “действе” является по

47 И по редакций 1617 года сообщение о клетке издано у Попова в “Изборнике” 
на стр. 151.
48 Так, путешествие венецианца-востоковеда Николо Конти, вернувшегося из 25- 
летних странствований по мус. Азии и Индии только в 1444 году, дошло до нас 
в изложении Поддаю Браччолини, сделанном со слов Ник. Конти. (Оно вошло в 
IV книгу “De varietate Fortunae). Книга Подцжо издавалась часто; было хорошее 
париж. изд. 1723; также -  в собрании сочинений.
49 “caveä-que in modum ferae inclusum per omnem Asiam circumtulit egregium admi-
randumque spectaculum Fortunae”. ~~
50 См. у Н.И. Стороженка: “Предшественники Шекспира”, Спб., 1872, стр. 219.
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религии государем христианским51, к которому обращается греческий 
цезарь Палеолог с просьбой о помощи против язычника-варвара Байцета 
(Bajazet), начавшего воевать греческое государство “без всякие дани при
чины”. Перед московскими зрителями изображалось на сцене, как Темир- 
Аксак побеждает Баезида, сажает его в железную клетку и велит приве
сти его жену, иронически объясняя причину зова: “да получит нечто от 
радости нашей”. Когда в присутствии Баезидовой жены на Баезида, за
ключенного в клетку, сыплется ряд насмешек и издевательств, он -  не в 
силах переносить этот позор и разбивает себе голову о железные прутья 
клетки; при этом комедианты наглядно показывали, как Байцет “голову 
всю сокрушил, и мозг видеть”52. Таким образом гибнет гордый язычник 
(мусульманство и доныне многими считается за язычество)53. А Тимур, с 
христианским смирением, благодарит Бога за победу.

Со смертью Грегори (1675) и царя Алексея Михаиловича (1676), театр 
этот прекратился и вновь был введен только при Петре Великом, в 1702 г., 
с труппою Кунста и Фирста. И что же! В репертуар их представлений 
опять вошло “Темир-Аксаково действо” под именем “Комедии о Баязете 
и Тамерлане”54. Мало того: даже в 1742 г. ученики московской госпиталь
ной школы разыгрывали эту пьесу55.

И в Германии пьеса о Тамерлане и Баязете продолжала в XVIII веке 
подвергаться дальнейшим переработкам56, причем, конечно, эффектная 
железная клетка продолжала играть непременную роль.

Замечательно, что воззрение христиан на Тимура, сокрушителя осма
нов, как на христианина, по-видимому передалось и самим османам. По 
крайней мере, в XVII веке, один из их политических писателей 1640-

51 Срв. у меня в “Истории Персии”, т. Ш, вып. 1 (1915), стр. 24, по поводу запад
ного мнения о Тимуровом христианстве. Несколько ниже мы увидим нечто более 
изумительное: в XVII в. даже османы верили, что ненавистный для них Тимур не 
был мусульманином.
52 См. изложение “Темир-Аксакова действа” у П.О. Морозова: “Очерки из 
истории русской драмы X V II-XVIII столетий” . Спб., 1888, стр. 181-184. 
Короче -  в “Очерке истории театра в западной Европе и России” К.Ф. Тиандера, 
Харьков 1911, стр. 172-175 (в III томе серии “Вопросы теории и психология 
творчества”).
53 Интересно, что напр. и американец Марк Твейн в описании своего путешествия 
по Египту, можно сказать в наши дни, ничто же сумняся титулует мусульман 
язычниками: “от своей языческой веры магометане никогда не отступят”, наивно 
выражется он (“Собрание сочинений”, русс, перев., т. X, Спб., 1899, стр. 694).
54 Морозов: “Очерки” 1888, стр. 236-237.
55 Пекарский: “Наука и литература при Петре Великом” т. I, 407, Морозов: 
“Очерки”, стр. 186.
56 Морозов, стр. 187.
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1648 гг.57, повествуя о (мнимом, конечно) происхождении Крымских ха
нов от Тимура, говорит: “Тот, кого именуют Тимуром, был татарин. За 
пределами Персии есть татарское племя, называемое узбеками; из них-то 
и происходит тот злосчастный хромец, которого зовут Тимуром... Тимур 
был гяурский падишах. Одолев падишахов исламских, он отнял у них их 
владения. Впоследствии дети его стали мусульманами”. С натяжкою мож
но бы, пожалуй, думать, что под термином “гяурство” писатель-турок разу
мел шиитское мусульманское исповедание. Но вернее, что он, дипломат, 
имевший общение и с европейцами, легко мог усвоить их ходячее мнение 
о Тимуровой принадлежности к христианству.

б) XV-й век, первая половина 
Турция после нашествия Тимура и до воцарения 

Мехеммеда II Завоевателя (1451)

I.
Султаны, которым пришлось восстанавливать то, что расстроилось от 

нашествия Тимура, а затем повести турецкий народ к Царьграду, были
следующие:

Мехеммед I Ч е л е б и ................................................................... 1402-1421
М ю радИ ......................................................................................  1421-1451

Битва при Варне 1444
Мехеммед II Завоеватель...................................................... 1451—[1481]
Удар, нанесенный Тимуром (1402) османской династии был страшно 

силен, но он был лишь временным эпизодом.

II.
Новое “собирание земли турецкой”; Мехеммед I Челеби (1402-1421). 

Борьба с братьями и с малоазиатскими эмирами. 
Религиозно-социальные дервишеские волнения. 

Стремления к миру с франками и дружба с Византией
Тимур ушел. Самостоятельное существование восстановленных 

Тимуром удельных малоазиатских сельджукских династий продолжалось 
в сущности лишь четверть столетия, а тем временем османская династия 
оправилась от удара. Одному из сыновей БаезидаІ-го- МехеммедуІ 
Челеби (т. е. Рыцарственному, 1402-1421)58 удалось, после тяжелой меж
доусобицы со своими братьями (1402-1413), кое-как опять сколотить 
османское владение -  и на территории Малой Азии, и на Балканском

57 См. у  В.Д. Смирнова: “Крымское ханство под верховенством Отоманской 
Порты до начала XVIII в.” (Спб., 1887), стр. 301-302.
58 О значений слова “челеби” существует обширная литература—См. у меня в 
“Истории Персии”, т. III (1915), стр. 273-274.
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полуострове со столицей А д р и а н о п о л е м ,-  хотя все в ум еньш енны х 
разм ерах.

Н а Балканском полуострове территориальны е потери осм анов, как на
родности, бы ли не так  и велики, и неурядица вносилась борьбою  меж ду 
самими османами, а не восстанием  и отпадением христиан. Д ля значитель
ной части завоеванны х в X IV  веке христианских земель политический се
паратизм оказался теперь уж е не под силу. В Болгарии например, вотчинная 
“тим арная” система, т. е. раздача завоеванной сельской земли служ илому 
мусульманскому военному сословию  “спаїш ” в ф еодальное мусульман
ско-помещ ичье управление, предотвратила самую  возмож ность полити
ческого отпадения христиан. П олитическая задача^М ехеммеда I Ч елеби на 
Балканском полуострове свелась, преимущ ественно, к  устранению  двух 
соперников-братьев, из которых каж ды й поочередно, засевш и в столич
ном А дрианополе, стремился быть государем59 и вносил меж доусобную  
рознь в самую  династию  османов, ослабляемую  одновременны ми усоби
цами других сыновей Баезида I на полуострове М алоазийском. К  1413 году 
М ехеммеду Ч елеби удалось стать единодерж авны м владетелем  османских 
земель на Балканах и устранить прочих братьев в М алой А зии60.

Однако победа над братьями вовсе ещ е не означала водворения господ
ства М ехеммеда I Ч елеби во всей М алой А зии, где -  как сказано властвовали 
восстановленны е Тимуром княж еские сельдж укские династии. И х озлобле
ние против османской династии доходило до того, что например караман- 
ский эмир, сам ы й сильны й из декархов (г. Кония -  его владение), сделавш и 
набег на Брусу, вы тащ ил труп Баезида I М олниеносного из его гробницы  и 
сж ег останки61. Он, полож им, был наказан за это вторж ением  османов в его 
владения и дал клятвы  блю сти мир. Н о мало прочности бы ло в договорах 
с ним  ли, с другими ли сельдж укскими эмирами, когда немедленно после 
заклю чения договора можно было слыш ать от того ж е караманского эм и
ра злобное замечание, что враж да его плем ени к османскому -  неугасима, 
она -  “мин аль-маЬд иля л-ляЬд” -  “от колыбели -  и пока душ а в теле62).

59 До 1410 г. владел Адрианополем и Балканами брат Сулейман (которого однако 
не принято называть “Сулейман I”, хотя фактически он, среди соперников, и был 
главным османским султаном). От 1410 до 1413 г. столицей, Адрианополем, вла
дел и на султанство претендовал брат Муса.
60 Сжатое, критическое изложение хода усобиц 1403-1413 г. см. в начале статьи 
В.Д. Смирнова “Султан Cyriscelebes” в “Зап. Воет. Отд. Арх. Общ.”, т. XVIII 
(Спб., 1907), стр. 1-7.
61 См. у византийца Дуки XV в. (гл. XXI) и у османских историков XV и XVI вв.
62 Букв, “до подавления сил”, “до последнего изнеможения”. Нешри цитирует эту 
книжную пословицу по-арабски, как и многие другие (срв. выписки у Хаммера: 
“Hist, de Г етр . Ottom.” II, 1835, стр. 169, 171), но в подлинной речи караманский 
эмир выразился, вероятно, не по книжному, а попроще и чисто по-турецки.
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Кроме борьбы с братьями и с соседями-сельджуками, Мехеммеду I 
Челеби пришлось выдержать тяжелую борьбу с вооруженным внутрен
ним революционным движением религиозно-социального характера -  де
мократическим восстанием дервишей (1415-1418), которое в разоренных 
от войны областях нашло самую благоприятную почву. Духовным главою 
революционеров-дервишей был суфийский шейх, ученый улем-писатель 
Бедреддин Симавна-оглу; он попал в Турцию из Персии по следам воен
ного шествия Тимура, был войсковым судьей в Адрианополе (в то вре
мя, когда в этом городе еще не признавалась власть Мехеммеда I Челеби), 
потом переправился в Малую Азию. А вождями-агитаторами были бли
жайшие ученики его, энтузиаст смирнец Бореклюдже Мустафа (друг 
одного христианского отшельника)63 и, бывший еврей, Торлак-Кямаль. 
Демагогическая их проповедь о равенстве всех религий (мусульманской, 
христианской, еврейской), о равенстве всех сословий, о необходимом раз
деле имуществ, захватила широкие массы обнищалого простого народа, 
как мусульман, так и иноверцев. Случайным образом, это демократиче
ское религиозно-реформационное движение в Малой Азии (и частию на 
Балканах, от Валахии до Македонии) совпало по времени с началом на
родного реформационного движения гуситов в Европе64); но, несмотря на 
множество аналогий и радикальных параллелей, которые можно было бы 
провести там и там, никакой генетической связи между ними установить 
нельзя. И подавлена была дервишеская социально-религиозная смута 
турецким правительством, хоть и с большим напряжением сил, но не
сравненно скорее, чем гуситство -  правительством германским. Мустафа 
Бореклюдже, этот так сказать турецкий Жижка, со своими приверженцами 
был побежден правительственным войском (1416) после кровавого боя у 
Смирны; распятый на двух перекрещенных досках, он, в таком виде, был 
провезен в Эфесе перед всеми на верблюде и подвергся смерти. Торлак- 
Кямаль вскоре после того был разбит у Магнесин. А сам Бедреддин 
Симавна-оглу потерпел поражение на европейской территории, в горах 
Македонии, -  кажется, в 1418 г., если не позже.

Год казни Бедреддина Симавна-оглу (значит и подавления этой рево
люционной смуты) высчитан у Хаммера лишь приблизительно: после 
лета 1416 г. (См. его “Hist. de Гетр. Ottom.” И, 1835, стр. 473 и стр. 186; 
срв. 157).

Но J. Zinkeisen: “Gesch. des Osm. Reiches” (I, 1840, стр. 481-482) вы
ставил основательные соображения, что надо относить событие к 1418 
или даже к 1419 году. И, вероятно, сообразуясь с ним, принял дату “1418

63 В греческой передаче Дуки XV в. имя его пишется ПєркХі^ш Моистшфсс.
64 Иван Гус был сожжен на Констанцском соборе в 1415 г. (6 июля), а его друг 
Иероним Пражский -  в 1416 г. (20 мая). Начало вооруженного двадцатилетнего 
гуситского восстания -  1419 (всенародная процессия в Праге 30 июля).
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или 1419” также Herzberg в Онкеновской серии (русск. перев. “Ист. Виз.” 
1897, стр. 533).

К. Brockelmann: “Gesch. der arab. Litter.”, т. II (1902, стр. 224), на осно
вании сбивчивых поздних тезкират, без всякой критики датирует казнь 
Бедреддина 1415 г.; -  он, по-видимиму, даже не заглядывал ни в Хаммера, 
ни в Цинкейзена.

N. Jorga: “Gesch. des Osm. Reiches”, I (1908, стр. 374-376), у которого 
впрочем мы не видим никаких следов проверки вопроса, без мудрований 
решается вместить в один год, именно 1416, и возникновение движения, и 
казнь всех трех его вожаков.

Нам еще раз придется остановить внимание йа Бедреддине Симавна- 
оглу, когда мы будем говорить о турецкой литературе нач. XV в.

Источники для изучения религиозно-социальной революции, возбуж
денной им, это сообщения грека Дуки середины XV в. (гл. XXI), турецких 
историков самого конца XV в. (Нешри, Идрис -  неизд.) и еще более позд
них турецких компиляторов XVI в. (Али-Челеби, Са‘деддин). Эти источ
ники использованы как Хаммером, так и Цинкейзеном. Антологические 
своды литературных биографий, которыми пользовался Броккельманн 
(“Ani-niaqäbiq ан-Но‘маніййе” и др.), дают варианты (очень небезинте- 
ресные) биографических показаний о Симавна-оглу, но, естественно, не 
имеют в виду следить за тем социальным движением, которое вызвано 
было его идеями и проповедью.

Нет ничего удивительного, что при тяжелых внутренних смутах 
Мехеммед I Челеби не обнаруживал завоевательных стремлений ни в сто
рону Европы, ни в сторону Цареграда.

Венецианцы, -  а им принадлежали берега Албании, лучшие части 
Пелопоннеса и большинство островов Архипелага, -  тотчас после окон
чательной победы Мехеммеда Челеби над братьями-соперниками в 1414 г. 
послали поздравительное посольство к победителю-султану и видели в 
нем “прекрасного человека, который очень любит Венецианскую респуб
лику”65. И им не пришлось переменить своего мнения даже два года спу
стя, хотя война казалась тогда почти неизбежной из-за того страшного 
ущерба, который венецианцы нанесли Мехеммеду I Челеби. Именно, в 
мае 1416 г., у Галлиполи, когда венецианские суда хотели проехать сквозь 
пролив, чтобы запастись водою в гавани, турецкий флот, численностью 
в 32 судна, вдруг вздумал им преградить дорогу и осыпал тучею стрел. 
Произошла стычка; турецкий флот был разбит; половина его попала в 
плен к венецианцам; экипаж подвергся избиению (это оказались больше 
греки-ренегаты, не природные османы: те еще были моряками неважны
ми); голова турецкого командующего, в виде трофея, украсила собою нос

65 “Humanus homo et diligit multum nostrum dominium”, -  эту цитату из документа 
приводит Йорга (“Gesch. des Osm. Reiches”, 1,1908, стр. 362).



92 А. Ю. Кримський. Тюркологія

венецианского адм иральского корабля66. И  все таки  султан М ехем м едь I 
Ч елеби  сум ел перелом ать себя, не дал  воли гневу, и через каких-нибудь два 
м есяц а он уж е друж ествен но приним ал посла венецианской республики.

Е щ е лучш е лади л  султан с византийцам и. -  е/ЕХкг\ох psvxoi (pikm  r|v 
а т о  8га текохх; -  “К  грекам  он сохранял постоянную  друж бу” , -  подчер
киваю т византийские историки  X V  в.67 А дрианопольский двор султана 
М ех ем м ед аІ Ч елеби  и константинопольский двор старика-им ператора 
М ануила II П алеолога состояли  в сам ы х прекрасны х отнош ениях, и султан 
титуловал им ператора “батю ш кой” , а тот его -  “сы ном ” . О ни не раз встре
чались, дели ли  хлеб-соль. Д ля Ц арьграда, истом ленного царствованием  
Б а е зи д а І  М олниеносного, царствование М ех ем м ед аІ Ры царственного 
бы ло отраднейш им  врем енем  переды ш ки68.

П ом им о политической  м удрости, М ех ем м ед І Ч елеби  м ог склонять
ся к  м иролю бию  и в силу своей гум анной и дж ентльм енской натуры. 
В изантийские писатели  горячо отзы ваю тся и о личном  благородном р ы 
царском характере М ехем м еда І Ч елеби 69. О динаково прославляю т его 
личность и турецкие историки.

Т урецкие историки в числе заслуг М ех ем м ед аІ Ры царственного 
отм ечаю т и его просвещ енную  лю бовь к литературе. П ри его дворе в 
А дрианополе ж или и арабские и персидские незаурядны е писатели; один 
из них, араб ибн-А рабш ай (1 3 8 9-1450), очень известны й дееписатель 
Т им уровы х подвигов (с враж дебной, правда, стороны ), бы л до сам ой см ер
ти  М ехем м еда I Р ы царственного доверен ны м  его секретарем 70. В о врем я 
М ехем м еда I и под его покровительством , только не в А дрианополе, а  в 
М алой А зии, ж ил вы даю щ ийся турецкий поэт хеким  Ш ейхи (он переж ил 
султана), автор сатирической “К ниги  ослов” и обогатитель турецкой изящ 

66 Адмирал венецианцев был Пьетро Лоредано. Его отчет сенату об уничтожении 
турецкого флота при Галлиполи 1416 не раз издавался (и цитировался в историях 
Венеции). Византийцы XV века Халкокондила, Франдза и Дука -  все три расска
зывают об этом истреблении турецкого флота. Но у турецких историков факт этот 
обойден молчанием, -  едва ли умышленным: просто, писали они поздно, когда 
многое призабылось.
67 Это слова Халкокондилы; но такое же подчеркивание часто можно встретить и 
у Франдзы, и у Дуки (гл. XXII).
68 У Дуки эта идилличность отношений между византийцами и турками при 
М ехеммедеІ Челеби с особой драматичностью оттенена грустной, пророче
ской добавкой: “Стонала только Судьба греков, в предвидении того, что дальше 
будет” -  “Н 8є v|A)%r| TCöv Pcopaicov öpcoaa то \ieXkov soxeve”.
69 Хвалебные выписки о Мехеммеде I Челеби из Халкокондилы, Франдзы и Дуки 
XV в. собраны у Хаммера в примечаниях ко II т. “Hist, de Г етр . Ottom.” (1835), 
стр. 468.
70 К. Brockelmann: “Gesch. der arab. bitter.”, II (1902), стр. 29.
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ной литературы переделками знаменитых персидских романтических поэм 
Низамия ХП-ХШ в. История турецкой литературы (Апи-Челеби XVI в. и 
др.) находит, "что только с царствования Мехеммеда I Челеби занимается 
для турков заря грядущего блеска своей собственной турецкой словесно
сти, и что в предыдущем XIV веке литературное творчество на турецком 
языке было и не богато и не важно. В своем месте, при изложении исто
рии османской изящной словесности, мы увидим, что пренебрежительное 
мнение турецких книжников о турецкой литературе XIV в., по крайней 
мере о литературе конца его, оказывается несколько преувеличенным. Но, 
конечно, нельзя отрицать того факта, что османская нация, обогатившись 
при Мюраде I и Баезиде I Молниеносном культурными завоеванными эле
ментами, греческими и славянскими, с их привычкой к литературной жиз
ни, и впитавши их в себя при объединительной помощи мусульманской 
религии, начала проявлять достойным литературным образом результаты 
этого скрещения только в XV веке, после ухода Тимура, -  по-видимому, 
даже не без влияния тех писательских сил персидских, которые притекли 
в Малую Азию вместе с Тимуровым нашествием.

III.
Мюрад II (1421-1451).

Внутреннее объединение Турции. Осада Царьграда 1422.
Общеевропейские усилия к отпору туркам; Луцкий съезд 1429 г.

Падение Солуни, 1430. Флорентийская уния 1439 г.
Преемник Мехеммеда-Челеби, его сын Мюрад II (1421-1451) успел 

уничтожить большинство восстановленных Тимуром удельных династий 
Малой Азии (1426-1428), и, хотя самый важный соперничающий удел 
остался еще в силе71, османское государство при Мюраде II являлось уже, 
можно сказать, почти единой монархией, достаточно спаянной внутри, а 
потому -  опять очень внушительной для соседей.

Личный характер нового султана, Мюрада II, казалось бы, обеспечивал 
и Константинополю и европейцам самое дружелюбное сожительство с со- 
седями-турками. Мюрад II во многом напоминал отца своего, Мехеммеда 
Рыцарственного. Человек благородный, прямой, верный данному сло
ву, он в душе был очень миролюбив и стремился даже к дервишескому 
удалению от светской суеты. Религиозная и национальная нетерпимость 
была Мюраду II чужда. Подобно своему деду Баезиду I Молниеносному, 
султан Мюрад II имел жену-христианку из вассально-царственной серб
ской династии, и она, “благочестивая царица Мара”, свободно сохраня
ла в замужестве свою отцовскую веру. Придворный язык в Адрианополе 
был далеко не турецкий: сербская речь, частию христиан, а еще больше -

71 Этот самый сильный уцел, недоброжелательная Карамания (где г. Кония) оста
вался еще и при следующем султане, как особое княжество.
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добровольно новообратившихся ренегатов, звучала при дворе как обыч
ная, наряду также с греческой. Один пленный трансильванец (т. н. 
“Мюльбахский студент”, захваченный турками при вторжении в венгер
скую область в 1438 п), подчеркнувши совершенно нетурецкий характер 
столицы Адрианополя, переполненного представителями подчиненных 
национальностей, прибавляет: “Да и при дворе самого государя изредка- 
разве слышится турецкая речь, потому что и весь двор и большая часть 
сановников оказываются состоящими из вероотступников, которые сохра
няют свой язык”72. Государственные бумаги издавались и по-турецки, и 
по-сербски, и по-гречески. К греческой нации Мюрад II относился вполне 
благожелательно, что с теплым чувством засвидетельствовано у тогдаш
него историка-грека Франдзы, занимавшего видную сановную должность 
при Царьградском дворе.

Ход событий слагался однако так, что султану Мюраду I пришлось в 
течение своего тридцатилетнего царствования почти сплошь вести очень 
серьезные враждебные действия против соседей-христиан и, в конце кон
цов, после военных превратностей, дать Европе XV в. урок не хуже, чем 
дал Баезид I Молниеносный при Никополе.

Первая война, которую пришлось предпринять нововоцарившемуся 
султану Мюраду И, направлена была против греков и тесно связана ока
залась с его вступлением на престол (1421). Престарелый цареградский 
император Мануил II Палеолог, доживавший тогда свои последние годы, 
вздумал при воцарении Мюрада II оказать поддержку его контр-претен- 
денту. Чтобы отомстить византийцам, Мюрад II, на второй год своего 
царствования, отправился походом на них и осадил Константинополь с 
целью завоевать его (1422). Осада вышла впрочем неудачной; не помог
ла Мюраду II и новинка в осадном деле, неуклюжие пушки. Войска его, 
предпринявши приступ 24 авг. 1422 г., вдруг увидели на крепостном валу 
Пресвятую Деву Марию, в фиолетовом облачении и в лучезарном сия
нии, -  и с суеверной торопливостью отступили перед этим небесным зна
мением73. Междоусобная смута, которую в М. Азии вызвали подосланные 
византийцы, не позволила Мюраду II возобновить осаду, -  и все предприя
тие кончилось ничем.

72 “In curia ipsius regis vix aliquando idioma Turcorum auditor, eo quod tota curia et ma
jor pars magnatorum ex renegatis illius idiomatis congregata existat”. Cm. “De moribus 
Turcorum” Мюльбахского студента, га. VIII (по тексту в III части Библиандрова 
издания перевода Корана, Базель, 1543, стр. 18:41-43).
73 Бесхитростное, полное наивной веры описание осады Царьграда 1422 г. дал 
очевидец Иоанн Кананбс. Его “Діигисіс” издана в боннском “Corpus scriptorum 
historiae Byzantinae” (1838, стр. 455-479, вместе с летописью Франдзы XV в.), 
и переиздана у Миня в “Patrologia Graeca”, т. 156 (61-81). О К ананосе см. у 
Крумбахера: “Gesch. der byz. bitter.” , 1897, стр. 300-301.
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Хотя Константинополь остался не взят, и хотя с новым императором 
(Иоанном VIII Палеологом, 1425-1448) султан Мюрад II установил впол
не мирные отношения, он однако заставил быть на стороже всю Европу, 
всех ее государей, у кого были интересы на Балканах или вблизи Дуная.

В 1429 году состоялся съезд европейских государей в г. Луцке (нын. 
Волын. губ.) на территории Великого княжества Литовского, и на съезде 
том присутствовали: литовско-русский государь Витовт, польский король 
Ягайло, германский император Сигизмунд, король Дании Эрик VII, маги
стры прусский и ливонский, хан Крымский из Гиреев (он -  недавно постав
ленный вассал Витовта и враг Турции74, господарь молдавский, папский 
легат и послы греческого императора Иоанна VIII Палеолога. Конгресс 
этот собрался отчасти для выяснения некоторых вопросов среднеевро
пейской политики75; преимущественно же -  съехавшиеся на Луцкий съезд 
1429 г. европейские государи обсуждали меры, каким образом совместно 
действовать против надвигающейся османской опасности. У германского 
императора Сигизмунда (он же король Венгрии) происходили в это время 
военные осложнения с турками на Дунае, частию из-за дел румынских 
областей -  Валахии и Трансильвании, частию из-за дел сербо-венгерского 
пограничья, с г. Белградом, который недавно опять перешел от сербов к 
венграм, а турки хотели его обратно отнять76. В этих столкновениях с тур
ками конца 1420-х гг. венгры (в союзе с поляками, литово-руссами, генуэз
цами, ломбардцами и др.) далеко не были побеждающей стороною. И в то 
же время члены Луцкого конгресса 1429 г. могли знать, что начавшаяся

74 До 1420-х гг. особого ханства Крымского не было: Крымом владела Золотая 
орда.
75 Обсуждению подлежали: гуситское движением связи с церковными настроения
ми, которые терзали Европу, спор между Польшей и прусскими рыцарями, отно
шения между королевством Польским и великим княжеством Литово-Русским, 
вопрос о самостоятельной короне для Витовта вел. кн. литовского. Подробности 
о Луцком съезде 1429 г. см. в каждой истории Польско-Литовского государства; 
у М. Грушевского в IV т. “Історії України-Руси” (Київ, 1907) нет подробностей, 
но зато есть обильная библиография предмета (стр. 154-155 и 464-466). Имеется 
написанная для широкой публики статья бар. Таубе: “Международный конгресс 
на Волыни в XV в.” в “Русск. Вестнике” -  1898, май.
76 К Белграду венгерские государи чувствовали всегда тяготение, и город не раз 
переходил то к ним, то к сербам. По словам Жития деспота Стефана Лазаревича 
(1389-1427), Белград достался деспоту Стефану вскоре после его возвращения из 
Ангорской битвы 1402 г. (см. по изданию в “Изборнике” А.Н. Попова, М., 1869, 
стр. 111 и 117), и он устроил в нем свое постоянное местопребывание. Преемник 
Стефана на сербском престоле, его племянник Юрий Бранкович, принужден 
был уступить венграм Белград в 1427 г. через несколько месяцев после смерти 
Стефана, и они с тех пор стойко за него держались.
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(1428) между Венецианской республикой и турками война из-за облада
ния Дарданельским проливом и г. Солунью (Салоники) также склоняется 
счастьем, по-видимому, в сторону османов, а потому для Европы поду
мать о дальнейших опасностях -  задача неотложная.

Серьезных последствий Луцкий съезд 1429 г. не принес сразу. 
Слишком в разные стороны клонились интересы участников конгрес
са, чтобы всем сплотиться. Польский король ревниво относился к ли
товскому великому князю; немецкий орден горел злобою к Польше (и 
вскоре вторгся в нее, воспользовавшись ее смутою); на православного 
византийского императора католики-паписты смотрели как на схизма
тика, у которого надо предварительно отнять его религию; интересы 
Венецианской республики и Венгрии на Балканском полуострове резко 
сталкивались, именно в Албании и Далматин. Не мудрено, что сейчас же 
после Луцкого съезда Европа могла узнать о новом торжестве османов: 
на Дунае выяснились новые турецкие успехи, а у Эгейского моря гавань 
Солунь (Салоники) была взята боем (1430), и Венецианская республика 
должна была мирным договором признать переход этого важного порто
вого города в османское владение77. После Адрианополя, занятого тур
ками еще в предыдущем веке, Солунь была, несомненно, самым важным 
из их завоеваний на европейской территории78. Всеобщая молва обви
няла в падении Салоник измену православного греческого населения, в 
частности -  митрополита, который предпочел видеть город в руках тур
ков, лишь бы не латинян79.

Для сближения мира восточно-православного и европейско-католиче
ского, для того чтобы соединенными военными силами Европы спасать 
осколки византийской империи от османов (и, заодно, обеспечить сохран
ность западно-европейских владений), созван был в Италии под пред
седательством папы, греческого императора и царьградского патриарха 
вселенский церковный собор 1438-1439 г. во Флоренции80; туда, в сопро

77 О взятии Салоник 1430 главный источник -  местный житель, очевидец Иоанн 
Анагност (о нем у Крумбахера: “Gesch. der byz. Litter.”, 1897, стр. 301). Издана 
“Діигисис” Анагноста в боннском “Corpus scriptorum hist. Byz.” при истории 
Франдзы и Кананоса (1838, стр. 481-528), а переиздана в “Patrologia Graeca” 
Миня, т. 156 (Париж, 1866).
78 Срв. оценку события у И. Цинкейзена: “Gesch. des Osm. Reiches”, І (Гамб., 
1840), стр. 568-569, который впрочем, по-видимому, руководится просто мнени
ем “des scharifsichtiges Dukas” XV в.
79 Иоанн Анагност, историк взятия Солуни, горячо протестует против такого 
обвинения православных. Но самая его горячность показывает, что дело, пожа
луй, так и было, как говорилось.
80 Начался он в Ферраре, потом из-за моровой язвы перенесен был во Фло
ренцию.
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вождении блестящей свиты, соответствующей достоинству московского 
великого княжества81, поехал и московский митрополит-балканец Исидор. 
Заключена была ТгН. флорентийская уния церквей греко-православной и 
латино-католической (1439).

Православные иерархи, съехавшиеся на собор 1439 г., согласились там 
на унию с Римом почти все против внутреннего убеждения. Частию их 
уступчивость подсказана была простым страхом за свою личную безопас
ность в чужой католической земле, куда они попали; главным же образом 
соглашались они подписать унию под давлением константинопольского 
государя-политика Иоанна VIII Палеолога, который неизменно присут
ствовал на заседаниях собора, торжественно восседая на сооруженном 
для него роскошном престоле. Один из приезжих православных, подпи
савший грамоту соборного соглашения, -  он же из числа историков этой 
флорентийской унии82, -  многозначительно отмечает, что даже собака им- 
ператора-Палеолога, которая всегда вполне чинно лежала на своей под
стилке у подножия императорского трона, подняла яростный лай, когда 
читался акт унии: ни побои, ни ласки не могли успокоить бессловесное 
животное, которое восстало на.защиту православия, предаваемого раз
умными людьми. Понятно, что, когда греческие представители-иерархи 
вернулись на родину и с горечью рассказывали своей восточной пастве 
о всем происходившем и о своем малодушии, ни у кого не было охоты 
принимать заключенную унию. А как поступили в более далеких право
славных странах, напр. в Москве, которой не угрожало османское наше
ствие, это общеизвестно: митрополиту Исидору, искреннему стороннику 
унии и главному ее защитнику на соборе, пришлось спасаться из Москвы 
бегством, потому что православную Москву одинаково ужаснул и символ 
веры с “и от Сына”, и ‘‘крыж латинский” (с одним, а не двумя гвоздями 
на ногах распятого Иисуса), и возглас на литургии: “во первых помяни

81 Е. Голубинский: “И стория русской церкви” , т. II, 1-я полов. (М ., 1900), 
стр. 431-433.
82 Это Сильвестр Сиропул. Его историю Флорентийского собора издал с латин
ским цветистым переводом Роб. Крейтон (R. Creyghton): “Vera historia unionis non 
verae inter Graecos et Latinos” (Higae Comitis 1660), и перевод вызвал жестокую 
критику Л. Алляция: “In Roberti Creyghtoni apparatum... exercitaliones” (Romae 
1665). Из других источников касательно флорентийской унии важны обличения 
Марка Евгеника, митрополита Эфесского, который горячо отстаивал православие 
на соборе (библиогр. см. у Крумбахера: “Gesch. der byz. Litter.”, 1897, стр. 116). 
См. у Крумбахера другие источники, стр. 121-122, и пособия, стр. 1092. По-рус
ски магист. диссертация Ив. Остроумова: “История Флорентийского собора” 
(М., 1847), писанная при участии А.В. Горского; есть англ, перевод Б. Попова 
(Лонд., 1861). И, конечно, см. в историях русской церкви, напр. Е. Голубинского, 
т. II, 1-я полов. (М., 1900), стр. 421 и след.: “Митрополит Исидор”.
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Господи папу Римского Евгения”83; кардинал Исидор ни с чем вернулся 
к папе84. Император Иоанн VIII Палеолог, остававшийся чуть ли не един
ственным приверженцем унии в своих владениях, указывал в своих пись
мах к главе римской церкви, что единственный путь склонить души пра
вославных к союзу с папистической Европой -  это избавить их от турков 
силами Европы, согласно одному из пунктов флорентийского договора об 
унии. Вместе с тем император благоразумно старался ладить с турками, с 
Мюрадом II, и затушевать то неблагоприятное впечатление, которое мог 
султан вынести от поездки константинопольского государя в Италию. 
Если судить по запискам цареградского историка-сановника Франдзы, то 
в действиях Палеолога сказывалось не столько пресловутое византийское 
коварство и двоедушие, сколько подлинное душевное раздвоение. И для 
императора, как для всех православных греков, невраждебные правосла
вию турки, да еще с таким благородным султаном как Мюрад II, не раз 
казались симпатичнее, чем нетерпимые паписты-латиняне.

И римская курия прекрасно понимала, что удачный крестовый поход 
больше сделает для церковной унии, чем всякие “вселенские” соборы. 
Правая рука святейшего отца, папский легат-кардинал Джупьяно (Юлиан) 
Чезарини, который на флорентийском униатском соборе 1439 являлся глав
ным католическим деятелем, -  ревностно стоял за необходимость скорей
шего выступления против турков и подготовлял общественное настроение 
Европы к крестовому походу против неверных. Ход турецко-венгерских дел 
на Дунае, которые в 1441-1442 гг. неожиданно приняли течение, чрезвычай
но благоприятное для венгров, служил, казалось, бесспорным залогом вер
ного успеха и для пропагандируемого Римом общеевропейского похода.

IV.
Король Венгрии Владислав Ягайлович 1439-1444, и герой Хуньядь-Янош, 

“белый рыцарь Валахии”. Роковая битва крестоносцев при Варне, 1444
Еще до флорентийской унии церквей 1439г. и до папской проповеди обще

европейского священного похода на турков Венгрия на Дунае продолжала

83 См. у Голубинского, т. II, 1-я полов. (1900), стр. 452-453. Гиббон, хотя вооб
ще он не благосклонен тс унии 1439 г., выражается в данном случае так: “Между 
последователями греческого исповедания, русские были самыми могуществен
ными, самыми невежественными и самыми суеверными. Они были приведены 
в соблазн [кардинальским] титулом, пышностью и латинским крестом папского 
легата, -  друга тех нечестивых людей, которые брили свои бороды и совершали 
богослужение с перчатками на руках и с кольцами на пальцах. Кардинал с вели
чайшим трудом спасся из рук свирепого и фанатического народа. Русские... име
ли убеждение, что идолопоклонство менее преступно, чем [латинская] ересь”. 
См. по-русски “Упадок Рим. Имп.” ч. VII (М., 1886), стр. 285.
84 Ниже увидим, Исидор еще сыграл роль в судьбе Царьграда.
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состоять с турками МюрадаІІ или в очень напряженных, или прямо во 
враждебных отношениях. Турки переправлялись через Дунай, грабили зем
ли венгерскойжороны, уводили множество пленников в рабство. Как раз в 
год созыва униатского собора (1438) они совершили очень опустошитель
ный набег. Они тогда, между прочим, увели в рабство юношу, известного 
впоследствии в литературе под именем “Мюльбахского студента”, или про
сто “седмиградца-трансильванца”; он по возвращении из долгой неволи дал 
очень интересное описание турецких нравов и порядков85. Но таких жертв 
были тысячи. -  “В этом году, -  говорит тогдашний турецкий летописец 
Ашык-паша-заде86, -  султан Мюрад направился на Белград и опустошил 
страну венгров. Добыча была огромная. Сам я, сопровождая войско, купил 
себе прекрасного молодого пленника за сто ахче87, да султан мне подарил 
нескольких, так что я привел в Адрианополь четырех коней и девять рабов”. 
А другой турецкий историк XV века Нешри передает, что чудную красави- 
цу-пленницу один турецкий солдат уступил за пару хороших сапог.

На венгерском престоле произошла тем временем существенная пере
мена. Многолетний король Венгрии Сигизмунд Люксембургский (1387— 
1437), он же император Германии (1411-1437), страдательный участник 
Никопольского погрома рыцарей 1396 г., закончил свое полувековое цар
ствование. После недолгого правления малозначительного его преемника, 
среди некоторой смуты, венгерская знать в 1439 г. пригласила, на венгер
ский престол, короля Польши Владислава III Ягайловича (1439-1444). Это 
был едва 16-летний юноша, пылкий, стремящийся к военным деяниям. 
Воцарение нового венгерского короля вскоре же ознаменовал блестящими 
подвигами против турков молодой венгерский граф, родом трансильван
ский румын, доблестный Хуньядь Янош (Иван Хуньядь), “белый рыцарь 
Валахии”88. В 1441 и 1442 гг. венгерские войска под предводительством

85 О “Мюльбахском студенте” см. у нас введение.
86 Выписка из Ашык-паша-заде -  у Хаммера в примечаниях к т. II его “Hist, de 
Г етр . Ottom.” (1835), стр. 432-493. Срв. у него же стр. 291-292.
87 Теперь слово “ахче” значит “полушка”, но тогда это была мелкая серебряная 
монета, пиастр. В кошельке (“кісе”) было 500 “ахче”.
88 “chevalier Blanc de Valaigne”, как называет его известный французский рыцарь- 
мемуарист XV в. де-Комин (кн. VI, гл. 13). Этот мемуарист жил уже во второй 
половине столетия (род. 1447, ум. 1511, мемуары довел до 1500 г.), но его умные 
записки, проникнутые замечательным уменьем улавливать общую связь между 
событиями, имеют значение для оценки событий и лиц также первой полови
ны XV в. Хорошее издание “Memoires de Commines” парижское 1840-1847,3 тт.; 
“Lettres et negotiations de Phil, de Commines” Kervyn de Lettenhove (Брюссель, 
1867-1874). -  К нашим временам беспредельная националистическая тупость су
мела опошлить славное геройское имя Hunyadi Janos, сделавши из него ярлык для 
венгерской слабительной воды.
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Хуньядя нанесли вторгшимся туркам ряд кровопролитных поражений в 
сев. Сербии (у Белграда), в Трансильвании, Валахии.

Победы Хуньядя произвели сильное впечатление в Европе, -  и вот тог
да римская курия и приступила к проповеди Крестового похода на турков, 
обещанного флорентийской унией. В 1442 г. папа (Евгений IV) отправил 
энциклику ко всем подчиненным ему католическим архиепископам, епи
скопам, настоятелям монастырей, и убеждал, чтобы духовенство вносило 
ему десятину на войну с нечестивыми турками, от которых терпит тяж
кие бедствия христианский мир; а кардинал-легат Джульяно Чезарини вел 
всюду энергичную агитацию среди рыцарства. Из Франции и Англии, в 
противность злополучному Никопольскому походу 1396 г., большой по
мощи ждать теперь было трудно в виду того, что тогда развивался на
пряженный момент Столетней войны: англичане лет десять тому назад 
сожгли в Руане Жанну д ’Арк (1431), но французы продолжали с успехом 
бороться против англичан, отняли у них Париж (1436), старались отнять 
и Нормандию и южную Францию. Естественно, что у людей, занятых 
своею ближайшею борьбою, призыв папы мог встретить лишь слабый 
отклик. Больше охотников для Крестового похода нашлось в герцогстве 
Бургундском, хотя и оно не совсем в стороне стояло от Столетней войны. 
Пришли отряды из Германии, из Чехии. Наибольшее же сочувствие к при
зыву первосвященника проявили Венгрия и Польша, объединенные под 
скипетром Владислава III Ягайловича и ободренные победами, которые 
Хуньядь Янош только что одержал над турками. Изгнанный турками, не
смотря на свое родство с султаном Мюрадом И, сербский государь (Юрий 
Бранкович) горячо отнесся к крестоносцам и поспешил, со своими серба
ми, соединиться с наступавшими89. Византийский император уклонился 
от активной помощи и мудро ждал исхода.

Маршрут крестоносного движения 1443 г. был достаточно похож на тот, 
какого, с полвека тому назад, придерживались рыцари в Никопольском по
ходе. Соединенное войско вышло под осень 1443 г. из Будапешта, перешло 
через Дунай в Сербию, вторглось к туркам в Болгарию. Впереди продви
гались отряды “белого рыцаря Валахии” Хуньядя и султанского родствен
ника, сербского деспота Юрия Бранковича; сзади, на расстоянии дня пути, 
шли главные силы под начальством короля Владислава Ягайловича и пап
ского легата Джульяно Чезарини. Вторжение крестоносцев в Болгарию,

89 Отношения Юрия Бранковича с султаном никогда не были сердечными и 
нисколько не напоминали той верности, какою отличался его предшествен
ник Стефан Лазаревич (1389-1427) по отношению к Баезиду Молниеносному. 
Бранкович стремился к возможно большей самостоятельности, а правительство 
Мюрада П проявляло наклонность совсем отнять у Сербии автономию и подчи
нить страну обыкновенному турецкому управлению. Годы 1439=4443 -  время из
гнания Юрия.
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взятие Софии90, расправа с крупными турецкими силами на балканских 
высотах в зимнюю стужу -  совершены были с такой победоносностью, 
что османское' правительство Мюрада II поставлено было в безвыходное 
положение. Растерянность султана увеличивалась от положения дел в 
Албании: воспитанный при турецком Адрианопольском дворе в качестве 
верного заложника албанский христианский княжич Георгий Кастриот, 
по-турецки Скандер-бег, которого турки выростили как мусульманина, 
воспользовался затруднениями, бежал на родину и, почувствовавши себя 
опять христианином, вызвал опаснейшее восстание Албании против ту
рецкой власти. Оружие восставшим прислала Венеция. С венгерским ко
ролем и крестоносцами Скандер-бег состоял в сношениях91. К доверше
нию беды для Мюрада II, в далеком тылу в Малой Азии испоконвечный 
враг османской династии удельный эмир Караманский взялся за оружие и 
начал опустошать османские малоазиатские владения.

Переломивши гордость, султан Мюрад II принужден был, через по
средство сербского деспота, своего тестя, просить у христиан мира и пой
ти на крайние уступки. Мир между крестоносцами и турками, обещавший 
чрезвычайно выгодные для христиан политические отношения в приду- 
найских областях, был заключен в июне 1444 г.92 и скреплен обоюдною 
клятвою: короля Венгрии и Польши Владислава Ягайловича -  на еванге
лии, послов Мюрада II -  на коране. Султан проникся тогда дервишеским 
настроением, мыслями о суетности света, и удалился в уединение, отка
завшись от престола в пользу сына.

Но крестоносцы, в силу настроения главной их части -  венгров, на 
беду себе, поторопились немедленно нарушить клятвенный мир. Венгры, 
оказалось, прямо опьянены от успеха и потеряли всякую сдержанность и 
чувство меры. Польский историк XV в. Длугош не без ядовитой горечи 
замечает: “Ведь уже много веков протекло, в течение которых венгры при
выкли сами просить мира, а не от других слышать просьбу о мире, и самая 
новизна дела казалась им похожей на какое-то сказочное чудо”93. А тут к 
ним, в Будапешт к их молодому королю-герою Владиславу Ягайловичу, 
приходили ото всех христианских стран поздравительные посольства: ко
роль французский, король английский, король испанский, арагонско-неапо
литанский, герцог бургундский, герцог миланский, республика венециан
ская, республика генуэзская, республика флорентийская -  все отправили

90 Город София под владычеством османов получил важное значение, потому что 
сделался административным турецким центром восточной части Балканского по
луострова (“Румелии”), местопребыванием “беглер-бега” Румелийского.
91 Подробнее о Скандер-беге речь будет при изложении событий царствования 
султана Мехеммеда П Завоевателя.
92 в венгерском городе Сегедине.
93... “et monstro similis novitas ip saputabatur”.
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послов с ликующими приветствиями и пожеланиями дальнейших успехов; 
герцог миланский сообщал, что в его владениях по случаю крестоносной 
победы над неверными турками установлено было трехдневное церковное 
празднование. Император византийкий Иоанн VIII Палеолог, который во 
время похода уклонился от содействия крестоносцам, теперь после их по
беды тоже прислал в Венгрию самые радостные поздравления и, по выра
жению тогдашнего историка-итальянца Каллимаха, “к земному примешал 
небесное”: сообщил о видении свыше, которое возвестило православному 
Царьграду победу христиан на Балканах94 и, с несомненной очевиднос
тью, свидетельствовало, что бусурмане вскоре должны быть совсем ис
коренены из порабощенных ими христианских земель. Все это кружило 
голову заносчивым венграм. Но недавнее, данное всего несколько недель 
тому назад, крестное целование на Евангелии? Можно ли его преступ
но нарушить? -  Боящимся клятвопреступления шла на помощь церковь. 
Кардинал Чезарини, легат святейшего отца95, на сейме в Будапеште, с бур
ным красноречием доказывал мадьярским магнатам, что присяга, данная 
неверным туркам, не может связать христианской совести.

В сентябре того же 1444 года крестоносное войско, уж без объявления 
войны, опять переправилось через Дунай и вошло в Болгарию. Под на
чальством короля Владислава, Хуньядя и легата Чезарини, оно двинулось 
по стране в направлении к Черному морю, к приморскому городу Варне; 
быть может, предполагалось оттуда сесть на папские и бургундские га
леры, прибытие которых ожидалось в Варну, и на галерах доехать по 
Черному морю к Константинопольскому проливу. Тогда султан Мюрад II, 
полный негодования на клятвопреступников-христиан, вернулся к власти 
и к военачальству и нагрянул с османским войском на лагерь крестонос
цев, уже расположившихся невдали от морского берега. Был уже ноябрь 
все того же 1444 года.

И двадцатилетний пылкий король-юноша Владислав Ягайлович, и бо
лее опытный доблестный “белый рыцарь из Валахии” Хуньядь, несомнен
но, должны были испытывать кое-какие мрачные предчувствия: клятво
преступление, хоть и оправданное церковью, все же для их души остава

94 На этот раз константинопольцам явилась в видении не Пресвятая Дева, как двад
цать лет тому назад при осаде города Мюрадом П, а чуцный, весь белоснежный, 
сверкающий всадник, -  конечно, Георгий Победоносец. Он, торжественно гарцуя 
на коне, заблистал у цареградских ворот, ведущих в сторону Македонии, и исчез. 
Люди первоначально оробели, -  а потом оказалось, что чудесное явление произо
шло в день и в час главной балканской победы крестоносцев Владислава III над 
турками.
95 Когда приносилась в Сегедине присяга на мир, кардинал молчал и не спорил; 
“рах conclusa -  non adversante etiam Juliano”, -  говорит историк похода Каллимах 
XV в.



А. Е. Крымский. История Турции и ее литературы 103

лось клятвопреступлением96. Что касается султана Мюрада II, то, в про
явлении негодования на католическую лживость, он мусульманин явился, 
неожиданным'образом, в роли прямого мстителя за поруганного Христа, 
за поруганное крестное целование; по крайней мере, христианские исто
рики этого похода были в этом уверены. Венгерские летописцы передают, 
что, на подобие военного знамени, турки прикрепили к копью список того 
самого клятвенного договора, соблюдать который христиане так недав
но присягали на Христовом евангелии, и перед Варнинским боем султан, 
указывая войску на трактат, с энтузиазмом произнес: “Христе! Отомсти 
им за несправедливость, нанесенную Тебе и мне! Покажи тем, которые не 
признали святости Твоего имени, как Ты наказываешь вероломство!”97.

И теперь на долю турков достался полный успех. Как пятьдесят лет 
тому назад Баезид I при Никополе (1396), так теперь Мюрад II здесь при 
Варне (10 нб. 1444) нанес венгерским крестоносцам, а в их лице -  всей 
Европе, такое унизительное поражение, после которого европейцы ста
ли османам не страшны лет на полтораста-двести. На поле сражения, в 
первом же разгаре боя, пал среди безумно храброго натиска на султанских 
янычаров молодой витязь-король, государь Венгрии и Польши Владислав, 
известный с этих пор в истории под эпитетом “Владислав III Варнёньчик”. 
Он был сбит с коня; подскочивший турок сгоряча отрубил ему голову; 
другие турки мгновенно насадили королевскую голову на длиннейший 
шест и, с диким ревом торжества, высоко подняли трофей на показ всем 
дерущимся. Это не мало содействовало панике крестоносцев и их полно
му разгрому. “Белый рыцарь Валахии” Хуньядь Янош успел бежать с поля 
битвы и спасти свою жизнь. Главный виновник клятвонарушения карди
нал Джульяно Чезарини погиб среди бегства.

Торжествуя полную победу, и желая поделиться радостью с наро
дом, султан Мюрад II отправил из лагеря голову короля Владислава 
Варненьчика в первопрестольную Брусу, для всенародного зрелища. На 
том месте, где пал Варненьчик, султан Мюрад II раньше возвращения в 
столицу Адрианополь распорядился поставить камень с подобающей по
бедоносной надписью. Впоследствии, в XVI веке, польские летописцы 
уверяли, будто надпись была латинская и стихотворная:

Romulidae -  Cannas, ego Vamam clade notavi; -
Discite, mortales, non temerare fidem!

96 Краковский ксендз-политик Длугош XV в., повествуя о выступлении Владислава 
Ягайловича в этот новый поход, говорит, что король выступил с большой скор
бью, “multis lacrimarum imbribus amissis, quod contra foedus et juramentum primari- 
urn lure is praestitum cogebatur bellum gerere”. А  Хуньядь был из числа тех, кто, на 
сейме, возражал против нарушения раз данного слова.
97 Рассказ этот мы находим у венгерского летописца итальянца Бонфини XV в., кото
рый писал при дворе венгерского короля Матвея Корвина (сына Хуньядя Яноша).
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Me nisi Pontifices jussissent rumpere foedus,
Non ferret Scythicum Pannonis ora jugum.

Византийский император Иоанн VIII Палеолог поторопился послать к 
Мюраду II послов, чтобы они принесли султану искренние поздравления 
от императора по случаю блестящей Варненской победы турецких войск 
над крестоносными98 99.

О Варненской битве 1444 г. мы имеем сообщения свидетелей-очевид- 
цев, и кроме того о ней с подробностью пишут летописцы того времени, 
XV века.

Среди сообщений очевидцев есть деловое донесение Андреа де Палатно 
(Palaggio) к Ватикану и к польскому канцлеру Яну Конецпольскому; 
Палатио сопровождал кардинала Джульяно Чезарини". Грек-очевидец, 
никому неизвестный Параспондил Зотик, который наблюдал битву, укрыв
шись в соседнем лесу, описал ее белыми стихами (465 w .)100. Немецкую 
поэму о Варненской катастрофе, со слов попавшего в плен участника 
битвы (Ханса Мегеста, Hans Mägest), составил по возвращении того из 
долгой неволи поэт Михаил БеЬейм101.

Среди общих летописцев XV в. на первом месте должны быть постав
лены латино-венгерские, почти ровесники: писавший раньше Туроц (род. 
ок. 1420, довел до 1464 г.), писавший несколько позже итальянец Бонфини 
(1427-1502). Из латино-польских историков итальянец Каллимах (ум. 
1496) дал целую монографию о деяниях короля Владислава III Варненьчика 
(часто она называется: “De clade Vamensi”), а много места отвел изло
жению хода событий краковский ксендз-политик Длугош (1415-1480) в 
своей “Histöria Polonica”. По-польски коснулся битвы 1444 г. вернувший
ся в христианство серб-янычар в своих мемуарах: “Pami^tniki janczara” 
(ок. 1498). Противовесом и ослаблением для западных католических ле
тописцев являются турецкие XV в. (Нешри и др.), которыми европейцы

98 Это сообщает ближайший придворный императора, историк-сановник Франдза, 
лично очень расположенный к Мюраду II.
99 Реляцию Паладжо издал Левицкий (Levicki: Codex epistolaris, II).
100 О Зотике см. у Крумбахера: ‘Gesch. der byz. Litter.”, 1897. стр. 838-839. Издана 
была поэма сперва в серии Е. Legrand: “Collection de monuments pour servir ä l’etude 
de la langue neo-hellenique”, nouv. serie, t. V (Пар. 1875, стр. 51-84), а вновь -  Вильг. 
Печем в изд. венг. акад. наук (1894), который в журнале “Szäzadok” перевел ее 
и по-мадьярски (1894); вкратце о работе П е ч а -  см. в “Ungarische Revue” 1894 
(стр. 85-88). О болгарском переводе Димитрова см. ниже.
101 Поэму Мих. БеЬейма издал Караян в “Quellen und Forschungen zur vaterländischen 
Geschichte, Literatur und Kunst“, Вена, 1849. Срв. работу Zeissberg’a: “Analekten 
zur Gesch. des XV Jahrhunderts” в “Zeitschr. für Österreich. Gymnasien” 1871 
(стр. 81-114, именно вторую часть: “Erinnerungen an die Schlacht bei Warna”).
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пользуются обыкновенно в сводной хронике уже XVI века Са‘дедцина; 
их версии очень несовпадают с крестоносными. Из историков-греков 
XV в. у Халкондилы больше видно сходства с источниками турецкими, а 
у Дуки -  с западными102.

Европейские обработки XIX в.:
1-2) Hammer: “Hist, de Гетр. Ott.”, т. II (1835, стр. 293-315) и Zinkeisen: 

“Gesch. des Osm. Reiches”, т. I (1840, стр. 587-705), использовавшие очень 
обильный сырой материал, особенно Цинкейзен, дали такое изложение 
событиям 1439-1444 г., которое осталось руководящей основою для всех 
дальнейших исследователей.

3) П. Глебов: Битва под Варною 12 ноября 1444 года -  в “Военном 
Журнале” 1854, № 6 (стр. 95-132) и 1855, №1 (стр. 52-83). В историчес
ком отношении -  работа не самостоятельная. Вышла в Севастопольскую 
пору.

4) G. Koehler.: Die Schlachten von Nicopoli und Warna. Бреслав, 1882.
5) Kwiatkowski: Ostatnie lata Wamenczyka -  в львовском журнале “Prze- 

wodnik naukowy і literacki”, 1883,1.
6) G. Herzberg: Gesch. der Byzantiner und des Osm. Reiches (1883) в серии 

Онкена (Берл., 1883, стр. 564 и след.); по-русски Г.Ф. Герцберг: История 
Византии, перевод П.В. Безобразова (М., 1897), стр. 546-558. Ссылок на 
источники нет; изложение близко к Цинкейзену.

7) N. Jorga: Gesch. des Osm. Reiches nach den Quelen dargestellt, т. I 
(Гота, 1908), стр. 423-444. Йорга желал бы быть очень критичным, и по
тому резко отступает от того изложения событий XV в., которое^ дают 
христианские летописцы того же XV в. и которое, по мнению Йорги, 
полно басен, льстивых выдумок и самообольщения. Успешный, про
славленный до-Варненский зимний крестовый поход 1443-1444 г. короля 
Владислава III с Хуньядем не мог, по мнению Йорги, представляться мо
гущественному султану Мюраду II чем-нибудь важным: для султана это 
был не более, как случайно удавшийся на окраине набег соседей, которые 
сейчас же поспешили и скрыться назад к себе. И если венгерскому соседу 
посчастливилось два-три раза разбить пограничные войска румелийского 
беглербега, мог ли от этого сам султан забыть свою гордость и просить 
мира?! -  удивляется Йорга (стр. 439; знаки удивления -  его собственные). 
Как видим, Йорга в своем недоверии к источникам совершенно теряет 
из виду и надлежащую историческую перспективу: султан переходного 
времени Мюрад II, который управлял государством не окончательно еще 
укрепившимся, рисуется Йорге уже в том освещении, какое подходит 
лишь к более поздним султанам, времени апогея османского военного 
могущества. -  Можно одобрить Йоргу, что он избегает назойливо по
давлять читателя военными подвигами Хуньядя Яноша (действительно,

102 Обо всех этих летописцах см. введение. Там и библиография.
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раздутыми у венгерских летописцев, которые посвящали свои хроники 
сыну Хуньядя, королю Матвею Корвину)103; но взамен за то у Йорги (до
брого националиста-румына) в общей совокупности военной картины по
лучается крайняя несоразмерность, когда он, сокращая рассказ о главных 
фигурах, с назойливостью всюду на первый план выдвигает разные мело
чи румынские, безвкусно затемняющие картину. Передавая даже самый 
трагический момент, гибель короля-витязя Владислава Ш, Йорга не за
бывает вставить (стр. 443) длиннейшее неуклюжее вводное предложение 
касательно того, что, мол, валашский господарь Влад Дракул тоже хорошо 
сражался против турков, что он вовсе не занимался грабежем обоза среди 
боя, что эту напраслину совсем несправедливо взвели на него венгерские 
и польские летописцы. Результат от этого вводного предложения, от это
го защитительного подчеркивания, достигается вполне отрицательный: с 
невольной улыбкой, читатель должен будет сохранить прочное впечатле
ние, что во время Варненского боя земляки Йорги, действительно, ни о 
чем другом не думали, как о грабеже турецкого обоза, который в пылу 
сражения остался без сильного прикрытия. Эта способность достигнуть 
комического результата вместо серьезного свойственна не исключительно 
Йорге, ею отличаются исторические произведения и других балканских 
националистов104, и посторонний читатель, конечно, сумеет добродушно 
извинить наклонность малой народности говорить не к месту о себе и о 
своих достоинствах. Но научность в работах подобного рода, разумеется, 
сильно страдает и сводится часто к нулю.

В последние годы немало поработали над историей и археологией бит
вы при Варне 1444 г. болгары, нынешние обладатели Варны.

8) Д.А. Ихчиев (тур. переводчик в болт. М.И.Д.): “Историческа-та битка 
при Варна в 1444 г.” -  в 67-ой книге болгарского ученого издания в Софии: 
“Периодическо Списание на Българско-то Книжевно Дружество”. Рецензию 
дал П.К. Димитров в “Периодическо Списание” (1910, стр. 447-466).

9 -10)Г.Димитров: “Сражение-то при Варна в 1444 г.” -  в органе 
Варшавского Археологического Общества “Известия на Варненско-то 
Археологически Дружество”, т. Ш (1910), стр. 42-85. Вообще во II (1909)

103 У грека Халкондилы XV в. можно встретить не очень уважительные отзывы о 
Хуньяде.
104 Даже в тех случаях, когда события еще свежи, общеизвестны и с полной лег
костью поддаются проверке, румынские историки наивно меряют их не по их 
подлинному, безотносительному значению, но по количеству сил, затраченных 
слабой румынской народностью. В русско-турецкой войне 1877-1878 гг. помощь, 
оказанная Румынией русским войскам, имела значение совершенно второстепен
ное, даже третьестепенное, но так как она самим румынам обошлась дорого, то у 
них даже в школьных учебниках с полной серьёзностью повторяется мысль, что 
в русско-турецкую войну 1877-1878 года “Румыния спасла Россию”.



А. Е. Крымский. История Турции и се литературы 107

и III книгах “Известия” материал интересен. Братья Шкорпилы потруди
лись для выяснения “Поход-т на Владислава”. У Димитрова важен, между 
прочим, болгарский перевод греческой поэмы (очевидца Параспондила 
Зотика).

В связи с болгарскими варненскими археологическими исследования
ми, не всегда свободными от упрека в фантастичности, стоит польский 
труд, полный самого разнузданного фантазирования. Это -

11) Jan Grzegorzewski: Grob Wamenczyka, Краков, 1911 (стр. 1-90) -  от
тиск из XXXV-ro тома “Rozpraw” краковской Академии наук. Автор пат
риотически тщится доказать, что могила одного мусульманского святого 
под Варною принадлежит вовсе не мусульманскому святому, а королю 
Владиславу III Варненьчику, и что указания современников-очевидцев о 
месте погребения брошенного туловища короля в варненской православ
ной церкви -  не верны. Работа -  вредная, потому что автор надевает на себя 
костюм ориенталиста, цитирует турецких писателей, и может подобными 
приемами ввести неопытного читателя в заблуждение. Неудержимый по
лет фантазии, соединенный с поразительной неосведомленностью в об
ласти элементарных фактов из истории восточных литератур, заставляет 
Я. Гржегоржевского привлечь к делу и религиозную поэму о чудных 
подвигах товарища халифа-Алия, по имени “Кесик баш”, -  имя, которое 
Я. Гржегоржевский переводит, через “Ucifta Glowa”,. после чего строит 
хитроумный воздушный мост между мусульманским святым богатырем 
“Uci^ta Glowa” и польским обезглавленным королем Варненьчиком. Он и 
не подозревает, что турецкое имя “Кесик баш” есть буквальный турецкий 
перевод имени “Мелик-и Эштер”, которое носит этот богатырь-товаршц 
Алия в персидском оригинале, в персидской любимой, слишком и слиш
ком общеизвестной религиозной поэме “Хавер-наме”. Существование 
персидской “Хавер-наме” Я. Гржегоржевскому оказывается абсолютно 
неизвестным105; он не знает, что она славилась гораздо раньше битвы при 
Варне, и оттого он турецкую переделку общеизвестнейшей персидской 
поэмы считает оригинальным османским произведением, отважно при
писывает составление ее османскому поэту Сулейману-Челеби (автору 
поэмы в честь пророка Мохаммеда: “Мевлюд-и шеріф”)106 и приводит ее 
в связь “z wypraw^. wamensk^” и “z bitwq. 10 listopada 1444 г.” Из прочих 
исторических перлов, которые щедро рассыпает Я. Гржегоржевский, за
служивает внимания очень серьезное указание (стр. 26), что, хотя турец
кая поэма про Кесик-баша (написанная в XV веке) содержит в себе черты

105 Чрезвычайной популярностью пользуется поэтическая обработка “Хавер-наме” 
1427, сделанная хорасанцем ибн-Хосамом (ум. 1470), о котором см. в “Истории 
Персии”, т. Ш, 1 (М., 1915), стр. 121.
106 О Сулеймане-Челеби и его “Мевлюд-и шериф” см. у нас ниже, в отделе исто
рии литературы.
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шиитские, но в ней еще нет той исключительности и того персидско- 
шиитского фанатизма по отношению к соннитам, какой есть у Кисаия 
(жившего в Х-ХІ веке, т. е. на четыреста лет раньше!).

Приходится, таким образом, отметить печальный факт, что работы 
XX в. о Варненском походе, писанные румынами или славянами, уступают 
немецким XIX века.

Варненская победа подавила энергию Европы и была причиной того, 
что с этих пор (как увидим дальше) вся последующая история осма
нов до конца XVI века могла явиться лишь сплошным рядом побед и 
завоеваний.

Дополнения
К сноске 45. В тексте, изданном в “Изборнике” А.Н. Попова, как раз 

отсутствует упоминание о клетке (стр. 112), но срв. его же “Обзор хроно
графов”, вып. II (М., 1869), стр. 52.

К сноске 82. Католическое освещение флорентийской унии 1439 г. 
см. у иезуита О. Пирлинга: “Россия и папский престол. Кн. I. Русские и 
Флорентийский собор”, перев. с франц. В.П. Потемкин, М., 1912(452 стр.); 
рец. в “Трудах Киев. Дух. Ак.” 1912, №11 (стр. 487-493; Н. Гроссу). 
О Виссарионе Никейском (1403-1472), который остался в Италии и 
был даже кандидатом на папский престол, есть по-русски исследование 
А. Садова: “Висс. Ник.”, Спб., 1883; всю свою важность сохраняет и бле
стящая монография Н. Vast’a: “Le cardinal Bessarion, ou etude sur l’histoire 
de Renaissance”, Пар., 1878. Виссарион был очень ученый и талантливый 
человек, хотя вместе с тем “красноречиво-неудержимый болтун”, по гру
боватому выражению акад. Е. Голубинского (“Ист. русск. Церкви”, т. II, 
1-я полов., М., 1900. стр. 440).



МЕХЕММЕД II ЗАВОЕВАТЕЛЬ 
(1451-1481)

а) Завоевание Константинополя (1453), 
Пелопоннеса (1460) и Трапезунтской империи (1461)

I.
И не далее, как следующий же султан Мехеммед II эль-Фатих (1451— 

1481), только вступил после отца на престол (а ему было тогда всего лет 
двадцать), тотчас же стал думать о завоевании остатков Византийской им
перии, т. е. Константинополя и нелатинских частей Пелопоннеса.

П.
Состояние осколков

Византийской империи к половине XV-ro века
Константинополь и Пелопоннес -  это были не единое политическое 

тело, а совершенно разные греческие “деспотии”.
Прежде, при Мануиле II Палеологе (ум. 1425) они еще состояли в од

них руках; сверх того константинопольский государь владел еще Солунью 
(Салониками). Умирая, Мануил II разделил империю на самостоятельные 
уделы (“деспотии”, т. ск. “господарства”) и окончательно разбил полити
ческое византийское единство, которое так и не восстановилось ни при 
его первом преемнике Иоанне VIII Палеологе (1425-1448), ни при его вто
ром преемнике, современнике молодого султана Мехеммеда II, последнем 
константинопольском государе Константине XI Палеологе (1449-1453)'. 
Прежде всего потеряна оказалась для византийцев Солунь, потому что тот 
из сыновей Мануила II, кому она досталась, успел продать свой Солунский 
удел за 50.000 червонцев венецианцам, а венецианцы, вскоре же вступив
ши в войну с Мюрадом II из-за Дарданельского пролива, были наказаны 
отнятием от них Солуни. Турки взяли город приступом (1430), и греческое 
православное население приняло смену латинского владычества на турец
кое, по-видимому, далеко не без злорадства1 2.

Для остальных греческих деспотий, числом трех (двух пелопонес
ских и одной, самой главной, константинопольской) воля турецкого сул
тана, еще и до вступления молодого Мехеммеда II на престол, имела

1 Он иначе -  Константин XII. Равным образом, его предшественника считают и 
Иоанном VI, и Иоанном VII, -  что не существенно для нас.
2 Срв. выше об изменническом туркофильском поведении, которое приписыва
лось солунскому митрополиту.
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первостепенное значение. Отец его, Мюрад II, диктовал им всем свою 
волю. Характерно, что и Константин XI в своем Царыраде мог водворить
ся лишь при помощи султана Мюрада II. Дело в том, что Константину XI 
пришлось, прежде воцарения, вступить из-за константинопольского 
престола с братьями в борьбу, и его приверженцы не нашли лучшей по
мощи для него, как обратиться к решению Мюрада И. Султан решил в 
пользу Константина, тому достался Константинополь с его полуостровом 
(область верст в сто длиною, верет в пятьдесят шириною), а другие братья 
Фома и Дмитрий Палеологи получили деспотии в Пелопоннесе, или, как 
давно уже говорилось, в “Морее”.

Византийские деспотии в Морее не охватывали собою всего полу
острова, а только его внутреннюю, худшую часть. Лучшие же, берего
вые части принадлежали итальянцам, именно Венецианской республике. 
Венецианцы, как и другие их соотечественники (особенно, враждебные 
им генуэзцы), еще со времен завоевания в XIII веке Константинополя ла- 
тинянами-крестоносцами продолжали иметь на всей бывшей территории 
Византийского царства свои владения, с крепостями, и сохранили их при 
распространении османского владычества в XIV-XV вв., обыкновенно 
выплачивая соседям-османам окуп. Архипелаг, населенный православ
ными греками, тоже состоял под властью преимущественно венецианцев, 
частию -  других латинян, и византийские государи не имели здесь ника
кой политической силы. И в самом Константинополе итальянцы-генуэзцы 
владели частью города, именно католической Галатой, т. е. правой сторо
ной Золотого Рога, и имели свое особое управление, а император владел 
левой стороной гавани, т. е. старым православным городом, который на 
востоке исстари назывался “Истамбул”3.

К туркам византийцы относились с несравненно большим доверием, 
чем к латинянам-итальянцам, покушавшимся отнять у них не только зем
лю, но и православную дедовскую веру. Не надо упускать из виду, что в 
XV веке турки еще не успели превратиться в тех нетерпимых мусульман
ских изуверов, врагов всякой другой религии, какие выработались из них 
впоследствии. В лоне своей собственной, исламской веры они, пожалуй, 
были достаточно строги. “Мюльбахский студент”-католик, захваченный 
ими в неволю при Мюраде II и долго наблюдавший турецкие нравы, с го
речью проговаривается: “Когда я сопоставляю благоговейное молчание 
турков в их мечетях и шумное поведение христиан в своих церквах во 
время молитвы, меня очень поражает эта противоположность между бла
гочестием одних и неблагочестием других. Есть у них и сыщики (inquisito- 
res), которые, уличивши людей в пропуске мечетной молитвы, подвергают

3Так Константинополь именуется Истанбулом в путешествии перса Насир-и 
Хосрова 1045-1052 г. См. у нас в “Истории Персии”, т. I, вып, 4X1915), стр. 457. 
Имя возникло из “єц  tt|v JtoA.iv”, т. е. “в городе”.
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их разным позорным наказаниям. Привязавши на шею провинившемуся 
табличку с лисьими хвостами, его водят по улицам и отпускают не иначе 
как после уплаты денежной пени, особенно если кто допустит небреж
ность к молитве во время мусульманского поста”4. К мусульманам-ерети- 
кам турки выказывали еще большую строгость. С вольнодумца Несими, 
по судебному приговору, с живого содрали кожу в 1417 году, -  почти тог
да же (два года разницы), когда католики сожгли своего еретика, Ивана 
Гуса. Огненное ауто-да-фе также применялось тогдашними турками к 
своим еретикам, и тот же Мюльбахский студент отмечает, что в Турции 
еретики-“хуруфи”, -  которые habentur pro schismaticis, -  si inventi fiierint, 
comburuntur5. Однако насчет отношения турков не к еретикам, а к ино
верцам, тот же наблюдатель-католик должен был признаться, что “турки 
никого не заставляют отрекаться от своей веры и не очень заботятся об 
обращениях, да и не очень ценят вероотступников”6. И замечательно, что 
эта турецкая религиозная терпимость XV в. к иноверцам проявлялась не 
только по отношению к христианам, которые, как обладатели государств, 
могли внушать туркам политическое к себе уважение: она простиралась 
и на евреев, расу всюду забитую, приниженную. Баварець Шильтбергер, 
попавший в неволю к туркам при Никополе в 1396 г., а вернувшийся из 
неволи лишь при Мюраде II, сообщает, что в Брусе -  восемь богоугод
ных заведений, где одинаково находят себе приют все бедняки, будут ли 
они христиане, язычники (Haiden, т. е. мусульмане), или евреи7. У себя-то 
на родине Шильтбергер привык к тому, чтобы еврей не смел иначе жить, 
как в гетто, и чтобы его прикосновение не сквернило доброго католика. 
Мало того: в силу присущего евреям знания многих языков, они при дво
ре Мюрада II занимали должности придворных переводчиков; это с инте
ресом отмечено у того французского путешественника, который посетил 
Турцию при Мюраде И8.

В частности, и сам государь турков, султан Мюрад И, не столько по
тому, что он был женат на православной сербке, которая и в замужестве 
сохранила свою религию, а просто потому, что он был лично очень хоро
ший человек, отличавшийся многими гуманными чертами, был для ви
зантийских патриотов симпатичен. Его смерть в 1451 году (2 февр. под 
Адрианополем) принята была греками с глубокой скорбью. Даже сторонник 
латинян грек-историк Дука XV в. говорит об этом очень прочувствованно:

4 См. XII ш. в записках Мюльбахского студента (По базельскому изд. 1543 г. при 
Библиандровом Коране, см. ч. III, стр. 28).
5 Мюльб. студ., гл. XX; по базельскому изд. 1543 г. стр. 40:16. И про Несими, и про 
хуруфи речь у нас будет в отделе истории литературы.
6 гл. XI, стр. по базельск. изд. 25:11-13.
7 Шильтбергер, по тюбинг, изданию 1885 г., стр. 53.
8 См. уде-ля Брокьера по париж. изд. Ш. Шефера (1892), стр. 191.
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“Бог даровал Мюраду II кончину безболезненну, мирну, за то, что он был 
другом человечества и покровителем бедных, за то, что он свято соблюдал 
договоры, хотя бы они были заключены с христианами, и даже после по
беды охотно соглашался на мир”9. А другой грек-историк событий Георгий 
Франдза, близкий друг нового императора Константина XI, рассказывает 
в своей истории, что ему привезли весть о кончине МюрадаП (1451) в 
Грузию, куда он поехал сватать царственную невесту для Константина XI. 
Все свадебное настроение исчезло. -  “Я онемел, -  говорить Франдза, -  по
раженный горем при этом известии. Казалось, я потерял самого любимого 
друга”10.

III.
Неудача с налажением отношений между новыми государями 

Констатином XI Палеологом и Мехеммедом II. 
Обращение императора за помощью на запад, 

с обязательством ввести церковную унию
Императорский сват Франдза был настолько практичный политик, что 

у него, там же в Грузии, зародилась мысль: не замедлить ли сватовство 
императора Константина XI Палеолога к грузинской царевне и не ис
пользовать ли печальное событие в султанском доме для того, чтобы по
роднить Константина XI с новым султаном Мехеммедом II? Дело в том, 
что мачехе Мехеммеда II, жене Мюрада II, дочери сербского “деспота”, 
нововодворившийся юный султан дал разрешение удалиться с почетом в 
Сербию к своему отцу. И Франдза в своем письме из Грузии в Царьград 
к Константину XI запрашивал, не лучше ли будет ему, императору, про
сить себе в жены у сербского государя его овдовевшую дочь, -  положим, 
50-летнюю старуху, но зато султаншу, “бывшую супругу отличного и пре
восходного султана”.

Свадьба эта не наладилась: вдова-султанша дала обет отречься от мира 
и посвятить себя Богу, и сваты из Сербии вернулись ни с чем. Мысль о 
родственном сближении греческого государя царьградского с турец
ким государем адрианопольским осталась мечтою. И в том же 1451 году 
Константин XI своей неумелой политикой вызвал гнев Мехеммеда II 
и вполне очевидное^ намерение султана присоединить к Турции и 
Царьград.

Каким образом Константин Палеолог, не могший не знать незначитель
ности своих сил, отважился не поладить в сношениях с Мехеммедом II 
и раздражить его, это может казаться теперь, после совершившихся со
бытий, даже странным. Ясно во всяком случае, что Константин не до- 
оценивал личности нового молодого султана. Слабый цареградский вла-

9 Дука, бонн. изд. 1834, стр. 228-229.
10 Франдза, бонн, изд., стр. 211.
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стелин думал, кажется, так, как думал и один тогдашний итальянский 
непризванный политик из числа ученых гуманистов: что новый султан -  
это неопытный неразвитый мальчишка, преданный только вину и грубо
чувственным наслаждениям11. Мирный, добрый тон, которого придержи
вались в Константинополе послы нововзошедшего султана, мог только 
внушить императору доверие к своим собственным силам. Но это была 
крупная ошибка. Новый султан, действительно, был молод, лет двадца
ти, он любил и покутить и очень развратно поблудить, но не мягкость и 
уступчивость, а твердость и непреклонность были отличительными его 
чертами. К нему меньше всего подходила бы характеристика, которую дал 
французский путешественник де-ля Брокьер миролюбивому и всепрощаю
щему отцу его МюрадуП: “doulce personne, benigne et large de dormer 
seignourie et argent”12. Скорее уж, Мехеммед II имел неукротимую натуру 
прадеда своего, Баезида I Молниеносного.

Как-ни-как, чувствуя нависающую, неминуемую грозу, Константин XI 
вступил в сношения с папой (Николаем V), с латинянами. Папа ставил 
непременным условием принятие греками флорентийской церковной 
унии, чтобы он мог побуждать западных государей к крестовому походу. 
Константан XI соглашался и на унию.

В конце 1452 года генуэзский корабль привез, для этой цели, папского 
легата-кардинала в Константинополь, того самого Исидора, который 14 лет 
тому назад был митрополитом московским и был изгнан из Москвы за при
нятие флорентийской унии. Помощником Исидора в деле приведения гре
ков к унии явился архиепископ Митилены (Лесбоса) Леонард Хиосский, 
один из историков этих всех событий. Но первая же попытка новопри
бывших поминать в соборе св. Софии имя папы (12 дек. 1452 г.) вызвала 
ужас православного населения: народ толпою ринулся из церкви, считая 
себя оскверненным; на храм св. Софии после этого готовы были смотреть 
как на еврейскую синогогу или даже как на языческое капище; всюду в го
роде поднялись волнения, и в народных массах, и среди людей политики. 
Начальник артиллерии13, т. е. главное лицо, которому надлежала защита

11 ...“stultissimus puer, annos natus vixdum viginti, arma nunquam tractavit, nec sani 
quicquam didicit aut audivit, -  totus est in potu, totus est in Venere” . Так писал из 
Милана в марте 1451 года гуманист Франческо Филельфо (род. 1398, ум. 1481) 
к французскому королю Карлу VII. Большие извлечения из его письма даны у 
Цинкейзена: “Gesch. des Osm. Reiches” I (1840), стр. 802-805. Три года спустя 
Филельфо переменил свое мнение о Мехеммеде II и послал султану-Завоевателю 
панегирическое письмо. Суждение свое о турках Филельфо выработал еще в 
1420-х гг. во времена Мюрада II, когда жил в составе венецианского посольства в 
византийском Константинополе.
12 де-ля Брокьер, изд. Шефера (Пар., 1892), стр. 181.
13 великий канцлер Лука Нотара.
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города, с горячностью выразился: “Уж лучше Царьграду быть под влас
тью турецкой чалмы, чем латинской тиары!” = “крєіттотіроу eoxiv eiSsvat 
ev Ц8<тг| тг| nolei (paiaoXiov ßaoiXeuov ToopKtov, fj KaAwrrpav X,anvucr|v!”14.. 
Если так говорил государственный человек, то еще нетерпимее держал 
себя народ. На замечания латинян: “Да ведь без нас турки вас возьмут!” 
Народ в своем отвращении к насильно навязываемому папизму кричал: 
“Лучше туркам достаться, чем франкам! Kpevrrov єцяєоєіу єц  %єіра<; tcov 
Тоирксоу, fj Фрауксоу!”15. Очевидец происшествий, грек-латинянин Дука 
для охарактеризования вспыхнувшей ненависти православных констан
тинопольцев к унии замечает, что если бы сам ангел слетел с неба и ска
зал: “Я выгоню турков, но вы согласитесь на соединение и примирение с 
Римской церковью”, то они и тогда бы не согласились16.

Тем не менее Константин XI, ослепляемый надеждою на помощь запа
да, продолжал стоять за унию и, этим, сеять раздоры среди подданных.

IV.
Осада и падение Царьграда, 1453.

А тем временем султан Мехеммед II 
делал упорные подготовления к осаде Константинополя

Принят им был в Адрианополь на службу искусный пушечный ли
тейщик Орбан, родом “дакиец”17, -  значит, не то венгр, не то румын (и, 
вероятно, румын трансильванский)18. Орбан отливал султану орудия не
обыкновенной величины и дальнобойности. Одна пушка в особенности 
была грозным чудовищем: длиною в 4 сажени, весом в 1900 пудов, она 
заряжалась каменным ядром, которое весило 36 пудов и отлетало на 4 вер
сты. (Вместо чугунных ядер, тогда в XV в. турки пользовались огромными 
черными камнями из Черного моря, которые вылощены и выполированы 
были самим морем, от прибоев). Так как это чудовище сильно нагрева
лось от выстрела, то и стрелять-то из него можно было лишь семь раз в 
день; но предполагалось, что при бомбардировке городских стен, оно ока
жет незаменимые услуги19. Прежде объявления военных действий против

14 Это сообщает сторонник латинян Дука (боннское изд., 1834, стр. 264).
15 См. там же у Дуки, боннское изд., стр. 291.
16 См. там же у Дуки, стр. 290.
17 “Дакс”, -  см. у Халкондилы (стр. 385, бонн, изд.) и срв. у Дуки (стр. 247).
18 В виду того, что средневековая латынь называет Данию “Dacia”, Гиббон при
нимал и Орбана за датчанина (см. русск. перев. “Ист. упадка и разруш. Рим имп.”, 
ч. VII, М., 1886, стр. 141 и 322). Он мог бы добавить, что и Левенклав в XVI в. 
был того же мнения (см. стр. 385 по лат. изд.).
19 Материалы для разбора подобных вопросов см. у Ph. A. Dethier: “Materiaux pour 
Phistoire de l’artillerie ä l ’epoque de la prise de Constantinople, Константинополь, 
1865 (в Imprimerie Centrale).
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Константинополя, пушки помогли отрезать подвоз съестных припасов к 
Царыраду из Черного моря: они были поставлены в новой крепости у 
Константинопольского пролива (“Богаз-кесен” = “Проливная преграда”, 
теперь Румели-хисар) и грозно преградили путь венецианским галерам, 
шедшим из Черного моря к византийской столице.

Наконец турецкое войско и артиллерия двинулись из Адрианополя на 
самый Царьград. Число жителей Константинополя, вместе с женщинами, 
детьми и стариками, составляло вероятно тысяч около полутораста, если 
не больше. Но военных людей осажденный Константинополь, как ока
залось, имел внутри своих стен только 9.000 солдат. Из них около 3000 
тысяч были латиняне, и главный после императора руководитель защиты 
города был латинянин-генуэзец, храбрый Джованни Джустиниани, одно 
время занимавшийся пиратством на Эгейском море. Остальные же защит
ники -  были сами жители, каждый по мере сил. Что касается количества 
подступивших турков, то осажденные высчитывали их цифру в четверть 
миллиона, даже в 400.00020.

Гавань Золотого Рога греки заперли огромной цепью, и подплыть к ней 
на кораблях было трудно, потому что из-за нее можно было действовать 
жидким т. н. “греческим огнем”, который горел и в воде. Чтобы миновать 
эту цепь и пробраться позади нее в гавань, турки постлали вдоль Золотого 
Рога мостовую из досок и бревен на протяжении 7 верст, обильно смазали 
эту мостовую маслом и салом и протащили сухопутным волоком, по этим 
доскам, к внутренней части гавани свои суда, где их и спустили в воду, в 
Золотой Рог. Оттуда вести осаду и разгром стен было уже удобнее и легче.

Бомбардировка турецкая оказалась гораздо менее быстрокрушитель- 
ной, чем можно было ожидать. Даже главное осадное орудие турков пло
хо оправдало себя: исполинская пушка Орбана от ужасного огня разор
валась, и при взрыве был убит сам мастер. Да и обыкновенные пушки 
сперва не отличались у турков успешным действием и мало сокрушали 
стены Константинополя, пока туркам не пособил своим артиллерийским 
советом венгерский посол, который по своему делу прибыл в лагерь 
Мехеммеда II. Слишком мало принимая к сердцу злополучие православ
ных греков, венгерский посол-католик указал султану, как собственно надо 
орудовать пушками. По словам благосклонного к нему униатского истори
ка21, посол-мадьярин руководился ходячим предсказанием, что в западном 
христианстве наступит счастье лишь тогда, когда падет Византия.

20 Франдза принимает 258.000, Леонард Хиосский -  300.000 с лишком, 
Халкондила -  400.000. Но невольно вспоминается письмо гуманиста Филельфо 
к королю Франции Карлу VII, писанное за два года перед тем. По утверждению 
Филельфо, турки не могут собрать больше, чем 60.000 войска, конного и пешого: 
20.000 из Азии, 40.000 из европейских областей.
21 Дука, бонн. изд. 1834, стр. 274-275.
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Почти два месяца (апрель-май 1453 г.) длилась осада, и, несмотря на 
все лишения и крайности, греки стойко держались, чему содействовали, 
вероятно и их надежды на разлад в диване султана. Везирь Халиль-паша, 
бывший везирем еще при Мюраде II и разделявший его благорасположе
ние к византийцам, стоял за снятие осады; турецкие историки уверяют, что 
византийцами Халиль был подкуплен. Он стращал султана Мехеммеда II, 
что с минуты на минуту можно ждать с запада прибытия итальянского 
флота, и письмами уведомлял осажденных, что он действует в их пользу. 
Тем не менее, после почти двухмесячной осады, неизбежный роковой ко
нец наступил.

Город был взят жестоким приступом, во вторник 29 мая 145322, и под
вергся хищному разграблению и беспощадному кровавому разгрому. В 
бою пал и император Константин XI, сражавшийся, как простой солдат. В 
тот же день 29 мая 1453 года к храму св. Софии, где накануне причащался 
Константин Палеолог, подъехал около полудня, верхом на коне, по грудам 
трупов и лужам крови, новый повелитель столицы, победитель-султан 
Мехеммед II, толстый и коренастый человек, и своими узкими миндале
видными глазами окинул гору мертвых тел. Доныне показывают на одной 
стене внутри храма св. Софии, высоко возле клироса, кровавый отпечаток 
огромной руки: ладонь и все пять пальцев. По преданию, в середину храма 
св. Софии Мехеммед II въехал на коне, и кровь стояла на таком высоком 
уровне, что он, не слезая с коня, мог окунуть в нее руку и отпечатал свою 
ладонь на стене23. Так как в полдень надлежит мусульманам молиться, то 
по приказу государя раздался зов на полуденную молитву и возвестил в 
храме св. Софии, что нет Бога кроме Аллаха, и Мохаммед его посланник. 
Подавая пример правоверным, молодой султан взобрался на св. престол в 
алтаре и, на нем, совершил мусульманскую молитву по всем правилам, со 
всеми рекетами. Пожалуй, это было лучшее и достойнейшее применение 
христианского алтаря: в других церквях взятого Константинополя свв. 
престолы послужили туркам, как кровати, для изнасилования женщин и 
отроков или для иного осквернения. И с тех пор, с полудня 29 мая 1453 г., 
великолепный христианский храм св. Софии есть уже мечеть Ая-Софья, 
а город Константинополь, или, как его давно уже называли на востоке, 
Истамбул -  это столица турков.

Труп императора Константина XI с трудом отыскали среди наваленных 
тел, опознали его по золотым гербовым орлам на сапогах. От разыскан
ного трупа отрубили голову и выставили, до вечера, на показ народу, на 
конном памятнике Юстиниану Великому.

22 У нас считается тяжелым днем понедельник, а на востоке вторник, -  вероятно, 
еще с вавилоно-ассирийских времен (день Марса).
23 Источники не подтверждают предания, но оно постоянно рассказывается про
водниками посетителям.
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-  Голову турки срубили, на пику насадили,
Труп под лавровым деревом схоронили, -

поет про царя-героя народная греческая песня “трагудион”24.
На другой день, в среду, Мехеммед вошел в разгромленный и разгра

бленный дворец Влахернский. Глядя на мерзость запустения, юный сул
тан, у которого деспотическая жестокость соединялась с любовью к поэ
тической литературе, произнес персидское двустишие:

Пердедарі мі-конед дер qecp-и qeficep ‘энкебут,
Бумі новбет мі-зенед бер гонбед-и Эфрасйаб

= Стражем занавеса в царском дворце является теперь паук; 
Музыкальной отдачей чести в палатах царя Эфрасияба заведывает сова25.

Устроивши пир на недалеком расстоянии от дворца и опьяневши, 
Мехеммед II, в силу своей педерастической страсти26, потребовал к себе 
14 летнего сына Луки Нотары, главного константинопольского сановни
ка. Отец противился, и за это вся семья подверглась немедленной казни; 
участь родных разделил и мальчик, после того как был изнасилован султа
ном27. Тела казненных выброшены были на улицу, а головы их украшали 
пиршественный стол Мехеммеда П.

Источники по падению Царьграда
Главные наши источники по истории падения Царьграда -  это, преж

де всего, греки-очевидцы Франдза и Дука и современники-неочевидцы 
Халкондила и султанский льстец Критобул. Важны также записки оче
видцев: письмо Леонарда Хиосского, дневник осады Николо Барбаро,

24 См. сборник Е. Legrand: Recueil de poemes historiques en grec vulgaire relatifs ä 
la Turquie et aux p r in c ip a ls  Danubiennes, Париж, 1877 (Publications de l’ecole des 
langues orientales vivantes, vol. V).
25 Лучше перевести так:

Паук во дворце соткал полог из паутины...
Единственный страж царской занавески!
Сова завывает под куполами палат Эфрасияба...
Единственный музыкант, воздающий царскую честь!

Иные считают возможным отнести это посещение Влахернского дворца к пятнице.
26 In mares et feminas equaliter ardebat, puerorum ac feminarum turbam pro sua li- 
bidine clausam custodiri faciebat’ (т. e. держал целый харем из мальчиков) -  го
ворит про Мехеммеда II его современник Филипп Бергамский в “Supplementum 
Chronicharum” (Венеция, 1486), стр. 290 об. (Обширная выписка издана у 
L. Thuasne’a: “Gentile Bellini et sultan Mohammed П”, Париж, 1888, стр. 70-71).
27 Дука, бонн. изд. 1834, стр. 305. Не надо, конечно, забывать, что Мехеммед II 
подозревал Луку Нотару в сношениях с западом.
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русская “Повесть о Царьграде” бывшего янычара Искендера-Нестора, и 
мн. др. О них подробности см. у нас во введении (стр. X и след.) и в статье 
П.Д. Погодина: “Обзор источников по истории осады и взятия Византии 
турками в 1453 году” (в “Журн. Мин. Нар. Проев.” 1889, авг., стр. 117-258). 
Критическое издание свода всех многочисленных источников, сплошь да 
рядом забытых и недоступных, частию с французским переводом, пред
принято было мадьярской Академией наук, как ХХІ-ХХІІ тт. “Monumenta 
Hungariae historica”, под заведыванием Ph.A. Dethier и К. Hopf’a; оглав
ление этих богатых тт. см. у Крумбахера: “Gesch. dez byz. Litter.” (Мюнх. 
1897), стр. 311-312. К сожалению, издание завязло печатанием в типогра
фии, не вышло в свет, и достать напечатанные листы можно только част
ным путем из мадьярской академии.

Что касается турецких источников XV в., то все они остаются неиз- 
даны. Таковы писавшие при преемнике Мехеммеда II -  Турсун-бег (деф- 
тердар Завоевателя): “История победоносного султана Мехеммеда-хана”: 
Ашык-паша-заде: “История османов”; Нешри: “Зерцало мира”28; Синан- 
челеби БиЬиштй (ок. 1496-1512) и др. Вместо них в ходу большой компи
лятивный свод “Венец летописей” Са‘деддина уже конца XVI в. (ум. 1599). 
Старый двухтомный итальянский перевод Братутти всего Са‘деддина (т. I, 
1649; т. II, 1652) достать теперь трудно, но те страницы, которые отно
сятся ко взятию Константинополя Мехеммедом II, дал по-французски 
Garcin de Tassy в числе других своих извлечений из Са‘дедцина в “Journal 
Asiatique” 1826, a Michaud включил перевод Гарсена де-Тасси в Ш том 
серии “Bibliotheque des Croisades”. Са‘деддин полон напыщенности, и его 
повествование нельзя ставить наряду напр. с повестью Франдзы.

Европейские пособия:
общие исторические своды византологов и тюркологов

Среди европейских пособий, т. е. научных обработок сырого материа
ла, история падения Царьграда освещена, конечно, во всех общих трудах 
по истории Византии: франц. Le Beau XVIII в. в обработке Сен-Мартена и 
Броссе 1836; англ. Gibbon XVIII в. в обработке Bury 1896; нем. Hopf в эн
циклопедии Эрша и Грубера (сер. 1. тт. 85 и 86, Лейпц. 1867-1868); англ. 
Finlay 1877; нем. Herzberg в Онкеновской серии 1883. Также -  в историях 
Крестовых походов; напр. см. Michaud: “Hist, des Croisades”, т. Ш (1857), 
где вторая половина тома посвящена крестовым походам против турков- 
османов и кончается падением Константинополя 1453 г. Из этих трудов 
по-русски переведены Гиббон, Финлей, Херцберг. Старый Гиббон (“Ист. 
упадка и разруш. Рим. имп.”, перевод Неведомского, ч. VII, М., 1886, 
стр. 306-366) дает очень обширную и живописную картину, и его изло

28 Нельдеке, издавая Нешри в “Zeitschr. d. Deutsch. Morg. Ges.”, t. XV (1861), про
пустил как раз главы по истории Мехеммеда II Завоевателя.
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жение сохраняет доныне всю свою привлекательность, -  тем более, что 
подстрочными примечаниями исправляются кое-какия его устарелости. 
Напротив, Г.Ф. Герцберг (“Ист. Виз.”, перевод Безобразова, М., 1897, 
стр. 562-580) краток.

В общих историях Турции см. широкие подробности у Hammer’a: 
“Hist, de Гетр. Ottom.”, т. II (Пар., 1835. стр. 365-437; примеч. стр. 513— 
527) и еще обстоятельнее у Zinkeisen’a: “Gesch. des Osm. Reiches”, т. I 
(Гамб., 1840, стр. 799-855) со множеством длинных цитат из источников. 
Новейший N. Jorga: “Gesch. des. Osm. Reiches”, т. II (Гота, 1909, стр. 3-38) 
и сух и, по обыкновению, не всегда надежен. По-русски есть два перевода 
соответствующих отрывков из труда Хаммера, сделанные не с француз
ской дополненной обработки (1835), а с более раннего (1827) немецкого 
оригинала:

а) в “Московском Вестнике” 1828 (ч. IX): “Восшествие на престол 
Магомеда II, возобновление мирасхристианскимидержавами. Построение 
европейской крепости на берегу Боспора и литье больших пушек. Осада 
и взятие Константинополя”, № 9 (стр. 36-48), № 10 (стр. 143-153), №11 
(стр. 237-286), № 12 (стр. 356-382).

б) покороче перевод из Хаммера же: “Завоевание Константинополя 
29 мая 1453 г.” -  в “Историческом, статистическом и географическом 
журнале” 1830 (ч. II), № 6 (стр. 167-185).

Монографии по завоеванию Царьграда
1) М.М. Стасюлевич: “Осада и взятие Византии турками” -  в 

“Ученых записках 2-го отдел. Имп. Акад. Наук”, кн. I (1854), стр. 65-176. 
Стасюлевич очень подробно использовал Франдзу, Дуку и Халкондилу, 
причем он православному Франдзе отдает сознательное предпочтение пе
ред тенденциозным униатом Дукою. Этим Стасюлевич резко отходит от 
западно-европейских историков Византии, у которых Дука пользуется не
сомненно большим авторитетом, чем Франдза, писавший в старости. (И у 
акад. И. Срезневского в его комментированном разборе русской “Повести 
о Царьграде” Нестора Искендера XV в., в той же, I книге “Уч. Записок” 
1854, чаще всех цитируется, пожалуй, Франдза, хотя лучшим источником 
признается Леонард Хиосский). Работа М. Стасюлевича составлена худо
жественно и дает живописные картины развертывающихся событий и на
строений.

2-3) A.D. Mordtmann: Belagerung und Eroberung Constantinopels durch 
die Türken im Jahre 1453, Штуттг. и Аугсбург 1858. В основу положен 
дневник осады Ник. Барбаро (критически изданный в 1856 г. Корне); 
привлечены турецкие писатели; произведены на месте археологическо- 
топографическия разыскания. Очень подробный и строгий разбор книги 
Мордтманна дал Geors Voigl в “Historische Zeitschrift” т. ПІ (1860). Ниже, 
под № 12, указаны более поздние работы Мордтманна.
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4) Ad. Ellissen: Analecten der mittel- und neugriechischen Litteratur, 5 tt., 
Лейпц., 1855-1862. Введение к III тому представляет собою целую моно
графию об осаде и взятии Царырада турками, притом сделанную тща
тельно.

5) J.H. Krause: Die Eroberungen von Constantinopel im XIII-en und 
XV-en Jahrhunderte, nach byzantinischen, fränkischen, türkischen Quellen und 
Berichten, Halle 1870. Компиляция.

6) Русскую работу Исарлова: “Ахри-заман” 1876 мы библиографичес
ки регистрируем не здесь, а в нижеследующем отделе.

7) Henri Vast: Le siege et la prise de Constantinople par les Turcs -  в 
“Revue Historique”, т. XIII (1880), стр. 1-40. Эта живо написанная 
работа очень сведущего византолога Васта перед тем уж входила, в 
виде особой главы, в блестящую, ученую, высоко ценимую моногра
фию его: “Le cardinal Bessarion, ou ötude sur l’histoire de Renaissance”, 
Пар., 1878.

8) E.A. Vlasto: a) La prise de Constantinople par les Turcs en 1453 -  в 
XV T. парижского “Annuaire de Tassociation pour l’encouragement des etudes 
grecques en France” (1881), стр. 104-129); б) его же: Les demiers jours de 
Constantinople, Пар., 1883.

9) Г. Дестунис: Историко-топографический очерк стен Византии. 
Одесса, 1887 (и раньше в “Журн. Мин. Нар. Проев.”, тт. 219 и 225). Дес
тунис имел хорошего предшественника в этой области, А. Паспати, кото
рый и после того выступил с ценной работою.

10) А.Г. Паспатис: ПоАлоркш ксп ctAxooic; KrovaxavrivowioXeco^ гжо xa>v 
Oöcopavcov sv STSi 1453. Афины, 1890. Главное внимание уделено здесь 
топографии стен Византии. Рец. F. Hirsch’a в “Byzantinische Zeitschrift” 
1893, стр. 331 и след.

11) Chedomil Mijatovitch: Constantin, the last emperor of the Greeks. The 
conquest of Constantinople, A. D. 1453, Лондон, 1892. Есть русский перевод 
(Спб., 1895).

12) A. Mordtmann (сверх работы 1858 г. под № 2): a) Esquisse topogra- 
phique de Constantinople, Лилль, 1882; б) его же: Die letzten Tage von 
Byzan -  в “Mitteilungen des deutschen Exkursionsklubs in Konstantinopel”, 
Констант., 1893-1895 (тетрадь І, стр. 34-47; тетр. И, стр. 1-21).

Дополнения к русской библиографии
Русский читатель (имеющий впрочем на русском языке и вполне на

учную работу Стасюлевича, и переводы Гиббона, Хаммера, Херцберга, 
Миятовича) может так же найти довольно выразительное, хотя очень 
короткое, изложение событий в русском переводе коллективного сво
да Э. Лависса и А. Рамбо: “Всеобщая история с IV столетия до нашего 
времени”, т. Ш (М., 1897), стр. 869-880. Главу эту написал сам редак
тор Рамбо; самостоятельности он здесь не проявил, но все же в изложе
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нии виден византолог, не дилеттант. С пользою могут быть прочитаны 
по-русски еще статьи в исторических хрестоматиях по истории средних 
веков (напр. под ред. П.Г. Виноградова); несамостоятельные, они все же 
имеют педагогическое значение29.

Но есть на русском языке, кроме того, довольно много вполне люби
тельских очерков на вообще заманчивую драматическую тему “Падение 
Царьграда”, на сугубо интересную -  для читателя русского. Иногда в 
них видно заимствование из какой-нибудь популярной иностранной ста
тьи, а чаще, по крайней мере в последнее время, составители обходят
ся почерпанием из того более серьезного, что есть на русском же языке. 
Составляются подобные “Падения Константинополя” не всегда толково, 
не раз переходят и в разряд т. н. лубочной литературы. Можно сделать на
блюдение, что появление всякой подобной литературы, рассчитанной на 
широкую публику, совпадает по времени с какою-нибудь из русско-турец
ких войн, когда вообще интерес к Турции усиливается.

I. Так, к Екатерининским временам второй войны против турков -  от
носятся:

а) “Знаменитейший между турецкими султанами Мухамед II” -  в 
“Лекарстве от скуки” 1786, ч. I. стр. 172-175. (В этом же “Лекарстве от 
скуки” дана и общая статья “В дееповествованиях турецкой империи”, 
ч. 1 ,1786, стр. 93-97).

б) “Любопытные известия ö отличнейших султанах, Магомете великом 
и его сынах. Перевод с французского”, Спб., 179030.

II. При Александре I, когда шла русско-турецкая война на Дунае и на 
Балканах (кончившаяся Букарештским миром 1812), мы видим:

в) “Некоторые черты жизни Магомета II, турецкого султана, завоевав
шего Константинополь, перевел М. Невзоров” -  в “Друге Юношества” 
1811, № П (стр. 74-92).

III. Греческое восстание (с 1820) и русско-турецкая война при Николае I 
(закончившаяся блестящим Адрианопольским миром 1829) сопровожда
лась изданиями во-первых не менее семи довольно больших “Историй

29 Чисто детских, беллетристических книг мы не касаемся. Иные из них, напр. 
“Падение Константинополя” в Шмидтовской детской серии “Розовая библиоте
ка”, пользовались в XIX веке огромным успехом у юных читателей. Там герой -  
армянин, приведший литейщика Орбана к Мехеммеду II.
30 Заметим, что в эту же эпоху второй русско-турецкой Екатерининской войны, по
является русский перевод ряда сочинений общего характера по истории Турции: 
издается устарелый, хоть и дополненный, “Летописец турецкий” Дрекслера, 
М., 1788; издается в переводе Веревкина “История турецкая” абб. Миньота, 
4 тт. Спб., 1789-1790; в его же переводе “по высочайшему соизволению” начина
ет печататься “Полная картина Оттоманской империи” д ’Оссона, т. I, Спб., 1795, 
издание которой по-русски осталось впрочем недоконченным.
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Турции”31, во вторых -  вышеуказанными (№ а, б) переводами 1828 из 
тюрколога Хаммера о падении Царьграда 1453 г., в третьих популярными 
журнальными статьями:

г) “Приступ к Константинополю Могаммеда II. Из истории грече
ской империи Ройю. Перевел В. Р.” -  в “Русском Зрителе” 1828, № 3-4 
(стр. 212-225), № 5-6 (стр. 64-76).

д) “О водворении турок в Европе” -  в “Русском Инвалиде” 1828 
(№№ 303, 305-307, 312-314, 317, 319-321), где перед тем даны были ста
тьи более общего содержания: “Об османском или турецком государстве” 
1828 (№ 132-134,136,138-139,141-143,145,147).

е) “О водворении турок в Европе” в “Московских ведомостях” 1829, 
№№ 1^1.

IV. Крымскую войну 1854-1856 гг. сопровождали издания, немало
важный толчек к которым дала, кажется, и Академия Наук, поместивши 
вышеназванную работу Стасюлевича (1854), Срезневского и др. За ними 
последовали:

ж) М. К-ий: “Осада и взятие Константинополя Магометом” -  в “Мос
ковских Ведомостях” 1854, № 74.

з) Пчелкин: “Завоевание Константинополя турками в 1453 г.”, Спб., 
1856 (66 стр.). На книжку Пчелкина были рецензии в “Отеч. Записках” 
1856 (№ 10) и в “Сыне Отечества” 1856 (№ 12).

и) “Осада и взятие Константинополя Магометом II”. 2-е изд., М., 1863, 
(71 стр.).

V. При Александре II освободительную балканскую русско-турецкую 
войну 1877-1878 г. ознаменовали издания:

і) Л. Исарлов: “Ахри-заман -  последний день. Взятие Константинополя 
турками, 29 мая 1453 г.” -  в “Кавказе” 1876, № 116-119.

к) “История о пленении турками славного Царяграда”, М., 1877 
(70 стр.). Типогр. Цейссига и Романа.

л) С. Сухоржевский: “Покорение Константинополя турками и брак вели
кого князя московского Ивана Ш с Софиею Палеолог”. Спб., 1877, (43 стр.).

м) “Исторический очерк Константинополя” -  в “Русском Богатстве” 
1877, №11.

н) Ф. Терновский: “ІДарьград и судьбы его” -  в “Домашней Беседе” 
1877, № 26 (стр. 759-761).

о) Н.: “Падение Константинополя в 1453 г.” -  в “Русском Мире” 1878, № 40.

31 “История тур. государства”, 2 чч” М., 1828; “Картина европ. и азиат. Турции”, 
М., 1828; “Краткое описание древнейшего и новейшего состояния Оттоманской 
Порты”, М., 1828; “Новейшие исторические, политич., статистич. и географ, све
дения о тур. Империи”, М., 1828,3 чч., цена 15 руб.; “История турок”, Спб., 1829; 
“Турецкая империя в древнем и нынешнем ее состоянии”, М., 4829; С. Глинка: 
“Картина историч. и политич. Порты Оттоманской” М., 1830, цена 8 рублей.
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п) Н. Скабаланович: “Религиозный характер борьбы османских ту
рок с грекославянским миром (до взятия Константинополя в 1453 г.)” -  в 
“Христианском Чтении” 1878, № 3-4, (стр. 445-480).

р) “Осада и взятие Константинополя Магометом II”. М., 1882, (70 стр.). 
Издание 4-е, Шарапова.

VI. Не может быть ни малейшего сомнения, что и при Николае II рус
ско-турецкая война 1914-1915 г. вызовет ряд популярных изданий, напо
минающих о падении Царьграда 1453 г. Начало положено очень роскош
ным альбомом in-folio:

с) “Царьград”, изд. Д.Я. Маковского, под ред. Ив. Лазаревского, М., 1915. 
Главным своим интересом издательство выставило, кажется, художествен
ные снимки с картин (налр. Айвазовского), со старых миниатюр, гравюр, 
видов и т. п. Среди снимков есть известный портрет Мехеммеда Завоевателя 
работы Дж. Беллини. Что касается сопроводительного литературного тек
ста, то в нем оказывается, между прочим, очерк Н.В. Васильева: “Падение 
Царьграда”; очерк составлен с помощью работ Стасюлевича, Гиббона, 
Херцберга и русских летописей (включивших “Повесть о Царьграде” 
Нестора-Искендера); он не имеет притязаний на научность, желает дать 
лишь яркую картину катастрофы. Вообще, хотя издатели не побоялись 
включить в альбом достаточно сухую, компендиальную статью специали
ста: “История Турции, общий очерк”32, все прочие статьи обнаруживают яв
ное их стремление попасть в тон живому настроению современного момен
та. Одна из статей (Н. Кубанина) носит знаменательное заглавие: “Русские 
на Босфоре. Царьград -  законное наследие Русской земли”.

Предсказания о завоевании Царьграда русским племенем
В тесной связи с каждым приближением русских войск к Констан

тинополю стоит особая литература -  предсказания о сокрушении турец
кой власти русским народом. Литература эта в наши времена носит лу
бочный характер, но, как ни странно, она вызывает несомненный интерес 
даже интеллигенции.

I) Первоисточник этих предсказаний -  в самой Греции XV века. Чтобы 
утешить себя в падении своей столицы, греки XV в. придумывали пред
вещания, гласившие, что ведь и турецкая власть над Царьградом не вечна, 
что она твердо продлится лишь 300, или 309 лет33, а затем начнется пора

32 Это -  ничто иное, как сжатый конспект моей книги “История Турции”.
33 Мне думается, что некруглая цифра “309 лет” -  это, собственно, те же 300 лет, 
только переведенные с христианского солнечного счета годов на мусульманский 
лунный (должно быть, для вящшего устрашения мусульман?). Срв. аналогичное 
применение 309 лет в коранском сказании о семи усыпленных Богом отроках 
Эфесских и толкование аль-Бируния (973-1048) по этому поводу. См. 41-ый вы
пуск “Трудов по востоковедению” Лазаревского Института: “Семь спящих отро
ков Эфесских” (М., 1914). стр. 30.
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расшатанности, и турков изгонит из Царырада “£av0ov ysvoq” = “русово
лосое племя”, “русое племя”34. О циркулировании подобных пророчеств 
среди греков XV в. мы находим напр. сведения у Франдзы, писавшего 
ок. 1477 г.35; есть они и у других тогдашних писателей36. Твердо хранились 
(и, конечно, пополнялись) подобные утешительные предсказания также 
у следующих греческих поколений. Так, и в греческом “Хронографе” 
Дорофея еп. Монемвасийского конца XVI -  нач. XVII в.37 одна из заклю
чительных глав передает такие “хрисмата” (oracula), основываясь на му
дром истолковании надгробной надписи, украшающей гробницу импера
тора Константина I Равноапостольного и вспоминавшейся наичаще.

Обыкновенно пророчества этого рода влагались греками XV в. в уста 
уважаемых церковно-исторических лиц прежних веков, напр. Льва царя 
Премудрого, Мефодия Патарского, Даниила-монаха и др.38 Но, кажется, 
более пришлись по вкусу и более соответствовали византийскому извили
стому образу мышления те откровения, что были похитроумнее. С удоволь
ствием подчеркивалось, что древняя надпись на гробнице Константина 
Великого-Равноапостольного IV в., первого императора царьградского, 
если ее прочитать с уменьем, содержит в себе явные пророчества-“хрис- 
мата” о грядущих судьбах города. Для этого надо взять инициалы слов 
надписи, т. е. первые буквы каждого отдельного слова (тят тгбт r|ßoA. тірА. 
окХру paöpX 8г| трк ооо уп яАоХу); они, как будто, безсмыслица, -  но, вот 
оказывается, в 1421 г. доблестный муж Григорий Схоларий, который впо
следствии после взятия Царьграда турками был избран в патриархи, сумел 
подставить под эти инициалы надлежащие слова, и вышло превосходное, 
дивное предсказание о грядущих судьбах города, совпадающее с пророче
ством Льва Премудрого, что “русое племя” = “£av0ov ysvoq” отымет град 
Константина от турков.

II) На Руси всякие такие предвещания о дальнейшей судьбе Царьграда 
и о “русоволосом племени” известны сделались, несомненно, с XV-ro же 
века; и, по-видимому, тогда же “русоволосое племя”, “русое племя”, по
нято было как “Русское племя”. Известная “Повесть о Царьграде” преж
него янычара Нестора-Искендера, который по всем видимостям, прибыл 
в Москву в 1472 г. из Италии вместе с Софьей Фоминичною Палеолог

34 Букв, “желтое племя”. Мусульмане под “желтым племенем” (“бану ль-асфар”) 
понимали самих же греков. См. у  меня в “Хамасе”, I—II, М., 1912), стр. 7; “Enzykl. 
des Islam”, т. І (Лейд., 1913), стр. 495.
35 Франдза, бонн. изд. 1838, стр. 315-316.
36 См. указания и выписки у И. Срезневского: “Повесть о Царьграде” в “Ученых 
Записках 2-го отдел. Имп. Ак. Н.” кн. 1, 3 (Спб., 1854), стр. 133-136.
37 Печатно этот греческий “Хронограф” Дорофея впервые издан в Венеции 1630;
потом было много других изданий. ---------
38 Так, Франдза цитирует предсказания императора Льва Мудрого.
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(невестой вел. кн. московского Иоанна III), заканчивается обращением к 
Мехеммеду II Завоевателю: “Но помни, окаянный: если свершилось все 
предсказанное при царе Константине, и Мефодием Патрским, и Львом 
Премудрым, если все знамения об этом городе исполнились, то совершит
ся и последнее, как сказано: Русский род сразится с Исмаилтянами, -  и 
возьмут Седьмихолмный с первозаконными его обладателями, и воцарят
ся в нем”39. Не исключена впрочем возможность, что это чтение “Русский 
род” принадлежит лишь спискам “Повести о Царьграде”, а не самому ори
гиналу: там могло быть просто “русый”.

III) В XVII в., во время царя Алексея Михайловича, предсказание об 
отвоевании Царьграда русскими пользовалось всюду самой широкой по
пулярностью и подчеркивалось в Москве приезжими восточными христиа
нами, которые ждали от царя великих и богатых милостей. Газский ми
трополит (он вскоре же иерусалимский патриарх) грек Паисий Лигарид, 
в своих стихах конца 1630-ых гг., заранее величал Алексея Михайловича 
“царем ромейским” и, напоминая о том пророчестве, по которому “жел
тый народ, яко прежде Ахиллеево воинство, изскакует на турки”, призы
вал московского царя на подвиг.

-  Гряди, иди, великосердый Алексее, сыне Михаилов!
Крепотствуй, мужайся! буди победоносен!
Исполни отцев богоречения, яко ты носити
Венец самодержцев, знамя Палеулогов!
-  пел этот греческий иерарх государю “желтого народа”40. Обращено 

было тогда внимание москвичей и на греческий “Хронограф” Дорофея 
Монемвасийского, не так давно вышедший и печатным изданием (Венеция 
1630), преимущественно на главу его с знаменательными “хрисматами” о 
сокрушении турецкого царства. На Украине, или в Молдавии, интересная 
эта глава извлечена была все еще из рукописи (“з греческого языка с древ- 
няго писма”) дли отдельного малорусского перевода вне связи с целым хро
нографом, -  еще в 1641 г.41; в Москву же, в Посольский приказ, представлен 
был ее русский перевод с печатного греческого текста впервые в 1650 г., 
приятелем патриарха Паисия Лигарида Арсением Сухановым, после его

39 Для лучшей удобопонятности цитируем по современному переводу Срезневского 
(стр. 132-133).
40 Паисий писал стихи по-гречески, а перевод сделан кем-то из знавших русский 
язык. См. у А. Соболевского: “Переводная литература Московской Руси X IV - 
XVII вв., Спб., 1903, стр. 364-365 (в 74 томе “Сборника отдел, русск. яз. и сло- 
весн. Акад. Наук”). “Желтый народ” -  неудачно буквальный перевод греческого 
“£av0ov yevoq”.
41 А.С. Орлов: “Библиотека Московской Синодальной Типографии, ч. I -рукописи, 
вып. 1, Сборники” (М., 1896), стр. 119, сборник №  15, л. 231; А.И. Соболевский: 
“Переводная литература” (Спб., 1903), стр. 362.
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первой поездки в Молдавию и далее на восток42; год спустя (1651) в Москве 
еще один новый перевод этой самой главы с греческого на словенский был 
дан приезжим Гавриилом митрополитом Назаретским43. Наконец, по по
велению самого царя Алексея Михайловича предпринят был и завершен 
к 1665 году полный перевод всего Дорофеева Хронографа44, причем, по
нятно, в полный русский перевод вошла и пресловутая глава с “хрисма- 
ми”, “о них же глаголют, яко обретошася над гробом святого и великаго 
Константина, перваго царя христианскаго, их же истолкова премуцрей- 
ший кир-Григорий Схоларий, иже бысть первый патриарх по пленении 
Константинопольском и именовался Геннадий”. Все это оживление памяти 
о пророчествах очень соответствовало наступившему тогда историческому 
моменту. Москва в середине XVII века приняла в подданство Украину, а 
значит взяла на себя и историческую задачу козачества -  борьбу с турками. 
И вскоре, действительно, из-за гетмана Дорошенка (1665-1676), который 
провозгласил вассальное подчинение Украины турецкому султану, при
шлось Москве вступить с турками в войну. Поучительно, что сейчас же по
сле того, как султан Мехеммед IV победоносно вступил в Украину (1672), 
в Москве приезжий грек Ник. Спафарий, в янв. 1673 г., задумал поднести 
царю Алексею Михайловичу целый сборник всяких пророчеств на русском 
языке (“Хрисмологион”), где должно было помещаться также “Предречение 
Льва царя Премудрого и иных о пленении Царяграда и о турках, и что имать 
быти в грядущее время”.

ГУ) При Петре Великом, в 1690-х гг., когда он совершал свои Азовские по
ходы против турков, тот же Спафарий поднес ему “Хрисмологион” и в посвя
щении напомнил, что, согласно пророчествам, царю российскому суждено 
восстановить царство греческое “возодолевши прескверный род Магметов”. 
И Парфений митрополит Лаодикийский поднес царю мудрые толкования 
Геннадия Схолария на надпись гробницы Константина Великого ІУ в.45 
Потом, после неудачного прутского похода Петра Великого (1711), появилась 
печатная книга: “История о разорении последнем св. града Иерусалима и о 
взятии славного Константинополя” (II. 1713); в ней опять фигурирует проро
ческая надпись на гробе Константина Великого с истолкованием патриарха 
Геннадия Схолария46. Книга эта выдержала затем несколько изданий.
----------------------------------------------------------------------  у

42 С. Белокуров: “Арсений Суханов” (в московских “Чтениях” 1891-1894), ч. II, 
стр. 221-224; срв. 1, стр. СХХІХ. Здесь издан и русский перевод Суханова, и гре
ческий текст Дорофея.
43 Кроме того, эта глава с “хрисматами” из Дорофеева Хронографа переводилась и 
еще раза два. См. Соболевский: “Перев. литер.” (1903), стр. 363-364.
44 См. там же, у А. Соболевского “Переводная литература” (1903), стр. 356-359.
45 Соболевский: “Перев. литер.” (1903), стр. 366-367 и 363.
46 П. Пекарский: “Наука и литература в России при Петре Великом”, Спб., 1862, 
т. II. стр. 306.
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V-VI) К концу XVIII в., при Екатерине II Великой, которая вместе с 
Потемкиным мечтала о восстановлении Греческой империи и внука сво
его пророчески окрестила Константином, печатная русская литература 
обогатилась, новым повторением пророчеств47, а затем в XIX веке, с уде
шевлением книгопечатания, они уже обильно сопроводили греческое вос
стание 1820-х гг. и русское победоносное вмешательство при Николае I:

а) Достопримечательные предсказания о падении Османской империи -  в 
“Историческом, статистич. и географ. Журнале” 1821, № 9 (стр. 231-245).

б) Собрание любопытных предсказаний о упадке Турецкой империи, 
заключающее в себе: 1) Пророчество, найденное на камне гроба имп. 
Константина Вел., 2) Солимана. имп. турецкого. 3) Аравийского астроло
га Муста-Эддына, 4) Мартына Задека, 106-летняго старца. М., 1828 (тип. 
Степанова).

в) Собрание любопытных предсказаний пророка Магомета, основа
теля веры мусульманския, о упадке Тур. империи и религии магометан
ской, в Алкоране находящихся и содержащих в себе его пророчество о 
взятии Константинополя и Иерусалима христианами, изгнании турок из 
Европы, и при каком тур. султане сие случиться должно. М., 1828 (тип. 
Театральная).

г) Предсказание о падении Тур. царства, аравийским звездесловом 
Муста Эддыном. М., 1828 (тип. Театральная).

д) Собрание предсказаний о падении Турецкой империи: 1) греческого 
царя Льва Премудрого, 2) Мефодия еп. Патарского, 3) найденные на гробе 
Константина Вел., 4) Мартына Задека, 5) султана Солимана, 6) аравийско
го астронома Муста-Эддина. М., 1828 (тип. Семена).

VII) При начале Крымской войны 1854-1856, т. н. “за ключи от Гроба 
Господня”, напечатаны были:

е) С. Смирнов: Древний русский взгляд на турок и Царьград -  в “Мос
ковских Ведомостях” 1854, № 33.

ж) Падение Турции, М., 1854 (типогр. Семена; срв. выше, д) Кажется, 
это -  одна из наиболее известных книг данной категории48.

з) срв. в “Москвит.” 1854, апр. (2, стр. 170): Падение Турции.
VIII) И при Александре II, во время русско-турецкой войны 1877-1878 г. 

за освобождение славян, прорицательная литература показала себя все еще 
недурно, хотя, уже и не без учено-археологического напоминания:

и) Предсказания о падении Турецкого царства: Муста-Эддин (из “Revue 
Orientale”) -  в “Новороссийском Телеграфе” 1877, № 676.

47 Мы пропустим Екатерининскую библиографию этого рода. Она вполне отра
жается в библиографии 1820-х гг.
48 Так, А.С. Орлов, описывая сборники Моек. Синод. Типографии (М., 1896) и 
коснувшись “хрисм верху гроба великого Костянтина” (стр. 119), счел нужным 
сделать ссылку на это печатное “Падение Турции” 1854.
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і) Дивный сон, или видение Стамбул-султана. Предвещание о падении 
Турции. Одесса, 1877, (8 стр.).

к) архим. Леонид: Турецкие прорицания о судьбе Царырада -  в “Граж
данине” 1877, №№ 38-40.

л) К. Рукин: Мане, факел, фарес. Пророчества и предсказания о падении 
Турецкой империи. Спб., 1877 (20 стр.; тип. Рапопорта и Фельдмана).

м ) День падения Константинополя, столицы Тур. империи. М., 1877 
(35 стр; изд. Яковлева, тип. Барбей).

н) Пророчество, найденное на гробе Константина Великого о 
том, что русские овладеют Константинополем, и древние сказания о 
Константинополе. М., 1877 (35 стр.; тип. Цейссига и Романа); там же М., 
1880 (36 стр.; тип. Лисснера и Романа.).

о) Древние сказания об основании, падении и восстановлении 
Цареграда -  “Современные Известия” 1878, № 3, № 11, № 19.

п) Сим победиши. Константином основаша, Константином падоша, и 
паки Константином возстановишися. Славная история Царяграда с его про
рочествами и предсказаниями прозорливых мужей и мудрецов о будущем 
бытии. М., 1878, тип. Мартынова (70 стр.); 2-е изд. М., 1882 (80 стр.).

IX) Конечно, и нынешняя русско-турец. война 1914-1915 г. обогатится 
печатной литературой того же рода, предвещающей переход Царьграда в 
русское владение.

К стр 123. Османский летописец Фундуклулу XVII-XVIII в. (выпи
ска у В. Смирнова: “Крым, ханство” 1887, стр. 691), сообщивши о взятий 
Азова Петром I, прибавляет: “Видно, пришло время желтого племени” =" 
“бені асфар вацты гяльді”.

V.
Modus vivendi разных религий в новоприобретенной турецкой столице. 

Впечатление на западе от взятия Константинополя турками, 1453
Избиение жителей, увод их в плен, грабеж имущества и прочие турецкие 

бесчинства, сопровождавшие взятие города, длились три дня
К пятнице, мусульманскому празднику, эти ужасы прекратились; сол

датам приказано было, чтоб больше внутри домов грабительски не шны
ряли, а возвращались' по лагерям; из храма св. Софии, очищенного от 
крестов, икон, и стенной живописи (она была забелена), раздался первый 
торжественный призыв правоверных на праздничную мирную молитву49. 
И в этот же день султан-Завоеватель (“эль-Фатих”) разослал глашатаев 
по всему городу -  возвещать безопасность уцелевшему и притаившемуся 
христианскому населению столицы: пусть все спокойно возвращаются и

49 Некоторые исследователи относят к этому же дню (а не ко второму, как принято 
у нас, стр. 117) посещение Мехеммедом II Влахернского дворца и элегические 
стихи султана.
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живут безбоязненно, по обычаям своих отцов. А для того, чтобы обратное 
заселение Константинополя греками совершилось поскорее, приказано 
было православным христианам поторопиться с избранием своего духов
ного главы, патриарха. В прямых интересах султана, и политических, и 
фискальных, было, чтобы новые его подданные-христиане имели главу- 
представителя, который являлся бы поручителем за своих соплеменников, 
нес бы ответственность за сохранение спокойствия внутри своей церк
ви, а главное -  орудуя налаженной церковною организацией, помог бы 
османскому правительству упорядочить обложение членов своей церкви 
установленными для иноверцев податями -  земельною (“харадж”) и по
душною (“джизйё”).

Собравшийся синод50 остановил свой выбор, должно быть не без даль
новидного указания самого султана-Завоевателя, на горячем враге папи- 
стов-латинников Георгии Схоларии, который в патриаршестве стал звать
ся Геннадий. Для ослабления всяких возможных тяготений греческого 
населения к католическому западу, выгодно было для турецкого прави
тельства поднять авторитет православного главы как можно выше. Султан 
Мехеммед II, несомненно, чувствовал себя законнейшим преемником ви
зантийско-римских императоров (“6 psyaq цєАгкг|<; жгаг|<; тг|<; pcopaviaq каг 
avaxoA,r|<;”) -  титулует он себя вскоре на медалях51. Он пожелал, чтобы ис
конный торжественный церемониал прибытия новоизбранного патриарха 
во дворец для получения патриаршего посоха из рук императора, восседаю
щего на своем троне, совершился с надлежащей пышностью, со всеми 
положенными церковными песнопениями и обрядами. Роль византийско
го императора величественно взял Мехеммед II на себя и, как свидетель
ствует Франдза, все должное по чину султан-мусульманин исполнил без 
упущений, -  и, конечно, с применением греческого языка, на котором он 
умел говорить. (Надо все же думать, что, вручая архипастырский жезл па
триарху Геннадию, Мехеммед II не произнес, как полагалось бы импера- 
тору-христианину, слишком антимусульманской формулы: “Во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа производит тебя моя от Бога царственность в па
триархи нового Рима”, и что он, после вручения жезла, не приобщился св. 
Даров из рук новопоставленного главы христианской церкви, как должен 
был сделать император-христианин)52. Когда церемония была закончена, 
и патриарх Геннадий отобедал вместе с султаном за одним столом, султан 
почетно сопроводил его до ворот дворца; здесь патриарх сел на подарен
ного ему породистого коня, и затем везири, паши, беи, янычары, пышной

50 По Критобулу (пис. ок. 1467) -  лишь в конце 1453 г.; по Франдзе -  вскоре же 
после завоевания Царьграда. Конечно, Франдза достовернее.
51 “великий государь всей Римской области (“Румелии”) и востока”.
52 Из рассказа Франдзы (кн. III, бонн, изд., стр. 305-307) однако не видно, были ли 
такие пропуски султаном сделаны.
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кавалькадою проводили Его Блаженство до назначенных ему патриарших 
палат53.

Патриарху дарованы были огромные политические светские права 
над своими духовными детьми, над всеми греками, принадлежащими 
к православной церкви, которая получила внутреннее самоуправление. 
Положим, султан Мехеммед II принял меры, чтобы наиболее опасные 
из чад православной церкви были обезврежены. Выдающиеся полити
ки-византийцы, подозреваемые в тяготении к западу, казнены были в 
первые же дни взятия Царьграда. А затем, -  рассказывает один писа
тель-грек того же XV века, -  султан Мехеммед II, успокаивая греческое 
население столицы, возвещая грекам восстановление их патриаршества, 
назначил день свв. Петра и Павла 29 июня 1453 г. специально для пред
ставления ему византийской знати: люди благородной крови должны, 
мол, и при новых порядках жить не хуже, чем жили при византийских 
императорах. В радужной надежде, много знатных лиц доверились ко
варному султанскому слову и собрались вместе в назначенный день; -  те 
из них, которые почему-либо казались политически-вредными, были по 
приказу Мехеммеда II обезглавлены54. Как бы неприятно ни поразила 
греков подобная выходка, они все же должны были понять ее не ина
че, чем чисто политическую меру по отношению к отдельным лично
стям, церкви не касающуюся. Таким образом, поскольку дело касалось 
веры, религии, православные греки после завоевания Царьграда могли

53 Последующие патриархи (их в царствование Мехеммеда II сменилось девять) 
такого почетного поставлення не испытали. Соперники-кандидаты на патриар
шество, своими взаимными интригами и обещанием крупных денег в случае из
брания, роняли при султанском дворе достоинство патриаршества. К тому ж тур
ки успели уже хорошо освоиться со своим твердым господством над греками, и 
большой нужды ухаживать за греками уже не представлялось.
54 Грек Кантакузин Спандугин XV в., от которого мы имеем это сообшение, со 
свойственной ему наклонностью выставлять все поужаснее, говорит, что вся знать 
была казнена, “a tutti fu tagliata la testa” . См. “I commentari di Theod. Spandugino 
Cantacuscino” (Флоренция, 1551. стр. 37; оттуда полная выписка у Hammer’а в 
примечаниях к “Hist, ded’empire Ottoman”, т. Ill, 1836, стр. 377-378), или по изда
нию Сансовино в своде “Hist, universale de’ Turchi”, т. I (Венеция, 1582), л. 163, об. 
Преувеличение в рассказе Спандугина мы должны допустить потому, что поваль
ная расправа Мехеммеду II вовсе и не была нужна: напротив, если ему требова
лось тогда привлечь население обратно в город, то ведь казнь целой категории 
людей, без всякого разбора, без суда и расправы, могла всех прочих лишь отпуг
нуть. Но сам по себе рассказ Спандугина нисколько не похож на невероятное пре
увеличение. Спустя 400 лет христиане-пруссаки XIX в., при завоевании Эльзаса 
в 1870 г., прибегали к совсем такому же коварному приему,^ к какому, по рассказу 
Спандугина, прибег султан-турок Мехеммед II в XV веке.
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с удовлетворением повторить слова Луки Нотары, не угадавшего только 
своей собственной злополучной участи: “Kpsixxoxepov eoxiv siSsvcu ev 
psori tt) TtoÂ i (paKioXtov ßaoiXeoov ToopKcov, fj KotAwrepav Aaxivucr|v!”55. Да 
и в материальном, экономическом отношении можно было применить те 
же слова: ведь поборы, налоги и подати, требуемые с греков в турецкой 
державе, были меньше, чем у греков, живших рядом под властью экс- 
плуататоров-венецианцев или иных франков. Пресловутые, вошедшие 
в пословицу турецкие вымогательства с христианского подданного на
селения (“райи”) делаются обычными уже позже, уже после XV века, 
уже тогда, когда турецкие правящие классы, покинувши свою прежнюю 
простоту нравов, усвоили роскошный образ жизни, и когда прекратился 
период блестящих османских завоеваний, а с ними -  прилив награблен
ных богатств в столицу.

Не могли чересчур пожаловаться на мусульманскую фанатичес
кую нетерпимость и те итальянцы-латиняне, которые в завоеванном 
Царьграде подчинились султану Мехеммеду II. Перемена владетеля 
в Константинополе нанесла удар, собственно, лишь политическим их 
правам.

Из двух соперничавших на греческом востоке итальянских республик 
теснее связана была с императорским Константинополем XV века Генуя, 
чем Венеция. Правда, Венеция имела в Константинополе у Палеологов 
свое представительство, своего посла-“баило”, и при осаде Царьграда тур
ками венецианцы оказали императору Константину XI высокие военные 
услуги. Но они не имели таких глубоких корней в Константинополе, как ге
нуэзцы, оказавшиеся впрочем “собаками-предателями”56. Те входили в со
став константинопольского населения в виде особой самоуправляющейся 
колонии с особой территорией: константинопольское предместье Галата, 
т. е. правая, восточная сторона Золотого Рога, заселена была генуэзцами. 
А при осаде турками византийской столицы, генуэзская Галата, как и ее 
метрополия республика Генуя, объявили нейтралитет; деятельный защит
ник осажденного Царьграда генуэзец Джованни Джустиниани со своими 
дружинниками считался личным наемником КонстанинаХІ Палеолога, 
а не оффициальным представителем от генуэзской республики или от 
генуэзской Галаты.

55 Едва ли мог в те времена кто-нибудь предвидеть, что пройдет после завоева
ния Константинополя всего каких-нибудь лет шестьдесят -  и внук Мехеммеда 
Завоевателя Селим Грозный (1512-1520) поставит на обсуждение правитель
ственного “дивана” вопрос: не будет ли полезно для государства -  устроить по
головное истребление всех христиан, населяюших Турцию, чтоб в османской 
державе неверных гяуров не было?
56 “сапі traditori de Zenovesi”, -  выражение из дневника осады 1453 г. у венециан- 
ца-очевидца Никколо Барбаро.
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Рассчеты тех и других итальянцев с султаном-Завоевателем устрои
лись, разумеется, разными путями, а не совместно.

При взятии турками Царырада с боя, расправа с венецианцами, кото
рых турки захватили ворвавшись в греческую столицу, была коротка: каз
нен был венецианский баило, и других ждала казнь, или выкупная плата. 
Осторожное правительство Венецианской республики, дорожа целостью 
своих многочисленных приморских и островных владений, которые всюду 
тесно соприкасались с османскими, предпочли, покамест, простить туркам 
и эту казнь своего царьградского дипломатического представителя, и вся
кие иные унизительный обиды57; оно, напротив, не постыдилось принести 
султану-Завоевателю прямые извинения за якобы “самовольный” образ 
действий константинопольского своего представительства во время осады, 
и поскорее возобновило с Завоевателем мирный договор о политической 
дружбе и торговых правах для Венеции, с обязательством, как и прежде 
водилось, уплачивать султану известный годичный взнос. Венецианский 
взнос носил чисто коммерческое сделочное название “cottimo”, -  безобид
ный термин, нисколько не намекающий на политическую дань58.

Но генуэзцы Галаты, являясь так сказать туземцами Константинополя, 
принуждены были подчиниться МехеммедуП непосредственно в каче
стве османских подданных. Как ни старался Завоеватель обласкать генуэз
цев, а все же укрепления Галаты были срыты, и жители-итальянцы об
ложены были иноверческой поземельной податью, как обыкновеннейшие 
турецкие “райя”. И самая подать католиков Галаты, без всяких обиняков, 
так и называлась прямым своим мусульманским термином харадж: -  “Na 
SiSoov xapax^iov, щ  ка0со<; stvai öXoq о xonoq xr\q Аи0єутєіа<; роп”, гласила 
выданная генуэзцам от Мехеммеда II жалованная грамота летом 1453 г.: 
“Пусть они дают мне харадж, как и всякая местность моей державы”59.

Теряя в правах политических, генуэские купцы за то получали, соглас
но этой грамоте Мехеммеда II, право повсеместной свободной торговли 
в османских владениях, торговли сухопутной и морской, без уплаты ка
кого-либо “копраркшу”, т. е. таможенных сборов60. Метрополия Галаты,

57 Ниже увидим, что через десять лет Венеции пришлось вступить с Мехеммедом II 
в шестнадцатилетнюю войну.
58 Срв. и в русском биржевом языке: “котироваться”, “котировка”.
59 Эта грамота Мехеммеда II генуэзцам 1453 г. выдана (что не раз тогда у тур
ков бывало) на новогреческом языке, а скрепительная подпись сделана по-араб
ски. Напечатана она по-гречески у Хаммера в приложениях ко II тому “Hist, de 
Г етр . Ottom.” (1835), стр. 523-524, а старинный итальянский ее перевод издан у 
Цинкейзена: “Gesch. des Osm. Reiches”, т. II (Гота, 1854), стр. 26-27. Важнейшие 
списки указаны у Йорги: “Gesch. d. Osm. R.” т. II (Гота, 1909), стр. 35.
60 Это слово, переделанное из латинского “commercium”, вошло-и в турецкий 
язык (“гомрюк” = таможня).
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генуэзская республика, естественных связей с которою жители Галаты не 
могли, разумеется, разорвать, не чувствовала себя обиженной или потер
певшей от такого, нового положения дел: “Генуэзцы ничего на востоке 
с турком не потеряли, и он хочет жить с ними в добром мире, так что 
все они хорошо настроены и очень веселы”, писалось в одном письме 
14 авг. 1453 г., спустя два с половиною месяца после завоевания Царьграда 
турками61.

Что касается дел католической религии, то жалованная грамота 
генуэзцам 1453 г. содержит клятвенное обещание султана оставить латин
ские генуэзские костелы в неприкосновенности, не превращать их в мече
ти (в противность тому, что турки сделали со св. Софией и другими право
славными церквами) и допустить в костелах Галаты латинское богослуже
ние с пением, но только без звона в колокола или в била: “ток; вккА,т|спа<; 
Tcov -  va таї; s%ow каї va yaAAoov, povov каряоуац каї aripavrripia va цт|5єу 
KTWtow” . Пленный “Мюльбахский студент” рассказывает, что султан- 
Завоеватель пожелал лично прослушать католическую обедню в Пере- 
Галате (вероятно, с целью убедиться, что особенное представляет собою 
католическая месса, столь ненавистная для православных греков). “Он 
сел на хорах, чтобы наблюдать обряды и чин совершения богослужения, 
и fratres отслужили мессу как следует, но, только, во время возношения 
показали ему гостию неосвященную, желая с одной стороны удовлетво
рить султанское любопытство, а с другой стороны -  не метать бисера пе
ред свиньями. Затем он имел с ними беседу о законе и обрядах христиан 
(католиков) и, услышавши, что во главе церквей должны стоять еписко
пы, пожелал, чтобы на утешение христианам (католикам) они пригласили 
какого-либо епископа62, а он, султан, доставит все необходимое для его 
положения и будет оказывать неизменное благоволение и помощь. Ну, кто 
же, слыша о его победах, войнах, множестве войск, славе, величии, мог бы 
подозревать в нем такую простоту! Кто мог бы не удивиться подобному 
сообщению!”63

Но какая религия в особенности могла почувствовать себя в завоеван
ном турками Константинополе, словно в раю, так это еврейская.

В западно-европейских государствах: Испании, Франции, Германии, 
даже Италии, XV-ый век был для евреев чрезвычайно тяжел. В этом веке

61 Письмо Никколо Содерини к герцогу Миланскому; хранится в миланском ар
хиве. Оно извлечено у Йорги: “Gesch. des Osm. Reiches”, II (1909), стр. 44. “I 
Genovesi non anno perduto in Levante nulla col Turcho, e vuole buona pace colloro, di 
ehe egliorio sono tutti di buona voglia e molto allegri”.
62 Очевидно, после взятия Константинополя турками, в городе не осталось ни 
одного католического епископа: все разбежались.
63 Записки Мюльб. студента, гл. IX. По Библиандрову базельскому изданию при 
Коране, 1543, ч. Ш, стр. 21.
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они подвергались не просто гнету и преследованиям, как в эпоху Крестовых 
походов: теперь в западной Европе систематически проводилось в жизнь 
явное стремление вовсе избавиться от присутствия евреев, искоренить их. 
Частию эта цель достигалась усилением беспрерывных казней, массовыми 
сожжениями на кострах из-за малейшего повода, частию бы не удивить
ся подобному сообщению же -  повальным изгнанием евреев из того или 
другого западно-европейского государства. Подвизались против них и от
дельные добровольческие лица; законодательно действовали и верховные 
правительства. Из юдофагов-добровольцев один лишь миноритский монах 
Иоанн Капистрано (ум. 1456), известный преимущественно своей горячей 
проповедью крестового похода против султана Мехеммеда II64, сумел до
биться в Бреславе сожжения 414 евреев на костре и изгнания еврейского 
населения из Чехии и Венгрии65. Что же касается общих решительных мер 
в этом направлении со стороны самих правительств, то меры эти идут cre
scendo в течение всего XV столетия, а высшее свое завершение получают 
к концу века (значит, уже и не при Мехеммеде II, ум. 1481, а при его преем
нике). Из сев. Франции евреи навсегда изгнаны указом Карла VI еще в 
1394 г., а к 1501 г. изгнаны и из Прованса. В Испании массовое избиение 
евреев (в Севилье и в других городах) организовано было накануне XV в., 
с 1391 г., и сразу же цифра убитых достигла тысяч ста; а в 1492 г., после 
падения Гранады и изгнания мавров-мусупьман из Испании, великий инк
визитор Торквемада добился, от короля Фердинанда, указа об изгнании 
из Испании ко 2 авг. 1492 г. сплошь и всех евреев, числом до 300.000. В 
Германии непрекращающиеся поголовные выселения евреев XV в. из от
дельных местностей (при этом из Швабии и Франконии -  еще в 1385 г.) 
закончились указом императора Максимилиана I (корон., 1486) о неукос
нительном изгнании евреев из его государства66. Максимилиановский 
германский указ нашел подражание даже в Литовской Руси, где, до тех 
пор, и еврейство было не того типа, что в Германии, не жаргонное, а свое 
старинное, не отличающееся от малорусского и белорусского населения 
по языку67. Великий князь литовский Александр, после женитьбы на мос
ковской княжне Елене Ивановне (1492), издал повеление: “всю жидову

64 Мы еще встретим Иоанна Капистрана вместе с Хуньядем Яношем в 1456 г. при 
осаде Белграда турками.
65 Giov. Battista Barberio: “Compendio dell’ heroiche virtu e miracolose attioni del 
B. Giovanni da Capestrano. Рим, 1661, стр. 112; Zinkeisen: “Gesch. des Osm. 
Reiches”, II (1854), стр. 59.
66 Подробности см. в часто переиздаваемой “Истории евреев” Греца (есть русский 
12 тт. перевод), или в не менее известной компиляции Дубнова: “Всеобщая исто
рия евреев” (1901; 3 тт.), и т. п.
67 Литература т. н. “жидовствующей” ереси служит очень хорошим материалом 
для изучения живой малорусской речи Киева XV в.
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з земли нашоє вон выбити”; и после того евреи, действительно, должны 
были или покинуть Литовскую Русь, или перейти в христианство; в Киеве 
конца XV в. оффициально не осталось ни одного еврея68. Измученные 
преследованиями, принудительно выселяемые из зап. Европы, евреи не 
имели другого выбора, как идти с родных мест туда, где их не гнали; из 
Германий -  в Польшу (“ашкенази”), из южной Европы -  в Турцию (“спа- 
ньйолы”). В Польшу, а с XVI в. и в Литву (Малороссию, Белоруссию) по
сле объединения Литовской Руси с Польшею в одно политическое тело, 
гонимые евреи хлынули густыми массами; они залили все города и нашли 
здесь вторую родину69; но, несмотря на важные торговые привиллегии, 
которые евреям давались польско-литовскими королями, евреи здесь себя 
чувствовали существами все же очень приниженными, презираемыми. 
Мусульманская Турция времен Мехеммеда II -  напротив: она отнеслась к 
изгнанникам-израилитам с гораздо большей человечностью.

Мы имели случаи отметить, что и раньше Мехеммеда II, при его отце 
Мюраде II (1421-1451), европейским путешественникам бросался в глаза 
контраст между турецким и европейским отношением к еврейству. При 
Мехеммеде II контраст сделался еще разительнее. Завоевавши Царьград, 
Мехеммед II предоставил еврейской общине такую же автономную 
организацию, как христианским церквам: греческой, армянской и др., а 
главному раввину (“хахам-башы”) -  такие же важные права, как христиан
ским патриархам. Султан ровно ничего не имел и против прилива новых 
евреев в Константинополь (или в иные города; так, Солунь -  очень вид
ный пункт еврейской колонизации из Испании); он даже прямо поощрял 
переселение евреев в его владения. И в то время, как Европа старалась, 
в лучшем случае, изолировать евреев в скученном “гетто”, Мехеммед II 
обращался к сынам Израиля с милостивыми словами: “Да прибудет 
каждый из вас в Константинополь, и приобретет у нас лучшие достоя
ния земли”. Поселившиеся в Турции евреи писали своим единоверцам в 
Германию: “Если прибудете в турецкую землю и сами убедитесь в том, 
что мы вдоволь вкушаем в ней мир, спокойствие и добро, то, вероятно,

68 Бершадский: “Литовские евреи, история их юридического и общественнаго по
ложения в Литве от Витовта до Люблинской унии”, Спб., 1883, стр. 257 и 345. 
Сырой материал см. у Бершадского же: “Документы и регесты к истории литов
ских евреев”, тт. I—II, Спб. 1882; т. III, посмертный, озаглавлен: “Русско-еврей
ский архив, т. Ш. Документы к истории польских и литовских евреев, 1364-1569”, 
Спб., 1903. Рецензию (полемическую) на исследование Бершадского дал киев, 
профессор Владимирский-Буданов в “Журн. Мин. Нар. Проев.” 1885, янв.
69 Тот же великий князь литовский Александр, сделавшись и польским королем (1501), 
позволил в 1503 г. евреям вновь вернуться в литово-русские земли. Окончательное 
же, прочное открытие Литовской Руси для еврейской колонизации относится уже к 
1569 г., когда Литву с Польшей нераздельно связала Люблинская уния.
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возрадуетесь великою радостью. И если вы, германские евреи, узнаете 
хоть десятую долю того благосостояния, которым наделил нас Господь в 
здешних странах, то, кажется, ни дождь, ни ненастье не помешали бы вам, 
днем или ночью, прибыть к ним... В турецкой земле мы не можем жало
ваться на недостатки: мы обладаем значительными капиталами: золото и 
серебро в наших руках; мы не обременены тяжкими налогами; наша тор
говля пользуется полной свободой; дешевизна повсеместная и значитель
ная; жизненных припасов у нас вдоволь; и каждый из нас живет на своем 
месте спокойно и по собственной воле”70.

Чем не рай земной? Чем не земля обетованная?71
Что Мехеммед Завоеватель встречал сочувствие среди таких элемен

тов населения, как греки и евреи, которым он возвестил избавление от 
назойливого, нетерпимого, католического ига зап. Европы, это нисколько 
не удивительно. Замечательнее -  что в той же Европе находились классы 
людей, которым завоевание Константинополя не казалось мировым бед
ствием, а наоборот -  завидным счастьем. Почва для такого воззрения под
готовлена была, разумеется, предыдущим долгим царствованием благо
родного султана Мюрада II, отца Завоевателя.

Конечно, к таким людям, приветствующим господство турков, не отно
сились римские папы, прелаты и вообще горячие католики, с падением ви
зантийской самостоятельности потерявшие всякую надежду на воссоеди
нение церквей. Для них Мехеммед II был только грубый турок-“язычник”. 
“Christi persecutor, christianorum occisor”, от которого следовало бы вырвать

701. Гурлянд: “Новые материалы для истории еврейской литературы XV столетия. 
М. Куматяно”. Спб., 1866, стр. 4-5; Куматяно -  константинопольский раввин вто
рой половины XV в. Цитату (из Гурлянда) см. еще у В.Н. Перетца: “К истории 
Громника. Введение, слав, и евр. тексты”. Спб., 1899, стр. 88-89 (отт. из 54 кн. 
“Записок” ист.-филол. фак. Спб. у-та).
71 С течением времени, когда расхозяйничавшиеся турки перестали стесняться с 
иноверцами, евреи и в Турции сделались наиболее приниженным и оскорбляе
мым племенем. Поучительно однако, что вплоть до наших времен среди мусуль
манского турецкого населения почти не нашла почвы и не популяризовалась 
усердно раздуваемая греками унизительная выдумка об употреблении евреями 
иноверческой крови; мне приходилось встречать турков, которые даже не слыха
ли о подобном навете. Между тем в шиитской Персии, культурной учительнице 
османов, каждый простой крестьянин с оживлением обстоятельно расскажет, что 
евреи перед пасхою ловят персидского мусульманского ребенка, называют его 
“Мохаммед”, усаживают в широкодонный чан с низкими краями и, припрятав
ши кинжалы за спину, поочередно протягивают ребенку яблоко, со словами: “На, 
Мохаммед!” Когда нареченный “Мохаммед” протянет рученку за яблоком, ему 
наносится удар кинжалом. И т. д., и т. д. (Среди христиан Европы подобная, сугу
бо нелепая версия тоже встречается).
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Царырад -  и, понятно, передать католическому миру. Оплакивали падение 
Царырада и гуманисты, -  для них покорение Константинополя азиатами- 
турками соединялось с представлением о поруганной варварами античной 
культуре. Бряцали оружием, грозя устроить крестовый поход против бусур
ман, против “великого турка”, различные западно-европейские князья72. Но 
совсем иначе отнеслось к известию о падении Царьграда простое городское 
население Германии, полное ненависти к своим князьям-эксплуататорам и 
вообще к феодальным порядкам западно-европейского отжившего средне
вековья. Вести, которые доходили до обыкновенного бюргера про турков и 
Турцию, и не только про гуманного султана Мюрада II, но и про нового го
сударя, строгого Мехеммеда II Завоевателя, были благоприятны. Издалека, 
в немецких городах, идеализировались не только сами турки, которые -  в 
простонародной своей массе, -  производили и на близких наблюдателей 
XV века симпатичное впечатление и казались лучше христиан-греков73; -  
идеализировался и жестокий “великий турок”, султан Мехеммед II, власть 
которого -  тверда, единодержавна, не допускает рядом с собою княжеского 
самоволия и всюду рассыпает благоденствие. Завоевание Константинополя 
и уничтожение прежних, устарелых порядков вменялось ему в прямую за
слугу. К масляничному простонародному театральному репертуару 1454 г., 
когда и года не прошло со времени взятия Константинополя турками, ню- 
ренбержец Ганс Розенблют пишет ярмарочную пьесу: “Про турка” -  “lieber 
den Türcken”74. В этой пьесе, перед глазами балаганной публики, султан яв
ляется в Германию и перестраивает ее в народолюбивом духе: он обещает 
защитить низшие классы от их господ, которых бедняки “должны кормить 
своим трудом, получая взамен за это лишь новые тяготы и не приобретая 
спокойствия”; он накажет аристократов; он даст кару за все “девять зол”, 
что царят в христианском мире, и среди тех девяти зол -  суд неправый, где 
всегда выигрывает своим подкупом богач, где всегда проигрывает не могу
щий дать взятку бедняк.

Автору ярмарочной пьесы вполне простительно было не знать в своем 
далеком Нюренберге, что подкупность и взяточничество, которые ему так

72 Султана Турции европейцы называли “великим турком” все равно как в XVI в. 
тимуридского государя Индии, с монгольской родословной, они называли “вели
ким монголом”.
73 Бертр. де-ля Брокьер, который проехал по Турции во времена Мюрада II, в 
1430-х гг., аттестует турков, как “благородных, честных людей”, “franches gens et 
loyaulx”, и признается, что, чем больше он имеет отношений с греками, тем ми
лее для него турки. -  “Турку я скорее доверюсь, чем греку”, говорит он. См. изд. 
Шефера (Пар., 1892), стр. 149.
74 Keller: “Biblioth. des liter. Vereins”, 28, № 39. Имя автора тогда выговаривалось 
“Розенплют”. См. статью Д.Н. Егорова: “Идея турецкой реформации XVI в.” в 
“Русской Мысли” 1907, июль, отд. II, стр. 6.
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ненавистны в Германии, превосходно процветают и в Турции XV в. среди 
правящих ее классов75. Интерес Розенблютовского произведения нисколь
ко от того не уменьшается: пусть оно рисует не подлинную Турцию, а при
украшенную, -  однако ж поучительно, что про Турцию ходили в Европе 
XV в. такие приукрашенные взгляды. Впрочем, вещи познаются из срав
нения. -  “Мужицкое племя лучше всего -  когда плачет, хуже всего -  когда 
радуется. -  Rustica gens -  optima flens, pessima gaudens”, -  гласила прави
тельственная аристократическая мудрость Германии XV в.76, и в сравне
нии с порядками страны, управляемой на основании подобных принци
пов, Турция XV века со всеми ее изъянами имела полное право казаться 
райским краем. Ученый итальянский политик флорентиец Макьявелли 
(род. 1469, ум. 1527), младший современник Мехеммеда II Завоевателя, 
едва ли мог не знать отрицательных сторон жизни в Турции, -  и все таки 
он считал строй турецкого государства лучшим, чем других государств: 
“сумма добра”, по выражению Макьявелли, была тогда у турков77.

Так, с падением Константинополя 1453 г. довольно ярко сверкнуло в 
известных слоях Европы то дружелюбное настроение к туркам, которое 
приходится нам назвать прямо туркофильством и которое в следующем
XVI-м веке расцвело в Европе пышным цветом. В своем месте мы остано
вимся на нем с обстоятельностью78 и увидим, что в то время, как турецко- 
подданные христиане нач. XVI в. уже все дрожали за свою жизнь79, Лютер 
обнаруживает задушевные мечтания простонародных масс германских: не 
придут ли турки, не введут ли в Германии свое правление? Простые нем
цы, по словам Лютера, говорят: “Лучше быть под турком, чем под импе
ратором и князьями”, -  полная аналогия с криком отчаяния православных 
греков перед осадой Константинополя 1453 г.: “Kpsvrxov sotiv єцяєоєту єіс; 
Хвірсц Twv TonpKcov, і) Фрауксоу”.

VI.
Покорение византийских деспотий Пелопоннеса, 1460

Оставались непокоренными на Балканском полуострове еще две 
греческие деспотии, именно на юге, в Морее (Пелопоннесе), где, окру

75 “Вы сами знаете турецкие нравы: турки все и что угодно делают за деньги, у  них -  
кто больше даст, того и верх”, писала в XV веке адриатическая Рагузская республика 
к венгерскому королю. См. N. Joiga: “Gesch. des Osm. Reiches”, 1(1909), стр. 470.
76 Эту сентенцию высказывает Felix Hemmerlin (ум. 1457) в своей книге: “De no- 
bilitate”.
77 См. в названной статье Д.Н. Егорова (1907), стр. 10.
78 Во П части “Истории Турции” (М., 1910, стр. 151-158) у нас дана особая глава: 
“Туркофильство в Европе XVI в.”.
79 В виду намерения султана Селима Грозного (1512-1520) перебить всех христиан 
своей империи.
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женные владениями франков, властвовали и два греческих госуцаря, бра
тья императора Константина XI Палеолога, Димитрий и Фома; один -  на 
юго-востоке, в" Спарте, другой -  на северо-западе, с резиденцией в сторо
ну Коринфского залива80.

Оба брата ненавидели друг друга, “готовы были один другому пожрать 
сердце”81, оба считали себя законными наследниками прав, хотя бы номи
нальных, погибшего византийского императора Константина, оба хотели 
титуловаться императорами, -  и, к довершению, оба одинаково находи
лись в руках главарей своих албанских гарнизонов, или точнее -  атаманов 
разбойничьих неоседлых албанских шаек, которые уже несколько десят
ков лет обосновались возле многих городов и поселений полуострова, 
сохраняя свой воинско-кочевой образ жизни82. Население страдало и от 
бесчинств албанцев, и от неумеренных, изнурительных поборов, налагае
мых обоими греческими “деспотами”-Палеологами. В своей внешней по
литике Фома Палеолог, -  он и географически был к итальянскому западу 
ближе, -  тянул к папе, к латинянам. Более восточный, или юго-восточ
ный Димитрий Палеолог, в отпор ему, полагал свою надежду на султана 
Мехеммеда II, на турков. К туркам ясно склонялись и симпатии право
славного духовенства83.

Раздоры братьев-Палеологов послужили лишь в пользу Мехеммеду 
II, который имел поводы вмешиваться в пелопоннесские дела и про
являть там свою силу. Все таки в течение семи лет после завоевания 
Константинополя призрачное существование обеих византийских деспо
тий кое-как длилось. В 1460 г., в окончательном походе, был упразднен 
султаном и византийский Пелопоннес. (До венецианских владений на мо- 
рейских берегах -  очередь не дошла).

Военные действия турков в Пелопоннесе сопровождались обычными, 
а часто и не совсем обычными, устрашительными зверствами, доказы
вавшими значительную изобретательность Мехеммеда II в этом отноше
нии. Морейские албанцы, как наиболее храбрый и неудержимый народ, 
наиболыне и пострадали по-необычному. Во время наступления 1458 г. 
(у Тарса, за два года до окончательного покорения) двадцати главарям ал
банского отряда, которые проявили вероломство, были в виде поучитель
ной казни разбиты палицами и ступни ног, и кисти рук, чтобы они не могли

80 Резиденция Димитрия была в Мисиере (Спарте), Фомы -  в Патрасе.
81... “l’uno havrebbe mangiato il cuor al altro”, -  выражение обитальянившегося 
грека Ф. Спандугина Кантакузена XV в.: “I commentari della origine de’ principi 
Turchi” (по флорент. изд. 1551, 1, стр. 29).
82 “Племя они -  сплошь кочевое, и нигде не имеют постояннаго пребывания”, 
говорит про албанцев афинянин Халкондила XV в., очень близко знающий мест
ные события (бонн. изд. 1843, стр. 407).
83 Халкондила XV в. (бонн. изд. 1843, стр. 447).
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ни двинуться, ни покормиться84. В окончательном походе 1460 г. юго-вос- 
точная деспотия Димитрия Палеолога, легко покорившаяся, пострадала 
меньше; но завоевание северо-западной деспотии Фомы, который, в на
дежде на помощь латинян, оказывал сопротивление, было сплошным вар
варством. Целые города были истреблены сплошь, со всем населением. 
Запоздалые капитуляции не спасали, и не только нарушалось честное сло
во, даваемое султаном при сдаче, но и самые казни носили изысканный 
оттенок. Так, когда гарнизон одного из наиболее крепких горных замков 
(Кастрицы), после доблестного сопротивления, сдался на честное слово, 
он все равно претерпел примерное наказание за свое сопротивление, кото
рое стоило жизни многим туркам: весь гарнион, 300 человек, был торже
ственно казнен на площади; часть -  посажена была на кол: а начальник, в 
виде отличия, был распилен пилою на двое, -  одна из любимых казней у 
Мехеммеда II85.

Преимущественными нашими источниками по турецкому завоева
нию византийского Пелопоннеса служат два грека XV в., у которых 
были здесь самые тесные связи: Франдза и афинянин Халкондила. У 
Кантакузена Спандугина XV в. есть немало интересных подробностей. 
Турецкие историки дают немного; то, что в них похарактернее, привлек 
к делу Хаммер (т. III, Пар., 1836, стр. 44-61), но и он больше основыва
ется на греках.

Среди европейских пособий, сверх общих сводов истории Византии и 
Турции (причем Цинкейзен, т. II, 1854, стр. 177-217, обязательно должен 
служить корректирующим дополнением к Хаммеру), важны работы моно
графического характера, специально по Морее:

а) J. Ph. Fallmerayer: Gesch. der Halbinsel Morea während des Mittelalters, 
2 Tr., 1830-1836 (Штуттг. и Тюбинг.); нужен т. II. Греческая низость здесь 
очерчена беспощадными, яркими красками. Для новогреков -  книга нена
вистная.

б) G. Finlay; A history of Greece, т. IV, Оксф., 1877.
Так как, одновременно с походами Мехеммеда П на византийский 

Пелопоннес, к Турции присоединено было (1456-1460) и франкское 
Афинское герцогство, то положение византийских деспотий Морей осве
щается также работамипо истории Афинского герцогства (Бюшон, Пар., 
1841-1845; К. Hopf 1852 и др.), -  в том числе:

в) F. Gregorovius: Gesch. der Stadt Athen im Mittelalter, 2 тт., Штуттг., 
1889.

84 Место расправы прозвано было “Токмак хисары”, что, приблизительно, можно 
перевести через “Толчейный замок” (но, конечно, не через “chateau de chevilles”, 
как у Хаммера: “Hist, de Temp. Ott.”, Ill, 1836, стр. 47) Слово “токмак” значит: 
палица, колотушка, пест, валек, и т. п.
85 Франдза XV в., бонн. изд. 1838, стр. 406.
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Судьба братьев-Палеологов, бывших государей, была неодинакова.
Димитрий Палеолог, деспот южно-морейский, после того как он добро

вольно сдался^ не допустивши долгой осады своей резиденции (поздней 
весною 1460), был принят султаном-Завоевателем в его походной ставке с 
полным уважением. Когда низложенного морейского государя вводили в 
султанскую палатку, султан-Завоеватель поспешно поднялся, направился 
ко входу, чтобы встретить Палеолога, взял за руку, щедро одарил, -  хотя 
тут же с твердостью заявил в беседе, что больше ему не царствовать в 
морейской деспотии. Молодую дочь Димитрия Палеолога Мехеммед II 
принял в жены, и отец новой султанши должен был с почетом и очень 
приличным содержанием, доживать свой век в турецком подданстве, как 
близкое к султану лицо. Со смертью султанши (1467), которая вовсе не 
принадлежала к числу главных жен Мехеммеда И, материальное положе
ние ее отца ухудшилось, и он постригся в одном Адрианопольском мона
стыре, под именем чернеца Давида. Три года спустя смиренный чернец 
Давид, в мире деспот Димитрий Палеолог, скончался, полный скорби о 
тщете сего мира (1471)86.

Другой брат, Фома Палеолог, вытесненный в 1460 г. из своей запад- 
но-морейской деспотии всекрушителями-турками, уплыл в Европу, в 
Италию, захвативши с собою из Патраса для поднесения папе великий 
дар, свв. мощи -  голову апостола Андрея Первозванного. Он нашел в Риме 
приют. Сыновьям его было назначено воспитание строго католическое87. 
Несколько лет спустя после переезда Фомы Палеолога в Рим, новый рим
ский папа Павел II (1464-1471), рассчитывая привлечь к Риму московскую 
Русь, предложил, в 1469 г. московскому великому князю Иоанну III руку 
дочери Фомы Палеолога -  Зои, или как она называлась в Москве, Софьи 
Фоминичны, -  и 12 ноября 1472 г. невеста Софья Палеолог въехала в 
Москву и обвенчалась с Иоанном III88. Так как эта византийская принцесса 
была племянницей и, следовательно, более-менее законной наследницей

86 Франдза, бонн. изд. 1838, стр. 429 и 449; Кантакузен Спандугин, флорент. изд. 
1551, стр. 44.
87 О католичестве сыновей-Папеологов см. у Франдзы XV в., 1838, стр. 400 и сл. 
У него сообщена полностью и сама программа их римско-католического воспи
тания, начертанная кардиналом Виссарионом, из ученых историков-греков. Один 
из сыновей не выдержал, бежал из Рима к султану Мехеммеду II в Стамбул, и тот 
не подумал стеснить его христианских верований (Спандугин XV в., флорент. 
изд. 1551, стр. 43).
88 См. труд иезуита Pierling’a: La Russie et l’Orient. Mariage d’un tsar au Vatican. 
Ivan III et Sophie Paleologue -  в “Revue des questions historiques” 1887 (стр. 353-396) 
и 1883 (стр. 580-583); есть русский перевод (Спб., 1892). Работы о. Пирлинга в об
ласти отношений папской курии и Руси собраны под общим заглавием: “La Russie 
et le Saint-Siege. Etudes diplomatiques” (т. I, Пар., 1896 и сл.).
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последнего византийского императора, то с тех пор в московском гербе 
византийский орел89.

VII.
Конец Трапезунтской империи, 1461

И еще оставалось одно, последнее неуничтоженное византийское владе
ние -  отдаленная от Константинополя и Пелопоннеса Трапезунтская импе
рия на Черном море, с династией Комненов (не Палеологов).

Она лежала в углу между османской Малой Азией и неосманским 
Кавказом, вблизи Грузии и Персии; и соседство это наложило на ее жизнь 
свой существенный отпечаток. Возникнувши два с половиною века тому 
назад, в нач. XIII стол., при содействии знаменитой грузинской царицы 
Тамары, Трапезунтская империя Комненов не переставала быть тесно 
связана с Грузией. Государи Комнены вступали в родственные отноше
ния с грузинскими царями, и даже недавно скончавшийся современник 
Мехеммеда Завоевателя, трапезунтский император Калоиоанн (Иоанн IV), 
ок. 1447-1458), женат был на дочери царя Грузии. Не чуждались род
ственных связей здешние Комнены и с соседними мусульманами. Сперва 
соседями, в нач. XIII в., были сельджуки; в конце XIII в. в Азербайджан, 
при монголах, нахлынули туркмены -  Чернобаранные и Белобаранные, 
и в XV в. господство в Азербайджане принадлежало Белобаранным. Хан 
азербайджанских Белобаранных туркменов нач. второй полов. XV века 
Узун-Хасан (вскоре он -  персидский шах западной Персии, 1466-1478) 
женился на дочери того же трапезунтского Комнена Иоанна IV, краса
вице Екатерине, значит- племяннице его брата-преемника императора 
Давида (1458-1461). Тесная близость с тюркамй-мусульманами сказы
валась в Трапезуйте резко. В обиходе применялось множество тюркских 
слов. Члены императорской семьи Комненов не прочь были, ради шика, 
переделывать и свои имена на восточный лад; был у Иоанна IV и Давида 
Комненов еще один брат, с христианским именем Александр, но называли 
его все Скандариос (Искандер). А жена этого Скандариоса была принцес
са западная: из семьи генуэзских герцогов Лесбосских; греческое право
славие не мешало трапезунтским Комненам стоять в хороших добросо
седских отношениях и  с генуэзцами, рядом с которыми они имели владе
ния и на той стороне Черного моря, в Крыму.

89 Мы умышленно выражаемся ограничительно: “более-менее законной наслед
ницей.” Подлинным, вполне законным наследником императорского титула мог 
себя считать, разве, ее старший брат-неудачник Андрей Палеолог, воспитавший
ся в Италии. Но он свое византийское императорство продал королю Франции 
Карлу VIII, а перед смертью завещал восточную римскую империю Фердинанду 
и Изабелле Испанским. Сам Андрей Палеолог не оставил потомства: та уличная 
женщина, на которой он женился в Риме, была бездетна.
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Никакой внутренней силы у трапезунтских “императоров” не было. 
История государей на троне -  одна сплошная анархия, цепь семейных зло
деяний, отъявленный разврат и т. п. явления, в степени не совсем обыч
ной даже для тогдашних греков. Политическое существование призрачной 
Трапезунтской “империи”, которую османы давно легко могли бы стереть, 
обеспечивалось лишь тем, что за спиною трапезунтского “императора” стоя
ли его родственники -  царь Грузии и шах Узун-Хасан. Да и то Трапезунт был 
от османов уже в зависимости: он вассально признавал власть Мехеммеда II 
и платил ежегодную дань-“харадж”, сперва в 2000, потом в 3000 червонцев90. 
Очередь его совершенно потерять остатки самостоятельности наступила 
восемь лет спустя после завоевания Константинополя, в 1461 году. Решение 
покончить с Трапезунтом принял султан во время прошлогоднего покоре
ния Пелопонесса (1460), когда открылось, что в этой тщедушной империи, 
там далеко на Черном море, шныряют посланцы папы, приглашающие тра- 
пезунтцев присоединиться к крестовому антиосманскому союзу и привлечь 
к союзу также шаха Узуна-Хасана и Грузию. Действительно, в грузинах 
не трудно было вызвать взрыв ненависти против турков. И на шаха Узуна- 
Хасана враги османов могли возлагать надежду со значительным основа
нием: шиит, по одному своему исповеданию склонный к столкновению с 
соннитами-османами, он и сам позволял себе дерзкие выходки по отноше
нию к Мехеммеду II; он к султану отправлял вызывающие напоминания, 
что за Турцией, мол, числится должок, что она должна выплатить дань, на
копившуюся за те шестьдесят лет, которые протекли со времени поражения 
турецкого султана Тимуром при Ангоре91.

Весною 1461 г. султан-Завоеватель отправил по Черному морю против 
Трапезунта довольно большой флот, а сам по суше двинулся не прямо против 
жалкого “императора” Давида Комнена Трапезунтского, а сперва против его 
могущественного свояка, Белобаранного туркменского хана Узуна-Хасана, 
чтобы его захватить врасплох. Очень вероятно, что если бы Узун-Хасан имел 
время собрать силы, он постарался бы устроить султану отпор (ведь двенад
цать лет спустя, шах Узун-Хасан, побуждаемый римским папою, действи
тельно начал грозную войну против султана Мехеммеда П, как еще мы уви
дим). Однако в данный момент, в 1461 г., Мехеммед П не дал Узуну-Хасану 
собраться: он, от сев. границ М. Азии, повел такое быстрое военное движение 
к Азербайджану, что сразу прекратил возможность вооруженного заступни
чества Узуна-Хасана за трапезунтцев. Белобаранный государь, опасаясь, что 
на него одновременно грянут тимуридские войска из восточной Персии92,

90 Халкондила XV в., бонн. изд. 1843, стр. 467 сл., 491 сл.; срв. у Дуки XV в., бонн, 
изд. 1834. стр. 314 (гл. 42).
91 Дука. бонн, изд., стр. 339 (гп. 45).
92 Там, на востоке Ирана, выдвинулся тимурид Абу-Сеид Хератский (1452-1469), 
ожесточенный враг Узуна-Хасана. См. “Ист. Персии”, т. Ill, 1 (1915), стр. 32.
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принужден был уже не о Комненской семье тестя думать, а ради самого себя 
просить мира у Мехеммеда П. Для переговоров была послана в лагерь к сул
тану, еще не вступившему в Азербайджан, почтенная старуха-мать туркмен
ского госуцаря. Мехеммед II, очевидно не слишком расположенный подвер
гаться излишним опасностям в горах Азербайджана, принял старую ханшу 
с утонченной вежливостью; они друг друга величали “матушка”, “сынок”. 
Мир был заключен, Узун-Хасан должен был не вмешиваться в дальнейшее, 
и на глазах ханши Мехеммед II направил войска на Трапезунт, владение ее 
родственника-христианина. “Ах, сынок мой! Стоит ли из-за Трапезунта 
предпринимать такой тяжелый переход!” -  дипломатически пыталась она от
вратить его от его намерения, и услышала не менее дипломатический ответ: 
“Нельзя, моя матушка! В моей руке -  меч ислама, и при нерадении стыдно 
будет мне, именующемуся воителем за веру, гази, предстать на том свете на 
очи Всевышнего Судьи”93. Султан-Завоеватель всегда был не прочь разыграть 
доброго мусульманина, а перед еретичкой-шииткой -  тем паче.

Когда войско османов подошло с суши к Трапезунту, оно с удоволь
ствием увидело, что турецкие корабли уже давно стоят перед городом со 
стороны моря и -  как умеют -  ведут враждебные действия. Император 
Давид Комнен счел дальнейшее сопротивление невозможным, сдал сул
тану ключи Трапезунта и был, со своей семьею, поселен в европейской 
Турции (1461). Часть трапезунтцев Мехеммед II предоставил в добычу 
своему войску, часть- переселил в Константинополь: ремесленников, 
всяких мастеров (так он поступал и с морейцами); около тысячи красивых 
мальчиков султан предназначил для зачисления в янычары или дворцовые 
пажи94.

Несколько лет спустя возникло подозрение против поселенных в 
Адрианополе Комненов, из-за письма, которое пришло к ним из Персии 
от племянницы низложенного “императора”, жены шаха Узуна-Хасана, и 
в котором шахиня приглашала своих родных переселиться к ней. О пись
ме донес султану, через великого везиря, поселенный вместе с Комненами 
их “протовестиарий” Георгий Амируца, некогда первый их доверенный 
вельможа в трапезунтской империи, а теперь -  раболепный приверже
нец турков; он известен, как поэт-панегирист Мехеммеда II на греческом 
языке95. Для подозрительного Мехеммеда II письмо являлось, вероятно, 
вполне неоспоримой уликой, что Комнен хочет, с помощью Узуна-Хасана, 
вернуть себе свое царство; во всяком случае оно послужило достаточно

93 Беседу эту влагают в уста Мехеммеду II турецкие летописцы. У Халкондилы- 
грека -  еще другие, длинные разговоры.
94 “Они ему послужили и для преступной любви”, -  добавляет Хапкондила. 
(стр. 497. бонн. изд.). Цифра у Халкондилы, Дуки и Критобула -  не одна.
95 В заключительной главе ко всему царствованию Мехеммеда II мы на греческой 
султанохвалебной поэзии Амируцы остановимся несколько дольше.
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удобным предлогом, чтобы обвинять низложенную династию трапезунт- 
ских Комненов в государственной измене. Им было предоставлено на вы
бор принять ислам или подвергнуться казни. Бывший император Давид 
Комнен от имени всей семьи мужественно отказался покинуть Христа. 
Он, его семь сыновей и его племянник были казнены (в 1460-х гг., там 
же в Адрианополе, или в Константинополе96. Трупы Комненов были 
выброшены на съедение собакам, воронам и коршунам-стервятникам. 
Императрица-мать, жена казненного Давида Комнена, переодевшись в 
грубую одежду, притаилась с палкою недалеко от трупов и целый день 
отгоняла животных и хищных птиц, а с наступлением ночи закопала в 
земле дорогие ей тела. Вскоре она скончалась. Императорская дочь Анна 
Комнена, сперва попавшая в султанский харем, как рабыня-наложница, 
потом передана была в харем одного паши, затем -  попала к другому; на
конец султан Мехеммед II приказал ей перейти в мусульманство и дал 
пристанище в своем хареме.

Такой был конец императорского дома трапезунтских Комненов.
Главный, и притом скудный, источник для истории Трапезунтской им

перии XIII-XV в. это хроника Михаила Панарета, охватывающая 1204— 
1426 г., т. е. не доходящая до времен Мехеммеда II. Конец Трапезунтской 
империи известен из греческих историков XV века: Халкондилы, Дуки и 
султанского льстеца Критобула, и из османских летописцев конца того же 
XV в. (турка Нешри, курда Идриса Битлисского и др.). Писавший по-ита
льянски грек Ф. Спандугин Кантакузен XV-XVI в., хоть вообще не очень 
надежен, заслуживает в данном случае потому внимания, что погибшим 
Комненам он приходился сродни.

Европейская библиография:
1-2) Phil. Falmerayer: а) Geschichte des Kaiserthums von Trapezunt, 

Мюнх., 1827. Основная работа, впервые осветившая всю историю 
Трапезунтской империи и сохраняющая доныне свою научную ценность. 
К грекам с их развращенностью исследователь относится беспощадно, 
и грязную подоплеку “христианского” трапез, царства он вскрывает с 
убийственной ясностью. Хроникой Панарета он пользовался еще в ру
кописи; б) Его же: новое критическое издание хроники Панарета, с нем. 
переводом, вместе со всякими другими подобранными и переведенны
ми материалами по истории этой империи -  в “Abhandlungen” баварской 
Академии наук, по историч. отделу (Мюнхен, 1843-1844), т. III, отд. 3 
(После того были издания хроники -  Хаханова, Ламброса). См. еще 
ниже, № 6 (1861).

96 В подробностях есть несоответствие между Халкондилою XV в. (бонн, изд 
стр. 497-498) и его младшим современником, родственником казненных, 
Кантакузеном Спандугином (флорент. изд. 1551, стр. 46-48). То, что дальше сле
дует о судьбе трупов, сообщается Спандугином.
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3-4)97 Раньше Фальмерайера издал хронику Мих. Панарета Л.Ф. Та- 
фель в приложении к “Eustathii metropolitae Thessalonicensis opuscula” 
(Франкф. на Майне 1832, стр. 362-370), а по-французски перевел ее пе- 
терб. академик Brosset в XX томе переработки Le Beau: “Hist, du Pas- 
empire” (Пар., 1836, стр. 482-509); в этом переиздании Le Beau вообще 
Панарет использован.

5-6) G. Finlay: The history of medieval Greece and of the empire of 
Trebizond. Лонд., 1851 (стр. 351 и сл.); также см. его посмертную “The 
history of Greece” (1877, т. IV). Обстоятельный разбор Финлеева труда дан 
Фальмерайером в “Gesammelte Werke”, III (1861), стр. 298-330.

7) В “Ученых Записках Имп. Академии Наук”, 1854, т. II: а) К.: Осно
вание Трапезунтской империи в 1204 году (стр. 705-733); -  б) О связи 
трапезунтско-сельджукской войны 1223 г. с первым нашествием татар на 
северное Черноморье (стр. 734-746); в) Дополнение к статьям о трапе- 
зунтских и татарских делах (стр. 788-798).

8) J.W. Zinkeisen: Gesch. des Osm. Reiches, т. II (Гота, 1854), стр. 327- 
343. Дан очерк завоевания Трапезунта Мехеммедом II, а насчет прошлой 
истории подчеркнуто (стр. 335), что и Фальмерайер и Финлей не приняли 
в соображение зап.-европ., католических сообщений о Трапезунтской им
перии, освещающих отношение империи к западу.

9) Конст. Маняти: Нечто о требизондских древностях -  “Кавказ” 1857, 
№ 69. Здесь описаны пять мечетей, переделанных турками из древних 
греческих церквей, и указаны сохранившиеся греческие надписи.

10) W. Fischer: a)Trapezunt und seine Bedeutung in der Geschichte -  в 
“Zeitschr. für allgemeine Geschichte” 1886 (Штуттґ.), Ill, стр. 13-39; 
б) его же: Trapezus im XI und XII Jahrh. -  в “Mittheilungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforsch.” 1889 (X, стр. 177-207).

11) П. Безобразов: Материалы по истории византийской империи -  в 
“Жури. Мин. Нар. Проев.” 1887, ноябрь, стр. 78. Отмечены жития трапе- 
зунтских святых (по рукописи в книгохранилище на о. Халки).

12) Сборник источников по цстории Трапезундской империи, издал 
А. ПопадопулогКерамевс, Спб., 1897 (“Записки истор.-филол. фак. Имп. 
Спб. у-та”, часть 44).

13) А.С. Хаханов: Лрапезундская хроника Михаила Панарета, М., 
1905, в 23-м вып. “Трудов по востоковедению” Лазаревского Института 
(стр. XXXIV и 1-18 греч. и 19-51 русск. и X стр. указатель). Перевод 
сопровождается комментариями, он снабжен и греческим текстом под

97 Исключительно ради ее русского языка отметим брошюру: “Топографическое 
описание пути от Арзерума до Трапезонда, с историческим и статистическим обо
зрением сих важных городов, равно как всех мест между оными лежащих и взаим
ного их между собою расстояния. Изд. по случаю покорения города Арзерума 
победоносными российскими войсками”. М., 1829, in 16°, стр. 62 и VI.
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линной хроники, и историческим введением, о судьбах Трапезунта, где 
А.С. Хаханов пользуется и грузинскими источниками. К сожалению, и 
греческий текст и русский перевод и введение кишат ошибками и опечат
ками, часто затемняющими смысл (напр. вм. “мифический” читаем “ми
стический”). Поэтому очень нелишним является:

14) переиздание Хроники Панарета, сделанное Ламбросом в “*EAAr|vo- 
цутщюу” 1907.

Следовательно, в 1460-1461 гг. прикончены были последние владения 
императорских родов Византии, и везде преемниками императоров стали 
турки.

Дополнение к стр. 128
Переиздание предсказаний о переходе Царьграда к русским началось в 

нынешнюю русско-турецкую войну 1914-1915 г. вскоре же после объяв
ления войны и сразу стало на шикарную ногу. В Москве 20 дек. 1914 г. вы
шел альбом “Царьград” -  и там среди статей есть “Царьград -  законное на
следие русской земли” Н. Кубанина. А в Петрограде красочно-иллюстри
рованный еженедельник “Лукоморье” (из дорогих, но по сути -  лубочных, 
изд. Суворина) в рождественском номере 1914 г. дал статью В. Финити: 
“О св. Софии” (№ 32. стр. 5), где фигурируют и “письмена греческие на 
гробе Великого Константина” и “аравийский звездослов Муста-Эддын 
в период 1571-1595 г.”, и 106-летний “швейцарец Мартын Задека 20 дк. 
1769 г.” При этом “аравитянин Муста-Эддын” говорит в “Лукоморьи” до
вольно правильным церковно-славянским языком, Геннадий оказывается 
“первым патриархом в царствовании Иоанна Палеолога”, Муста Эддын 
является в XVI в. к “Амурату II”, и начало “периода” этого Амурата II 
есть 1571 г.; г. Финити к этим хронологическим указаниям относится с 
достодолжным хладнокровием.

Отметим еще, что в серед. XV в. предсказания об отнятии Царьграда от 
турков применялись к венграм. См. рукопись, процитир. у Йорги: “Gesch. 
des Osm. R.” II (1908), стр. 59, сноска 3.

б) Допокорение севера Балканского полуострова
I.

Завоевывая византийские деспотии Морей, т. е. закрепляя за собою 
обладание Балканским полуостровом с юга, Мехеммед II одновременно 
должен был с настойчивостью заботиться об укреплении своей власти 
и на северных окраинах полуострова, от моря Адриатического до моря 
Черного, от земель боснийско-сербских до земель валахо-молдавских на 
низовьях Дуная.

П.
Колеблющееся положение Сербии и Босны в 1450-х гг.

Северо-западную окраину принадлежавшего османам Балканского
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полуострова составляли земли с православным сербским населением: 
ближе к Адриатическому морю, подальше от непосредственного влияния 
османов -  Босна с недавно образовавшейся (1448) Герцоговиной; подальше 
от моря, ближе к османскому прямому воздействию -  дунайская Сербия, 
с ее владениями, перебрасывавшимися и на венгерскую сторону Дуная. В 
свою очередь венграм принадлежала на южном, т. е. балканском, или вас
сально-турецком берегу Дуная такая сильная крепость, как Белград, где 
не очень еще давно, какую-нибудь четверть века тому назад, была столица 
деспота Сербии, верноподданного турецкого вассала, Степана Лазаревича 
(ум. 1427)98 99.

Политические настроения и тяготения в этих сербских местах отлича
лись двойственностью. Турки были могучи, венгры были близки; притом 
торгово-экономические отношения ставили сербов в неизбежную зависи
мость от Венгрии.

В вассально-турецкой автономной деспотии Сербии безусловно верен 
покорителям-туркам был, из-за своих династических интересов, лишь пер
вый деспот, свояк Баезида I Йылдырыма, Стефан Лазаревич (1389-1427). 
Его преемник Юрий Бранкович (1427-1456)", хоть приходился султану 
Мюраду II тестем, никакой беззаветной преданности туркам не обнару
живал. Успело выясниться, что для турков не совсем удобна автономность 
Сербии: стратегические выгоды, в случае войны Турции с Венгрией, тре
бовали бы для османов полного, непосредственного обладания сербскою 
территорией; да и серебрянные сербские рудники в Новоберде, как очень 
полезный источник денежных государственных доходов, служили для сул
танского правительства немалой приманкой. Юрий Бранкович понимал 
эти вожделения и был на стороже, искал противовеса. Венгрия, конечно, 
сделала ему крупную неприятность, отнявши Белград; -  но она же служи
ла ему прибежищем в случае возникновения неладов с султаном100. Одну 
пору (1439-1443) пришлось Юрию Бранковичу искать довольно долгого 
гостеприимства у венгров, Мюрад II совсем было тогда упразднил вас
сальную автономию Сербии, и опять вернул себе Юрий Бранкович свою 
сербскую деспотию лишь благодаря победному крестоносному походу 
1443-1444 г., вышедшему из Венгрии с Хуньядем Яношем во главе, “бе
лым рыцарем Валахии”. И после гибельной для венгров битвы при Варне 
1444 г. (в ней Юрий Бранкович благоразумно не принимал участия) значе
ние Венгрии, как возможного прибежища в случае опасности, не исчезло 
для Юрия Бранковича; сербский деспот принужден был очень ладить с 
Хуньядем Яношем, который, если не был королем венгров, то оказывал
ся, после Варны лет еще с десять, полновластным их правителем-руко-

98 См: стр. 95.
99 О Бранковиче есть монографическая работа Миятовича.
100 См. стр. 100.
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водителем101. Позорное бегство “белого рыцаря Валахии” с поля битвы у 
Варны 1444 г. нисколько ведь не повредило популярности героя у венгров; 
бегство -  было прощено, а победы -  помнились; как видно, Хуньядь был 
самый подходящий вождь “для этих недисциплинированных варваров, ко
торые нападали без страха и обращались в бегство без всякого стыда”102. 
Особенно в 1450-х гг., со вступлением на османский престол твердого 
Мехеммеда II Завоевателя вместо мягкого Мюрада II, Юрию Бранковичу 
надо было опасаться новых турецких покушений на автономию сербской 
деспотии и помнить, что Хуньядь Янош и Венгрия еще могут пригодиться 
на черный день. Денежную дань-“харадж” султану Мехеммеду II деспот, 
конечно, без всяких прекословий повысил: он в 1453 г. платил, уже 12.000 
дукатов103.

В том же роде неопределенность настроения, политическая двой
ственность и шаткость отмечались ко временам Мехеммеда II и в 
Босне.

В предыдущем, XIV веке, когда турки только-что появились на 
Балканском полуострове, Босна была такое же сербское королевство, как 
и сама Сербия104. Поражение сербов Мюрадом I на Косовом поле 1389 г. 
отразилось и на Босне. Она, положим, не превратилась в такую вассаль
но-турецкую “деспотию”, как Сербия, но от турецкого политического 
влияния постепенно не убежала и она. Раздоры в правящем доме Босны 
и ссоры государей с боярами служили особенно в пользу туркам: то от
дельные феодалы искали поддержки в турках, то короли Босны XV в. 
сами накликали турков на свою страну для решения междоусобных рас
прей. Среди 1420-1430 гг. мы, в некоторых городах Босны, видим тур
ков как гарнизонных владетелей105; ок. 1430 г. король Босны106 платит в 
Адрианополе дань-харадж турецкому султану за свою землю. И в то же 
время, выказывая подчинение туркам, боснийские государи и самоволь
ные вельможи взирали с надеждою в другие страны: то на королевство 
Венгрию, то на антипатичную для венгров Германию с ее габсбурго-

101 Малолетний король венгерский Владислав Габсбург не жил в Венгрии: он 
воспитывался под назойливой опекой своего дяди, императора Фридриха III 
Габсбурга (1439-1486) и только в 1453 г. достигши совершеннолетия, приехал в 
венгерское королевство, чтобы царствовать (1453-1457).
102 Эту выразительную характеристику венграм дает Гиббон: “Ист. упадка и раз- 
руш. Рим. имп.” ч. VII (М., 1886), стр. 299.
103 Дука XV в., бонн, изд., стр. 315.
104 Король Твердко I (1353-1391) сделал Босну XIV в. самым сильным балкан
ским государством.
105 Кажется, в 1436 г. в турецкие руки попало в Босне небольшое укрепление Врх- 
Босна, которое они назвали Босна-Сарай и сделали своей главной крепостью.
106 Твердко II (1421-1443).
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австрийскими императорами107, то на папу римского, главу католической 
Европы. Среди колеблющихся общественных настроений и внутренних 
беспорядков произошло и политическое расчленение Босны. В 1430-х гг. 
часть Босны, под руководством одного влиятельного вельможного рода, 
отложилась от боснийского короля в особое, самостоятельное владение, 
в особое “воеводство”, которое в 1448 г.,’т. е. незадолго до вступления 
Мехеммеда II на османский престол, стало титуловаться по западноев
ропейски: “герцогство”, или “херцоговина” (Герцоговина)108.

Вполне понятный внутренний разлад между королем Босны и отделив
шимся от него боснийским “херцогом” сопровождался и неодинаковыми 
внешними тяготениями. “Херцог” (Степан Вукчич 1435-1460) надеялся, 
опираясь на турков, еще больше расширить свою “херцоговину” на счет 
земель, оставшихся за королем Босны; думал “херцог” распространить
ся, с помощью турков, и по Адриатическому побережью (на счет владе
ний республики Рагузы и, чего доброго, Венеции). А для короля Босны 
(Стефан VI Томаш, 1444-1461) естественно было искать опоры в венграх, 
в том же герое-туркоборце Хуньяде Яноше, частию -  в венецианцах.

Мы видели, что в византийских землях, угрожаемых турками, латин
ский запад, за свою обещаемую помощь, требовал подчинения католиче
скому папе. Требования эти предъявлялись и к сербской Босне.

Господствующей религией простого населения Босны и Герцоговины 
было православие. Хоть и проникал сюда также католицизм (из единопле
менной Хорватии и из соседней Венгрии), он не был любим в общей мас
се босняков. Наряду с православием огромную силу, даже государствен
ное преобладание, приобрела среди босняков ересь богумильство (ветвь 
манихейства, известная еще под именами: альбигойство, патаренство, и 
др.); во вражде к католичеству богумильство сходилось с православием. 
Богумильство исповедывали зажиточные и знатные классы, к богумиль- 
ской церкви одинаково принадлежали как государь Герцоговины (Степан 
Вукчич), так и король остальной Босны (Стефан VI Томаш)109. В надежде

107 Секретарь германского императора Фридриха III Габсбурга (1439-1486) кар
динал Эней Сильвий Пикколомини (впоследствии он папа Пий II, 1458-1464) го
ворит в одном своем письме 5 июля 1454 г. (к своему другу Леонарду Сиенскому): 
“Какой смертный в состоянии помирить англичанина с французом, немца с вен
гром или с чехом?” В конце 1450-х гг. он и про личные отношения между импера
тором Фридрихом III Габсбургом и молодым венгерским королем Владиславом, 
его племянником и воспитанником (тоже Габсбургом), должен был сказать: “Их 
примирить -  это не меньше, чем турка сокрушить!” -  “Non minus erit composuisse 
Imperatorem et Regem, quam Turcum delevisse”.
108 Титул “герцог” дан был в 1448 г. отложившемуся воеводе Степану Вукчичу
германским императором Фридрихом Ш Габсбургом. -----
109 В дунайской Сербии богумильство было искоренено еще в XII—XIII в.
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на западную помощь боснийский король не видел другого исхода, как от
казаться от богумильства, принять веру католическую и, разумеется, навя
зать своим подданным-боснякам это ненавистное для них исповедание.

Формальное присоединение короля Босны к лону папистической церк
ви состоялось уже в 1455 г., в самый разгар событий, развертывавшихся 
на Дунае между новым султаном Мехеммедом II Завоевателем, старым 
деспотом Сербии Юрием Бранковичем и обладателями Белграда венгра
ми с их героем Хуньядем Яношем.

Ш.
Поход Мехеммеда II на Сербию в 1454-1455 гг.
Неудачная осада венгерского Белграда, 1456

Когда в 1453 г. пал Константинополь, и со стороны папства раздался и не 
переставал звучать повсеместный призыв к крестовому походу на турков, к 
отнятию Цареграда от бусурманов для католичества, общее мнение возлагало 
надежды прежде всего на Венгрию. В то время, как для других государств 
папский клич был гласом вопиющего в пустыне или вызывал, разве, пусто
словные, многоглаголивые съезды с проявлением местничества110 или корот
кие, ни к чему не обязывающие эффектные демонстрации111, думалось, что 
Венгрия, постоянно угрожаемая своими опасными соседями-турками, отклик
нется на призыв наместника св. Петра реальными, серьезными действиями. 
Однако Хуньядь Янош не проявлял особой горячности и торопливости в этом 
направлении. Варнинская катастрофа 1444 г. дала герою изрядный урок и на
учила его быть поосмотрительнее в отношениях с турками. С Мехеммедом П 
у Хуньядя был в 1451 г. заключен мирный договор на трехлетний срок, и к 
преждевременному нарушению его Хуньядь вовсе не стремился.

110 Так на съезде 1455 г. в Винериш-Нейштадте долго шел спор, кому сидеть по 
правую руку императора. Архиепископ Трирский требовал этой чести для себя, 
а папский легат и уполномоченный короля Альфонса Арагонского -  для себя. К 
совещаниям приступили, лишь успевши обозлить друг друга.
111 В 1454 г. бургундский герцог Филипп Добрый (1419-1467), сын побежденного 
турками при Никополе 1396, давая пир в своем фландрском городе Лилле, рас
порядился устроить целый маскарад. Среди пиршества в залу вошел исполин в 
мусульманском костюме и вел искусственного слона на узде, а на спине у слона 
прилажена была башенка. Из башенки показалась женщина, в траурном черном 
платье, -  она изображала собою плачущую религию. Она стала упрекать пирую
щих, что она, истинная вера, ими забыта, пренебрежена, отдана на поругание 
неверным. Понятно, и герцог, и все присутствующие немедленно поклялись, 
что пойдут в поход на турков. Герцог Филипп после того прожил еще 12 лет 
полностью -  но все время он только “собирался” на священную войну. См. ме
муары бургундца-историка Оливье деля Марша (1460-1475), ч. I, га. 29-30. (Есть 
издание Societe de l’histoire de France, 4 тт., 1883-1888).
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Но сам Мехеммед II, слыша о всеобщих миссионерских призывах 
против турков, счел договор нарушенным. Чтобы разчистить себе путь 
в Венгрию, он сперва, в 1454-1455 гг., повел военные действия в стра
не Юрия Бранковича, дунайской Сербии. Деспоту Юрию удалось спер
ва отделаться крупным окупом, а на другой год он принужден был спа
саться за Дунай, на венгерскую сторону, где у него были свои поместья, 
или прятаться в менее доступных горных закоулках правого берега своей 
страны (1455). Большую часть его бывшей-автономной деспотии турки 
подчинили своей непосредственной власти. Попутно Мехеммед II имел 
столкновения и с венграми. Наконец, в 1456 г., летом, до начала жатвы112, 
султан-Завоеватель с огромными турецкими силами обложил принадле
жащий венграм Белград.

Осажденные, на глазомер, определяли число подступивших турков ты
сяч в полтораста113, до крайности преувеличивая, конечно; -  на съездах 
князей в Европе уполномоченный “непогрешимого” папы кардинал-гума
нист Эней Сильвий Пикколомини (будущий папа Пий II) уверял собрав
шихся, что султан Мехеммед П имеет всего 15.000 обученного войска114, 
значит, ровно в десять раз меньше, чем казалось осажденным защитникам 
Белграда. Положим, нестроевая обозная прислуга, в огромном количестве 
сопровождавшая турецкое войско, тоже должна была из-за стен представ
ляться несметной силой. По племенному составу, осаждавшие оказыва
лись, в значительной степени, такими же сербами, как и большая часть 
осажденных: известно ведь, что среди османских янычаров преобладал 
тогда сербский язык. Далеко не отсутствовали в войске МехеммедаІІ 
под Белградом и франки-латиняне; несмотря на папские буллы о том, что 
каждый добрый католик должен идти в эту священную войну против тур
ков, артиллерией турецкой заведывали итальянцы и немцы, да и большая 
часть прислуги при турецких батареях состояла из немцев, венгров и дру

112 -.... “в ту часть лета, когда колосья злаков, выросшие из зеленых полевых по
севов, уже стали шафранно желтеть, и Феб заставлял двигаться по полю свою ко
лесницу, запряженную парой”, -  так цветисто повествует венгерский летописец 
Туроц XV в. Проще сказать: осада началась ок. 15 июня.
113 Цифру 150000 называет, в письме к папе, монах-защитник Белграда Джованни 
да Капистрано (о котором речь дальше); его спутник, монах Джованни ди 
Тальякоццо, говорит о 160.000. (Их письма приведены у Катоны XVIII в.: “Hist, 
crit. regum Hung, stirpis mixtae”, т. VI, ч. II, см. стр. 1068 и 1102; у  Цинкейзена: 
“Gesch. des Osm. R.”, II, 1854, стр. 80). Венгерский летописец Туроц XV в. уве
ряет уже, что турков собралось к Белграду свыше 400.000, “millibus ultra quam 
quattuor centenis” !
114 Это говорил Эней Сильвий в своей речи на Франкфуртском съезде 1454 г., 
которая напечатана в собрании его писем (по Базельск. изд. 1551 г., 131, 
стр. 678-689).
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гих “добрых” католиков115. Осажденные обратили внимание, что османы 
привезли с собою в свой лагерь огромное количество собак: объясняли 
они себе это- полной уверенностью Мехеммеда II в победе и желанием 
бусурмана-султана кощунственно отдать христианские тела на глумление 
псам116. По-видимому, однако, это была простая санитарная мера предо
сторожности. В турецких городах (не исключая и Константинополя до са
мых последних времен) густые стаи собак играют гигиеническую роль 
своеобразных санитаров: они пожирают все отбросы, которые иначе за
ражали бы воздух. А на Дунае в 1456 г. как раз тогда свирепствовал мор, и 
желательна была в лагере посильная чистота.

Количество военных людей в Белграде, в первую пору, когда его обло
жили войска Мехеммеда II, было очень незначительно. Неожиданностью -  
эта осада, пожалуй, ни для кого не была; однако венгерские магнаты и 
не подумали к ней подготовиться, “quasi gravi somno laborantes”, “словно 
погруженные в болезненный, тяжкий сон”, по выражению венгерского 
летописца117. На Хуньядя Яноша упрек в нерадивости не падает, потому 
что совсем незадолго перед этим он сложил с себя регентские полномо
чия и передал власть достигшему совершеннолетия королю Владиславу 
Габсбургу, или, вернее, той партии мадьярских магнатов, которая взяла 
в руки нового короля-юношу. Помощь к осажденным белградцам подо
спела с другой стороны: и не столько рыцари пришли на помощь с сол
датами, сколько монахи с наэлектризованными толпами простолюдинов. 
Благодарить за эту помощь надо было нового папу и одного престарелого 
изувера-подвижника, бродячего проповедника.

Новый папа, избранный в прошлом году Каликст Ш (1455-1458), был ро
дом испанец и вполне обладал неудержимо-пылким религиозным темпера
ментом испанца. При своем вступлении на апостольский престол он, не разду
мывая, что исполнимо и что не исполнимо, дал торжественно громогласную 
клятву “перед святой Троицей и приснодевой-Богородицей и святыми апосто
лами Петром и Павлом и всеми небесными воинствами”, что он жизнь свою 
положит, последнюю каплю крови пожертвует, лишь бы от “чортова сына, 
Мехеммеда князя турецкого” Константинополь отнять и “бесовскую секту 
проклятого и неверного Мохаммеда” на востоке искоренить. -  “Аще забуду 
тебе, Иерусаллиме, забвена буди десница моя!!” -  этими словами псалмо
певца пламенно кончал новоизбранный преемник св. Петра свою присягу118.

115 Отмечено в венгерских же источниках. См. выписку у Цинкейзена: “Gesch. des 
Osm. R.” II (1854), стр. 82.
116 См. письмо Дж. да  Тальякоццо (в “Hist. crit. reg. Hung” Катоны XVIII в., т. VI, 
2, стр. 1070).
1.7 Туроц XV в. (стр. 269 в изд. Швандгнера XVIII в.).
1.8 Речь папы приведена напр. у Raynald’a “Annales ecclesiastici”, 1198-1565 (по 
изд. 1752 см. т. X, стр. 27).
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Осуществить такую задачу мечтал и предыдущий папа (Николай V); тот, мы 
видели, также призывал всех верных католических монархов и князей объе
диниться для изгнания турков из Европы; и знаменитый кардинал-гуманист 
Эней Сильвий Пикколомини (будущий Пий П) всюду ведь уже появлялся 
агитаторски от имени предыдущего папы на съездах правителей зал. Европы, 
стараясь изящнейшими латинскими речами воодушевить своих высокопо
ставленных слушателей к немедленному крестовому антитурецкому походу; 
он и от Каликста Ш получил то же дипломатическое поручение, мало благо
дарное. Гораздо лучшим однако миссионером крестоносной идеи оказался не 
княжеский гуманист-вития, а чисто простонародный агитатор, вдохновенный 
итальянский фанатик-монах из Абруццо, ордена миноритов (францисканцев) 
Джованни (Иоанн) да-Капистрано. Он был намечен для этой цели еще преды
дущим папой; КаликстШ лишь удачнее сумел его использовать. Глубокий 
старик (ему было 70 лет), Капистрано давно пользовался в народе славою свя
того чудотворца и беззаветного бойца истинной веры. Он уже и раньше успел 
объездить католическую Европу -  от Испании до Венгрии и Польши, и везде 
с огненным, безыскусственным красноречием кликал клич ко всем католикам, 
от вельмож до простонародья, истреблять врагов правой религии: жидов -  в 
Германии119, гуситов -  в Чехии, всяких еретиков и схизматиков (значит и пра
вославных) в других местах. Со вступлением на престол папы Каликста Ш 
в 1455 г. и по его поручению, странствующий изувер-проповедник вышел из 
Будапешта с крестом и хоругвью в руках и, от имени Христа и его наместника, 
звал простонародные массы Венгрии собраться в святой поход и истребить 
турков. Говорить умел Капистрано только по-итальянски, речи его понятны 
делались слушателям-мадьярам, славянам, немцам и другим венгерцам толь
ко через переводчиков, так что впечатление словесное очень ослаблялось; но 
одним своим возбужденным видом умел фанатик заражать простонародье; 
вербовка добровольцев-крестоносцев шла успешно в течение зимы и весны 
1455-1456 г. И вот, едва пришла весть среди лета 1456 г., что принадлежащий 
венграм Белград осадили османские войска, -  патер Джованни да-Капистрано 
с давно настроенною ордою своих слушателей сел на суда и поплыл по Дунаю 
на выручку осажденному городу. Люди, которые с ним поплыли, оказались 
преимущественно те, кого он успел спропагандировать в Венгрии: мадья
ры, сербы, даже православные румыны-трансильванцы; нашлись кроме того 
среди них и итальянцы, и немцы, и чехи. Многие из них и оружия никогда в 
руках не держали: крестьяне, бедные мещане, низшее духовенство, монахи, 
странники, “студенты” и т. п. элемент120. Всех связывало восторженное, сле

1,9 О последствиях Капистрановой проповеди для злополучных евреев см. на 
стр. 132 (со ссылкою на житие Дж. да-Капистрано).
120 Живое описание Капистранова воинства дано в письме Тальякоццо, фран- 
цисканца-спутник Капистрана (у Катоны XVIII в.: “Hist. crit. feg. Hung.”, VI, 
стр. 1079). Своего вождя они называли просто “pater” -  “батюшка”.
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по-упоенное преклонение перед своим вожаком, святым патером, апостолом 
Божиим, за которого они готовы были жизнь положить. Сколько их было, не 
ясно; житие Капистрана говорит о 70.000 человек121, но так как для перевозки 
понадобилось не более 200 речных судов122, то очевидно, что этих крестонос
цев было значительно меньше. Вместе с импровизованными божьими воина-. 
ми Капистрана, прибыло на выручку к Белграду и небольшое регулярное вен
герское войско под начальством Хуньядя Яноша, отставленного от дел героя, 
к которому в трудную минуту опять обратилось мадьярское правительство. 
Божий апостол, патер Капистрано, по-видимому, не находил особой нужды в 
рыцарском подкреплении; полный упования на помощь с неба, да к тому же 
болезненно-самолюбивый, он очень ревниво отнесся к появлению испытан
ного, славного витязя и не признавал за ним никаких заслуг123. В свою очередь, 
закаленный туркоборец, “белый рыцарь Валахии” Хуньядь Янош, знавший по 
опыту, что такое турки, свысока смотрел на необученную священную орду, 
которая молилась на старого монаха, и видел только в своих солдатах подлин
ную защиту для Белграда124.

Прибывши 14 июля 1456 г., крестоносная флотилия разнесла турецкие 
галеры, которые стояли у Белграда на Дунае и на Саве, и ночью 15 июля 
фанатическое полчище Капистрана и солдатское войско Хуньядя было 
впущено с речной, освобожденной стороны в белградскую крепость, 
успевшую истомиться от месячной осады. К счастию для белградцев, 
взаимная антипатия Капистрана и Хуньядя не помешала согласованно
сти их действий против турков; вероятно, Хуньядь Янош имел настолько 
тактичности, чтобы не слишком раздражать божьего старца, который для

121 Zinkeisen: “Gesch. des Osm. Reiches”, П (1854), стр 62.
122 Столько указано в письме Капистранова сподвижника Тальякоццо. У других -  
даже меньше. Цинкейзен (“Gesch. des. Osm. R ”, II, 1854, стр. 82) под орудиями 
переправы понимает “gewöhnliche Donaukähne” -  “обыкновенные дунайские чел
ны”. Но сколько же людей может поместиться в челн?
123 В своем письме к папе о ходе Белградской защиты (о письме этом речь 
ниже, стр. 155 и 158) завистливый Капистрано совершенно умолчал о заслугах 
Хуньядя Яноша, как будто его и не было. Нескольно лет спустя папа Пий II 
(Эней Сильвий Пикколомини), в своей “Hist. Bohemica” (гл. 65), писанной уже 
после смерти Капистрана, говорил про покойника: “Капистрано сумел презреть 
пышность мирскую, убежал от наслаждений, потоптал стяжательность, пода
вил вожделение -  а славой пренебречь не мог! От славолюбия отказаться -  лег
че на словах, чем на деле!” -  “Разве вам нестерпимое монашеское самолюбие 
неизвестно?!” -  невольно вспоминается, при чтении этих папских слов, афори
стическое замечание Лескова в его “Записках Неизвестнаго” (Газета Гатцука 
1884, № 5, стр. 87).
124 Хуньядь в своем письме к королю Владиславу Габсбургу относительно 
Белградской осады игнорирует Капистрана. (О письме этом речь ниже).
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преобладающего большинства крестоносного сброда был, разумеется, 
первое лицо.

Через неделю, в ночь на 22 июля, 1456, султан Мехеммед II отдал при
каз об общем штурме крепости.

Три раза в течение ночи османское войско храбро бросалось на при
ступ, -  и все три раза оказались для турков неудачны. Первый приступ на 
стены был просто отбит. При втором приступе осажденные прибегли к хи
трости; очистили стены, попрятались по закоулкам и впустили янычаров 
в город. Когда ворвавшиеся янычары вообразили повальный уход перепу
ганных христиан и разбросались по пустым улицам и домам да занялись 
грабительством, крестоносцы по данному сигналу выскочили из засад; 
часть загородила ходы на стенах против притока дальнейших османских 
сил, а остальные перебили ворвавшихся, истребили их без труда, малыми 
кучками. Готовясь, к утру, принять третий османский приступ, белградцы 
приготовили множество охапок хвороста, вложили внутрь серу, облили го
рючими жидкостями и насторожившись поджидали; как только турки гу
стыми массами столпились у окопов и полезли на стены, на стенах тыся
чи рук, одновременно, словно одна рука, вмиг подожгли хворост и, тоже 
одним мгновенным ударом, “ас si omnes fasciculos imica manu tenuissent”, 
метнули вспыхнувшие охапки вниз на османов. В страшном огненном по
токе полетели вниз на своих товарищей карабкавшиеся по стенам османы, 
раздавливая их своею тяжестью, поджигая друг друга, -  и все слилось в 
одном сплошном горящем и изувеченном людском месиве125. Эта удачная 
выдумка принадлежала преподобному старцу Капистрану, или, как он сми
ренно объяснял, внушению свыше от святого Духа, и привела последова
телей патера в священную восторженную ярость. Они потребовали вылаз
ки, немедленного преследования врагов. Благоразумные отговаривания со 
стороны Хуньядя не оказывали влияния: изуверы требовали, чтоб их вел 
патер126. В слепом исступлении, словно опьянелые, фанатики вырвались из 
крепости, увлекли и Хуньядя с его войском и, не щадя жизни, хлынули на 
турецкие батареи. Вмиг орудия были взяты, свалены в воду, в рвы; турецкие 
пушкари -  а это были те же христиане, наемные иноземцы -  моментально 
были растерзаны. Наэлектризованная волна крестоносцев прорвала и вто
рую и третью линию укреплений турецкого лагеря и бросилась к янычарам, 
охранявшим Мехеммеда II. Здесь фанатиками был дан отпор. Однако среди 
общей суматохи, в этой безумной схватке, пострадал и султан-Завоеватель: 
какой-то мадьярин стрелою ранил его в бедро, e<; tov pripov127.

125 Описание -  у очевидца Тальякоццо.
'“ ■Подробности -  тоже у Тальякоццо. Капистрано и здесь, как везде, просто име
нуется “pater”, без прибавки личного имени.
127 Халкондила XV в., бонн, изд., стр. 423; Дука XV в., бонн, изд., стр. 337; с под
робностью у султанского панегириста Критобула XV в.
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Султан велел своим войскам отступать. Едва ли его личная рана была 
причиной такого распоряжения. Скорее всего распоряжение было про
диктовано разгромом осадных батарей и гибелью пушкарей-иноземцев: 
природные турки плохо разбирались в артиллерийском искусстве. Чума, 
которая свирепствовала в окрестностях, давно уж могла отбить в султане 
охоту к дальнейшему пребыванию здесь. Несомненно, султан-Завоеватель 
вовсе не придавал большого значения своему отступлению, раз он знал, 
что всегда может собрать более крупные силы и вернуться с ними128. Тем 
не менее нельзя не признать, что турки под стенами Белграда потерпели 
22 июля 1456 г. поражение, -  одно из очень немногих, какие пришлось ис
пытать Мехеммеду II Завоевателю129.

Патер Джованни да-Капистрани немедленно послал папе торжественную 
весть об избавлении Белграда от неверных мусульман, без излишней скром
ности приписывая всю честь исключительно себе; он находил, что в виду 
обнаружившейся очевидной Божьей помощи настало время отнять у турков 
назад все греческое царство, да за одно -  отнять у египетских мамлюков 
святой град Иерусалим. Точка зрения горячо верующего преподобного па
тера вполне естественна и последовательна. Страннее, что рыцарь Хуньядь 
высказывал аналогичные притязания. Хуньядь Янош в письме к своему ко
ролю, знать не желая патеров, гордо приписал всю честь белградского ус
пеха -  только себе, и, несмотря на то, что белградская победа над турками 
слишком явно была только чудесной случайностью, Хуньядь позволил себе 
чисто мадьярское бахвальство: “Дайте нам подкрепления -  и мы пойдем, 
всю турецкую державу совсем легко, valde leviter, разнесем!” -  высказывал 
он неумеренную похвальбу130. -  “Tu nosti mores et clamores Ungarorum”, -  
выразился относительно подобных выходок один тогдашний немец в своем 
письме: “Ты ведь знаешь обычную хвастливость венгров”131.

Но никуда походом не пошли. Импровизованное христолюбивое воин
ство, после того как религиозный пыл схлынул, разбрелось во все ближние

128 Полное равнодушие турецких историков и грека-райи Критобула к белград
ской неудаче, как к случайному, неважному эпизоду, навряд ли надо объяснять 
умышленным желанием закрывать глаза на событие.
129 Другое несомненное поражение, и притом более сильное, но только не под 
предводительством султана, османские войска понесли в конце царствования 
Завоевателя, при попытке отнять у рыцарей-иоаннитов о. Родос (1480), как будем 
видеть ниже. (Молдаванскую победу 1475 г. надо принимать с оговорками).
130 Письмо Хуньядя см. у  Катоны XVIII в.: “Hist. crit. reg. Hung.” т. VI, 2, стр.
1107: “imperator lurcorum maxime est destructus et confusus......... ; christiani totum
regnum Turciae obtinere possent valde leviter”. Там же и письмо патера Капистрана; 
см. стр. 1102,1103.
131 Письмо (хран. в мюнх. архиве) процитировано у Йорги: “Gesch. des Osm. 
Reiches”, II (1909), стр. 78, сноска 4.
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стороны, занялось грабежем мирных крестьян и тому подобными малопо
хвальными деяниями; а кстати разносило с собою чуму. Крестьянскому 
населению пришлось с чрезвычайными усилиями потрудиться над ис
треблением этих крестоносцев, cruce signatorum. В октябре в Бозе упо
коился и преподобный их вождь старец-монах Джованни да-Капистрано. 
Регулярное войско тоже никуда не собралось. Еще раньше Капистрана, 
каких-нибудь недели через три после белградского сидения, умер от чумы 
в авг. 1456 г. “белый рыцарь Валахии” Хуньядь Янош, оставивши по 
себе бессмертную память у земляков-мадьяр. Эту смерть Хуньядя рим
ская курия принуждена была пессимистично признать за смерть самой 
идеи крестового похода132. Положим, что окончательно расстаться с этой 
идеей курия еще долго не могла, и все же закрывать глаза на ее плохую 
достижимость после смерти Хуньядя -  уже не приходилось. В западной 
Европе, писал Эней Сильвий, “nemo opponit pro nostra salute manum”. 
Рассчитывать же, что святым противобусурманским рвением воспылает 
вдруг король венгерский, оставшийся без Хуньядя, -  на это надежда была 
тоже совсем плоха: молодой повелитель Венгрии Владислав Габсбург в 
том же году вступил в совсем другую войну, не с бусурманами, а с гер
мано-австрийским императором, тоже Габсбургом, более ненавистным 
для него, чем султан. По горькому выражению папы Каликста III в се
редине 1457 г., “королю Венгрии -  более неприятно, если христианский 
государь отнимет у него одну деревню, чем если турок отнимет целую 
область”133. Папа Каликст III умер от разрыва сердца (авг. 1458), оста
вивши своему верному пособнику и преемнику папе Пию II (1458-1464; 
Энею Сильвию Пикколомини) тяжкую, малоуспешную задачу -  призы
вать глухие сердца европейских владетелей к крестовому походу против 
султана-завоевателя.

Источники по истории осады Белграда 1456 г. и предшествовавших 
военных действий в Сербии 1454-1455 гг. порядочно не совпадают один с 
другим в освещении событий.

С турецкой стороны источниками являются многократно названные 
османские общие историки XV в. или историки одной эпохи Мехеммеда II, 
в соответствующих главах (Турсун-бег, Ашык-паша-заде, Нешри 
и др.)134. Несомненно''пользовались турецкими сведениями тогдашние

132 Эней Сильвий Пикколомини (вскоре он Пий II) выражается в письме очень 
определенно: “Со смертью Хуньядя, очевидно, погибла наша надежда. Ведь 
остальные христианские государи ничего и знать не хотят, никто рукой не по
шевельнет за наше (христианское) благо “nemo opponit pro nostra salute manum”. 
См. письма Энея Сильвия по Базельск. изд. 1551,239. стр. 780.
133 Письмо папы издано среди писем Энея Сильвия (331).
134 Так как они не изданы, то большей частью, вместо них, цитируется сводчик 
Са’ддеддин XVI в.
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греки XV века Халкондила и Критобул; Критобул, по-видимому, имел в 
распоряжении даже дневник султанского похода135. Воспоминания быв
шего турецкого янычара из сербов: “Pami^tniki janezara” (ок. 1498 г.) мало 
точны и сбивчивы.

С венгерской стороны на первом месте, как непосредственный перво
источник, должны быть поставлены письма участников Белградской обо
роны: рыцаря Хуньядя Янош а- в одном направлении, патера Джованни 
да Капистрано- в другом направлении; точку зрения Капистрано раз
деляет его сотоварищ-францисканец, тоже участник сидения Джованни 
ди Тальякоццо136. Согласовать их не всегда легко, потому что мы видели, 
Хуньядь Янош в своем письме о победе приписывает все дело себе, а патер 
Капистрано в своем письме -  все себе, и он знать не хочет Хуньядя. Больше 
пристрастия и несправедливости -  у Капистрана, и это обстоятельство от
метил папа Пий II (Эней Сильвий Пикколомини), прекрасно знавший патера 
и высоко при том ценивший его, как проповедника: “Капистран, описывая 
Святейшему отцу войну и исход ее, совсем не упоминает Хуньядя, совсем не 
упоминает кардинала137, -  все, что было совершено, он приписывает одному 
себе, totum suum esse dicit, quod gestum erat”, замечает Пий II в своей “Historia 
Bohemica” (m. 65), и то же подчеркивает в “Historia Europ” (m. 8)138. Вообще, 
как живой, деятельный участник крестоносной агитации, Пий II заслужи
вает в качестве исторического источника чрезвычайного внимания своими 
замечаниями, в сочинениях, в обильных письмах. Имеются и другие, писан
ные в 1456 г. письма современников; в них немецкая оценка происшествий и 
отношений -  трезвее, чем мадьярская139.

У компилирующих венгерских летописцев в XV в., латиноязычных 
Туроца (IV, 55) и Бонфини (декада III, кн. 8), преобладает точка зрения 
Хуньядя Яноша, что вполне и понятно: они ведь посвящали свои тру
ды сыну Хуньядя, королю Венгрии Матвею Корвину (1458-1490); и, 
хотя они не замалчивают Капистрановых заслуг, роль героя-Хуньядя в 
Белградской обороне оттенена ими с полной рельефностью. Неудаче тур
ков под Белградом они придают такую колоссальную важность, какой она 
безусловно не могла иметь.

135 У Франдзы и у Дуки XV в. тоже есть сообщение об осаде Белграда 1456.
136 У Катоны XVIII в. (Katona: “Historia critica regum Hungariae stirpis mixtae” 
1779, t. VI, pars II) все эти письма и еще некоторые изданы и использованы (пре
имущественно см. стр. 1070-1108). Напечатаны они и в других старых сводах 
Ргау’я, Fejer’a и пр.
137 папского легата.
138 По Базельскому изд. Энея Сильвия 1551 см. стр. 138 и 403. Срв. монографию 
Heinemann’a: “Aeneas Sylvius, als Kreuzzugsprediger”. Берн, 1855.
139 Среди них письма нюренбержцев в свой город, в окт. 1456 г., использовал с 
цитатами Jorga в “Gesch. des Osm. Reiches” II (1909, стр. 80 и др.).
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Не лишне сопоставить и тот рассказ о белградском сидении, какой дан 
у краковского ксендза-политика Длугоша XV в.

В числе старых пособий, имеющих значение почти источников, следу
ет отметить Барберио: итальянское житие Капистрана. Оно напечатано в 
XVII в. (Рим, 1661)140, а своими корнями восходит к более раннему вре
мени. Составлено оно в духе писем самого Капистрана и его товарища 
Тальякоццо.

Из авторов новых европейских пособий по истории Турции Хаммер 
(Пар., 1836, т. III, стр. 30-38 и примеч. стр. 381-382), хотя пользовал
ся и венгерскими летописями, смотрит все же на белградскую неудачу 
Мехеммеда II скорее приблизительно так, как смотрят османские истори
ки или, по крайней мере, как Халкондила: т. е. Хаммер не пытается изо
бразить разгром турков под Белградом в виде рокового, незагладимого со
бытия141. Исходящий из европейских католических источников Цинкейзен 
(т. II, 1854, стр. 66-106), очень обстоятельный в своем повествовании, 
тоже в конце концов не переоценивает последствий победы европейцев 
над султаном: а в своем отношении к показаниям партийных первоис
точников Цинкейзен старается по мере сил примирить повествование 
сторонников патера и сторонников Хуньядя. У румына Jorga (т. II, 1909, 
стр. 72-82) чувствуется не только скептическое, но прямо насмешливое 
отношение к прославленному мадьярскому герою.

Имеется и английская статья -  R. Nisbet Bain: “The siege of Belgrad by 
Muhammed II, July 1-23,1456”, в “The Englisch Histor. Review” 1892 (VII), 
стр. 235-252.

Незадолго до кончины папы-испанца Каликста III, так скорбевшего 
о внутренних христианских раздорах, из-за которых бусурман мог себя 
чувствовать в безопасности, произошла на венгерском престоле переме
на. Враждовавший со своим дядею-императором молодой король Венгрии 
Владислав Габсбург внезапно умер (в конце 1457), и венгерские магна
ты, благодарные к памяти Хуньядя Яноша, королем Венгрии выбрали 
Хуньядева сына, 16-летнего Матвея Корвина (1458-1490). В будущем, 
со временем, Матвею Корвину суждено было явиться более-менее до
стойным сыном своего отца-туркоборца Хуньядя Яноша и, если не одер
живать блестящих, серьезных побед, то все же давать отпор турецким 
нашествиям на Венгрию или причинять туркам кое-какие неприятности. 
Но в ту пору, когда магнаты выбирали этого мальчика на престол (1458),

140 Хаммер знает другое издание. См. “Hist, de Г етр . Ott.” т. Ill (1836), стр. 35, 
сноска 2.
141 На стр. 36 Хаммером отмечено, что когда, после отражения турков от Белграда, 
папский флот стал ездить по Архипелагу, уговаривая островных франкских вла
детелей не платить Мехеммеду II дани, они, напротив, поторопились ее поскорее 
внести в султанскую казну.



А. Е. Крымский. История Турции и ее литературы 161

султан-Завоеватель мог абсолютно ни в чем не опасаться личности но
вого венгерского государя и мог спокойно продолжать свое допокорение 
дунайского берега так, как считал это для себя лучшим. Султану требова
лось, чтобы на сербском берегу Дуная водворились, вместо вассальных, 
такие политические отношения, какие были ему стратегически полезны 
на случай войны с Венгрией, -  и к этой задаче он продолжал идти.

IV.
Превращение Сербии в пашалык, 1459. Конец королевства Босны (1463) 
и Херцоговины. Мусульманско-сербское влияние в Османской державе

Мы видели, что еще за год-два до осады венгерского Белграда 
Мехеммед II вел подготовительные военные действия (1454-1455) в ду
найской Сербии, автономной стране своего свояка и вассала, “деспота” 
Юрия Бранковича (1427-1456). Большую ее часть султан подчинил тогда 
прямому османскому управлению; остальную, меньшую часть дунайской 
Сербии, с главным г. Семендрией142, султан-Завоеватель все таки согла
сился оставить за престарелым Бранковичем, и осторожный старик-“дес- 
пот” во время христианской защиты Белграда 1456 держался в стороне, не 
примыкая к Хуньядю Яношу с Капистраном. На Рождество того же года 
Юрий Бранкович и умер (24 дек. 1456), и его сын (Лазарь) получил от 
султана утверждение на сербский престол. Новый “деспот” однако вскоре 
скончался (в нач. 1458), не оставивши прямых, мужеских наследников -  и 
начались в Сербии споры родственников из-за престолонаследия, -  спо
ры, которые подали удобный повод султану-Завоевателю наложить и на 
эту часть Сербии свою властную руку.

Важнейшими претендентами на сербский (урезанный уже) престол 
были две вдовы-принцессы: одна -  султанша, родная дочь Бранковича, дру
гая -  жена недавно скончавшегося его сына. Султанша-дочь Бранковича -  
это была старуха-монахиня, “благочестивая царица Мара”; некогда она 
была супругою покойного Мюрада II (1421—1451)143, — значит, приходи
лась Мехеммеду II мачехой; притязания свои на на престол сербской дес
потии она предъявила тотчас же после смерти Юрия Бранковича, находя, 
что не сыну Бранковича, а ей, дочери принадлежат права старшинства. 
Что касается жены слишком быстро скончавшегося (1458) сына Юрия 
Бранковича, то она, деспотица Елена, была родом из императорской семьи 
Палеологов; будущая великая княгиня московская Софья Фоминишна- 
это ее сестра; отец их -  морейский деспот Фома Палеолог, тот самый, 
владениям которого как раз теперь сильно угрожали османы и который 
надеялся найти защитников в папистическом западе. Наиболыне власти

142 Семендрия (или Семендра), иначе Смедерево, лежит по течению Дуная немно
го ниже Белграда, недалеко от впадения р. Моравы в Дунай.
143 См. стр. 93.
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в Сербии после смерти сына Юрия Бранковича успела сосредоточить в 
своих руках деспотица Елена, дочь Палеолога; благочестивая султанша- 
царица Мара, уехавшая из Сербии в Константинополь еще при жизни мужа 
Елены (нб. 1457), не переставала хлопотать перед своим пасынком, сул
таном Мехеммедом II, о поддержке для себя; кроме нее заискивали перед 
султаном еще иные претенденты на наследство Юрия Бранковича -  и тоже 
имели шансы. Чувствуя надвигающуюся опасность, деспотица Елена, по 
совету отца своего Фомы Палеолога, друга латинян, решила отдать себя 
и православную Сербию под покров папы Римского, -  с обязательством, 
конечно, привести страну в католичество.

Но под покровительством Святейшего Отца уже три года состоял 
тоже один из претендентов на сербское наследие. Это был король Босны 
(Стефан VI Томаш), который с 1455 года бросил богумильское исповеда
ние и принял католическое. И вот, с помощью римской курии и, не очень 
охотным, согласием Венгрии, придуман был план, одинаково приемлемый 
и для сербской деспотицы и для боснийского короля: наследный короле
вич боснийский женится на дочери сербской государыни и объединит под 
своей властью Босну и дунайскуй Сербию в одно государство. 1-го мая 
1459 г. состоялось венчание царственных молодых -  боснийского короле
вича (будущего Стефана VII Томашевича) и сербской деспотовны Елачи 
(Леночки). Сербия перешла под власть династии босанской и веры като
лической, под верховенство римского папы.

То самое, что и в других случаях происходило с насильственным навязы
ванием унии православному народу, повторилось в Сербии. Православные 
сербы ничего и знать не хотели о католичестве, и вмешательство турков- 
мусульман было для них лишь желательно. Султан Мехеммед II и вмешал
ся. Как пасынок Мары, он со своей стороны тоже мог предъявить личные 
наследные притязания на сербский трон, верховным сувереном которого 
он и без того являлся. При явной симпатии православного сербского насе
ления, султан (1458-1459) направил войска на Дунай, в автономную еще 
часть страны. Через каких-нибудь два месяца после объявленного католи
ками воссоединения Сербии с Босною турки (в июле 1459) взяли наконец 
и столицу Семендрию (Смедерево). Автономное существование сербской 
“деспотии” было отменено. Мехеммед II превратил Сербию в обыкновен
ный турецкий пашалык, т. е в губернию, управляемую пашою-губернато- 
ром по назначению от Высокой Порты (1459).

Очередь королевства Босны наступила года через три после того144. 
Старый босанский король (Стефан VI Томаш) тем временем умер (1461), 
и на престоле находился его молодой сын, муж бывшей сербской деспо-

144 После присоединения Сербии Мехеммед II был занят следующие годы по
корением Морей (1460) и Трапезунтской империи (1461) и валашскими делами 
(1461-1462).
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товны Елачи. Он (Стефан VII Томашевич, 1461-1463) и был последним 
королем Босны. Католический запад обманул его надежды на помощь; 
свои воеводы-бояре и прочее богумильское и православное население, не
довольное на короля за его переход в папизм, не оказали ему поддержки. 
И, когда вторгнувшиеся турки победили неудачливого последнего короля 
Босны, он им принес покорность и сдался. Но эта запоздалая покорность 
не спасла самостоятельности страны. Уважаемый Мехеммедом II один 
шейх-улем, по происхождению перс, разрешил султана от клятвенного 
договора, данного гяуру145, и для наглядного доказательства упразднения 
той клятвы шейх лично, в присутствии султана, бросился на последнего 
короля Босны и отсек ему голову (1463)146.

С государями Херцоговины, которую терзали междоусобные раздоры, 
тоже не очень долго дело длилось. В том же 1463 г. Мехеммед II отхва
тил себе половину “герцогства”, потом пошли другие урезки, и к 1483 г. 
не стало и последних остатков самостоятельной Херцоговины. Босна и 
Херцоговина (эта окончательно, значит, уже после смерти Мехеммеда II) 
были присоединены к турецкой державе как простая губерния (Босанский 
вилайет). Из босняков богумилы, т. е. преимущественно зажиточный и по
мещичий класс, аристократы, с полной легкостью приняли ислам и доста
вили собою Турции ряд прекрасных государственных деятелей. Кто из них 
владел “кметами” (крестьянами), сохранил над ними свою власть, и таким 
образом над массою боснийского крестьянства, оставшегося верным пра
вославной религии, оказались мусульманские помещики, такие же сер
бы по языку, но с турецкими званиями (“беги”, “аги”). Главным городом 
босанского вилаейта бывала при турецком владычестве то Баньялука, то 
Травник. Нынешняя же босанская столица Сераево (Босна-Серай) долгое 
время была просто крепостью, и лишь к самому концу владычества тур
ков город Сераево занял у них первое административное место.

Обо всех вишеизложенных событиях сербо-боснийской истории см. 
с достаточной сжатостью у Ст. Станоевича: а) Исторщ’а српскога наро
да (Белгр., 1908); б) его же: Исторща Босне и Херцеговине (Белгр., 1909; 
стр. VIII и 96)147. Вторая из этих работ Станоевича имеется в русском 
переводе В.Н. Кораблева: “История Боснии и Герцеговины” -  в “Славян. 
Известиях” 1909 (стр. 548-556; 677-698) и 1910 (стр. 57-65).

По количеству собранного материала не теряет своего значения старая

145 Имя этого улема-перса -  Аладдин Мосаннифек (1400-1468). Перечень сохра
нившихся его сочинений см. у Брокельмана: “Gesch. der arab. Litt.” т. II (1902), 
стр. 234, а перечень всего, что он написал -  у Хаммера: “Hist, de l’empire Ottom.”, 
Ill (1836). стр. 391.
146 Подробности -  у турецкого историка Нешри, ок. 1485-1495 г.
147 Станоевичу принадлежит (1896) и исследование Жития Стефана Лазаревича 
(1389-1427).
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“Geschichte von Serwien” Энгеля. Она использована и у Хаммера в “Hist, 
de Гетр. Ott.,” т. Ill (1836), и еще больше -  у Цинкейзена в “Gesch. des 
Osm. Reiches”, т. ІІ (Гота, 1854), и в одноименном труде N. Jorga (т. П, 
Гота, 1909). Для Йорги достаточную пользу принес также:

В. Клаич: Poviest Bosne (Загреб, 1882). Йорга пользуется ею в нем. пере
воде: Geschichte Bosniens bis zum Verfalle des Königreiches (Лейпц., 1885).

Кроме того должна быть принимаема в рассчет сербская работа 
Ст. Новаковича о сербах и турках в XIV и XV вв. (Белград, 1893), на 
которую даны рецензии М. Решетарем в “Byzant. Zeitschrift” 1895 
(стр. 155 и след.) и К. Йиречком в “Archiv für slavische Philologie” XVII, 1895 
(стр. 254-265).

Это окончательное включение сербских областей в прямой состав 
Турции имело в дальнейшем крайне важные культурные последствия. 
Турция XV-XVI в. превратилась, благодаря массе славяноязычных му
сульман, в своего рода государство славянское, только с религией мусуль
манской. Конечно, было много ренегатов и не из народности славянской: 
ведь и греки, и албанцы, переходя в мусульманство, тоже долго сохраняли 
свой язык и отнимали у османской державы ее чисто-турецкий характер. 
А все же наиболее бросавшийся всем в глаза и в уши колорит султан
ского двора и янычарского геройского войска был славянский, сербо- 
босняцкий.

В виду рано начавшихся династических связей османских султанов и 
сербских деспотов, мы имели право сказать, что ославянение османского 
султанского двора началось прямо с Косова поля 1389 г. Полвека спустя, 
при Мюраде II (1421—1451), пленный “Мюльбахский студент”, как мы ука
зывали, отмечал совершенно нетурецкий характер столицы Адрианополя 
и преобладание сербской речи при дворе самого султана, где сановники, 
хоть и приняли мусульманство, сохранили однако употребление своего 
родного языка. Сербский язык был не только разговорным при дворе: он 
применялся и письменно, в оффициальных, дипломатических бумагах. 
Например, Мехеммед II Завоеватель отправлял к молдавскому господарю 
дипломатические грамоты иногда на языке турецком, иногда на сербском. 
Так, в 1456 г. он посылает Петру-Арону воеводе молдавскому из Малой 
Азии вот какую бумагу148:

Од великого г[о]с[у]д[а]ра и великого амире султан Мехмед бега пле- 
менитом и мудрому и свакой чести [и] хвал достойнох Иоану Петру 
воевод и г[о]сп[о]д[и]ну Мордвлахие, любима херстиниа да прим[ет?] 
племенство ти. Послал си поклисара свога (посла своего) и б[о]лерин 
Михула логофета и при ему речи г[о]сп[о]д[и]нством колико е поведль ну, 
ако кеш (хочешь, будешь) посилать харач две хилид (2000) дукат злати

148 Бумага эта интересна как документ о первом взносе дани султану со стороны 
Молдавии.
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г[о]сп[о]детву ми у  сваком год[и]щу, тако и да будмир севрешен. И  тому 
серок ставим с за три месяци. Ако доид на ту ну главу, тако и да буде мир 
севрешен с г[о]сп[о]дство[м] ми. А коли не доди, то и ви знате, и Бог те 
вели. Мес[е]ца октобрииа 5, у  Сархан-Беглие)149.

Еще полстолетия спустя итальянский гуманист-историк Паоло Джовио 
(род. 1483), давая в 1530-х гг. очерк Турции и коснувшись янычарского 
войска, сообщает: “При дворе султана употребляются разные языки: ту
рецкий -  язык государя, арабский -  язык священного законодательства 
Корана: третье место занимает язык славянский, -  на нем, как на самом 
общеизвестном, говорят янычары; четвертое место занимает язык грече
ский, речь константинопольцев и населения городов Греции”150. Из слов 
Паоло Джовио не следует заключать, что речью константинопольского 
простонародья была только греческая. Нет, поляк Стрыйковский в 1574 
году лично слышал и на улицах и в харчевнях Константинополя распевае
мые нищими певцами (кобзарями) сербские песни о подвигах турецкого 
войска, о победах доблестных мусульман над гяурами-христианами151.

Типичных иллюстраций силы сербского языка в османском правитель
ственном обиходе можно бы привести не мало152.

149 “Материалы для истории взаимных отношений России, Польши, Молдавии, 
Валахии и Турции в XTV-XVI вв., собранные В.А. Уляницким” (М., 1887, из 
“Чтений в Общ. Ист. и Древн.”), стр. 83. № 81. Грамота хранится в москов
ском главном Архиве Мин. Ин. Дел. Издана В.А. Уляницким довольно плохо. -  
“Сархан-бегли” -  иначе “Сарухан”, область в Малой Азии. Мехеммед II послал 
эту грамоту, находясь в Азии (после неудачной осады Белграда в 1456 г.).
150 Ordo ас disciplina Turcicae militiae Paulo Jovio autore -  по базельской перепечат
ке 1543 г. при Библиандровом издании перевода Корана (ч. III, стр. 138).
151 Это место из Стрыйковского (“Kronika Polska”, poswi^cenie) о богатырских 
османских песнях, абсолютно неизвестное западным тюркологам и, по-видимо- 
му, ускользнувшее и от русских, заслуживает быть процитировано в подлиннике:
“Jako-m sam temu przypatrzyl і wlasnymi uszami nashichal, i z .........w Turczech na
ulicach і na bazarach, pospolitych rynkach, zacnych ludzi dgieje skladnymi wiersza- 
mi spiewaj^, przy skrzypcach, ktöre Serbskimi zowiemy, lutniach, kobzach і arfach, 
z wielkg. pociechq. ludu pospolitego, -  xiqäqt і rycerzöw zaenie przewaznych spraw 
sluchajXcego. U Turköw о najmniejszej potrzebie (стычке, деле) і bitwie z chrzescijany 
zaraz piesni ludzie na to z skarbu cesarskiego (султанского) opatrzeni skladaj^; jakoz 
і przy mnie w Konstantynopolu, gdy Tunis і Golet§ roku 1574 pod Hiszpany w Afiyce 
wzi$li, wsz^dzie po ulicach Tureckim і Slawianskim j^zykiem і ubodzy (нищие кобза
ри) w karwasserach, domach goscinnych, pi^kne piesni krzykliwym glosem о m^znym 
dokazywaniu Janczarow szturmuj^cych і przewaznej swiatlosci Bassöw (пашей), 
Sendziaköw, Czauszöw і Spachiow spiewali”.
152 Несколько ниже мы сообщим ряд других примеров, как дополнение к этой 
главе.
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V.
Северо-восточная окраина Балканского полуострова при 
Мехеммеде II: Валахия и Молдавия, и их неопределенное, 

двойственное политическое отношение
Другая балканская окраина, которую должен был, одновременно с 

Сербией и Босной, твердо закрепить за Турцией султан-Завоеватель, лежа
ла на совершенно противоположном от Босны конце полуострова, -  окраи
на северо-восточная, нижнедунайская. Точнее не вся нижнедунайская, а 
только задунайская, с румынским населением, к северу от Болгарии.

Болгария, область давно уже прочно турецкая, занимала низовье Дуная 
южное, правобережное. А вдоль Болгарии, по другой стороне Дуная, по 
северному, болотистому берегу реки, лежало вассально-колеблющееся 
княжество Валахия, с разговорным языком румынским, с культурным 
языком болгарским, поскольку он нужен был этой крайне малокультур
ной стране. К северо-востоку и от Болгарии и от Валахии, в сторону ма
лорусской Буковины и Галичины и южнорусских степей Черного моря, 
расположилось второе румынское княжество, Молдавия, с культурой ма
лорусско-польской. Оба эти румынские государства возникли, среди вар
варского полупастушеского населения, не так и давно: около 1300-го года; 
и основателями были православные выходцы из более цивилизованной 
Трансильвании (подвластной католикам-венграм Седмиградии). По сте
пени культурности Молдавия в XV в. стояла несравненно выше Валахии: 
та, несмотря на церковно-литературное воздействие Болгарии и Сербии, 
совсем еще оставалась примитивна, а у молдаван с большим успехом 
ощущалось влияние малорусско-польское, да и письменность церковная 
южно-славянская принесла в Молдавии лучший плод.

В первую пору царствования Мехеммеда II, т. е. в 1450-х гг., эти два 
румынские государства должны были вассально колебаться между двумя 
сюзеренами: Валахия -  между Турцией и Венгрией, Молдавия -  между 
Турцией и Польшей: Валахия платила дань Турции еще с конца XIV в. 
(после Косова Поля, Никополя и др. событий)153; Молдавия правильную 
дань впервые обязалась платить османам в 1456 г. чтобы обеспечить свою 
рыбную ловлю на Черном море и пользование гаванью Килиею154, хотя 
окупы платила и ранйне155. Турки и до Мехеммеда II не раз вторгались,

153 Подвизался в это время воевода Валахии Мирча Великий (1386-1418). Эпитет 
“Великий” на балканском полуострове рассыпается государям очень щедро.
154 Грамота султана Мехеммеда П по этому поводу, выданная 5 окт. 1456 г. молдав
скому воеводе Петру-Арону, приведена у  нас выше, стр. 164-165.
155 В постановлении молдавской боярской рады и воеводы Петра 1456 г. перед от
правлением посольства к Мехеммеду П на счет договора о дани (изд. у Уляницкого 
в “Чтениях” 1887, стр. 86-88) прямо упомянуто, что турки и де того времени по 
несколько раз сдирали одну и ту же дань или набирали пленников из Молдавии:
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через вассальную свою Валахию, в Молдавию156, и еще до Мехеммеда II 
бывали случаи, что молдавский воевода, вместо отпора туркам, входил с 
ними в соглашение против поляков и венгров157.

В своих взаимных отношениях господари-воеводы Валахии и 
Молдавии, обычнее всего, бывали враждебны друг к другу.

Из этих двух румынских княжеств Молдавия, расположенная по Серету 
и Пруту со столицей Сучавой в Буковине158, с письменно-оффициальным 
языком малорусским159, позже болгаровлияемой Валахии привлекла к себе 
серьезное внимание Мехеммеда II. Молдавия от Турции отстояла подальше 
Валахии, политический центр тяжести ее находился совсем далеко, и при
том управлялась тогда Молдавия одним из самых замечательных государей, 
каких видела эта страна: господарем Стефаном Великим (1457-1504)160. В 
политическом отношении Стефан Великий был очень ловкий дипломат и

“Радили семы и много подумали меж собою о утиснение и погибели земли на
шей, щож з усих сторон имаем, а наибулше от турков, иже набрали и беруть по 
кулкось разов и просят у нас даны... А недавши им -  сами собе возмуть, как и до- 
туле брали, жоны и дети братей наших”. Принимая в соображение прежние фак
ты, воевода Петр с боярами и пришел в 1456 г. к мысли, что лучше уж будет по 
точному договору “поднети собе неволю, как мочи-имем, и похилити собе голову 
тому поганству”, (“поганство” = “язычество”).
156 Напр. в 1420-х и 1430 гг., во времена молдавского воеводы Александра Доброго 
(1401-1433).
157 Обширную дипломатическую переписку по поводу такой “измены” воеводы 
Александра Доброго (между Сигизмундом венгерским, Ягайлом польским и 
Витовтом литовским) см. в издании Уляницкого (“Чтения” 1887), стр. 29 и след. 
Когда наследник Александра Доброго в 1433 г. принес присягу польскому коро
лю, то в договорной грамоте упомянута была и измена его отца, однако с миро
любивым пояснением, что это печальное событие, мол, “зъеднано было діяволом, 
росъсевцею злости, неприятелем людского поколенья... и ... з направы а рады не- 
приятелий наших и коруны нашей полской”.
158 Город Ясы у р. Прута (русские неправильно пишут “Яссы”), превратившийся 
потом в столицу Молдавии, тогда в XV веке только что выдвигался.
159 Разговорным языком молдавских господарей был, конечно, румынский, но 
оффициальные грамоты писались по-малорусски, на галицко-буковинском на
речии того времени. Большие коллекции малорусских грамот молдавских гос
подарей изданы Уляницким (1837, в моек. “Чтениях”, -  мы их часто цитирова
ли уже) и Яцимирским (1907, в “Древностях” Славян. Комм. Археол. Общ., с 
библиографией).
160 Имя и титул “Стефан Великий” не должны, конечно, вести к смешению с одно
именным, но более ранним (XIV-XV в.) тем Стефаном Великим, который был 
государем не Молдавии, а Сербии, и проявлял верную дружбу к султану Баезиду I 
Молниеносному.
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проницательный ценитель событий, и путем чрезвычайно искусного, уме
лого лавирования от поляков к туркам, от турков к полякам, он обыкновенно 
успевал не только отстаивать внутреннюю самостоятельность Молдавии, 
но и увеличивать ее пространство то на юг в сторону Валахии, то на се
вер в сторону малорусской Галичины. Да и в военном отношении Стефан 
Великий оказывался настолько защищен, чтобы дать достаточную проуч- 
ку полякам и туркам, когда те или другие решались вторгнуться в глубь 
его молдавского княжества. Впрочем, Мехеммед II обратил на Молдавию 
побольше внимания уже лишь в последние годы своего долголетнего цар
ствования, когда у него явились серьезные политические интересы в Крыму 
и на северно-черноморском побережье. Султану сперва важнее было уста
новить надлежащим образом “политические отношения в более близкой 
к туркам Валахии, с ее тогдашней столицей, малодоступным, болотистым 
Тыршвиштом, и свирепым господарем Владом Цепешем (1456-1462).

Тырговишт, “столица” Валахии XV в., лежит севернее Букурешта 
(сделавшегося вскоре главным валашским городом). Мы имеем военное 
описание Тырговишта, если не времен самого Мехеммеда II, а несколь
ко попозднее, то во всяком случае не слишком попозднее, -  всего на ка
ких-нибудь полвека, или меньше, после Мехеммеда II. Описание это -  в 
деловом маршруте, который был составлен для короля Венгрии одним 
венгерским политиком в первой четверти XVI в. на случай походов про
тив Турции, и вот что он говорит: “Выступивши из Кронштадта, послед
него города Трансильвании161, прилежащего к горам, которые отделяют 
Трансильванию от Великой Валахии или Дакии, ты на третий день пути 
прибудешь в Тырговишт (Tragoviscus), метрополию Валахов и резиден
цию, (sedes peculiaris) их князей. Тырговишт недоступен; он окружен не 
стенами, а только рвом, валом и насыпями, с оградою из преострого часто
кола; лежит он среди болот, покрытых топкими лесами и озерными тря
синами, так что зимою почти вся окрестная область непроходима. Сами 
же жители Валахии -  народ первобытно-невежественный, жестокий, ве
рящий в колдовства и суеверные приметы, всегда падкий к грабежу и до
быче”162. Вообще городами Валахия была не богата. Городские населения 
имелись, в сущности, лишь вдоль границы с Венгрией: там города распо
ложены были у порубежных Трансильванских гор, образуя -  так сказать -  
пограничное полукольцо, да и построены они были преимущественно 
венгерцами же и немцами из Саксонии. В самой же Валахии, на равнинах 
подальше от гор, можно было встретить собственно лишь леса, деревни, 
хутора, пастушеские хижины: скот был главное богатство Валахии.

161 иначе -  Седмиградии, принадлежавшей венграм.
162 Felix Petancius: “Quibus itineribus Turci sint aggrediendi”, сост. для чешско- 
венг. короля Владислава (погиб 1526 в битве при Мухаче). См. переиздание при 
Библиандровом латинском Коране 1543 г., ч. Ш, стр. 156.
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VI.
История валашского воеводы Влада Цепеша (1456-1462), героя “Повести 

о Дракуле”. Окончательное подчинение Валахии османам (1462)
Во времена султана МюрадаП (ум. 1451), отца Мехеммеда II За

воевателя, в Валахии был господарем-воеводою очень беспокойный Влад 
Старший, прозванный Дракул (т. е. “чорт”). В 1446 г. непосидчивый Дракул 
погиб от венгров, которых он не раз обманывал (как и турков). Что касает
ся отношений его к султану Мюраду II, то для обеспечения своей, очень 
подозрительной, верности163 Дракул должен был отдать в Адрианополь, 
на воспитание при турецком дворе, двух своих сыновей: женственно-неж
ного красавца Радула и сурового старшего, который, как и отец, назывался 
Влад*, а в легендарной литературе сохранил за собою даже личное проз
вище отца, т. е. “ [Влад] Дракул”. На деле у Влада Младшего было свое 
собственное, вполне характерное прозвище: Влад-“Цепеш” по-румынски, 
или ‘̂ азыклы-вайвода” по-турецки: = “Влад на-кол-сажатель”, “на колы 
сажающий воевода”.

Из двух братьев женоподобный Радул привлек своей наружностью 
внимание Мехеммеда II: после долгих отговорок и даже сабельного со
противления воеводич Радул согласился наконец сделаться любовником 
Мехеммеда И164. Другому брату, строптивому Владу Депешу, или Дракулу- 
Младшему, пришлось испытать жизнь, полную превратностей. Он стре
мился к отцовскому престолу Валахии, но там сидело другое лицо, не из 
Дракуловской семьи. Только весною 1456 г., приблизительно тогда же (или 
очень не задолго до того), когда турки двинулись на венгерский Белград, 
Влад Депеш сумел обратно овладеть отцовской столицей Тырговиштом; 
ему в этом помогли венгры, именно старый герой Янош Хуньядь, в по
следний год своей славной жизни. За это Депеш признал верховную власть 
венгерского королевства над Валашским воеводством, -  хотя в то же вре
мя продолжал считаться и турецким вассалом. На случай осложнений с 
венграми такая двойственность могла быть воеводе лишь полезна.

163 В Варнинской битве 1444 г. Дракул все же был в лагере венгров против турков.
164 Подробности -  у Дуки и Халкондипы XV в. У них вообще даны достаточные 
сообщения по истории валашского воеводства при Мехеммеде II и по истории 
Влада Цепеша в частности, так что эти греки являются важным первоисточ
ником для исследования излагаемых событий. Но надо принимать в соображе
ние и румынско-славянские летописи, и даже беллетристическую “Повесть о 
Дракуле” (см. ниже). Критическое исследование “Vlad Tepes” (Букурешт, 1896.) 
дал по-румынски проф. I. Богдан; оно по-русски реферировано А.И. Яцимирским 
в “Известиях отделения русского языка и словесности Акад. Наук” 1897, II. 
стр. 940-963. Также см. у N. Jorga: “Gesch. des rumän. Volkes”, І (Гота, 1905) или, 
покороче, в его же: “Gesch. des Osm. Reiches” П (1909), гл. IV и VI.
* Детей он дал в заложники в 1438 г.
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Типичной чергою Влада Депеша (1456-1462; уб. 1476) была его нео
быкновенная жестокость. В жестокости Дракул-сын мог вполне потягать
ся с самим султаном Мехеммедом II; посадить пленных или виновных 
каждого на кол -  и, с кружком приближенных, расположиться обедом сре
ди кольев, на которых в медленной агонии корчатся казненные; содрать 
пленным врагам кожу с ног, посыпать солью и призвать собак, чтобы они 
облизывали оголенное живое мясо и, шершавым языком, усиливали боль -  
вот те черты, которые сообщаются и местными славяно-румынскими и 
турецкими историками про этого “воеводу-колоказнителя”, “воеводу-чор- 
та”. Когда (в марте 1460) против Депеша, -  кстати сказать, не без ведома 
нового венгерского короля, Хуньядева сына, молодого Матяша Корвина 
(1458-1490) -  выступил из Седмиградии претендент на валашский пре
стол165 и был Цепешем захвачен, победитель, в присутствии пленника, ве
лел отслужить о нем заупокойную обедню и казнил, а его приверженцев 
посадил на колы, не исключая и женщин, с младенцами у грудей. Со сво
ими собственными подданными воевода Дракулович-Цепеш, если считал 
их достойными кары, обращался не мягче, чем с врагами. Воровство и 
грабеж в этом первобытном, вполне еще варварском княжестве, не зна
ли пощады от господаря, и к нему применяется известный фольклорный 
бродячий рассказ, будто он, желая избавить страну от дармоедов-нищих и 
попрошаек, созвал их всех на угощение и поджег здание, где бедняки пи
ровали166. Он увековечен в историко-беллетристической литературе XV в. 
очень известною “Повестью о Дракуле”, которая перешла и на Русь под 
заглавием: “Повесть (или: Сказание) о Мутьянском воеводе Дракуле”167.

165 по имени Дан, из ветви прежних господарей.
166 См. “Сказание о Мутьянском воеводе Дракуле”, в издании А.Н. Пыпина по 
Румянц. рукописи XV-XVI в. (“Очерк литер, истории стар. пов. и сказок рус
ских”, Спб., 1858), стр. 347. Или см. по-немецки в старой “Gesch. der Wallachey” 
Энгеля (Халле, 1804), откуда сообщение перенесено Хаммером в его “Hist, de 
l ’empire O ttom ”, III (1836), стр.84. Срв. известный рассказ про средневекового 
епископа Гаттона, которого за то съели мыши.
167 “Мутьянский” -  неточность. Влад Цепеш-Дракулович был воевода не мол
давский (не “мутьянский”), а валашский. И имя “Дракул” в сказании тоже не
точность, потому что “Дракул” (см. у нас выше стр. 169) -  имя его отца, Влада 
Старшего, а не самого героя сказания, Влада Младшего, Влада Цепеша. В преды
дущей сноске мы отметили, что старинный русский текст Повести (или сказа
ния) о Дракуле издан со списка XV-XVI в. в приложении к очень ценному ис
следованию А.Н. Пыпина: “Очерк литературной истории старинных повестей и 
сказок русских” (Спб., 1858, в “Ученых Записках 2-го отдел. Имп. Акад. Наук”, 
кн. IV), стр. 344-350. Там же (на стр. 215-218) см. соображения Пыпина, теперь 
уж устарелые достаточно, касательно происхождения повести про Дракула и ее 
исторической подкладки. Поновее сведения об этом см. тоже у А.Н. Пыпина:
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Эта повесть изменяет обычную свирепость Дракула (Цепеша) в великую 
хвалу ему: крутые и жестокие поступки воеводы-на-кол-сажателя идеа- 
лизуются, как мудрые уголовные меры, которые содействовали введе
нию справедливости в стране и безопасности мирных, честных граждан. 
Сказание замечает, что и в самом деле Дракул (т. е. Влад Цепеш) своими 
казнями вышколил своих подданных, научил их образцовой честности: 
дорогую чашу можно было поставить у колодца -  и никто из подданных 
не возьмет ее: она ведь чужое добро, “и аще кто пьаше чярою тою зла
тою -  и пакы поставляше на том ж[е] месте; и никто ж[е] смеяше взять ю 
от страха, елико он пребысть” Впрочем жестокость самаго Мехеммеда II, 
бусурмана, служила для балканских славян и русских москвичей не мень
шим поводом к идеализации, и век спустя, в Москве, при Иоанне Грозном, 
московские книжники с упоением повествовали, а грамотные люди чита
ли, как Магмет-салтан, завоеватель Царьграда, показывал “великую грозу 
мудрую”: прослышавши про неправедного судью, повелевал содрать с ви
новного живьем шкуру, набить ее ватой и выставить на показ на поучение 
всему народу168. Дело ведь в том, что в тогдашние времена, в XV (или даже 
в XVI) веке, кровожадность в расправе с собственными подданными вооб
ще меньше всего могла считаться делом ужасным; и в гуманистической 
западной Европе того времени, напр. в тогдашней Франции XV в. эпохи 
Людовика XI, жестокости проявлялось тоже очень и очень много169.

В 1461-1462 г. между воеводою Владом Цепешем-Дракуловичем и 
султаном Мехеммедом II произошло сильное обострение отношений.

“История русской литературы”, т. II (Спб., 1898), стр. 494-496 и 551 (библиогра
фия). Кроме того см. важный труд проф. Богдана: “Vlad Tepes” (Букурешт, 1896), 
отмеченный нами выше и изложенный по-русски А.И. Яцимирским (1897). 
У Богдана “Повесть о Дракуле” издана по четырем редакциям.
168 См. “Историю Турции и ее литературы”, т. II, вып. I (М., 1910), стр 160-161. 
Мы и в этом томе еще вернемся к этому вопросу, в особом отделе -  характеристик 
османских султанов XIV и XV вв.
169 Виктор Гюго в своем романе “Notre Dame de Paris”, который относится к 
Франции XV в. (времен Людовика XI, 1461-1483, вечно сопровождаемого Оливье 
Брадобреем и Тристаном Вешателем), со свойственной этому французскому ве
ликому художнику способностью проникать в дух эпохи, говорит: “Не проходило 
ни одной недели, чтобы на одном из бесчисленных лобных мест Парижа не сва
рили в котле какого-нибудь фальшивого монетчика, не повесили колдунью, не 
сожгли еретика -  и народ до того привык на всех перекрестках видеть Фемиду, с 
обнаженными руками и засученными рукавами орудующую около своих виселиц 
и плах, что почти не обращал внимания на явления этого рода. Казни, пролитие 
крови были в те времена вполне привьглное обиходное явление, которое так же 
мало могло кого-нибудь поразить, как мало нас поражают кровь на бойне у мяс
ника и огонь в печи у булочника” (книга VIII, гл. 6-я).
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Султан-Завоеватель в это время был занят фактически включением серб
ских областей в прямой состав своей державы: уже была окончательно 
уничтожена самостоятельность остатков дунайской Сербии (1459), и пред
стояло превратить Боснийское королевство в турецкий вилайет. Молодой 
венгерский король Матяш I (Матвей Корвин, 1458-1490), даже в моло
дости совсем не имевший неустрашимости своего отца Хуньядя Яноша, 
из осторожности медлил прямым вмешательством в войну для защиты 
Босны, а вместо того предпочел устроить туркам отвлекающие неприят
ности со стороны Дунайского низовья, через Влада Цепеша. Он постарал
ся сгладить трения, существовавшие еще недавно между ним, королем, и 
этим Владом Цепешем, валашским воеводою, обручил Колоказнителя с 
одной из своих родственниц -  и немедленно стал натравлять нового своя
ка, Влада Цепеша, на турков.

Мехеммед II, получивши известие о перемене настроения Влада, не 
оставил этого без внимания. Чтобы напомнить непокорному валашскому 
воеводе о его зависимости от османов, султан в 1461 г. отправил послов 
в Валахию, к Владу Цепешу, с требованием пятилетней невыплаченной 
дани, считая ее с 1456 года; за эти пять лет Влад не посылал в Порту ни 
2000 ежегодных червонцев, ни 50-и коней и 500 валашских мальчиков. 
Последнюю дань Мехеммед П ценил, как отмечают греческие историки, в 
силу своих неестественных любовных склонностей: но, разумеется, глав
ное назначение мальчиков было сделаться янычарским войском.

Ответ со стороны “яазыклы-вайводы” был самый бунтовщический, не
покорный. По словам преданий, когда султанские послы отказались снять 
чалмы перед “Дракулом” (т. е. Владом Цепешем), он с ядовитой любез
ностью заметил, что навсегда избавит их от этого чересчур неприятного 
для них долга вежливости, и распорядился, чтобы каждому послу приби
ли чалму к черепу головы тремя большими гвоздями170. Предание -  пре
данием, а во всяком случае верно то, что Влад Цепеш неожиданно после 
того напал на пограничный турецкий отряд и, взявши начальников-бе- 
гов в плен, распорядился посадить их на колы, у ворот своей столицы 
Тырговишта. Затем, продвигаясь к Дунаю, он успешно изгонял отовсюду 
турецкие гарнизоны. Наконец, 11 февр. 1462 г. валашский воевода стоял 
на Дунае и ждал, рассчитывая, что сюда к нему явятся на помощь венгры, 
и они вместе обрушатся на Турцию.

Дольше терпеть наглость своего гяурского вассала султан Завоеватель 
был не в силах. В июне того же 1462 г. турецкие войска вторглись в 
Валахию. Со стороны венгров выручка не пришла: король Матвей Корвин 
боялся решительных, крупных действий. Предоставленный себе, воево
да Влад Цепеш скрылся в глубь страны; валашское войско тоже разбежа
лось и не встретило турков; население Валахии, вполне еще первобытные

170 Срв. “Повесть о Дракуле” по изданию Пыпина в “Очерке” 1858, стр. 344-345.
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варвары-крестьяне и пастухи, со скифскою легкостью исчезло неведомо 
куца, не попадаясь на глаза османам. Турки застали столицу Тырговишт 
совсем покинутую, и только скелеты посаженных на кол их соотечествен
ников зловеще смотрели на них; хищные птицы успели свить внутри ко
стяков на кольях свои гнезда. Зной и голодное безлюдье сильно истощали 
турецкое войско.

И все таки дело Цепеша было проиграно.
С молдавской границы двинулся на Валахию, в эту же пору (1462), 

молдавский господарь (Стефан Великий, 1457-1504), чтобы отхватить от 
Валахии часть и округлить юг своего молдавского господарства. А кроме 
того к истомленному войску султана Мехеммеда II явился со своими при
верженцами Радул, младший красавец-брат Цепеша, любовник султана 
Мехеммеда П. Султан передал право на валашский престол Радулу, вер
ность которого он мог безусловно считать обеспеченной, и тот со своими 
боярами уже сам водворил порядок в стране (княжил 1462-1474)171. А сул
тан в июле того же 1462 г. был уже в Адрианополе.

Влад Цепеш бежал в Венгрию. Окончательно разочарованный в вен
герском короле Матвее Корвине, он вздумал было послать смиренно-уми
лостивительное письмо к Мехеммеду II и просил вернуть ему Валахию. 
Радул перехватил письмо брата -  и отправил к королю Матвею Корвину. 
Раздраженный, венгерский король посадил Влада Цепеша в долголетнее 
заточение. “Повесть о Дракуле” говорит, что и в тюрьме Влад развлекался 
обычной своей забавою, сажанием живых существ на кол: так он посту
пал с пойманными мышами, или нарочно покупал для этого птиц172.

Лет двенадцать спустя, когда Радул умер (1474), венгры опять напустили 
Влада Цепеша на Валахию, причем и молдавский господарь Стефан Великий, 
некогда враг Цепеша, теперь принял очень успешное участие в противоту- 
рецких действиях (1475)173. Однако в конце 1476 г., когда Владу Цепешу ка
залось, что он, с помощью Стефана Молдавского уже вернул себе валашский 
престол, на него напали турки и, вблизи Букурешта, убили (дек. 1476).

Смута еще и после того длилась, но уже Валахия могла считаться окон
чательно упроченной за османами.

VII.
Отношение молдавского господарства (Стефан Великий, 1457-1504)

Вмешательство молдавского господаря Стефана Великого в валаш
скую смуту, последовавшую и непосредственно за смертью Радула (1474),

171 При Радуле резиденция валашского господаря перенесена была из Тырговишта 
в Букурешт (Букарест), хотя Тырговишт продолжал считаться столицей.
172 “Сказание о Дракуле”, по изд. Пыпина в “Очерке” (1858), стр. 348.
173 О вмешательстве и успехах молдавского воеводы против турков в 1474-1475 г. 
речь ниже.



174 А. Ю. Кримський. Тюркологія

и при вторичном водворении Влада Депеша (1475-1476), поставило перед 
Мехеммедом П неотложный вопрос о необходимости ввести и Молдавию 
в строгие вассальные рамки. Тогдашний многолетний молдавский госпо
дарь воевода Стефан Великий (1457-1504) еще и немного раньше, в нача
ле 1470-х гг., позволил себе, к тому же, войти в сношения с венецианцами 
и персидским шахом Узуном-Хасаном, которые заключили между собою 
антиосманскую лигу174.

Напоминание воеводе Стефану Великому о его вассальных обя
занностях сделал Мехеммед II еще при самом начале этой валашской 
смуты 1474 г. и потребовал невмешательства. Стефан не послушался. 
Раздраженный полным невниманием молдавского господаря к сделанно
му напоминанию, Мехеммед II тогда же послал в Молдавию войско ру- 
мелийского беглер-бега. Но дело сложилось так, что Стефан Великий не 
только не потерпел кары за свою непокорную наглость, но даже положил 
довольно неприятную тень на честь османского оружия, а свое оружие 
прославил. Когда карательная экспедиция беглер-бега вступила на мол
давскую территорию, молдавский господарь в янв. 1475 г. заманил турков 
подальше в глубь страны, в ловко устроенную засаду, в болотистую дебрь 
среди гор175, здесь произвел внезапное нападение, и вся эта карательная 
турецкая экспедиция погибла. Часть, пытаясь найти выход, заблудилась в 
непроходимой, лабиринтной чаще и перемерла от голода; кто и выбрался, 
встречал молдавские окрестности совсем опустошенные, без людей и без 
пищи; об этом заранее озаботился сам воевода, понимая всю важность 
подобного приема176; наконец значительную часть разбрёвшейся изнурен
ной турецкой армии истребили молдаване, храбрые крестьяне-солдаты 
Стефанова войска, вооруженные еще топорами, луками и стрелами, а не 
ружьями. В своем благочестии, молдавский воевода возгласил подданным, 
чтобы никто не смел приписывать победу над турками себе, а только Богу, 
“ne quis auderet sibi, sed soli Deo illam vicloriam appropriare” (это слова тог
дашнего польского историка Длугоша); был наложен благодарственный 
четырехдневный пост; объявлено создание новой, обетованной церкви 
в благодарность Господу за избавление от нашествия иноплеменников; 
тех из иноплеменников, т. е. турецких солдат, которые живьем попались 
в плен, благоверный молдавский воевода Стефан Великий распорядил
ся посадить на колы, -  как это любил проделывать в соседней Валахии 
“цазыклы-вайвода” Влад Цепеш. К государям западной Европы посланы 
были гордые грамоты с уведомлением о блестящем успехе над турками.

174 Об этой антиосманской, крестоносной лиге речь в следующей главе.
175 на верховьях р. Бырлада, среди извилин реченки Раковы.
176 Польский историк ксендз Длугош XV в. приписывает опустошению страны 
самим Стефаном Великим огромное значение для его победы над вторгшимися: 
“Quae res maximi sibi fiiit ad victoriam momenti”.
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Возможно, что по своей сути успех этот 1475 г. был и не так велик. 
По крайней мере, летописцы венгерские довольно скептически относятся 
к этой “победе” нелюбимого ими молдавского воеводы и затушевывают 
ее (хотя, кстати сказать, малейший успех своего короля Матвея Корвина 
пышно раздувают в событие мировой важности). Но несомненно, что на 
других современников гибель турецкого войска в Молдавии произвела 
впечатление. Глава католического мира папа177 прислал православному 
господарю, не чуждающемуся -  правда- общения с римско-католиче
ским престолом, хвалебный привет, именуя его “борцом Христовым”, 
“athleta Christi”; а польский историк, краковский ксендз-каноник Длугош 
(очень критически относящийся к венграм и королю Матвею Корвину) 
написал в своей “Historia Polonica” восторженное обращение к Стефану 
Молдавскому: “О, ни с кем несравнимый муж, ни в чем не стоящий ниже 
тех героев, подвигам которых мы дивимся! Ты первый из всех государей 
нашего века одержал блестящую победу над турками! По моему, ты из 
всех наиболее достоин стать во главе союза христианской Европы против 
турков!” Передают жалобу старой царицы Мары, мачехи Мехеммеда II, 
сербки, вполне проникнутой османскими интересами, что такого пораже
ния никогда еще османы, пожалуй, и не испытывали178.

Во всяком случае, каких-либо особо тяжких, существенных послед
ствий для турков (если не считать гнева султана Мехеммеда II на своих па
шей) молдавская их неудача 1475 г. за собою не повлекла. Когда Стефану 
удалось водворить Влада Цепеша в Валахии, то немедленно же турки с 
Владом и покончили (дек. 1476), а на Молдавию было направлено не
сколько новых карательных экспедиций, которые причинили стране поря
дочный вред. Но уж султану Мехеммеду II (ум. 1481) не пришлось само
му дожить до того дня, когда Молдавия смирилась так же, как смирилась 
Валахия. Стефан Великий подчинился, как добрый вассал, уже преемнику 
султана-Завоевателя (его сыну Баезиду II Святому).

И склонился Стефан Великий, понемногу, на сторону турков впол
не добровольно; чем дольше он жил и княжил (а он много пережил 
Мехеммеда II), тем симпатичнее для него делалось верховенство турков в 
сравнении с польским или венгерским.

Поляки отталкивали его и своей политической нетактичностью, и 
своими неумеренными притязаниями. Так, когда Стефан приносил одну 
из повторительных присяг в лагере литово-польского короля179, что будет

177 Сикст IV (1471-1484).
178 Подробнее см. в букурештском журнале “Colümna lui Traian” 1883 (стр. 84), 
где румынскими учеными и в прежние годы издавались документы о “Stefan- 
cel-Mare”. Очень кратко -  в труде румына N. Jorgi: “Gesch. des Osm. Reiches”, 
II (1909), стр. 173.
179 Это был Казимир IV Ягеллон (1440-1492; в Польше с 1447).
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служить “усею вирою и службою и послушенством найяснейшому пану 
Казимирове, королеве Поленому и великому князю Литовскому и коруни 
Полской, от сего часу и на по-тум далшии часы”, и клятвенно обещал быть 
“приятелем каждому королевскому приятелю, и неприятелем -  неприяте- 
леве королевскому, жадного не выймуючи: ни погана, ни христианина, 
ани жадной парсуны”180, -  вдруг были отдернуты полы шатра, так что все 
войско могло видеть молдавского господаря на коленях перед польским 
королем. При следующем польском короле181 поляки старались оттянуть 
от молдавского господаря, в прямое свое владение, некоторые из его по
граничных округов и, наконец, вошли в коварнейшее соглашение с вен
грами о внезапном полном его ограблении. Вторжение польского короля 
в Молдавию (1497) закончилось, положим, постыднейшим поражением 
польского войска: Стефан Великий заманил вторгшихся поляков в леси
стую горную Буковину, и в одном лесу, где должны были пройти поляки, 
предварительно были подсечены и едва держались стволы деревьев; там 
господарь буквально раздавил врагов, внезапно обрушивши на них лес
ную громаду182. Но это все его окончательно охладило к Польше. В 1501 г. 
он заключил с турками вассальный договор.

Два года спустя Польша формально отказалась от своих суверенных 
прав на Молдавию, как Венгрия на Валахию.

VIII.
Судьба обоих придунайских 

румынских княжеств под турецким владычеством
Ни Валахия, ни Молдавия не подверглись такому инкорпорированию, 

как Сербия и Босна. В своем внутреннем управлении оба румынские кня
жества, и Валахия, и потом Молдавия, сохранили обширнейшую автоно
мию и свободу веры.

Дополнение к стр. 164-165.
Для иллюстрации того повседневного, обиходного распространения, 

каким пользовался сербский язык при турецком дворе после полного при
соединения сербо-боснийских земель Мехеммедом II, отметим еще слу
чай из времени его внука, султана Сулеймана Великолепного (вступ. 1520), 
везирем которого был сербо-хорват Рустем-паша, а любимой женою-

180 У Уляницкого (в моек. “Чтениях” 1887) издано несколько присяг Стефана 
Великого королю Казимиру за период от 1462 г. до 1484 г.
181 при Яне I Ольбрахте Ягеллоне (1492-1501); а в Венгрии королем в это время 
был его брат Владислав Ягеллон (1490-1516; он до того уж двадцать лет был 
королем Чехии).
182 Подробности -  с одной стороны в славяно-молдавских хрониках, с другой сто
роны -  у поляка Ваповского, прямого продолжателя Длугоша (тот ум. 1480).
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украинка-поповна Роксолана. В 1541 г. султану представлялся на ауди
енции австрийский посол императора Фердинанда I Габсбурга, извест
ный Сигизмунд Герберштейн (род. 1486), родом славянин из Крайни; он 
оставил и отчет о своем посольстве. Подходя к сидящему султану, старый 
Герберштейн хотел было согнуться, чтобы поцеловать руку падишаха, как 
вдруг был остановлен приступом ревматической боли в пояснице. -  “Да 
помоги же мне, ради Бога!” -  обратился он по-словенски к Рустему-паше; 
но тот не пошевелился. Тогда султан Сулейман Великолепный, который 
тоже понял славянскую речь Герберштейна, сам приподнял свою руку с 
колен и протянул ее к послу183. Вообще, в виду силы славянщины при ту
рецком дворе, Австрия тогда отправляла послами в Турцию преимуще
ственно славян же (так, от Фердинанда I Габсбурга ездили послами: Иван 
Хоберданец, Николица Юришич, Иероним Юришич, Веспасиан Юришич, 
Иван Барзица, Иосиф Ламберг, Сигизмунд Герберштейн, Антон Вранчич 
(Verantius) -  все или далматинцы, или словенцы). Посланцы эти могли ве
сти переговоры с османскими сановниками на общем для той и другой 
стороны, родном своем славянском языке.

Лет за десять с лишним до Герберштейна, приехал в Порту послом, 
от седмиградского антиавстрийского претендента, Іоанна Запольи, поляк 
Иероним Лаский (1527-1528). Славяне-везири и поляк Лаский свободно 
понимали друг друга и, хотя везири держали себя в общем заносчиво, все 
таки из уст Мустафы-паши, босняка, вырвались слова: “Как-ни-как, мы с 
тобою одного племени: ты -  лях, я -  босняк. Любить своих соплеменни
ков больше чем иных -  разве это не естественно?”184.

в) Завоевательная борьба Мехеммеда II против итальянских 
латинских владений в турецких водах (флорентийцев Аттики, 1456- 

1460, генуэзцев, ванецианцев, 1463-1479) и против их азиатских 
и европейских союзников (персидского шаха, крымского хана, 

албанцев). Война с Родосским орденом рыцарей-иоаннитов (1479- 
1480) и завоевательный поход в южную Италию (1480)

I.
Неизбежность столкновения Мехеммеда II Завоевателя 

с остатками Латинской империи в греческих морях
Как бы ни укреплял Мехеммед II свою непосредственную власть на

183 Со ссылкою на “Siegmund Freiherr von Herberstein” Аделунга (Спб., 1818, 
стр. 270), факт этот подчеркнут Хаммером; см. по немецкому изд. “Gesch. des 
Osm. Reiches”, т. II. стр. 176. (Во франц. переводе “Hist, de Г етр . Ottom.”, т. V, 
1836, стр. 343, это место сокращено и скомкано).
184 Дневник посольства Лаского, под заглавием “Actio Hieronymi Laszky apud Turcam, 
nomine regis Ioannis [Zapolya]” издан в своде Катоны ХУЛІ в., т. XX, стр. 260-332.
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Балканском полуострове, среди земель греческих и славянских, а все таки 
турки не могли себя считать полными хозяевами полуострова, пока при
морские и островные места были заняты итальянцами и укреплены их 
крепостями.

Некогда, в XIII веке, когда крестоносцы основали “Латинскую импе
рию” на внезапно захваченной ими византийской территории (1204), ита
льянцы хоть и участвовали в этом покорении (особенно венецианцы, при
тязавшие на самый Царьград), -  вовсе не они представляли собою главных 
создателей “Латинской империи”. Те “франкские” завоеватели XIII в., ко
торые феодально расположились в покоренной ими Греции и превратили 
ее в “Латинскую империю”, это были больше всего рыцари-французы с 
бургундцами (частию, значит, тоже французами). Тогдашние французские 
летописцы имели полное основание называть Ахейское княжество, т. е. 
Пелопоннес, “новой Францией”; в средней Греции Афинское герцогство 
(с Фивами) управлялось династией бургундской, т. е. опять-таки скорее 
французской185. Разность характера покорителей-франков сказывалась и 
тогда вполне определенно: “грабить все и добывать деньги считалось де
визом венецианцев, ругаться и осквернять святыни -  девизом французов, 
разрушать и разносить художественные сооружения -  девизом немцев”, как 
выражается беспристрастно один немецкий историк186. Все же у францу
зов, главных покорителей Византии ХШ в., было наиболыие и благород
ных, рыцарственных доблестей. Однако постепенно, в течение следующего 
XIV века, происходила замена и смена феодальных латинских династий 
Греции. Вместо владетелей из народности французской, вместо рыцарей- 
воителей, хозяевами франкских владений на греческих приморских терри
ториях делались люди из наций итальянской, богачи-банкиры, -  и в XV веке 
всюду преобладали они, эти “итальянские паразиты”187. Они успели обле
пить всю греко-турецкую побережную землю, высасывая соки из местного 
населения, навязывая православным и свою католическую веру.

Главным образом это были венецианцы, представители самой могуще
ственной морской державы того времени, далее -  следовали их соперники 
и враги генуэзцы188, а уж затем -  представители других итальянских рес
публик.

Так, герцогство Афинское с Фивами в средней Элладе, т. е. Аттика и 
Беотия, бьгли в XV в. в руках итальянского флорентийского банкирского

185 семьею деля-Рош. Второму из них, Гвидону I деля-Рошу (с 1225) король 
Франции Людовик IX и пожаловал титул “герцога Афинского”.
186 Срв. Г.Ф. Герцберг: “История Византии”, М., 1897, стр. 359.
187 Выражение “итальянские паразиты” принадлежит византологу и руссоведу 
А. Рамбо. См. его статью “Греческая империя” в III томе “Всеобщей истории”, 
под ред. Э. Лависса и А. Рамбо (М., 1897), стр. 817.
188 Срв. то, что указывалось выше, стр. 109, 110.



А. Е. Крымский. История Турции и ее литературы 179

рода Аччаюоли, неблагосклонного к Венеции. Жадная венецианская рес
публика пыталась наложить свою руку и на это Афинское герцогство, не 
довольствуясь всеми своими владениями среди балканских греков, и без 
того очень многочисленными. Всюду ведь по берегам материковой Греции 
(теперь, значит, Турции) имелись в XV веке венецианские торгово-воен
ные пункты: и со стороны юга, вокруг Морей, включая сюда и Коринфский 
залив, и со стороны моря Адриатического вдоль греческого Эпира и еще 
севернее -  вдоль Албании и Далмации, и со стороны моря Эгейского, или 
Архипелага; -  и везде венецианцы держали там свои гарнизоны.

Как венецианцы, так и их враги генуэзцы распоряжались и на остро
вах Архипелага и в разных прибрежных местах Малой Азии. У венециан
цев сверх сети малых островов на Архипелаге (“герцогство Архипелаг” 
и др.) был в обладании длинный остров Эвбея, или Негропонте; другой, 
еще больший остров Крит (или Кандия) тоже был венецианский; вскоре 
(правда, уже после Мехеммеда И) к венецианским владениям прибавил
ся и третий большой остров греческого Средиземного моря -  Кипр. А в 
генуэзских руках на Архипелаге был о. Лесбос, составлявший с другими 
соседними островами особое герцогство, которое, так сказать, сторожило 
вход в Мраморное море.

Остров Кипр при Мехеммеде II (ум. 1481) все еще не мог считаться 
венецианским: он принадлежал Лузиньянской династии, имевшей титул 
“королей Иерусалимских”.

По поводу этого острова не излишне напомнить здесь кое-какие черты 
его прошлого до перехода к венецианцам.

Кипр еще прежде основания Латинской империи (т. е. еще до 1204 г.) 
успел превратиться в франкское рыцарское феодальное владение. 
Случилось это так, что сперва византийский правитель острова Исаак 
Комнен (1182-1191) совсем оторвался в 1184 г. от политической связи 
с константинопольскими Комненами, а затем в 1191 г. он был убит, из 
мщения, английским королем-крестоносцем Ричардом Львиное Сердце. 
Ричард передал о. Кипр в феодальный лен Иерусалимскому королев
ству, где незадолго перед тем (1186) королевский сан перешел в руки 
Лузиньянской династии. Прошло сто лет; никаких рыцарей-крестонос- 
цев больше не осталось в Святой Земле, все (после 1291 г.) были изгнаны 
мусульманами-мамлюками; но о. Кипр сохранился в руках Лузиньянов и 
принял на свою территорию часть изгнанных палестинских рыцарей. И в 
XV веке, во времена Мехеммеда II, на о. Кипре продолжала править та же 
Лузиньянская династия. Однако последняя владетельница этого острова, 
Катарина Корнаро, была родом уроженка венецианская; она, умирая, за
вещала свой Кипр венецианской республике, и в 1489 г. состоялся переход 
Кипра под власть Венеции.

См. Louis de Mas Latrie: a) Histoire de Гйе de Chypre sous le regne des 
princes de la maison de Lusignan, 3 тт., Пар., 1852-1861. А как ценное
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дополнение -  б) его же: Nouvelles preuves de l’histoire de Chypre, 2 тт., Пар. 
1873-1874; -  в) L’ile de Chypre, sa situation presente et ses souvenirs du mo- 
yen-äge, Пар., 1879 (археологическая топография).

А. Сакеллариос: Та Кгжріака, гітої уєагурафіа, іоторіа каї уХсооаа тгц; w|cou 
Кджрои ало t(dv apxawov xpovoov peypi отцдероу, Афины, 2 тт. 1890-1891.

Сверх этих двух основных исследователей средневековой Кипрской 
истории, могли бы быть отмечены многочисленные авторы разных попу
ляризаций, напр.:

Д. KtövaTavTivi5t|(;: Ioxopia хг|<; Кшрои ало xoov ар%юхах cov рєхрі хг|<; 
АууХікт|<; кахохп?» Ларнака на Кипре, 1910 (108 стр.)

Далее к востоку, уже за Мраморным морем, генуэзцы занимали во вре
мена Мехеммеда II отдельную часть Царырада (генуэзскую Галату, Перу), 
которая и после перехода Царьграда к туркам в 1453 г. не совсем еще была 
потеряна для генуэзской республики189.

На Черном море генуэзцы оказывали сильнейшее политическое 
давление на Крым, где у них была фактория Кафа (нын. Феодосия), а 
при устьях Дона -  Тана (= Азов) и др* *. Да и недавно лишь покоренная 
Мехеммедом II (1461) греческая Трапезунтская империя, вблизи Грузии, 
тоже входила до сих пор в сферу торгово-дипломатического влияния ге
нуэзцев.

В большинстве случаев турецкие отношения венецианцев, генуэзцев 
и отдельных княжеских итальянских родов Архипелага ограничивались 
тем, что они выплачивали турецкому султану условленный годичный 
окуп. Исключение составлял о. Родос с его преимущественно француз
ским, не итальянским, составом иоаннитского рыцарства: верховный ма
гистр ордена решительно отказался платить Мехеммеду II что-либо, по
хожее на дань, и заявлял, что родосский орден -  подчинен святейшему 
отцу, римскому папе, а папа воспретил ему платить дань не только госуда- 
рю-иноверцу, но и какому бы то ни было государю-христианину. Султан- 
Завоеватель, после бесплодных переговоров, принужден был временно 
проглотить от родосского ордена эту обиду и постараться сперва о сокра
щении левантинских итальянцев.

Мехеммед II легко выискивал поводы, чтобы вооруженно вмешиваться 
в дела итальянских владений, всюду вкрапленных в его владения на преж
ней византийской территории, и включать их в свою державу прямо, хотя 
бы так, как константинопольскую генуэзскую Галату, т. е. со срытием кре
постей. И начал он не с наиболее сильного и независимого противника, 
т. е. не с Венецианской республики, а с более слабых и, в сущности, под
чиненных ему греко-итальянских владений: флорентийского герцогства 
Афинского, генуэзского герцогства Лесбосского.

189 См. выше стр. 132,133.
* Тана перехваченная венецианцами, была сперва генуэзкая.
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II.
Упразднение Афинского герцогства (1456-1460). Конец герцогства 

Лесбосского (1462). Начало шестнадцатилетней войны с 
Венецианской республикой (1463-1479)

Афинское герцогство, включавшее и Аттику и Беотию с Фивами и осно
ванное в нач. XIII в. бургундцами, потеряло свою бургундскую династию 
лет через сто после своего основания. Далее затем, в течение значитель
ной части XIV в., оно уже находилось в других руках: жестоких и хищ
ных испанцев-каталонцев, которые совершенно изнурили местных жите
лей; до сих пор в афинской речи слово “катилано” есть ругательство190. 
Испанцев изгнал из Афин в поздней второй половине XIV в. богатей
ший род крупного флорентийского банкира Аччаюоли. Особенно среди 
Аччаюоли выдвинулся Нерио I (1386-1395), и к исходу своей жизни он, 
из рук короля неаполитанского, добился давно желанного титула: “гер
цог Афинский” (1394). Оттого он и считается основателем династии “гер
цогов Аччаюоли”. Как раз в это время по Балканскому полуострову рас
пространилась грозная турецкая сила султана Баезида I Молниеносного 
(1389-1403), а с запада всюду на полуостров набрасывали свои тенета 
венецианцы. Афинские герцоги-флорентийцы Аччаюоли предпочли, 
ради спасения от венецианцев, вступить в дружбу с сильными турками. 
Положим, последовавший период Тимурова нашествия и временного 
распадения Османской державы оказался выгоден для преобладания ве
нецианского политического влияния в Афинском герцогстве (с 1405 г.), 
но и тогда Афинское герцогство продолжало с надеждою смотреть на 
Турцию191. А когда при султане Мюраде II (1421-1451) османская держава

190 Не обошлось дело, очевидно, и без народной лжеэтимологизации; к глаголу 
“катіллаінеселі” (смотреть свысока) можно указать и простую, без “кат” ’ парал
лель “іллаінеін” (косить глазами). - О  господстве каталонцев см. Е. Стаматиадис: 
“Oi KataXavoi sv тт| AvaxoAx|” (Афины, 1869; D. Antonio Rubiö у Lluch: а) La expe- 
dicion у dominacion de los Catalanes en Oriente, Барселона, 1883 (в “Memoriae” 
королевской академии в Барселоне, т. IV, 1); б) его же: Los Navarros en Grecia у 
elducado Catalan de Atenas en la ёроса de su invasion, Барселона, 1886; в) его же 
греческие статьи о каталонском владычестве в Греции в “Делтион” Афинского 
исторического и этнологического Общества, 1885-1869 (стр. 458-466) и 1894 
(стр. 536-546).
191 Тогдашний долголетний афинский герцог Антонио Аччаюоли (1395-1435), 
помнивший еще Баезида I Молниеносного, поддерживал сношения и с детьми 
его в смутное послетимуровское время. В 1411 г. он, со своим афинским войском, 
охотно принял участие в набеге турков на владения венецианцев, которым платил 
дань. К адрианопольскому двору Мехеммеда I Рыцарственного (ум. 1421) герцог 
Антонио возил денежный окуп, “єбєраяєие хргціааі тск; ßaaiXeco«; Оирсц”, по вы
ражению афиняника историка Халкондилы XV в.
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совсем вновь окрепла, и проявила себя такими победами над Европой, как 
Варненская (1444), афинский герцог Нерио II Аччаюоли (1435 -  ок. 1453) 
без колебаний признал верховенство турецкого султана над Афинами и 
сделался регулярным его данником, чтобы уж окончательно избавиться от 
венецианской назойливости.

Таким образом ко времени вступления Мехеммеда II Завоевателя на 
турецкий престол (1451) герцогство Афинское было уже прямым васса
лом Турции.

После покорения византийского Константинополя (1453), когда 
МехеммедИ был занят мыслью об уничтожении, также, византийских 
деспотий Палеологов в Морее (Пелопоннесе), он одновременно обра
тил внимание и на Афинское герцогство, лежавшее по дороге в Морею. 
Удобным поводом для султана-Завоевателя отнять у покорного Афинского 
герцогства какую бы то ни было политическую самостоятельность по
служили семейные раздоры в династии Аччаюоли в 1450-х гг. Развратная 
вдова герцога Нерио II влюбилась в одного левантинского венецианского 
офицера, заставила его убить свою жену и сделала этого своего фавори- 
та-преступника регентом Афин, к великому негодованию прочих членов 
семьи Аччаюоли, к неменьшему негодованию и латинских и греческих 
афинских родов, которые не желали терпеть у себя чужака-венецианца. 
Афиняне прибегли с жалобой к вмешательству султана Мехеммеда II, и 
это как раз тогда, когда он имел в виду полное покорение византийских 
деспотских остатков Морей. Заодно с исполнением своей морейской за
дачи султан прихватил и Афинское герцогство. В 1456 г. он послал одного 
из своих полководцев занять Афины: а в 1460 г., одновременно с оконча
тельным упразднением пелопонесских деспотий, султан отнял у династии 
Аччаюоли и их фиванский остаток герцогства, и превратил бывшие их 
владения в чисто османскую провинцию192.

В промежутке между этими двумя действиями, положившими конец 
правлению итальянцев-флорентийцев в Аттике и Беотии, МехеммедИ, 
во время одного из своих походов на Пелопоннес, с большим интересом 
осмотрел (1458) новоприсоединенные Афины. Он проявил несомненное 
почтение к старой славе “города мудрецов” (как титулуются у турецких 
историков Афины, бывшее место жительства знаменитых философов-  
Сократа, Платона, Аристотеля), да восторженно залюбовался (“sv Goupaxi 
єяошто”) и его величественным видом: остатками Акрополя, прочими 
классическими зданиями, “tt|v тє nakaiav тт)<; тсоХгщ рвуаХоярєяєіау каї 
ката cnceur|v г(уаа0г|”, -  по выражению тогдашнего историка Халкондилы, 
местного жителя. И так как город был завоеван для османов полковод

192 Вот имена герцогов династии Аччаюоли: [не герцог банкир Никколо Аччаюоли], 
Нерио I (1386-1395), Антонио (1395-1435), Нерио II (1435 -  ок. 1453), регентша- 
вдова со своим фаворитом-венецианцем (ок. 1453-1455), Франко (1455-1460).
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цем Омером, сыном-Турахан-бега, то у султана вырвалось восклицание: 
“Как должен быть благодарен наш ислам Омеру сыну Турахана!... Послі 5е 
%арк; офвіХгтаї sv too гщєхєрю vopa> Орарц xco Toupaxaveco!”...

Из четырех греков-историков XV в. (Франдзы, Дуки, Халкондилы и 
Критобула) наиболее заслуживает внимания в своем повествовании об 
Афинском герцогстве Халкондила, сам афинянин. Для сведений о той 
путанице в семейных делах Аччаюоли, которая привела к Мехеммедову 
вмешательству и упразднению Афинского герцогства см. по боннскому 
изданию 1843 г. стр. 451 и след. -  Европейские работы:

а) J.A. Buchon: 1) Recherches et materiaux pour servir ä ime histoire de la 
domination franfaise aux 13,14 et 15 siecles dans les provinces demembrees de 
Г empire grec, 2 tt., Пар., 1841; 2) его же: Nouvelles recherches historiques sur 
la principaute franpaise de Moree et ses hautes baronnies, 2 тт., Пар., 1843.

б) Karl Hopf: l )D e  historiae ducatus Atheniensis fontibus, Бонн, 1852;
2) его же: Griechenland im Mittelalter und inder Neuzeit, 2 тт. -  в энциклопе
дии Эрша и Грубера, 1-я серия, т. 85 и т. 86 (1867-1868).

в) граф Leon de Laborde: Athenes aux XV-e, XVI-e et XVII-e siecles 
d’apres des documents inedits, 2 тг., Пар., 1855.

г) R. Bisson de Sainte-Marie: Histoire du duche d’Athenes et de la baronie 
d’Argos, Пар., 1883. Неоригинально.

д) Ed. F. Gregorovius: 1) Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter von 
der Zeit Justinians bis zur türkischen Eroberung. 2 тт., Штутт., 1889. Очень 
художественное, увлекательное изложение, все время в связи с общей 
историей Византии; основано главным образом на исследованиях Хопфа; 
2) Briefe aus der Corrispondenza Acciajoli -  в “Sitsungsberichte” баварской 
академии наук, т. II (1890), стр. 285-311.

е) Дим. Гр. Кампоуроглис: 1) Історій tcov A0t|vaicöv, Тоирко Крона 
Пєрюбо*; 1 (1458-1687), т. 1. Афины, 1889; 2) параллельно -  материалы 
его же: Mvqpsia хт|<; taxopia«; xcov AOrjvaicov, т. 1, Афины, 1889 (народные 
песни, летописи, грамоты, письма и т. п.)

ж) Ф. Филаделфевс: Icropia xcov AOqvcov єяі хоиркокрохш«;, 1400-1800, 
2 тт. Афины 1902. Популяризация.

з) Кроме того см. соответствующие отделы у W. M iller’а: The 
Latins in the Levant, a history (подробная) of frankish Greece, 1204- 
1566, Лонд. 1908.

Приканчивая Афинское герцогство в 1456-1460 гг., султан-Завоеватель 
выступал как своего рода блюститель нравственности. Он ведь вмешался 
в междоусобные дела герцогской семьи Аччаюоли в качестве третейского 
судьи-решителя и грозного судьи-карателя по делу о семейной чести, без
нравственности, преступности; а в результате -  этот флорентийский бога
тый род совсем потерял свои владения в Греции. Приблизительно таким 
же нравственно-карательным предлогом воспользовался МехеммедП и 
для того, чтобы два года спустя (1462) благовидно разделаться с правящим
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торгово-владетельным родом островных герцогов Лесбосских, из генуэз
ской семьи Гателузио, которая тоже подняла междоусобные распри и при
влекла к ним султана.

Островное герцогство Лесбосское, принадлежавшее в XV веке дому 
генуэзцев Гателузио193, состояло прежде всего, конечно, из о-ва Лесбоса 
(Митилены), который лежит у Смирнского побережья Малой Азии; на ма
терике малоазиатском Гателузии владели г. Фокеей. А кроме того -  в состав 
Лесбосского герцогства, прямо ли, в виде ли удела того или иного из семьи 
тех же Гателузио, входила длинная цепь других, тоже довольно больших 
островов, тянущихся от Смирнского прибрежья Азии, именно от о. Лес
боса, до македонского берега Европы: оо. Лемнос (Сталимена)194, Имброс, 
Самофракия, Тасос. Эта длинная островная линия своей совокупностью 
загораживает вход в Дарданельский пролив. И, наконец, на балканском ма
терике, на Фракийском берегу, у устья р. Марицы, значит прямо к северу 
от о-ва Имброса, материковая гавань Энос тоже была во владении одного 
из Гателузиев195. Еще недавно, раньше взятия Константинополя турками в 
1453 г., более северные, при-македонские острова Лемнос, Имброс и Тасос 
находились под верховенством константинопольского греческого импе
ратора. После завоевания Царьграда Мехеммедом II островитяне, до тех 
пор подчинявшиеся императору-Палеологу, послали своего православно
го лемносского митрополита и имбросского писца Критибупа-историка к 
адмиралу Хамзе в Галлиполи с заявлением покорности; и в то же время 
генуэзец-герцог Лесбоса поторопился прислать дань МехеммедуІІ, как 
доказательство своей надежности196. Мехеммед II в тот момент временно 
не пожелал ставить над при-македонскими островами своего турецко
го губернатора и предоставил их, за известную дань, в управление роду 
герцогов Гателузиев197. Следовательно, генуэзское Лесбосское герцогство 
являлось в 1450-х гг. несомненнейшим ленником, вассалом султана. И с 
полной рельефностью сказалось это вассальное отношение два года спустя 
после взятия Константинополя, когда на лесбосском престоле произошла 
наследственная смена государя198: нововоцарившийся герцог лесбосский 
должен был поехать для своего утверждения в султанскую резиденцию

193 Иной выговор и правописание того же генуэзского имени -  Gattalusio, 
Gattilusio.
194 Форма имени “С/иалимена” (вм. “Лимнос”) имеет к себе аналогию в форме 
“Стамбул” (= “a; rr|v яоХіу”) и в форме “Истаяло" (= ец  tt|v Xiov”).
195 В настоящее время, после союзнической балканской войны, гавань Энос 
(Аинос) является рубежом владения Болгарии и Турции у Эгейского прибрежья.
196 Дука XV в., гл. XLII (стр. 314 по бонн. изд.).
197 Дука. стр. 328.
198 В июне 1455 г. умер лесбосский герцог Дорино Гателузио, и ему наследовал 
его сын Доменико.
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Адрианополь. Не заставши уже там суптана-Завоевателя, который двинул
ся походом на север против Сербии, новый лесбосский герцог (Домёнико 
Гателузио) догнал Мехеммеда II в военном лагере в Болгарии, чтобы удо
стоиться поцелуя султанской руки, быть признану за законного наследни
ка своего отцовского престола и получить, как полагается вассалу, жало
ванный парчевый кафтан от верховного государя (1455). Герцог Доменико 
Гателузио принес даже письменно присягу в верности султану. Вместе с 
новым владетелем Лесбоса ездил в Турцию и его дипломатический агент, 
грек-униат Дука, известный историк этого периода и постоянный по
средник в сношениях лесбосского двора герцогов Гателузиев с турками. 
Настроение, какое испытывали прибившие в Турцию лесбосы при посе
щении ими султана-Мехеммеда П, лучше всего характеризуется заключи
тельными словами рассказа Дуки о их путешествии: “Через тринадцать 
дней мы, наконец, очутились опять у себя, на своем острове Лесбосе -  и 
все восславили Бога, который избавил нас от рук того казнителя”199.

Дука был верный слуга своих лесбосских государей-латинян. Наоборот, 
другой тамошний островной грек-историк, вышеназванный православный 
Критобул с острова Имброса, будущий дееписатель-панегирист султана- 
Завоевателя, принадлежал к числу тех генуэзско-подданных греков-остро- 
витян, которые сами тянулись под непосредственное господство турков и 
которые к туркам охотно посылали посольства, прося мусульман принять 
греческие острова в свое прямое под данство, не оставить в подчинении у 
католиков-папистов.

Покорность Лесбосского герцогства туркам нисколько не гарантиро
вала его от такой например неожиданности, что, почти немедленно по
сле принесения присяги султану Мехеммеду II новым герцогом Доменико 
Гателузио, вдруг на его владения своевольно нагрянул морским набегом 
турецкий адмирал, захватил в плен сотню герцогских подданных и увез 
их в неволю200. Да и сам султан мало считался со своими обещаниями и 
данными ручательствами. Как ни были сговорчивы члены семьи герцо
гов Гателузио по отношении к Мехеммеду II, они не могли быть уверены, 
что будут безмятежно пользоваться предоставленными им владениями. 
Султан -  один раз признавал острова за династией Гателузиев, другой раз -  
требовал возвращения ему назад то того, то другого из цепи островов, и 
члены этой герцогской генуэзской династии должны были терпеливо пови
новаться и приноравливаться к капризам “великого турка”, обещая давать 
ему все новые и новые окупы. В конце 1450-х гг. султан-Завоеватель оста
вил было владения Лесбосских герцогов в покое, потому что сам занялся 
тогда Сербией на Дунае; однако в начале 1460-х гг., после присоединения

199 “So^ctoavTsg ootccvtei; tov Xotpoxrapevov тщои; ©eov єк tcov xeipov tov  сЛастород”, 
Дука, бонн, изд., стр. 331.
200 Этот адмирал -  Юнис-бег, родом испанец.
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южно-византийских деспотий Морей и франкского Афинского герцогства, 
Завоеватель опять направил на Лесбосское островное герцогство свое ро
ковое внимание с твердым намерением упразднить здесь итальянскую 
власть. Кажется, больше всего раздражила Мехеммеда II дружба тогдаш
него лесбосского герцога (Никколо Гателузио, 1458-1462) с испанскими 
пиратами-каталонцами. По договору с Портою, лесбосский государь брал 
на себя обязанность очищать окрестные воды от морских разбойников, а 
на деле -  герцог Никколо вошел с каталонскими корсарами в соглашение 
и дал им пристанище в своей лесбосской гавани под условием, что извест
ную часть награбленной на море добычи отдавать они будут ему, герцогу 
Никколо Гателузио. В числе местностей, из которых каталонцы, внезап
ным морским набегом, увозили пленников и, значит, делили с лесбосским 
герцогом барыш от продажи в рабство и от выкупа, оказывалось и осман
ское побережье Малой Азии: после каждого набега корсары “доставляли 
герцогу часть изрядную и не дурную” (“poipav 7tapei%ovxo auto ucavov ком. 
on (pai)X,r|v”, как выражается тогдашний историк Халкондила). Этому раз
бойничьему порядку вещей Мехеммед II решил в 1462 г. положить конец. 
Султан мог быть при этом уверен, что и православное греческое населе
ние островов католического Лесбосского герцогства встретит завоевание 
турецкое с прямой радостью.

Как высоконравственный предлог для похода 1462 г. на Лесбос, вы
ставлен оказался со стороны Мехеммеда II еще и тот факт, что герцог 
Никколо Гателузио завладел лесбосским престолом через преступление, 
через убийство своего брата Доменико. Случилось это злодеяние, поло
жим, еще за четыре года перед тем, -  значит, неумытное наказание без
нравственного узурпатора уже, как будто, несколько запаздывало. Да и не 
Мехеммеду II подобало бы, по совести, говорить о преступности брато
убийств, когда он сам сопроводил свое собственное вступление на осман
ский престол умерщвлением малолетнего родного брата201 и прямо уза
конил в своем уложении (“Канун-намё”) для дальнейших султанов право 
казнить братьев при воцарении, во избежание возможной междоусобной 
смуты202. Как бы то ни было, лесбосский герцог-братоубийца, Никколо 
Гателузио, был со стороны Мехеммеда II объявлен в 1462 г. за злодея-узур- 
патора. (Третий родственник Гателузио тоже сыграл преступную роль при 
этом втягивании султана в династические раздоры владетелей Лесбоса). 
Никколо получил от султана прямое предложение передать Лесбосское 
герцогство туркам.

201 Задушенный Мехеммедом II брат был младенец Ахмед. Вместе с останками 
отца, Мюрада II, Мехеммед П отправил в Брусу, в султанскую усыпальницу, остан
ки также задушенного Ахмеда. См. у  Дуки XV в., стр. 230 по бонн. изд. 1834.
202 В отделе характеристик османских султанов, который следует ниже, мы еще 
остановимся на этом узаконении.
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Дело было в начале осени 1462 г. Для обрисовки неутомимости султа- 
на-Завоевателя характерно, что султан совсем недавно вернулся из тяже
лой задунайской экспедиции. Поплыл он с флотом на о. Лесбос осаждать 
г. Митилену к сентябрю, едва успевши отдохнуть от томительного, зной
ного летнего похода в Валахию (против воеводы-“колоказнителя”, Влада 
Цепеша).

После менее чем месячной турецкой осады и бомбардировки стен 
г. Митилены каменными ядрами203, лесбосский герцог Гателузио сдался 
(16 сент. 1462). Не помогла ему и помощь каталонских корсаров; а вну
три осажденного города были изменники: по словам историка-униата 
Дуки, великий везирь султана (Махмуд-паша) мог получить от местной 
знати (православной, конечно) полезные указания, где какая часть стены 
ослабела и лучше доступна для бомбардировки204. Сдавшемуся герцогу 
Гателузио была обещана безопасность жизни и имущества, как его, так и 
его воинов. С участием побежденного, всюду в прочих пунктах о. Лесбоса 
или на других его островах были водворены турецкие гарнизоны, -  и тогда 
триста пиратов, -  тех корсаров-каталонцев, из Испании, которые ревност
но помогали герцогу Гателузио защищать Митилену, -  подверглись люби
мой Мехеммедовой казни, распилены были заживо пополам. Сделано это 
было на том основании, что казнь людей, избравших разбой своим заня
тием, не может не дать имуществу герцога “безопасность”, которую дать 
обещал султан. Герцог Лесбосский был перевезен в Константинополь. 
Вскоре он увидел себя вынужденным, для спасения не то что имущества, 
но просто жизни, принять ислам. Он торжественно подвергся обрезанию, 
пожалован был турецким кафтаном. Вскоре однако его нашли задушен
ным. Жестокая его участь вызвана была не только политическими сооб
ражениями, но и педерастическою ревностью Мехеммеда II. Некогда один 
из юных пажей (ич-огланов) султанского дворца, возлюбленный султана, 
бежал на Лесбос, и герцог Лесбосский соблазнил его своею любовью. 
После завоевания Лесбоса эта старая история раскрылась и стоила герцо
гу жизни, и напрасно он думал спасти себя переходом в ислам205. Лесбос 
был обращен в обыкновенный турецкий санджак.

Местные жители, историки XV века Дука и Критобул, оба -  политиче
ские деятели, являются наилучше осведомленными нашими источниками 
касательно последних судеб Лесбосского герцогства. Однако у Дуки по
вествование о Лесбосе 1462 помещено уже в конце его труда, и изложе
ние -  несколько скомкано (см. греч. текст стр. 345-346 бонн, изд.; часть 
Дуки дошла до нас лишь в старом итальянском переводе, см. по бонн. изд. 
стр. 511-512); оттого подробные сообщения не-лесбийца Халкондилы

203 Каменных ядер турецкий флот захватил с собою на Лесбос свыше 2000.
204 Дука, по бонн. изд. стр. 512 (в сохранившемся в старом итальянском переводе).
205 Подробности -  у  Халкондилы XV в. (впрочем, и у Дуки, стр. 512, бонн, изд.)
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(кн. X, стр. 520 и след., по бонн, изд.) тоже очень ценны, так как ими су
щественно пополняется то, что мы находим у Дуки.

Важный также первоисточник о взятии Лесбоса -  письмо Леонарда 
Хиосского: “De Lesbo a Turcis capta epistola Pio Papae II missa”; это тот 
самый Леонард, униатский епископ Лесбоса, который и о падении 
Константинополя за девять лет перед тем отправил подробное послание 
папе. Леонардову “De Lesbio epistola” издал К. Hopf (Кёнигсб., 1866).

Из европейских обработок по истории Лесбосского герцогства суще
ственнейшее значение имеют соответствующие отделы в труде К. Hopf’а: 
“Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis auf unsere Zeit” 
(395-1821), 2 гг., Лейпц., 1867-1868 в первой серии энциклопедии Эрша 
и Грубера (т. 85 и т. 86). В частности, для истории конца герцогства см. II, 
стр. 153. -  Также см. соответствующие отделы у W. Miller’ a: “The Latins 
in the Levant” (Лонд., 1908) и, отчасти, другую литературу, указанную 
выше.

Герцогство Лесбосское не состояло в прямой зависимости от своей 
метрополии Генуи, все равно как упраздненное Мехеммедом II несколь
ко раньше (1460) герцогство Афинское с его флорентийской династией 
было независимо от Флоренции. Тем не менее родственная близость 
афинских итальянцев к Флоренции и лесбосских итальянцев к Генуе 
ощущалась живо; и, казалось бы, естественно было думать, что как 
флорентийцы, так и генуэзцы отнесутся с порядочным раздражением к 
переходу обоих герцогств в турецкие руки. Да Генуэзскую республику 
Мехеммед II, год тому назад (1461), чувствительно обидел уж тем, что 
отнял у нее на южном берегу Черного моря один портовый город206 по
близости или, вернее, по дороге к Трапезунтской империи, которую он 
завоевал тогда. Действительность однако показала, что, понимая свои 
торговые выгоды в Турции, ни флорентийцы, ни генуэзцы на разрыв 
с турками не пошли. Напротив -  вскоре же обнаружилось, что именно 
флорентийцы с генуэзцами явились интимными друзьями-радетелями 
султана и советчиками его, когда ему пришлось столкнуться (1463) с рес
публикой Венецианской. И для Флоренции, и для Генуи слишком уж не
навистна была преимущественная торговая роль Венеции на востоке; все 
средства считались хорошими, лишь бы обещали устранить эту сильную 
конкурентку в левантной торговле. Ведь Венеция, -  это было лет девять 
тому назад, тотчас после завоевания Константинополя Мехеммедом II, -  
заключила с Турцией очень прибыльный договор (1454). В 1460 г. она 
удачно этот свой договор обновила. Возобновление договора совпало с 
тем временем, когда султан-Завоеватель упразднил морейские деспотии 
Палеологов и Афинское герцогство и сделался ближайшим соседом ве

206 Этот завоеванный в 1461 г. город -  Амастрида (теперь Амасра). Для генуэзцев 
он служил одним из первых, по месту, складочных их портов на Черном море.
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нецианских владений, как в Пелопоннесе, где венецианцы вкоренились 
кольцом на лучших приморских пунктах полуострова, так и в средней 
Греции, мост к которой, т. е. Коринфский перешеек, был почти в их 
руках.

Вступить в войну с венецианцами было дело довольно рискованное. 
Венецианская республика в те времена, в XV в., была чрезвычайно могу
щественным государством; прочие итальянцы уверяли, что она мнит себя 
преемницей старого, великого Рима. Главная ее сила была морская, огром
ный флот, в сравнении с которым флот османов был вовсе незначительная 
величина. И тем не менее открытие враждебных действий между османа
ми и венецианцами последовало со стороны самих османов, -  положим, на 
суше, а не на море. Внешним поводом к войне послужил вопрос о беглом 
рабе Афинского паши. Раб, обокравши пашу, скрылся в один венециан
ский приморский город на юге Пелопоннеса (г. Корон у одноименного 
огромного залива, древнего Мессенского) и принял христианство; в силу 
этого, венецианцы сочли невозможным выдать его туркам, тем более, 
что беглец украденную им казну разделил с венецианским правителем. 
Раздраженный паша, без объявления войны, пошел на Аргос (в восточном 
Пелопоннесе) и занял его (весною 1463 г.). Дело доведено было до сведе
ния верховного правительства в Венеции. На этот раз военная партия в 
торговой республике взяла верх; решили, что удастся не только отобрать 
Аргос, но отвоевать и весь внутренний Пелопоннес.

И тогда вспыхнула правильная война.
Эта война между Венецией и Турцией продлилась 16 лет (1463-1479); 

велась она и на море, велась и на суше, от Морей и всего Балканского по
луострова -  до шуби Азии, до Персии; переносилась она из европейских 
вод в самые отдаленные пункты Анатолии; захватила собою и Крым.

III.
Возобновление идеи всеобщего крестового похода против турков 

папою Пием II (1458-1464) и его преемником Павлом II
Вступая в войну с Турцией (весною 1463), венецианцы питали об

манчивую надежду: нельзя ли будет притянуть к себе на помощь воен
ные силы других государств Европы? На счет Венгрии, которая и тогда 
вела борьбу с Мехеммедом II из-за предсмертно изнемогающей Босны, 
сомневаться нельзя было: венгры и дальше будут воевать. Но нельзя ли 
вообще, в широком масштабе, оживить устарелую, непопулярную идею 
крестового похода против мусульман, -  ту самую идею, к которой те же 
венецианцы относились до сих пор отрицательно в виду торговых выгод, 
дававшихся миром с Турцией?

На папском престоле, после испанца Каликста III (ум. 1458)207, восседал

207 О деятельности Каликста III см. стр. 153.
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тогда его друг-сотрудник Пий II (1458-1464), в мире Эней Сильвий 
Пикколомини, -  гуманист, всю жизнь свою мечтавший о всеобщем кре
стовом походе для изгнания турков из Константинополя. Избранный 
наконец в папы, Пий II с первого же года горячо продолжал ту задачу, 
какую проводил бывши кардиналом, и все христианские государи не 
переставали получать от него письма и посольства с призывом на свя
тое дело. Ведь как раз на годы шестилетнего папства Пия II пришлись 
самые критические моменты для католических или униатских земель на 
востоке; в средней Греции и на Морее -  решилась судьба флорентийско
го герцогства Афинского (1456-1460) и греческой деспотии униата Фомы 
Палеолога (1460), на Архипелаге -  генуэзского Лесбосского герцогства
(1462) , на Балканском полуострове -  униатской Сербии (1459) с Босною
(1463) и, хотя не униатской, но важной для венгров Валахии (1462). Как 
раз при Пие II требовалось поддержать и самую Венгрию на Дунае, ли
шившуюся Хуньядя Яноша и управляемую (с 1458 г.) юным его сыном, 
королем Матвеем Корвином. Папа Пий II, не прекращая сзывать всех ка
толиков против турков, ссылался на то, что ведь несколько лет тому назад 
Бог даровал христианам победу при Белграде (1456), -  значит, Бог помо
жет своим верным и теперь. Однако, с крайней горечью, святейший отец 
должен был из году в год убеждаться, до какой степени рассчеты его на 
совместную противотурецкую деятельность Европы являются шаткими, 
если он с трудом может от государей добиться не то что присылки денег 
или войск, а простой личной явки на созываемые папою соборы, или хотя 
бы отправки уполномоченных для обсуждения задумываемых противо- 
турецких дел. Все в Европе питали враждебные подозрения друг к другу; 
каждый думал только о своей личной корысти.

Деятельность папы Пия II, как ревностного проповедника и организа
тора антитурецкого похода, освещена в монографии Heinemann’a “Aeneas 
Sylvius, als Kreuzzugsprediger”, Берн, 1855. Впрочем, с изрядной полнотою 
изложена и освещена эта деятельность и в общей “Geschichte des Osm. 
Reiches” Zinkeisen’a, т. И, Гота, 1854, стр. 246-295.

Источниками, сверх личных писем Пия II и его сочинений, являются 
два его дееписателя:

Один -  Гобеллино: “Pii II, pontificis maximi, commentarii rerum memora- 
bilium, quae temporibus suis contigerunt”. Но Гобеллино не завершил своей 
летописи, и продолжателем его является Джакобо, доверенный кардинал 
Пия И: “Commentaria Jacobi, cardinalis papiensis”.

И Гобеллино, и Джакобо вместе напечатаны во Франкфурте 1614 (есть 
и более ранние издания).

Еще никакой войны у венецианцев с султаном не было, а папа Пий II 
вступал, на счет борьбы против турков, в переговоры со всеми католиче
скими государями. Да только, он из году в год слушал самые-неутешитель- 
ные вещи.
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Так, когда о положении дел приходилось Пию II толковать с Венгрией, 
этим естественнейшим врагом турков, и вести переговоры с магнатским 
правительством венгерского короля Матвея Корвина (1458-1490), то от
туда раздавались негодующие жалобы на поведение германского импе- 
ратора-австрийца Фридриха III Габсбурга, который, пользуясь всякой по
пыткой венгров предпринять что-нибудь против Христова врага, сам в это 
время нападает на них.

Со стороны Германии папа принужден был выслушивать вечные меж
доусобные нарекания: городов -  на князей, князей -  на города. Да и вооб
ще со стороны практичного немецкого народа Пий II встречал подозрение, 
что проповедь крестового похода и сборы средств на него -  это только ло
вушка с целью выманить деньги для личных папских целей. -  “Скупы они, 
подозрительны! -  с желчью высказывался про немцев Пий II -  вечно они 
думают, что их хотят провести в деньгах! Вооруженного воина, пожалуй, 
еще дадут, но золота -  не дадут ... Semper falli circa pecuniam existimant; 
fortasse armatum militem dabunt, aiirum -  non dabunt”208. Действительность, 
впрочем показывала, что и “вооруженного воина”, “armatum militem”, не 
так легко получить из Германии.

Не лучше было дело с Францией. Новый французский король, хитрый, 
недоверчивый Людовик XI (1461-1483) очень охотно твердил папе о своей 
преданности Христу и Христову наместнику и даже удостоился получить 
от Пия II кинжал с лестной латинской пиитической надписью:

Exerat in Turcas tua me, Ludovice, furentes
Dextera: Grajorum sanguinis ultor его.
Corruet imperium Maumethis, et inclyta rursus
Gallorum virtus te petet astra duce.
Пусть обнажает меня на свирепых турков, о Людовик,
Твоя правая рука. Я  буду мстителем за кровь греков.
Рухнет держава Мохаммеда; и вновь славная
Доблесть Галлов, под твоим водительством, достигнет до светил небесных!

Мало того, Людовик XI прямо обещал Пию II выставить против Турции 
войско в 70.000 человек и отвоевать как от турков Константинополь, 
так заодно уж от мамлюков Палестину со Святым градом: ведь если, 
по словам Пия II, у султана Мехеммеда Завоевателя имеется всего вой
ска 50.000-60.000209, то, конечно, 70.000 французов справятся с ними и 
сделают все, что желательно папе. Да только, к своей готовности и ко
роль Франции прибавлял условие, чтобы папа предварительно добился 
перехода Генуи под власть Франции и перехода неаполитанской короны

208 Гобеллино, стр. 84.
209 Гобеллино, стр. 68.
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к одному из французских герцогов210. Пию II ничего другого не остава
лось, как дать ответ: пусть сперва французский король завоюет Царьград 
и Палестину, -  и тогда ни Генуя, ни Неаполь от него не уйдут.

Не больше проявляла бескорыстия и рвения к папским крестоносным 
призывам вся Италия, распадавшаяся на торговые республики, герцог
ства, королевство Неаполитанское. Сперва и Венеция, самое могуще
ственное из итальянских государств, прежде чем у нее не вспыхнула в 
1463 г. война с турками -  относилась к христолюбивым приглашениям 
Пия II с чрезвычайным хладнокровием. На Мантуанском соборе (1459) 
папа не мог не подчеркнуть, что, несмотря на близость расстояния от 
Венеции до Мантуи, венецианские представители явились как раз поз
же всех. Могущественная республика не стеснялась было тогда указывать 
папе, что война на востоке дает возможность прочим итальянцам, милан
скому герцогу, флорентийцам, генуэзцам, или прямо напасть на Венецию, 
или заполучить в свои руки те торговые выгоды, какими пользовалась до 
сих пор Венеция по договору 1454 г. с Мехеммедом II, подкрепленному 
в 1460 г. В лучшем случае Венеция соглашалась (это -  пока своей вой
ны с турками у нее еще не было) за огромную плату предоставить кре
стоносцам, буде они соберутся, свой флот, но военных расходов -  не не
сти, потому что, мол, средств нет. -  “Когда Венеции предстоит сражаться 
против своих собратьев-христиан, то у венецианцев всегда оказываются 
богатейшие средства, а когда нужно сражаться за Христа, они требуют 
денег!” -  характеризовал республику св. Марка Пий II. Потом, после того 
как в 1463 г. вспыхнула у Венеции война с Мехеммедом II, они, конеч
но, стали говорить иначе: ради своих, защитных интересов они оказались 
главными религиозными подстрекателями Европы к совместному походу 
на Турцию. Но они могли убедиться, что их главные соперники на востоке, 
генуэзцы, флорентинцы (вторые вели себя еще коварнее, чем генуэзцы) 
очень мало обнаруживают желания вести священную войну “за Христа”, 
которая послужит к усилению той же Венеции, да еще, быть может, и пап
ской казны. Второе опасение итальянцев очень хорошо понимал Пий II, 
и без особой церемонности, не кутаясь в тогу непорочной, неприкосно
венной величественности, он оправдывал себя перед уполномоченными: 
“Можете сказать своему правительству, что денег ваших нам на руки во
все не требуется. Мы и не прикоснемся к ним! Сами собирайте деньги, 
сами тратьте их на войска и флот, сами и полководцев выбирайте, и свой 
флаг ставьте! Для нас такая помощь -  еще лучше, чем деньги!”

210 Генуя лет 50 тому назад, именно в 1396-1409 гг., состояла в добровольном под
данстве у Франции (для защиты против Венеции), и с тех пор французские ко
роли могли иметь на Геную довольно законные притязания. В Неаполитанском 
королевстве боролись партии Анжуйская (т. е. французская) и Арагонская; во 
второй половине XV в. короли были арагонцы.
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Итак, идея крестового похода прививалась слабо, и пять уж лет пап
ского владычества Пия II ничего не принесли положительного в этом на
правлении. —-

Чтобы наконец заставить холодную католическую Европу пойти сов
местным походом на османов, престарелый папа Пий И, в предпоследний 
год своей жизни, объявил решительной энцикликой (19 окт. 1463), что он 
сам, глава церкви, поедет на восток, и что все верные должны присоеди
ниться к нему, наместнику Христову, -  помочь тем христианам, которые 
уже воюют, т. е. венграм Матвея Корвина на Дунае и в Босне, начавшим 
сухопутную войну с весны, и венецианцам -  на море и у Пелопоннесских 
прибрежий. Таким образом был возвещен шестой по счету противотурец- 
кий крестовый поход2".

Назначено было и место общего съезда божьих ратников для от
правки на восток -  приморский город Анкона на итальянской стороне 
Адриатического моря (против Далматского берега). Летом 1464 г. туда, 
легковерно положившись на неохотные обещания католических владете
лей Европы, прибыл из Рима больной, умирающий папа Пий II. С горем 
он убедился, что все обещания европейцев свелись ни к чему: никто регу
лярных войск не прислал. Собралась было в Анкону, положим, кое-какая 
разношерстная голь, всякий беглый люд, босяки-хищники с нашитыми 
крестами на одежде. Но подобный сброд лишь нагло требовал денег; да к 
тому же и эти оборванцы, изголодавшись, уходили уже в разброд. Хворый 
глава церкви, из жалости, с тяжелой душою, поспешил дать на дорогу всем 
таким мародерам-“крестоносцам” отпущение грехов, лишь бы они скорее 
разошлись восвояси и не тревожили мирных жителей. Нравственный удар 
от зрелища неуспеха возвещенного похода подломил силы старца. Когда 
затем, незадолго до половины августа, подплыли к Анконе венецианские 
галеры, Пий II, как будто вновь воспрянувши духом, велел поднести свою 
постель к окну, откуда открывался вид на море, и угасающим взором по
любовался на развевавшийся вдали венецианский флаг святого Марка. Но 
принять дожа он уже не был в состоянии и скончался, здесь же в Анконе, 
не у себя в Риме (ок. 14 авг. 1464 г.).

Эта смерть расстроила дело, и без того плохо налаживавшееся. Ясно 
было, что венецианцы в начатой ими войне с турками уже не могут рас
считывать на поход соединенных сил Европы.

Избранный вместо Пия II новый папа, Павел II (1464-1471), родом 
венецианский купец211 212, питал не меньшее, чем было у Пия II, желание 
успехов для Венеции. Да только понятно, что Павел II еще меньше, чем

211 Первые пять крестовых походов против турков приходятся -  считая по важ
нейшему их событию -  на годы 1344,1363,1396 (поражение при Никополе), 1444 
(поражение при Варне), 1456 (отражение турков от Белграда).
212 в мире -  Пьетро Барбо.
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талантливый его предшественник, оказался в состоянии подвинуть Европу 
на турков.

В результате вышло, что Венеция в течение первой половины своей 
шестнадцатилетней войны была предоставлена на море своим собствен
ным силам. И только на суше на севере Балканского полуострова, со сторо
ны Дуная, несколько отвлекал турков венгерский король Матвей Корвин.

IV.
Первые восемь лет (до 1471) венецианско-турецкой войны 1463-1479 г.; 

дела в Пелопоннесе. Взятие турками о. Эвбеи, 1471
В первую половину шестнадцатилетней венецианской борьбы против 

турков военные действия сосредоточивались, с переменным успехом, пре
имущественно на юге Греции, по берегам Пелопоннеса (или Морей), вклю
чая сюда и Коринфский залив, отделяющий Морею от средней Греции.

Типичные особенности, которыми сопровождался этот начальный 
период венецианско-турецкой войны, не раз очень близко напоминали 
то, что бывало и в предыдущих войнах Мехеммеда И. Так, в восточном 
Пелопоннесе город Аргос, походом на который и началась венецианско-ту
рецкая война, был передан туркам (весною 1463) изменою православного 
греческого священника, который, вместе с общей массой его единоверцев, 
находил, что легче сносить мусульманское иго турков, чем католическое 
иго венецианцев. При обратном взятии Аргоса венецианцами (город все 
переходил то к туркам, то назад к Венеции) православный священник был, 
конечно, казнен; но настроение общей массы православных несомненно 
сохранило склонность больше в сторону турков, чем католиков, -  черта, 
которую в XV в. можно отметить множество раз. В культурном отноше
нии не безынтересен случай, который произошел тоже в 1463 г. Был взят 
Модон, венецианский город на мысу, на юге Пелопоннеса. На присланных 
из Модона пленных, в количестве 500 человек, Мехеммед II мог en grand 
применить свою любимую казнь: разрезку живых людей пилою на две ча
сти (1463). И вот при этой массовой расправе султану внезапно пришлось 
испытать ужас, -  не от казней, конечно (они могли представить собою 
лишь очень приятное зрелище), но от суеверной приметы: бык подошел к 
одному распиленному-Телу и стянул обе разрозненные половины воедино. 
В предотвращение возможных бед от такого дурного предзнаменования, 
это тело было похоронено: да и быка-предвещателя султан велел заботли
во холить в государевых стойлах213.

Практически результаты первой половины этой венецианско-турецкой 
войны вышли такие, что на той территории, где война тогда сосредото
чивалась, т. е. в пелопонесских владениях, венецианцы потерпели ущерб,

213 На этом сообщении (1463) и еще некоторых менее интересных заканчивается 
история Халкондилы.
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на эгейском ли юге Морейского полуострова, на самом ли севере Морей, 
у Коринфского залива. Положим, окончательная судьба венецианских го
родов Морей этим еще не предрешалась, пока военные действия не были 
закончены214. Но на 8-й год войны венецианская республика испытала та
кую крупную потерю, которая оказалась уже невозвратимой: турки взя
ли остров Негропонте (Эвбею, июль 1471),- большой, длинный остров 
вдоль берега Аттики. Этому предшествовало создание порядочного флота 
Мехеммедом II, без чего морская борьба, с Венецией была бы до крайно
сти затруднительной215. Покорение Эвбеи, вообще очень нелегкое, уско
рено было изменой среди осажденных, причем изменниками Венеции 
оказались даже свои итальянцы, не только греки, как обычно в таких 
случаях водилось. После сдачи, верный своему бесцеремонному обычаю, 
султан Мехеммед II без стеснения нарушил условия капитуляции и под
верг сдавшийся итальянский гарнизон острова утонченным казням: са- 
жанию на кол, распилке пополам, побиению камнями и т. п.; только греки 
были пощажены, хотя это не избавило их от взятия в рабство, от увоза в 
Царьград.

Источники для истории первой половины турецко-венецианской вой
ны (с 1463 г.) и завоевания Эвбеи -  это во-первых обычные общие источ
ники по XV в., венецианские, папские, турецкие, греческие (среди них -  
султанский панегирист-грек Критобул). Из греков афинянин Халкондила 
прекращает свою историю турков на 1-м годе войны; но Халкондила все 
же остается чрезвычайно ценным источником, потому что у него освеще
ны события, которые подготовили войну, и изложено ее начало.

Во-вторых, -  и это особенно важный, даже самый важный источ
ник, -  мы имеем чрезвычайно обстоятельное монографическое итальян
ское описание войны Венеции с Турцией, которое дал очевидец, секретарь 
Малатесты. Сигизмунд (Джисмондо) Малатеста состоял сухопутным глав
ноначальствующим венецианских войск в Морее в первые два года войны 
и, за неудачные действия, был сменен синьорией; но его секретарь про
должал внимательно наблюдать войну дальше. Подробные записки это
го очевидца озаглавлены “Lettera”, т. е. “Письмо”: “Lettera d’un segretario

214 И действительно, впоследствии, при заключении мира, многое приморское в 
Греции вернулось назад к венецианцам, как было до войны.
215 Экипаж турецкого флота набран был не столько из турков, сколько из греков 
(испытанных мореходов) и из евреев. Всякий, кому приходилось видеть в Солуни 
профессиональных евреев-лодочников, этих на редкость мощных, мускулистых, 
бравых людей, знает, что из евреев (по крайней мере, из “спаньйолов”) выхо
дят превосходные моряки. Заметим кстати, что созданный Мехеммедом II флот 
далеко еще не представлял собою той внушительной силы, какою славился ту
рецкий флот позже: то было уже дело султанов Селима I Грозного и Сулеймана 
Великолепного.
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del signor Sigismondo Malatesta delle cose fade in Morea per Maometh II”. 
Напечатана “Lettera” секретаря Малатесты в известном своде Сансовино 
“Historia universale....de’ Turchi” (который в течение XVI в. переиздавался 
в Венеции несколько раз). Более доступно для пользования то, что дал в 
XIX в. Sathas в “Monumenta” VI.

Есть довольно много неизданных писем и записок о падении Эвбеи. 
Они перечислены у N. Jorga: “Gesch. des Osm. Reiches”, т. II (1909), 
стр. 150-151.

Покорением Эвбеи и закончился первый период венецианско-турецкой 
войны 1463-1479 г.

За это время государственные доходы Венеции сократились процентов 
на 20%216, а расходы на войну поглощали около % того, что поступало 
в казну217. Восточная торговля явно переходила в руки флорентийцев и 
генуэзцев, которые в Константинополе делали все, что только могло слу
жить ко вреду венецианцев.

Республика попыталась вступить в переговоры с султаном о мире, под 
условием возвращения Эвбеи. Султан даже не допустил послов в свое 
присутствие.

V.
Продолжение венецианско-турецкой войны 1463-1479 г., в ее вторую 

половину. Венецианцы и римский папа к участию в противоосманском 
священном союзе привлекают мусульманских государей: князей 

Карамании и персидского шаха Узуна-Хасана Белобаранного. 
Конец Карамании (ок. 1471) и поражение Узуна-Хасана (1473); 

неудача этого крестового похода
Не желая сдаться перед османской грозной опасностью, Венецианская 

республика стала искать союзников себе против Мехеммеда Завоевателя 
среди мусульман: в Малой Азии и в зап. Персии. В Малой Азии вражду 
к османам питало крупное, все еще неуничтоженное сельджукское кня
жество Караманское, в зап. Персии -  шах шиит Белобаранных туркменов 
Узун-Хасан. В сношения с Караманской династией и с Белобаранным го
сударем венецианцы вступали еще до падения Эвбеи (т. е. до 1471). Идея 
совместного с мусульманами крестового похода, против мусульман же, 
нисколько не шокировала и римских пап, глав церкви Христовой, инициа- 
торов-проповедников христианской священной войны.

На папском престоле в это время сменилось двое первосвященников:

216 Венецианские биографии дожей (именно, свод Марини Сануто) отмечают, что
в 1467 г. венецианский государственный доход равнялся 945,750 дукатов, а между 
тем за какие-нибудь полвека тому назад (в 1423 г) он представлял цифру свыше 
миллиона (1.100.000 дукатов). _ -------
217 Ежегодные военные издержки Венеции достигали 700.000 дукатов.
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скончался преемник Пия II венецианец Павел II (1464-1471), и был из
бран Сикст IV (1471-1484). Сикст IV славен не только сооружениями 
(Сикстинская капелла) и заботами о Ватиканской библиотеке, но и ин
триганским честолюбием и фанатизмом; это он в Испании ввел инкви
зицию (1478); он мечтал об окатоличении Московской Руси -  через брак 
Иоанна III с Софией Палеолог (1472); верилось, что и против турков 
Москва пойдет. Союз Венеции с караманцами и персидским шахом оди
наково был одобрен и Павлом II, и Сикстом IV.

Обмен дипломатических сношений между Венецией и азиатскими 
врагами османов, в целях обсуждения совместных противоосманских 
военных действий, возник даже при начале венецианско-турецкой войны; 
в самую Венецию приезжали тогда (1464) послы караманские и Узун- 
Хасановы. Но оживленными и энергичными сделались эти сношения толь
ко с 1471 г., т. е. тогда, когда первая половина войны истекла неудачно для 
венецианцев, и надо было выставить Мехеммеду II энергичных врагов со 
стороны Азии. Так как венецианские послы (Зено, Барбаро, Контарини), 
ездившие в Азию к шаху Узуну-Хасану, являются для нас, в своих отчетах 
и записках, одними из источников для истории этого периода войны, то о 
них речь будет ниже, при указании прочих источников.

Участь Карамании печально решилась прежде, чем Венеция и Узун- 
Хасан успели предпринять реальные совместные действия против 
османов.

Большое малоазиатское сельджукское княжество Карамания, пред
ставлявшее для сношений с морской державой Венецией ту выгоду, что 
южной своей частью оно было расположено вдоль берега Средиземного 
моря, простиралось на север в глубь полуострова по той территории 
Малой Азии, где лежит и Кония (столица прежнего, до-османского сул
танства Иконийского). Восстановленное Тимуром после Ангорской битвы 
1402 г. среди прочих малоазиатских уделов, Караманское эмирство оста
валось самым мощным из них в XV в; оно не могло вполне примириться с 
османским верховенством и, несмотря на объединительные успехи покой
ного султана Мюрада II, сохранило свою внутреннюю вассально-полити
ческую самостоятельность вплоть до времени Мехеммеда П Завоевателя. 
По общему мнению XV в., Карамания даже и не могла бы быть сломлена 
османами. Пленный “Мюльбахский студент”, захваченный турками при 
Мюраде II и писавший при жизни Мехеммеда II, ок. 1458 г. передает, что 
среди турков есть на этот счет ходячая пословица: “Караманское эмирство 
до скончания веков простоит”218. Неприкосновенности караманского кня
жества долго содействовал при Мехеммеде II осторожный образ действий

218 “Et commune proverbium habetur inter eos, quod Karamanbeg stabit in aetemum”. 
См. Мюльб. студ. по Базельск. изд. 1543 г. при Библиандровом латинском Коране, 
ч. ПІ, стр. 10:20 (гл. X).
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старого караманского эмира219; поэтому, пока не возникла венецианско- 
османская война, у султана Завоевателя даже не было очень побудитель
ных оснований, чтобы Караманию затронуть. Но вот теперь, в конце 
1460-х гг., дружественные сношения новых, молодых эмиров с врагами 
османской державы -  венецианцами и папою -  послужили достаточно 
острым поводом, чтобы Мехеммед II почувствовал настоятельную необ
ходимость озаботиться об уничтожении этого вообще неудобно-сильно
го вассального княжества. Кстати, и внутренние междоусобные раздоры 
среди молодых членов караманской династии могли лишь содействовать 
успеху Мехеммеда II. Правда, караманские князья сдались не сразу, а со
противлялись; они вели несколько лет борьбу с Завоевателем. Наконец они 
были изгнаны из своих родных владений (к 1471 г.) и искали прибежища 
у западно-персидского шаха туркмена Узуна-Хасана Белобаранного, сила 
которого как раз тогда чрезвычайно разрослась220.

На этом шахе Узуне-Хасане Белобаранном, добром мусульманине, со
средоточились отныне, в начале 1470-х гг., всеобщие надежды: и недавно 
разбитых караманцев, и давненько изгнанных трапезунтских Комненов, и 
потерявших Эвбею (летом 1471 г.) венецианцев, да и священных вождей 
христианской католической церкви -  самих пап. Отправившееся осенью 
1471 г. в Тебриз венецианское посольство (Зено) окончательно привлекло 
шаха Узуна-Хасана к немедленному, энергичному соучастию в противо- 
турецком крестовом походе. Шиит, т. е. в силу исповедания заклятый враг 
османов-суннитов; родственник-защитник низложенной, десять лет тому 
назад (1461), Трапезунтской династии Комненов, т. е. человек, который 
имел и личные счеты с Мехеммедом II, -  шах Узун-Хасан к тому же являл
ся тогда блестящим представителем очень и очень достаточной военной 
мощи, чтобы первосвященник христианской церкви и венецианцы могли 
в его лице усматривать грядущего второго Тимура, нового грядущего со
крушителя Османской державы. О шахе в Европе передавали друг другу 
самое утешительное, поэтизировали даже его наружность: “с виду -  бо
гатырь, несмотря на свои пятьдесят лет; на правом плече у него нашит 
крест; он очень любить христиан, christianorum amicisimus”221. К анти- 
османской священной.лиге согласился, наконец фактически, не на словах

219 Караманский этот эмир -  долголетний Ибрахим (ок. 1426-1464).
220 Узуну-Хасану Белобаранному, который в 1467 г. сразил ДжеЬаншаЬа Черно- 
баранного и в 1469 г. тимурида Абу-Сеида Хератского, принадлежали тогда: 
Азербайджан, Армения, Месопотамия, оба Ирака, Кирман, Фарс. Словом, он 
имел владения от Кавказа до Индийского океана, -  гораздо большие, нежели де
сять лет назад, когда он должен был сохранить нейтралитет при уничтожении 
Мехеммедом II Трапезунтской империи.
221 Выписка из документа, хранящегося в Мюнхене, у N. Jorga “Gesch. des Osm. 
Reiches”, П (1909), стр. 163.
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только, присоединиться и Неаполь, (1472), где тогда властвовала династия 
Арагонская222. Государей средней Европы привлечь к крестовому походу 
опять, как и прежде, не удалось.

План действий распределен был так, что флот Венеции, к которому 
присоединилось свыше десятка галер неаполитанских и с полдесятка 
галер папских, должен был атаковать, разорять и грабить берега Малой 
Азии с юга, стараясь возвратить Караманское прибрежье назад сельджук
ским эмирам; а шах Узун-Хасан пусть ударит на османов сухим путем, из 
северной Персии через Армению, чтобы, в той же Карамании, встретиться 
со своими европейскими союзниками. Те ему пусть доставят, со стороны 
Караманского побережья, артиллерию и артиллеристов.

Султан-Завоеватель отнесся к венецианско-персидской лиге не без тре
воги. Он и шах Узун-Хасан успели уже обменяться чрезвычайно заносчи
выми посланиями223, которые лишь подлили масла в огонь их напряжен
ных отношений. А когда Узун-Хасан позволил себе неоспоримо нарушить 
(и без того плохо соблюдаемый) мир с османами, направивши вторжение 
туркменов, вместе с изгнанными караманскими князьями, в Караманию 
(1472), в область, где уже был посажен Мехеммедом II османский губер
натор, его сын Мустафа, то Мехеммедом II было отдано распоряжение, 
чтобы и османские войска двинулись против войск Узуна-Хасана224; потом

222 Арагонская династия была в Неаполе во 2-й полов. XV в., вместо династии 
Анжуйской (которая и во Франции).
223 Так, Узун-Хасан титулует Мехеммеда П не “султаном”, а “беем”; в свою очередь 
Мехеммед П не признает в том “шаха”, а только “хана”. Письма включены Феридун- 
беем XVI в. в его известный сборник грамот первых османских султанов, который 
напечатан в Константинополе 1274=1858. Хаммер пользовался рукописным еще 
экземпляром Феридунова сборника (“Hist, de Г етр . Ottom ”, т. Ш, 1836, стр. 159 
и др.). В XVIII в. сделан был Barbier-de-Mesnard’oM французский перевод другого 
сборника, частию основанного на труде Феридуна: “Lettres historiques et politiques 
ecrites tant par Mehömet II que par Usum Cassan..., traduites du grec et de l’arabe... par 
M. B.* de M.* (Пар., 1754; 2 чч.); этим переводом пользуется Цинкейзен (“Gesch. 
des Osm. R ”, T. П, 1854, стр. 348 и сл.). Но вообще к европейским собраниям пи
сем Мехеммеда II надо относиться с крайним подозрением, потому что такая пере
писка, просто даже в целях обыкновенных школьных риторических упражнений 
(“exercitations d’escoliers”), ковалась в Европе без всякого знания дела, из собствен
ной головы европейских стилистов; см. по этому поводу любопытные данные у 
L. Thuasne’a: “Gentile Bellini et saltan Mohammed П”, Пар., 1838. стр. 31 в сноске.
224 С Султановичем Мустафою ехал его образованный раб, из пленных итальян
цев, Джованни Анджолелло, которого потом, после смерти Мустафы (1474), взял 
к себе его отец, Мехеммед II. Анджолелло вел записки об этой войне Турции с 
шахом Узуном-Хасаном, и он, под заглавием “Жизнь и подвиги Узуна-Хасана” 
(как и “Турецкая история” того же Анджолелло) служат для нас одним из источ
ников. Библиографические указания см. стр. 202.
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и сам султан-Завоеватель покинул Константинополь и поехал к своєму 
войску в Малую Азию. Что он серьезно боялся нападения тем временем 
на себя с тылу, со стороны моря, видно из его распоряжения замуровать, 
на всякий случай, все ворота в городских стенах Царьграда, кроме трех, 
и запереть гавань Золотой Рог цепью225; предосторожность была, как ока
залось, не совсем лишняя, потому что вскоре в Дарданельском проливе, в 
Галлиполи, один отважный итальянец, провезши на барке под видом ку
печеского груза огромный запас горючих материалов, чуть не сжег всего 
турецкого флота.

Итальянско-туркменской лиге не удалось однако добиться той согласо
ванности морских действий с сухопутными, которая могла бы обеспечить 
лиге успех и победу над османами. Правда, флот итальянцев в 1472-1473 г. 
не бездействовал у эгейских и средиземных берегов Малой Азии226. Он 
грабительски разорял прибрежные малоазиатские пункты (населенные, 
кстати сказать, христианами-греками); а получивши известие осенью 
1472 г. о вторжении войск Узуна-Хасана из Персии в османские пределы, 
флот двинулся к богатой, почти беззащитной Смирне и бесчеловечно не 
только отнял все имущество у жителей, но и испепелил самую Смирну 
(окт. 1472)227. Жестокому грабительству подвергались и караманские мало
азиатские города у Средиземного моря, причем, конечно, объявлялось 
восстановление здесь сельджукских эмирств. Главная, однако, задача не 
удалась: не удалось снабдить через Караманию или Сирию сухопутное 
войско шаха Узуна-Хасана огнестрельными орудиями и соединиться с 
ним внутри Караманской области.

Шах Узун-Хасан, после некоторых несомненных успехов войск его в 
Малой Азии, должен был, не дождавшись прибытия христианской по
мощи, лично принять решительную битву с Мехеммедом II Завоевателем 
на персидско-турецкой малоазиатской границе, между Эрзерумом и 
Эрзингяном, на верховьях Ефрата, в долине маленькой речки Терджан-су. 
Здесь, при Терджан-су, он понес от войск Мехеммеда II полное поражение 
(нач. авг. 1473).

225 См. свод: “Magyar Diplomacziai Ет1ёкек, Matyäs Kiräly korabol”, т. II (Будапешт, 
1877), стр. 247 (Monumenla Hungariae historica, т. V).
226 Действия флота 1470-1474 с подробностью изложил капитан одной из ве
нецианских галер, далматинец Кориолан Чепионе, или Чиппико, и его опи
сание известно под названием: “Деяния Пьетро Мочениго” (по имени вене
цианского морского главноначальствующего). Три судна, направленные к бе
регам Карамании с артиллериею, сопровождал опытный путешественник по 
востоку Иосафат Барбаро, и от него имеются письма. Библиографию Чепионе 
и Барбаро см. ниже.
227 “La citta tutta era piena di lagrime e di m artiri... La cittä antica,om ata di molte me- 
morie, con varia fortuna in ispacio di poche höre fu ridotta in cenere” (Чепионе).
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Главную причину своего успеха, по-видимому, и сам Мехеммед II усма
тривал в том, что у него, султана, была хорошая артиллерия и правиль
ное войско, тогда как мужественные туркменские полчища шаха Узуна- 
Хасана Белобаранного представляли собою иррегулярную конницу и не 
имели (или, быть может, почти не имели) с собрю пушек.

Среди источников дли истории этого периода венецианско-турецкой 
войны, т. е. для истории действий христианско-турецкой крестоносной 
лиги 1471-1473 г., закончившейся поражением шаха Узуна-Хасана, долж
ны быть названы, прежде всего, письма и отчеты венецианских послов, 
которые ездили в Персию к Узуну-Хасану для переговоров о союзе: Зено, 
Барбаро, Контарини.

1) Катарино Зено послан был от Венеции в туркменскую Персию к 
шаху Узуну-Хасану Белобаранному в сентябре 1471 г. Сверх писем, он, по 
возвращению из Персии в 1474 г., представил венецианскому сенату свой 
отчет, esposizione. Зено был женат на племяннице жены Узуна-Хасана, 
и потому осведомленность у него о восточных делах вообще не зауряд
ная; в частности надо считаться с его сообщениями о турецко-персидском 
столкновении 1473 г. и поражении шаха. См. издание XVI в. во II томе 
свода путешествий: “Secondo volume delle navigationi e viaggi” Рамузио 
(Венеция 1550-1559; часто переиздав.).

2) Иосафат Барбаро успел изъездить восток лет еще за сорок до воз
никновения венецианско-турецкой войны. Приблизительно в середине 
1430-х гг., имея от роду всего 16 лет, он поехал на Азовское море, в Тану 
(Азов)228, город когда-то генуэзский, а тогда венецианский, и в торго
вых целях совершил оттуда обширное путешествие (1436-1452) сквозь 
всю Персию до Персидского залива и Хормузского пролива, ведущего в 
Индийский океан. Путь в Персию через южную Русь и Азов (Тану), а от
туда через Каспийское море и Турцию, вообще считался в XV в. более 
удобным, чем другие пути. Барбаро научился и говорить по-персидски. 
Во время союзных действий Венеции с Караманией и Персией против 
МехеммедаІІ, Иосафат Барбаро, по поручению республики, сопровож
дал по Средиземному морю те корабли, которые везли артиллерию в 
Караманию для передачи шаху Узуну-Хасану (1473), и вообще он тогда 
был оффициальным послом Венеции к Узуну-Хасану. В 1479 году он 
вернулся на родину, в 1487 году составил описание своих путешествий. 
Изданий путешествия Барбаро -  много. Есть оно в вышеупомянутом сво
де Рамузио “Viaggi” XVI в., т. II (там, где и Зено); имеется венец, изда
ние 1796 (вместе с морским отчетом Кор. Чиппико, о котором речь ниже). 
Русский перевод (с текстом): “Путешествие в Тану Иосафата Барбаро, 
венецианского дворянина” в І томе (отд. I) “Библиотеки иностранных пи
сателей о России, иждивением М. Калистратова, трудами В. Семенова”

228 Дон, у устья которого лежит Тана, назывался в старину Танаис.
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(Спб., 1836)229. Очень важно издание Enrico Comet: “Gios. Barbara, Lettere 
al senate Veneto” (Вена, 1856), параллельно с чем вышел и труд того же 
Корне: “Le guerre dei Veneti nell’Asia, 1470-1474” (Вена, 1856). Наконец -  
лондонские издания: “Travels to Tana and Persia by Josafa Barbara and 
Ambrogio Contarini” (Л., 1873) и “A narrative of Italian travels in Persia in 
the XV-th and XVI-th century, transl. and edit, by Ch. Grey” (JL, 1873, в серии 
Hakluyt Society, № 49).

3) Амброджо Контарини ездил в Персию вслед за Барбаро, в 1473-1475 гг., 
в столицу Тебриз к шаху Узуну-Хасану Белобаранному, как посол венециан
ской республики. Он из Кафы поплыл на Батум, и, через Кутаис и Армению, 
прибыл в Тебриз; встреча с Узуном-Хасаном состоялась 4 нб. 1474 г. (Для 
русских интересно, что Барбаро и Контарини в Тебризе застали московско
го посла, неотмечаемого русскими летописями; он назван Marcus Rufus, -  
значит, по-русски назывался Марк Рыжов, или Марк Краснов?). В той же 
“Библиотеке иностранных писателей о России” (отд. 1, т. I, где издан Барбаро, 
издан с русским переводом и Контарини, “иждивением Калистратова, тру
дами Семенова”, под заглавием: “Путешествие Амвросия Контарини, посла 
светлейшей Венецианской республ. к знаменитому персид. государю Узун- 
Гассану, совершенное в 1473 году” (Спб., 1836). Вместе с Барбаро издан 
Контарини и в Лондоне 1873 (о чем см. выше, при Барбаро)230.

Из других венецианских источников заслуживают быть названы:
4) Секретарь Малатесты: “Lettera”. См. стр. 195.
5) Далматинец Кориолан Чепионе (иначе Cippico): “Petri Mocenici impera- 

toris -  gestorum libri tres” (изд. в Венеции 1477), или еще заглавие: “De gestis 
Petri Mocenici imperatoris Veneti, contra Turcas- libri tres” (Argentor., 1611), 
или в итальянском переводе: “Delle guerre de’ Venetiani nell’ Asia dal 1470 
al 1474 libri tre” (Венец., 1796; вместе с путешествием Иосаф. Барбаро). 
Пьетро Мочению был верховным адмиралом венецианского флота, а 
Чепионе -  капитаном одной из галер, рекогносцирующим караманское по
бережье. Изложение действий венецианского флота дано у Чепионе с нуд
ной подробностью, но эта же склонность к подробностям заставляет его 
давать и чрезвычайно интересные бытовые и географические сообщения.

6) Венецианец Анджолелло Джованни-Мариа231, придворный раб

229 Срв. перевод в “Сыне Отечества” 1831, №№ 48-49.
230 При русском переводе Барбаро и Контарини даны и биографии их. Ради библио
графической полноты отметим статьи Георгия Казбека: “Итальянцы о Кавказе” в 
газете “Кавказ” 1867 (№№ 4, 6, 35, 3 6 ,4 0 ,4 1 ,4 2 , 54) с его же добавкой: “Еще об 
итальянцах, писавших о Кавказе” в “Кавказе” 1868 (№№ 72, 73 ,75 ,78); в первой 
работе отмечены, между прочими, Дзено (Зено), Барбаро, Контарини.
231 Про Анджолелло см. стр. 199, а кроме того -  введение, в обзоре источни
ков по истории Турции (потому что Анджолелло составил и общую “Historia 
Turchesca”).
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царевича Мустафы (ум. 1474), потом его отца Мехеммеда II и еще двух 
султанов, был свидетелем битвы Узуна-Хасана с Мехеммедом II при 
Терджане 1473. Впоследствии ему удалось вернуться на родину, и уж там 
он, по-видимому не раньше 1524 г., окончательно проредактировал свои 
старые записки об истории Узуна-Хасана: “Breve narratione della vita e fatti 
del signor Ussuncassano, re di Persia, per Giovan’ Maria Angiolello” (напеч. 
Рамузио во II томе своего собрания путешествий, Венеция 1559, -  там, где 
и путешествие Барбаро)232.

Обработки:
а) Enr. Comet: Le guerre dei Veneti пеІГ Asia, 1470-1474, Вена, 1856 (он 

же издатель “Lettere” Иос. Барбаро, 1856).
б) Berchet: La repubblica di Venezia e la Persia, Торино, 1865.
в) L. Thuasne: Djem sultan, fils de Mohammed II (1459-1495), Париж, 

1892. На стр. 4-11 очерк войны Мехеммеда II с Узуном-Хасаном в 1473 г.; 
Тюан, не будучи ориенталистом, допускает иногда курьезные промахи в 
выражениях233, но у него есть напр. полезное привлечение обоих итальян
ских трудов Анджолелло, из которых один не издан. Пользуется Тюан и 
Хаммером и Корне (Цинкейзена не цитирует).

Рассчеты христиан-итальянцев, что из Узуна-Хасана выйдет второй 
Тимур, не оправдались. Отправка посольств в противотурецких целях 
из Венеции через Европу и Крым в Персию и из Персии через Крым и 
Европу в Венецию продолжалась и после 1473 года234, но уже шах Узун- 
Хасан не решился подвергнуть себя вторичному риску поражений.

С Караманией после всего происшедшего был совсем покончен вопрос. 
То, что так недавно казалось “Мюльбахскому студенту” несбыточной ве
щью, совершилось с полной действительностью и караманский удел из- 
чез. Турецкая Малая Азия, “Рум”, стала единой.

VI.
Крымское ханство династии Гиреев XV в. и борьба в нем 

итальянских и османских тяготений. Завоевание Мехеммедом II 
Крыма, 1475. Разделение власти между вассальным ханом Гиреем в 

Бахчесарае и османским беглербегом в Кафе-Феодосии
Среди тех мусульманских государей, которых намечали себе венециан

цы и римский папа, как возможных союзников для войны против осман
ской Турции, был кроме караманского князя в Малой Азии и шаха Узуна-

232 По-русски Георгий Казбек в своих вышеупоминавшихся (стр. 202) статьях 
“Итальянцы о Кавказе” (в газете “Кавказ” 1867) дает место и для Анджолелло.
233 Тюан напр. дает Узуну-Хасану титул “le Soffi de Perse” (стр. 5:10; стр. 6:5); 
дефтердара он превращает в “deftendar”; валашского военачальника называет 
“Bataraba” (т. е. Басараба), и т. п.
234 Сюда относится поездка Амброджо Контарини.
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Хасана в Персии еще один исламский владетель -  на противоположном, 
северном берегу Черного моря. Он, -  думалось организаторам крестового 
похода против Мехеммеда И, -  с удобством мог бы грянуть на османов 
с севера, через южнорусские степи -  на Дунай. Этот мусульманин -  хан 
Крыма, иначе “хан Перекопа”, как называли Тавриду поляки и малоруссы, 
переводя название, должно быть, буквально с татарского.

По-татарски “кырым”, “крым”, значить “ров”, “окоп”. Мнений о про
исхождении имени “Крым” очень много, но я самой убедительной считаю 
этимологию, принятую проф. В.Д. Смирновым в его огромной диссерта
ции “Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты до начала 
XVÜI века” (Спб., 1887), стр. 62-64 и стр. 66.

Тут же укажем, что названная диссертация В.Д. Смирнова (1887) яв
ляется лучшим трудом по истории Крымского ханства. Трудов в этой об
ласти можно назвать немного:

1) Указанная диссертация В.Д. Смирнова, 1887. Она доведена лишь до 
нач. XVIII в., но имеет и продолжение, его же: “Крымское ханство под 
верховенством Отоманской Порты в XVIII стол.”, Одесса, 1889 (в XI томе 
одесских Записок Общества Истории).

Из более ранних трудов по истории Крымского ханства отметим 
лишь:

2) J. V. Hammer: (Geschichte der Chane der Krim unter Osmanischer Her
rschaft, Вена, 1856. Это в сущности есть извлечение и систематизирова
ние соответствующих страниц и отделов из более старой Хаммеровой же 
“Gesch. des Osman. Reiches” (франц. пер. 1836), с некоторыми незначи
тельными добавлениями.

3) В. Вельяминов-Зернов: а) Исследование о Касимовских царях и 
царевичах, т. 1, Спб., 1863235, во многом полезное и для истории Крыма; 
б) Вполне сырой характер имеют доступные лишь для тюркологов: 
Materiaux pour servir ä l’histoire du Khanat de Сгйпёе = Материалы для исто
рии Крымского ханства, извлеченные из Московского Главного Архива 
Министерства Иностр. Дел В.В. Вельяминовым-Зерновым. Спб., 1864 
(изд. Академии Наук).

4 )  Хартахай: Историческая судьба Крымских татар- в “Вестнике 
Европы” 1867, февраль. Очень живо написанная статья: множество инте
ресных картинных бытовых подробностей. К недостаткам работы Хартахая 
относится то, что источники, из которых он черпает, не всегда указывают
ся им с точностью, и потому проверка бывает иногда невозможна.

5) Н. Howorth: History of the Mongols, т. II. Лонд., 1880. Здесь глава VII 
(стр. 448-626) отведена истории крымских ханов. Неориенталист, Ховорз 
допускает множество ошибок, странностей и курьезов, хотя энергии на

235 Исследование Вельяминова-Зернова помещено в “Трудах Вбсточнаго Отде
ления Имп. Русс. Археол. Общ.”, т. IX и след.
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свою компиляцию затратил много. На западе он, впрочем, пользуется по
рядочным авторитетом236. -  Новее:

6) Проф. М.С. Грушевский: Історія України-Руси, т. IV, Київ, 1907. В 
этом томе глава VI (стр. 292-337 и стр. 486-490 с обстоятельной библио
графией) представляет собою очень выразительный и содержательный 
очерк Черноморья и Крыма XIII-XV в. (разложение Золотой Орды, ита
льянская колонизация, образование Крымского ханства в XV в., водворе
ние османского верховенства). Автор не ориенталист, но он превосходно 
ознакомлен с литературою предмета, и оттого он способен давать полез
ные поправки даже к такой высокоценной работе, как специальная диссер
тация В.Д. Смирнова “Крымское ханство” (1887). В VII томе его “Исторії” 
(Київ, 1909) и в дальнейших, где излагается козацкий период Украины, 
судьба Крымского ханства опять строго принимается в рассчет.

7) Кроме того см. ниже литературу, касающуюся итальянских колоний 
в Крыму (стр. 206,208).

Источниками для исследователей истории Крымского ханства служат, 
главным образом, довольно поздние османские историки XVII-XVIII в. 
(Хезар-фенн, Фундуклулу) и др., а из крымчаков -  преимущественно 
Мехеммед-Риза (ум. 1756), автор свода: “Семь планет (Эс-себ’ эс-сеййар) 
по истории царей татарских” (напеч. Казембек в Казани 1832)237, да еще 
“Розовый куст ханов” -  “Гюльбюн-и ханан” Халим-Гирея XVIII в. (изд. 
в Конст. 1287=1870). В высшей степени важно было бы привлечь к делу 
всеисчерпывающим образом источники западно-европейские (итальян
ские и др.), польско-литовские, русско-литовские, московские и пр.; но 
систематически это еще никем не сделано. У В.Д. Смирнова в “Крымском 
ханстве” 1887 изрядно использованы грамоты, дипломатические доку
менты238 и тому подобный, частию неизданный материал; и в этой отрас
ли предстоит еще многое сделать, прежде всего -  издать. Разрозненная 
публикация материалов и частичное использование его производится, 
между прочим, в одесских “Записках Общества Истории и Древностей”.

Крымское или Перекопское ханство, в качестве обособившейся по
литической единицы, основалось не так и давно, лишь в четверти XV в., 
в 1420-х гг. До того времени татары Крыма (Тавриды) и прилежащих к

236 В.Д. Смирнов (“Крым, ханство” 1887, стр. VIII) отзывается о труде Ховорза 
хоть и строго, но не беспощадно. Гораздо убийственнее -  отзывы В.В. Бартольда, 
как в его диссертации: “Туркестан в эпоху монгольского нашествия” (Спб., 1900, 
стр. 61), так и в других трудах, напр. в переводе “Мусульманские династии” 
Стэнли Лэн Пуля (Спб., 1899, стр. 169).
237 “Семь планет” Ризы имеются и в сокращенном, нецветистом виде, очень удо
бопонятном. В.Д. Смирнов называет эту редакцию “Краткая история”.
238 Есть издание Имп. Русск. Археол. Общ.: “Памятники дипломатических сноше
ний Московского государства с Крымскою и Ногайскою Ордами и Турцией”.
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Тавриде степей на материке -  политически входили в состав Золотой 
Орды (она от номинальных своих притязаний на Крым и потом не отказа
лась); да подвергались крымцы, так же, политическому влиянию итальян- 
цев-генуэзцев, которые, имея гарнизоны в своих северно-черноморских 
факториях (Кафе-Феодосии и др.), могли вмешиваться в дела татарских 
поселений и кочевий и оказывать на них свое давление239. Венецианское 
влияние, также, не совсем здесь отсутствовало в Крыму: Тана (т. е. Азов) 
на Азовском море у устья Дона (Танаиса), прежде принадлежащая тоже 
генуэзцам, была у них венецианцами перехвачена еще в XIV веке240.

Возникшая ок. четверти XV в. особая крымская ханская династия, с 
джингизидской родословной, известна под названием династии Гиреев. 
Родоначальником ее явился Хаджи-Гирей. Ему, еще юноше, (в 1420-х гг.), 
утвердить свою власть над полуостровной и материковой степной крым
ской областью удалось лишь благодаря помощи великого князя литовско
го Витовта (ум. 1430), и Хаджи-Гирей оставался верным другом (пожа
луй, вассалом) и Витовта и Витовтовых преемников, польско-литовских 
государей, все лет сорок, до самой своей смерти (1466). При Хаджи-Гирее 
Крымское ханство совершенно не было тем бичем для христиан-соседей, 
каким оно оказалось впоследствии241. Напротив, когда при Витовте съе
хались в Луцке на Волыни (1429) европейские государи обсуждать план 
похода против турков, то на антиосманском этом съезде присутствовал и 
крымский хан242. По случаю смерти Хаджи-Гирея, польский ксендз-по

239 Про итальянскую колонизацию Крыма см. т. II очень содержательного труда 
Heyd’a: Geschichte des Levantehandels im Mittelalter (1879), имеющегося в допол
ненном франц. переводе: Histoire du comm, de Levant (1886); в частности см. т. И, 
нем. стр. 158 и след.; франц. стр. 156 и след. По-русски кроме “Крымского хан
ства” В. Смирнова (1887), важны более ранние труды одесского проф. Ф.К. Вруна 
(“Черноморье”, 2 тт., и др.), который мог пользоваться и Хайдом, да только в под
готовительном его издании. Интересные русские работы -  в одесских “Записках 
Общ. Ист. и Древн.” (напр. Юргевич: “Устав генуэзских колоний, 1449” в V т; 
Волков: “Четыре года г. Кафы, 1453-1456” в VIII т; и проч.). В сборнике, посвя
щенном проф. Буданову -  статья М. Ковалевского: “Юридич. быт генуэз. колонии 
на Черном море во 2-й полов. XV в.”. На итальянском языке трехтомный труд 
M.G. Canale: Della Crimea (Генуя, 1855-1856) совсем устарел, но сохраняет цен
ность в качестве сырого материала; в издании “Atti della Societä Ligure di storia 
patria” (1868-1879, преимущ. тт. VI-VII) собрано немало материала об итальян
ской колонизации Крыма.
240 М. Ковалевский: “К ранней истории Азова” во II томе “Трудов” Харьковского 
археологического съезда (1905) -  преимущественно о венецианцах в Тане.
241 и какими были недавние хозяева южно-русских степей и Крыма, ханы Золотой Орды, 
разорительные набеги которых превращали степную часть южной Руси в пустыню.
242 О Луцком съезде 1429 г. см. стр. 95-96.
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литик Длугош (1415-1480) признает огромнейшие заслуги за этим крым
ским ханом, как стражем возобновившейся украинской колонизации, как 
“хранителем спокойствия русских земель”243. Когда открылась турецко
венецианская война 1463-1479 г., престарелый хан Хаджи-Гирей был еще 
жив. К нему, уже незадолго до его смерти (1466), явился было папский пос
ланец, нарочитый легат, с предложением принять участие в антиосман- 
ском крестовом походе против Мехеммеда II. Умный старик-татарин отве
тил уклончиво: раз польско-литовский государь не воюет244, то и ему, хану, 
не следует вмешиваться в войну с султаном245. Современный ему Длугош 
не сомневался однако, что, стоило бы польско-литовскому государю при
гласить Хаджи-Гирея к участию в замышлявшемся крестовом походе, -  и 
хан послушал бы246.

Во всяком случае из папского посольства 1466 г. в Крым к хану Хаджи- 
Гирею -  ничего не вышло, потому что в том же году хан и умер, а дети 
его подняли междоусобия. Вполне вероятно, что самый факт сноше
ний крымского хана с крестоносцами тогда же не ускользнул от ведома 
Мехеммеда II; и, пожалуй, тогда же, в 1466 г., это лишний раз подчеркну
ло ему достаточно неприятную опасность, могущую угрожать османам со 
стороны Крыма при разгоревшейся морской войне их с Венецией. Пока, 
однако, не закончилось столкновение султана с очень сильным союз
ником венецианцев и папы шахом Узуном-Хасаном в начале 1470-х гг., 
Мехеммед II ничего против Крыма не предпринимал.

А за это время, после умершего хана Хаджи-Гирея, не переставали в 
Крыму идти среди его сыновей раздоры из-за ханского престола. В июле 
1468 г. престол достался младшему из них, энергичному Менгли-Гирею, 
который получил, помощь против братьев от генуэзцев Кафы, возможно 
также -  и от тех татар, которые жили совместно с генуэзцами-итальянца- 
ми в их Кафе и имели там своих старшин247. Прошло несколько лет, -  и 
вот одному из обиженных, но не до конца усмиренных братьев-Гиреев 
пришла наконец в голову, казалось, удачная мысль -  послать посольство к 
султану Мехеммеду II Завоевателю с просьбой о помощи.

243 См. у проф. М.С. Грушевского: “Історія України-Руси” т. IV, Київ, 1907, 
стр. 319, и т. VII, Київ, 1909, стр. 21.
244 Царствовал тогда Казимир IV Ягайлович (1440-1492).
245 См. освещение события у В.Д. Смирнова: “Крымское ханство” (Спб., 1887), 
стр. 244, -  на основании польской хроники Стрыйковского XVI в.
246 Не совсем понятно, почему проф. М.С. Грушевский (“Історія України-Руси”, 
т. IV, Київ, 1907, стр. 319) сопровождает слова Длугоша недоверчивым восклица
тельным знаком.
247 В.Д. Смирнов (в “Крымском ханстве” 187, стр. 253) готов даже совсем отри
цать участие итальянцев в этом деле и отнести все только к татарским поселен
цам Кафы.
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Это посольство  состоялось уж е два года спустя после отраж ения (1473) 
ш аха У зун-Х асана, им енн о в 1475 году. П роситель-ханы ч обещ ал в награ
ду  за это уступить султану генуэзскую  Кафу, водворительницу М енгли- 
Гирея на ханстве, злую  обидчиц у прочих братьев248.

С генуэзц ам и , вечн ы м и врагам и  В енец ии , у  М ехем м еда II вообщ е- 
то  сущ ествовали  очень хорош ие отнош ен ия, а во врем я венецианско- 
турецкой  войны  -  тем  б олее249; это  однако не служ ило препятствием  
для султан а Завоевателя , -  когда ем у требовалось , -  м ало считаться с 
генуэзской  друж бой  и, начиная с Г алаты  в 1453 г., при сваи вать себе то 
одно, то другое генуэзское владен и е250. Т ак и теп ерь  в 1475 г. м ы сль об 
отняти и  К аф ы , д а  заодно уж , пож алуй , и прочих генуэзских , а если  мож 
но -  то  и вен ец и ан ски х  колоний в К ры м у и на Ч ерном орьи  -  показалась 
Завоевателю  вполне при влекательн ой ; и, полны й ш ироки х  зам ы слов, он 
к при зы ву обиж енн ого  кры м ского  хан ы ча отнесся  сочувственно. Н о так- 
как вой н а Т урции с В ен ец и ей  далеко  ещ е не бы ла закончена, то султан 
М ехем м ед II Завоеватель врем ен н о  вступил  с венеци анской  респ убли 
кой в п ри творн ы е п ереговоры  о м ире с целью  отвлечь от себя ее воору
ж ен н ое вни м ан ие.

П ереговоры  с вен ец и ан ц ам и  ш ли , а  сам  султан , без всякого объявле
ния войн ы  ген уэзц ам  и кры м ском у хану  М енгли-Гирею , внезап но  по
плы л ф лотом  на К ры м  и, в три  каких-нибудь дня, что назы вается  сгоря
ча, взял  генуэзскую  К аф у (ию нь 1475). С бы стротой  п ереш ли  во власть 
М ехем м еда II и прочие ген уэзски е ф актории  в К ры м у251. В енецианская 
Т ана подверглась той  ж е участи . У п равляем ое ветвью  трапезунтски х

248 Так, в главных чертах (с подробностями и именами не одинаковыми), излагает
ся дело у османских историков; так оно представлено и у современника-путе- 
шественника венецианца Иосафата Барбаро. Срв. по русскому переводу путеше
ствия Барбаро -  в I томе “Библиотеки иностранных писателей о России” (Спб., 
1836, стр. 51). Нельзя, конечно, умолчать, что авторитетный исследователь исто
рии Крыма В.Д. Смирнов в своем труде: “Крымское ханство” (1887, стр. 252-253 
и 267 и след.) старается оспорить это сообщение и подыскивает совсем другие 
поводы для турецкого вмешательства в дела Крыма. Они, однако, в свою очередь, 
тоже очень оспоримы, между прочим и потому, что основаны на вере в возмож
ность реального военного союза генуэзцев с венецианцами. М.С. Грушевский 
(“Історія Руси-України”, т. IV, 1907, стр. 320, сноска 3) указывает прямые доку
ментальные данные XV в., оставшиеся неизвестными В.Д. Смирнову и говоря
щие против него.
249 Срв. стр. 194.
250 Достаточные факты сообщены на стр. 188.
251 Сверх тех общих работ о судьбе итальянцев в Крыму, какие отмечены на 
стр. 206 в сноске, см. Л.П. Колли: Исторические документы оттадении Кафы -  в 
“Известиях Таврической Ученой Архивной Коммиссии”, 1911, № 45 (1-18).
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Комненов крохотное княжество Мангупское (недалеко от Бахчисарая) 
было упразднено. Хан крымский Менгли-Гирей временно был увезен в 
Константинополь.

Признали над собою верховную власть турецкого султана и чисто та
тарские земли в Крыму252. Крым отныне (1475) является вассальным ту
рецким владением: отныне династия Гиреев получает свою инвеституру на 
Крымское ханство от царьградского османского владыки, который жалует 
ханство старшему в Гиреевом роде253. И первым замечательным ханом но- 
воприсоединенного вассально-османского Крыма оказался не кто-нибудь 
из тех обиженных генуэзцами братьев-Гиреев, которые приглашали султа
на Мехеммеда II придти к ним на помощь против Менгли-Гирея, а как раз 
сам брат-обидчик, все тот же ловкий Менгли-Гирей (1478-1515); во время 
трехлетнего пребывания в плену у османов в Константинополе он сумел 
привлечь турков на свою сторону, и ханство Крымское опять досталось 
ему. И с этих пор крымский хан -  уж не друг, а свирепый враг польско-ли
товского государства, жестокий грабитель и хищник Украины: ежегодно 
уводимые крымцами в плен украинские невольники с этих пор делаются 
предметом живого международного торга. (Украине для борьбы с хищ
ными крымцами-людоловами пришлось вскоре создать особое военное 
сословие -  козачество)254. Деятельный Менгли-Гирей успешно раздвинул 
степные границы ханства, за перешейком, и в сторону запада и в сторо
ну востока. На западе пределы его господства простерлись по степному 
черноморскому побережью до Бессарабии; на востоке он распространил 
свою верховную ханскую власть в севернокавказскую Черкещину, а его 
преемники довершили здесь дело.

Османы однако, на территории вассально подчинившегося им 
Крымского ханства, сохранили в своем непосредственном обладании це
лый ряд рассеянных, но стратегически очень важных пунктов (московы их

252 Золотая Орда (хан Ахмат и его дети) некоторое время еще предъявляла при
тязания на верховенство в Крыму, но успеха не имела. При Ахмате Золотая Орда 
лишилась и верховенства над Русью Московскою (Иоанн III).
253 По обычному правилу, ханом Крыма бывал старший из членов династии. 
Следующий по возрасту ханский брат считался наследником престола и носил 
титул “калга” или “калга-султан”, а еще следующий, моложе калги-султана, ти
туловался “нуреддин”, или “нуреддин-султан”. Резиденция хана -  Бахче-сарай; 
резиденция калги -  Ак-мечет (4 часа от Бахче-сарая); резиденция нуредцина -  на 
р. Качи (1 час от Бахче-сарая). У каждого был свой собственный придворный 
штат: везирь, дефтердар (бухгалтер), кадый. Но на монете и на пятничной екте
ний (хутбё) поминалось имя только хана.
254 История возникновения малорусского козачества очерчена во II части “Исто
рии Турции” (1910), стр. 26 и след., в изложении царствования Сулеймана 
Великолепного. Там же подробно об украинском невольничестве.
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называли “салтановыми городами”)255, которые образовали собою особое 
османское генерал-губернаторство, т. н. “Кафский эялет” или “Кафское 
беглербегство”. Таким образом в Крыму продолжал, с одной стороны, 
вассально править свой татарский хан: но, с другой стороны, рядом с ним 
состоял в Кафе (Феодосии) султанский резидент “беглербег” (“князь кня
зей”, воевода), иначе “кафинский паша”; для под держания его значения 
тут же имелось надлежащее количество османского войска и сосредото
чены были оружейные склады.

Из числа крепостей Кафинского эялета, “салтановых городов”, рези
денция беглебербега крепость Кафа сохранила свое торговое значение 
при бегпербегстве. Кафа сделалась главным невольничьим рынком, куда 
татары пригоняли огромнейшие партии пленников, отныне захватывае
мых ими в набегах на Украину; из Кафы украинские рабы развозились по 
рынкам всей Турции и южной Европы256. Важная должность кафинского 
беглербега считалась достойной даже принца крови; так, еще при жизни 
Менгли-Гирея (ум. 1515), беглербегом в Кафе бьш одну пору (до 1512 г.) 
внук Мехеммеда II Завоевателя, сын Селима I Грозного, Сулейман, -  тот 
самый, который впоследствии славно царствовал над османами под име
нем Сулеймана II Великолепного257. Другие, сверх Кафы, крепости в тех 
местах, поступившие в непосредственное обладание османов и снабжен
ные их гарнизонами, лежали и к востоку и к западу от Кафы. К востоку 
такими османскими пунктами были напр. Керчь, Азов (Азак, прежняя 
Тана); к западу -  Ак-кермен (Белгород), Бендеры (иначе Тягин). И кре
пость Очаков (Кара-кермен, Узу-кале)258, которую построил на устье-ли
мане Днепра Менгли-Гирей в 1492 г., тоже потом в XVI в. отошла непо
средственно к туркам.

Что касается территориального прекращения беглербегской власти в 
Крыму, то в принципе признавалось с султанской стороны, что все земли 
“на расстоянии пушечного выстрела” от Кафы (и, очевидно, на таком же 
расстоянии от других северно-черноморских османских пунктов) уже не

255 Московский Вел. князь Иван III Васильевич и крымский хан Менгли-Гирей со
стояли в переписке и в дружбе, потому что у них было два общих врага: Золотая 
Орда, одинаково претендовавшая на верховенство над Москвою и над Крымом, и 
польско-литовское государство. И потому вполне естественно, что Менгли-Гирей 
согласился на предложение Ивана III быть с ним “за один на Ахмата-царя и на 
вопчего нашего недруга-короля”.
256 ... “не город, а ненасытная и мерзкая пучина, кровь нашу пьющая”, выражает
ся про Кафу в своих записках ок. 1548 г. дипломат Михайло Литвин. Яркие вы
писки из него -  в “Истории Турции”, т. II (1910), стр. 24 и след.
257 Об этом см. интересные подробности у В.Д. Смирнова: “Крымское ханство”
(1887), стр. 369-379. ---------
258 Днепр турки называли “Узу”.
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управляются прямо беглербегом, но остаются в ближайшем распоряже
нии крымского хана. На практике же беглербег, представитель султанской 
власти, мог расширять свои полномочия, разумеется, гораздо больше, чем 
полагалось бы.

У крымских историков (напр. в “Семи планетах” Мехеммеда-Ризы 
XVIII в.)259 имеется характерный рассказ, переведенный и В.Д. Смирновым 
в его диссертации “Крымское ханство” (1887, стр. 337).

Дело происходило в царствование одного из Менгли-Гиреевых сыно
вей, хана Сахыб-Гирея I (1532-1551), который получил инвеституру от 
султана Сулеймана Великолепного.

Когда хан Сахыб-Гирей I, отправляясь из Бахчесарая в поход на чер
кесов, проезжал возле Кафы, один из его подданных татар пригласил его 
погостить у него в саду. Окрестные жители об этом узнали. Сюда в сад 
явилась к хану толпа простых людей, и все стали жаловаться на крайние 
несправедливости и притеснения, которые причиняет им турецкое вой
ско и “сипай”, сборщик податей османских260. Хан Сахыб-Гирей призвал 
обидчиков-турков к себе и гневно стал укорять их. Сипай не выдержал 
и грубо заявил хану: “Этот наш хлеб дарован нам со стороны падишаха- 
османского, и другим нечего вмешиваться!” Хан, еще больше разгневав
шись, возразил: “При завоевании Кафы все земли вне ее, что дальше пу
шечного выстрела, по воле падишаха пожалованы в собственность нашим 
предкам за их заслуги!” . . . .

Но это оказалось не к добру. Враги хана воспользовались данным слу
чаем и перетолковали в Порте слова Сахыб-Гирея I в том смысле, будто 
он Кафу считает за непринадлежащую к владениям османским и намерен 
захватить ее себе. Это, конечно навлекло на крымского хана немилость 
верховного османского правительства.

Возможно, что многие трения между османами, занявшими “салта- 
новы города”, и местными крымскими татарами вызываемы были и тем 
высокомерным воззрением, с каким природный османлы относился к та
тарам. Несмотря на общность языка османов и крымчаков и на общность 
религии, каждый османлы смотрел на татар свысока, с порядочным пре
небрежением, как на людей не только грубых, но чуть ли даже не низшей 
расы. Такой взгляд на татар находил себе свободное выражение и отраже
ние даже в исторической литературе османов261.

259 по изд. Казембека (Казань, 1832) стр. 194.
260 Конечно, под термином “сипай” (точнее “сип§Ы” надо понимать феодаль
ного владельца вотчины, которая пожалована ему от султана за военную 
службу.
261 См. напр. по “Крымскому ханству” (1887) В.Д. Смирнова стр. 296, стр. 302, 
стр. 407-409 (скотоподобность татар).
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VII.
Последние четыре года (с 1475) венецианско-турецкой войны; 

перенесение центра действий в Албанию. История Скандер-бега 
Кастриота (ум. 1468) и военная доблесть его преемников в союзе 

с венецианцами. Падение Крои и Скутари (1478) и мир Венеции с 
Мехеммедом II (1479). Восстановление венецианско-турецкой дружбы 

Покончивши с Крымом, Мехеммед II мог, понятно, не стесняться боль
ше с венецианской республикой. Переговоры о мире были прерваны, и 
война с республикой продлилась еще четыре года (1475-1479). На этот 
раз главный интерес борьбы сосредоточился на Адриатическом побере
жье Балканского полуострова и, особенно, в средней и северной Албании 
с ее смешанным сербо-албанским населением.

Албанцы (“шкипетары”, как они себя сами называют на родном 
своем языке, “арнауты”, как их называют турки) занимают часть древней 
Иллирии и Эпира, т. е. страну, которая исстари мало была доступна своим 
соседям в силу своей природной защиты262, и албанский народ горцев- 
пастухов всегда отличался своей дикой любовью к свободе и воинствен
ностью. В древне-классические времена отсюда вышел царь-завоева
тель Пирр, “оруженосец одного из телохранителей великого Александра 
Македонского”263, геройский тип, вполне характерный для Албании.

У венецианцев (как и других латинян) был в XV веке на албанском 
побережьи ряд портов, в числе их центральный -  Дураццо (Драч; стар. 
Диррахий, Эпидамн)264, не считая портов более северных и более южных, 
из которых северные подходили к области чисто-славянской, сербо-черно- 
горской265, а южные -  к области уже населения греческого266. Удавалось ве

262 Термин “албанцы”, “арванцы” -  это итальянский и греческий. Турецкое “ар
наут” -  переделка из “арванит”. Язык албанский (“шкипский”) -  потомок древ
не-иллирийского, совершенно самостоятельная ветвь индоевропейской семьи. 
См. Е. Hahn: “Albanesische Studien” (1854); G. Meyer: “Etym. Wörterbuch der alban. 
Sprache” (1891); E. Barbarich: “Albania” (Рим, 1905); албанец G. Pekmezi: “Gramm, 
der albanes. Sprache” (1908).
263 Так назвал царя-Пирра слепой римский сенатор Аппий Клавдий, когда в 280 г. 
сенат готов был заключить с победоносным Пирром мир.
264 Алессио, у устья р. Дрина (севернее, чем Дураццо) относится тоже, скорее, к 
береговой полосе, чем к внутренней.
265 Гавани Дульчиньо и Ангивари теперь прямо принадлежат Черногории.
266 Прежде времен Латинской империи XIII в. область Албании находилась 
под властью то государей Византии, то царей Болгарии. От полов. ХШ в. до 
полов. XIV в. (приблизит. 1267-1373), до появления османов в Европе, глав
ную роль из числа латинян играли в Албании итальянцы-сицилийцы со своей 
Анжуйской (т. е французской) династией, а с севера напирали сербы; право
славный сербский краль Стефан Душан (1331-1355) носил титул и албанского
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нецианцам распространять свое влияние и подальше от побережья, в гор
ную глубь страны в этнографически чистую область воинственного гор
ного племениалбанского. Крупных городов внутри горной пастушеской 
Албании и нет и не было, но недоступные крепости устроила сама при
рода, и в них собиралось довольно значительное городское население267. 
Более важные и населенные из таких самозащищенных внутренне-албанс
ких пунктов, не чересчур впрочем далекие от моря -  Скутари и Кроя. 
Скутари (Scodra, по-сербски Скадар), малодоступная твердыня, “орлиное 
гнездо” (как завистливо выразился впоследствии Мехеммед II), лежит на 
самом рубеже нынешней Черногории; город этот памятен в истории сер
бов, и сербское племя до сих пор очень неохотно считается с тем фактом, 
что этнографически Скутари есть Албания; итальянские влияния тоже 
издавна в Скутари сказывались. Город Кроя (по-турецки Ак[че]-Хысар; 
лежит он значительно к югу от Скутари, не очень далеко на северо-восток 
от адриатического порта Дураццо) тоже не мог убежать от итальянского 
влияния, но он во всяком случае явилср в XV в. неоспоримым националь
но-албанским центром-столицей.

Человек, который незадолго до середины XV в. доставил Крое такое 
общеалбанское значение, который объединил разрозненные, патриархаль
но-полудикие, мелкокняжеские племена албанских горцев для совместной 
борьбы против турецкой опасности, который этою борьбою поднял самую 
Албанию в XV веке до общеевропейской, до мировой роли, был знамени
тый герой Скандер-бег, или Георгий Кастриот (1443-1468). Никогда до 
него, никогда после него, Албания на мировой арене не была тем, чем

короля. Византийцы тогда мало-что могли здесь поделать. Во второй половине 
XTV в., когда продвижением турков по Балканскому полуострову сквозь земли 
православнаго славянства сломлены были и недавняя Великая Сербия с ее бол
гарской Македонией и Болгария (1363, 1389, 1393), в Албании особую силу по
лучает провансальская рыцарская династия Балыпичей (по-франц. Ваих; лати- 
но-католическая, но албанизировавшаяся), которая стремится создать здесь по 
Адриатическому побережью сербско-албанское государство латино-католическо
го характера (О ней Gelcich: “La Zedda е la dinastia dei Balscidi, Спалато 1899). 
Частию это Балыпичам и удается, частию Бапыничи встречают отпор от прочих 
латинян же. С конца XIV в. и в XV в. надвигаются на Албанию с одной стороны, 
из славяно-балканских земель турки (при Баезиде I Молниеносном, Мехеммеде I 
Челеби, Мюраде II), а со стороны латинского запада главное место занимают в 
Албании венецианцы, и албано-сербские владения французов-Балыпичей пере
ходят большей частью к венецианцам; словом, и тут обнаруживается обычное 
для XV в. преобладание банкирских “итальянских паразитов” над французским 
рыцарством, какое мы видели и в других местах бывшей византийской террито
рии -  в средней Греции XV в., в Морее.
267 “Значительный” -  понятие относительное. Всех то албанцев -  миллиона три.
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сумел сделать ее Скандер-бег. Его оценила история (турецкая, быть может, 
не менее достойно, чем христианская), его оценила и народная балканская 
память в своих преданиях, легендах, песнях, былинах.

Источниками сведений для истории Скандербега и Албании XV в. 
являются, прежде всего, обычные историки XV в., греческие ли, турец
кие ли, или западно-европейские (латино-венгерские, итальянские и др.), 
особенно -  историки турецко-венецианской войны 1463-1479 г., час
тью -  и славянские. Из четырех главных летописцев-греков (Дука до 1462, 
Халкондила до 1463, Критобул до 1467, Франдза до 1477) трое писали 
еще при жизни Скандербега, который умер только в 1468 г. Среди них 
Халкондила, закончивший свою историю турков (1463) за четыре года до 
смерти Скандербега, отличается в освещении запутанных событий осо
бою вразумительностью и ясностью; Критобул, как обычно, передает ту
рецкую точку зрения.

Кроме таких источников, где сведения про Албанию и Скандербега 
надо извлекать из сложной нити общеисторического рассказа, имеют
ся и специальные старинные монографии, составленные после смерти 
Скандербега итальянцами, а потом и другими европейцами.

1) Среди них старейшая, главная, основная монография, обширно ис
черпываемая всеми дальнейшими повествователями и исследователями 
не один раз, представляет собою, к сожалению, скорее героическую, ри
торико-богатырскую эпопею, чем подлинную, деловую историю. Автору 
ее принадлежит и другое монографическое сочинение по Албании 
XV века, и оно -  тоже в аналогичном роде. Эти элабораты -  католичес
кого ксендза из албанского Скутари, родом южного итальянца, име
нующегося по латыни Marinus Barletius (т. е. Барлетио, или Барлетти). 
Первая монография:

a) Marini Barletii Scodrensis -  De vita, moribus ас rebus gestis adversus 
Turcas Georgii Castriotae, principis, qui Scanderbegus cognominatus, libri trede- 
cim -  работа, короче известная под титулом “Vita Scanderbegi”. Напечатана 
в XVI веке Барлетиева “Жизнь Скандербега” в Страсбурге 1537 (чуть не 
400 страниц in-folio), в Франкфурте на Майне 1578(вШ томеЛоницеровых 
“Chronica Turcica”268. Французский перевод J. de Lavardin: “Histoire de 
Georges Castriot” Пар., 1576. Итальянский перевод Rocha: “Historia del mag- 
nanimo e valoroso signor Giorgio Castrioto detto Scanderbeg”, Венеция, 1580. 
По-польски пересказал Барлетия Мартин Бельский в своей “Kronice wszy- 
thkiego swiata”, изд. 3-є (1564), кн. 4269. Хроника М. Бельского переведена 
была на зап.-русск. язык тогда же, а с зап.-русского на великорусский -

268 Свод Лоницера переиздавался и потом. В XVIII в., по тексту из свода Лоницера, 
Барлетиева “Vita Castriotae” отдельно перепечатана в 1743 г.
269 “K ron ik a swiata” М. Бельского отводит, в своем 3-ем издании, для истории 
Турции всю 4-ую книгу.
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около 1584 г.270, -  и в русском переводе оказалась, конечно, и глава: “О 
Скандеберге Албанском княжати”. Глава эта попала и в русский хроно
граф т. н. 2-оігредакции, т. е. 1617 г., где озаглавлена: “О Албанской стра
не и о княжестве их”271. Вообще “Жизнь Скандербега” Барлетия имела 
огромное распространение в европейской читающей публике, и, не гово
ря уже о беллетристике272, широко была в ходу и среди историков, хотя 
недостатки этой книги ясны были более критическим ученым. Гиббон в 
XVIII в. отозвался про нее: “Скандербе[р]г Барлетия является перед на
шими глазами в пышной и стеснительной одежде, усеянной множеством 
фальшивых каменьев... Я желал бы добыть какие-либо безыскуственные 
подлинные мемуары одного из Скандербе[р]говых друзей, для того чтобы 
ближе ознакомиться с характером этого героя, с временем и местом его 
подвигов... Сравните турецкий рассказ у Кантемира с пышной и растяну
той декламацией албанского священника, с которой списывали столькие 
иностранные и новейшие писатели273.

б) Приблизительно то же надо сказать и о другом труде Барлетио, 
касательно осады и взятия Скутари турками в 1478-9 г. после смер
ти Скандербега. Труд этот озаглавлен: Marini Barletii — De Scodrensi 
obsidione et expugnatione libri tres; изд. в тех же “Chronica Turcica” Лоницера 
XVI в. (т. Ш). Старый итальянский перевод, с кое-какими сокращениями: 
Barletio -  Dell’ assedio di Scutari напечатан в своде Сансовино, тоже XVI в.: 
“Historia universale... de’ Turchi”.

2) Сверх Барлетия, историей Скандербега занимались в XVI-XVIII вв. 
многие. Могут быть названы в XVI в.: Паоло Джовио (Венец., 1541); 
“Cronica del esforcado..., Jorge Castrioto, trad, de lengua portuguesa en Castel
lano por Joan Ochoa de Lesalde (Мадрид,1592); неизвестно чьи венециан
ские сочинения XVI в. про Скандербега, изданные в том же веке в своде 
Сансовино. Еще позже: Пуффендорф (Stadae, 1684), Du Poncet (Пар., 1709; 
592 стр.), Бьямми (Брешья, 1742), и др. Однако, по довольно юмористи
ческому замечанию Цинкейзена, который имел всех их под рукою, “после 
внимательного сличения (с греческими указаниями) приходится в конце

270 А.И. Соболевский: “Переводная литература Моек. Руси XTV-XVII в., Спб., 
1903 (в 74 т. акад. “Сборника”), стр. 53-54.
271 По изданию А.Н. Попова (проф. нашего Лазаревского Института), в его “Из
борнике слав, и русск. соч. и статей, внесенных в хронографы русской редакции” 
(М., 1869), глава “О Албанской стране” напечатана на стр. 156-159.
272 Польский поэт-ксендз Варшевицкий (1524-1603), в числе других, посвятил 
свое вдохновение Скавдербегу, и то, что писал о нем Варшевицкий, получило 
известность в Москве XVÜ в. См. А.И. Соболевский: “Переводная литер. Моек. 
Руси” (Спб., 1903), стр. 88 (“Повесть о турках”).
273 Эд. Гиббон: История упадка и разрушения Римской империи, ч. VII (М., 1886), 
стр. 300 и 304.
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концов придти, с сожалением, к прежнему выводу, что главным нашим ис
точником для этого отдела османской истории остается все же Барлетиева 
Жизнь Скандербега, -  нужно только пользоваться ею с большой осторож
ностью”274.

3) В XIX в. опубликованы были архивные (дипломатические и др.) 
документы, которыми освещаются отношения Скандербега к Венеции, 
к Рагузской республике, к Венгрии и т. п. Напеч. в венец, архивных из
даниях, “Notes et extraits” (изд. N. Jorga), “Diplomatarium Ragusanum”, 
“Monumenta Hungariae historica” и пр. Очень важно, что ими дается воз
можность установить правильные хронологические даты жизни и дея
тельности Скандербега.

Новейшие научные обработки:
а) Camille Paganel: Histoire de Scanderbeg, ou turces et chretiens au XV 

siede, Париж, 1855. Нем. перев. 1856. Это вообще история Мехеммеда II 
Завоевателя (тут есть взятие Константинополя, завоевание Трапезунтской 
империи и т. п.), а уж на фоне ее -  история Скандербеговой Албании.

б) К. Hopf: Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis auf 
unsere Zeit, Лейпц. 1867-1868, 2 т.т. (85 и 86 т.т. Энциклопедия Эрша и 
Грубера, 1 серия). Сведения об Албании и Скандербеге здесь у Хопфа 
разбросаны, во многих местах (особ. см. т. II, стр. 122 и след.), и с ними 
надо очень считаться в виду того, что многие источники, использованные 
Хопфом, до сих пор не изданы печатно.

в) J. Pisko: Scanderbeg, Вена 1894- по гречески в “Nea ‘Нцєра” 1895, 
№№ 1053, 1054, 1055, 1059, 1060, 1061, 1062. С этой работою очень счи
тался N. Jorga в своей “Gesch. des Osm. Reiches”, т. II (1909), изложение 
которого о Скандербеге отличается впрочем нарочитой бездарностью; но 
N. Jorga, за то, удобен собранными у него цитатами.

К этому не мешает прибавить два библиографических труда:
г) G. Т. Petrovitch: Scanderbeg. Essai de bibliographie raisonnee.Ouvrages sur 

Scanderbeg ecrits en langues francpaise, anglaise, allemande, latine, italienne, espa- 
gnole, portugaise, suedoise et grecque et publies depuis Pinvention de Гітргітегіе 
jusqu’ ä nos jours, 1881. Специальная библиография по Скандероведению.

д) Е. Legrand: Bibliographie Albanaise. Description raisonnöe des ouvrages 
publids en albanais ou rdatifs а Г Albanie, du XV-e siede jusqu’ ä 1900. Oeuvre 
posthume, publiee par H. Guys, Пар., 1912 (стр. VIII и 228). Среди указывае
мых у Леграна старых изданий имеются относящияся к Скандербегу и его 
эпохе.

Начало Скандербеговой деятельности относится ко времени гораздо 
более раннему, чем венецианско-турецкая война 1463-1479 гг., и даже к

274 J. Zinkeisen: “Gesch. des Osm. Reiches”, т. І (Гамб., 1840), стр. 770. К  сожалению 
тоже, не везде Цинкейзену удалось разобраться в Барлетиевой путанице; особен
но ярко это сказывается в хронологии. (У Хаммера 1836 дело не лучше).



А. Е. Крымский. История Турции и ее литературы 217

более раннему, чем царствование Мехеммеда II Завоевателя, -  именно, ко 
времени его отца, султана Мюрада II (1421-1451).

С непокорной Албанией Мюраду II пришлось иметь дела с первых же 
лет после своего вступления на адрианопольский престол; столица была 
тогда еще в Адрианополе. Османские полководцы опустошительно втор
гались при Мюраде II в Албанию в 1423 г., в 1431 г. (через год после взя
тия Салоник от венецианцев), и не раз еще. Среди княжеских родов в сев. 
Албании выделялся тогда своим влиянием старинный (полусербский, по- 
лушкипетарский) род Кастриотов, владевший и г. Кроей. Во время перво
го же турецкого нашествия при нововоцарившемся Мюраде II тогдашний 
глава князей-Кастриотов Иван275, отец Скандербега (юнца, который тогда 
назывался еще не Скандербегом, а носил христианское ими Георгий), дол
жен был подчиниться турецкому верховному господству (1423). Ему, как 
и другим албанским вождям, пришлось съездить в Адрианополь на вас
сальный поклон к султану, пришлось принять участие и в кое-каких сул
танских походах, после чего он, казалось, мог считать обеспеченным вла
дение свое Кроей и прочими пунктами. В свою очередь султан Мюрад II, 
чтобы обеспечить себе получение дани и покорность албанцев, взял от 
элианских вождей в заложники, как водилось, нескольких молодых кня
жичей, чтобы они жили при дворе, в Адрианополе. Князь (или -  как его 
титуловали западные европейцы -  граф) Иван Кастриот должен был от
дать заложниками поочередно трех своих сыновей. Георгий был среди 
них младший; и, по преданию, Георгий попал к турецкому двору, имея 
только девять лет276. Юноши, -  скорее всего, добровольно, -  переходили 
в ислам, причем, конечно, подвергались обрезанию, отрекались от кре
ста. Старшие братья Кастриоты ничем не выделились277. Один, Станиша, 
женился на знатной турчанке и имел от нее сына, которому дал исто-му
сульманское имя Хамза. Младший из братьев-заложников, Георгий, или, 
как его назвали при турецком дворе, Скандер-бег, приобрел у султана

275 именно, Иван, а не Иоанн. По крайней мере, у современного ему Халкондилы 
он назван “Иванне Кастрісотис”.
276 На счет лет Георга Кастриота существует путаница. Барлетио говорит, что про
жил Скандербег 62 года с лишним (кн. XIII, стр. 370 по страссб. изд. 1537), а в за
ложники попал девятилетним мальчиком (кн. 1, стр. 1 и след.). Если из года смер
ти Скандербега 1468 мы вычтем 62 или 63, то для года рождения Скандербега 
получается цифра 1405-1406, а для отдачи в заложники-1414-1415, тогда как 
Мюрад П вступил на престол только в 1421 году! Это один из типичных образчи
ков той путаницы, какую предлагает Барлетио в своей высокознаменитой “Жизни 
Скандербега”.
277 По Барлетио, султан сгубил их тайной отравой. Нечего и говорить, что пере
ход Кастриотовичей в ислам ксендз Барлетио считает делом насильственным, не 
добровольными.
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Мюрада П особое расположение и любовь, даже чрезмерную любовь278, и 
доблестно участвовал в турецких походах против гяуров, в частности про
тив христианской Венгрии. Султан Мюрад II обещал своему любимцу, что 
после смерти его отца, князя Ивана Кастриота, вассальное его княжество в 
Албании (г. Кроя и другие места) достанется ему, Скандербегу Кастриоту. 
Это обещание не было однако исполнено; Скандербег мог убеждаться, что 
турки отнимают у его отца одно владение за другим; в самой Крое, как и 
в других пунктах сев. Албании, еще начиная с 1431 г. расставлены были 
турецкие гарнизоны. А когда в начале 1440-х гг. отец Скандерберга умер, 
все его албанские владения были непосредственно заняты османами. К 
Скандербегу пришло известие, что и старуху-мать его с княжною-доче- 
рью, сестрою Скандербега, выселяют прочь из Кастриотских владений; 
мать вскоре и скончалась. Ряд подобных обстоятельств не мог не отозвать
ся в душе Скандербега, хотя бы и омусульманенного, тяжелой горечью и 
разочарованием. С родины к нему приходили видные земляки; они пере
давали ему, что Албания тяготится турецким гнетом, и нужен лишь подхо
дящий вождь, чтобы она поголовно восстала; таким вождем мог бы быть 
он, доблестный Скандербег. Честолюбивый витязь-богатырь задумал из
менить туркам и ждал лишь удобного момента, чтобы привести замысел 
в исполнение.

Случай скоро и представился -  в 1443-1444 г., когда венгерско-польский 
король Владислав III Варненьчик с “белым рыцарем Валахии” Хуньядем 
Яношем двигались крестовым походом против Турции. Поход этот, прав
да, кончился для венгров памятной Варненской катастрофой (1444), но 
сперва он слагался очень неудачно для османов279, и Скандербег счел мо
мент для себя благоприятным. Разукрашенная легенда обстоятельно пе
редает подробности, в духе рыцарских романов, о том, как Скандербег 
сумел очень ловко убежать к себе в северную Албанинию (Миридитию), 
запасшись подложным султанским указом с подлиннейшей правитель
ственно-османской печатью, как ловко с помощью указа получил он от 
турецкого паши родовой свой город Крою (Ак-Хысар, “белую крепость”, 
или Ахче-хысар) и как хитро вырезал весь турецкий гарнизон, после чего 
недавний мусульманский витязь-герой, этот бывший султанский люби
мец, так прославивший себя в битвах против гяуров, сорвал с себя маску 
религиозного притворства, объявил о своем возвращении в христианство 
(его племянник Хамза сделал то же) и, в качестве уже горячего христиа
нина, не мусульманина, с молниеносной быстротою поднял восстание

278 “яаібіка auTOV yevopcvo^”, -  недвусмысленно выражается про отношения отро-
ка-Скандербега к султану Мюраду II современник Халкондила. Ксендз Барлетио 
обходит этот эпизод в жизни своего христианнейшего героя стыдливым молча
нием. . - - -—
279 См. стр. 101-102.
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всей родины, всей Албании против турецкого ига; турки были изгнаны из 
страны, Албания -  с вождем Скандербегом -  объявила себя независимой 
от османов. Многие частности этой легенды подлежат сомнению и оспа
риванию, единодушное объединение Албании совершилось далеко не так 
скоро, лет уже через десять и даже больше. Верен, во всяком случае, очень 
важный факт: с 1443-1444 года Скандербег действует у себя на родине в 
горной Албании, и эта малодоступная страна не желает подчиняться тур
кам, а сам Скандербег разыгрывает в ней искреннего христианина, под
держивает отношения с римским папой и венгерскими магнатами, старает
ся -  поскольку это бывало возможно -  ладить с венецианцами, хозяевами 
албанских мест прибрежных и, частью, внутренних.

Почти целую четверть века, с 1443 г. и до самой своей смерти (янв.- 
февр. 1468), Скандербег является национальным албанским героем, цен
тральным лицом в борьбе Албании за свою независимость от турков. Им, 
чем дальше, тем больше, восторгаются не только его земляки албанцы да 
сербо-черногорцы: Скандербег Кастриот делается обширно известен и ка
толической Европе, как ревностный христолюбивый борец; особенно ок. 

• 1456-1457 г. имя Скандербега с надеждою упоминается в Европе наряду с 
именем другого тогдашнего героя-туркоборца -  венгерца Хуньядя Яноша, 
после того как Хуньядь Янош отогнал турков на Дунае от Белграда (1456), 
а Скандербег в Албании нанес туркам, оттеснившим его до Алессио, круп
ное поражение (1457) и объявил, наконец, под своим победоносным зна
менем, объединение разрозненной племенной Албании. А так как Хуньядя 
Яноша тогда же и не стало, то глава католической церкви римский папа, 
к новым крестоносным призывам которого Европа оставалась холод
на, с грустью считал возможным тогда заявить (в 1458 г.), что западно
христианский мир, увы, черств душею, одна лишь Скандербеговская 
Албания не слагает оружия и “против ярости свирепых турков стоит, как 
крепкая стена, не допуская их вторгнуться в христианский мир”280. От 
римских пап Скандербег иногда получал деньги на военные расходы, ког
да османлы опять надвигались на страну.

А двигаться на Албанию и на Скандербега османы не переставали в 
течение всего Скандербеговского времени. Ни султан Мюрад II, который 
после Варненских дел прожил еще лет семь (ум. 1451), ни нововоцарив- 
шийся его преемник, султан Мехеммед II Завоеватель (1451-1481) никак 
не могли спокойно примириться с отпадением Албании от османской дер
жавы. Против непокорной горной страны высылались турецкие войска, 
иногда с албанцами же во главе, только мусульманами. Случалось, что и 
сами султаны (Мюрад II и Мехеммед II) выступали во главе своих войск,

280 Это вы раж ение- из письма папы испанца КаликстаШ  (незадолго до его 
смерти) в февр. 1458 г. к королю Альфонсу Неаполитанскому -  в Райнапьдовых 
“Annales Eccles.” (по изд. 1752 г., т. X, стр. 144).



220 А. Ю. Кримський. Тюркологія

шли в Албанию и осаждали неприступную резиденцию Скандербега 
Крою. Мюрад II ходил в глубь Албании в 1450 г., за год до своей смер
ти, и с ним был молодой наследник Мехеммед; потом и сам Мехеммед II 
не раз хаживал в албанские теснины, напр. в 1460 г., перед покорением 
Пелопоннеса. И никак нельзя сказать, чтобы результаты походов всегда 
бывали неутешительны для турков. Хотя народно-эпическая албанская 
память повествует только о сказочно-богатырских подвигах, совершае
мых Скандербегом с помощью совсем небольших отрядов, которые соби
рались вокруг его красного знамени с двуглавым черным орлом и притаив
шись поджидали шествия турков сквозь какое-нибудь ущелье, -  более точ
ная история показывает, что иногда богатырю Скандербегу приходилось 
весьма и весьма поспешно спасаться, бежать прочь, а то и вовсе покидать 
родину, где непостоянные албанские вожди племен легко остывали в слу
чае неудачи и где туркофильское течение тоже существовало. Так, после 
предсмертного похода МюрадаІІ Скандербег, в заключение всех своих 
доблестных подвигов, принужден был (1451) укрыться на далматском 
побережьи Адриатического моря, в небольшой далматской республике 
Рагузе (Дубровнике), которая состояла под покровительством Венгрии; 
тогда же он отдался под протекторат неаполитанского короля-арагонца281, 
со званием “капитана войска его королевского величества”, т. е. генера
ла арагонской службы282. Поход Мехеммеда II в 1460 г. имел результатом 
обещание Скандербега платить османам дань мальчиками-рекрутами и 
стадами, а затем Скандербегу, “капитану его королевского величества”, 
пришлось уехать в Неаполь (летом 1461); и только через год мог он вер
нуться в свою Крою (в июле 1462) опять как “dominus Albaniae ас gene
ralis capitaneus Regiae Majestatis (неаполитанско-арагонского короля) in 
partibus Graeciae”283.

С венецианцами, обладателями прибрежной Албании, постоянными 
претендентами и на Скутари и даже на Крою, отношения Скандербега

281 Стр. 192, сноска 210, и стр. 199, сноска 222.
282 ... “strenuus gencium armorum capitaneus Maiestatis nostre”, титулует его король 
Альфонс в грамоте, выданной в янв. 1457 г. и хранящейся в неаполитанском ар
хиве. N. Jorga: “Gesch. des Osm. R.”, т. П (1909), стр. 83. Срв. у него же П, 137 (о 
1462 годе).
283 Пребыванию Скандербега в Неаполе 1461-1462 г. посвящает Барлетио целую 
Х-ю книгу своей “Жизни Скандербега” и превозносит ту помощь, которую оказала 
албанская дружина молодому королю Фердинанду Неаполитанскому в его борь
бе против французской (анжуйской) партии за трон покойного его отца, короля 
Альфонса V. Полный преувеличений рассказ Барлетия, слишком часто не подтверж
даемый итальянскими современниками, очень хорошо показывает, насколько могут 
быть сильны преувеличения Барлетия и в других случаях. Срв. -замеч. Гиббона в 
УП ч. его “Ист. пад. и разруш. Рим. им п”, (М., 1886), стр. 304-305 в сноске.
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были двойственны; и в течение такого долгого периода, как целая чет
верть столетия, 1443-1468 г. (пока Скандербег не умер), взаимные отно
шения не раз "менялись то в худшую, то опять в лучшую сторону. До хри
столюбивое™ недавнего ренегата банкирам-венецианцам, вообще говоря, 
крайне мало было дела, а политическое усиление честолюбивого мест
ного албанского князя внушало им серьезные опасения за целость своей 
собственной, венецианской, прибрежной Албании. Когда Скандербег еще 
при Мюраде II, года три спустя после своего ухода от турков и прибытия 
в Албанию, вздумал атаковать порт Дураццо, близкий к Крое венециан
ский город албанского побережья (1447-1448), то никто иной, как христиа
нская венецианская республика, первая же и натравила султана против 
воссоединенного христианина Скандербега, указывая султану Мюраду II, 
что беглый Скандербег ведь остается, в сущности, его турецким поддан
ным и что падишаху следовало бы этого неспокойного ренегата обуздать; 
потом, когда вторгнувшиеся в горную Албанию солдаты Мюрада II пред
ставили собою опасность и для венецианского побережья Албании, вене
цианцы отнеслись к Скандербегу дружественно, и венецианские купцы 
тайком подвозили ему провиант... Приблизительно в том же двойствен
ном настроении к национальному албанскому герою оставалась респуб
лика и после Мюрада II (ум. 1451), при Мехеммеде II в течение первой 
половины его царствования, т. е. до 1460-х гг. Выпали, с одной стороны, 
моменты, когда вред, причиняемый Турции Скандербегом, мог вызывать 
не только тайное злорадство лицемерной итальянской республики, но и 
ее денежную, особенно негласную, поддержку; это могло случаться даже 
в ту самую пору, когда султан Мехеммед II и дож Венеции обменивались 
любезнейшими письмами, и султан нежно татуловал дожа: “наш возлю- 
бленнейший, уважаемый батюшка”284. А с другой стороны, пока Венеция 
состояла в выгодной торговой дружбе с Мехеммедом II (по договорам 
1454 и 1460 г.), а Скандербег стремился к объединению всей Албании в 
самостоятельную целую единицу, дело по-прежнему чаще всего выходи
ло так, что антитурецкие военные подвиги независимых албанцев мало 
оставались привлекательны дли Венеции, а уж сам Скандербег, чужой 
подданный, честолюбивый “арагонский капитан” -  политически являлся 
прямо подозрительным для республики св. Марка.

Существенно изменились отношения между венецианцами и 
Албанией, отчасти и с ее витязем Скандербегом, уже после того, как рес
публика поссорилась с Мехеммедом II, и возникла шестнадцатилетняя

284 Отрывок из такого письма Мехеммеда II в 1457 г., с приглашением, чтобы “no
stro dilectissimo et honorado padre, doxe de la illustrissima signöria di Venexia” пожа
ловал в Константинополь на праздник обрезания в султанской семье, приведен и 
у N. Jorga: “Gesch. des Osm. Reiches” II (1909), стр. 211 (из “Monumenta” Sathas’a, 
стр. 236, №  157).
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венецианско-турецкая война 1463-1479 гг. Ведь тогда и Венеция и албан
цы имели общего союзника -  Венгрию (Хуньядева сына, короля Матвея 
Корвина), и общего врага -  Турцию (султана Завоевателя); эта общность 
дружбы и вражды естественно объединила Албанию и Венецию. Уже 
старик, герой-Скандербег мог еще четыре года принести венецианцам в 
помощь свою военную энергию и неукротимое ожесточение против тур
ков. Венецианцы наделяли его деньгами, с помощью которых он мог со
держать свои албанские отряды, вторгаться в османскую Македонию, вы
держивать и отражать вторжения турков в Албанию (в Крою ли, в другие 
ли места) и не раз еще изумлять мир своею храбростью, находчивостью 
и непреклонностью. (Племяннику, который из христианства опять пере
шел в ислам и сошелся с турками, старый Скандербег, когда тот попался 
в его руки, собственноручно отрубил голову, предвосхищая образ Тараса 
Бульбы, старого козака). И все-таки у венецианцев не окончательно ис
чезла подозрительность по отношению к личности того героя, которым 
восхищалась остальная Европа. Мы видим, что на четвертом году войны, 
в предсмертном году своей жизни, Скандербег не имеет больше никакого 
отношения к крепости Скутари, что он и другую прочную албанскую кре
пость, свою столицу Крою, передал для защиты венецианцам285. Он умер 
от лихорадки, в венецианском городе Алессио (классич. Lyssus), к югу от 
Скутари (янв. или февр. 1468 г.), и там был похоронен286. Война Венеции 
и Албании с турками не обещала еще тогда быстрого конца и едва прошла 
сквозь первую четверть своего развития.

Албанцы и после смерти Скандербега (1468) продолжали в течение 
остальных одиннадцати лет участвовать в венецианско-турецкой войне на 
стороне венецианцев (и венгров), переживали с ними последствия военных 
колебаний, заранее готовились к вторжению османских войск в Албанию по
сле всякого крупного перевеса османов над венецианцами, напр. после взя
тия турками о-ва Эвбеи (1471), после победы султана-Завоевателя над шахом 
Узуном-Хасаном Белобаранным (1473) и др. Завоевание османами Крыма 
(1475) служило дурным предвестием и для Албании, как для Венеции.

***
И вот наступили наконец 1477-1478 гг., когда Мехеммед II задумал на

пасть даже на самую Венецию в ее лагунах и, действительно, двинул по

285 По Барлетио, передача Крои венецианцам состоялась у Скандербега, конечно, 
вполне добровольно. Но Гиббон, еще в XVIII в., едва ли допустил чрезмерное 
преувеличение, когда позволил себе назвать престарелого Скандербега изгнан
ником, умирающим в крайне стесненном положений. См. русск. перев. “Истории 
упад, и разруш. Рим. импер.”, ч. VII (М. 1886), стр. 305.
286 Ниже (стр. 223) мы увидим, что сделали турки с его могилой и костями через 
десять лет.
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направлению к ней свои войска со стороны Босны через Триестское по
бережье; а в Албании, куда султан слал войско из Македонии и Сербии, он 
безусловно решил взять и Крою и Скутари, обе выдающиеся природные 
албанские крепости, занятые венецианскими гарнизонами. Зимою 1477 г. 
турки обложили Крою и постановили выморить ее длительной осадой; 
в мае 1478 г. появились они и перед “орлиным гнездом” Скутари и тоже 
подвергли его осаде. Защита Крои и Скутари от турецких приступов и 
осады явилась одинаково вопросом национальной чести как для венециан
цев, так и для албанцев.

Нападению турецкой армий одновременно подверглись и другие вене
цианские города в Албании, в их числе Алессио, не очень далеко к югу от 
Скутари, -  город, где при церкви св. Николая находилась могила богаты
ря Скандербега, умершего и похороненного здесь десять лет тому назад. 
Могила эта не была забываема местными жителями. По рассказам тог
дашних итальянских хронистов, “люди воспевали подвиги Скандербега в 
прекраснейших песнях, и даже установился обычай, что каждую неделю 
девушки города собирались вместе и, посреди улиц, распевали хвалы по
койному князю”287.

Летом 1478 года Алессио пал, и произошел памятный случай, похожий 
на прямую легенду; да может быть, это и есть легенда. Сообщение мы 
находим в последней, ХШ-ой книге “Жизни Скандербега” скутарийского 
ксендза Барлетио:

“Ворвавшись в город Алессио, все османское войско столпилось, 
первым делом, у могилы героя. Могилу раскопали; кости Скандербега 
вмиг были расхватаны, разделены: каждый янычар старался завладеть 
хоть маленькими кусочком. Те счастливцы, которым досталась частица 
Скандербеговой кости, велели вделать ее в золотые и серебряные ладанки, 
чтобы носить на шее в виде военного амулета, придающего носителю доб
лесть и непобедимость”.

После упорной борьбы и долгой осады в 1478 г., османы добились ка
питуляции сперва Крои (15 июня 1478), потом и Скутари (апр. 1479).

Заморенные голодом защитники Крои, частью итальянцы, частью ал
банцы, последние сподвижники или достойные преемники доблестного 
героя Скандербега, получили от султана Мехеммеда II письменное обе
щание, что будут выпущены живыми, но вместо того, их почти всех по
стигла поголовная казнь288. В Скутари дело с провиантом обстояло по
лучше, и гарнизон мог выказывать более долгую стойкость. Нашелся

287 Выписка из хроники (по-итальянски) дана у N. Jorga: “Gesch. d. Osm. R.” II, 
(1909), стр. 141.
288 Осада Крои, которую турки уже много раз подвергали осаде и в прежние годы, 
послужила благодарной темой для албанских былин. См. напр. Giuseppe Schiro: 
Rapsodie albanesi, testo, traduzione, note da V. Migliajo (1887).
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среди скутарийских защитников один из старых военных товарищей 
покойного Скандербега, принявший монашество; этот албанский па- 
тер-доминиканец289 сильно напоминал собою того патера Джованни да- 
Капистрано, который своим религиозным энтузиазмом и красноречием 
сыграл некогда огромную роль при защите Белграда (1456)290; но толь
ко, скутарийский патер сохранил способность действовать одинаково хо
рошо как огненным красноречием, так и оружием. Солдат-монах пылко 
поднимал дух осажденных скутарийцев. А султан-Завоеватель старался 
вызвать в них малодушие и панику, обычными для него приемами. Так, 
сотни три пленников, захваченных в других местах Албании, притаще
ны были под стены скутарийской твердыни, и здесь на высоком холме, 
который превосходно был виден осажденному скутарийскому гарнизону, 
они подверглись массовой казни. Все-таки крепость сдалась уже в отсут
ствие султана. Выйти из стен Скутари как гарнизон, так и те, кто был из 
жителей, согласились лишь тогда, когда от турков получили заложников, 
сделавших невозможным вероломство291. А в сущности вероломство было 
бы тогда (в апр. 1479) даже неудобным для турков, потому что Венеция в 
то время уже пошла на общий мир и дружбу с султаном.

Действительно, положение Венецианской республики к 1479 году ста
ло почти безысходным, и воевать дальше было затруднительно.

Венеция успела истомиться от шестнадцатилетней войны. Финансы 
ее были истощены. Союзники ее покинули. Она не могла, конечно, по
лучить сколько-нибудь серьезной материальной поддержки от римского 
папы, потому что тот и сам располагал очень малыми средствами. Другой 
ее союзник, шах западной Персии Узун-Хасан Белобаранный, который 
фактически давненько уж, правда, отстранился от войны с османами, но 
при котором Персия все же представляла собою для Мехеммеда II извест
ную угрозу с тыла, теперь умер (ок. 1478), и дети его, с другими родствен
никами, были заняты своими семейными раздорами. Третий бывший 
участник недавней крестовой лиги, неаполитанский король Фердинанд 
Арагонский, опять ощутил рознь между собой и Венецией и двулич
но заигрывал с османами, не предчувствуя, что вскоре они обратятся

289 Имя его -  патер Бартбломео; родом он был эпирец.
290 Про патера Джованни да Капистрано см. выше, стр. 154 и след.
291 Наиболее подробный источник для истории взятия Скутари -  это 
“De Scodrensi obsidione” ксендза-скутарийца Барлетио, автора “Жизни 
Скандербега” . Интересные сообщения, а часто и поправки к преувеличениям 
Барлетия, можно извлечь из секретаря М алатесты, Чепионе (он главный ис
точник касательно более ранней осады, 1474 г.), Сабеллико и других венеци
анцев, касающихся турецко-венецианской войны 1463-1479 г. Хаммер в своей 
“Hist, de Г е т р . O ttom.” (см. Ill, 409) привлекает показания историков турец
ких, уже XVI и XVII веков.
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как-раз против его владений в самой Италии. Зять неаполитанского ко
роля, венгерский король Матвей Корвин, который, бывало, на севере, на 
Дунае, нет-нет да и мог причинить какую-нибудь неприятность султану, 
тоже отстранился от Венеции, тем более что давно не получал от нее де
нег на военные расходы. К довершению трудности, Венецианская респу
блика, изнервничавшаяся от чумы, с часу на час могла ждать появления 
турков в самой столице ее, городе Венеции: в 1477 и 1478 гг.292 османские 
войска вторглись из Босны на Триестское побережье Адриатического 
моря, -  и из венецианских лагун, по крайней мере, с церковных высо
ких башен, видно было, как горят деревни за недалекими реками, впа
дающими в море293. В виду подобных обстоятельств, для Венецианской 
республики ничего другого и не оставалось, как пойти на мир с султаном 
(26 янв. 1479 г.).

По этому (Константинопольскому) миру 1479 г. все, что султан 
Мехеммед II Завоеватель успел отвоевать от венецианцев в Архипелаге, 
так уже за ним и сохранилось (о-в Эвбея и кое-что помельче); но то, что 
он у венецианцев, а они у него, отвоевали на Адриатической стороне 
Балканского полуострова и в близком к Италии Пелопоннесе (Морее), 
должно было подвергнуться размежеванию со стороны смешанной 
комиссии: за то Венеция должна была ежегодно выплачивать султану 
определенную сумму. При размежевании, такие важные военные кре
пости, как албанские Скутари и Кроя, со своими округами, беспрекос
ловно отошли к турецкому султану; и вся материковая Албания призна
на была за турецкое владение; но ценные торговые пункты на берегах 
Пелопоннеса, на побережьи албанском, на побережьи далматском -  по 
прежнему оставлены были в руках венецианцев, частью с обменом на 
другие, важные для турков в стратегическом отношении. Гарантирована 
была неприкосновенность прочих венецианских владений в греко-ту
рецких водах (где у Венеции был тогда огромный остров Крит, или 
Кандия, равно как под ее покровительством был, а вскоре и вовсе пере
шел в ее владение и другой большой остров Кипр)294. В османской сто
лице Константинополе Венецианская республика получала право дер
жать, как и до войны, своего постоянного представителя (под старым

292 См. выше, стр. 223.
293 Эго движение турков на г. Венецию изложил очевидец, венецианец-исто
рик Сабеллико. См. М. Ant. Coccii Sabellici: “De pugna inter Venetos et Turcas ad 
Sontium amnem (p. Изонцо) commissa” изд. во II томе свода Лоницера: “Chronica 
Turcica” XVI в. Об этом походе пишет Сабеллико и в своей общей истории: 
“Rerum Venetarum decades tres” (см. по Венец, изд. 1718, стр. 792-798). “Opera 
omnia” Сабеллико изданы в Базеле 1560 (2 т.т.)
294 До 1489 г. о-в Кипр управлялся, в течение уже трехсот лет, Лузиньянской ди
настией.
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термином “bailo”)295, и венецианские подданные или покровительствуе
мые подлежали его суду, не турецкому; европейцы других националь
ностей могли вести торговлю в турецких водах под флагом св. Марка, 
в качестве венецианских покровительствуемых (raccomandati)296. А так, 
сверх того, венецианские товары избавлялись от таможенных пошлин в 
Турции, то выходило, что и ежегодная условная дань от Венеции султану, 
которая по этому константинопольскому миру 1479 г. определена была 
в 10,000 дукатов, являлась, в сущности, не данью, но просто единовре
менной годичной таможенной уплатой, вполне удобной и выгодной для 
Венеции. Впрочем и еще 100.000 дукатов обязывалась Венеция, под ти
тулом старого долга, вскоре внести султану сверх годичной платы.

В довершение всего, между христианской республикою и бусурман- 
ской Османской империей был заключен и военный союз -  негласный, 
правда. В статьи январского писанного договора 1479 г. этот пункт не во
шел, и условие было заключено через турецкого посла, который, в сопро
вождении константинопольского представителя республики, приехал из 
Царьграда к дожу в Венецию и привез дожу роскошные подарки от “ве
ликого Турка”297. Это был первый случай отправки османского посоль
ства в Европу298. По случайности, одновременно с прибытием первого 
турецкого посла, привезен был в Венецию из Индии первый слон, и, по 
выражению “диария” того времени, народ с одинаковым любопытством 
сбегался глазеть и на индийского слона, и на турецкого сановника с его 
свитой, в восточных нарядах. Тот же “диарий” отмечает необычайное 
высокомерие и важность турецкого гостя; видно, турок не забывал, что 
его земляки -  это победители, а венецианцы это все же побежденные:

295 Первым, после войны, венецианским баило в Константинополе был назначен 
тот самый венецианский генерал-proveditore (Пьетро Веттури), который руково
дил защитой Крои во время осады ее османами и, один из немногих защитников, 
был пощажен от поголовной казни сдавшихся.
296 Лишь 50 лет спустя Франция получила право иметь в Константинополе своего 
консула, равно как предоставлять другим европейцам торговлю в турецких водах 
под французским флагом. Прочие европейские державы получили право держать 
в Турции консульства -  и того позже.
297 О зап.-европ. термине “великий турок” для государя турков -  см. стр. 137, сно
ску 72; иначе он -  “il gran Signore”; срв. “великий могол”, “великий татарин” (у 
Мюльбах. стуц. ок. 1438 г., по Базельск. изд 1543 г. при Библиандровом Коране, ч. III, 
стр. 10 и стр. 50). Аналогию представляют народно-украинские выражения: “стар
ший турок”, “старший німець” в смысле “государь турецкий”, “государь немецкий”.
298 Наиболее подробные сведения про это первое османское посольство в 
Венецию дает “Diarium Parmense” -  “Пармский дневник”, изданный в XXII томе 
свода Муратори XVIII в.: “Scriptores rerum Italicarum”. Выписки— у Цинкейзена: 
“Gesch' des Osm. Reiches”, II (1854), стр. 436-437.
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“П осол  этот (h ie am bascia to r) отли чается  такою  гордостью  и зан о сч и в о с
тью , что, когда он сидит, а возле него проходит дож  и кл ан яется  ему, он 
и не дум ает  при встать , не отвечает п оклон ом ” . П оэтом у  н адо  бы ло  п р и 
нять с его стороны  как зн ак  превы сокой  чести , что он д ож у  и двен адц ати  
первы м  сенаторам  респ убли ки  подн оси л  вино в своей  дорож н ой  золотой  
чарке.

В результате, куп ивш и у  султан а м ир п осле ш естн ад ц ати летн ей  во й 
ны  1 463-1479  гг., В енец ия сделалась  наи более благопри ятствуем ой  в 
Т урции держ авой , или, как ядови то  вы рази ли сь в Г ерм ании п ослы  вен 
герского короля М атвея К орвина, “венеци анцы  заклю чи ли  с султаном  
мир, себе н а  позор , остальн ы м  хри сти ан ам  в у щ ер б ” . В свою  очередь, 
и сам а респ убли ка венеци анская , в легко п он ятн ы х собствен н ы х  эгои 
сти чески х  своих и н тересах , стал а  очень д орож и ть устан ови вш и м ся  при- 
виллегированн ы м  своим  “ позорн ы м ” полож ен ием ; и более чем  п олвека 
затем  осм аны  не видели  враж дебн ы х дей стви й  с ее сторон ы 299. Н едавн ий  
вен еци ански й  сою зн ик , венгерски й  король М атвей  К орвин , когда осм аны  
в том ж е 1479 году вторглись в В енгрию , не стесн ялся  в ли чн ом  п и сьм е 
к папе С иксту  IV  уверять его, что это вторж ени е турков в христианскую  
стран у соверш и лось прям о под воздей стви ем  В ен ец и и , “ sub conductu  
V enetorum ”300.

К  году заклю чения м ира с В енецией  (1479) относится просьба 
М ехеммеда II к верховном у венецианском у совету  -  прислать к нем у в 
К онстантинополь хорош его ж ивописца. Х удожник этот долж ен бы л снять 
портрет с султана, да  заодно уж  и расписать стены  его покоев похотливы 
ми картинами, которые пробуж дали бы  угасавш ую  чувственность пяти
десятилетнего падиш аха. П рисланны й от республики Д ж ентиле Беллини 
был хорош им  итальянским  артистом . О н пробы л при цареградском  дворе 
больш е года (с осени  1479 до зим ы  1480), пользовался султанским  рас
полож ением, и о пребы вании его в гостях у  М ехем м еда II сохранился 
целый ряд анекдотов, интересны х в культурном отнош ении301. П ортрет 
М ехеммеда II работы  Беллини сберегся до наш их врем ен302.

299 В победоносной для турков войне 1499-1502 г. нападающими были турки.
300 См. у Zinkeisen’a: “Gesch. des Osm. R.”, II (1854), стр. 442, со ссылкою на свод 
Катоны XVIII в.
301 К анекдотам про Беллини и Мехеммеда II мы еще вернемся ниже, в сводной 
главе, посвященной характеристикам султанов XIV и XV вв. Пребывание живо
писца в Царьграде наблюдал султанский раб-итальянец Анджолелло (о котором 
см. у нас стр. 202).
302 Портрет Мехеммеда II работы Дж. Беллини часто издавался и переиздавал
ся. Хороший фотографический снимок -  при монографий L. Thuasne’a: “Gentile 
Bellini et Mohammed И” (Пар., 1888); там же, при стр. 47, дан снимок с медально
го портрета султана, тоже Беллиниевой работы.
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VIII.
Последние годы Завоевателя, 1479-1481; стремление на о-в Родос 
и, через южную Италию, к Риму. Неудача Мехеммеда II в борьбе 
с родосскими рыцарями (1480) и одновременное взятие турками 

Отранто (1480). Смерть Завоевателя (1481)
Обезопасивши себя со стороны могущественной морской державы 

Венеции, Мехеммед II немедленно же задумал два одновременных мор
ских похода (1479-1480), оба -  очень крупные: на остров Родос и на юж
ную Италию.

На острове Родосе, который отделяется от Малой Азии лишь проли
вом, жили рыцари-иоанниты. По национальности они принадлежали к 
разным народам Европы, но особенно много было в ордене тогда фран
цузов, и великий магистр или гросмейстер ордена был француз Пьер 
д ’Обюссон (d’Aubusson). Родосские иоанитты (будущие “мальтийские 
рыцари”) -  это тот самый рыцарский орден, который сперва подвизал
ся в Иерусалимском королевстве крестоносцев, пока оно существовало, 
потом в конце XIII в. (1291) нашел прибежище на о. Кипре, в тамош
нем Лузиньянском королевстве303, но в 1309 г. вполне самостоятельно 
основался на о. Родосе и соседних островах. Иногда владения родос- 
ских рыцарей-иоаннитов перекидывались и на побережье Малой Азии, 
не только на соседнее, ближайшее к острову, но и на более северные 
части, около Смирны. Один из обетов ордена -  непримиримая борьба с 
неверными мусульманами. Для султанов турецких, все равно как и для 
египетских султанов-мамлюков, это были соседи совсем неприятные. 
Они, например, демонстративно не прислали дружественных послов к 
Мехеммеду II после завоевания им Царьграда, тогда как все прочие кня
зья и владетели островов Архипелага сделали это. Года два спустя, когда 
родосским рыцарям пришлось вступить в переговоры с Мехеммедом II 
относительно торговых вопросов (1455), они не пожелали платить султа
ну ничего, даже отдаленно похожего на дань304. Нелады и вооруженные 
столкновения родосских рыцарей и султана проявлялись в течение всего 
его царствования, проявлялись и во время недавней венецианско-турец
кой войны, -  и вот в конце 1479 г., после заключения мира с Венецией, 
султан решил совсем йрикончить с тем неуживчивым островом Родосом. 
Была снаряжена для покорения его большая эскадра под начальством не 
самого Мехеммеда II Завоевателя, а одного из трехбунчужных пашей305. 
Решительную осаду и жестокую борьбу с островом она предприняла 
среди лета 1480 г.

303 т. е. королевстве, управляемом династией Гвидо де-Лузиньяна (ум. 1195), коро
ля иерусалимского и кипрского времен Саладина.
304 Срв. выше, стр. 180. -  -
305 Месиха-паши.
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Как ни настойчивы и жестоки были наступательный действия осаж
давших, еще упорнее и яростнее было противодействие осаждаемых. 
Настал, наконец день (кажется, 18 авг. 1480)306, когда туркам удалось 
было, сбивши пушками часть крепостной стены, вскарабкаться на нее и 
спустить лестницы в город, -  и тут жадность главнокомандующего паши 
испортила успех. Турецкие солдаты, которые бурно стремились вперед на 
грабеж “зенджір-ден куртулан аслан-лар кібі” -  “как львы, сорвавшиеся 
с цепи”307, вдруг услышали расхолаживающий клич, данный по приказу 
паши: “Грабить строго воспрещается! Все, что есть на Родосе, пойдет в 
казну султана!” Разочарованные, янычары остановились. Произошло за
мешательство, и рыцари отразили турков на всех пунктах, жестоко раз
бивши их наголову. Впрочем, такое прозаическое объяснение событию 
дают лишь мусульманские историки. Сами же родосцы предлагают объяс
нение, гораздо более правдоподобное с христианской точки зрения: на 
помощь сражающимся рыцарям явился в неземном сияний святый крест, 
пресвятая Дева с копьем и щитом в руках и св. Иоанн Предтеча в виде не
бесного всадника-воина308.

Источниками по истории осады Родоса и поражения здесь турецких 
войск в 1480 г. являются с одной стороны турецкие историки, среди кото
рых удобнее всего пользоваться сводом Са'деддина уже XVI в. (ум. 1599), 
как трудом напечатанным. Из турецких сводчиков еще более поздних 
удобна, своей доступностью и для неориенталистов, переведенная по-ан
глийски “The history of the maritime wars of the Turks translated from the 
turkish of Khaji-Khalifeh by J. Mitchell, Лонд., 1831 (в частности стр. 18); 
эта история Хаджи-Халфы, где родосскому делу 1480 г. отведено место

306 или, быть может, раньше, еще в июле (28 июля 1480 -  Hammer: Hist, de Г етр . 
Ott., Ill, 287; Zinkeisen, II, 455). Но во всяком случае -  не позже, не 28 авг., как 
принимает N. Jorga (“Gesch. des Osm. Reiches”, II, 1909, стр. 191). При его рас
свете нельзя даже свести концы с концами. Началась осада, по его словам, 22 мая 
и продолжалась 89 дней (стр. 192). Если к 22 мая добавить 89 дней, то получится 
19 авг., а не 28 авг.
307 выражение турецкого историка Са‘дедцина (ум. 1599).
308 Легенда эта пущена была одной “эпистолой про Родосскую войну” -  того же 
1480 г., о чем сообщает “Diarium Parmense”, указывая при этом, что названная эпи
стола (не то листок, не то, быть может целая брошюра) всюду в зал. Европе прода
валась в ноябре 1480 г. и по городам, и по дорогам (“ubigue per civitates et plateas”, 
стр. 357). Намек на существование такой легенды дается и письмом магистра ро- 
досского ордена к императору Фридриху Ш (о чем см. ниже). “Конечно, отражение 
грозной беды состоялось не без Божьей помощи, -  пишет магистр ордена, -  сам 
Бог, -  в этом не сомневаемся (non ambigimus) -  послал с неба помощь, чтобы люд, 
чтущий Христа, не осквернился Мохаммедовой грязью, ... ne plebecula Christum 
colens Mahometis spurcitiis inficeretur”.
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в начале же, составлена была ок. 1656 г. и явилась у турков одною из их 
первых печатных книг (напеч. по-тур. в Конст. 1141=1728).

Источники с европейской стороны:
1) Родосский магистр d’Aubusson, месяца полтора спустя после отхода 

турков от Родоса, описал все, что состоялось, в своем письме к германскому 
императору Фридриху III Габсбургу. Датировано письмо 23 сент. 1480 г. и 
напечатано было не раз. См. напр. в Райнальдовых “Annales ecclesiastici” 
т. X (1752), стр. 606-609; или у Freher’a: “Rerum Germanicamm scriptores”, 
т. II (стр. 158), откуда перепечатка -  у Паоли в “Codice diplomatico del sacro 
militare online Gerosolimitano”, т. П (Лукка 1737), № 126 (стр. 149).

2) Тогда же более подробную записку о военных действиях Мехеммедова 
флота против Родоса в 1479-1480 г. составил бельгиец Вильгельм Каурсин, 
очевидец, тоже из должностных лиц ордена: “Gulielmi Caonrsini309 
Rhodiorum vicecancellarii, obsidionis Rhodi[a]e urbis descriptio”. Напеч. в 
1480; 2-е изд. в Ульме 1496. Есть издание римское(?) 1584. Обыкновенно 
записка Каурсина цитируется как приложение к “Sanctarum peregrinatio- 
num in montem Syon... opusculum” Breydenbach’a (Майниц, 1486).

3) Имеются ненапечатанные еще германские версии осады Родоса (по 
латыни), существование которых отмечает N. Jorga во II т. “Gesch. des 
Osm. Reiches” (1909), стр. 192, сноска. Но сам Jorga ими не пользуется, да 
и вообще он на осаде Родоса мало останавливается.

Из европейских обработок, сверх того, что дано в соответствующих 
местах “Gesch. des Osm. R.” Хаммера (франц. перев. т. III, стр. 201-290, и 
примеч. стр. 420-426; очень подробно) и в одноименном труде Цинкейзена 
(т. II, стр. 461-468; менее подробно), заслуживает внимания экскурс
L. Thuasne’a в его книге, “Djem-sultan, fils de Mohammed II” (Париж, 1892), 
стр. 12-18.

Кроме того срв. монографические обработки общей истории острова 
Родоса, напр. Cecil Torr: “Rhodes in modem times (от византийских вре
мен)”. Кембридж, 1887 (Разбор S. Reinach’a в “Revue Critique” за 1886, 
т. 22, стр. 188).

Султан Мехеммед II принял известие о полной неудаче под Родосом 
довольно спокойно и даже, в противность своему обычаю, не казнил трех
бунчужного пашу-аДмирала. С горьким самодовольством он заметил, 
что непобедимые турецкие войска непобедимы лишь тогда, когда он сам 
командует ими. Его гордость вознаграждена была за родосский неуспех 
одновременными успехами в Италии.

Один из итальянских летописателей-современников XV в. характери
зовал политическое значение турецко-венецианского примирения 1479 г.

309 Это, в сущности, и есть правильное написание имени автора. Итальянцы пере
делали его в Caorsino, французы -  в Caoursin. В русской транскрипций мы пере
даем имя через удобопроизносимую фонему “Каурсин”, а не через “Каонрсин”.
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такими словами: “Венецианцам, истомленным долгою войною, мир этот 
принес радость, но, пожалуй, еще больше принес он беспокойства и стра
ха прочим итальянским нациям и государям. Ясно ведь было, что, при 
сдержанности Венеции, варвар с большей свирепостью отважится на все 
и приложит побольше усилий, чтобы, каким бы то ни было образом, про
рваться в самое недро Италии, in ipsa Italiae viscera: к Италии он при
близился уже настолько, что с недавно занятого им противоположного 
морского берега мог ее почти видеть”31®. Действительно, берег Албании 
отделен от адриатических берегов южной Италии только полосою 
Отрантского пролива. И султан-Завоеватель, начавший четверть столетия 
тому назад свое царствование взятием столицы восточного христианства 
Константинополя, “второго Рима”, решил теперь, к концу своего царство
вания, подчинить себе также столицу западного христианства, “первый 
Рим”. Подобно своему прадеду, Баезиду I Молниеносному310 311, Мехеммед П 
давно уже произносил угрозу, что на престоле св. Петра покормит свое
го коня овсом. Европейцы, -  у страха глаза велики, -  уверяли, что взятие 
Рима турецкие войска сделали, будто бы, даже своим боевым лозунгом: не 
даром, мол, при каждой атаке они кричат не только “Аллах! Мохаммед!”, 
но и “Рим! Рим!” Положим, подобный османский клич ни в какой связи с 
итальянским классическим Римом не оказывался312; но что о завоевании 
великого города султан Мехеммед II помышляет серьезно, в этом европей
цы могли скоро убедиться.

Характерно, что на эту свою старую мысль о подчинении себе древнего 
Рима султан вновь был натолкнут христианами же, именно католиками-ве- 
нецианцами, тотчас после заключения мира Турции с Венецией в 1479 году. 
Венецианцам, правда, хотелось собственно, чтобы грозный султан напал не 
на самый Рим, не на папский престол, а на Италию южную, на королевство 
Неаполитанское, которое принадлежало Фердинанду Арагонцу, морскому 
сопернику Венецианской республики, вообще очень неприятному, а в дан
ный момент уже и врагу (о недавней морской лиге Венеции и Неаполя про
тив султана заглохло у венецианцев всякое воспоминание). Без особого тру
да в 1480 г. венецианский посол-сенатор313 вызвал вражду в Мехеммеде П

310 Слова Сабеллико (срв. выше, стр. 225); Zinkeisen, II (1854), стр. 439.
311 См. выше, стр. 80.
312 Неориенталист Jorga (“Gesch. des Osm. Reiches”, II, 1909, стр. 156), приводя 
подобное сообщение о кличе “Рим” из одного латинского мюнхенского докумен
та и из “Cronica Zena”, полагает, что дело идет действительно о Риме, папской 
столице. Но ведь османы под “Римом” (Рум) понимали свою ближайшую родину, 
Малую Азию, а вовсе не тот Рим, что в Италии. Следовательно, османский клич 
“Roma, Roma!”, который слышали в боях европейцы, означал просто: “За родину! 
за родину!”
313 Этот венецианский посол был Себастиано Гритти.
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против Фердинанда, короля Неаполя, и, как дважды два четыре верно, до
казал ему историческими ссылками, что южная Италия, нынешнее владе
ние испанца Фердинанда Арагонца, это ведь Magna Graecia, издревле она 
заселилась колонистами-греками, была всегда достоянием императоров 
Византии и является, поэтому, законнейшим наследием del Gran Signore 
(так венецианцы называли турецких султанов). Мехеммед II, впрочем, не 
очень и нуждался в чужих подстрекательствах, чтобы почувствовать вражду 
против Неаполя: отношения его с неаполитанским королем и без того обо
стрены тогда были вопросом об Ионических островах (Кефалония, Занте и 
др.). Острова эти представляли собою особое герцогство, с неаполитанской 
династией; Мехеммед П решил в 1479-1480 г. присоединить их к Турции, 
и трения с Неаполем явились естественным последствием его действий314. 
Султан мог при этом рассчитывать, что для нападения на Неаполитанское 
королевство настал как раз тогда в 1480 г. очень удобный момент вслед
ствие той борьбы, которую вели в Неаполе партия арагонская и анжуйская; 
партия анжуйская, т. е. французская, по-видимому, даже сама желала при
бытия турков315. А ставши, раз, твердою ногою в юж. Италии, на путях к 
Риму, -  можно было бы затем продвинуться и дальше, к самому Риму.

Снаряжено было весною 1480 г. турецкое войско, для отправления 
от берегов Албании316, на противоположную, Апулийскую сторону 
Адриатического моря. Летом 1480 г., в то самое время, когда в другом 
море, у о. Родоса, османы подготовляли свой неудачный общий приступ 
на твердыню рыцарей-иоаннитов, здесь турецкий флот счастливо под
плыл к берегам южной Италии, к прибрежному городу Отранто на ска
листом мысу317. После недель двух осады, Отранто был взят (26 июля

314 Писавший по-итальянски грек Ф. Спандугин Кантакузен XV-XVI в. (про кото
рого см. подробнее во введении, в обзоре общих источников по XV в. сообщает, 
что с захваченным в плен населением Ионических островов султан Мехеммед П 
поступил очень бесцеремонно, как со скотиной. И мужчин и женщин султан пере
селил на о-ва Мраморного моря и произвел случку их с неграми, чтобы получить 
особую породу рабов, не черных и не белых, а полутемной, средней масти, razza 
degli schiavi bigi, cioe di mezzo colore. Cm. “Commentari” Спандугина по флорент. 
изд. 1551 г., стр. 63.
315 О рассчетах как венецианцев, так и анжуйской партии Неаполя, на выгоды от 
турецкого вторжения в южно-итальянские владения Фердинанда I Арагонца см. в 
“Diarium Parmense”, стр. 346 (по изданию в XXII т. свода Муратори).
316 именно из албанского порта Авлоны (Валоны), лежащаго против южно-ита
льянского, апулийского Бриндизи.
317 Отранто -  несколько южнее Бриндизи на Апулийском побережье. Город лежит 
у того же пролива (Отрантского), через который Адриатическое море имеет вы
ход в Ионийское, и через который, по словам тогдашнего итальянского историка, 
Мехеммед П мог из своей Албании “почти видеть” Италию.
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1480)318, безжалостно разорен и обезлюжен; для устрашения прочих 
итальянцев, католический архиепископ, ксендзы и коммендант крепости 
перепилены были пополам, -  применена была обычная военная казнь 
Мехеммеда II (хотя в данном походе командовал флотом не он, а паша). 
Над Отрантской цитаделью был водружен турецкий флаг.

Источниками по истории похода турков на южную Италию в 1480 г., 
сверх общеисторических турецких сводов (из которых свод Са‘деддина 
XVI в. напечатан), являются преимущественно следующие итальянские, 
или латино-итальянские памятники:

1) Письмо от комиссара из Бари319 Людовика Сфорцы к герцогу милан
скому (водвор. 1480): Relazione della presa di Otranto, scritta dal commissario 
del duca di Bari al duca stesso. Ludovico Sforza -  напеч. в “Archivio storico per 
le provincie Napoletane”, 1880 (VI), fase. 1 (стр. 74-162 и 169-176).

2) Соответствующие записи в “Diarium Parmense” -  “Пармский дневник”, 
изд. в ХХП т. свода Муратори: “Scriptores rerum Italicarum”. Несомненно, что 
многие сообщения “Пармского дневника” основаны на простых слухах320, но 
они интересны своею обстоятельностью и множеством характерных мелочей 
и черт. Поэтому, с надлежащей конечно критикою, Diarium Parmense заслу
живает чрезвычайного внимания321.

3-4) Соответствующие места в “Jacobi Volaterrani Diarium Romanum” -  
“Римский дневник” (изд. в XXIII т. свода Муратори) и в “Diario della citta 
di Roma” Стефана Инфессуры (изд. Op. Томмазини, Рим 1890).

5) Ioannis Albini Lucani (Джованни Альбино): De gestis regum Neapol. 
ab Aragonia, qui exstant, libri quattuor, а в частности -  отдел “De bello 
Hydruntino” (стр. 39-62 по неапольскому изданию 1689 г.322. Альбино был 
секретарем герцога Калабрийского, и соседние, слишком близкие собы
тия он мог знать с достаточной точностью323.

318 О дате взятия Отранто 26 июля 1480 г. см. у Цинкейзена: “Gesch. des Osm. R.”, 
т. II (1854), стр. 454, сноска 2. Ошибочна дата 11 авг. -  у Хаммера: “Hist, de Г е т р . 
Ott.”, т. Ш (1836), стр. 260 и у Тюана: “Djem-sultan” (1892), стр. 18.
319 Бари в Апулии -  несколько севернее, чем Отранто и Бриндизи.
320 Парма -  в северной Италии.
321 Цинкейзен (т. II, стр. 452, сноска 1) не колеблется даже сказать, что “Diarium 
Parmense” есть один из главных источников для уяснения тогдашних политиче
ских соотношений.
322 Идрунт -  старое, классическое название для Отранто.
323 Оттого Л. Тюан в своей работе: “Gentile Bellini” (Пар., 1888), где мельком ему 
приходится сказать и о завоевании турками Отранто (стр. 47), помещает Альбино 
на самом первом месте среди прочих источников. Там у Тюана, на стр. 47, от
мечены еще и другие итальянские работы, касающиеся напора турков на юж
ную Италию; еще иные библиографические указания -  у него же в книге “Djem- 
sultan”, (1892), стр. 23, сноска 2.
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Перечисленные источники касаются и обратного отвоевания Отранто 
от турков, что состоялось год спустя. Специально касается этого -  пись
мо короля Фердинанда к папе Сиксту IV: “De Idrunto recuperate 11 sept. 
1481” и другие письма современников, хранящиеся в европейских архи
вах. Перечень -  у Тюана: “Bellini” (1888), стр. 47, и у N. Jorga: “Gesch. des 
Osm. Reiches”, т. II (1909), стр. 193. К сожалению, Jorga их только отметил, 
но нисколько не использовал.

До Рима добраться султану-Завоевателю не пришлось. Смерть (3 мая 
1481) перерезала нити его замыслов.

Католический мир европейского запада, ожидавший близкого наше
ствия Мехеммеда II не только на Рим, но и на Париж324, приветствовал 
кончину Мехеммеда II благодарственными обеднями, молебнами, торже
ственными речами. На острове Родосе, где недавнее нашествие султан
ского флота слишком помнилось и где ненависть против турков горячо 
кипела, вице-канцлер рыцарей-иоаннитов на общем собрании ордена 
высказал сомнение, чтобы “такой преступный, такой зловонный, такой 
свирепый труп”, как Мехеммеда П, мог быть принят землею; недавно все 
слышали землетрясение, -  ну, это и значит, что земля разверзлась, и труп 
султана провалился прямо в глубину преисподней, к чертям на вечную 
муку325. В южной Италии возникла надежда на освобождение Отранто и 
иных мест, занятых там турками. И действительно, осенью того же 1481 
года, через четыре месяца после смерти султана, неаполитанский король, 
с помощью других итальянцев, обратно отвоевал Отранто, -  и никакого 
турецкого гарнизона не осталось больше на земле Италии.

г) Итоги завоевательной деятельности Мехеммеда II
I.

Хронологическая синоптическая таблица важнейших походов и 
завоеваний Мехеммеда II

Итак, Константинополь, Пелопоннес и средняя Греция, северные 
окраинные области Балканского полуострова от Босны до Бессарабии,

324 “II pensoit destruire et gaster toutes les Italies et d ’aller ficher son estendart sur 
les haultes tours de Nostre Dame de Paris”, -  выражается знатный монах-армянин 
Айкун (frere Наусоп) в своих “Les fleurs des hystoires de la terre d’Orient”, состав
ленных по поручению папы. Выписка -  у Тюана: “Djem sultan” (1892), стр. 19.
325 См. G. Caonrsini, vice-cancellarii: Oratio in senate Rhodiorum de morte Magni 
Turci habita 1481. Изд. в Ульме 1495; выдержка (по латыни) у Хаммера; “Hist, 
de l’emp. Ott.”, ПІ (1886). стр. 426. Мехеммед II характеризуется у Каурсина как 
злодей, “qui tot parvulorum animas perdidit, qui tot nobiles virgines prostituit, qui 
tot sanctorum reliquias prophanavit, qui tot regna, tot principals, tot urbes delevit, op- 
pressit, occupavit, [qui] masculorum concubitus, homicidia, sortilegia, superstitiones 
daemonum, obscenitatesque exercuit и т. п.
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Архипелаг, Трапезунтская империя, Крым с северно-черноморским по
бережьем, временно даже южная Италия -  вот приобретения султана 
Мехеммеда II (1451-1481), заслуженно стяжавшие ему в истории имя 
“Завоевателя” (эль-Фатих).

Личные неукротимость и энергия султана Завоевателя и то напряже
ние государственных сил, которое в течение тридцати лет царствования 
Мехеммеда II должна была проявить разрастающаяся Османская держа
ва, еще ярче оттеняются, если мы вспомним, что завоевательное распро
странение османских пределов очень часто совершалась одновременно по 
направлениям разным, в стороны разные. Не лишена поучительности и 
интереса хронологическая таблица главных моментов военной и завоева
тельной деятельности Мехеммеда И:

1451. Вступление Мехеммеда II на адрианопольский престол.
1453 (май). Завоевание Царьграда.
1454—1455. Карательно-успокоительная экспедиция в среднюю Грецию 

и Пелопоннес.
Поход на дунайскую Сербию (Юрия Бранковича) 
и присоединение большей ее части.

1455. Герцог Лесбосский приносит вассальную присягу 
(на походе султана в Сербию).

1456 (лето). Вытеснение герцога Афинского из его столицы в Фивы, 
(лето). Осада Белграда, принадлежащего Венгрии.
(октябрь). “Похыленье” Молдавии перед турками.

1456-1459. Борьба османских пашей против “арагонского капитана” 
Скандербега в объединенной им Албании.
Постепенное сокращение автономий и пределов византийских 
деспотий в Пелопоннесе.

1458. Посещение Афин Мехеммедом II во время его похода 
против византийского Пелопоннеса.

1459 (июль). Превращение остатков Сербии в пашалык.
1460. Приступ к окончательному покорению Босны и Херцоговины. 

Поход Мехеммеда II в Албанию и выдача дани османам
со стороны Скандербега.
Упразднение византийских деспотий в Пелопоннесе. 
Упразднение фиванских остатков Афинского герцогства.

1461. Отнятие у генуэзцев Амастриды на Черном море.
Завоевание Трапезунтской империи. Первое поражение 
туркменско-персидского государя Узуна-Хасана Белобаранного. 
Усиление военных действий против венгров
из-за Босны и Херцоговины.

1461-1462. Венгры на Дунае склоняют на свою сторону 
валашского воеводу-Колоказнителя Влада Цепеша 
для совместных антитурецких действий.
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Его расправа с османскими гарнизонами в Валахии.
1462 (лето). Сухопутный поход султана на Валахию.

Изгнание воеводы Влада Цепеша.
(осень). Морской поход султана на о-в Лесбос и упразднение 
герцогства Лесбосского.

1463. Конец королевства Босны.
Захват турками половины Херцоговины.
Набег афинского паши на венецианский Аргос 
в Пелопоннесе и начало 16-летней войны против Венеции. 

1463-1471. Первый период венецианско-турецкой войны.
Действия в Пелопоннесе, частию и в Албании 
(против венецианского союзника Скандербега, вернувшегося 
из Неаполя) и на Дунае (против другого венецианского 
союзника, венгерского короля Матвея Корвина).

1465. Начало уничтожения малоазиатского Караманского княжества 
(с г. Кенией).

1466 Султан, в походе на Албанию, устраивает крупную 
османскую крепость в албанском г. Эльбасане.

1471 (июль). Отнятие о-ва Эвбеи от венецианцев.
Разгром венецианской Далматин вторгшимся из Босны пашею, 

ок. 1471. Упразднение Караманского княжества в М. Азии.
1472-1473. Борьба с морской лигой крестоносцев 

(Венеции, Неаполя и папы) у берегов М. Азии 
(Сожжение Смирны христианским флотом, окт. 1472). 
Опустошительное вторжение турков из Босны 
в австрийские земли.
Османский отпор вторжению туркмено-персидских войск 
в Караманию.

1473 (авг.). Поражение туркмено-персидского шаха
Узуна-Хасана Белобаранного при ефратском Терджан-су.

1474. Неудачная трехмесячная осада албанского Скутари турками.
1475 (янв.). Стефан Великий отражает турков от Молдавии.

(лето). Завоевание Крыма Мехеммедом II.
Влад Депеш вновь действует в Валахии и производит, 
также, грабительское вторжение в турецкую Босну.

1476 (лето). Крымские татары хана и турки Мехеммеда П 
свирепствуют в Молдавии.
(дек.). Гибель Влада Цепеша. Успокоение Валахии.

1477-1478. Турки на севере Адриатического моря двигаются 
к самой Венеции; частью вторгаются и в Австрию. 
Решительные действия османов в Албании, 
с самим султаном во главе.

1478. Взятие Алессио в Албании.
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Падение албанской столицы Крои.
1479. Падение Скутари в Албании. Конец 16-летней

турецко-венецианской войны и вступление Венеции 
в дружбу с Турцией.
Прием первого турецкого посольства в Венеции.

1479-1480. Конец автономного существования Ионических островов.
1480 (май-авг.). Осада Родоса.

(июль. Взятие Отранто в неаполитанской юж. Италии.
1481. Подготовления к походу на мамлюкскую Сирию.

Смерть султана (3 мая 1481).

Эта таблица представляет собою только, так сказать, главные вехи 
военной деятельности Мехеммеда II, с опущением всяких более мелких 
походов и военных столкновений. Но и так она достаточно говорит за 
себя.

П.
Содействие турецким завоеваниям со стороны православных греков. 
Греческое воззрение XV в. на султана Мехеммеда II, как на законного 

преемника византийских императоров
Преобладающая часть завоеваний Мехеммеда II состоялась в областях 

с населением греческим, или, по крайней мере, с религией греческой- 
православной, -  населением, для которого была ненавистна и экономи
ческая эксплуатация со стороны наседающих латинян, и в особенности 
религиозная их назойливость326. Со стороны же турков XV века, которые 
составляли, покамест, очень резкое меньшинство в новоформирующейся 
Османской державе и не окончательно еще освоились со своим положе
нием господ над огромным количеством христиан, еще не проявлялось 
то изуверное, фанатическое, нетерпимое отношение к чужим религиям, 
какое очень типично для турков впоследствии, от XVI в. и до настояще
го времени. Нам уже приходилось цитировать слова многолетнего на
блюдателя Турции в XV веке: “Турки никого не заставляют отрекаться 
от своей веры и не очень заботятся об обращениях, да и не очень ценят 
вероотступников”327. В XV в. турки были терпимы к евреям, которые,

326 Срв. выше об этих “итальянских паразитах”, стр. 178.
327 Это говорит т. н Мюльбахский студент времен Мюрада II и Мехеммеда II. И 
вместе с тем он прибавляет, что к ересям в лоне самого ислама турки относят
ся беспощадно и не склонны к послаблениям даже мелкому еретичеству. А  ведь 
даже иной пустяк, нпр. способ отправления малой физической потребности, мог 
сделать человека-мусульманина еретиком: мочиться стоя, а не приседая к зем
л е -  это уже великая ересь (“Мюльбах. Студ.” по изд. 1543 г. при базельском ла
тинском Коране, ч. III, стр. 23).
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поэтому, счи тали  Т урци ю  зем н ы м  раем 328, терп и м ы  они тогда бы ли и 
к католикам , которы е, возвращ аясь  в Европу, п ередавали  изум ленны м  
соотечествен никам , что  М ехем м ед  И, наприм ер, при сутствовал  н а  като
лической  м ессе329 и что, вообщ е, католической р ели ги и  он не чини т н и 
каких п р еп ятстви й 330. Н о больш е всех, по-видим ом у, оцен или  турецкую  
рели ги озн ую  тер п и м о сть  православны е. И  всяком у исследователю  хода 
завоеван и й  М ехем м еда II Ф ати ха не м ож ет не броси ться  в глаза та  за 
м ечательная легкость, с какою  греческое н аселен и е встречало турецкую  
завоевательн ую  власть и п ри м и рялось  с нею .

П еред православны м и грекам и стояли на вы бор иго латинское -  и иго 
турецкое; и греки предпочли турецкое. “Л учш е подчиниться турецкой 
чалм е, чем  латинской ти аре!” -  этот крик наболевш его сердца одного из 
защ итников Ц арьграда331 сделался лозунгом  греков во врем я воинствен
ного царствования султана-Завоевателя: турков встречали как освободи
телей  от франков, туркам  изм еннически  откры вали ворота крепостей332. 
То ж е явление происходило и при завоевании туркам и славянских земель, 
где правительство  склонялось к папизм у333.

М ало того. Греки видели в султане-Завоевателе не только избавителя 
от латинян, но и восстан овителя славной В изантийской им перии, в ее пол
ном блеске.

И сторик К ритобул334, поставлен ны й М ехеммедом II в правители о-ва 
И м броса, которы й бы л отвоеван от генуэзских герцогов-Гателузиев и от
бит от венецианцев, считает султана законнейш им  преемником  рим ских 
государей и прям о величает его византийским  им ператорским  титулом

328 Срв. у нас стр. 111 (изумление немца Шильтбергера и француза де-ля Брокьера 
касательно положения евреев Турции в первой четверти XV в.) и стр. 135-136 
(еврейское письмо из турецкого Константинополя к своим европейским, гонимым 
единоверцам).
329 Это сообщение Мюльбахского студента приводилось у нас на стр. 133-134.
330 В “Diarium Parmense” сообщается случай, относящийся ко вторжению турков в 
южную Италию 1480-14^1 г. (стр. 365); один пармец, вернувшийся из пятилетне
го турецкого плена, подтверждал землякам, что “Turcus nullos christianos molestat 
in Constantinopoli, quin vivant more christiano; et ibi celebrantur missae et alia divina 
officia, ubi jus omnibus redditur”.
331 слова Луки Нотары.
332 Срв. напр. взятие Солуни в 1430 г. при Мюраде И, завоевание пелопоннесской 
деспотий униата Фомы Палеолога в 1460 г., взятие Лесбоса в 1462, взятие Аргоса 
в 1463 г. и др.
333 Срв. упразднение автономий дунайской Сербии в 1459 г. и покорение Босны.
334 О Критобуле см. стр. 185.
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ßaciXsix;335. Трапезунтский поэт-грек  Георгий А м ируца, бы вш ий при двор
ны й в Трапезунтской им перии, которую  завоевал М ехем м ед II336, видит в 
М ехем м еде II ^сверкаю щ ую  звезду, ослепительны й светоч, лю бителя об
разованности  и поклонника м уз, витязя и царя эллинов” . А м и руц а обра
щ ается к султану-Завоевателю  с таким  гимном:

-  Великий царь царей, владыка, высочайший из высочайших хан, светлое солн
це, золотыми лучами своими ослепляющее все тебе подвластное! Приветствую 
тебя (%аірє), скипетродержатель вселенной!

Ибо если остались еще люди, гордящиеся своею силою, то и те дрожа подчи
няются твоему могуществу, потому что один ты владыка на свете, повелевающий 
всеми земными царями.

Приветствую тебя, справедливейший из справедливых государь! Ты доро
жишь лишь одним венцом -  венцом справедливости, вознаграждая добрых и на- 
казуя злых337.

А  м еж ду тем  А м ируц а принадлеж ит к тем  нем ногочисленны м  гре
кам, которые не питали  неприм ирим ости  к латинянам  и даж е защ ищ али 
Ф лорентийскую  унию  1439 г.338

Этому греческому воззрению  на султана М ехеммеда II, как на преем
ника византийских императоров, нисколько не препятствовали, разумеет
ся, ни турецкий язык, природный султану османов, ни все усиливаю щ ий
ся славянский характер двора его и войска339. С лавянские земли входи
ли в состав и преж ней Византийской империи, славянский элемент и в 
преж ней В изантии давал чувствовать свою  силу; да бы вали случаи, что 
и государем греков являлся славянин340. П ритом, если в политическом 
обиходе М ехеммеда II больш ую  роль играл язы к сербский и применял
ся даж е как орудие дипломатической переписки341, то и греческий язы к

335 Полный титул Мехеммеда II у Критобула -  гораздо пышнее: Аитократюр 
цєуіато^, ßaadeix; ßaoitacov Мє%8|іієтг|<;, єотихп^, viKrjxriq, тролакгиход, Gpiajißeuxrig 
аг|ттг|то<;, icopioq yr\q каї ваХаооцс, 0sov бєАгцшті = “Превеликий самодержец, царь 
царей Мехеммед, счастливый, победитель, трофеедержатель, торжествователь, 
неодолимый, владыка земли и моря Божьим изволением”.
336 Про Амируцу см. стр. 144.
337 “Журн. Мин. Нар. Проев.”, 1889, авг., стр. 214-215. Стихотворения Амируцы 
издал Сп. Ламброс в афинском “Делтион” исторического и этнологического об
щества 1885 (т. II), стр. 275-282. Срв. К. Krumbacher: “Gesch. der byzant. Litt.”, 
(1897), стр. 785.
338 Крумбахер: “Gesch. der byz. Litten”, 1897, стр. 121-122.
339 О сильном славянском характере османских высоких и военных сфер X V - 
XVI в. см. данные, собранные на стр. 164-165 и стр. 177.
340 Знаменитый сербский государь Стефан Душан первой половины предыдуще
го, XIV-го века велел в 1346 г. короновать себя в цари “сербов и греков”.
341 См. стр. 165.
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сохранял у него огромную силу: целый ряд государственных, междуна
родных документов, договоров, грамот Мехеммеда II оказывается писан на 
языке греческом, и грекам XV в. еще легче было питать националистиче
скую иллюзию, что турок-султан, титулующий себя на своих медалях: “6 
цєуск; цєАлкг|<; тихсщі; тг|<; Pcopavwu; каї avaxoXr|<;” -  “великий государь всей 
Римской области и востока”342, есть подлинный византийский “васілеус”.

III.
Готовность главы римской церкви признать султана Мехеммеда II 
за законного преемника императоров Восточной Римской империи.

Открытое письмо папы Пия II к султану
Да и западно-европейский мир склонен был признать, что турецкий 

султан Мехеммед И, фактически обладатель земель бывшей Византийской 
империи, есть вместе с тем и законный преемник прежних императоров 
Византии, -  преемник, за которым мог бы достойно быть упрочен, при 
известных условиях, путем священной передачи сана, даже самый титул 
“императора Восточной Римской империи”.

Мысль эта принадлежала самому главе западно-христианской церк
ви, римскому папе. Именно проводил ее неутомимый (хотя малодости- 
гавший) проповедник и организатор крестовых походов католической 
Европы против турков папа Пий II (1458-1464, в мире гуманист-политик 
Эней-Сильвий Пикколомини).

Было это ок. 1460-1461 года, -  значит, тогда, когда от завоевания 
Мехеммедом II Царьграда (1453) не протекло еще и десяти лет и когда све
жим фактом было уничтожение Мехеммодом II, так же, пелопоннесских 
византийских деспотий династии Палеологой (1460) и, быть может, уже и 
Трапезунтской империи с династией Комненов (1461). Папа Пий II недав
но распустил мантуанский собор, на котором обсуждался 6-ой крестовый 
поход против турков, и изготовил огромное открытое письмо-“эпистолу” 
к султану-Завоевателю343. Письмо, пожалуй, так и осталось неотправлено 
к султану, и адресат, верно, так и не узнал о нем344, но оно все равно остает
ся очень показательным, как выражение воззрений верховного перво
священника католической церкви XV в. на турков и их повелителя. Папа

342 Срв. стр. 129.
343 Подписанная под эпистолою дата указывает на лето 1460 г.
344 Напечатано оно было уж после смерти Пия II, однако еще при жизни султана 
Мехеммеда II, в Тревизе 1475 г. (малое in 4°, 56 листков): Pii Secundi, pontificis 
maximi, ad illustrem Mahumetem, Turcarum imperatorem, epistola. Tarvisii (Gerard 
de Flandria), 1475. Это издание (известное мне только по библиографическим 
ссылкам и притом с варьирующимся заглавием) у меня в руках не было, и в моем 
распоряжении -  переиздание 1543 г., о котором см. в нижеприяагаемом библио
графическом указателе.
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предлагал Мехеммеду II законное звание кесаря-императора, с одним “ма
леньким” условием -  что тот крестится (и крестится, понятно по-католи
чески, потому что греки ведь не такие христиане, qui ad veritatem ambulent 
Euangelii). “Достаточно одной малой вещи, -  писал папа, -  чтобы ты сде
лался могущественнейшим из всех живущих. Что за малая вещь? -  спро
сишь ты. Ах, она у тебя под рукою, и найти ее не трудно, и искать далеко 
не надо, и во всякой местности она имеется: это -  немножечко воды для 
крещения, aquae pauxillum, quo baptizeris! Согласись на нее -  и мы тебя 
именуем императором греческим и всего востока”.

Первое издание письма Пия II к Мехеммеду II (Тревизо, 1475) очень 
редко345. Заглавие его приведено у нас в сноске 344, согласно с указанием 
Цинкейзена в “Gesch. des Osm. Reiches”, т. II (1854), стр. 276. По другим 
же библиографическим указаниям, заглавие 1-го издания такое: “Epistola 
Pii раре secundi eloquentissimi ad illustrem principem Turcorum”.

Переиздана эпистола в Базеле 1543 г., т. III части приложения к латин
скому Библиандрову изданию Корана: “Machumetis... Alcoran”, и там эпи
стола озаглавлена просто в виде приветственного обращения: “Pius epis- 
copus, servus servorum Dei, illustri Morbisano, Turcarum principi, timorem 
Divini nominis et amorem” (ч. Ill, стр. 60-99). Там же напечатан и предпо
лагаемый, составленный самим Пием II, ответ Мехеммеда II на папскую 
эпистолию (ч. III, стр. 99-100). Имя “Morbisanus”, которое в виде крипто- 
нима дано султану Мехеммеду II папою, образовано, по всей очевидно
сти, из слов morbus -  “болезнь” и sanus -  “здоровый”.

Помещено письмо Пия II к султану и в базельском издании XVI в. со
чинений Пия: “Aeneae Sylvii Piccolominei opera”, Basileae 1551 (№396, 
стр. 872-904).

Некоторые, короткие, цитаты сообщает из письма Пия II Цинкейзен в 
назв, сочинении по истории османов, т. II (Гота, 1854), стр. 274-276.

Довольно обширные выписки из Пиевой эпистолы (но как раз без того 
места, которое нами процитировано по изданию 1543 г., стр. 61) даны, с 
параллельным французским переводом, у графа de Castries: “L’islam: imp
ressions et etudes”, стр. 307-315, (2-е изд. Пар., 1896).

Предлинная эпистола Пия II, слишком растянувшаяся в широкове
щательных и высокоэрудитных доказательствах полной истинности 
христианства, не дошла до султана, и папа должен был утешиться фик
тивным ответом, который им же самим был и составлен. Однако, если б 
Мехеммед II получил папское письмо даже в свою пору, то едва ли мог бы 
задуматься над ним. Султан-Завоеватель, и без того титуловавший себя 
“о рєуад ßaci)isvq лаощ  тт|<; pcopaviq кон avaxoXqq”, и так чувствовал себя

345 В. Шовен в своей полезной “Bibliographie des ouvrages arabes”, в выпуске XI 
(Льеж, 1909, стр. 184), посвященном Мохаммеду пророку, не знает издания рань
ше 1543 г.
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вполне реальным “императором греков”. Мы видели, он находил в себе 
достаточно силы для замысла -  сделаться императором, также, папского 
Рима.

IV.
Внутреннее османское объединение при Мехеммеде II

Мимоходом мы отметили, что внутри самого османского государства 
довершено было при Мехеммеде II объединение. Неудачное вмешатель
ство турецких князей Карамании в начинающуюся борьбу Мехеммеда II 
с итальянцами и шахом Узуном-Хасаном послужило для султана очень 
благовидным поводом для того, чтобы к 1471-1473 г. уничтожена была 
эта последняя сильная самостоятельная удельная династия в Малой Азии, 
воспрянувшая было вместе с другими уделами после Ангорской битвы 
Баезида Молниеносного с Тимуром в 1402 г.

Таким образом, при Мехеммеде II Завоевателе вторично было заверше
но собирание земель турецких, и вновь восстановлено османское едино
державие, разрушенное Тимуром.

V.
Передышка турецкой державы от завоеваний, после смерти 

Мехеммеда II, при его миролюбивом святом преемнике.
Культурный расцвет

Тридцатилетнее царствование того миролюбивого султана-суфия 
(Баезида II Святого, 1481-1512), который явился преемником воински- 
блестящего Мехеммеда II эль-Фатиха, не было направлено на внешнее рас
пространение политического могущества Турции; царствование Баезида 
Святого прославилось, вместо того, замечательным расцветом осман
ской литературы, началом ее золотого века. Затем, после этого мирного 
перерыва, при двух следующих султанах (Селиме Грозном и Сулеймане 
Великолепном XVI в.), Турция вновь вступает в завоевательное течение. 
Она тогда переживает апогей своего военного могущества, период слав
нейших своих завоеваний; а в литературном отношении входит во вторую, 
заключительную половину своего золотого века, после чего начинает и 
оскудевать.

Очень естественным является поэтому вопрос: а что же до тех пор 
представляли собою османы с культурной и, особенно, с литературной 
стороны? Каким образом слагалась их до-расцветная литература, в тече
ние первых двух столетий, XIV и XV-ro, внешнюю историю которых мы 
уже видели? И какова была османская литература раньше золотого века?



ЧЕРТЫ ОСМ А Н СКО Й  КУЛЬТУРЫ 
XIV и  XV в.

а) Общие замечания
в связи с характеристиками верховных вождей 

Османской державы

I.
Завоеванное османами сельджукское государство 

Малой Азии было уже достаточно культурным
Иконийско-сельджукское тюркское государство Малой Азии (Рум), на 

территории которого получили свой удел османы, в XIII веке, было бо
лее или менее культурно, во-первых потому, что оно не могло убежать от 
влияния местной греческой культуры, во вторых потому, что примыкало в 
культурном отношении к сельджукскому же Ирану.

Конечно, в Иконийском султанате нечего было искать такого умствен
ного подъема и литературного расцвета, какой блеснул в самом Иране 
времен велико-сельджукского везиря Низамольмолька (уб. 1092); все же 
отголоски иранско-сельджукской культуры доходили и в Рум. Литература 
персидская и учено-арабская служила источником света и для тюрков 
султаната Иконийского, -  по крайней мере, для избранного слоя лю
дей. Иконийские султаны пользовались персидской “Книгой политики” 
Низамольмолька, как руководством; они в беседе цитировали афористи
ческие персидские четверостишия Хейяма (ум. 1123) и разные персидские 
поговорки; они приглашали персидских литераторов из Ирана к своему 
двору в Рум1. Самые имена иконийских тюркских султанов ясно гласили
0 их пристрастии ко всему национально-персидскому: Кей-Хосров, Кей- 
Кавус, Кей-Кобад, -  эти султанские иконийские имена заимствованы от 
царей-героев богатырской иранской эпопеи “ШаЬ-намё”.

Правда, наряду с этим мы еще видим у иконийских сельджукских сул
танов следы их турецко-степного происхождения и быта. Начиналась в 
Малой Азии горная суровая зима, погода в Конии делалась холоднее, -  и 
вот султаны, подобно тому как номады снимаются всем станом для пере
селения из “кышлака” в “яйлак”, переселялись со своим двором из города 
Конии на теплые кочевья к югу, на средиземное побережье, чтобы там не
которое время покочевать в палатках у теплого моря. Вкус к такому роду 
“дачной” жизни показывает, насколько еще незаглушены были в сельджу
ках Рума кочевые варварские инстинкты их предков2.
1 См. выше, стр. 62. с указанием на работу В.А. Гордлевского (1913), который из
влек из хроники малоазиатских сельджукидов XII в. (т. н. ибн-Биби) очень по
учительный материал для их культурной характеристики.
2 Аналогией может служить арабский халифат Омейядского периода VII—VIII в.: 
зимою -  культурная городская жизнь в Дамаске, летом -  переселение в бедуин
ские палатки.
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Во всяком случае, как бы еще груба турецкая Малая Азия при сельджу
ках ХІ-ХІІІ вв. ни была, османы XIII в. явились туда несравненно более 
грубыми, чем местное тюркское население. Османы были просто воины- 
номады.

И.
Культурный облик каждого из первых четырех османских государей 

(XIV в.), как показатель постепенного, но довольно быстрого 
цивилизования османской орды

Нельзя судить об уровне интеллигенции какой-либо страны по ум
ственному облику ее правителей, -  заключение может оказаться ошибоч
ным. Это так. Все же некоторым условным показателем общего уровня 
и они быть тоже могут. Как-никак, известной иллюстрацией культурного 
состояния османов в течение первых двух веков существования их дина
стий (XIV в. и XV в.) отчасти служат и характеристики тогдашних госу
дарей, от Османа І до Мехеммеда II Завоевателя включительно. И на них 
тоже можно проследить постепенную умственную эволюцию, которой 
подверглись турки-османы среди более культурного населения завоевы
ваемых ими стран.

Мы сперва коснемся только первых четырех государей, XIV века.
Эмир Осман I (1299-1326) был вполне еще характерный кочевниче

ский князь3. Когда он умер (1326), достигнувши семидесяти лет жизни и 
основавши довольно обширное владение в Малой Азии, то в его вещевом 
наследстве, которое досталось Урхану, оказались4 сверх оружия и красных 
знамен лишь такие пожитки, как две-три перемены платья, кусок холста, 
миска с ложкой и солонкой: главное же богатство, доставшееся наследни
кам, представили собою стада породистых баранов, несколько пар волов 
и несколько прекрасных лошадей. Однако, этот незатейливый, первобыт
ный варвар отличался, по словам историков, такой прямотой и справедли
востью, что к нему, в его пределы, перебегали подданные из византийских 
земель, где подкупность, как известно, в XIII веке была ужасная5.

По примитивной грубости (которая, конечно, не служила препятствием 
ни уму, ни благородству характера) мало чем отличался от своего отца и 
государь Урхан (13І6-1359), устроитель регулярного “нового войска”. И 
все же окружающая малоазиатская культура, какою бы посредственною 
она ни была, брала свое. Хаммер, который вообще без всякого затруд
нения проводит самые отважные и неожиданные классическо-истори-

3 В своем месте я, с оговоркою, позволил себе назвать и первых трех османских 
эмиров (князей) “султанами” -  по предвосхищению событий.
4 по сообщению турецких историков XV-XVII вв.
5 Черты византийской продажности в XIII в. см. напр. -в ‘̂ Истории Византии” 
Г. Герцберга (Спб., 1897), стр. 419-420.
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ческие параллели, приравнивает Османа, основателя османского госу
дарства, к Ромулу, основателю римского государства, а Урхана, второго 
османского государя, приравнивает он к второму римскому царю-циви- 
лизатору Нуме Помпилию6. Учительно-культурную роль нимфы Эгерии 
он, очевидно, приписывает брату Урхана Аладдину. Для такого риско
ванного и грубо-поверхностного сближения воинственного Урхана с ми
ролюбивым Нумою7 имеется на лицо лишь тот верный факт, что, если 
сам государь Урхан был прежде всего солдат и солдатский военный 
вождь, то пользу образованности для других целей, для государства и 
его упорядочения и его управления, он сумел постичь. Аладдин, брат 
Урханов, -  он и потом не царствовал, -  состоял везирем Урхана8. Этот 
высокородный везирь варваром не был: Аладдин оказывался не только 
грамотен, но даже считался образованным. Он заводил в Румском го
сударстве своего воинственного царственного брата османские школы, 
по образцу, конечно, обычных мусульманских школ, какие были и при 
сельджуках (т. е. арабско-персидского характера). Наряду со школами, 
основание которых считается по мусульманскому закону делом благим, 
Аладдин основывал разные богоугодные заведения, строил мечети, воз
водил культурные сооружения, ценность которых подсказывается му
сульманину своей религией.

Титула “образованный” нельзя было бы, при всех натяжках, дать 
сыну и преемнику Урхана, суровому государю Мюраду I (1359-1389), 
завоевателю Адрианополя, известному герою Косова поля, там и пав
шему среди победы. Совершенно безграмотный, этот османский слав
ный государь, вместо подписи, омокал в чернила свои пальцы и при
кладывал их к указам или иным бумагам (так был подписан торговый 
договор с республикой Рагузой-Дубровником). Факт -  характерный. Не 
следует, только, безотносительно преувеличивать общего его значения: 
ведь и русские могут из своей истории вспомнить, что современник 
этого турецкого героя Косова поля 1389 г., московский герой Куликова 
поля 1380 г., великий князь Дмитрий Донской был малограмотен; а 
внук его, великий князь московский Василий II Темный (1425-1462) 
был и вовсе неграмотен9. Спора нет, Москва XIV-XV в. стояла по про
свещению ниже других русских областей и даже вызывала их презре-

6 “On peut l’appeler avec raison le Numa des Ottomans”, -  Hammer: Hist, de l’emp. 
Ottom, t. I (1835), стр. 212.
7 По сказанию римлян, во времена Нумы Помпилия был совершенно закрыт храм 
бога войны Януса, тогда как Урхан -  и организатор войска, и энергичный завое
ватель, перешагнувший под конец своей жизни даже на почву Европы (через 
Дарданеллы).
8 Осман еще не нуждался в везире.
9 А.Н. Пыпин: История русской литературы, т. I (Спб., 1898), стр. 248.
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ниє10 11, но что умственная жизнь и в ней тоже текла, это мы прекрасно 
знаем, и можем признать, что при оценке культуры какого-либо народа 
XIV-XV в. сам по себе сравнительно еще не важен тот факт, если госу
дарь народа -  читать-писать не умеет. Все же неграмотность Мюрада I 
приходится констатировать. Из его времяпровождения и развлечений, 
на первом месте, и византийские и турецкие историки отмечают охо
ту за зверями, -  занятие, которому он предавался с особой страстью 
и которое, обычно, заполняло все его свободные часы. Более интел
лигентные развлечения неграмотного Мюрада I сводились к беседам с 
разными “старцами” на темы религиозные, еще больше -  на темы суе
верные. -  “Его опочивальня была словно рай, полный учеными и свя
тыми людьми, из беседы и из учености которых он черпал поучение и 
назидание”, -  пышно-эвфемистически выражается про Мюрада I исто
рик-компилятор Са‘деддин XVI в. Проще сказать, государь Мюрад I 
имел склонность, всегда свойственную очень многим туркам, интере
соваться всякими дервишами-юродивыми, странниками, прозорливы
ми “старцами”, которые могли ему растолковывать вещие сны, давать 
пророчества и т. п. Излишней мягкостью Мюрад I не отличался (доста
точно вспомнить, что в 1375 г., когда Савуджы, сын Мюрада I, восстал 
на отца и попал в его руки, Мюрад I велел его ослепить, потом и обе
зглавить), но в беседах со своим кругом государь был мягок, радушен, 
приветлив, “%<хрієц тє iSeiv каї єяієікєстатої; si<; то SiaXsysoöai” по выра
жению Халкондилы XV в." Превосходное состояние османской казны, 
которая обогатилась от огромной добычи, притекшей в силу завоева
ний Мюрада I на Балканском полуострове (Адрианополь и др.), позво
лило Мюраду I успешно обнаружить влечение к изящным и великолеп
ным постройкам; возведены были, при помощи искусных франкских и 
греческих мастеров, такие сооружения, как мечеть с медресе в перво
престольной столице Брусе, дворец в новозавоеванном Адрианополе 
и др. Вообще в среду тогдашних османов, времен Мюрада I, эти заво
евания внесли сильное обогащение (“покоряемые-неверные беднели, 
покорители-правоверные богатели”, -  выражается историк Са‘деддин 
XVI в.), -  и избыток богатства содействовал среди османов возникно
вению и развитию новых культурных потребностей, которых преж
нее османское общество не знало. В частности, наделение офицеров

10 “Москва не только в XIV, но даже в XV веке, в отношении литературном, не
сравненно ниже стояла Киева или Новагорода XII столетия” -  говорит в своих 
“Лекциях” Буслаев (в “Летописях русской литературы и древности”, кн. 6, 1860, 
стр. 63). И продолжает: “Презрение старых городов (Новгорода, Пскова и др.) к 
Москве в XTV и XV в., без сомнения, объясняется не одною только татарщиною в 
политике этого народа, но и его безграмотностью” (стр. 70).
11 Халкондила, боннск. изд. (1843), стр. 56.
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наследственными земельными вотчинами (“зи‘амет”, или, что помень
ше, “тимар”)12 создало класс обеспеченных помещиков13, у которых 
слишком много было материальных средств и досуга, чтобы остаться 
чисто служилым, военно-обязанным сословием и не зажить -  к концу 
того же XIV в. -  более сложною цивилизованною жизнью.

Следующего султана, Баезида I Молниеносного (1389-1402), того, ко
торый разбил европейское рыцарство при Никополе (1396) и при котором 
произошло нашествие Тимура, очень выгодно характеризует, с несомнен
нейшей объективностью, один католический монах XV века Миньянелли, 
который в течение многих лет изъездил разные страны мусульманского 
востока. -  “Если мы исключим тот вред, какой был причинен христиан
скому миру этим султаном, -  говорит патер Миньянелли, -  то придется 
сказать, что государь это был славный (famosus). Он в своем государстве 
был справедлив; при его правлении государство пользовалось неслы
ханною безопасностью, спокойствием и миром; он заботился, чтоб и все 
люди и животные были сыты: грабителей и притеснителей он не терпел; 
с христианскими купцами обращался милостиво и дарил их почетом; et 
multa laudanda de eo videbantur = и вообще проявлял много похвального”14. 
Такими лестными словами не задумался писать христианский монах про 
султана, ознаменовавшаго свое вступление на престол удушением свое
го брата Якуба, бойца на Косовом поле. Сделал это Йылдырым, просто, 
во избежание лишнего беспокойства, -  пример, которому затем очень 
любили следовать и его преемники. Положим, пример пролития род
ственной крови отчасти был показан самому Баезиду I Йылдырыму его 
отцом Мюрадом I: мы имели случай упомянуть, что Мюрад I в 1375 г. 
велел ослепить, затем и обезглавить, своего восставшего сына Савуджы 
(Баезидова брата). Но, как-ни-как, то была у Мюрада I кара за восстание, 
а у его сына, султана Баезида Молниеносного, дело вышло особенно от
вратительно потому, что казнь брата состоялась только с целью преду
преждения и, вдобавок, немедленно после великой победы над соединен
ными сербами на Косовом поле, где брат грудью сражался. Во внешней 
обстановке мы у Баезида Молниеносного видим яркую роскошь, самую 
полную противоположность простоте Османа и Урхана. Европейские 
рыцари, взятые в плен при Никополе (1396), многое могли порассказать 
дома о расточительно-блестящей султанской охоте, где участвовало 7000 
сокольников, 6000 доезжачих, причем бесчисленные гончие собаки были 
покрыты атласными попонами, а охотничьи барсы украшены алмазными

12 См. выше.
13 с крестьянским населением из христиан.
14 Выписка из Миньянелли имеется и у Jorga: “Gesch. des Osm. R.” I (1908), 
стр. 325. Миньянеллиева “Ruina Damasci” была и напечатана, в XVIII в. в 
“Miscellanea” Стеф. Балюза (Baluzius); изд. Манси, IV (Лукка, 1764).
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ошейниками15. Обыкновенно на недавних варварах мы можем наблюдать 
то явление, что из культурной жизни ими сперва усваивается отрицательная 
изнанка и пороки, а не подлинная, облагораживающая суть. По-видимому, 
к новокультуризованному султану Баезиду Молниеносному и его османам 
конца XIV в. позволительно приложить ту же мерку, и наиболее невыгод
ный для его личности материал дадут показания турецких же историков, 
не христианских. С благочестивой мусульманско-турецкой точки зрения 
самыми непростительными пороками Баезида Молниеносного было пи
тье вина и небрежность к молитве. Вино, напиток, запрещенный Кораном, 
сделалось при Молниеносном государе неизбежною принадлежностью 
султанских пиров, и турецкие историки объясняют такое безнравственное 
новшество вредным примером христиан-сербов, окруживших Баезида по
сле его женитьбы на сербской княжне. Нешри XV в. говорит, что султан 
совсем подчинился пагубному влиянию своей супруги-сербки, и это она- 
христианка научила его пить вино16; Са‘деддин XVI в. добавляет, что, под
павши под влияние “этой язычницы”, Баезид Молниеносный вообще за
бросил государственные дела и обязанности. Муллы ставили ему в огром
ную вину непосещение им общественных молитв. У Са‘деддина передан 
анекдот, что однажды при дворе, с участием улемов, разбирался вопрос 
касательно дела одного придворного чиновника, и понадобился закон
ный свидетель. -  “Я прекрасно знаю все обстоятельства, -  заявил султан- 
Йылдырым, -  и могу выставить самого себя свидетелем!” -  “Да, но ведь 
твое свидетельство на суде не приемлемо, -  с почтением возразил столич
ный Брусский кадый17, -  ты, государь, почти никогда не совершаешь по
ложенной ежедневной пятикратной молитвы совместно с правоверными 
мусульманами, а показание такого человека, по коранскому закону, не яв
ляется достоверным”. -  “С этого дня, -  заканчивает Са‘деддин, -  султана 
Йылдырыма стали видеть при всех общественных “намазах”, и для того 
повелел он построить мечети возле самого дворца своего”18. Посещение 
им новоотстроенной Брусской мечети, вместе с зятем, послужило пово
дом тоже для очень типичного анекдота: зять заметил, что мечеть много 
больше понравилась бы султану, если бы по всем четырем углам ее стояло 
по кабаку: тогда государь наверное часто захаживал бы в нее со своими со-

15 У греков XV в., напр. у Дуки, Баезвдов дворец и его дорогое убранство изобра
жаются полусказочными красками.
16 См. у нас выше.
17 Это был Шемседцин-Фенари, о котором см. у К. Броккельманна: “Gesch. der 
arab. Litter.”, т. II (Берл., 1902, стр. 233-234. У Хаммера в “Hist, de Г етр . Ottom.” 
II (1835, стр. 453) слиты воедино Шемседцин-Фенари и его сын (тоже ученый).
18 Анекдот широко популяризовался благодаря Мурадже д ’Оссону. См. по 
русскому переводу: “Полная картина Оттоманския империи”," т. II (Спб., 1795), 
стр. 253-254.
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бутылыгаками. Большую роль в развращении Баезида Йылдырыма исто
рики, как турецкие, так и греческие, отводят его великому везирю (Али- 
паше), который тем и держался, что умел льстиво восхвалять, оправдывать 
и разжигать самые низменные инстинкты своего государя. Везирь, между 
прочим, поставлял ему красивых мальчиков для противоестественных ор
гий. Педерастия, порок одинаково ходкий и у византийцев и у персов, но 
чуждый прежнему, примитивно-патриархальному быту османов, сделал
ся при дворе Баезида Йылдырыма обычнейшим, незазорным явлением, 
и от него широко привился во всех кругах османского общества: сперва 
и преимущественно -  в придворных, состоятельных, потом -  и, конечно, 
уже в меньшей степени -  даже в кругах низших; в обществе, зараженном 
педерастиею, честолюбивый юноша сплошь да рядом мог себе составить 
при ее помощи блестящую карьеру19.

Не мешает, разумеется, помнить, что очень и очень многое, со
общаемое османскими историками про развращенность Баезида I 
Йылдырыма, с очевидностью может быть признано за изрядное пре
увеличение. У дееписателей Османской державы здесь неоспоримо 
видна морализаторская тенденция: сперва они подчеркивают военную 
славу и политическое могущество начальных, еще так сказать “благо
честивых”, лет царствования Молниеносного султана, а затем сгущают 
темные краски в изображении его дальнейшего нравственного “растле
ния” и “нечестия”, которое воспоследовало под влиянием жены-гяурки, 
сербской княжны, -  и таким образом набожно объясняют наступивший 
вскоре крах Османской державы при нашествии Тимура. Поражение 
Баезида I Молниеносного при Ангоре 1402 г., заключение султана 
Тимуром в т. н. железную клетку, государственная катастрофа всего 
того, что создал дом Османа в течение XIV века, -  все это, по благо
честивому объяснению османских историков, было карою Господнею 
за винопитие и другие прегрешения Молниеносного султана против 
коранской религии.

III.
Культурный толчек, данный османскому обществу нашествием 

Тимура в нач. XV в. Личности султанов Мехеммеда I 
Рыцарственного (1402-1421) и Мюрада II (1421-1451)

Нашествие Тимура (1402) было с культурной стороны чрезвычайно 
важным переломом.

Тимурово нашествие оказалось полезным для Малой Азии (или -  как 
ее называли -  Рум) в том отношении, что с Тимуром хлынуло в Рум мно
жество персов, которые и дали резкий толчек дальнейшему просвеще
нию Малой Азии. Персидскую литературу и раньше уважали в Руме, из

19 Подробнее см. выше. Порядок этот держится в правящей Турции доныне.
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персидского языка черпали все культурные термины (кроме арабских), но 
работников сперва мало было для литературной жизни. В течение вто
рой половины предыдущего, XIV века, когда государи Мюрад I и Баезид I 
Молниеносный уже успели ввести в турецкую национальность греческие 
и сербские элементы, более способные к литературной жизни и более 
привычные к ней, чем подлинные, рассовые турки, рабочий материал для 
литературного османского развития подобрался. И вот теперь, в начале 
XV века, при лучше сложившихся литературно-культурных условиях, 
персы дали новое движение и направление. Ниже, в отделе литературной 
истории, мы конкретно увидим, какое влияние оказано было прибывшими 
персами на расцвет турецкой литературы.

Султаны, в своих интеллигентных запросах, в своем умственном об
лике, тоже не убежали от их влияния, как не убежали и от влиянии греко
европейского.

Первый же из восстановителей османского государства после Тимура, 
Мехеммед I Челеби (“Рыцарственный”, 1402-1421) уже покровительство
вал образованным персидским пришельцам и поддерживал тех турков, 
которые обнаруживали литературное дарование (каковы Хеким-Шейхи 
и др.). Вместе с тем и для западной, т. е. католической Европы султан 
Мехеммед I Рыцарственный был “humanus homo”, который “diligit mul- 
tum nostrum dominium”, как говорили венецианцы. И греческие, византий
ские писатели тоже очень хвалят рыцарское благородство Мехеммеда I 
Челеби и неизменную его приязнь к грекам, старик-император которых 
(Мануил II Палеолог) был для султана “батюшка”, а султан для царьград
ского императора -  “сынок”. Чувствовалось вкорененное всюду сознание, 
что османский султан нач. XV столетия, который и географически к тому 
же был властелином не только полукочевой турецкой Малой Азии, но и 
европейского славянского Адрианополя, являлся уже и равноправным 
и равноценным членом в общеевропейской культурной семье. И если в 
Мехеммеде I Рыцарственном можно отметить еще черты родного, тюрк
ского варварства, то ведь и в европейских тогдашних государях, несмо
тря на век “гуманизма”, оставалось еще не мало черт своего собственного 
средневекового варварства20.

Сын и преемник его Мюрад П (1421-1451), герой замечательной по
беды над крестоносцами при Варне (1444), во многом походил на своего 
отца Мехеммеда I Рыцарственного, и, еще больше чем он, был “свой” сре
ди государей Европы. В политических сношениях с европейскими госуда
рями он их называл “fradello” (брат), и на такое братственное обращение 
Мюрад II имел тем более прав, что и самая личность его выделялась значи
тельною культурностью и гуманностью и не вызывала того представления, 
какое ассоциируется со словом “турок” (т. е. нечто варварское, грубое).

20 Подробности о Мехеммеде I Челеби и его характере см. на стр. 89-93.
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Достаточно привести те глубоко прочувствованные слова, какими харак
теризовали султана Мюрада II после его смерти византийские историки, 
современные ему. -  “Друг человечества и покровитель бедных, государь 
миролюбивый, честный блюститель договоров, -  так его определяет грек- 
униат Дука, прибавляя, что, -  и безболезненную кончину живота этому 
султану-мусульманину Бог даровал именно за его высокие нравственные 
достоинства”. Православный Франдза признаётся, что он прямо онемел, 
услышавши весть о смерти Мюрада II: ему казалось, будто он лишился 
задушевнейшего друга21. Если бы положиться на слова историков вен
герских (напр. итальянца Бонфини, 1427-1502), то пришлось бы иногда 
видеть в Мюраде II чуть-чуть не христианина22. Но, хотя к христианству 
султан относился с большою терпимостью и, например, в собственной се
мье предоставил своей жене, сербской королевне Маре, полную свободу в 
соблюдении всех требований христианской религии23, он своим духовным 
развитием обязан был не христианству, а все той же персидской образо
ванности, которая служила лучами культурного солнца для всех турков. 
И литературному движению, развивавшему персидские идеи среди осма
нов, Мюрад II покровительствовал. К влиянию персидской литературы, 
с ее суфийской, дервишеской сутью, приходится отнести и тот факт, что 
Мюрад II имел в своей психике философское стремление -  на персидский 
лад -  удалиться в дервишеское отшельничество и жить в особом дворце 
в сообществе с суфиями-дервишами. И даже как раз перед Варненскою 
победою 1444 он привел было это стремление в исполнение. Лет триста 
с лишним спустя Вольтер, властелин дум своих современников XVIII в., 
испытывал обаяние от личности султана Мюрада II и называл его “philo- 
sophe Turc”24.

Обнаруживающаяся перед нами изрядная культурность облика султана 
Мюрада II и принадлежность его к лучшему, отборно-интеллигентному 
османскому обществу много выигрывают еще от того, что значительная 
часть турецкой массы, по крайней мере в Азии, продолжала сохранять тог
да в XV в. свой старый полукочевой, а то и просто кочевой характер, т. е. 
жить варварскими-номадскими ордами, соблюдая разбойничью воинствен
ность; и даже в высших, знатных османских классах Мюрадовской эпохи 
далеко еще не угасла такая разбойничье-кочевая жилка. “Мюльбахский

21 Срв. у нас стр. 111-112.
22 Вспомним у Бонфини молитву султана ко Христу перед Варненской битвой.
23 Как и его дед Баезид I Молниеносный, Мюрад П женат был на сербской коро
левне. См. стр. 93 и стр. 74.
24 Voltaire: Essai sur l’histoire genörale, гл. 89 -  “Но стал ли бы Вольтер так же 
хвалить какого-нибудь христианского монарха за удаление в монастырь?” -  
ядовито спрашивает Гиббон (“Ист. упадка и разруш. Рим. имп.”, ч. VII, М., 
1886, стр. 288).
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студент” из Седмиградии, захваченный турками в плен при Мюраде II в 
1438 г. и вернувшийся на родину только при Мехеммеде II после двадца
тилетнего пребывания в Турции, говорит про постоянную боевую готов
ность и неполную оседлость турков: “У турков -  огромная страсть к войне. 
Едва-только последует распоряжение о созыве войска, все слетаются с та
кою быстротою и скоростью, как будто получают приглашение не на вой
ну, а на свадьбу; они насилу могут дождаться выступления в поход, сами 
вперед рвутся... Горделиво они заявляют, что христиане -  это бабы, а они- 
турки -  мужчины. Для постоянного лучшего возбуждения, они описыва
ют победы предков, воспевают, восхваляют, прославляют25. В их жилищах 
обращает на себя внимание чрезвычайная простота: они никакой утехи 
не видят в том, чтобы сооружать и строить себе здания или дома. Как бы 
они богаты ни были золотом, серебром, деньгами, они всякое излишество 
и показ (curiositatem) до того презирают, что, можно подумать, нарочно 
являют себя бедными. Редко чей-либо турецкий дом в городе строится из 
камня, за исключением жилищ знатных вельмож, храмов и бань, -  а то 
обычно строятся из дерева и глины. Христианские здания, кому из турков 
приходилось их видеть, изумительно приводят турков в соблазн своей из
лишней роскошью. А когда рассказывают про такие здания тем, кто их 
не видывал, они презрительно замечают: “Негодные язычники (христи
ане) думают, видно, век прожить!” И даже высокие вельможи, когда нет 
военного созыва, выезжают летом в приятные местности и, не заботясь 
ни о каких домах, живут налегке и беспрестанно развлекаются охотой. А 
кроме того, среди них иные поколения ничем другим и не занимаются, как 
только пасением и охраною скота, по обычаю древних предков. Таких -  
огромное количество, они разбросались по всей Турции, и из-за множе
ства крупного и мелкого скота для них едва места на земле хватает. Они 
ведь не заботятся о домах и жилищах, а перекочевывают с места на ме
сто, смотря по тому, требуются ли для скотины новые пастбища или иные 
подобные выгоды. Зимою они спускаются в более теплые низины, летом 
поднимаются в горные места. Богаты и могущественны они настолько, 
что каждый из них со своими родичами и богатствами может снарядить и 
отправить целое войско, -  и тем не менее живут в самых жалких шатрах и 
палатках... Так, в силу естественного побуждения (ex quodam instinctu na- 
turali), они ведут тот простой образ жизни, который соблюдать должны бы 
христиане ради Христа и его веры”26. Француз-путешественник 1430-х гг.

25 Мимоходом, для этнографов, отметим то, что говорит о турецких геройских 
песнях (chansons de geste) де-ля Брокьер в 1430-х гг. (по изд. Шефера 1692 стр. 73 
и 190); они распевались напр. во время ночной езды на конях. Тут еще, возможно, 
не было сербского влияния.
26 “De mpribus Turcorum” Septemcastrensi autore incerto, га. XI и X, стр. 23-24 и 22 no 
базельскому изданию 1543 г. при третьей части латинского Библиандрова Корана.
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де-ля Брокьер27 очень живо описывает далеко не всюду земледельческий, 
а все еще сильно кочевой характер турков Малой Азии; из его описаний 
живо рисуются перед нами таборы вооруженных кочевников, напоминаю
щие и охотничий стан и даже военный лагерь; огромные палатки, иногда 
семейств на шестнадцать каждая; умеренная, скромная пища турецких ко
чевников, с такими любимыми лакомствами, как кислое молоко (йогурт) и 
сметана-варенец (каймак), и т. п.

На таком полудиком фоне турецкой массы XV в. не может резко не от
теняться культурность сравнительно небольшой кучки турецкой интелли
генции Мюрадовских времен, среди которой находится сам султан. Но, разу
меется, суровое влияние окружающего турецкого варварства не могло и на 
нем не сказываться. Султан Мюрад П, при всей своей мягкости, гуманности 
и несколько философской окраске характера, все же не был оторванный 
от родной почвы интеллигент-мечтатель. Это, как-ни-как, был государь- 
воин, вождь к победе, который при случае умел себя показать доблестно, 
по-османски; Варненский разгром венгров 1444 г. -  лучшее доказатель
ство. Примитивная простота тогдашнего турецкого быта тоже, несомнен
но, нравилась душе султана Мюрада П, и, если у него было слишком мно
го внедрившихся привычек к культуре, чтоб и самому вести постоянную 
жизнь номада в палатке, а не царя в дворце, то во всяком случае дворцовая 
жизнь Мюрада II не была той безумной роскошью и расточительностью, 
какую он вполне легко мог бы вести при массе накопляющихся богатств28. 
Султан не любил, например, пышных выездов; породистый арабский конь 
под царственным всадником, парчевый зеленый или красный плащ с со
больей оторочкой, небольшая свита из стрелков-лучников и невольников, 
человек всего в пятьдесят, -  подобная “пышность” Мюрада II, на скромные 
размеры которой обратил в 1430-х гг. внимание путешественник-рыцарь 
де-ля Брокьер29, не выходили из нормы, положенной для любого знатного 
османлы. -  “Nihil omnino singularitatis in vestimentis vel in equo utitur, quo 
possit prae aliis cognosci”, -  прямо говорит про султана Мюрада II другой, 
многолетний наблюдатель Турции, т. н. “Мюльбахский студент”30; и, конеч
но, не всякий мог бы, глядя на малую свиту Мюрада II и на его наряд, сразу 
признать в едущем благородном всаднике султана Брусы и Адрианополя. 
Если Мюрад П направлялся по улице из своего дворца в мечеть или в баню,

27 См. “Le voyage d’outre-mer” Б. де-ля Брокьера по изд. Шефера (Пар., 1892), 
стр. 83 и след., passim.
28 Не считая случайной военной добычи, Мюрад II от внутренних податей и от 
регулярных ежегодных “даров”, даваемых соседними слабыми владетелями (ви
зантийцами и франками), имел ок. 2.500.000 червонцев государственных дохо
дов, -  и от этой суммы оставались постоянные сбережения в казне.
29 де-ля Брокьер, по изд. Шефера (1892), стр. 176-177, 189, 195.
30 Мюльб. стуц. по базельскому изд. 1543 г., гл. IX, стр. 21 (при лат. Коране).
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тогда у него совсем не было свиты, кроме двух приближенных юношей, и 
он не желал, чтобы народ встречал его шумными приветствиями и кликами: 
“да здравствует государь!” В мечети султан избегал какого-нибудь царского 
седалища или украшенного места, а скромно располагался со своим молит
венным ковриком на полу, как и всякий простой молящийся31. За обедом у 
Мюрада II нельзя уже было, конечно, искать той самой первобытной грубо
сти, какая была у его предка, эмира Османа; Мюрад II ел на скатерти и поль
зовался салфеткою; но, если салфетка для обтирания рук и губ бралась не 
простая, а шелковая, то скатертью служил султану Мюраду II просто кусок 
кожи32. Развлечение за обедом -  музыка; тут есть скрипки, -  инструмент, ко
нечно, не кочевнический, -  но, оказывается, тут же турецкие певцы распева
ют султану Мюраду II национальные, народные былины про военные, бога
тырские подвиги предков Мюрада, и уши суфия-суптана ласкает заунывная 
мелодия кочевой орды33 34. Кончился обед; султан Мюрад II решает беззаботно 
отдохнуть в “хельвете”, в кругу своих близких, доверенных людей: везирей- 
34, канцлера (“нишанджи-паша”)35, надежных рабов, преданных или угодли
вых литераторов; иногда приносится и запрещенный Кораном напиток, т. е. 
вино. Что в султанском “хельвете” тогда происходит, то меньше всего напо
минает собою какой-либо философский “aupjromov” с “аттическим” остро
умием; и если, положим, одни из претендентов в Мюрадские министры (он 
же -  “хеким”, т. е. врач) услаждает эстетический вкус султана чтением своих 
изящных поэтических турецких переделок из знаменитой романтической 
“пятерицы поэм” перса-суфия Низамия, то с неменьшим успехом здесь под
визаются любимые султанские карлики и шуты-дураки; они не без успеха 
прилагают все усилия, чтобы своими “шуточками”, которые далеко не от
личаются ни “аттической солью”, ни суфийско-романтическим теософским 
настроением, вызвать задушевный смех “великого государя”36.

31 там же, стр. 21.
32 Мюльбахский студент описывает устройство стола для еды у турков такими 
словами: “Mensa еошш ut plurimum est facta de corio communi attonso, vel etiam 
de corio cervino non attonso, rotunditatem praeferens, quatuor vel quinque palmarum 
latitudinis, habens circulos per circuitum ferreos, quibus introducta corrigia per modum 
bursae clauditur et aperituret portatur” (стр. 23 по базельск изд. 1543 п, гл. X).
33 де-ля Брокьер, стр. 190.
34 При Мюраде П было уже четыре везиря, а не один, как некогда при Урхане в XIV в.
35 Должность “нишанджы-паши” появилась, вероятно, в подражание византий
скому “хартуларию”, как и многие другие подробности придворного штата и эти
кета османов.
36 См. у де-ля Брокьера (изд. 1892), стр. 108, 180, 184. На подобные сообщения 
де-ля Брокьера относительно Мюрада II уже обратил внимание N. Jorga (“Gesch. 
des Osm. R.”, 11,1909, стр. 465-470), и число цитат из де-ля Брокьерау него боль
ше, чем у  нас.
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IV.
Культурный облик Мехеммеда II Завоевателя (1451-1481), государя 

новой политической эры Османского государства и начальной 
золотой поры турецкой литературы. Классические европейские 
веяния в его дворце. Живописец Джентиле Беллини в гостях у 

состарившегося Мехеммеда II. Жестокость султана, как повод для 
идеализации его у европейцев и русских. К характеристике его 

миролюбивого преемника, Баезида II Святого, 1481-1512 
Дольше всего мы остановимся на чертах культурного облика 

Мехеммеда II Завоевателя (1451-1481), государя новой политической эры 
Османского государства, мецената турецкой литературы, которая начинает 
при нем воочию приближаться к расцвету.

Султан эль-Фатих, завоеватель славного Царьграда и фактически вос
становитель значительной части Византийской империи -  личность очень 
незаурядная. Он не только покоритель, но и упорядочитель-законодатель 
для новосозданной им империи; он -  издатель уложения “Канун-намё”. 
Он -  ревностный поклонник и покровитель персидской литературы, и 
сам пописывает, под псевдонимом “Авни” (“Помощный”, т. е. меценат?). 
В конце своей жизни он замечательнейшему тогдашнему персидскому 
поэту-классику Джамию посылает пенсию, в далекий Херат, за горы, за 
моря; но еще и юношей он являет себя знатоком персидской литературы. 
Вступая в завоеванный Царьград (1453), Мехеммед II, в роли Сципиона 
Африканского, вспомнившего на развалинах Карфагена стих из Илиады, 
вспомнил элегический персидский стих:

Паук во дворце соткал полог из паутины... Единственный страж 
царской занавески!
Сова завывает под куполами палат Эфрасияба... Единственный музыкант, 
воздающий царскую честь!37.
Яркая личная талантливость и даровитость султана Мехеммеда II (ко

торую он, вероятнее всего, унаследовал от своей матери, не-турчанки) ска
зывалась и в его способности к усвоению чужих языков. И, оказывается, 
что султан-Завоеватель знал не только мусульманские восточные языки -  
турецкий, арабский, персидский; знал он и языки христианского мира -  
греческий, латинский (?)38 и, по-видимому, сербский, который вообще при 
султанском дворе был в ходу. Султану, такими образом, облегчена была 
возможность расширять свой умственный кругозор и мировоззрение не
посредственным знакомством с идеями и европейского запада, и класси
ческой древности. И что Мехеммед II, в сознании тогдашних своих совре
менников, XV века, считался человеком более или менее приобщенным

37 См. по-персидски эти стихи у нас выше.
38 Франдза XV в. (кн. 1. гл. 32), стр. 93 по бонн. изд. 1838. Но подлинную ли ла
тынь имеет Франдза в виду? Срв. ниже, сноску 42-ю на 256 стр.
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к классическо-европейскому интеллигентному кругу, это отчасти видно 
из того факта, что поэты XV в. слагали панегирики турецкому султану- 
Завоевателю и на греческом и на латинском языках, на языках античной 
образованности, ожившей в европейском течении т. н. Возрождения.

Греческий поэт-трапезунтец Георгий Амируца в своих панегириках 
МехеммедуП титуловал его, как мы уже видели39, “сверкающей звез
дой, любителем образованности и поклонником муз”. И султану были 
доступны в самом подлиннике пышные похвалы этого Амируцы, воз
глашавшие, что в Мехеммеде II “чудодейственным образом соединились 
мудрость, скромность, храбрость, отвага, милосердие, справедливость, 
благотворительность, каковое соединение не встречается ни в одном дру
гом смертном”40. Удобопонятен в подлиннике был султану и грек-исто
рик Критобул, который его восхвалил прозою, панегирически изложивши 
большую половину его царствования (до 1467 г.). Критобул, между про
чим, говорит, что османский повелитель “есть царь высочайших фило
софов, ’єст  Tcov акрах; cpitaxrocpcov о ßacilsix;41.

Так ли легко, как с живой речью окружающих греков, справлялся сул
тан МехеммедП с мертвой латынью, в этом позволительно усомнить
ся42. Но остается факт, что писались Мехеммеду И, словно какому-либо 
западно-европейскому государю тогдашней эпохи Возрождения, похва
лы и по-латыни. И похвалы эти исходили из под пера не случайных, зау
рядных стихоплетов, им же имя легион: автором латинских панегириков 
был выдающийся поэт-гуманист итальянского Возрождения, корифей 
тогдашних классических поэтов Франческо Филельфо (1398-1481), поэт-

39 См. выписку на стр. 239 (а про самого Амируцу -  стр. 144).
40 Срв. “Журн. Мин. Нар. Проев.”, 1889, авп, стр. 215.
41 Критобул, изд. Мюллера, IV, § 55.
42 Еще у старика Хаммера мы находим высказанный скептицизм, мог ли Ме- 
хеммедП знать латинский язык (“Hist, de Г етр . Ottom.”, т. Ill, 1836, стр. 293). 
Мне думается, что православный Франдза (стр. 93 по бонн, изд.) мог под “латин
ским” языком понимать язык итальянский, живую речь “латинян” Туркогреции. 
О знании латинского языка во дворце Мехеммеда II упоминает и объитальянен- 
ный грек-эвбеец XV века Николо Сагундино в своей речи к неаполитанскому 
королю Альфонсу Арагонцу (полную латинскую выписку см. в “Gentile Bellini” 
Л. Тюана, 1838. стр. 23). Да только, у Сагундино не сказано прямо, чтобы сам 
султан владел латынью, а наоборот сказано вот что: “Tenet duos medicos, quorum 
unus latine, alter graece est eruditus. His familiarissime utitur, eorumque ductu veteris 
historiae cognitionem habere voluit... Alexandrum Macedonem et Caesarem sibi imita- 
ndos delegit, quorum res gestas in linguam suam traduci effecit”. Выходит, что Цезаря 
мог читать Мехеммед II только в турецком переводе. Не понятно, каким образом 
Тюан, поместивший эту выписку из Сагундино, решился затем (стр. 26) считать 
Мехеммеда II знатоком латыни.
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лауреат европейских государей. На этого Филельфа король АльфонсУ 
Неаполитанский (1442-1458) возложил лавровый венок; папа Николай V 
(1447-1455) поручил ему перевод Гомера на латинский язык; этим 
Филельфом воспет миланский герцог Франческо Сфорца (1450-1466), 
для которого поэт составил большую эпопею “Сфорциаду” (ок. 7000 сти
хов). К султану Мехеммеду II относился Филельфо не всегда одинаково. 
Сперва Филельфо видел в нововоцарившемся молодом властелине только 
грубое и чувственное животное: “stultissimus puer, totus est in potu, totus est 
in Venere”, -  писал про него Филельфо в 1451 г. к королю Франции43. Но 
вскоре же, с завоеванием Константинополя (1453), он уже высказал о сул- 
тане-Завоевателе совсем другое мнение: когда, после взятия Царьграда, 
родственницы Филельфа (теща и др). были проданы как невольницы, 
Филельфо обратился с просьбою о их освобождении к самому султану, на 
греческом языке44, и сопроводил свое письмо одой в честь Мехеммеда II; 
просьба Филельфа была уважена Завоевателем. Это обстоятельство не по
мешало поэту-политику не раз впоследствии подстрекать европейских го
сударей к войне с Мехеммедом II и Турцией, -  а иногда, наоборот, он меч
тал о поездке в Константинополь к султану (ок. 1462)45. Несомненное пре
клонение Филельфа перед недюжинною личностью султана видно из его 
латинской эпопеи: Amyris epos, sive de vita rebusque gestis invictissimi regis 
et imperatoris clarissimi Mahometi, Turcharum principis, libri quatuor”46.

Филельфо был не единственным поэтом, который восхвалял Ме
хеммеда П по-латыни. Самая кончина султана-Завоевателя оплакана была 
латинской элегией одного итальянского поэта47.

Султан Мехеммед II был способен не только принимать хвалебные 
вещи с запада, но и учиться от него, и даже искусством его наслаждать
ся. Склонность султана к западным знаниям касалась не исключительно 
вполне практических вещей, -  таких, как артиллерия, пушки, при помо
щи которых и был взят Царьград, а потом побежден и персидский шах 
Узун-Хасан. Нет! Падишах правоверных Мехеммед II Фатих готов был,

43 См. у нас стр. 113.
44 Письмо Филельфа к Мехеммеду И, с итальянским переводом, можно найти 
напр. у Rosmini: “Vita di Francesco Filelfo” (Милан, 1808), т. II, стр. 355.
45 См. выписки у Тюана: “Gent. Bellini”, 1888, стр. 24-25, сноска.
46 Филельфов “Amyris epos” напечатан в непущенном для всеобщего пользования 
XXII томе “Monumenta Hungariae historica” К. H e p fa  и Ph. Dethier (ок. 1872 г.) 
на стр. 263-456 части первой (а на стр. 497-552 дано письмо Филельфа к коро
лю Франции Карлу VII). Обзор этой эпопеи, с большими выдержками, имеется у 
Фавра в “Melanges d ’histoire litteraire” (Женева, 1856), т. I, стр. 176-218.
47 См. у N. Joiga (в “Gesch. des Osm. Reiches”, П, 1909, стр. 236, сноска) указа
ние на мюнхенскую рукопись: “Quinti Aemiliani Cimbriatis poetae epitaphium in 
magnum Machumetem, Turchorum regem; familiaris regis Turcorum, Italus, christianus”.
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сколько по-своему мог, ценить и итальянское искусство -  живопись. Нам 
уже пришлось видеть48, что Мехеммед II в конце своей жизни, за два года 
до смерти, обратился к венецианскому верховному совету с просьбой при
слать ему хорошего портретиста. Совет республики осенью 1479 г. при
слал султану живописца Джентиле Беллини. И те сообщения, которые мы 
имеем относительно более чем годичного пребывания художника в гостях 
у Мехеммеда II (1479-1480), бросают достаточно поучительный свет на 
внутренний облик султана, где высокое и низкое, интеллигентное и вар- 
варски-некультурное -  сплошь перепуталось49.

Применение, которое сделал султан из живописательских способно
стей Беллини, было достаточно своеобразное. Беллини не только снимал 
портреты с султана и с его придворных, но, также, расписал покои пади
шаха разными чувственно-любовными картинами, которые служили бы 
возбудительным средством для падающего полового чувства в 50-летнем 
повелителе правоверных50. Султан, восхищаясь живописательским та
лантом Беллини, в то же время относится к нему не без суеверия: когда 
тот однажды принес ему и собственный портрет, писанный при помощи 
зеркала, то султан с изумлением заметил: “А ведь тут, пожалуй, дело без 
колдовства не обошлось!”

Из истории отношений мецената-Мехеммеда II к Беллини очень рас
пространен один рассказ, характеризующий чрезвычайно существенную 
черту в духовном облике султана-Завоевателя, которую в наши време
на иначе нельзя было бы определить, как грубо-варварскую. Это -  пол
ное презрение к чужой жизни. Рассказ (записанный, правда, только 
в XVII веке)51 передает, что Беллини показал султану свою картину:

48 См. выше, стр. 227.
49 Записки о пребывании Джентиле Беллини при константинопольском турец
ком дворе мы находим у венецианца Анджолелло в его “Historia Turchesca” . 
Анджолелло, образованный пленник-раб, сперва состоял при царевиче 
Мустафе и сопровождал своего господина во время похода османов против 
персидского шаха Узун-Хасана в 1473 г., а с 1474 г. он причислен был ко двору 
самого Мехеммеда II в Царьграде, и там жил, между прочим, как раз тогда, ког
да у султана работал приглашенный Беллини. Все, что в “Historia Turchesca” 
относится к Беллини, извлек по-французски и критически изложил в своей, 
часто у нас упоминавшейся монографии L. Thuasne: “Gentile Bellini et sultan 
M ohammed И”, Париж, 1888 (in quarto, 71 стр., с портретами Мехеммеда II и 
другими рисунками).
50 Впрочем, султан по семь раз в день принимал возбудительные порошки, какие 
ему прописывались его врачами.
51 именно у Ридольфи, в его сборнике биографий венецианских мастеров: “Le 
maraviglie dell ’arte, overo le vite degl’ illustri pittori Veneti” ^Венеция, 1648), 
стр. 40-41.
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“Усекновение главы Иоанна Предтечи”, и Мехеммед II, как тонкий зна
ток в деле казней, сразу подметил неточности в изображении шеи при 
отрубленной голове Крестителя: шея слишком выдавалась из отделенной 
головы, тогда как, по словам Мехеммеда II, после отсечения головы шея 
неминуемо должна бы сократиться, сжаться и исчезнуть, втянувшись в 
голову. Живописец был изумлен этим неожиданным для него анатомиче
ским указанием, и падишах, с любезной целью показать ему наглядно не
сомненную истину своих слов, подозвал одного из рабов и распорядился 
его обезглавить, чтобы Беллини воочию мог наблюдать конвульсивные 
сокращения шейных мускулов. Хотя случай этот записан не современни
ком, он вполне вероятен: жизнь раба вообще в старину ценилась мало52, а 
в Турции XV в. и вовсе не ценилась53, да к тому же рассказ всецело подхо
дит к ряду других рассказов о характере Мехеммеда II, передаваемых его 
современниками. Так, венецианец Анджолелло, который жил при дворе 
Мехеммеда II одновременно с пребыванием там Беллини, передает, что 
султан слишком привязался к одной невольнице и, хотя пользовался ее 
взаимностью, испытывал и страдания от своего чувства. Чтобы излечить
ся от переживаний, слишком стеснительных для его самовластной нату
ры, он, при любовном свидании с милой, заколол ее кинжалом; некоторое 
время он помучился от тоски, но затем все забылось, и он почувство
вал душевную свободу54. Передает Анджолелло и другую жестокость. 
Мехеммед II велел посадить в саду особый, замечательный сорт арбузов 
(cucumari)55, и, когда один редкостный арбуз почти созрел, султан велел, 
чтобы никто из дворцовых янычаров не вздумал сорвать его. Однако ока
залось, что арбуз сорван, и никто не признает за собою вины. Султан 
погрозил, что всем вспорет животы, если виновный не откроется, и дей
ствительно велел вскрыть брюхо одному, должно быть наиболее подо
зрительному. По счастию, нашли у него в желудке куски арбуза, и прочие 
стражи были оставлены в покое56. Допустим, что и в этом рассказе опять

52 Философ Сенека I в. по Р. X. разсказывает про знаменитого греческого живо
писца Паррасия, что он, желая изобразить на полотне образ Прометея, распятого 
на скале и терзаемого коршуном, купил раба, распял его и писал картину, наблю
дая его агонию.
53 Подробнее см. об этом во II части “Истории Турции”, в главе о положении 
украинских невольников у турков (М., 1910, стр. 30-33).
54 Есть русское похожее предание про Стеньку Разина и персидскую княжну, ко
торую он бросил в Волгу. Стенька жил двести лет спустя после Мехеммеда II 
(казн. 1671).
55 Cucumaro (по нынешнему cocomero) это не огурец, как подсказывала бы нам 
латынь, а именно арбуз.
56 Потом легенда разрослась в цифре казненных, -  стали передавать о 14 пажах, 
которым были разрезаны животы. См. Thuasne: “Bellini”, стр. 57.
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есть нечто апокрифическое, что он принадлежит к разряду т. н. “бродяче
го” фольклора57, -  все же способность султана Мехеммеда II Завоевателя 
варварски-равнодушно относиться к чужой жизни слишком изобильно 
засвидетельствована турецкими же историками. Одни массовые казни 
посредством распилки живых людей надвое, постоянно применяемые 
Мехеммедом II к осажденным, которые доверчиво сдавались, положив
шись на султанское честное слово, заставляют своей чудовищностью по
верить, что в сообщениях о единичных случаях Мехеммедовой крово
жадности нет никакого преувеличения.

Да правду сказать, клеветническая зложелательность очень и очень 
немногого могла бы достигнуть в глазах современников, преувеличивая 
в натуре султана такую черту, как кровожадность. Жестокость в X V  в. 
была вообще, и на востоке и в Европе, явлением вполне заурядным, и 
ничуть не зазорным58. А уж Мехеммедова жестокость в частности -  она 
находила в глазах других даже высокую идеализацию, как добродетель, 
как проявление неумолимого правосудия. -  “Ах, если бы в Москве, к ее 
истинной вере христианской, да приложить правду турецкую, -  так ведь 
с русскими сами ангелы беседовали бы!” -  восклицает шестьдесят лет 
спустя после Мехеммедовой смерти Ивашко Пересветов в Москве, обра
щаясь к царю Иоанну IV  Грозному. И эту хваленую “турецкую правду” 
Ивашко Пересветов, все равно как “мутьянскую” правду59 автор “Повести 
о Дракуле”, видит ни в чем ином, как в бесчеловечнейших, мучитель
нейших казнях60. “Для судьи-взяточника, -  восторженно захлебывается

57 Про одного из иконийских сельджуков, султана Рокнеддина Сулеймана II 
конца XII -  нач. XIII в, сообщается, что он велел вспороть брюхо своему лю
бимцу красавцу Аязу, за то, что тот украл кислое молоко у бедной женщины; 
рассказ имеется у т. н. историка ибн-Биби 1280 гг. (Хаммер передает его уж 
на основании Дженнаби XVI в.; см. Hist, de Г е т р . Ottom. I, 1835, стр. 31). 
Точь в точь этот самый рассказ применяется к султану османов Баезиду I 
Молниеносному, 1389-1402, и его пажу (см. у Гиббона: “Ист. упадка и разруш. 
Рим. имп.”, часть VII, М., 1886, стр. 166; Hammer: “Hist, de Г е т р . O ttom.”, I, 
320). У писавшего по-польски серба-янычара ок. 1498 г. (его “Pami^tniki jan- 
czara” недавно вновь йереиздал Лось, Краков, 1912) рассказ применен к сул
тану Мюраду, для оттенения его справедливости: и Мюрад тоже, по жалобе 
старушки на солдата, велел вспороть солдату живот и посмотреть, есть ли там 
выпитое молоко.
58 Мы имели случай процитировать по этому поводу остроумное замечание зна
менитого французского писателя: “Казни, пролитие крови были в те времена 
вполне привычное, обиходное явление, которое так же мало могло кого поразить, 
как мало нас поражают кровь на бойне у мясника и огонь в печи у булочника”.
59 точнее -  валашскую. -  - - —
60 Это мы уже отмечали выше, когда касались “Повести о Дракуле”.
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Ивашко Пересветов, подсказывая поведение Иоанну Грозному, -  полагает
ся по уставу султана-Магмета таковая казнь: возведет его на крутизну, да 
и спихнет в-зашей вниз, чтобы разшибся в дребезги; а с других судей не
праведных живьем шкуру сдирают и приговаривают: “если опять обро- 
стешь кожей, простится тебе вина”; содранную же судейскую кожу султан 
Магмет велит ватой набить и в судебной палате к стене прибить”61, -  в виде 
нынешнего “зерцала” присутственных мест, или практически-наглядного 
уложения о наказаниях62. В глазах Пересветова, значит не какого-нибудь 
отатареного полуазиата-московита, но человека пришлого, видевшего и 
западно-европейские формы жизни, жестокость Мехеммеда II есть не ти
ранство, а лишь политически необходимая “грозность”.

Очень вероятно, что Пересветов, не хуже природного турка, су
мел бы оправдать и счесть актом мудрой политики даже такие деяния 
Мехеммеда II, как братоубийство, которым тот начал свое царствование. 
Вступая в 1451 г. на престол после Мюрада II, молодой султан Мехеммед II 
распорядился удушить своего брата, младенца Ахмеда; останки брата, 
вместе с останками нежнолюбимого отца, Мюрада II, были отосланы в 
Брусу, первопрестольную столицу63. Так уже поступали, в целях поли
тики, османские султаны раньше него; так поступил и он. В своем уло
жении (“Канун-наме”) Мехеммед II узаконил и для дальнейших своих 
преемников право -  при вступлении на престол казнить братьев, “если 
этим обеспечивается спокойствие государства”. -  “Подобное узаконение 
должно бы навсегда заклеймить его презрением со стороны собственной 
нации и цивилизованных народов!” -  с гуманной горечью говорит про 
Мехеммеда II известный историк-немец ХЕХ в.64 Однако на деле иные ту
рецкие историки отметили эту меру, как сугубо-славную заслугу султана- 
Завоевателя65. Да и то, что проповедывает в своей знаменитой книге “И pr
incipe” младший современник султана-Завоевателя высокопросвещенный 
итальянец Макьявелли (1469-1527), нисколько не возвышеннее того, что 
творил Мехеммед II на практике.

61 См. по изданию произведений Пересветова, сделанному В.Ф. Ржигою(М., 1908), 
стр. 62. Подробнее у нас во II т. “Истории Турции” (М., 1910), стр. 160-161.
62 Самый-то факт сдирания кожи с живого человека -  дело для XV века обыч
ное. Так, когда в 1456 г. адмирал Хамза потерял турецкую галеру у о. Хиоса, 
Мехеммед II (по словам историка Дуки XV в.) холодно заявил ему: “Если б я не 
знал, что ты пользовался особым благоволением моего отца, я бы с тебя живого 
содрал шкуру”. Срв. Zinkeisen: “Gesch. des Osm. R.”, Ы (1854), стр. 230.
63 См. у Дуки XV в., стр. 230 (по боннскому изданию 1834).
64 Хаммер. Об этом узаконении султанского братоубийства см. у  него в “Hist, de 
Г empire Ottom.”, т. Ill (1836), стр. 302-303, и в отделе выписок и примечаний, 
стр. 429-430.
65 См. Journal Asiatique, т. V, стр. 120.



262 А. Ю. Кримський. Тюркологія

Итак, если, по нынешним воззрениям, Мехеммед II был “варвар”, то 
и XV век был всюду достаточно еще “варварским”, и пороки изверга- 
Мехеммеда II это скорее “non vitia hominis, sed vitia saeculi”, по известно
му выражению Цицерона. В европейских летописях, письмах и иных до
кументах XV в. султан Мехеммед II, положим, частенько титулуется про
сто “barbarus”, даже без прибавки своего личного имени66; но что общее 
сознание Европы не влагало в этот эпитет какого-либо очень обидного, 
высокомерно-презрительного содержания, видно из того замечательного 
течения -  культурного и политического туркофильства, какое в Европе 
стало проявляться в XV веке и усилилось затем в XVI веке. Турция под
вергалась идеализированию, и “культурная” Европа завидовала этой “вар
варской” стране, противопоставляя (сильно приукрашенным) турецким 
порядкам свои средневеково-феодальные порядки: Европа разбита на мел
кие владения, Турция -  единая великая держава; в Европе государь изби
рается и зависит от своевольных князей, в Турции монарх наследственно 
приемлет свою власть и не имеет ограничения в ней: в Европе суд -  одно 
ябедничество, крючкотворство и бесконечная проволочка, в Турции -  (так 
думалось) -  правосудие есть скорое, справедливое, и с неправедных судей 
султан живьем кожу сдирает; в Европе простой народ стонет от поборов, 
в Турции он -  верилось -  живет зажиточно и благоденствует: в Европе 
жгут и мучат еретиков и иноверцев, в Турции иноверец безвозбранно ве
рует, как желает; и т. п., и т. п.67. Раз европейцы представляли себе Турцию 
XV в. в таком виде, то ясно, что они в ней не видели антикультурно-вар
варской страны.

В числе характерных личных черт МехеммедаІІ (и, увы, высших и 
военных классов Турции его времени) была одна отвратительная, урод
ливая страсть, которая со времен Баезида I Молниеносного сильно вошла 
в турецкий обиход: это -  крайняя педерастия68. Но эта грубо-развратная 
черта меньше всего могла быть относима на счет турецкой некультурно
сти. Как раз напротив: турки ее не знали, пока поближе не ознакомились 
с жизнью цивилизованных народов. И в Европе XV в. педерастия была 
до ужаса распространена: достаточно вспомнить проповеди Савонаролы

66 См. напр. у нас цитату на стр. 231.
67 Мы имели случай мимоходом коснуться туркофильства Европы в XV, но под
робнее остановимся на этом явлении лишь при изложении истории XVI в., когда 
не только легковерная масса, но и выдающиеся европейские умы страдали куль
турным и политическим туркофильством. См. “Ист. Турции”, ч. II, 1 (М., 1910), 
стр. 151-162.
68 Достаточно вспомнить то немногое, что у нас случайно отмечалось на 
стр. 117 (сын Луки Нотары), там же сноска 26 (харем из мальчиков, с выпиской из 
Филиппа Бергамского), стр. 144 (юные трапезунтяне), стр. 169 (Радул-воеводич), 
стр. 172 (валашские мальчики), стр. 187 (отплата герцогу Лессбоскому за пажа).
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(1452-1498), обвиняющего всю Флоренцию в этом противоестественном 
разврате69.

В целях более объективной, более правильной оценки умственного и 
нравственного облика необузданного “варвара” Мехеммеда II не совсем 
бесполезно будет сказать два-три слова относительно его преемника, сул
тана Баезида II Святого (1481-1512).

Баезид Святой был государь гуманный, мягкий. Это был просвещен
ный дервиш на царском троне, интеллигентный писатель-суфий. И что 
же? -  по своему умственному кругозору, Баезид Святой оказывался, од
нако, кое в чем более узок, чем его отец Мехеммед II. Отец -  собрал кар
тины, статуи, медали; сын -  велел все это нечестивое добро продать на 
константинопольских базарах; и европейцами была раскуплена вся кол
лекция, с портретом Мехеммеда II работы Беллини в том числе70.

В какой степени дух века и тогдашняя политическая этика налагали 
свою цепь на людей даже очень гуманных, мягких и культурных, это так 
же видно на образе действий Баезида II Святого.

Своею природною мягкостью и мистической кротостью и культурной вы
держкой святой султан несомненно очень выделялся в те времена на троне. 
Например, поведение его чрезвычайно выгодно оттеняется контрастом с тем, 
что проделывал по отношению к нему современный ему персидский шах- 
шиит, тоже не лишенный святости, Исмаил I Сефевид (1499-1524). Шах- 
Исмаил норовил всеми силами задеть султана-суннита Баезида П, оскорбить 
его султанское достоинство, и доходил в своих выходках до омерзительного 
цинизма: при дворе персидского шаха Исмаила, ради надругательства, от
кармливалась толстая свинья с кличкою “Баезид”71). И тем не менее Баезид П 
Святой прощал ему его задирательства, под держивал с ним мирные отно
шения. Однако когда, при вступлении Баезида на султанский престол, его 
брат царевич Джем поднял было восстание и, потерпевши неудачу, послал к 
Баезиду послов с просьбою простить его, родного брата, святой султан холод
но ответил арабской пословицей: “Нет родственных связей между царями!” -  
“Ля ар^ама бейна ль-молюк!” (Но с таким же спокойствием он, двадцать лет 
спустя, перенес свое собственное свержение с трона, когда по отношению 
к нему самому верно соблюл это правило его родной сын Селим Грозный 
(1512). Баезид П Святой даже и не боролся против узурпатора-сына).

69 Срв. также в “Ист. Турции” ч. II (1910), стр. 130-132.
70 Сообщает об этом очевидец Анджолелло XV в. в своей “Historia Turchesca”. 
Выписка -  у L. Thuasne’a: “Gentile Bellini”, стр. 68 (и стр. 32).
71 См. у Феодора Спандугина Кантакузина XV -X V I в.: “Vita di sach Ismael et 
Tamas, re di Persia chiamati Soffi, nella quale si vede la cagione della controversia, ehe 
ё tra il Turco e il Soffi” (по изданию в своде Сансовино: “Hist, univers. de Turchi”, 
Вен. 1582, стр. 105); процитировано и у Цинкейзена: “Gesch. d. Osm. Reiches”, т. II 
(1854), стр. 548. Про Спандугина подробнее нами сказано во введении, в обзоре 
общих источников. Он родился ок. 1454.
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V.
Конечно, государи по своєму образованию и развитию обыкновенно 

везде стоят ниже среднего интеллигентного уровня. По выражению по
литического домостроя “Кабус-наме” (переведенного на турецкий язык в 
XV веке), “государи -  что птенцы водяных птиц: и не учась поплывут”. 
Поэтому и османские султаны XTV-XV вв. показателями умственного 
развития своей страны могут служить лишь отчасти, лишь относительно. 
Лучшим интеллигентным показателем является литература.

Дополнения
Стр. 110, 3-я сноска. Название Константинополя “Истамбулом” известно еще в 

X в., о чем см. у Мас‘уция (в “Bibliotheca geographorum Arabicorum”, т. УШ, стр. 139).
Стр. 123. В альбоме “Царьград” (М., 1915) статья Н. Васильева: “Падение 

Царьграда” помещена на стр. 41-46. С подписью “Н. Кубанин” он же дал заметку: 
“Царьград -  законное наследие земли русской” (стр. 73-74, -  вопрос о женитьбе 
московского вел. кн. Иоанна III на Софии Палеолог), и, по-видимому, им же на
писана заметка: “Русские на Босфоре” (стр. 75-76, -  о 1833 г., когда русские охра
няли султана против египетского паши Мехеммеда-Алия).

Стр. 128, в конце IV главы. См. еще В.Д. Смирнов: “Турецкие легенды о свя
той Софии и о других византийских древностях. Издание факультета воет. яз. 
Имп. Спб. у-та ко дню открытия XI международного съезда ориенталистов”, Спб., 
1898, 141 стр. и 14 (тур. текст). Обширный разбор этого труда дал бар. В.Р. Розен 
в “Записках Воет, отдел. Имп. Русск. Археол. Общ.”, т. XI (1898), стр. 368-402. 
Заметка В.А. Гордлевского: “Пора уходить!” в одном из великопостных №№ 
“Русск. Вед.” 1915 содержит предания самих османов о их предстоящем изгна
нии из Европы в Азию, по поговорке: “Эввелимиз -  Шам, ахыр-ымыз -  Шам” -  
“Начало наше -  Сирия (т. е. Азия), конец наш -  Сирия”.

Стр. 128. В альбоме “Царьград” (М., 1915) среди заметок Н.В. Васильева (он же 
Н. Кубанин) заметка “Царьград -  законное наследие русской земли” (стр. 73-74) мо
тивирует право русских на Царьград династической связью с Палеологами, а другая: 
“Древние сказания о Царьграде” (стр. 59-60) содержит греческие предсказания о 
переходе города к “русому племени”; при этом Н. Кубанин не различает предсказа
ния Льва Премудрого от надписи на гробе Константина Великого. О гораздо худшей 
статье этого рода в полулубочном “Лукоморьи” 1914 см. у нас стр. 147.

Стр. 137, сноска 72. О титуле “великий турок” см. стр. 226.
Стр. 142, сноска 89. Срв. А. Васильев: Передача Андреем Палеологом своих 

прав на Византию французскому королю Карлу V I I I -  в “Сборнике в честь 
Н.И. Кареева”, Спб., 1914, стр. 273-279 (приведен акт 1494 г.).

Стр. 188. Voigt “Enea Silvio de’ Piccolomini, als Papst Pius П, und sein Zeitalter”, 
Берлин, 3 tt., 1856-1863. Предисловие Cugnoni к Пиевым “Opera inedita”, Рим, 1883.

Стр. 199, сноска 223. “Мюншаат” Феридуна напеч. в Конст. 1264-1265 = 1848-1849.
Стр. 202, № 3. Возможно, что под венецианским обозначением “Marcus Rufiis” 

скрывается еврей “Марк Скарявый”. Иосиф Волоцкий упоминает жидовина Скарявош 
(Иосифа Шмойла) в числе основателей политически-влиятельной ереси жидовству- 
ющих; Скарявый в Новгороде действовал около 1471 г. вместе с главным ересиархом 
Схарией. Что евреям при Иоанне Ш давались дипломатические поручения на восток, 
см. напр. у В.Д. Смирнова: “Крымское ханство” (Спб., 1887), стр. 255.



б) ТУРЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
XIV и  XV в.

НАЧАТКИ И ПЕРВОЕ РАЗВИТИЕ ОСМАНСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ XIII -  нач. XV вв.

I.
Предварительные общие замечания.

Арабо-персидские наслоения на книжно-турецком языке и литературе 
Заглушение народной струи. Турецкая литература есть только ветвь

персидской
Во времена османского царства письменная литература турков стала 

довольно систематически твориться на языке уже турецком, или, вернее, 
на той своеобразной жаргонной амальгаме туреччины, арабщины и пер- 
сиянщины, которая называется османо-турецким языком, литературным 
“турецким языком”.

У османских предшественников, турков-сельджуков Иконийского сул
таната, литературным языком бывал совсем чужой: или священный-араб- 
ский, или культурный-персидский, т. е. речь области главных сельджуков, 
главной династической ветви, владевшей Ираном. Положим, родной ту
рецкий язык проскальзывал и при сельджуках в местной их малоазиат
ской литературе XIII в., напр. у писателей-историков1, но делалось это без 
настойчивости и охоты, и обыкновенно все грамотные и образованные 
люди при сельджуках предпочитали писать на традиционно-признанных 
культурных языках, арабском и персидском, и, тем более, пользоваться 
готовыми литературами их, особенно художественной литературой пер
сидскою, которая так богата великими художественными талантами.

И в свою очередь османы, заменивши в XIV веке власть сельджук
ской династии в Малой Азии (“Руме”) властью своею, сперва пошли в 
литературных стремлениях и потребностях стопами предшественников. 
Национализация письменной речи подвинулась у них не слишком дале
ко. Арабщина и персиянизм сохранились и у них на первом плане, как 
нечто почтеннейшее; турецкий же элемент -  как нечто второстепенное. 
Турецкий характер письменной речи выразился в том, что в основу ее

1 Проф. В.Д. Смирнов считает памятником еще половины XII в. турецко-сель
джукское “Сказание о Мелике Данишменде”, которое, к сожалению, дошло до 
нас только в полустихотворной переделке 1622 г. См. его исследование: “Мнимый 
турецкий султан Calepinus Cyriscelebes” (1907) в XVIII томе “Записок Восточного 
Отделения Имп. Русск. Арх. Общ.”, стр. 25-31. Содержание “Сказания” -  герои
ческая борьба малоазиатских сельджуков против христиан: греков, франков, 
армян, грузинов (частию содержание изложено в “Calepinus” В.Д. Смирнова, 
стр. 32-38).
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положены были несомненно-турецкие склонения и спряжения; однако со
став лексический, подбор слов и выражений остались персидские и араб
ские. Если бы русский вместо: “я не могу безусловную правду сказать” вы
разился: “я puissant не есмь абсолютную аХ,г|0єі’ю сказать”, то он бы прибли
зительно совершил с русской фразой то, что турки совершили с турецкой2. 
Очень характерным показателем обиходной речи людей грамотных или 
средне-образованных османской эпохи оказывается собрание указов, пи
сем и всяких “грамот” османских султанов XIV-XV в., подобранное уже в
XVI веке Феридун-беем3. Обыкновенно, везде и у всех народов считается, 
что “грамоты” -  лучший образчик живой речи, что в них народная подлин
ная стихия проявляется во всей силе4; однако в тех османских грамотах, 
которые нам сохранены сборником “Мюншаат” Феридун-бея, персидско- 
арабский налет толстым-претолстым слоем заслоняет турецкую основу.

И вот на этом-то смешанном гибридном языке развилась и художе
ственная литература при османах, когда они из номадов-воинов постепен
но, с XIV века, превратилась в культурных горожан. Этот искусственный 
язык грамотеев, где на одно слово турецкое приходится два персидских 
и три арабских, продолжает оставаться литературной османской речью 
вплоть до настоящего времени, до XX века. Простому народу грамотей- 
ский язык плохо понятен.

Нельзя сказать, чтобы здоровое, природное чутье османов не протесто
вало, в жизни, против уродования родной речи грамотеями. Османы при
несли ведь с собою в Рум (Малую Азию) свою народную, чистую турец

2 Только, турок взял бы не французско-латинские и греческие слова, а арабские и 
персидские.
3 Феридун-бей при Селиме II был государствен, секретарем (“нишанджы-паша”) 
и умер в 1583 г.; он имел полный доступ к государственным документам. Его со
брание грамот издано под заглавием “Мюншаат-и салатын” = “Эпистолы султа
нов” в Константинополе в 1264-1265 = 1849-1850 гг., 2 тт. in folio. Т. I сгр. 26 и 
626; т. П, стр. 14 и 519 (в издание включены и более поздние документы, напр.
XVII в.). Обзор содержания второй половины Феридунова собрания дан у Рьё в 
“Catalogue o f the turkish manuscripts in the British Museum” (Лонд., 1888), стр. 80-83; 
у него отмечена и прочая библиография, т. е. главным образов труды Хаммера (т. IX 
его “Gesch. d. Osm. R.”, стр. 335-363 с обзором значительной части сборника и 
стр. 262, и т. П “Gesch. des Osm. Dichtkunst”, стр. 491). Извлечение из Феридунова 
труда есть в тур. хрестоматии М. Виккергаузера: “Wegweiser zum Verständniss der 
türk. Spr., deutsch-türk. Chrest”. (Вена, 1853), стр. 201-250. Сверх Феридуна, имеют
ся и другие сборники грамот, частию основанные на нем же, и один переведен на 
французский язык в XVIII в.
4 Вспомним напр. значение древне-русских грамот для воссоздания подлинного 
русского языка XIII-XIV в. из-под той легкой их коры, какую наложила на них 
письменная церковно-славянщина.
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кую песню, свои былины, репертуар, который певцы-профессионалы про
должали пополнять эпическими песнями об Османе I, Урхане, Мюраде, 
Молниеносном Баезиде I, пока кочевой дух еще держался в османской 
среде5, устная народная поэзия оказывала конкуренцию литературной 
арабско-персидско-турецкой тредьяковщине. Француз-путешественник 
1430-х гг. де-ля Брокьер описывает жизнь турков уже после перехода их 
в Европу, он рисует их быт при Мюраде II, за каких-нибудь двадцать лет 
до завоевания ими даже Царьграда; и не раз де-ля Брокьер отмечает, что 
турецкие былины о богатырях (“chansons de geste”, как называет их де
ля Брокьер французским эпически-рыцарским термином; “десьтанъ”, как 
обычно называются они термином персидским) пользуются почетом и в 
наиболее высоких кругах турецкого общества и, например, исполняются 
на знатных пирах, а то и в обстановке будничного, простого обеда у султана 
Мюрада П6. И даже лет полтораста спустя поляк Стрыйковский (1514) от
мечает, как замечательную черту, горячую любовь турков к историческим 
песням-былинам, по крайней мере среди военного, янычарского круга7, то 
можно судить, насколько сильно было национальное эпическое влияние 
на два столетия раньше, в XIV и XV вв., когда письменная, искусственно- 
книжническая турецкая литература была еще бедна и слаба. Да и в пись
менное, т. ск. псевдо-классическое литературное творчество Турции XIV 
века простонародная, естественная, живая струя пытается ворваться. Мы 
будем видеть нескольких турецких поэтов начального периода (XIV в.)8, 
которые иногда стараются писать если не совсем простонародным языком,

5 А мы видели (стр. 251-253), что кочевой образ жизни был в четв. XV в., 
при Мюраде II, обычным еще для огромной массы османов (свидетельство 
Мюльбахского студента и де-ля Брокьера). В глубинах Малой Азии, поло
жим, даже в наше время турки остаются кочевниками; см. интересную статью 
В.А. Гордлевского в “Русских Ведомостях”, 1914, 18 окт., № 240.
6 Le voyage d’outremer de Bertrandon de la Broquiere, изд. Ch. Schefer, Париж, 
1892, стр. 190; срв. стр. 73 и стр. 97. Мы уже обращали внимание на эти указания 
де-ля Брокьера о турецком героическом эпосе, равно как имели случаи привести 
указание пленного т. и. Мюльбахского студента ок. 1438 г.
7 Выписка из Стрыйковского (1574) нами приведена полностью, по-польски, на 
стр. 165. Хотя у Стрыйковского говорится уже об уличном, т. е. неинтеллигент
но-простонародном, а не придворном характере турецких богатырских песен (и 
притом как на турецком, так и на сербском языке!), все же он определенно указы
вает, что составление таких песен берут на себя “ludzie па to z skarbu cesarskieqo 
opatrzeni”, т. е как-ни-как из султанского круга.
8 Султан-Велед (1301), Юнис-Имре (ок. 1308), Ашык-паша (1330), БурЬанеддин 
(ок. 1378) и, уже в нач. XV в. (хотя, положим, крайне редко) Сулейман-челеби 
(ок. 1409).
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то хоть простонародной формой стихотворства, которые вместо арабско- 
персидской метрической просодии, совершенно противоестественной для 
турецкого языка (в нем нет гласных долгот и краткостей), иногда поль
зуются складом народной песни, силлабическим размером, “счетом по 
пальцам” (пармак хысабы). Однако все подобные, робко вливающиеся на
родные струйки заглушены были неудержимым напором персиянщины, 
топящими волнами персидской литературы. Типичный факт -  что более 
или менее простонародные из поэтов XIV века оказались даже забыты 
или полузабыты османскими историками литературы, как нечто грубое 
(“каба”), неинтеллигентное; не сами турки, а европейские востоковеды 
XIX века извлекли эту “грубую” поэзию на свет и оценили. И в общем, 
литературная жизнь османских турков сложилась так, что вся турецкая 
поэзия есть только ветвь персидской.

Старейшие османские тезкираты, т. е. сборники биографий стихотвор
цев с образцами их произведений, скомпилированы только в XVI веке. Их 
авторы9:

а) СеЬи-бей (ум. 1548);
б) Лятыфи Кастамунский (1546; ум. 1586);
в) по-арабски Таш-кьопрю-заде (1558);
г) Ашык-челеби (ум. ок. 1568-1571);
д) АЬди Багдадский (1563);
е) наряду с ними всеобщий историк Али-челеби (ум. 1599) в соответ

ствующих местах своего исторического свода;
ж) Хасан Кыналы-заде Младший (иначе Хасан-челеби, 1586);
з) Риязи (1609; ум. в 1677):
Так как из их числа, Лятыфи оказывается уж больше ста лет переве

ден, -  сокращенно, пожалуй, -  на европейский язык, то он (или, вернее, 
немецкий перевод Chabert’a, 1800)10 чаще всех цитируется в европейском 
обиходе, как источник по истории турецкой литературы.

Всеподавляющему, всепорабощающему влиянию персидской литера
туры содействовало, в значительной степени, и то обстоятельство, что это 
персидское влияние шло в Малую Азию не издали, не только из-за гра
ницы соседней Персии,— шло оно, также, прямо и непосредственно из
нутри, из самого сердца Малой Азии, из столичного малоазиатского г. Ке
нии. Перед приходом османов в Малую Азию и во время их пребывания 
там в XIII веке, двор иконийских государей был меценатским местом, где 
находили себе радушный приют персидские писатели, ученые, поэты и 
др. И как раз один из персов-пришельцев в Конии ХІП в., умерший в 1273

9 См. в “Истории Турции”, т. II (М., 1910), стр. 99-100.
10 Latifi, oder Biographische Nachrichten von vorzüglichen türkischen Dichtem, nebst 
einer Blüthenlese aus ihren Werken, aus dem Türkischen übersetzt von Thomas Ghabert 
(Zürich, 1800).
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году, бы л первоклассное светило. О н, колоссальны й худож ественны й та 
лант, вдохновенны й святой ш ейх, им ел своею  персидскою  п оэзиею  влия
ние на ум ственную  ж изнь турков и на направление их худож ественного 
творчества. А  его сы н, тож е X III века, оказался не только поэтом -персом , 
но и поэтом-турком , одним из сам ы х ранних стихотворцев турецких, т. е. 
писавш их на язы ке турецком , а не персидском.

Это были: первы й из них -  всемирно-знамениты й суф ийский персид
ский поэт Д ж еляледдин Румий (1207-1273); а  второй, его сын, писавш ий 
и на язы ке турецком: это -  Султан Велед (род. 1226), автор “К ниги лю тни” 
(“Ребаб-намё”) 11 -  книги, которая, в одной своей части, известна под именем 
“С ельдж укских стихов” . Д еятельность отца относится к  временам  ещ е до 
основания османского царства, а “К нига лю тни” его сы на Султана-Веледа 
(1301) приблизительно совпадает с начальной датой османского периода.

II.
a-б) Джеляледдин Румий (1207-1273) и его сын Султан-Велед 

(1226-1312), поэты монастыря в Конии
а) Пришлец-перс Джеляледдин, автор персидских 

“Месневи” и лирического “Дивана”
П одробная биограф ия Д ж еляледдина Рум ия долж на входить в область 

литературы  персидской, не турец кой 12, потом у что на турецком  язы ке 
Д ж елаледдин ведь ровно ничего не тво р и л 13; и достаточно -  сообщ ить 
здесь лиш ь главное о нем, поскольку это необходимо для поним ания раз
вития турецкой поэзии.

Д ж еляледдин Рум ий (1 2 0 7-1273), вы ходец из персидского Бельха, ж ил 
с молоды х лет  в м алоазиатской К онии (Iconium ), столице сельдж укского 
м алоазиатского, “Рум ского” государства. С ы зм ала он усвоил суфийство, 
т. е. м истико-пантеистическое м ировоззрение и идеализацию  м онаш е
ской ж изни. С пециализировавш ись на богословско-ю ридической науке 
и заним ая уж е проф ессорскую  долж ность, он, в силу крупного личного 
несчастия в сем ейной и друж еской своей ж изни, ощ утительно постиг 
суету мира. О н покинул ученую  придворную  карьеру, всецело отдался 
суфийской аскетической ж изни (“дерви ш еству” , т. е. нищ енству о Боге)

11 или “Книга зурны”.
12 Отсылаю читателя, поэтому, к своей “Истории Персии и ее литературы”, т. III, 
(М., 1915), стр. 263 и след., где очерк жизни Джеляледдина Румийского сопро
вождается обширнейшей библиографией и изобильными образцами его творче
ства в русском переводе.
13 Быть может, только несколько строк написал он по-турецки в составе т. н. “пес
трых” стихотворений, где чередуется речь персидская, арабская и турецкая. Да и 
то еще вопрос: действительно ли такие стихи принадлежат самому Джеляледдину, 
а не приписаны ему впоследствии?
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и явился создателем  особого  дервиш еского ордена “м евлеви” , который, 
с внеш ней стороны , типи чен  своим и плясовы м и радениям и под тоскли
вы е звуки лю тни, ф лейты , бубна. Р аспеваю т дервиш и-м евлевии стихи- 
“илаїш ” своего первоучителя. С верх м истико-аскетической лирики в 
“Д иване” , Д ж еляледдин остави л  эпическое “М есневи” , целую  энцикло
педию  суф ийства, где суф ийство не просто излагается теоретически , но 
поясняется и путем  беллетристических рассказов-притч , написанны х дву
строчны м и “парн ы м и” строф ам и. С лово “м есневи” и значит “парн ы й” .

С остави ть представление о “М есневи” Д ж еляледдина м ож но даж е по 
коротенькой притче оттуда, русский перевод которой принадлеж ит акад. 
Ф .Е. Коршу, стараю щ ем уся и во внеш ней форм е приблизиться, сколько- 
нибудь, к персидском у п одлинн ику14:

Некто к другу прибыл, стукнул у дверей.
Друг спросил: “Кто ищет помощи моей?” -
-  “Я”, сказал он. -  “Уходи! час не приспел:
“Сесть за стол со мной не может, кто незрел.
“Лишь разлука даст незрелому закал;
“Без нее он как бы лести избежал?”

В земли дальние бедняк направил ход
И горел в огне разлуки целый год.
Как созрел он и сгорел, пришел назад
В те места, где жил его по сердцу брат.

Стукнул в дверь кольцом с опаскою едва,
Робко взвесил наперед свои слова.

Друг окликнул: “Кто там в дверь стучит чужой?”
Он в ответ: “Здесь тоже ты, любимец мой!” -

-  “Если ты -  все тот же я, войди, о я!
“Ну, а двум “я” -  дом мой тесен для житья.
“Сквозь иглу пройти двум нитям не легко;
“Ты -  один; -  войди со мной в одно ушко!”
П од именем  “Д руга” в этой притче, а в других случаях -  под именем 

“В озлю бленной”, надо понимать, согласно суфийской терминологии, самое 
Бож ество. Это -  та  ж е иносказательность, с какою напр. христиане понимаю т 
“П еснь П есней” . С мы сл притчи -  тот, что для мистического воссоединения 
с Бож еством надо убить в себе свое “я” , свою  индивидуальность.

14 Перепечатываем из нашей “Истории Персии и ее литературы”, т. Ill (М., 1915), 
стр. 288. Печатная библиография “Месневи” указана там на стр. 280-287. Лучшие, 
всесторонние выборки из всех шести книг “Месневи” в английском переводе 
Е. Whinfield (2-е изд. 1898); переводы из 1 книги -  по-немецки С . Kosen (1849; 2-е 
изд. 1913), по англ. J. Redhouse (1881); II кн. по-англ. перевел C.W. Wilson (1910).
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Суфийская беззаветная любовь к Божеству освещается, для примера, и 
следующим отрывком из “Месневи”15:

Лучший из городов.
-  “О друг!” -  так милая влюбленному сказала:
“Не мало обозрел чужих ты городов.
К которому из них душа твоя лежала?” -
-  “К тому”, ответил он, “моей где милой кров”.

“Везде, где б ни свила гнездо моя царица,
Игольное ушко обширно для меня;
Везде, где б ни зажглась красы ее зарница.
Мне рай -  в колодезе, лишенном света дня.

С тобой, красавица, мне милы муки ада,
С тобой тюрьма -  цветник, прелестница моя,
Пустыня дикая с тобой отрадней сада,
А без тебя средь роз несчастен был бы я.

“С тобой везде своим доволен я уделом,
Хотя бы мне жильем могилы было дно;
То место выше всех ценю я в свете целом,
Где в мире и любви с тобой мне жить дано”.

Из лирического “Дивана” Джедяледдина мы предложим в нашем проза
ическом переводе, сперва одно стихотворение, в котором почти нет иносказа
тельности, обычно присущей суфийским стихотворениям, но прямо излагается 
ясными словами характеристика доброго суфия-дервиша, человека Божия16: 

Человек Божий пьян без вина;
Человек Божий сыт без жареного мяса17.

Человек Божий -  всегда в восторженном изумлении и забытьи; 
Человеку Божьему не нужно пищи и сна.

Человек Божий -  не из ветра и праха,
Человек Божий -  не из огня и воды.

Человек Божий -  царь под монашеской рясой,
Человек Божий -  клад в пустынных развалинах.

Человек Божий -  образец покорности,
Человек Божий -  залог благих дел.

Человек Божий -  будь он гяур, есть верующий.
В глазах человека Божия что может значить

порок или добродетель?

15 который мы предлагаем тоже в переводе акад. Ф.Е. Корша (только уже без при
ближения к внешней форме персидского подлинника).
16 Перепечатываем из III т. нашей “Истории Персии”, где много и других образ
цов. По-немецки лучшие выборки из Джеляледдиновой лирики, из “Дивана”, дал 
фон Розенцвейг (1838), по-английски Никольсон (1898); у обоих приложен парал
лельный персидский текст.
17 т. е. он упоен и насыщен стремлением к Божеству.
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Человек Божий -  сам сведущ в Истине,
Человек Божий -  не княжный богослов.

Человек Божий -  безпредельное море.
Человек Божий -  и без туч жемчужный ливень.

Но, о чадо! человек Божий есть тайна.
Ищи Божия человека -  и найдешь.

Обычнее однако лирика Джелялледдина бывает аллегорической. 
Любовь к Богу-Всеединому воспевается под видом земной любви, упое
ние от Него -  под видом хмельного опьянения. Например:

Жизнь, протекшую без любви, не ставь ни во что.
Любовь -  вот источник жизни. Прими ж ее в сердце и душу!

Всякого, кроме влюбленных, считай рыбою, отнятой от воды:
Такой человек, будь он хоть везирь, -  замер и увял.

Когда любовь распахнет свои объятия, каждое дерево зазеленеет,
Каждое выпустит молодую листву из сухого сука.

Кто стал добычею любви, тот разве может
стать добычею смерти?

Если щитом служит ему его светел месяц,
то разве его может ранить стрела?

Воспевается экстатический, мистический пыл под видом разнуздан
ной, вакхической гедоники:

Прежде чем весна невзначай перейдет в осень,
Используй свою долю в этой безвозвратной жизни.

Не привязывайся к миру: ведь ничего прочного в нем
ты не имеешь ни на миг:

Он тленен, изменчив, непостоянен.
Пока ты еще можешь достигнуть радости, веселья, наслаждения,
Пей, наряжайся, отдавайся поцелуям и объятиям!
Ни о каком подлинном пьянстве у Джеляледдина тут и мысли нет. Это 

не эпикурейское стихотворение, а аскетическое. Смысл его: старайся по
стичь Божество еще в этой жизни путем мистического экстаза, который 
дается лишь отречением от мира и от своего “я”.

Джеляледцину также принадлежат, частию же просто приписывают
ся ему, многочисленные афористические четверостишия (“робаї”, мн. ч. 
“робаіййат), которые почти абсолютно неизвестны в переводах на евро
пейские языки и переведены в порядочном количестве только по-русски. 
В готовом русском переводе (именно акад. Ф.Е. Корша) мы, для образца, 
предложим их с полдесятка18:

18 Опять берем их из нашей “Истории Персии”, Т. III, где впервые появился пере
вод робаіййат Джеляледдина. Цифры при персидском первом стихе относятся к 
страницам печатного Константинопольского издания персидского подлинника 
1310=1895 г.
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Стр. 143. Мен бі-хебер-ем... -  ме-ра чи мі-хендед.
И сам я не пойму... Лишь Бог один то знает;
Но что-то душу мне так странно веселит,
Что розу иногда она напоминает,
Которую зефир любовно шевелит.

Стр. 141. Ле’лі-ст ки... -  баде-нуші данед.
Она -  живой рубин, в котором все прелестно 
И блещут радости неведомых миров.
Сказать ли, кто она? Но имя неуместно:
Поклонник я того, кто враг излишних слов.

Стр. 149. Йад-и то конем... -  чекіден гіред.
Лишь вспомню о тебе, -  и сердце затрепещет,
Потоки горьких слез польются из очей,
Отвсюду образ твой пред мыслью заблещет.
О сердце! улетишь из груди ты моей!

Стр. 226. Дер атеш-и хіні... -  ферамуш конем.
Когда огонь любви сверх сил меня затронет.
Тебя, хотя б на миг, забыть бы я желал.
Тогда беру бокал, где ум бесследно тонет,
Но пью в вине тебя: ты входишь и в бокал.

Стр. 264. Эй, бі-TÖ херам зиндегані, эй джан!
Жизнь без тебя есть грех, подруга дорогая;
И как-же без тебя я век свой проживу?
Жизнь без тебя -  скажу, речь клятвой подкрепляя -  
Есть жизнь по имени, но смерть по существу.

Стр 183. Хаіден-и ан леб....... -  ки кяшіді би-бер-иш.
Лобзать ея уста, которых знал ты сладость,
И грудь ея ласкать привычною рукой 
Не перестанет тот, кто жизни мощь и радость 
Из этих милых чар обильной пьет струей.

Стр. 226. Дер ‘иик}-и то ме’рифет........ -  ки-ра данистім?
Наука о Тебе -  любви к Тебе не шире:
И с той и с этою Ты темен нам равно;
Но мы спасаемся и в том и в этом мире 
Любовью, а не тем, что знаньем нам дано.

Иначе сказать: надо стремиться к непосредственному душевному 
постижению Божества, путем не изучения, а мистического единения 
с Ним.

Неотразимое влияние персидской 
суфийской поэзии Джеляледдина на турецкую

Могила Джеляледдина -  в Конии. Главный монастырь ордена мев- 
левиев -  тут же в Конии, у могилы своего основателя. И не только для
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дервишей, -  для всех турков эта могила вдохновенного поэта-перса есть 
святыня, и идеи его -  задушевная их святыня.

Русский известный турковед проф. В.Д. Смирнов характерно говорит 
по этому поводу: “Дух и склад произведений Джеляледдина Румия при
шлись как нельзя более по вкусу туркам. В натуре турка лежит флегматиче
ская неподвижность, которая ими самими охарактеризована в пословице: 
“Османлы за зайцем охотится в телеге”19 и которая придает им внешнюю 
солидность и величавость20. Эта черта натуры турков делала их людьми, 
любящими предаваться созерцательным думам, углубляться в тайны бы
тия, утопать в туманных размышлениях об ином мире с целью постигнуть 
конечную цель и назначение всего сущего. Вместо того чтобы пускаться 
в смелые научные исследования природы, турки постоянно представляют 
себе час смерти, непрерывно помышляют о тщетности настоящей жизни и 
об участи, ожидающей каждого по переходе его в вечность.... Мысль, что 
люди суть странники и пришельцы в здешнем мире, постоянно вертелась 
в голове турецкого поэта-мистика... Если бы впечатление, производимое 
турецкими стихотворениями, мы должны были охарактеризовать сравне
нием с какими-либо произведениями нашей отечественной литературы, то 
мы бы не задумались указать на стихотворения Жуковского: та пиетическая 
мечтательность, которой они проникнуты, в большей мере напоминает ту
рецкий суфизм, чем немецкий романтизм. Жуковский по матери был ту
рок. По природе душа его жаждала тех идеалов, которыми питаются его 
предки-турки; но, выросший и воспитанный на иной почве, он ничего не 
нашел в европейской литературе более удовлетворявшего его кровным ин
стинктивным мистико-пиетическим стремлениям, как полные фантастиче
ской таинственности произведения романтических писателей”21.

Можно соглашаться, можно не соглашаться с объяснениями туманного 
мистицизма Жуковского расовою принадлежностью поэта к туркам, -  все 
же проф. В.Д. Смирнов верно подметил факт, что общий тон турецкой поэ
зии, порожденной влиянием Джеляледдина Румийского, содержит в себе

19 Пословица, которую приводит проф. Смирнов, звучит по турецки: “Османлы 
тавшаны араба-иле авлар” -  см. напр. в сборнике пословиц: “Аталар сбзю” 
Вефик-паши. Мне кажется однако, что ее применение гораздо менее благодушно 
и более саркастично, чем вытекло бы из слов В.Д. Смирнова.
20 К этим словам В.Д. Смирнова добавлю, что спокойствие и величавая молча
ливость турков издавна поражала европейцев, как типичная черта турецкой на
туры: француз-путешественник 1430-х гг. де-ля Брокьер (по изд. Шеффера 1892 
см. стр. 73 и 221) замечает, что кучка французов в десять человек производит 
больше шума и гама, чем целая тысяча турков.
21 В.Д. Смирнов: “Очерк истории турецкой литературы” в IV томе “Всеобщей 
истории литературы” под ред. Ф.Е. Корша и А.И. Кирпичникова, Спб., 1892, 
стр. 459-460.
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нечто родственное с тоном известной всем поэзии Жуковского. Под общим 
влиянием персидской литературы и, больше всего, под влиянием малоазиат- 
ца Джеляледцина турецкая художественная литература с первого момента 
ее зарождения приняла характер суфийский. Все старейшие памятники 
турецкой поэтической письменности -  они суфийские, в духе “Месневи”, 
в стиле “Месневи” и даже во внешней стихотворной форме “Месневи”. 
Месневийная форма творчества сперва всецело возобладала у турков над 
лирической газельной, -  хотя и газелей Джеляледдин далеко не чуждался; 
месневийное творчество господствовало у них в течение всего X rV -ГО и 
значительной части XV века, -  хотя тем временем в Персии успел проявить 
свою поэтическую силу сам “царь газели” Хафиз'XIV века. Хафизовское 
газельное влияние на турков несколько запоздало: Джеляледдин долго 
оставался их неизменным образцом; и если турки XIV в. отклонялись от 
месневийного творчества в сторону лирики, то образцом служил для них и 
в этом отношении опять таки Джеляледдин (в его “Диване”).

б) “Книга лютни” Султана-Веледа (1301) и включенные в нее 
“Сельджукские стихи” на турецком языке

Первый, кто явился последователем перса Джеляледцина в создании 
“месневи” на языке уже и турецком, не только персидском, это был его 
родной сын, шейх ордена месневиев Султан-Велед (род. 1226, ум. 1312), 
которому, как указывалось, принадлежит “Книга лютни” -  “Ребаб-намё 
(1301)22 морализаторского содержания, а в ней, сверх персидской главной 
основы, содержится также (в конце первой части) 156 тюркских двусти
ший, называемых “сельджукскими стихами”. Автор извиняется, что он 
пишет по-турецки так мало:

Тюркче більсе-йдім бен, зде-йдім сізе
Сбзлері ким Тенгрі-ден дейді бізе -
Если бы я умел по-турецки, я бы по-турецки излагал вам
Те слова, которые от Бога дошли до нас.
Но у него хватило уменья лишь на немного больше, чем полторы сотни 

турецких двустиший, и за эти 156 “сельджукских стихов” Султан-Велед и 
считается старейшим турецким поэтом, -  точнее сказать: западно-турец
ким (потому что на средне-азиатских тюркских диалектах поэты появля
лись и раньше).

Старейшие памятники турецкого языка из далекой азиатской глуби -  это 
орхонские (или енисейско-орхонские) надписи, с особыми письменами,

22 Действительно ли, “ребаб” значит “лютня”, как принято переводить это слово, 
не ясно. По описанию толковых словарей персидского языка, “ребаб” не совсем 
совпадает с лютней. Дека у ребаба -  из козьей кожи; значит, инструмент -  типа 
зурны. У акад. Ф.Е. Корша в переводе одной газели Хафиза (“Cäqbifiä сагер-и ше- 
раб би-йар!”) слово “ребаб” так и переводится “зурна”.
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ключ к дешифрированию которых дан был открытием Н.М. Ядринцева в 
1889 г. Он, на берегу Орхона, нашел относящиеся к 733 и 735 гг. обелиски, 
которые написаны были частию письменами “орхонскими”, частию китай
скими, и с помощью китайского текста вскоре удалось ученым дешифро
вать и понять орхонский. Надписи оказались сделаны китайскими масте
рами для турецкого хана Бильге и его брата Кюль-тегина; потом нашлись 
и несколько более старые памятники. В разборе и обследовании орхон- 
ских надписей приняли участие: датский ученый Томсен (он-то в 1893 г. 
и нашел ключ чтения), русский акад. Радлов, проф. П.М. Мелиоранский 
(диссертация 1899: “Памятник в честь Кюль-тегина” в XII томе, “Записок 
Воет. Отдел. Имп. Русск. Арх. Общ.”).

Но орхонские памятники, ценные для историков, и филологов, никако
го отношения к художественному творчеству не имеют.

а) Старейшим поэтическим среднеазиатским памятником на тюркском 
языке, считается т. н. уйгурское “Кудатку-билик” -  “Блаженное знание”, 
наставительная поэма, написанная в 1070 г., в Кашгарском Туркестане од
ним ханским придворным. Форма -  месневийная. Критически вместе с 
факсимильными снимками, переводом и словарем издал “Кудатку-билик” 
сперва Г. Вамбери: “Uigurische Sprachmonumente und das Kudatku Bilik” 
(Иннсбрук, 1870). Факсимильное полное издание, с венской рукописи 
изготовил по поручению Спб. Ак. Наук акад. В. Радлов (1890). Его же: 
Das Kudatku Bilik des Jusuf Chass-Hadschib aus Bälasagun. I. Der Text in 
Transkription (Спб., 1891); II. Text und Uebersetzung nach den Hschr. von 
Wien und Kairo (Спб., 1900 и след.).

б) Менее чем век спустя после составления “Кудатку-билик” появился на 
джагатайском наречии узбеков другой старинный среднеазиатский тюркский 
памятник: “Диван-и хикмет” -  “Стихотворный свод мудрости” ходжи-Ахмеда 
Йесеви (ум. в 1167 г.). Автор, ходжа-Ахмёд-и Йесеви и родился и умер, в тур
кестанском городке Йеси. Его “Диван-и хикмет” печатался несколько раз в 
Казани (5-е изд. дал проф. Н.Ф. Катанов, Казань, 1905; 262 стр.).

в) Третье старинное восточно-тюркское, стихотворное произведение -  
поэма некоего Аля: “Юсуф и Зюлейха”, написанная в 1233 г., по-видимо- 
му, в Бухаре. Форма -  тоже четырехстрочные строфы. Изложение и мно
го извлечений дал Т. ТСаутсма (Houtsma) в “Zeitschr. der Deutsch. Morgen. 
G es”,T. 34(1889).

Таким образом, малоазиатская “Ребаб-наме” Султана-Веледа оказывает
ся далеко не старейшим произведением на тюркском языке вообще, а 
только старейшим в истории развития литературы османской, или, вер
нее, западно-тюркской.

Прозвище “султан” (Султан-Велед) указывает на высокое положение 
шейха Веледа в области мистики может быть переведено как “царь ми
стицизма”. Гедоническое заглавие “Книга лютни”, применённое к благо
честивому, аскетическому произведению, где наставительно излагается
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суфийство и его этика, -  заглавие это имеет смысл, конечно, аллегориче
ский, такой, как и в творчестве его отца. Музыка лютни, песня соловья, 
питье вина в розовом цветнике -  все это обычные суфийские аллегориче
ские символы для выражения восторга от Божества и относятся к области 
той же мистической терминологии, в силу которой отвлеченная любовь к 
Божеству выражается эротикой земною или даже грубо-чувственною. Мы 
ведь видели у Джеляледцина, что поэт то тоскует о возлюбленной, о ее 
жестокости и т. п., то воспевает сладость обладания ею, -  а понимать нуж
но, что он тоскует о Божестве, о долгом отсутствии экстаза, или воспевает 
духовную сладость экстаза. Впрочем, Султан-Велед пускается в такую 
лирику лишь в газелях, а в “Книге лютни” мы находим у него большей 
частью суховатое морализаторство, скучные поучения, и приводить пере
воды образцов из “Книги лютни” Султана-Веледа было бы тягостно.

Заслуживает внимания демократическая внешняя форма “сельджук
ских стихотворений” Султана-Веледа в его “Книге лютни”. Стихотворный 
размер этих двустиший -  силлабический, т. е. истинно-тюркский, просто
народный турецкий, “пармак хысабы”. Стихов, составленных персидским 
метром (который основан на чередовании и сочетании долгих и кратких 
гласных) -  очень не много. Еще замечательнее -  что в “Ребаб-наме” шейх 
Султан-Велед составил, под заглавием “Руми”, 22 суфийских двустишия 
о тщете мира еще и на другом разговорном языке Малой Азии -  грече
ском (!), и притом на вполне вульгарном греческом, -  напр.: 

ти; є8шкє T»yv голоду tod є^г| aosv 
ті»; eSa» екатаХл)9т|, öAotx; vucr|aev 
т. e. “Кто отдал свою душу, тот стал жить”.
“Кто здесь уничтожился, тот всех победил”.
Но написано это буквами арабскими, не греческими. Для суфия, каким 

был шейх ордена мевлевиев Султан-Велед, все религии равны, значит и 
все языки равны, грубый ли турецкий, гяурский ли греческий.

Открыл турецкие и греческие двустишия в “Ребаб-наме” Хамммер -  в 
“Wiener Jahrbücher der Literatur”, т. 48 (1829), Anzeige-Blatt.

Опыт проверенного текста и перевода дал М. Виккерхаузер в “Zeitschr. 
der Deutsch. Morgenl. Ges.”, т. 20 (1866), а к нему см. добавки и примеча
ния в т. 23 (1869), предложенные Бернауэром Флейшером.

Очень ценна транскрипция и истолкование акад. К. Залеманна: “Noch 
einmal die seldshukischen Verse” в “Bulletin” петербургской Академии Наук 
1892 (34), стр. 359-365 (Melanges Asiatiques, т. X, стр. 239-245).

Для греческих стихов еще важнее -  Gustav Meyer: “Die griechischen 
Verse im Rababnama” в “Byzant. Zeitschrift” IV (1895). стр. 401-411.

E. Gibb: A history of Ottoman poetry, т. І (Лонд., 1900). На стр. 155-162 
изложено прозою содержание “сельджукских стихов” в Ребаб-наме и пе
реведено 67 из них английскими стихами. Турецкий текст их -  у Гибба в 
т. VI (Лонд., 1909), стр. 1-4.
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Шейх Султан-Велед, как мало ни написал по-турецки, все-таки остал
ся не забыт в истории турецкой литературы и считается, так сказать, ее 
патриархом. Хронологию его “Ребаб-наме” с “сельджукскими стихами” 
запомнить очень не трудно, потому что дата появления ее (1301) почти 
совпадает с крушением сельджукского иконийского султаната и полити
ческим разложением Малой Азии на декархию, где в числе декархов ока
зался и Осман, владетель удела, династии которого суждено было совре- 
менем постепенно поглотить все прочие уделы в декархии.

ПІ.
в-г) Современники Султана-Веледа, 

конца сельджукской и начала османской эпохи:
Юнис Имре, ок. 1308, и Ашык-паша, 1271-1332

в) Юнис Имре, ок. 1308, кастамунско-черноморский лирик-пантеист
Худшая литературная доля постигла современного Султану-Веледу и, по

добно ему, подражавшего Джеляледдину, только не в “месневи”, а в другой 
области -  очень простонародного суфия-анатолийца Юниса Имре, ок. 1308 г.

Юнис Имре, как и более старый Султан-Велед, родился и вырос еще 
в период существования сельджукского иконийского султаната, а в ли
тературной деятельности был современником декархов и, значит, также 
Османа I. Как и Султан-Велед, Юнис быль подданным не османским. 
Велед жил в Кошти, т. е. под властью декарха Караманского, а Юнис -  под 
властью декарха Кастамунского. Кастамуния лежит на анатолийском бе
регу Черного моря; прибрежный ее город -  Синоп. Насчет времени жизни 
Юниса Имре сомневаться нельзя. В одном из своих стихотворений Юнис 
Имре отмечает дату своего вступления в дервишество: 707=1307-ой, или 
1308-й год, и этим фактом опровергается сообщение османских тезкират, 
будто он жил позже лет на сто, а то и еще позже23.

Небрежность османских историков литературы к Юнису Имре про
истекает, вероятно, от того обстоятельства, что Юнис слишком чужд по 
языку и по внешней форме своих стихотворений утонченным персидским 
образцам, которые историкам турецкой литературы представлялись един
ственно достойными подражания. Язык Юниса, черноморского малоазиа- 
та-кастамуцца -  грубьій, примитивный турецкий, с устарелыми теперь 
словами и формами; метры -  никогда не персидские, а всегда простона
родные турецкие, того типа, который называется “варсагы” и применяется 
в кочевых тюркских “балладах”.

23 У Хаммера Пургшталля Юнис Имре помещен не раньше, чем в эпоху султа
на Сулеймана Великолепного (1520-1566), См. “Geschichte der Osmanischen 
Dichtkunst von Hammer Purgstall, II Band, von der Regierung Sultan Suleiman’s 
des Gesetzgebers bis zu der Sultan Murad’s III, 1521-1574” (Пешт, 1837), стр. 566. 
Срв. также Ш Band (1837), стр. 431.
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Юнис, как и Султан-Велед, был суфий-дервиш, святой жизни. Содер
жание своих идей он рабски черпал из Джеляледдина Румия, однако не 
столько из наставительно-эпического “Месневи”, которое вскоре же сде
лалось главным образцом для развивающейся турецкой литературы и ко
торому подражал Султан-Велед, сколько из Джеляледдинова восторжен
но-пантеистического лирического “Дивана”. Диван собственных стихов 
Юниса Имре, поэтому, полон самого неприкрытого пантеизма. Он мало 
обинуется в выражениях: как в своем турецком языке Юнис Имре прост и 
невычурен, так и в пантеистических идеях он не идет обиняками, а прямо 
отождествляет себя со Всеединым: “Я Тот, кто творит человека из семени 
и птицу из яйца”24.

г) Османский поэтический патриарх Ашык-паша (1271-1332) 
и его “Книга чужака” (1330)

Несравненно известнее -  современник Юниса Имре и Султана- 
Веледа, тоже суфийский мистик, шейх Алий Ашык-паша (род. 1271, 
ум. 1332). Он жил в Ангорской области, но происхождению же был 
отуречившийся потомок одного святого дервиша (по имени Баба- 
Ильяс), выходца из Персии, из Хорасана. Второю половиною своей 
жизни Ашык-паша совпадает с княжением османских “Ромула и Нумы 
Помпилия”, т. е. эмиров Османа и Урхана25. Эмир Урхан (1326-1359), 
как известно, создал войско янычаров; и янычарский патрон, святой 
дервиш-чудотворец Хаджи-Бекташ, был другом Ашыка-паши. Ашык- 
паша остался в памяти турков тоже святым, могила его также источник 
чудотворений.

Или, вернее сказать, она была источником чудотворений26. В наши вре
мена могила Ашыка-паши, кажется, призабыта27.

24 Отлитографирован Диван Юниса в Константинополе 1302=1885. В нем свыше 
600 месневийных стихов и больше 300 газелей. По-английски образцы из Ю ниса 
Имре см. у Е. Gibb’a: A history o f Ottoman poetry, т. I (Лондон, 1900), стр. 170-175, 
а вообще о самом Юнисе -  см. стр. 164-170. В VI томе (1909) дан у Гибба турец
кий текст переведенных стихов (на стр. 5-8). В “Dichtkunst” Хаммера процитиро
вано из Юниса Имре сперва одно двустишие (т. П, 1837, стр. 566). Потом -  одна 
газель, непереведенная у Гибба (Dichtk. Ш, 431).
25 как дерзнул их псевдоклассически назвать Хаммер в “Hist, de Г етр . Ottom.” I 
(1835), стр. 212, и повторил это же отважнейшее сравнение в своей “Geschichte 
der Osmanischen Dichtkunst”, т. І (Пешт. 1836), стр. 55.
26 Это довольно ясно вытекает из слов т. и. Мюльбахского студента 1438 г. 
Местонахождения Ашыковой могилы он не указывает.
27 В.А. Гордлевский, в своей ниже цитируемой (сноска 29) работе о современных 
турецких святых гробницах, не отмечает Ашыковой.
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С Ашыка-паши турки, собственно, и начинают свою сколько-нибудь, 
по их мнению, достойную литературу. Вслед за ними и Хаммер цветисто 
выражается: “При входе в сады турецкой литературы перед нами зеле
неет исполинская пальма, которую взлелеяли живительные ключевые 
струи персидской поэзии, это -  шейх Ашык-паша”28. Мистическое имя 
“Anibiq” значить “влюбленный” -  в суфийском смысле, т. е. влюблен
ный в Господа29. А титул “паша” (генерал) вовсе не значит, что смирен
ный шейх-Ашык был действительно пашею-генералом войн мира сего: 
нет, он явился славным пашею-генералом в царстве мистики, -  в том 
духовном, отвлеченном царстве, где “султанство” принадлежало друго
му шейху, Султану-Веледу, сыну Джеляледдина Румийского. Возможно 
впрочем, что Ашык-паша был человеком богатым и жил по-княжески, 
как утверждает один его поздний биограф30, но это ему не мешало быть 
в душе истеннейшим дервишем, потому что, -  как выясняется из слов 
того биографа. -  Ашык-паша понимал суть дервишества очень широко и 
глубоко. По убеждению Ашыка-паши, не в рубище и не в четках суть ис
тинного суфийского дервишества; не суфий -  тот, кто одной рукою опи
рается на дервишескую клюку, а другою рукою опускает поводья своих 
страстей. Напротив, кто, пышно одетый и богатый и вельможный, отре
кается душею от благ мира сего и шествует стезею Божьей (тарикатом), 
т о т -  суфий-дервиш. Почти такими же словами определяет истинное

28 Hammer-Purgstall: Dichtkunst, т. I (Пешт, 1836), стр. 54.
29 Впрочем, народная благоговейная намять придала имени “Ашык” и более широ
кое толкование, связавши его с земною любовью. У т. н. Мюльбахского студента 
ок. 1438 г. есть особая (XV-я) глава, посвященная тем чудесам, которые творятся 
у могил того или иного дервишеского шейха. Напр., Саййид-[Баттал]-Гази дол
жен быть призываем идущими в бой; Хаджи-Бекташ -  отправляющимися в путь; 
Ашык-паша -  любовно-тоскующими супругами, трудными роженицами, неплод
ными и т. п.; Ольван-паша (очевидно, сын Ашыка) -  спорящими родственниками; 
Гав-верчин (“скотособиратель”? напеч. Goivelmirtschin) или Барчум-паша ( ? ) -  
призываются на помощь пастухами и хозяевами скота, и т. п. Вот точная выписка 
про Ашыка-пашу: “Alius dicitur Ascik passa, qui ab amore nomen habet, et dicitur 
quasi patronus amoris, qui-in matrimonio existentibus, sicut in partus periculo, vel hab- 
endae prolis desiderio, vel discordantibus marito cum uxore, et pluribus talibus necess
i t a t e s  opem ferre dicitur” (см. стр. 33 по базельскому изд. 1543 г., в III части при
ложения к Библиандрову латинскому Корану). Относительно нынешних турец
ких благочестивых легенд про святых дервишей см. работу В.А. Гордлевского: 
“Османские сказания и легенды” (в “Этнографии. Обозрении” 1911, № 1-2, и 
1912, 1-2); к ней очень полезным историческим дополнением мог бы служить 
агиологический материал сообщенный у Мюльбахского студента ок. 1438 г.
30 Именно Лятыфи (1546). Нет ничего невероятного однако, что утверждение 
Лятыфи произнесено ради красного словца.



А. Е. Крымский. История Турции и ее литературы 281

дервишество персидский поэт Са’дий ХП-ХШ в., в своем “Розовом 
цветнике”31.

Ашык-паша, к 1330 году, т. е. года за три до своей смерти (и почти одно
временно с появлением “Божественной комедии” Данте)32, завершил свое 
обширное месневийное сочинение, вдумчивое по настроению, хаотичное 
и сухое по форме, посвященное суфийским размышлениям, и озаглавил 
его: “Гаріб-намб (“Книга чужака-скитальца”)33. Иногда оно называется 
“Книга познаний” = “Меариф-намё”, иногда же -  “Диван Ашыка-паши”, 
что уже совсем плохо подходит к связному месневийному произведению.

По своему стихотворному размеру Ашыкова “Книга чужака” представ
ляет смесь принципов метрики персидской с принципами простонародно
го стихосложения тюркского, “Пармак хысабы” (которое потом понемно
гу заброшено было последующими поэтами, но которое мы уже видели у 
Султана-Веледа и Юниса-Имре). А по изложению своему “Книга чужака” 
распадается на десять глав (“баб”), из которых каждая подразделяется на 
десять “сказаний” (“десьтан”); проф. В.Д. Смирнов остроумно замечает, 
что Ашыкову “Гар1б-намё” можно бы назвать дервишеским “Стоглавом”34. 
Естественной последовательности и логического перехода от одной главы 
к другой нет. Ашык-паша бессистемно трактует о тысяче предметов мира 
видимого и невидимого, освещая все суфийским мировоззрением. Чисто 
внешняя, механически-формальная систематичность достигается лишь 
тем, что каждая из десяти глав “Книги чужака” посвящена истолкованию 
предметов или идей, связанных одинаковою цифрою. Так, в первой главе 
говорится о том, что по своему количеству есть одно (напр., Бог, вселен
ная), или в чем есть сторона лишь одна; II глава трактует о тех предметах

31 См., напр., по русскому переводу И.Н. Холмогорова: “Гюлистан” (М., 1882), 
стр. 138-139. Или там же стр. 93: “Старайся отличиться добрыми делами -  и на
девай, что тебе угодно: или корону на голову, или заплату на плечо. Аскетизм не 
состоит в надевании ветхого рубища, -  будь на деле аскетом, а носи хоть атлас
ную одежду. Отшельничество заключается в отречении от мира, от его похотей и 
желаний, а не в отречении от прежнего платья”.
32 “Poetry began in Turkey, as in Italy, with a religious poem, and nearly at the same time; 
for the work o f ‘ Ashik Pasha dates only a few years later than the Divina Commedia”, -  
Ch. Rieu: Cat. o f the Turkish mss. in the British Museum, Лонд., 1888, стр. 160.
33 Заглавие установил с точностью Ch. Rieu в своем вышеназванном описательном 
каталоге турецких рукописей Британского музея (Л., 1888, стр. 161а), где вообще 
у Рьё собраны богатые и притом критически проверенные материалы по истории 
турецкой литературы. Вкратце то, что сказано у Рьё насчет заглавия, пересказано 
у Эдв. Гибба: “A history o f Ottoman poetry”, т. I (Л., 1900), стр. 181-182.
34 В.Д. Смирнов: “Мнимый турецкий султан Calepinus Cyriscelebes” (1907) в 
XVIII т. “Зап. Воет. Отд. Имп. Русск. Археол. Общ.”, стр. 38. Там у В.Д. Смирнова 
дано описание старинной рукописи “Гаріб-наме” в Будапеште, века XTV-XV.
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или свойствах, каких бывает два, или что двойственно (напр., мир этот и 
будущий); III глава -  о тех предметах, которых три; IV глава -  о том, чего 
четыре (о четырех стихиях мира, “которые являются четырьмя столпами 
макрокосма и четырьмя грамматическими окончаниями в микрокосме”, о 
необходимости добродетельно орудовать четырьмя членами тела: очами, 
ушами, языком и рукою, чтобы войти этими четырьмя воротами в град 
Бога Вышнего). И т. д., и т. д.35

Согласно этому правилу, в VII главе, на которой мы остановим большее 
внимание, речь идет о разных седмерицах: семь планет, семь небес, семь 
преисподних, семь морей, семь металлов, семь возрастов человеческой 
жизни, семь священных писаний: Адама, Сифа, Эноха, Моисея, Давида, 
Иисуса, Мохаммеда. И особенно интересно, по своим гуманным, передо
вым идеям, четвертое “сказание” (десьтан) этой VII главы, -  то сказание, 
где говорится о семи предметах или силах, животворно и благотворно 
взаимодействующих друг с другом. Такую седмерицу составляют: 1) зем
ля, 2) культура (имарет), 3) человек, 4) душа, 5) разум, 6) любовь, 7) Бог. Мы 
приведем выдержки из этого “десьтана” по переводу В.Д. Смирнова36:

О культуре:
Эввел имарет-ле дири-дир бу джикан.
Йох-са, джансыз бир сурет-дир ден Ъеман.
Цветет вселенная культурой,
Все города и все деревни...
... Культура есть душа вселенной...
Пес, имарет бу джиканын джаны-дыр.

О человеке:
... Что -  зданья, в коих не живут?!
Что -  города, где нет людей?!

35 “Гаріб-наме” Ашыка-паши не издана. По венской рукописи, у Хаммера 
(Dichtkunst, I, 1836, стр. 55-61) изложено содержание и переведены стихотворно 
отрывки из главы IV, VII, VIII. Из Хаммера русскими стихами переведен отры
вок из VII главы у В.Д. Смирнова в его “Очерке истории турецкой литературы”, 
стр. 461-462 (в IV томе “Всеобщ, ист. литер.” Корша-Кирпичникова, Спб., 1892); 
а в хрестоматии В.Д. Смирнова (“Образцовые произведения османской литерату
ры”, Спб., 1903, стр. 417-432) изданы выборки из разных мест турецкого текста 
(из рукописей Лондона, Оксфорда, Будапешта). Те же отрывки, что были даны 
по-немецки у Хаммера, но полнее, из рукоп. Брит, музея, перевел по-английски 
Е. Gibb: “A hist, o f Ott. Poetry” I (1900, стр. 188-200); к ним турецкий текст -  в до
полнительном VI томе Гибба (1909, стр. 8-16).
36В.Д. Смирнов: “Очерк” (1898), стр. 461-462. Турецкие вставочные фразы до
бавлены мною из турецкого текста, изданного Гиббом. Транкрипцию я кое-как 
подгоняю к османскому выговору. Сам Ашык-паша, вероятно, путал произноше
ние османское с караманским.
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Что -  государство, где нет граждан?!
Живет народом государство,
Народы -  души государств...
Не станет люда -  вымрет царство!
Мюлъклерин, пес, джаны -  xcuiq дыр Myrmaqa,
Джан гидеджек -  мюльк олюр, дутмаз 6aqa.

О душе:
... Души не станет, -  смерть и телу:
Дает душа лишь телу блеск...
Уйдет душа, -  и нет стремлений!
Суретин бу джан-ла дыр peeuaqbi.
Джан гидеджек -  рагбеты qcuma3 daqbi.

О разуме:
Душа без знания мертва:
Наукой лишь повелевает 
Душа, что Бога познает...
В душе невежд нет вовсе жизни...
Джакилин джанында дирилик йок-дурур.

О любви:
Пес, бу aqлын джаны bimq дыр Myrmaqa.
Но разум держится любовью...
И разум, ей не вдохновленный,
И разум, ей не оживленный,
Во мрак бывает погружен...

О Боге:
hlmq дири dupXaqq-ыла, пес, Myrmaqa. 
blmqbi бере тут, ким араса-н ол Xaqqa.
Любовь сама живет чрез Бога;
Коль ты Его достигнуть хочешь,
Не отлучайся от любви...

И далее:
Семь изъясненных здесь предметов 
На месте ставят все своем,
И с ними странствовать ты должен.
Но пусть ведет тебя любовь,
За не любовь -  всего есть сущность.
Кто с нею Бога достигает,
И кто на Друга с ней взирает...
Кто сам любовью вознесен -  
Не отвергай нас! будь к нам благ:
Ум без любви бывает Мертв...
В смысле художественности эти стихи -  очевидное ничто. Но идеи, 

высказанные в них, среди турков XIV века, бесспорно замечательны. На
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подобные риторические вирши, лишенные того, что мы называем поэтич
ностью, приходится смотреть так, как, напр., на оды Кантемира: важно 
их практическое поощрительное значений для культуризации молодого 
османского государства, к которому писательская деятельность Ашыка- 
паши относится ближе, чем деятельность Султана-Веледа, жившего в 
культурной Конии (в Караманском княжестве), и Юниса-Имре, жившего 
в княжестве Кастамунском. Популиризовать просветительные идеи в по
лукочевом Османском княжестве было в то время очень большой заслу
гой, особенно в тот момент, когда у правительства являлась наклонность, 
силою власти, кое-что ввести культурное: школы, общественные прию
ты, столовые и т .п .; нами указана выше деятельность Урханова брата в 
этом направлении. Если позволительно сравнивать янычарского Урхана 
с Нумой Помпилием, как это отважился сделать Хаммер, то уж, конечно, 
и настроение Аладдина, и вирши в роде вышеприведенных Ашыковых 
о культуре не грех сравнивать с вдохновительными, доброжелательными 
нашептываниями нимфы Эгерии.

Несмотря, однако, на свое горячее искание культуры, при котором на
циональные перегородки должны бы стираться, и несмотря на свое суфий
ское религиозное настроение, при котором все религии должны бы быть 
равны, Ашык-паша видит осуществление своих идеалов не иначе, как в 
лоне ислама. Христиане для него -  язычники и “низшие из низших”:

Гьорелім, on аднанын аднасы ким.
Посмотрим, кто низкий из низких,
Кто -  язычник (букв.: кто Богу придает товарища),

кто Ему супротивник
Это суть те, кого называют зиммиями (данниками),
Кто гонит Мохаммедову веру, другой веры хочет.

Сей не приемлет веры Мохаммеда,
Говорит: “Наша вера не есть ислам!”

Ему имя -  гяур; взял на шею себе он харадж.
Место, к которому он обращается на молитве, это -  восток,

а предмет его поклонения -  крест.
Называя кумир Богом, эти ему покланяются день и ночь.
По всей земле строят они идолам домы37.
У этого османского турка мы, следовательно, далеко не видим той 

возвышенной, благородной широты взглядов, какую мы видим, напр., 
у караманского перса Султана-Веледа, а тем паче -  у его отца, перса 
Джеляледдина Румийского.

37 Турецкая выдержка, вместе с русским переводом, дана у В.Д. Смирнова 
в “Calepinus Cyriscelebes” (1907, в “Зап. Воет. Отд.”, XVIII), стр. 39-40. Я по
зволил себе сделать некоторые легкие стилистические изменения в переводе 
В.Д. Смирнова.
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IV.
д) БурЬанеддин Сивасский (ок. 1344-1397), 
кадый, владетельный эмир и поэт-лирик.

Некоторое затишье в развитии турецкой литературы 
после четверти XIV в.

После первых своих поэтов нач. XIV в., которые нами были указаны 
(Султан-Велед 1226-1312, Юнис-Имре 1308, Ашык-паша 1271-1332), ту
рецкая художественная литература в уделах всех декархов Малой Азии 
не представляет ни одного сколько-нибудь видного имени в течение лет 
пятидесяти; в уделе османов тогда княжили Урхан (ум. 1359) и герой 
Косова поля Мюрад I (1359-1389). Конечно, писание суфийских стишков, 
под персидским влиянием, там и сям продолжалось, в особенности сре
ди дервишей-мевлевиев38; город Кония в сравнительно более культурной 
Карамании, с гробницей главы ордена, Джеляледдина Румийского, был 
притягательным мевлевийским средоточием, где литературные стремле
ния могли найти выражение не только на традиционных персидском и 
арабском языках, но, по-видимому, отчасти и на турецком; нет больших 
препятствий верить указанию турецких историков литературы XVI в., 
что при Мюраде I делались переводы или пересказы некоторых суфий
ских стихотворных трактатов, излагающих мистику и ее символическую 
речь. Так, указывают, что персидский “Голынен-и раз” = “Розовый цвет
ник тайн” азербайджанца-перса Махмуда Шебистерского (ум. 1320)39 был 
переведен по-турецки св. шейхом Ольваном40, т. е., вероятнее всего, сы
ном известного Ашык-паши, продолжавшим литературную деятельность 
отца41.

Однако лишь в третьей четверти XIV века, и то не в дервишеской Конии 
и не во владениях османов, а в отдаленном сев. воет, ушу М. Азии, побли
же к Армении, Персии и Кавказу, мы открываем турецкого поэта, доста
точно видного и достаточно интересного, -  интересного, правда, больше 
для европейцев. Сами турки его призабыли. Этот поэт -  владетельный ка
дый БурЬанеддин Сивасский.

Военно-политическая биография БурЬанеддина
Поэт-кадый Ахмед БурЬанеддин (род. ок. 1344, уб. ок. 1397), деятель

ность которого связана с восточным малоазиатским городом Эрзингяном (в 
Армении), в биографическом отношении замечателен своей политической 
карьерой: ему в конце 1360-х гг. удалось сделаться государем своего города, 
затем и эмиром Сивасской области, и храбро княжить лет тридцать.

38 Кое-какие мелкие образцы см. у Хаммера: Dichtkunst, I (1836), стр. 63-65.
39 О Махмуде Шебистерском см. “Историю Персии”, т. Ill, (М., 1915), стр. 94.
40 См. Хаммер: Dichtkunst I (1836), стр. 64.
41 Про шейха Ольвана см. кратко у Gibb’a, т. I (1900), стр. 180.
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Возвышению его содействовали те общие смуты последней половины 
или четверти XIV столетия, которые терзали восточную половину Малой 
Азии42. Там с одной стороны тянулась вражда сельджукских княжеств 
XIV в. и княжества османского, стремившегося их подчинить (оконча
тельное торжество османского единодержавия над декархией наступило 
ведь только при османском султане Баезиде I Молниеносном 1389-1402); 
а с другой стороны, в соседнем с востока Азербайджане и северной 
Месопотамии, вели междоусобную борьбу туркменские династии, сре
ди которых около 1378 года выдвинулись Черные Бараны в Эрзеруме и 
Белые Бараны в Диярбакре. В Эрзингяне же, где БурЬанеддин жил с моло
дых лет и затем был кадыем, и в ближайших городах (Сивасе, Кайсарийе, 
Эрзеруме и др.) приблизительно до 1380 года имелась своя династия 
эмиров из монгольских наместников рода Эртене. Это были такие же са
мостоятельные эмиры, как и те западно-малоазиатские декархи, которые 
вскоре объединились в османское государство.

Как же возвысился БурЬанеддин?
Уже и отец БурЬанеддина, первой половины XIV века, имел в Эрзингяне 

значение. Уже и он, в правление эрзингянского эмира, монгольского на
местника Эртене, был кадыем и пользовался влиянием при дворе, а когда 
Эртене умер (1352), оставивши после себя сына, Мехеммеда-Эртене, отец 
БурЬанеддина с несколькими другими вельможами содействовал возведе
нию Мехеммеда на эрзингянский престол.

Своего собственного сына, талантливого и честолюбивого Ахмеда- 
БурЬанеддина (род. ок. 1344), кадый-отец воспитал хорошо. Тот ездил до
вершить образование в Сирию, в г. Алеппо (Халяб), принадлежавший, как 
и вся Сирия, мамлюкам Египта, а когда вернулся в свои родные места, к 
отцу, в Эрзингян, то после смерти отца наследовал ему в звании кадыя. 
С эмиром Мехеммедом (1352-1366) новый кадый БурЬанеддин сошелся 
хорошо. Кончилось тем, что эмир выдал за него свою дочь.

Далее между тестем-государем и зятем-кадыем (он же поэт) насту
пила ссора. Честолюбивый и хитрый БурЬанеддин убил тестя, завладел 
Эрзингяном и обнаружил притязание на все его эмирство, перешедшее к 
сыну того, последнему цз рода Эртене Аладдину (1366-1380); БурЬанеддин 
отнял от Аладдина и присоединил к своим владениям соседние округи 
Сивасский и Кайсарийский.

Угасновение династий Эртене со смертью Аладдина (1380) делало 
права БурЬанеддина совсем бесспорными, и те шестнадцать лет, которые 
он затем княжил, он княжил как полноправный государь, даже с титулом 
“султан”. Он постоянно воевал с соседями: то с мамлюками, то с туркмена-

42 См. по-русски “Историю ислама” Авг. Мюллера, т. III (Спб., 1896), стр. 312 и 
след. 327; и краткую заметку (с библиографическими указаниями) В. Бартольда в 
“Мусульманских династиях” Стэнли Лэн-Пуля (Спб., 1899), стр. 15, сноска 1-я.
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ми, то с османским султаном Баезидом I Молниеносным. Наконец, вождь 
Белобаранных туркменов (он же и первый основатель династии) Осман 
Кара-йелек (1378-1436)43 убил БурЬанеддина в сражении (ок. 1397-1398), 
а владение Сивасское досталось султану Баезиду I Молниеносному44.

Надпись на БурЬанеддиновой могиле в Сивасе, в связи с надписям на 
могилах его родичей, указывает дату его гибели 799=1397)45.

БурЬанеддин, как писатель. Турецкие “робаийяты” и “туюги”
Как писатель, БурЬанеддин должен бы относиться не только к турец

кой, но и к арабской и персидской литературе, потому что писал и по- 
арабски и по-персидски. На этих языках он мог составлять даже стихи, не 
говоря уже об ученой прозе. Прозою БурЬанеддин составлял, под вычур
ными заглавиями, сочинения по своей специальности -  законоведению и 
по грамматике; “Иксір ас-са‘адет” (“Эликсир счастья”) -  заглавие грамма
тического его трактата.

Но все это забылось, и только его турецкие стихи сохранили за ним 
имя в истории литературы.

Да и то сказать, он извлечен на свет не земляками, а европейцами: ту
рецкие стихи БурЬанеддина турками были оценены тоже мало и успели у 
них призабыться. Диван его, переписанный при жизни автора (1396), до
шел до нас в одном единственном экземпляре Британского музея46.

В диване БурЬанеддина два неравных отдела. Первый, больший -  газели. 
Второй, меньший -  содержит прежде всего два десятка т. н. “робаі” (“чет
веростиший”; их приходится считать за первые “робаійятьі”, писанные на

43 Произношение имени не установлено (варианты: Кара-Илюк, Кара Юлюк). 
Переводят это имя “Черная пьявка”, эпитет кровожадности, и между прочим 
так переводит известный тюрколог Э. Гибб (A history of Ottoman poetry, т. I, Л., 
1900, стр. 206, сноска), -  хотя еще у Авг. Мюллера (“История ислама”, Спб., 1896, 
т. III, стр. 327) высказаны были сомнения насчет правильности такого перевода. В 
“Мусульманских династиях” Стэнли Лэн-Пуля (русск. перев. В. Бартольда, Спб., 
1899, стр. 215) годы правления Кара-Юлюка показаны с очень большой ошибкою, 
что оговорено переводчиком на стр. 302.
44 Я не уверен, с полной ли точностью изложена мною политическая история 
БурЬанеддина. В известиях о нем много сбивчивого. Год гибели показан у ибн- 
Хаджара XIV-XV в. как 800=1398 г.
45 См. у F. Grenard’a в “Journal Asiatique” 1901, т. XVII, май-июнь, стр. 555, в его архео
логической статье: Note sur les monuments du moyen-age de Malatia, Divrighi, Siwas, 
Darendeh, Amasia et Tokat (стр. 549-558). В надмогильной надписи БурЬанеддина 
оказывается отбита цифра десятков. О Сивасских надписях Ф. Гренар поместил 
еще раньше особую статью в “Journal Asiatique” 1900, т. XVI, стр. 451.
46 Диван БурЬанеддина приобретен Британским музеем в 1890 г., и потому опи
сания его нет в каталоге Рьё 1888 г. Описан Мелиоранским (см. ниже).
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турецком языке47, а кроме того -  довольно много “туюгов”, т. е. коротких ми
стико-эротических стихотвореньиц (они тоже в четыре строки, -  собственно, 
значит, они тоже четверостишия, но не такие, как “робаіятьі”). В техническом 
отношении диван БурЬанедцина обращает на себя внимание все еще силь
ным влиянием силлабического народного стихосложения, которое мы встре
чали уже у всех трех вышерассмотренных прежних поэтов: в части “Ребаб- 
наме” султана Веледа (1301), лирике Юниса-Имре (1308) и “Книге чужака” 
Ашыка-паши (1330), и которое потом в османской письменности заглохло на 
полтысячи лет48. Именно, в “туюг”-ах БурИанеддин держится исключительно 
турецкой системы стихосложения; в газелях смешаны системы турецкая и 
персидская; в робаи -  исключительно уже персидская.

В “Geschichte der osmanischen Dichtkunst” Хаммера (т. I, 1836), сверх 
ожидания, про БурЬанеддина Сивасского ничего нет, а коротенькая сбив
чивая заметка в несколько слов на стр. 66 под заглавием “Burhaneddin 
Elias-Tschelebi” способна лишь ввести в заблуждение.

Отрывки из стихотворений БурЬанеддина издал с русским прозаиче
ским переводом сперва П.М. Мелиоранский в 1895 г. в петербургском фа
культетском сборнике “Восточные заметки” (стр. 131-152). Тут переведе
но 20 робайят и 12 туюгов. Ниже мы их воспроизводим.

Затем Э. Гибб дал английский стихотворный перевод разных образцов 
в своей “A history of the Ottoman poetry, т. І (Лонд., 1900), стр. 214-224. На 
стр. 204-214 Гибб предпосылает статью о БурЬанеддине, а в VI, посмерт
ном томе (Лонд. 1909) издан турецкий текст переведенных стихотворе
ний, стр. 16—20.

По своему содержанию стихотворения БурЬанед дина, как и прочих тур
ков, находятся под самым сильным персидским суфийским воздействием; 
но, не будучи в идеях оригинальными, они представляют довольно много 
живости. Мы приведем извлечения из работы П.М. Мелиоранского49.

Четверостишия.
I.

Я сказал: “Нельзя ли мне пососать и почмокать твои губки?
“Обратится ли, -  о диво! -  по отношению к этому

'  моему страданию лекарство в яд?

47 Каковы бывают “робаи” персидские, мы видели уже, напр., в творчестве 
Джеляледцина Румийского. Среди Джеляледдиновых робайят попадаются такие, 
где чередуются фразы персидские, арабские и турецкие. Но сам ли Джеляледдии 
составил их, или они ему приписаны позже, нельзя решить с уверенностью.
48 Вероятно, потому и БурЬанедцина турки призабыли.
49 Кое-где мы произвели в переводе П.М. Мелиоранского незначительныя изме
нения, вносящие впрочем иной оттенок в смысл того или другого стиха. Четыре 
примечания принадлежат П.М. Мелиоранскому.
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“Так как рука моя не достигает соединения с тобою,
я очутился далеко.

“Нельзя ли [хоть] во сне почмокать губки твоего призрака?
II.

Если я буду обрадован соединением с тобою,
возможна ли будет печаль!

Если же я не достигну [цели], разве у Вас что-нибудь убудет?
На сто частей разорвал бы я свое сердце50 и изранил бы его,
Если бы знал, что, может быть, твои рубины (губки) будут для него пластырем.

III.
О царица, нельзя ли мне сорвать розу твоего лица?
Нельзя ли сказать тебе в глаза, что я выстрадал?
Твои фисташковые губки требуют у меня душу, -
Могу ли я заставить споткнуться твое слово, отказав тебе в этом?

IV.
Не миндалина ли твое томное око?
Не приманка ли сетью -  твоя родинка и твои волосы?
Сладкие губки твои я видел, -  [в этом все] мое счастье!
Ведь в этом ничтожном мире исполняется ли [хоть] одно желание?

V.
Твой качающийся стан-кипарис отдадут ли [мне] за душу?
Отдадут ли твои [губки] рубины за весь этот мир, полный жизни?
Если я предложу в жертву душу, чтобы разок посмотреть 
На твою красоту, примут ли мою душу по закону на заклание?

VI.
Мое сердце опять сделалось страдальцем-Меджнуном той Лейлы.
Мои слезы опять сделались рекой-Джейхуном на пути к другу.
Ее губки истерзали мое сердце, -  можно ли это!
Я даже посмотрел: пурпур их -  не кровь ли моя?!

VII.
Благодарение Богу, что люблю нежную красавицу.
Я люблю свое сердце [всегда] свежим на пути к другу.
Сегодня я так люблю ее ротик, что умираю от этого.
А чтобы опять ожить, полюблю ее и завтра.

V III.
Твои рубины, о кумир мой, лекарство от моей болезни.

Но если они и яд,
То как бы мне пососать их разок на пробу, если это возможно?
Твои губки дунули на мое сердце, и это ему сладко. -  
О если бы, -  я и душу за это отдам, -

это повторялось время от времени!
IX.

Это твой пушок, о царица, виноват; что же мне делать?
В этом-то положении, о кумир мой, по крайней мере

как же мне оставаться?

50 Собственно “печень”.
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Если она сделала из него (пушка) силок для птицы моего сердца,
То он не нужен, ибо я и без того уже запутался.

X .

Дервиш, у которого ранено сердце, пусть будет нам подобен! 
Любовник, который вне себя, пусть будет нам подобен!
Если кто хочет, чтобы этот мир пришел в смятение,
То пусть он по отношению к той красавице, 
которая есть [само] смятение, будет нам подобен!

X I.
Тот глаз, который не видит твоего лица, не называй глазом.
То лицо, которое не трется о прах [твоих ног], не называй лицом.
То слово, в котором, о кумир мой, нет воспевания тебя.
Считай дуновением ветра (пустым звуком), -

не называй его словом!
XII.

Свеча -  и та горит, и лицо ее желтеет и проливает [ревнивые] слезы, 
Когда о тебя, [словно о притягательную свечу],

бьется мотылек, моя милая!..
Мой глаз только-что окровавил сердце, взглянувши на твои губы,
И нашел себе возмездие в виде кровавых слез, моя милая!

X III.
Я сказал: “О, твои губки!” Она сказала: “Как он сладко говорит!”
Я сказал: “О, твоя талья!” Она сказала: “Как он красиво говорит!”
Я сказал: “Вся душа моя есть выкуп за твои волосы!”
Она сказала: “Ну вот! этот жалкий говорит [уже] о своем имуществе!”

XIV.
Она сказала: “Отчего я вижу твои глаза увлажненными?
Или отчего я вижу сердце твое полным печали?”-  
Я сказал: “О кумир мой! Это оттого, что губки твои 
Я вижу не всегда, а [только] по временам.” -

XV.
Я смотрю на твои губки и как на яд,

и как на лекарство для моей души.
На раны, причиняемые твоими очами, я смотрю как на пластырь. 
Огонь любви, зажигающий оба мира,
Я для одной своей души [все еще] считаю слабым.

X V I.
Мужи любви должны быть опьяненными на пути к другу;
Они должны делать изголовьем порог своей возлюбленной.
Из-за душеньки так должно рисковать душой,
Чтобы посрамить даже прославленного героя-Ростема.

X V II.
Сердце должно разорваться на сто частей ради твоих очей,
Душа должна заблудиться в твоих косах...
И вот беспомощному, находящемуся .

в жалком положений из-за твоих кос, - —
Надо же, о кумир мой, помочь этими рубинами твоих губ.
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XVIII.
Клич раздался ко всем влюбленным -  отдавать свои души душенькам. 
Не отдающий души и желающий душеньки -  что за ребенок!
Если бы весь мир предстал, передо мною,
То мне, раз уж я достигну [соединения] с тобою, он будет[презренной]

пустыней, [не стоящей внимания].
XIX.

Не забывай меня, царица, так как я -  бедняк, моя милая!
Стрелой твоих кокетливых взглядов ранено мое сердце, моя милая!
С тех пор, как тот северный ветер растрепал твои [два] локона,
Я не могу собраться с духом, все нахожусь в смятении, моя милая!

XX.
Пришла душа, и я сказал ей: “Ты удручена печалью!”
Пришло тело, и я сказал ему: “Ты потеряло сердце!”
Пришел глаз, чтобы порыдать из-за волос, -  
Я сказал: “Не торопись! что, если и ты омрачишься грустью?”

Туюги.
XXI.

Что от века Бог определил, то сбудется.
Глаз, что ему суждено увидеть, увидит.
В двух мирах мы прилепились к Единому Богу, -  
Так что [нам] Тохтамыш и что Ахсах-Тимур?51.

XXII.
Благодарение Богу, настало время героев!
Весь свет удивляется этой минуте.
Расстояние от запада солнечного и до востока 
Муж любви пролетает [мыслию] в одно мгновение.

XXIII.
Я хорошо понял, что в мире мне нет удела;
О! -  ни от чего другого, как от друга [происходит] мое опьянение.
В обоих мирах главное, это -  надежда,
Кроме нее нет никакого имущества.

XXIV.
Подобных тебе на свете красавиц немного было.
Песенку твою, о царица, я хорошо понял: это было кокетство52.
Для перепела сердец в этом мире
Твои глаза были если не соколом, то кречетом.

51 О Тахтамыше и Аксак-Тимуре см. “Историю Персии”, т. Ill, 1 (1915), стр. 19- 
21. По догадке П.М. (который при этом ссылается на Менгеровское изд. и пере
вод ибн-Арабшаха, I, 1767, стр. 429, 431), в данном стихе заключается намек на 
отношения самого БурЬанеддина к Тимуру.
52 Или: “Твой напев я считал “раст’ом”, а это был “шейназ”, т. е. я обманулся в тебе. 
“Раст” и “шехназ”- музыкальные термины. У Вуплерса в лексиконе чтение “шеЬназ” 
признается неправильным вм. “шеЬнар”. На возможность толкования этого стиха му
зыкальными терминами обратил внимание П.М. Мелиоранского К.Г. Залеман.
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XXV.
Если что таится в сердце, так это печали.
Жизнь и смерть [рука об руку] пьют из одной чаши.
И на жизненном пиру оба мира 
В глазах влюбленного одна и та же чаша53.

XXVI.
Известны у Бога наши поступки,
А именно, что есть у нас законная убоина54, есть и падали.
Кравчий! дай мне в руку полный кубок,
Чтобы сошла с моего сердца ржавчина [печалей].

XXVII.
Я скажу тебе словечко, если ты поверишь:
Друг [должен быть для тебя то, что] твой глаз... А почему ты считаешь

[его] твоим глазом?
Да ведь друга твоего ты тогда узнаешь, что он такое,
Когда лицом к лицу с врагом встретишься.

XXVIII.
Не видел я подобного тебе приятного, нежного юноши.
В поклонении тебе я готов отдать душу и [весь] мир.
Если хоть капля твоей благосклонности достанется нам,
То сто океанов покажутся нам каплею.

XXIX.
Сердце мое похитили зеницы [ее очей].
Да, меня в слепого -  превратили очи!
У расслабленного болезнью есть возможность вновь подняться,
Но как вновь подняться тому, кто с пути сбился от любви?

X X X .
Мы провели эту ночь с тем другом,
С тем коварным, с разбойничьими глазами.
Теперь же .мы так с ним устроимся,
Как еще ни с кем не устраивались.

XXXI.
Не выказывай, душенька, более суровости по отношении к нам,
Ведь и Бог не обращается очень сурово с грешником.
Если человек истомится в поклонении тебе, -  так что же?
И соловей истомился, -  а все еще щебечет!

XXXII.
Всегда сердце влюбленного пламенеет,
Каждый миг очи несчастного делаются плачущими.
Суфии стремятся je михрабу и намазу55;
Истинный муж жаждет ристалища [чтобы показать свою доблесть].

53 т. е. “он равнодушен к жизни и смерти”.
54 “лшсмиль” вм. “бг/смиль” (животное, заколотое по всем правилам шариата). Ср.
“.мусульман” -  и “бусурман”, “Мяхмет” -  и “Бяхмет”. Смысл -  тот, что “есть у нас 
и хорошие и дурные поступки”. ^
55 Михраб -  молитвенная ниша в мечети; намаз -  сама молитва.
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Апогей турецкого могущества: Селим I Грозный (1512-1520) и Су
лейман I Великолепный (1520-1566).

Замыслы Мохаммеда II Завоевателя. Мирный перерыв в эпоху Баезида II 
Святого, 1481-1512. Воцарение СелимаГрозного, 1512. Прозвище султана; 
жестокость его; судьба везирей. Вопрос об иноверцах; массовое истребле
ние шиитов, 1513. Война с персидским шахом Исмаилом I Сефевидом, и 
Чалдыранская битва 1514. Завоевание государства египетских мамлюков, 
1516-1517. Басня о торжественной передаче халифом Мютаваккилем Ш 
своего права халифства османским султанам. Подготовление к войне с ев
ропейцами и забота о флоте.

Сулейман Великолепный, 1520-1566; его прозвище у европейцев и 
у турков. Завоевания в Азии; отнятие Багдада и шиитских святынь у 
персов, 1535. Политическое состояние Европы в эпоху Реформации; 
империя Карла V; восточная Европа с Крымом, в XVI в. Поход турков 
на Венгрию, битва при Мухаче, 1526, поход на Вену, 1529 и дальней
шая судьба венгерских земель. Создание османского флота; изгнание 
рыцарей с Родоса (1522) и пожалование для них Мальты императором; 
действия мальтийцев и Барбароссы в Магрибе; магрибские отношения. 
Союз Сулеймана Великолепного с Франциском I (1536); культурные и 
политические последствия договора. Морская победа у Превезы, 1538. 
Судьба Магриба; пределы империи Сулеймана Великолепного. Неудача 
престарелого султана на о. Мальта и под Сигетом. Оценка личности 
Сулеймана Великолепного.

Влияние на Сулеймана Великолепного со стороны его жены Роксоланы, 
малорусской поповны. Вопрос о малорусском невольничестве в осман
ском государстве; колоссальный невольничий склад в Кафе-Феодосии. 
Козачество, как отпор против набегов Орды и турков; основание 
Запоржской Сечи; характер козачества XVI века. Картина татарского на
шествия на Украину в XVI в. Сортировка невольников; сбыт их; их при
менение и обращение с ними. Судьба украинских бранок. История по
повны из Рогатина, Хоррем-султане (Роксоланы); ее возвышение, казнь 
царевича Мустафы, 1552. Мусульманство Роксоланы. Престолонаследие 
ее сына Селима Пьяницы.

Приложение. Туркофильство в Европе XVI в. Идеализация турецкого 
царства в Московской Руси.

Расцвет турецкой литературы (конец XV -  начало XVI века, при султа
не Баезиде П Святом).
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а) Общие замечания:
Отсутствие взаимодействия между европейским Возрождением и 

османским расцветом; отсутствие греческого влияния даже в области 
Аристотелевой философии. Турецкая литература -  ветвь персидской; за
висимость от школы Джамия. Меценатские центры при Баезиде II Святом 
и двух его преемниках. Влияние придворной поддержки на характер 
поэзии.

б) Поэты царственной крови: султан Баезид II Святой (1481-1512) и 
царевич Джем (казн. 1495).

в) Хамди-Челеби (ок. 1448-1509) и его эпика. Узун-Фирдевси.
г) Лирики: Ахмед-паша (ум. 1497) и классический лирик Неджати 

(ок. 1460-1509).
д) Поэтесса Михри-Хатун (ум. ок. 1514).
Сведения о поэтессе Зейнеб.
е) Месихи (f  1512) и ловелас Джа'фер-челеби (f 1514).
Изложение “ШеЬр-енпз” Месихи.
Золотой век турецкой литературы в XVI столетии.
а) Ощие замечания:
Количественный и качественный рост поэзии при малой ее оригиналь

ности.
б) Селим I Грозный, как поэт, и его писательская среда.
Поэты вина его времени: Ревани Адрианопольский ( |  1524) и его “Кни

га попойки”.
Исхак-челеби Усюобский (f ок. 1537).
Газали Дели-бирадер Брусский ( |  1535).
в) Общий культурно-литературный очерк эпохи Сулеймана Вели

колепного (1520-1566).
Султан-законодатель и его “Канун-наме”. Юристы-энциклопедисты- 

полигисторы времен Сулеймана Великолепного. Историки и литератур
ные тезкиристы. Филологи; преобладание у них суфийства. Этическая 
философия; “Эхляк-ы Аляи” Алия Кыналы-заде, 1511-1572. Дидакти
ческая литература при Сулеймане Великолепном; “Эхляк-ы Мюхсини”; 
“Хюмаюн-намё”. Образец из “Кабус-наме” по поводу приемов писа
тельства.

г) Изящная поэтическая литература века Сулеймана Великолепного.
Сулейман эль-Кануни, как поэт. Меценатство его сыновей и вельмож.

Искендер-дефтердар и везир-Ибрахим; случай с поэтом Фигани, 1526. 
Имена выдающихся поэтов Сулеймановой эпохи.

д) Лямии (f 1531) и его переводы из персидского романтического 
эпоса.

Изложение поэмы “Селиман и Эбсал”.
е) Хыяли ( t  1557); его мечтательная суфийская лирика.
ж) Зати (f 1546), поэт-самоучка и литературный критик.
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з) Фезли (f 1564), ученик Зати; “Гюль у бюльбюль”.
и) Яхья-бей Дукагин (ок. 1495-1575).
Изложение поэмы “Царь и нищий”.
Параллели нравов из жизни Западной Европы и Московской Руси 

XVI в.
и) Фузули Багдадский (f ок. 1562), как лирик и эпик.
Извлечение из прозаической эпистолы “Шикайет-намё”.
к) Заметка об азербайджанской литературе.
л) Бакы (1527-1600), “царь турецкой лирики”.
Перевод из стихотворений Бакы.
м) Вырождение суфийской поэзии.

Апогей турецкого могущества: Селим I Грозный (1512-1520) 
и Сулейман I Великолепный (1520-1566).

I.
Мохаммед II эль Фатих (1451-1481), завоевавший в начале своего цар

ствования восточно-христианскую столицу Царьград (1453), имел в виду 
завоевать и столицу западного христианства -  Рим. Под конец своей жиз
ни он приступил к исполнению своей задачи: снарядил войско для похода 
на Италию и переправил через Адриатическое море к городу Отранто1. 
После непродолжительной осады, Отранто был взят; но смерть (1481) 
прервала замыслы султана-завоевателя.

Его сын Баезид II Святой (1481-1512, “велі султан Байезід”), с су- 
фийско-дервишескими наклонностями, был миролюбив и не отличался 
завоевательным честолюбием. Гораздо более, чем военные подвиги, его 
интересовали литературные дела, он и сам писал. В течение его долго
го тридцатилетнего царствования, за оружие заставляла его взяться или 
возникавшая усобица (восстание его брата Джема, который бежал потом 
в Европу)2, или необходимость отразить наступательные шаги соседей. 
Слабости Турция при Баезиде П Святом, однако, не обнаруживала; напро
тив, именно при нем, во время военных действий против венецианцев, у 
Коринфского (Лепантского) залива надо отметить после упорной битвы 
победу османских кораблей над венецианскими при Сапиенце (1499),- 
памятную как первая морская победа османов над флотом европейской 
Средиземной державы3, город Лепанто и некоторые другие в Морее

1 Отранто (древний Тарент) -  порт на скалистом мысу в южной Италии. Отран- 
тский пролив соединяет Адриатическое море с Ионийским.
2 О царевиче Джеме и его замечательной судьбе подробно см. ниже, в очерке ли
тературных явлений при Баезиде II Святом.
3 Ниже мы увидим, что, три четверти столетия спустя, Лепантский залив оказался 
местом первой победы европейского флота над османским.
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(Пелопоннесе) около Лепантского залива присоединены были к турецким 
владениям. Но, в общем, долголетнее царствование Святого султана было 
для османского государства, конечно, периодом передышки от войн и эпо
хой мирного культурного преуспеяния. И двор самого султана Баезида II 
Святого в Царьграде, и дворы его сыновей, наместничавших в разных го
родах Малой Азии, были цветущими литературными центрами.

Младший из сыновей, Селим, наместничал в Требизонде. Он отличался 
не только хорошим литературно-эстетическим дарованием, но и храброс
тью и воинственными стремлениями. Янычары обратили на мужественно
го царевича свое внимание. Соскучившись миролюбивым царствованием 
престарелого султана Баезида II Святого, они свергли его, и султаном 
(1512) сделался Селим, “Селим I Грозный”, хотя не он был старшим.

С ним начинается для Турции пора высшего ее блеска. Эта пора прихо
дится на период владычества лишь двух султанов, -  период, который од
нако охватывает собою более чем полную половину XVI века: восьмилет
нее царствование султана Селима I Грозного (1512-1520), увеличившего 
османские владения за счет других мусульманских почти вдвое, и чуть-ли 
не полувековое царствование Сулеймана I Великолепного (1520-1566), 
которое справедливо характеризуется, как апогей турецкого могущества, 
и притом в общеевропейской жизни.

II.
Селим I Грозный (1512-1520).

Ж естокость султана. Судьба везирей. Массовое истребление 
шиитов. Война с персидским шахом Исмаилом I Сефевидом, и 
Чалды ранская битва 1514. Завоевание государства египетских 

мамлюков (1516-1517). Басня о торжественной передаче халифом 
М ю таваккилем III своего права халифства османским султанам.

Подготовление к войне с европейцами и забота о флоте 
То прозвище Селима I (1512-1520) которое мы передаем посредством 

привычного для нас эпитета “Грозный” присвоенного московскому царю 
того же XVI века Ивану IV, звучит по-турецки “ягуз”, или “явуз”, и указывает 
на оттенок “свирепосщ”, жестокости, не просто грозности. Действительно, 
Селим I, несмотря на свою значительную интеллигентность (он имел очень 
недурное литературное образование и сам писал стихи на персидском язы
ке)4, был очень жестокий характер, не знавший жалости ни к родным, ни 
чужим. Возведенный на престол янычарами путем свержения своего отца,

4 Х ерц берг (в сери и  О нкена: “ G esch. der B yzan t. und  des osm . R e ich es” , 
стр. 666) и Авг. Мюллер (“История ислама”, Спб., 1896, т. III, стр. 389) характе
ризуют Селима I Грозного, как “самого грубого, необузданного и жестокого” из 
сыновей Баезида II. Но нельзя отрицать в Селиме значительной доли интелли
гентности, как нельзя ее отрицать и в Иване Грозном.
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дервиша Баезида II Святого, Селим I -  по-видимому -  не постеснялся, во 
избежание всякого дальнейшаго беспокойства, отравить свергнутого роди
теля5, казнены были и племянники, казнены были и родные братья. Мини
стров своих умерщвлял Селим I одного за другим; до сих пор жива пого
ворка: “А чтоб тебе быть везирем султана Селима!” Быстрая опала и казнь 
бывали обычной участью приближенных временщиков. Казням легко под
вергались и обыкновенные подданные. По отношению же к подцанным- 
иноверцам производились расправы массовые, не представлявшие впро
чем ничего оригинально-турецкого, потому что и христианские государи 
с иерархами того времени охотно истребляли своих еретиков массами. 
(Вспомним тогдашнего же Фердинанда Католика, столь любезного сердцу 
новгородского православного архиепископа Геннадия, -  того архиеписко
па, который сам в конце XV в. ввел в Новгороде инквизицию для борьбы с 
жидовствующими6, -  а немного позже вспомним истребление гугенотов). 
Но каким бы нормальным для тех времен ни являлось жестокое преследо
вание еретиков, очень поучительно для нас -  знать, что в 1519 г. в диване, 
в присутствии мюфтия, серьезно обсуждался план, нельзя ли казнить всех 
христиан Турецкой империи7.

План этот, по отношению к христианам, был отвергнут как неприемле
мый; ограничились тем, что отняли у константинопольских христиан ка
менные церкви для превращения их в мечети, а христианам предоставили 
построить себе деревянные. Однако по отношению к шиитам распоряже
ние о массовой всеобщей казни, еще в 1513 г., было с полным успехом на 
деле применено, и тогда погибло свыше 40.000 шиитов8, от 7 до 70-летне
го возраста, живших в пределах Турции; личности их были предваритель
но установлены шпионами и внесены в списки9.

Мотивы шиитской массовой казни могли быть у Селима I в одинако
вой степени политические, как и религиозные. Лет за десять с лишним до

5 Доказать этого нельзя, но во всяком случае смерть Баезида П через три дня после 
его низложения, на пути в ссылку, слишком подозрительна.
6 Срв. архилюдоедские места в “Просветителе” св. Иосифа Волоцкого (стр. 51 - 
52; 581-606).
7 Между прочим, по-русски см. об этом факте с подробностями в магистерской 
диссертации проф. В. Гиргаса: “Права христиан на востоке по мусульманским 
законам”, Спб., 1865, стр. 84 и в “Истории ислама” А. Мюллера, т. III, стр. 390. В 
Польше проект поголовного истребления инославных вообще и православных в 
частности обсуждался на варшавском сейме 1658 г.
8 Принимают цифру и 45.000.
9 Один из льстивых историков Селима I замечает: “Если исполнители приговоров 
с целью получить плату за большее число голов казнили и невинных, то да про
стит им это Господь в день судный”. См. у Хаммера: Geschichte des osmanischen 
Reiches, т. II, стр. 639.
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вступления Селима І на турецкий престол, соседняя Персия объединилась 
под владычеством династии шахов Сефевидов (1499), которая объявила 
шиизм официальным вероисповеданием Ирана и сделала эту вероиспо
ведную особенность лозунгом политического объединения10 11. Тот шах, 
который, за свое шиитство, принял на себя отпор и первый удар со сторо
ны соседнего государства османов, был первый же государь сефевидской 
династии нового объединенного Ирана -  шах Исмаил (1499-1524). И по
граничные вопросы, и преследование суннитства в новой Персии сразу 
вызвали недовольство против шаха Исмаила со стороны османов. Уже и 
отец Селима I, миролюбивый султан Баезид II Святой, состоял с шахом 
Исмаилом в очень напряженных отношениях; из требизондской области, 
где при Баезиде II был наместником будущий султан Селим, нетерпеливо 
совершались набеги на сефевидские окраины. С восшествием Селима I 
Грозного на престол столкновение Турции и Персии оказалось неизбеж
ным, и поголовное избиение малоазиатских шиитов (1513) довольно прав
доподобно объясняется как стратегический прием, посредством которо
го Селим I Грозный желал обеспечить предстоящий свой поход против 
персов от возможной помощи персам со стороны их малоазиатских еди
новерцев. Столкновение Селима I османского и шаха Исмаила I персид
ского кончилось для Персии неудачно: в битве на Чалдыранской долине 
(23 авг. 1514 г.) персы с шахом во главе, не имевшие пушек, были разби
ты", в плен к Селиму I попал и шахский харем12; султан Селим I, пресле
дуя шаха Исмаила I, торжественно въехал в его столицу Тебриз. По миру 
(1515) к Турции отошли Курдистан и Диярбекр, иначе сказать -  северная 
Месопотамия, до Мосула, с западной Арменией. До Багдада дело тогда не 
дошло еще.

Несравненно более значительные завоевания совершены были 
Селимом I на юге или, вернее, на юго-западе: он сокрушил государство 
египетских мамлюков13, и таким образом в пределы османского царства 
после битвы при Мардж-Дабике у Алеппо (1516) вошли бывшие мамлюк-

10 См. у  нас в “Истории Персии”, т. III (1906), стр. 247-249.
11 Ч алды ран- к востоку от озера Урмии по направлению к г. Тебризу, который 
при первых сефевидах был столицею Персии. Чалдыраном называется не одно 
какое-нибудь селение, а целый округ. В настоящее время он составляет спорное 
пограничье Турции и Персии, на западе Макинского ханства, в области, населе
ние которой составляют курды и татары. См. интересные новейшие сведения в 
статье В.Ф. Минорского “Поездка в Маку”, помещенной в негласном сборнике 
1909 года министерства Иностранных Дел; В.Ф. Минорский лично осматривал 
поле битвы между султаном Селимом и шахом Исмаилом.
12 Характерную подробность см. ниже в литературной статье о Джафере- 
челеби.
13 См. у нас в “Истории Арабов” (1910), главу “Сирия и Египет”.
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ские области: Сирия с Палестиной, и святыней христиан Иерусалимом, 
мусульманская священная Аравия с Меккой и Мединой и (1517) сам 
Египет14. По пространству, эти владения немногим были меньше осман
ских Селимовых, а сами мамлюки отличались рыцарской храбростью. 
Главной причиной их поражения надо считать отсутствие у них пушек, 
которыми они, как истые рыцари, пренебрегали. Османская артилле
рия, как и в войне с Персией, оказала Селиму I важную услугу и против 
мамлюков.

Известно15, что мамлюкские султаны держали при себе в Каире потомков 
аббасидских халифов (с 1261 г.). Так как последний представитель этой аб- 
басидской номинальной династий (Мютаваккиль Ш) попал после поражения 
мамлюков в плен к Селиму I и был отправлен в Константинополь, то это об
стоятельство послужило впоследствии поводом к созданию басни, в которую 
верят доныне многие, -  будто бы этот захваченный халиф Мютаваккиль Ш 
торжественно передал султану Селиму I и его грядущим наследникам, всем 
дальнейшим османским султанам, свое право халифства, т. е. духовного вла
дычества над всеми мусульманскими правоверными народами.

Несомненно, что эта басня -  позднейшая выдумка, и именно ХУЛІ века. 
Факт торжественной передачи халифства должен был бы произвести рез
ко-сильное впечатление на умы современников Селима I и не мог бы 
не оставить по себе письменного следа в литературе или документах. 
Между тем, -  указывает проф. В.В. Бартольд16, -  ни у одного из писателей 
XVI века турецких ли, арабских ли, или европейских, нет несомненного пря
мого известия о подобной передаче Мютаваккилем III своих прав на хали
фат османским султанам. Турецкие и европейские авторы почти совсем не 
упоминают о номинальных халифах-Аббасидах; арабские авторы сообща
ют некоторые подробности о судьбе Мютаваккиля III и его потомков, но не

14 После покорения Сирии и Египта султан Селим I, на обратном пути, посетил 
Иерусалим. Здесь ему устроил встречу православный патриарх Дорофей и по
лучил от Селима I грамоту “ахд-наме”, в которой утверждались права иерусалим
ского православного патриарха над церквами и обителями страны, и духовен
ство освобождалось от поземельной подати -  “харадж”. Константинопольский 
патриарх (Георгий Схоларий) получил подобную грамоту еще при завоевании 
Царьграда от Мохаммеда II, так что Селим I не совершил какого-либо новшества. 
Два года спустя, он однако, как мы и отмечали, задавался мыслию о поголовном 
истреблении всех под данных ему христиан.
15 См. у нас в “Истории Арабов” (1910) конец “Очерка истории халифата” и главу 
“Сирия и Египет”, в отделе о мамлюках.
16 в своей работе: “Теократическая идея и светская власть в мусульманском госу
дарстве” (Спб., 1903, отт.). Это -  речь, читанная на годичном акте Петербургского 
университета и напечатанная в “Отчете у-та” за 1902 г. (по катал. Лазар. Инст. 
№ 4837 хр. = № 4889 топогр.). См. у В. Бартольда стр. 17-19.
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говорят ни слова об уступке халифата султану Селиму І. Если историки XVI в. 
(напр. Саадедцин) хотят отметить важную привилегию, которую получил 
султан Селим I с подчинением мамлюкского государства, то указывают, что 
к нему, как к преемнику мамлюков, естественно перешло верховенство над 
священными городами Меккой и Мединой, которое всегда принадлежало 
обладателям Египта, -  и только. Правда в числе официальных и панегириче
ских титулов османских султанов XVI в. встречается также титул “халиф”, 
и Константинополь титулуется ÄsüUJl jb  “жилище халифата”17; но такой же 
титул охотно принимали и другие мусульманские государи (напр. узбекский 
хан, персидский шах, или другие). Собравши ряд соответствующих указа
ний, проф. Бартольд высказывает соображение, что мысль воспользоваться 
титулом халифа для предъявления претензий на верховное владычество над 
всеми мусульманами (хотя бы еще без басни о Мютаваккиле ПГ) явилась у 
турецких султанов уже во второй половине XVIII в., в эпоху упадка Турции. 
Так, по Кючюк-Кайнарджийскому миру с Россией 1774 г., по которому ту
рецкий султан должен был признать политическую независимость Крыма, 
он взамен получил со стороны России гарантирующую оговорку в пользу 
религиозных прав султана, “яко Верховного Калифа Магометанского за
кона”18. Но пользовалась ли уже распространением среди турок в эту эпо
ху также басня со ссылкою на событие XVI века -  о получении султаном 
Селимом I наследственных прав на халифат со стороны последних абба- 
сидов, это сомнительно. Например, официальный историк 2-ой половины 
XVIII века Васыф, который в предисловии к своей книге задается целью 
доказать, что после четырех первых халифов (Абу-Бакра, Омара, Османа и 
Алия) не было государей лучше османских султанов, -  он не упоминает о 
принятии Селимом I титула халифа, а упоминает только о тех благодеяниях, 
какие Селим I оказал священным городам19. И как ни странно, но впер
вые теория о передаче халифства аббасидами султанам появилась в труце 
европейского ориенталиста конца XVIII века, Мараджи д’Оссона: “Tableau 
general de Гешріге Ottoman”, т. І (Париж, 1788)20; и с того времени как евро
пейские ученые, так одинаково и турецкие говорят об этом, как о факте 
вполне общеизвестном, без всякой ссылки на источник. Неосновательность 
подобной басни об отношениях Селима I и Мютаваккиля Ш показана те
перь проф. Бартольдом (1902) с полною очевидностью.

17 Кроме проф. В.В. Бартольда, об этом много данных собрано у проф. В.Д. Смир
нова: “Кочубей Гомюрджинский и другие османские писатели XVII в. о причи
нах упадка Турции” (Спб., 1873), стр. 200 и след.
18 См. текст договора, артикул 3 (изд. в Полном Собрании Законов, XIX, 959). 
После присоединения Крыма к России эта статья была отменена.
19 Тарих-и Васыф, изд. Булакское (1243=1827 п), I, 7-8; срв. Бартольд: “Теократ. 
ид.”, стр. 19.
20 Именно, см. у д ’Оссона т. I, стр. 232.
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Присоединение мамлюкских областей к османским заставило Селима I 
Грозного подумать об острове Родосе, на котором держались потомки кре
стоносцев, рыцари-иоанниты. Остров этот лежал на пути между османской 
столицей Константинополем и новоприсоединенными Сирией, Египтом и 
священной Аравией, и рыцари препятствовали правильному морскому со
общению и паломничеству. До сих пор военные действия Грозного, поч
ти удвоившие территорию его государства, направлялись исключительно 
на земли мусульманские (персов-сефевидов, мамлюков), -  теперь он стал 
готовиться к войне с христианами-европейцами, чтобы начать с остро
ва Родоса. Для этого требовался сильный флот, а у османов его почти 
не было, и Селим I усердно занялся его сооружением. Докончить созда
ние флота и использовать его пришлось уже не ему, а его знаменитому 
преемнику.

Ш.
Сулейман I Великолепный (1520-1566). '

Прозвище Сулеймана I у европейцев и у турков. Завоевания в Азии, 
отнятие Багдада и шиитских святынь у персов, 1535. Политическое 

состояние Европы в эпоху Реформации; империя Карла V. Поход 
турков на Венгрию, битва при Мухаче 1526, поход на Вену 1529 
и дальнейшая судьба венгерских земель. Создание османского 
флота; изгнание рыцарей с Родоса 1522 и пожалование для них 
Мальты императором; действия мальтийцев и Барбароссы в 

Магрибе; магрибские отношения. Союз Сулеймана Великолепного 
с Франциском I (1536); культурные и политические последствия 

договора. Морская победа у Превезы 1538. Судьба Магриба; 
пределы империи Сулеймана Великолепного. Неудача престарелого 

султана на о. Мальте и под Сигетом.Оценка личности Сулеймана 
Великолепного. Султанша Роксолана, экскурс о малорусском 

невольничестве; престолонаследие Селима II.
Селиму I Грозному, так много сделавшему для расширения границ 

Турции всего за 8 лет царствования, наследовал его сын Сулейман I Велико
лепный (1520-1566),- этот, по выражению Стэнли Лэн-Пуля, “patris for- 
tis filius fortior”21. Прозвище “Великолепный”, а также “Великий”, дали 
султану европейцы, плененные, очевидно, его замечательным военным и 
политическим могуществом; турки его так не называют, но, считаясь, оче
видно, прежде всего с его культурными заслугами22, титулуют Сулеймана I 
“Законодателем”, “Супейман-эль-Канунй”. (По их счету, он у них II, а не I).

Завоевания султана Сулеймана I Великолепного меньше направлялись 
в область Азии, чем европейских владений.

21 Стэнли Лэн-Пуль составил: History o f Turkey (Лойд., 1888). См. chapter X.
22 О них сказано будет ниже, в главе о литературе при Сулеймане I.
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В Азии он продолжал, как и его отец, не ладить с шиитской Персией, 
где царствовал второй сефевид шах Тахмасп I (1524-1576). В походе 
1534 г. османы нанесли шиитам-персам болезненно-чувствительный удар 
в религиозном отношении: от Тахмаспа I был отнят, сверх Армении до 
Вана, г. Багдад (в начале 1535 г.) со знаменитыми неподалеку лежащими 
шиитскими святынями Кербелою и Неджефом, паломничество к которым 
важно для шиитов не менее, чем в Мекку и Медину. С тех пор эти шиит
ские святыни, чуть ли уж не четыре столетия, вплоть до нынешнего време
ни продолжают оставаться во власти суннитской Турции, если не считать 
короткого перерыва в 15 лет (1623-1638), когда они опять достались было 
Персии, отвоеванные шахом Аббасом I Великим. Для шиитских паломни
ков из Персии доступ в подвластную туркам-суннитам Кербелу сделался 
очень трудным, а в Мекку -  и вовсе почти невозможным.

Чтобы понять и исторически оценить военные действия Сулеймана 
Великолепного по отношению к государствам европейским, надо вспом
нить политическое состояние современной ему Европы. Государями 
XVI в., современными Сулейману I, все были люди слишком незауряд
ные, и, конечно, они совместно могли бы дать ему отпор. Но они были во 
вражде друг с другом, и отношения слагались так, что они не только не 
вздумали дать султану совместного отпора, а напротив -  один из них сам 
потянулся к Турции, как к врагу своего врага.

Кто же был этот общий враг? Это был ближайший сосед Турции, толь
ко что создавшаяся колоссальная империя Карла V-ro Габсбургского (1519— 
1556), австрийского эрцгерцога, который был и императором Германии23, и 
королем Испании с ее недавно открытым (Колумб, Кортес) Новым Светом 
и с другими испанскими владениями (в Италии, Нидерландах, варварий- 
ской сев. Африке). Известно гордое выражение Карла V: “Солнце никогда 
не заходит в моих пределах”. Управление немецко-австрийскими областя
ми Габсбургов, т. е. именно ближайшими к Турции, сосредоточено было в 
руках императорского брата -  Фердинанда Австрийского, который впослед
ствии, после отречения Карла V-ro, наследовал ему в Германии под именем 
Фердинанда I (1556-1564); а государем испанских земель (с северно-аф
риканскими и нидерландскими включительно) сделался после отречения 
Карла V сын его, один" из наиболее прославленных католических реакцио
неров и изуверов -  Филипп II Испанский (1555-1598), гонитель также мо- 
рисков. Во Франции царствовал Франциск I (1515-1547),- тот, который в 
истории культуры известен, между прочим, с той стороны, что после своих 
походов на Италию перенес во Францию Возрождение: в политическом 
отношении Франциск I был ожесточенный враг Габсбургов и, как увидим 
ниже, оказался союзником турков, -  как и сын его Генрих П (1547-1559). При

23 т. е., конечно, императором Римской империи. Другого императора в это время 
не существовало.
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них, хотя и не по их желанию, распространилось во Франции гугенотство. 
Италия, как политическая единица, не существовала. В стране боролись за 
господство два влияния: французское и испано-германское. Габсбурги вла
дели на севере Миланом, на юге -  Неаполем с Сицилией и Сардинией, и 
оказывали давление на другие владения, в том числе на Геную, которая не 
так давно еще имела много колоний в восточных водах с Крымом включи
тельно. В эпоху Сулеймана Великолепного Генуя, впрочем, ничего уж там не 
имела и могла лишь, совместно с Габсбургами, питать ненависть к Турции: 
после завоевания Константинополя, генуэзские владения в водах турецких 
отошли к туркам, а в Крыму (Кафа-Феодосия и др.) -  к Крымскому ханству 
(1475), которое признало верховную власть султана: В церковной области, 
среди римских пап, современных Сулейману I Великолепному, выделял
ся ряд гуманистов-меценатов: Лев X Медичи (1513-1521), Климент VII 
Медичи (1523-1534) и др. Политика их была шаткая, они принуждены были 
постоянно колебаться между симпатиями к королю Франции и рассчетами 
к императору Германии. От внешней политики они отвлекаемы были труд
ным вопросом о возникшей германской реформации, причем Климент УП, 
для политического противодействия императору, состоял в тайном союзе с 
протестантами; напротив, его преемник Павел Ш (1534-1549) утвердил ор
ден иезуитов и предпринял ряд реформ в церкви, созвав Тридентский собор, 
своего рода католический Стоглав. По своему положению, римские папы, 
понятно, должны были являться сторонниками идеи крестового похода про
тив турков, но сами по себе они Турции не были страшны. Скорее могла 
быть страшна Турции Венецианская республика с ее флотом. Но она, имея 
владения в турецких водах -  о. Кипр, о. Крит и др., сперва держалась по от
ношению к Сулейману I мирно, состояла после смерти Селима I в торго
вом союзе с Турцией, платила туркам годичные подарки-окупы за непри
косновенность своих колоний и за торговые права, и далеко не сразу могла 
примкнуть к турецкому врагу Карлу V. Англия в те времена стояла в разрез с 
сугубо-католической Габсбургской империей хотя бы уж и по той причине, 
что подверглась влиянию реформации, да и по личным счетам. Сперва от
ложился от католической церкви король Генрих УШ (1509-1547) из-за же
лания развестись со своей женой, дочерью Фердинанда Испанского (теткой 
Карла V), и жениться на Анне Болейн (1533). Царствование его дочери от 
Анны Болейн -  Елисаветы (1558-1603) есть век замечательного морского 
могущества Англии (адмирал Дрэк, гроза испанского флота; Ралей -  осно
ватель английских колоний в сев. Америке: “Виргиния”, и др.), и вместе с 
тем -  это век английской борьбы с Испанией, опорой католицизма. Значит, 
Англия не могла быть врагом Турции. Восточная Европа, т. е. Польша с Русью 
Литовскою и Русь Московская, тоже состояла под властью далеко незауряд
ных государей (Сигизмунд 1 ,1507-1548, Сигизмунд II Август, 1548-1572; в 
Московии -  Василий III уничтожитель уделов, 1505-1533, Иоанн Грозный, 
1533-1584), но оба государства враждовали между собою и тем парализовали
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друг друга. Притом, Московия была очень далеко и страшна была Казани, 
Астрахани и Сибирскому царству, а не Турции24, а со стороны Полыни при 
Сигизмунде I сплошь да рядом проявлялись колебания в выборе дружбы с 
Габсбургами или с Турцией; по крайней мере в первой половине своего цар
ствования Сигизмунд I, женатый на дочери венгерского магната Запольи, 
трансильванского воеводы (князя), врага Габсбургов и протеже турков, 
примыкал к Сулейману Великолепному. К тому же и государство Польско- 
Литовское, и государство Московское всегда имели над собою Дамоклов меч

24 На постыдном московском соборе, д.б., 1531 г., созванном при ВасилиеШ  и 
митрополите Данииле для обсуждения Максима Грека, было выставлено про
тив Максима Грека и то обвинение, будто он побуждал султана Сулеймана 
Великолепного к завоеванию Московской Руси. Само по себе обвинение явля
лось, конечно, нелепым. “Была ли хоть одна не совершенно скотская душа в 
Европе, которая желала бы, чтобы какая-нибудь страна была завоевана турка
ми?” -  задает вопрос известный историк Е. Голубинский (“Ист. русской церкви”, 
т. II, 1900, стр. 715); в частности, Максим Грек доказал свою антипатию к тур
кам составлением трех обличений против их религии, в которых с полной силой 
изобразил страдания христиан под турецким игом (изд. в I томе его сочинений, 
Каз., 1859). Однако возможность судебного разбирательства таких обвинений по
казывает, что московское правительство само побаивалось Турции. Известно, что 
в ответ на западные (от имени папы) приглашения принять участие в составле
нии крестового похода против турков московское правительство отписывалось 
крайне уклончиво и хитро; напр. Василий III писал папе в 1525 году так: “Вы 
прислали к нам Павла-капитана, генуэзского гражданина, чтобы соизволили мы 
быть с вами и с другими христианскими государями в союзе против неверных... 
Но мы, по воле Божией, как и прежде этого стояли за христианство, так и ныне 
стоим, и впредь, волею Божией, против неверных за христианство стоять будем, 
как милосердный Господь нам в том поможет. А с вами и с иными христиански
ми государями желаем быть в союзе; равно как согласны и на то, чтобы послы 
наши могли ходить с обеих сторон”. (См. у археолога-протоиерея Григоровича: 
“Переписка пап е российскими государями в XVI веке”, стр. 19). Посольствами 
Москва, заметим при случае, обменивалось и с Турцией. Первый турецкий посол 
(грек) приехал в М осквув 1514 г., от султана Селима I; описание приема см. напр. 
у Карамзина т. VII, гл. 2 (изд. 1844 г., стр 38); от Сулеймана Великолепного посол 
(тоже грек) приехал в Москву в 1522 г., -  не для дипломатических впрочем це
лей, а для покупки мехов (см. там же, стр. 70). Ответное посольство к Сулейману 
Великолепному из Москвы от вел. кн. Василия III поехало в 1523 г., и посол 
Ив. Морозов свиделся с султаном в Малой Азии, в лагере; интересный отчет об 
этом посольстве дошел до нас: см. напр. выдержки у Карамзина (т. VII, примеч. 
236). -  “Сей опыт, -  добавляет Карамзин, -  был последним с нашей стороны. 
Солиман довольствовался учтивостями: он требовал от нас мира, товаров, и ни
чего больше”. (Стр. 70).
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или, как характернее выражаются польские историки, “собачью свору, кото
рую турок в любой миг мог спустить на христиан”; эта свора были татары 
вассально-турецкого ханства Крымского (иначе -  Перекопского)25. В эпоху 
Сулеймана Великолепного власть над Крымом после междоусобий среди по
томков Менгли-Гирея и вырезания семьи хана Сахыб-Гирея, попала в желез
ные руки хана Девлет-Гирея (1551-1577), который долго жил в Царьграде, 
снискал расположение Сулеймана Великолепного и при его помощи достиг 
крымского престола. Девлет-Гирей I -  один из самых знаменитых перекоп
ских ханов. Правил он довольно незивисимо от султана, но для земель поль
ско-литовских и московских всегда готов был сыграть роль турецкого “пса 
на своре”. Опустошения Девлет-Гирея одинаково памятны и для Украины, и 
для Москвы, которую он, столицу, сжег (1571)26. Что же касается возможной

25 По имени перешейка весь Таврический или Крымский полуостров иначе 
называется Перекопском (см. у Михаила Литвина, изд. Антоновича стр. 10). 
Татары появились в Крыму в XIII веке, в эпоху великого монгольского движения 
Джингиз-хана или точнее его потомков (Батый со своей Золотой или Кипчакской 
ордою). Самостоятельное же Крымское ханство, с династией Гиреев, основалось 
только в XV веке, лет двадцать спустя после нашествия Тимура на Золотую орду, 
ок. 1420 г. Первые лет пятьдесят своего существования Крымское ханство не 
было бичем христиан-соседей. Напротив, на антиосманском Луцком съезде ев- 
роп. государей 1429 был и крымский хан; польские политики XV века, срв. исто
рика Длугоша, считали крымского хана стражем украинской колонизации, “хра
нителем спокойствия русских земель” (см. у проф. М.С. Грушевского “Історія 
України-Руси”, т. IV, Київ, 1907, стр. 319, т. VII, Київ, 1909, стр. 21), а генуэзцы, 
которые владели на крымском приморье множеством факторий, вмешивались 
во внутренние дела ханства и поддерживали то того, то другого из междоусоб
ных претендентов. В 1475 г. турецкий флот Мохаммеда II Завоевателя покорил 
генуэзские фактории в Крыму, с Кафою (Феодосией) включительно, и водворил 
на крымском (“перекопском”) престоле свирепого Менли-Гирея, как турецкого 
вассала (1478-1515). С хана Менгли-Гирея, с 1482 г. открывается со стороны 
перекопских татар эра систематических хронических опустошительных набегов 
на украинские земли; прежний бич Руси, Золотая орда была сметена Менгли- 
Гиреем в 1502. Ниже мы увидим, что Украина для отпора опустошениям крым
ских орд создала во второй половине XVI столетия особое военно-козацкое со
словие с Запорожской Сечью.
26 К этой эпохе жизни Крыма и отношений его к Украине и Москве, а в частности
к эпизоду сожжения Москвы Девлет-Гиреем в 1571 г, приурочен роман “Кудеяр” 
известного историка Малороссии Н. Костомарова (роман этот имеется и по-мало
русски в львовском издании “библиотеки Дила”, т. 59,1897 г , стр. 1-349). Герой ро
мана Кудеяр ( j  Ь 1 который привел татар на Москву из-за мести Ивану Грозному,
является по роману, т. е., очевидно, по Герберштейну, родным братом царя, но толь
ко от первой супруги Висилия III, насильно постриженной Соломонии.
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диверсии Сулейману Великолепному со стороны Азии, то Персия, как мы 
видим, оказалась Сулейману Великолепному не страш на; новооснованная 
индийская империя “великих моголов” (Бабур 1526-1530; Хомаюн 1530— 
1556 и великий падиш ах Экбер 1556-1605) -  слишком далека27.

Борьбу с огром ной австро-испанской габсбургской им перией  К арла V  
приходилось С улейм ану I вести  и на суш е, и на море.

Н а суш е война началась из-за  В енгрии. Д о сих пор В енгрия бы ла сам о
стоятельны м  королевством , и при вступлении С улейм ана I Великолепного 
царствовал в В енгрии король Л ю довик II (1516-1526), из династии  чеш 
ских Я геллонов; м агнаты  (м адьярские, сербо-хорватские) при нем  свое
вольничали, вели борьбу партий , и один из них, Заполья, сам  стрем ился к 
короне. С улейм ан В еликолепны й, п осле своего вступления на осм анский 
престол, вздум ал потребовать с В енгрии дань. Турецкий посол, который 
приехал к  королю  с таким  требованием , бы л убит, и началась война (1521). 
С перва дело  ограничилось отнятием  Белграда, который входил в состав 
владений венгерских, а не турецки х28, потом -  после переры ва -  война 
возобновились. В  1526 году состоялась пам ятная битва при М ухаче29; раз
биты й король Л ю довик II В енгерский утонул в болоте; В енгрия преврати
лась на 150 л ет  в турецкую  прови нци ю 30.

Н о не вся. Турки п оставили  королем  И оанн а Заполью , а часть вен
гров (м адьяров и славян) при звала Ф ердинанда, эрцгерцога австрийского, 
брата им ператора К арла V. С тех  пор пош ли здесь долгие неурядицы  и

27 Падишах Бабур, который, обладая прежде Туркестаном, знал о Московии, 
послал из Хиндустана в 1532 г. посольство в Москву к Василию III, предлагая 
обмен торговыми сношениями. Василий III обласкал индийского посла Ходжу- 
Хюсейна, но в ответе своем Бабуру он, по выражению летописи (Никоновской) 
“не приказывал к нему о братстве”, потому что не знал, кто такой Бабур: самодер
жец, или только “урядник” Индийского царства. Срв. Карамзин, т. VII, гл. III (по 
изд. 1844 г. стр. 98).
28 Мохаммед II Завоеватель пытался взять Белград, но потерпел здесь жесто
кое поражение, потеряв 300 пушек и 25.000 людей. Поражение османам нанес 
трансильванский князь (“воевода”) Иоанн Хуниад.
29 Мухач -  произношение славянское, а по-мадьярски -  Mohäcs, откуда рус
ские часто пишут: Могач. Городок лежит на правом берегу Дуная, пониже 
Будапешта.
30 Освободилась Венгрия, битвою против султана Мохаммеда IV Охотника, 
тоже при этом же Мухаче, в 1686 г.; со стороны австрийцев командовал герцог 
Карл-Леопольд Лотарингский. Подробно об этом мы будем говорить в своем 
месте, а здесь лишь отметим, говоря о Мухаче, что за три года перед тем этот 
герцог Лотарингский, вместе с польским королем Яном Собесским, победонос
но отразили турков от Вены и тем положили начало также изгнанию турков из 
Венгрии.
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война турков с Габсбургами. Сулейман I Великолепный ходил осаждать 
самую Вену (1529); овладеть ею, пожалуй, он не был в силах и ограни
чился окупом, взятым с Фердинанда Австрийского. По договору 1538 года 
состоялось разделение страны: зап. и сев.-зап. (словацкая) Венгрия до
сталась Австрии, средняя -  собственно туркам (и не много времени про
шло, как Будапешт у них стал титуловаться “оплотом ислама”), а восточ
ная (за-Тисская и Трансильвания, иначе Семиградье) -  воеводе (князю) 
Иоанну Заполье, поддерживаемому турками31. Впрочем, дело на этом не 
успокоилось, и в виду постоянно возобновлявшихся военных действий 
между турками и Габсбургами местность эта тоже не раз еще делалась 
военным театром. И даже как раз в последний'год жизни Сулеймана I 
Великолепного здесь обессмертила себя геройской защитой крепость 
Сигет (по-малорусски “Сигот”, недалеко от Буковины)32, которая лежит в 
местности, населенной мадьярами, словаками и малоруссами (“Угорская 
Русь”). Комендантом ее был полководец императора Фердинанда I, хорват 
граф Николай Зринский (Zriny), бан Хорватии и Славонии; когда турки, 
после долгой осады, ворвались наконец в цитадель, пороховые погреба, 
по распоряжению Зрини, были подожжены, и крепость взлетела на воздух 
вместе с осаждаемыми и осажденными (7 сент. 1566 г.). Осада эта служи
ла сюжетом для многих драматических пьес33.

Сверх Венгрии, сверх суши, военные действия Сулеймана Велико
лепного против германо-испанской монархии Габсбургов происходили и 
на море, на Средиземном море, во владениях габсбургско-испанских. На 
море Сулейман I был силен, потому что имел хороший флот. Идея созда
ния крепкого османского флота составлена была еще Селимом I Грозным, 
но до конца осуществлена лишь его сыном Сулейманом Великолепным, и

31 После Иоанна Запольи и его сына воеводой (князем) Трансильвании был из
бран (1571) пресловутый Стефан Баторий, вскоре призванный на престол Польши 
(1576), -  обстоятельство, которое подало повод султану вообразить и Польшу 
своим вассальным владением (Хаммер: Histoire de l’Empire Ottomam, т. П, 211). 
Трансильвания, или Семиградье, лежит между собственной Венгрией, Буковиной 
и Румынией. Население ее очень смешанное: румыны, мадьяры, немцы, мало
русы, болгары, чехи, словаки, армяне, цыгане и др. Она всегда состояла в живых 
отношениях с Польшей и Украиной, и столетие спустя, как увидим в своем месте, 
имела важное влияние на политику Богдана Хмельницкого.
32 Прежде и русские, подобно малоруссам, произносили “Сигот”. См. напр. 
Хронограф XVII в. Румянцовского музея № 457: “В Угорской земли, в волости 
Марамориши, у места Сигота, в горах полонин[н]ых на реке Усле” (л. 715 об.). 
Выговор “Сигет” -  мадьярский (Szigeth).
33 Классической считается немецкая трагедия “Zriny” Теодора Кёрнера (1812), пе
реведенная и на русский язык пять раз. Срав. обстоятельную статью Белинского в 
XI томе по поводу перевода Мордвинова (1847). По-русски заглавие “Црини”.
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его флот плавал с одной стороны -  в водах Индийского океана34, а с другой 
стороны -  у берегов Испании. Однако, прежде чем испанцам, пришлось 
силу османского флота испытать родосским потомкам крестоносцев, ры- 
царям-иоанитам35. Враги это были исконные. Их остров Родос смущал 
еще султана Мохаммеда II Завоевателя: Мохаммед II попытался овладеть 
им -  и потерпел неудачу. Мы видели затем, что при Селиме I Грозном, 
когда к османским владениям присоединены были Сирия и Египет со свя
тыми городами Аравии, рыцари Родоса, занимая положение на перепутье, 
мешали сообщению между Царьградом и Египтом и тревожили суда с му
сульманскими паломниками, направлявшимися через Сирию или вдоль 
Сирии в Мекку. Теперь, при Сулеймане Великолепном, первый удар от но- 
восозданного сильного османского флота приняли родосские рыцари-иоа- 
ниты (1522). Осада о. Родоса и бомбардировка были длительны; иоанниты 
(600 рыцарей и 5000 солдат), под начальством своего великого магистра 
(гросмейстера) Вилье де л ’Иль-Адама, упорно и геройски защищались и 
стойко отбивались против османов, которые от болезней и сражений по
теряли около 80.000 человек. Под конец Родос принужден был сдаться в 
самый день Рождества Христова (1522)36.

Покинув Родос, рыцари нашли через несколько лет прибежище и но
вую свою твердыню на острове Мальте, которую, с двумя соседними не
большими островами, пожаловал им в ленное владение император-габ- 
сбург Карл V (1530). Мальтийские рыцари обязались императору охранять 
Средиземное море и его побережья против османов и африканских пи
ратов, и вскоре же после своего поселения на Мальте они утвердились в 
магрибском, т. е. африканском Триполи, тоже в качестве вассалов Карла V.

Каково же было положение Магриба в это время?
Всех Магрибских, или Варварийских областей -  четыре. Они ле

жат в северной Африке. Одна, самая западная, омывается отчасти 
Атлантическим океаном, отчасти (мало) Средиземным морем: э т о - 
Марокко (с гг. Фес и Маррёкош). Три другие -  более восточные, по на
правлению от Атлантического океана к Египту, это -  Алжир, Тунис и 
Триполи37. Марокко, т. е. западный (атлантический) Магриб, управлялся 
династией Марйнидоц (1195-1550) и находился в торговой дружбе с пор
тугальцами. В остальных трех восточно-варварийских (средиземных)

34Срв. путевые записки адмирала Али-Реиса 1553-1556, переведенные на анг
лийский язык Г. Вамбери: “Travels and adventures o f the Turkish admiral Sidi Ali- 
Reis in India, translated from Turkish” (Лонд., 1899). Турецкий текст, под заглавием 
“М ир’ат аль-мамалик” (“Зеркало стран”) издан в Констат. 1313=1896.
35 См. о них в моей “Истории Арабов” (1910), в главе “Эйюбиды”.
36 Таким образом обе неудачи Мохаммеда II Завоевателя, у Белграда и на Родосе, 
были теперь заглажены Сулейманом I Великолепным.
37 Этимологичнее, да и более по-русски было бы говорить “Триполь”.



А. Е. Крымский. История Турции и ее литературы 311

областях испанцы, еще в начале XVI в., имели ряд укрепленных пунктов 
с испанскими гарнизонами: но, с первого же десятилетия XVI века, ста
ли сюда вторгаться и османы, именно добровольцы-корсары, под на
чальством лесбосского пирата-авантюриста Уруджа Барбароссы (1508). 
К 1519 году, т. е. в предпоследний год царствования Селима I Грозного, 
Алжир принадлежал уже османам, -  и алжирским генерал-губернатором 
(беглербегом) был назначен брат Уруджа, Хейреддин Барбаросса, при 
чем, однако, некоторые пункты Алжира оставались все еще в руках испан
цев. Когда рыцари-иоанниты были изгнаны Сулейманом Великолепным 
с о-ва Родоса и получили от императора Карла V Мальту, они отту
да заняли в Магрибе наиболее восточную часть, Триполи. В Тунисе 
(т. е. области, защемленной между иоаннитским Триполем и османским 
Барбароссовским Алжиром) продолжала оставаться своя старинная 
магрибско-арабская династия Хафсидов (1228-1534), сожительствовав
шая тогда с испанцами очень мирно.

Вскоре после водворения мальтийских рыцарей в Магрибе пират 
Хейреддин Барбаросса занял Тунис (1534) и изгнал упомянутую династию 
хафсидов. Карл V вступился за обиженных тунисцев и отнял большую часть 
Туниса назад от Барбароссы, якобы для восстановления хафсидов; факти
чески же эта часть Туниса так и осталась за испанцами. Вмешался в дело 
Сулейман I Великолепный и открыто вступил, для морской борьбы против 
императора Карла V, в союз с королем Франциском I французским.

Король Франциск I (1515-1547) с самого начала всей душою возне
навидел Карла V Габсбурга, владения которого со всех сторон (и с ис
панской, и с итальянской, и с германской, и с нидерландской) тисками 
охватывали Францию. Ненависть усилилась с 1525 г., когда он, король 
Франциск I, в битве при Павии в сев. Италии, был захвачен Карлом V 
в плен, отвезен в Мадрид и выпущен был лишь тогда, когда отказался 
от своих претензий на северную Италию (Милан) и даже на Бургундию. 
Сперва, во время его плена, регентша38, а потом и сам он -  обращались к 
Сулейману I Великолепному с очень почтительным39 предложением союза 
против общего недруга. Первоначально (1528) был заключен франко-ту
рецкий союз негласный, в связи с вопросом о венгерских делах; а в 1535-м 
или в начале 1536 г., во всяком случае после отобрания Туниса испанца
ми от Барбароссы, был заключен между Франциском II и Сулейманом I 
Великолепным союз открытый, форменный, опубликованный в виде сул
танского “хатт-и шериф’а”. В силу этого оборонительно-наступательного 
союза Франция получила ряд консульских и торговых прав, и в особенно
сти важную привилегию -  плавать по всем водам Турецкой империи, как 
морям, так и рекам; а для других европейских государств предоставлялась

38 Луиза Савойская.
39 Срв. текст письма у историка Солак-заде, в тоне, похожем на вассальный.
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возможность посылать туда корабли и вести торговлю не иначе, как под 
французским флагом40. Как увидим ниже, франко-турецкий союз оказал
ся чрезвычайно важным двигателем международной европейской поли
тики XVI века; он положил начало богатому экономическому развитию 
французских портов по берегам Средиземного моря. Кстати сказать, союз 
этот имел влияние и на развитие европейской ориенталистики: обрати
лись к изучению языка турков, особенно их культурного языка -  арабско
го; молодой ученый Гильом Пистоль (Guilielmus Postellus), который уже 
знал язык еврейский (модный со времен Рёйхлина), пожил в столице вос
то к а- Константинополе (1537) и вернулся в Париж со знанием несколь
ких восточных языков; в 1538 году он составил для них и грамматики, 
а в 1539 г. стал преподавать восточные языки в парижском Коллеж-де- 
Франсе, основанном лет за девять перед тем; он же составил и историю 
восточных народов -  “par Guillaume Postel cosmopolite” (Пуатье, 1560)41; 
он же первый познакомил европейскую науку с греческим апокрифиче
ским Протоевангелием ап. Иакова и сохранил ценные указания о его упо
треблении в восточных церквах (этот апокриф читался в церквах публич
но, на Богородичны праздники)42.

Вступив в открытый союз (1536), Франциск I и Сулейман Великолепный 
попытались было привлечь сюда же, для действий против Испании, и 
Венецию. Общественное мнение венецианской республики склонялось к 
тому, чтобы соблюдать нейтралитет, но генуэзец-адмирал Андрей Дория 
тянул ее к Габсбургам43, -  и за то Венеция понесла наказание. В битве при 
Превезе (1538)44 соединенный флот Карла V, папы и Венеции потерпел от 
Сулеймана Великолепного тяжкое поражение, и, сверх того, венецианские 
владения на греческих островах (Кандия, например) подверглись погро
му. Что касается союзных обязанностей Франциска I в подобных случаях,

40 кроме, конечно, Венеции, которая давно уже состояла в торговом договоре с 
Турцией и владения которой всюду были вкраплены в воды турецкие.
41 О начатках европейского востоковедения см. мою работу: “Очерки из истории 
ориенталистики в XVI веке” (М., 1903, отт. из П-го тома “Древностей Восточных”, 
вып. 3-ий). О южногерманском гуманисте-гебраисте Рёйхлине (1456-1522) 
см. там ст. 3^4; о гебраисте и арабисте еп. Джустиниани в Генуе (1516) 
см. стр. 5-6; о Постеле -  ст. 6-7; о бельгийце Кпенарде (1493-1542), гебраисте 
и замечательном самоучке-арабисте -  см. ст. 7-15; об испанце-арабисте Нуньесе 
(нач. XVI в.) -  ст. 10-11.
42 По-русски см. об этом в диссертации М.Н Сперанского: “Славянские апокри
фические евангелия” (М., 1895), стр. 7-8.
43 Генуя и Флоренция вассально признавали власть императора.
44 Превеза (Preveza) -  гавань у входа в Артский залив, на границе между нынеш
ней Грецией и Турцией на Ионическом море, теперь принадлежит к Янинскому 
вилайету.
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то иногда он, считаясь с негодованием христианской Европы на его анти
христианский союз с бусурманом, конфузился совместно действовать со 
слишком большою резкостью против христианских народов, -  иногда же 
свободно отбрасывал всякое стеснение, и, например, Ницца была взята и 
разграблена соединенным флотом французов и османов под начальством 
адмирала-корсара Хейреддина Барбароссы (1543). Или берега Италии 
захватывал и грабил совместный флот под предводительством осман
ского пирата Драгута (по-тур. “Торгуд”, ая->) и французского барона 
дела-Гарда (1553).

Рассматривать все перипетии и мелочи морской борьбы на Средиземном 
море Сулеймана I Великолепного, одного или с союзником, против 
Испании с ее союзниками -  утомительно. Довольно будет (сверх вышеу
помянутой важной морской победы у Превезы 1538) отметить, что все 
три восточно-магрибские области вошли в состав Османской державы 
Сулеймана Великолепного, и европейцы были оттуда изгнаны; пожалуй, 
Тунис (1568) достался Турции уже два года спустя после смерти Сулеймана 
(1566); зато из Триполи мальтийские рыцари-иоанниты были изгнали еще в 
1551 году. Таким образом, все Средиземное африканское побережье, от гра
ниц Сирии чуть ли не до Атлантического океана, оказалось османским45.

Вообще же границы, достигнутые Османской державою в царствова
ние Сулеймана I Великолепного, простирались от Будапешта на Дунае до 
Ассуана у Нильских порогов, и от Ефрата и Тигра, Багдада и Грузии -  поч
ти до Атлантического океана, почти до Гибралтарского пролива. И это еще 
не был высший предел территориального распространения Турции, пото
му что и при ослабевающих преемниках Сулеймана Великолепного она 
продолжала приобретать новые владения, -  например, за счет венециан
цев, или Малороссии46.

Сказочно-могущественный “Великолепный” султан под конец своей 
долгой жизни испытал две сравнительно небольших, но очень неприят
ных для него неудачи: на острове Мальте и в австрийской Венгрии.

Изгнанные из Триполи, где они продержались около четверти столе
тия, рыцари-иоанниты удалились на свой остров Мальту (1551). Здесь,

45 Магрибская область у Атлантического океана, Марокко (т. е. западный Магриб) 
осталась независима от Турции. В ней (1550) утвердилась династия т. н. “ше
рифов”, т. е. потомков Алия (от его старшого сына Хасана), и владеет страною 
до сих пор, с титулом “халифов”. Мароккский халифат -  ожесточеннейший враг 
османской династии. См. об этом и вообще о Магрибе XVI в. у меня в “Истории 
Арабов” (1910), в главе: “Мавры Африканские” .
46Срв. при следующем же султане Селиме II Пьяном (1566-1574) завоевание 
о. Кипра (1570), или при Мохаммеде IV Охотнике (1648-1687) завоевания 
о. Крита (Кандия; 1669) и, одновременно, присоединение Украины под гетман
ством Дорошенка.
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под начальством своего гросмейстера Ла-Валетта (1557-1568), мальтий
ский орден достиг своей высшей славы, не переставая быть грозою для 
турков, и Сулейман Великолепный за год до своей смерти подверг остров 
осаде и атаке (1565). Турецкое войско состояло из 40.000 человек, орден 
мог противопоставить 700 рыцарей и ТА тысяч солдат. Поддержка от хри
стианских государей не пришла. Но неприступные укрепления Мальты 
выдержали осаду, сдаваться мальтийцы не пожелали, и гросмейстер Ла- 
Валетт надменно, но не без остроумия ответил парламентеру осаждав
ших, показывая на рвы у крепостных валов: “Это -  единственная полоса 
земли, которую Мальта не прочь уступить твоему государю, чтобы он ее 
заполнил трупами янычаров”. И Сулейман Великолепный, после четырех 
месяцев, снял безуспешную осаду Мальты, которая ему обошлась свыше 
чем в 20.000 человек; орден потерял 5.000 человек и 240 рыцарей47.

Другая неудача ускорила конец дням жизни победоносного Сулеймана I 
Великолепного: это -  раздражительная для него осада крепости Сигет, за
щищаемой хорватом-графом Николаем Зринским (Zriny), о чем мы уже 
и говорили. Здесь, под Сигетом, 76-летний Сулейман Великолепный и 
скончался (4 сент. 1566 г.). Смерть его утаили, а через три дня (7 сент.) 
крепость была взята и сама себя взорвала на воздух.

Прозвище “Великолепный” и “Великий” дано Сулейману I, как мы 
указывали, современными ему европейцами, которых ослепил блеск его 
побед. Да и нынешний европейский историк-англичанин, с более обшир
ной перспективой, автор “History of Turkey” Стэнли Лэн-Пуль, пишет: 
“Султан заслуживает прозвания «Великий» не только за свои несомнен
ные дарования и за блестящий ряд его успехов, но еще более за то, что мог 
занять такое выдающееся положение в век великих людей, век Карла V, 
Франциска I, Елисаветы и Льва X, век Колумба, Кортеса и Ралея. В эпо
ху могущества императора Карла V он не побоялся захватить Венгрию 
и осаждать Вену; в эпоху великих флотов и адмиралов, Дории и Дрэка, 
он господствовал на море до берегов Испании; его адмиралы Барбаросса, 
Пиали и Драгут наводили панический ужас на все берега Средиземного

47 Мальтийский орден состоял из разных национальностей, и в данный момент 
преобладали французы, а вообще вопрос о национальностях составлял один 
из слабых пунктов мальтийской жизни. Россия поддерживала сношения с эти
ми врагами гурков (Петр I, Екатерина II). Во времена французской революции 
о. Мальта без боя сдался французам (1798), а через два года его заняли англичане. 
Император Павел I, избранный в великие магистры (1798), перенес резиденцию 
ордена в Петербург; император Александр I отказался от звания великого маги
стра. С 1834 года капитул ордена -  в Риме; но теперь орден -  чисто духовно
благотворительная корпорация, в роде русского Палестинского Православного 
Общества, с которым иоанниты и состязаются в деятельности (больница в 
Бейруте, странноприимница в Иерусалиме, и т. п.).
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моря, изгнали испанцев из варварийских государств, а в великой морской 
битве при Превезе (1538) нанесли поражение соединенным силам папы, 
императора и дожа. Почти от Гибралтара до Багдада и от порогов Нила до 
Будапешта на Дунае -  его империя”.

Но не даром османы дали своему султану не военное прозвище -  не 
“Великолепный”, а культурное прозвище “Законодатель” (эль-Кануни). 
Век Сулеймана I -  век духовного расцвета турецкой национальности, зо
лотой период османской литературы, начавшийся сейчас же после завое
вания Царьграда Мохаммедом II и продолжавшийся еще и после смерти 
Сулеймана I, до конца XVI века. Расцвету османской литературы XVI сто
летия мы далее посвятим отдельные лекции.

IV.
И в историко-психологическом отношении небезынтересно, и по своим 

политическим последствиям важно было то обстоятельство, что могуще
ственный Сулейман Великолепный состоял под сильнейшим влиянием 
своей жены Хоррем-султане (“Радостной султанши”), которую европейцы 
XVI века называли Роксолана, или Росса, -  женщины умной и талантли
вой, к тому же -  в молодости -  красавицы, но при всем том -  замечатель
ной интриганки. По национальному своему происхождение Роксолана, 
или Хоррем-султане, была пленная малорусская поповна из галицкого 
верхне-днестровского Подолья, именно из городка Рогатина48, и, кажется, 
в крещении называлась Александра. Недавно предложено для ее европей
ского имени “Роксолана” особое фонетическое объяснение, по которому 
форма “Роксолана” должна быть европеизированной переделкой турецко
го сочетания имен “Рус-Хоррем”, т. е. “русинка-Хоррем”49. Но ведь клас
сическое этнографическое имя “роксоланов” само по себе применялось 
в те времена европейцами к обитателям южной (да и западной) Руси, как 
синоним имени “россы”, т. е. “русины”50, и “Роксолана” просто значит 
“русинка”, “малороссиянка”.

История и судьба этой султанши-русинки заставляет нас предвари
тельно коснуться, хотя бы со значительным уклонением в сторону, очень

48 Городок Рогатин (выговаривается “РоЬатын”), лежащий в системе верхнего те
чения Днестра, находится влево от реки, к юго-востоку от Львова.
49 Е. Gibb: “A history o f Ottoman poetry”, т. Ill (1904), стр. 6 (“The Russian Khur- 
rem”).
50 Например тогдашний известный польский поэт Себастиан Кпьонович (1545— 
1602) свою латинскую поэму, посвященную поэтически-бытовому описанию 
Червоной Руси и Украины, озаглавил: “Roxolania”, т.е. “Русь”. В классическую 
же пору роксоланами (рокс-аланами) назывались азовско-черноморские сарматы 
(осетины), занимавшие пространство между Доном и Днестром и двинувшиеся 
при Нероне к Дунаю, в Мёссию.
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важного явления той эпохи -  малорусского невольничества в османском 
государстве.

Невольниками-малоруссами Турция кишела. Известная, небольшая 
часть их добывалась непосредственно самими же турками, которым не 
трудно было совершать для “ясыра”51 набег на Подолье и Волынь -  или че
рез вассальную им Молдавию, или из черноморских их крепостей (Очаков, 
Аккермен на Днестре, Килия); в крепостях этих состоял турецкий гарнизон, 
и возле них ютились купеческие турецкие поселения, всегда готовые совер
шить, наряду с другими торговыми сделками, куплю-продажу пленников. 
Главным, однако, для Турции поставщиком малорусских пленников-рабов 
являлся Крым, где в городе Кафа (Феодосия) был складочный невольни
чий рынок, всегда на лицо имевший для продажи тысяч тридцать голов 
человеческого товара. По выражению польских историков, “турок держал 
Крымскую орду, как собак на своре”, и эти гончие псы-крымцы всегда могли 
доставить своему хозяину-турку обильный человеческий сбор из Украины. 
Один из интересных, для нас писателей-очевидцев XVI века, Михайло 
Литвин, давший картину нравов современных ему крымских татар52, сопо
ставляет у крымцев доходный и обильный промысл разведения скота и про
мысл добывания малорусских пленников для рабства -  и говорит, что, хотя

51 Ясыр значит полон, полоненики. Слово это, заимствованное малорусами 
и поляками у турков и татар, представляет переделку арабского j ^ l  (äcip = 
пленный).
52 Михайло Литвин составил свои записки между 1548-1551 гг. Он был диплома
тическим агентом литовского правительства в Крыму и ездил туда, по-видимому, 
в 1538 году; возможно впрочем, что ездил он не раз и позже. В своих записках 
Михайло Литвин старается татар идеализировать: желая побичевать нравы со
временного ему польско-литовского общества, он преувеличивает татарские доб
родетели. Можно поэтому питать полную уверенность, что те ужасные его сооб
щения, которые мы приведем ниже, значительно слабее действительности. С рус
ским переводом все сохранившиеся отрывки из сочинения Михайла Литвина из
даны были в редком теперь “Архиве историко-юридических сведений” Калачева, 
1854, кн. II, согласно швейцарскому изданию 1615 года: Michalonis Litvani de 
moribus Tartarorum, Litvänorum et Moskhorum (Базель, 1615). Новый перевод 
дан В.В. Антоновичем в I томе его “Мемуаров, касающ. истории юж. России” (в 
виде приложения к “Киевской Старине” 1889, май, авг., сент., стр. 4-61). Так как 
Калачевский “Архив” редок, а “Мемуары” Антоновича общедоступны, то, для 
страниц, ссылки нами будут делаться на это общедоступное издание. Суффикс 
“он” в латинизированной форме “Михалон” -  обычная черта средневековой ла
тыни при склонении малорусских и белорусских имен с окончанием о, и напр. 
любая латинская польско-литовская грамота XIV века и след, изобилует формами 
вроде Steczkonem, Hryczkonis и т. п. (Стецька, Грицька). Фамилия же Михайла 
Литвина была, вероятно, Тишкович.
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плодовитые стада -  в их руках, а рабов придется ещ е добы вать из Украины 
военным набегом, татары  заранее считаю т ож идаемый улов пленников бо
лее обеспеченным, чем ож идаемы й приплод от своих богатых, плодовиты х 
стад. -  “Корабли, приходящ ие к ним  часто из-за моря, из А зии , -  говорит 
М ихайло Л итвин, -  привозят им оружие, одеж ды и лош адей, а  отходят от 
них, нагруж енные рабами. И  все их ры нки знамениты  только этим  това
ром, который у  них есть всегда: и для себя, и для продаж и, и для залога, 
и для подарков; и всякий из них, по крайней мере им ею щ ий коня, если у  
него нет наличны х рабов, рассчитывает, что мож ет достать их известное 
количество, а  потому обещ ает по контракту кредиторам  своим заплатить в 
полож енный срок за одежду, оруж ие или коней условленны м  количеством 
людей наш ей крови. И  эти обещ ания исполняю тся в точности, как будто бы 
наш и люди стояли на их скотных дворах. П оэтому один еврей-мы тник, сидя 
у  единственных, выш е упомянуты х ворот Тавриды 53 и видя беспрестанно 
бесчисленное множ ество привозимы х туда пленников наш их, спраш ивал 
у  нас, остаю тся ли ещ е люди в наш их сторонах, или нет, и откуда такое их 
множ ество”54. Д ля иллю страции слов М ихайла Л итвина мож но прибавить, 
что на Украине X V I в., напр., в Черкащ ине, в деловы х документах, гово
ря о возможном наследстве какого-нибудь местного ж ителя, вы раж ались: 
“в случае его смерти или взятия в неволю  татарам и”55.

Н а защ иту от истощ ительно-хищ ны х татарских набегов У краина X V I века 
вы ставила новое сословие -  козачество с его С ечью , -  естественное продол
ж ение старокиевского богатырства56 с его подвигами против степняков на

53 т.-е. на узком перешейке, которым соединяется полуостров с материком.
54 Антонович: “Мемуары”, I, 21-22.
55 “который мещанин тамошни[й] умрет, або его татарове везмут”. См. документ 
1536 г., изданный по Литовской Метрике в “Україні” 1907, янв., стр. 92, или, по 
другой копии, в “Архиве Юго-Зап. России”, ч. 7-я, т. II, 1890, стр. 368.
56 В XVI веке на Украине и малорусской и белорусской имена старокиевских бога
тырей были у всех еще на устах. Филон Кмита Чернобыльский, староста погранич
ного города Орши (в Белоруссии), жалуясь в своем письме 1574 г. на военно-слу
жебные тяготы, голод и холод, просит о нем позаботиться, потому что силы его и 
его дружины могут ведь понадобиться королю: “bo prijdet czas, koli budet nadobe Ilii 
Murowlenina і Solowia Budimirowicza” (Веселовский: “Южно-русские былины”, И). 
Поляк Рей, уроженец Червоной Руси, приравнивает кн. Константина Острожского 
к onym buhatyrem, о ktörych bajano” (именно в своем “Zwierzyncu”, пис. в 1562 г.) 
и знает даже киевского богатыря-щеголя и дон-жуана Чурила Пленковича; в своем 
сборнике “Zwierciadlo” (1567) Рей свои стихи на шляхту Чурил начинает: “Czurylo 
jakis gamrat byl slawny w Kijowie”. Срв. заметку Ив. Франка в “Записках Наукового 
Товариства імені Шевченка у Львові”, 1905, том 67, № 6, стр. 13. (Ни один из рус
ских исследователей былин не использовал данных, которые можно найти в сочи
нениях Рея, и потому мы пользуемся случаем подчеркнуть их значение).
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пограничных былинных “заставах и засеках” богатырских. Как раз ко вре
мени Сулеймана Великолепного относится деятельность двух черкасских 
старост, направленная к основанию запорожской Сечи57: Остапа Дашковича 
(ум. 1535) и -  затем -  князя Дмитра Вишневецкого-Байды (погиб ок. 1562). 
Первый из них предложил польскому правительству на сейме 1533 года 
организовать из козаков-удальцов, еще не объединенных тогда ни в какую 
организацию, гарнизоны на Днепре; проект этот не был осуществлен, и 
только сам староста Дашкович снаряжал от себя из Козаков экспедиции на 
татар. Среди татар Дашкович пользовался громкой славой, потому что, по 
словам современника, “не раз побеждал татар, не раз также бывал вождем 
татар в походах на Москву, опустошал московские земли на обширных про
странствах и благополучно приводил назад татарское войско, отягощенное 
обильной добычей. Хитрый, отважный и удачливый воин, Дашкович был 
истинной грозой татар. Его лицо, весь вид и одежда -  все было чисто та
тарским. Он знал их язык и, часто отправляясь на разведки, он оставался 
не опознанным в их лагере: его принимали за татарина, и, благодаря этому 
узнав их дела, он разбивал их на голову; а посланцев татарских, отправ
ляемых к нему, он сажал на колы и, для устрашения, выставлял в степях 
по тем местам, по каким ходили татары”58. Бывали и другие организаторы 
походов вроде Дашковича59. Основателем первой запорожской Сечи дол
жен считаться князь Дмитро Байда-Вишневецький, благородный авантю
рист (“байда”) из рода Гедыминовичей: он, будучи старостой Черкасским и 
Каневским, в начале 1550-ых годов построил замок на низовьях Днепра на 
острове Хортице и собрал там Козаков для борьбы с крымским ханством; -  
это и можно считать первым началом Запорожья-Сечи, первым началом 
скристаллизования козачества в организованное, имеющее центр сословие; 
V* века спустя запорожское козачество уже и титулуется “сїчовьім”60. Сам

57 Первые прозрачные сведения о днепровских козацких “уходах” (рыбных ловлях 
и местах охоты) относятся к 1471 году, в т. н. “люстрации”, т. е. описи киевской зем
ли; но, конечно, Сечи тогда не было еще и помину потому, что еще и козацкое со
словие тогда не сформировалось. Набеги крымцев начинаются с 1482 г.; однако еще 
и к половине XVI века козаки не являлись особым военным сословием, связной 
организацией. О начале козачества новейшая работа -  VII-й том “Исторії України- 
Руси” проф. М. Грушевского (Київ, 1909, стр. Х+624), где история козачества до
ведена до 1625 года. И  проф. М. Грушевский резюмирует историю козачества до 
половины XVI века так: “Ми бачили, що понятгє “козака” в середині XVI віку було 
дуже широке й неозначене. Такої верстви людей не було” (VII, 109).
58 Acta Tomiciana XI, 233; Грушевский: “Історія України”, VII (1909), стр. 92.
59 Известна фраза (“классическая”, по выражению М. Грушевского, VII, 23) В о 

лынского дворянства в 1540-ых годах: “Тут на Волыни будь єсть або не єсть пере- 
мир’є з татары, тогды предел з коня мало зседаєм”.
60 Срв. у Грушевского: “Історія України”, т. УП (1909), стр. 114-115, стр. 139.
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князь Байда-Вишневецький погиб раньше. Погубили его однако не татары, а 
сам султан Сулейман I Великолепный. В дальнейшем течение своей бурной 
жизни Байда-Вишневецький был и в Москве на службе у Иоанна Грозного 
и помогал ему бороться с крымцами, а в 1562 году явился претендентом на 
престол воеводства Молдавского, подвластного Сулейману Великолепному. 
Более успешный молдаванин-претендент схватил его, раненого, в плен и 
отправил в Царьград. Здесь, по малорусскому песенному преданию (зане
сенному и в старинные польские хроники), Байда был брошен с высоты 
башни на крюк в стене и повис ребром; три дня, -  гласит предание, -  он ви
сел в таком положении, хуля пророка Мохаммеда, пока наконец сам султан, 
не стерпев его хулений, застрелил христианского'витязя из лука; и затем 
турки вынула его сердце, искрошили и сьели по кусочку, чтобы овладеть его 
рыцарской мощью. Однако в записках очевидца, французского посла, про
сто сказано, что султан велел engaucher пленного Вишневецкого61.

Песенное предание рисует князя Байду-Вишневецкого как хулителя 
Мохаммеда, верного приверженца Христа. И по всему вероятию этот'ви
тязь был хороший христианин. Можно указать также отрывочное сообще
ние какого-то поляка XVI в., что козаки, задумывая поход на мусульман, 
ходили по селам и выкликали: “Кто хочет за христианскую веру быть по
сажен на кол, кому есть охота за святой крест быть четвертовану, колесова
ну, кто готов претерпеть всякие муки и не боится смерти, приставай к нам. 
Не надо смерти бояться: от нея не убережешься! Вот-таково наше житье 
козацкое!”62. Тем не менее было бы крайне ошибочным анахронизмом для 
XVI века представлять себе Козаков времен кн. Байды-Вишневецкого и 
Сулеймана Великолепного, или хотя бы даже самого конца XVI века, в 
качестве прежде всего религиозных борцов за христианскую веру против 
нехристей-бусурманов. Польский географ-летописец конца XVI в., автор

61 Что такое engaucher? “Іст. Укр.”, т. VII, 126 и в отд. М. Грушевский в “1ст. 
Укр.”, т. VII, 126 и в отд. статье о Байде Вишневецьком (в киевских “Записках 
Українського Наукового товариства у Київі” 1909, кн. Ill, стр. 136) понимает 
странный глагол “engaucher”, по-видимому, в смысле “казнить”, “укокошить”. 
Быть может, это и так; но не надо забывать, что в числе казней, введенных 
Сулейманом Великолепным, отмечают одну ужасную: истолчение в ступе. Не ее 
ли -  в таком случае -  надо понимать под engaucher? С другой стороны я считаю 
очень вероятным, что вместо engaucher у французского посла было написано: еп- 
crocher (“посадить на крюк”), -  а в таком случае известие французского посла 
совпадает и с показаниями польских хроник XVI века (так, см. у М. Бельского, 
ум. 1575), и с украинским песенным преданием (см. песни про Байду, у Антоновича 
и Драгоманова I, 145-159).
62 См. работу П. Кулиша: “Первый период козацтва, од ёго початку до ворогу
вання з Ляхами” в львовском малорусском журнале “Правда” 1868, № 12-13, 
стр. 143. Это -  одно из лучших исследований о начатках козачества.
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“Descriptio Poloniae” Стан. Сарницкий, который собирал сведения о ко
заках четверть века спустя после Байды, в 1580-ых годах, видел в коза
ках по вероисповеданию преимущественно мусульман: “Religio apud eos 
magna ex parte -  Machometana”, -  записал он63. Допустим, что в словах 
Сарницкого есть очень значительное преувеличение, но ведь оно харак
терно. Несомненно, что в деятельности козачества XVI века вопрос о вере 
стоял совершенно на заднем плане. Козачество XVI в. являлось с одной 
стороны протестом демоса против панских порядков Польско-Литовского 
государства, с другой стороны -  самообороною против татарского нестер
пимого хищного наездничества. Орда нападала, порабощала, -  и надо 
было ставить преграду в ее охоте за малорусскими рабами. Основание 
Сечи и явилось важным противотатарским оплотом.

Но лишь в известной степени. И например те известия, кото
рые мы имеем о набеге татар на Украину лет через 15 после казни 
Дм. Вишневецкого и лет через 10 после смерти султана Сулеймана 
Великолепного, рисуют нам нападение орды в виде какого-то неотвра
тимого стихийного бедствия, после которого депутаты из малорусских 
земель приехали на сейм в траурных одеждах. Оказывается, орда через 
Молдавию вторглась (1575) в Подолье, вмиг растеклась до Львова, ог
ненным вихрем налетела на Волынь, и целыми остались только замки и 
панские дворы, где были пушки. Захвачено было и уведено в плен до 40 
тысяч коней, до полумиллиона рогатого скота, овец -  без счета, а людей 
для рабства -  около 35.000. Так рассказывает современник64, и нам де
лается понятно как его сообщение о том, что депутаты из малорусских 
земель должны были явиться на сейм в похоронном трауре, так и ци
тированный уже вопрос крымского сборщика-еврея Михаилу Литвину: 
“А что, еще остались люди в ваших сторонах?” -  “Таким образом всег
да имеют они в запасе рабов, -  продолжает Михайло Литвин, -  не 
только для торговли с другими народами, но и для потехи своей дома, 
и для удовлетворения своим наклонностям к жестокости”65. Последния 
слова -  о потехе -  хорошо дополняются сообщением Герберштейна: 
“Старцы и немощные, за которых нельзя много выручить и которые 
негодны для работы, отдаются у татар, -  все равно как у охотников 
зайцы молодым собакам, -  юношам, которые учатся на них военному 
делу и добивают их камнями, или бросают их в море, или убивают их

63 стр. 1894. Срв. толкование у Кулиша “История воссоединения Руси”, т. I (Спб., 
1874), стр. 66-67. И у Грушевского: “Історія України”, т. VII (1909), стр. 389.
64 Именно -  Оржельский: Dzieje Polski, II, 176. По-малорусски сведния из
Оржельского извлечены Кулишем в его работе “Первый период козацтва, од 
ёго початку до ворогування з Ляхами” в львовском журнале “Правда” 1868, 
стр. 165-166. —
65 Антонович: “Мемуары”, 1 ,22.
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каким-либо другим образом”66. По малорусским песням, татары зали
вали пленникам глаза живой смолой67.

Отгонялись в Крым пленные украинцы, кроме более красивых жен
щин, пешком; мы имеем описание и у татарских авторов XVI в. с подроб
ностями о том, как возле пленных ехала цепь верховых татар и подхлесты
вала их нагайками; а чтобы нельзя было перепутать добычи, пленников 
“клеймили тавром, раскаленным в огне, на тех же частях тела, что и у 
животных”68. С этим совпадает то, что дальше говорит Михайло Литвин69: 
“Те, которые посильнее из этих несчастных, часто, если не делаются ка
стратами, то клеймятся на лбу и на щеках и, связанные или скованные, 
мучатся днем на работе, ночью в темницах. Жизнь их поддерживается 
скудной пищей, состоящей из мяса дохлых животных, гнилого, покрытого 
червями, отвратительного даже для собак”.

“Когда рабов выводят на продажу, то ведут их на площадь гуськом, как- 
будто журавлей в полете, по десяти прикованных друг к другу за шеи, и 
продают такими десятками с аукциона; аукционер кричит громко, что это 
новые рабы, еще неиспорченные, не хитрые, только-что привезенные из 
земли Королевской, а не Московской. Московское же племя считается у 
них дешевым, как коварное и лживое70. Этот товар оценивается в Тавриде 
с большим знанием и покупается дорого иностранными купцами для пе
репродажи по цене еще большей отдаленным народам черного племени, 
сарацинам, персианам, индийцам, арабам, сирийцам и ассириянам... Когда 
покупаются там рабы, то не только осматриваются их видимые члены и 
зубы, которые не должны быть редки и черны, но и сокровенные части

66 Герберштейн: “Записки о Московии”, перевод Анонимова, стр. 144.
67 “В ’язали руки та сирицею (ремнем),

А залили очи та живицею”.
Антонович и Драгоманов: “Истор. песни малор. народа”, т. I (Киев, 1874), 
стр. 79.
68 Хартахай: “Историческая судьба Крымских татар” -  в Вестнике Европы 1867, 
февр., стр. 152, -  по Ходжа-Раммалю, половины XVI века. Оттуда -  у Антоновича 
и Драгоманова, I, 87.
69 “Мемуары”, изд. Антоновича I, 22-24.
70 Гибб, который не терпит современной русской “интриганской” политики и, в 
то же время, видит все “русские” племена объединенными под одним политиче
ским скипетром, переносит свои нынешние впечатления на XVI век и говорит 
про Роксолану: “По-видимому, в ней достаточно была развита черта ее нации -  
интриганство (A hist, o f Ottom. poetry, т. Ill, 1904, стр. 6); а нацию Роксоланы 
он определяет, как “Russian”. Приведенная нами из Михаила Литвина выписка 
о полном несходстве национальных характеров людей из Руси Московской и из 
Руси Литовской ясно показывает, какую ценность имеют подобные антиистори
ческие построения Гибба.
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тела, и если окажется какая-нибудь бородавка, нарост, рубец, или другой 
скрытый порок или недостаток, покупка и возвращается71... Это бывает 
во всех городах полуострова, особенно в Кафе. Там целые толпы этих не
счастных невольников отводятся с рынка прямо на корабли. Этот, не го
род, а ненасытная и мерзкая пучина, кровь нашу пьющая, лежит у гавани, 
удобной для морской торговли”72.

Константинополь был одним из главных пунктов, куда работорговцы 
везли продавать этих малоруссов. Часть пленных, захватываемых крым- 
цами из Украины, отправлялась и как бесплатная, обязательная дань сул
тану. Мы знаем, например, относительно Сулеймана Великолепного, что 
в 1563 году нововступавший хан крымский давал ему обязательство “со
брать с Крымских и Ногайских татар полоняников 20.000 человек и ото
слать к султану”73, -  цифра, которая впрочем показалась татарам чересчур 
крупной.

Дальнейшая судьба украинских рабов, после привоза их из Кафы- 
Феодосии в Царьград или другие порты Турции, совершалась согласно

71 Здесь в своем негодовании на унижение христианского человеческого достоин
ства, Михайло Литвин забывал, что и на его родине паны ушли недалеко от та
тар в данном пункте. Ведь вот и в “Аристотелевых Вратах”, представляющих 
собою род энциклопедии-домостроя, мы читаем по Виленской рукописи XVI в. 
№ 222-272, которую я, в силу многих веских соображений, принимаю за список 
с киевского подлинника 2-ой половины XV века: “Врата 18 (глава 18-я), о купли 
раб[ъ] и рабынь. Пересмотри всю плот[ь] его в месте светлом[ъ], противу с[о]лн- 
ца, дабы не утаилося в нем[ъ] нечто трудоватое (А. Кр.: т. е. нарост, рубец и т. п., 
как и в Кафе!)... И зри межи носа и ока; тамо будет[ъ]ли прыща, потиснул бы пал- 
цом своим; аще выйдет оттуду гной, ведай, иже ес[ть] ф[и]штол (А. Кр. = fistula)... 
Аще же зубы его малы и падут[ь], се знаменует хворобу животную. И смотри на 
тело его, дабы не было тамо прыщя, любо места грубого, иже (А. Кр. = потому 
что) может быти что зберется за долго время -  и будуть свиниями (А. Кр. = scro- 
phulae). И положил бы его навзнак (А. Кр. = навзничь), и щюпал по чреву, аще 
будеть тамо место болезнивое, а овеем (А. Кр. = в особенности) -  месте плючном 
и селезном и у лошки (А. Кр. = у легкихъ, у селезенки и у отверстия задняго про
хода). И повелел бы емуїсодити назад и наперед, и смотрел бы крепости ступания 
его, и велел бы ему побечь борзо (А. Кр. = быстро побежать), будст[ъ] ли кашляти 
или часто дыхати” (лл. 32 об. -  33 об.; или по печати, изданию М.Н. Сперанского, 
Спб., 1908, стр. 194-196). -  Надо помнить, что “Аристотелевы Врата” -  перевод с 
арабского (“врата” = т. с. главы, статьи), принадлежавший к разряду литера
туры жидовствующих, той литературы, которою пользовались наиболее передо
вые и либеральные круги общества конца XV -  нач. XVI в. Перевод с арабского 
сперва был сделан на еврейский.
72 “non urbs, sed vorago sanguinis nostri”.
73 “Акты, относящиеся к южной и западной России”, VI, стр. 151.
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качеству этого товара. Одни из рабов применялись только как живот
ная рабочая сила, например в садах, на пристанях, часто в припряжку 
вместе со скотом. К числу очень тягостных рабских применений отно
силась коллективная гребка тяжелыми веслами на кораблях-“каторгах”, 
т. е. галерах74. День и ночь галерные (“каторжные”) гребцы оставались 
прикованными к скамьям; скамей на одну галеру полагалось 24-26, по 
три-четыре человека на скамью; чтобы не прекращать хода галеры, при
кованные гребцы и ели и спали по сменам, не покидая места. До пояса 
они, обыкновенно, были обнажены, и во всякую погоду хлестали их вол
ны. На помосте в проходе между рядами скамей прохаживался суровый 
надсмотрщик, или, как его называют украинские думы, “ключник” (с 
ключами от невольничьих оков) и безжалостно стегал гребцов сверху по 
голым спинам плетью из сырых ремней. Обычная жалоба невольников в 
кобзарских думах -  что “кайдани руки-ноги позйідали”, “сирая сириця 
до жовтої кости тіло козацьке проїдає”; иногда рабов стегали колючей 
таволгой, -  “червоною таволгою”, по эпитету ее в думах; “червоною” от 
крови75.

На более сносную участь могли рассчитывать красивые и крепкие 
рабы-мальчики. Из них воспитывали янычаров. Многие среди них воз
вышались потом до государственных должностей, и Михайло Литвин не 
слишком, пожалуй, преувеличивал, когда писал76: “Все министры этих ти
ранов (т. е. турков), евнухи, секретари и сведущие люди и их особенное 
войско-янычары, с детства обучающиеся военному искусству и военной 
дисциплине, из которых избираются вожди и бароны, все происходят из 
нашей крови”.

Наиболее мягкая судьба ждала красивых пленниц из Украины. Тот 
же Михайло Литвин XVI в., который дал такую потрясающую картину 
тяжкого положения рабов-мужчин, говорит77: “Женщин, орудие страсти, 
продавцы держат иначе. Некоторые должны увеселять на пирах, и их 
учат петь и играть... Ловкие торговцы и сводчики -  не выводят просто 
мальчиков и девушек, которых имеют самых лучших в толпе пленни
ков, но сначала откармливают их хорошенько, одевают в шелк, белят 
и румянят, чтобы подороже продать. Красивые девушки нашей крови

74 По-турецки галера называется “кадырга”, и малорусское название “каторга” заим
ствовано, очевидно, нс от турков, а от греков (катеруоv). См. мою “Украинскую 
грамматику” т. I, стр. 242-243.
75 О галерных гребцах см. сопоставление у Антоновича и Драгоманова, т. I (1874), 
стр. 220-222, 224-526. Описание рисунка XVI в. с галерным малорусским ра
бом, помещенного в книге 1590 года, дано в “Киевской Старине” 1891, март, 
стр. 511-512.
7(1 “Мемуары, касающ. ист. Юж. Р.”, I, 23.
77 Там же, I, 22-24.
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покупаются иногда на вес золота78 и иногда тут же на месте перепро
даются с барышем... Все они (мусульмане) с жадностью ищут себе в 
жены пленниц”. Попав в харем знатного лица, украинская “бранка” 
(пленница), благодаря свойственной малорусским женщинам силе воли 
и характера, позволявшей приобрести большое влияние на своего пове- 
лителя-супруга, легко могла достичь значительного также политическо
го влияния, в особенности если она отреклась от христианства и, по вы
ражению козацкой думы, “потурчилась, побусурменилась, для роскоші 
турецької, для лакомства нещасного”. Тип такой украинки, достигшей в 
Турции высокого положения, увековечен украинской поэзией кобзарей 
в выразительной думе про “дівку-бранку, Марусю попівну-Богуславку”. 
Местечко Богуслав, откуда происходила эпическая Маруся Богуславка, -  
в средней Киевщине; еще больше бывало в турецких харемах “бранок- 
подолянок”, т. е. пленниц из Подолья. Михайло Литвин говорит79: “И 
у нынешнего турецкого императора любимая супруга, мать его первен
ца и наследника, похищена из нашей земли”80. Судя по общим данным, 
Михайло Литвин имеет в виду жену Сулеймана I Великолепного и мать 
Селима II81, упоминавшуюся уже выше галицко-подольскую поповну из 
Рогатина Роксолану, иначе -  Хоррем-султанё82.

В харем к Сулейману I Великолепному она попала (1520) почти одно
временно с его восшествием на престол и умерла, кажется, в 1555 году, 
или около этого, -  когда султану было лет под семьдесят. Умная, доволь
но долго красавица, умевшая и весело развлечь “Великолепного” султана,

78 Слишком буквально этого гиперболического выражения не надо, конечно, по
нимать. Дороже украинок продавались черкешенки, а хорошей ценой для черке
шенки считалось 6000 пиастров, -  значит, поменьше полутысячи руб. Положим, 
Михайло Литвин добавляет: “иногда”, т. е. имеет в виду исключительные 
случаи.
79 Антон.: “Мемуары” I, 23.
80 И далее он добавляет: “Да и перекопский хан Сахыб-гирей рожден от христиан
ки и сам ныне женат на христианке”.
81 При этом, конечно, придется поправить обмолвку или незнание М. Литвина: 
сын Роксоланы и наследник престола Селим II не был первенцем у султана 
Сулеймана I, о чем мы и будем еще говорить дальше.
82 Литература о Хоррем-султане, или Роксолане, сравнительно обильна. По-рус
ски иностранные сведения о ней, извлеченные из истории Турции Иос. фон- 
Хаммера и Цинкейзена и пополненные из западных первоисточников, имеются 
у Антоновича и Драгоманова в примечаниях к “Историческим песням малорус
ского народа”, т. I (Киев, 1874), ст. 236-237, и у П. Кулиша в “Истории воссоеди
нения Руси” т. Ill (М., 1877), ст. 343-350; там даны и библиографические ука
зания, достаточно исчерпывающие. Надо только добавить “Сводную летопись” 
А. Петрушевича (стр. 511) и “Крымское ханство” В.Д. Смирнова (стр. 425).



А. Е. Крымский. История Турции и ее литературы 325

и, когда ей это нужно было, нашептать владыке мира мучительные по
дозрения против окружающих, -  Хоррем-султане производила на пади
шаха обаяние. -  “Говорят, что она мила, скромна и очень хорошо знает 
натуру великого Государя”, -  характеризовал ее, пожилую, в 1553 году 
венецианский посол-современник83. Действительно, она “натуру великого 
Государя” хорошо знала и сумела делать его орудием для ряда задуман
ных ею харемных и придворных преступлений. Подчиняясь ее обаянию, 
Сулейман Великолепный способен был казнить заслуженных для государ
ства и опытных вельмож; по-видимому на душе Роксоланы должна лежать 
и казнь везиря-мецената Ибрахима, который был очень выдающаяся лич
ность (хотя по происхождению был не более, как простой грек-матрос из 
венецианских владений) и который во время своего продолжительного ве- 
зирства (1523-1536) много сделал для сближения Турции с Францией84.

Самое важное для Роксоланы было отделаться от своей соперницы, 
первой жены падишаха, родом черкешенки, и прочистить путь к престолу 
для своего сына Селима, -  и здесь Роксолана развернула все свои интри
ганские способности.

Преимущество черкешенки заключалось в том обстоятельстве, что 
она родила султану Сулейману первенца-наследника, по имени Мустафу; 
это был даровитый и храбрый юноша, которого отец очень любил и ко
торого обожал народ. Черкешенка, как мать царевича-наследника, со
знавала свою силу, тем не менее она страдала, что любовь падишаха 
склонилась к презренной “купленной невольнице”, и один раз азиатская 
ее ревность не выдержала. “Предательница! Ты, проданная говядина, 
думаешь соперничать со мною!!” -  набросилась она на Роксолану и пу
стила в ход руки и ногти: исцарапала Роксолане лицо, истрепала волосы 
и едва не задавила за горло. Как раз в это время пришел евнух позвать 
любимицу Роксолану к государю. Роксолана поручила евнуху передать 
Сулейману, что она, “проданная говядина”, находится сейчас в слиш
ком неприглядном виде, и явиться так к султану значило бы оскорбить 
его величие. Однако Сулейман потребовал ее к себе, потом раздражен
ный потребовал для объяснения черкешенку, и когда та, полагаясь на 
то, что она -  мать наследника, позволила себе говорить с повелителем 
мира черезчур вспыльчиво и несдержанно, он распорядился отправить 
ее в Малую Азию к ее сыну Мустафе, который наместничал в Магнесин, 
днях в пяти-шести от Царьграда.

83 “Si dice che ё piacevole, modesta e che molto bene conosce la natura del Gran 
Signore”. Посол этот (bailo, как назывался представитель Венецианской респуб
лики в Константинополе) носил имя Бернардо Навагеро. Более полная выписка -  
у Кулиша, т. III, стр. 344.
84 Положим, история казни везиря Ибрахима -  дело темное. Срв. у  Гибба: A his
tory o f Ottoman poetry, т. Ш (1904), ст. 6.
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Оставшись одна во дворце обладательницею дум и настроений 
Сулеймана Великолепного, Хоррем-султанё решила довершить дело: 
добиться престолонаследия для своего сына Селима вместо царевича 
Мустафы. Великий везирь Рустем-паша (1544-1561), ее послушная креа
тура85, угрюмый, никогда не улыбавшийся человек, помогал ей внушать 
Сулейману Великолепному недоверие к наследнику Мустафе. Мустафа 
был переведен наместником из сравнительно близкой Магнесин в значи
тельно более далекую Амасию, на расстоянии У А недели от столицы. В 
1552 году, стоя лагерем в Малой Азии (с шахом Тахмаспом вышли тог
да недоразумения), султан Сулейман Великолепный вызвал царевича 
Мустафу к себе в лагерь; Рустем-паша с Роксоланой уже успел убедить 
султана, что царевич готовит против него восстание. Когда Мустафа во
шел в закрытую от всех отцовскую ставку, чтобы поцеловать руку отца, 
тот не допустил его к руке; вместо того, по данному знаку, на царевича 
набросилось несколько немых, со шнурком для удушения86. Царевич со
противлялся, барахтался в их руках, но в конце концов, конечно, был схва
чен и удавлен петлею, -  на глазах отца который наблюдал эту сцену здесь 
же, с трона, или -  по другому известию -  из-за перегородки в палатке. 
Наследником был объявлен сын украинки -  Роксоланы.

Малоруские женщины-султанши из пленных рабынь, подобные 
Роксолане, известны были в Царьграде и потом87. О своей прежней ро
дине и вере они не помнили, и историки обрисовывают их добрыми, на
божными мусульманками. Роксолана построила обширное богоугодное 
заведение для бедных мусульман (“имарет”) и мечеть; по распоряжению 
Сулеймана Великолепного, средства для постройки были доставлены пу
тем налога на христианских паломников у Гроба Господня в Иерусалиме: 
врата Храма Воскресения были затворены, и за право входа копты и 
арабы должны были платить по 3 пиастра, греки по 7, паломники из 
Европы по 14 пиастров88. Кстати сказать, для поправки Омаровой мече
ти в Иерусалиме, Сулейман Великолепный велел взять помост и колонны

85 За Рустемом-пашею была Михр-y-Mäx, дочь Сулеймана Великолепного и 
Роксоланы.
86 “Немыми”, или вернее “безъязыкими” ( j Jj J j  ) назывались пажи, которые стоя
ли на страже у дверей султанского покоя, или кабинета, во время беседы султана 
с великим везирем или великим муфтием. Они и между собою объяснялись, и от 
султана получали приказания не словами, а знаками, жестами, -  оттого и их имя. 
См. у  Мараджи д ’Оссона “Tableau general de PEmpire Ottoman”, VII, 45.
87 Так, украинкою была любимейшая жена Османа II (1618-1622) и Мустафы П 
(1695-1703), мать Османа III. О них см. подробности у Хаммера: “Gesch. des 
Osman. Reiches”, т. IV, 531 и т. VIII, 196.
88 “Права христиан на востоке” -  диссертация Вл. Гиргаса (СПбГ, 1865), стр. 86. У 
Хаммера, Ш, 706. Срв. паломничество Вас. Позднякова 1560 г.
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вифлеемского храма Рождества Христова89. Чтобы несколько оправдать 
Роксолану и Сулеймана Великолепного от упреков в мусульманском изу
верстве, можно напомнить, что в Польше лет пятьдесят спустя паны-ка- 
толики отдавали православные церкви на откуп евреям90. Тот же султан 
Сулейман Великолепный подтвердил иерусалимскому православному па
триарху “ахд-наме”, дарованный его отцом Селимом I Грозным.

Сулейману Великолепному наследовал сын Роксоланы -  Селим II Мест, 
т. е. “пьяный” (1566-1574), вырождающийся алкоголик и жестокий деспот. 
При нем, пожалуй, Турция совершила очень важное приобретение, отвое
вав у венецианцев остров Кипр (1571); но в том же году соединенный 
испано-итальянский флот (Филиппа II Испанского, папы и Венецианской 
республики) под начальством дон-Хуана Австрийского (побочного сына 
покойного императора Карла V) нанес турецкому флоту жестокое пораже
ние и разгром при Лепанто (157191). Лепантская битва положила первое 
начало политическому упадку Турции.

Расцвет турецкой литературы
(Конец XV -  начало XVI века, при султане Баезиде II Святом)

а) Общие замечания
Отсутствие взаимодействия между европейским Возрождением 
и османским расцветом; отсутствие греческого влияния даже в 

области Аристотелевой философии. Турецкая литература -  ветвь 
персидской; зависимость от школы Джамия. Меценатские центры 

при Баезиде II Святом и двух его преемниках.
Влияние придворной поддержки на характер поэзии 

Расцвет турецкой литературы начинается после завоевания турками 
Константинополя (1453) и к концу века усиливается. Далее, еще более 
усиливаясь, он достигает уже своей высшей силы в течение XVI в., вплоть 
даже до исхода его.

Хронологически это все совпадало бы с европейским веком Воз
рождения наук и искусств. Но вполне основательно историк османской

89 См. там же.
90 За каждую православную требу полагалось предварительно внести еврею-арен- 
датору “dudek”, т.е. монету в 3 гроша, соответствующую по ценности нынешнему 
двугривенному. Но, как указывает Грондский (в Historia belli Kosacco-Polonici”) 
евреи-арендаторы своими уловками (tergiversatione) успевали сорвать за требу 
больше, и лишь тогда выдавали билет, по которому православный священник 
смел уже совершить требу: окрестить младенца, обвенчать чету и т.п.
91 Три четверти века тому назад, когда этот порт Лепанто (у Коринфского залива) 
был осажден завоевателями-турками, состоялась первая морская победа турков 
над венецианцами, и притом с совсем еще слабым флотом султана Баезида П 
Святого.
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поэзии Э. Гибб92 заранее предостерегает тех, кто желал бы, в силу внеш
него хронологического совпадения, искать внутренней связи между евро
пейским Возрождением и успехами литературы у османов: ничего общего 
между идеями европейского Возрождения и идеями расцвета и, потом, 
золотого века турецкой литературы -  нет.

Даже в области литературы научной, философско-научной (поскольку 
она развилась у турков), где легче всего и естественнее всего можно было 
бы ждать известного непосредственного влияния греческой философии, 
почерпнутой прямо из первоисточника, -  мы не видим такого влияния, да
ром, что османы заняли для жительства страну как раз греческую. По сли
чению, оказывается, что даже греческую философию, которую так легко 
было почерпнуть из первоисточника, турки знали только из старых араб
ских переводов времен халифата. Чуть ли не единственное, и то далеко 
не доказанное, исключение представляет вольнодумный философ Молла 
Лютфи Токатский (казнен 1494), ученик ученейшего турецкого светила 
Али-Кушджы Самаркандского (ум. 1474); оба они действовали в первое 
время после завоевания греческой столицы Константинополя, -  при сул
тане Мохаммеде II Завоевателе и при Баезиде II Святом. Относительно 
первого из них, славного особенно в качестве математика-астронома, Али- 
Кушджы Самаркандского, которым турки доныне гордятся и который, 
кстати сказать, соблюдал тогдашнюю ученую моду и писал все по-араб
ски, а не по-турецки, можно сказать с самою полной уверенностью, что 
он из греческого источника безусловно ничего не черпал прямо: родился 
он в Средней Азии, получил научное свое образование в Самарканде, при 
обсерватории Тимурова внука Улуг-бека (ум. 1449)93, работал как ученый 
деятель в той же самаркандской обсерватории, предприняв паломниче
ство, приехал к османскому султану Мохаммеду II Завоевателю уже в ка
честве знаменитого, давно сформировавшегося представителя науки94; он 
преподавал при мечети св. Софии. Его ученик, философ Молла Лютфи 
Токатский, казненный при Баезиде П Святом за вольнодумство по фетве 
одного ученого богослова (1494), вырос и образовался в новозавоеван- 
ном Константинополе, и его философские трактаты, писанные по-араб
ски на темы греческой философии, быть может вызваны были и непо
средственным знакомством с греческими оригиналами95, но для точного

92 A  History o f  Ottoman poetry by the late E. Gibb, volume II, edit, by Edv. Browne, 
Лонд., 1902, стр. 5.
93 См. у  меня в “Истории Персии”, т. Ш (1906), стр. 17 и 14.
94 Об Али-Кушджы см. у  Броккельмана: Geschichte der arabischen Litteratur, т. II 
(Берл., 1902), стр. 234-235 и 212-213.
95 Перечень и характеристику трудов Лютфи Токатского см. у Броккельмана: 
Gesch. der. arab. Litteratur, т. II (1902), стр. 235. Биография его -  у  Гибба, т. II 
(1902), стр. 348-349.
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решения этого вопроса надо бы сперва, по справедливому замечанию 
Броккельмана96, исследовать произведения Лютфи Токатского поближе и 
повнимательнее. -  “А говоря вообще, -  прибавляет Броккельман, -  нель
зя с уверенностью констатировать какого-либо влияния византийской 
образованности на уже одеревеневшую исламскую науку”. Если Турция 
не подверглась воздействию греческой науки в форме византийской (что 
было бы легко доступно), то еще меньше она подверглась воздействию 
той же науки в форме европейского гуманизма и Возрождения (что было 
менее доступно), -  и европейское Возрождение прошло для турецкой на
учной мысли мимо.

А чтобы на поэтическую, художественную литературу османов повлия
ло европейское Возрождение, о таком предположении и речь не должна 
заводиться. Отличительная черта османской литературы -  та, что она ис
кони все черпает из персидской: турецкая литература есть только ветвь 
персидской литературы. В XIII-XTV веке, когда сельджуков сменяли в 
Малой Азии османы, главное влияние произвел Джеляледдин Румий; с 
нашествием Тимура (1402) хлынул новый поток персидских идей и ли
тературных влияний: предметом подражания стали Низамий, Саадий, 
Хафиз и мн. др.; а в XV веке, особенно во второй его половине (т. е. как раз 
после завоевания Константинополя и начала европейского Возрождения) 
самое сильное влияние имела на турецких писателей та персидская шко
ла, которая и в Персии была тогда, в конце XV века, модной, -  именно 
та школа, которая представлена была хератским кружком тимурида 
Хосейна-Бейкары97. Меценатом в Херате (в воет. Персии) являлся везирь 
султана Мир-Али-Шир (ум. 1500) -  сам поэт, писавший под псевдонимом 
Неваї; а выделялся там и всех подавлял своим блеском последний вели
кий классический персидский поэт -  шейх Джамий (1414-1492), который 
эклектически совместил в себе черты своих славных предшественников: 
Низамия (автора романтической “Пятерицы”), Фирдовсия в его романти
ке (“Юсоф и Золейха”), Саадия (с его “Голистаном”), Хафиза (газели) и 
пр. Отличительный признак Джамия -  резко подчеркнутый мистицизм и 
явно-условный аллегорический язык, с вычурностью и даже напыщен
ностью в стиле; существовала аллегория, конечно, и у предшественни
ков его, напр. у Низамия, но она у Низамия очень тонко затушевана, и 
“Пятерицу” Низамия можно читать и понимать буквально, просто как 
изящный романтический эпос, -  а у Джамия аллегорический мистицизм 
гораздо менее затушеван, и просвечивает он без особых трудностей. И вот 
эта-то мистическая школа Д жамия, безусловно ничего общего не имею
щая с идеями и духом европейского Возрождения XV-XVI в., и давала 
собою содержание одновременной с Возрождением литературе турецкой.

96 Броккельман, т. II, стр. 223, сноска.
97 См. нашу “Историю Персии”, т. III (1906), стр. 26-28.
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Турецкая литература XV-XVI в. есть не более, как средневековое персид
ское суфийство, чувственно-любовное по выражению, набожно-мистиче
ское по толкованию. Если иные поэты и не были на деле мистиками, а 
были ярыми гедониками, то писали они, все равно, таким образом, что 
читатели могли их понимать не прямо, а в духовном смысле.

Ощутительный, успешный подъем турецкой литературы, начатый 
вторжением Тимура (1402), замечается с несомненностью уже и во време
на султана Мохаммеда П Завоевателя (1451-1481). В другом месте мы от
мечали, что в его время, сверх самого султана, венценосного поэта с псев
донимом Авни, существовал ряд турецких писателей, живших, при нем98 99. 
И идеи свои они уже черпали из идей хератского кружка; очень вероятно, 
что они уже знали джагатайские стихи Неваи Мир Али-шира", а уж во 
всяком случае главное хератское светило Джамий был у них в высоком 
почете, и султан Мохаммед II Завоеватель посылал ему пенсию100. Дети 
Завоевателя, наместничавшие при его жизни в Малой Азии, подражали 
отцу:‘Баезид собирал возле себя писателей в Амасии, Джем -  в Конии.

По смерти Завоевателя почетную пенсию продлил для Джамия и сле
дующий султан: невоинственный преемник воинственного Мохаммеда II, 
султан-дервиш Баезид II Святой (1481-1512), со времен которого, соб
ственно, и начинается подлинный расцвет османской империи, отчасти 
при его дворе в Царьграде, отчасти при дворах его сыновей, наместни
чавших в Малой Азии. Так, старший царевич Ахмед был наместником и 
содержал при себе круг поэтов и ученых в Амасии, Абдаллах -  в преж
ней сельджукской столице Конии, Махмуд -  в Магнессии, Коркуд- в 
Брусе, младший Селим Грозный -  в Требизонде. И кроме того каждый 
знатный вельможа считал своей обязанностью соблюдать моду и быть ме
ценатом. Султан Баезид II состоял с хератским кружком в литературной 
переписке101.

Затем в XVI веке, в царствование султана Селима I Грозного и -  осо
бенно- Сулеймана I Великолепного, литературный османский расцвет,

98 Мы имеем в виду наш курс истории Турции до Мохаммеда II включительно, 
конспект которого (не без ошибочек, впрочем) издан нашими слушателями лито
графски, под заглавием “Из истории Турции” (М., 1909). См. там стр. 36 (Авни, 
Ля‘ли, влияние джагатайца Неваи), стр. 42 (Мелихи); стр. 43 (начало карьеры 
Неджати, последователя Ахмед-паши).
99 Срв. литограф, студентами “Из истории Турции” (1909), стр. 36, где сведение о 
почтении, которое питал Мохаммед П к Мир-Али-ширу, приведено мною вслед 
за проф. Смирновым (“Очерк”, 475). Гибб (т. II, 40) придерживается мнения, что 
стихи Мир-Али-шира проникли к османам только при БаезидеІІ, преемнике 
Мохаммеда II Завоевателя.
100 Срв. там же в литогр. изд., стр. 36.
101 Jos. V. Hammer: Gesch. des Osman. Reiches, П, 631; Gesch. der Osm. D icht, 1 ,149.
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уже отметивший собою царствование Баезида II Святого и достигший 
теперь своего высшего блеска, продолжается все в том же направлении. 
И XVI столетие, которое может быть характеризовано, как золотой век 
османской литературы, вплоть до своего исхода проникнуто идеями той 
же персидской литературы, преимущественно в духе хератской школы 
Джамия. Оригинальные исключения очень немногочисленны.

Одна внешняя черта всего этого периода, как расцвета при Мохаммеде II 
Завоевателе и Баезиде II Дервише, так и высшего блеска при Селиме 
Грозном и Сулеймане Великолепном -  это есть зависимость поэзии от 
придворной поддержки. Писателями до Тимуровского периода были люди 
преимущественно частные, не связывавшие своей писательской деятель
ности с поддержкой и вкусами двора и не занимавшие важных сановных 
должностей. Теперь это переменилось, и главный очаг турецкой литера
туры XV и XVI века -  дворы султанов, их детей, правителей и вельмож. 
Казалось бы, что это черта лишь внешняя. Но она налагает отпечаток и 
на внутренние качества поэтической деятельности. Персидский писатель 
XII века Низамий Арузий Самаркандский, сам придворный поэт и исто
рик придворных поэтов102, вот как обрисовывает качества, необходимые 
придворному поэту: “Поэт должен отличаться нежностью настроения, 
глубокомыслием, умом, ясностью представления и проницательностью. 
Он должен быть образован в разных отраслях и уметь кстати пользоваться 
этим, потому что, как поэзия пригодна во всяком знании, так и всякое зна
ние пригодно в поэзии. К качествам поэта относится уменье вести прият
ный разговор в обществе и весело держаться на празднествах”. Низамий 
Арузий говорит о персидских придворных литераторах сельджукского 
периода, но его характеристика верна и для турецких литераторов при
дворно-османского периода.

Ниже предлагаемую главу мы отводим только для цветущего века сул
тана Баезида П Святого. Блестящему XVI-му веку, далеко впрочем не так 
интересному с исторической точки зрения, мы посвятим особую главу.

б) Поэты царственной крови: султан Баезид II Святой (1481-1512) 
и царевич Джем ( |  1495)

Султан-дервиш Баезид II (1481-1512) с прозвищем “Святой” (“Велі 
султан Ба]езїд”) был, как указывалось103, лишен воинственности своих 
предков и своих непосредственных преемников, а ознаменовал свое цар
ствование мирной, культурной деятельностью. Он сооружал богадельни,

102 Его “4ehäp Meqäne”, где между прочим содержатся старинейшие и достовер
нейшие сведения о Фирдовсии (см. мою “Историю Персии”, 1909, т. I, вып. 4, 
сгр. 227) -  издана Э. Брауном в английском переводе (Лонд., 1899, отт. из “Joum. 
R. Asiat. Soc.”). Приводимую нами далее цитату -  см. у Брауна на стр. 49.
103 См. стр. 298, 330.
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странноприимницы, мечети (знаменитая доныне “Баезидова мечеть” в 
Царьграде); он покровительствовал литературе; он старался развить осман
скую историографию (Идрис Битлисский; тогда же Нешри, Кямаль-паша- 
заде; тезкирист Сехи-бей); он наконец и сам был поэт. Мы только что упо
минали, что еще при жизни отца своего, Мохаммеда II Завоевателя, когда 
Баезид был правителем в Малой Азии в г. Амасии, его амасийский двор 
был прибежищем литераторов. Потом, с восшествием Баезида на престол, 
литературный его кружок перенесся в столицу Царьград; а в Малой Азии 
сыновья его, наместничавшие в разных городах, содержали по примеру 
царственного отца при себе поэтов и ученых: в Амасии -  старший царе
вич Ахмед, в Конии -  Абдаллах, в Магнесин -  Махмуд, в Брусе -  Коркуд, 
в Требизонде -  Селим Грозный. Задушевным другом Баезида, с юноше
ских лет, был кадий Мюэйед-задё (род. 1456, ум. 1516), литературно
образованный человек, не из турецкого рода, живший и в Сирии (тогда 
мамлюкской), и в Персии, в Ширазе. Опора придворного литературного 
круга был именно Мюэйед-задё104. Впрочем, и другие придворные чины 
занимались меценатством.

Направление стихов самого султана Баезида II Святого было дервише- 
ское по содержанию, мистико-эротическое по форме, обычного персид
ско-суфийского типа. Если судить о них по тому дивану, который с по
рядочным основанием может быть приписан султану Баезиду II как под
линный105, то никаким особым вдохновением или подъемом поэтическое 
дарование Баезида Святого не блистало. А если считать характерными те 
стихи, которые османскими антологистами приводятся в их “тезкират”-ах 
как образец творений Баезида II Святого106, то окажется, что аскетическая 
святость султана не избавляла его порою от очень прозаического прак
тицизма, какой, между прочим, констатируется из числа суфиев не раз 
у Саадия. Упомянутые Баезидовы стихи составлены в виде доброго со
вета “старца Адни”, обращающегося к молодой девушке. Автор внушает 
розе-девице, что гораздо выгоднее для нее отдать свою любовь стари
ку, нежели юноше, не говоря уж о том, что старик лучше ее оценит, чем

104 Биографию Мюэйед-заде см. у Броккельмана: “Gesch. der. arab. Litter.”, т. П 
(Берн., 1902), стр. 227 и у Гибба, т. II (1902), стр. 29-31; кое-что неиспользован
ное Гиббом можно найти у Хаммера-Пургшталя: “Geschichte der Osmanischen 
Dichtkunst”, т. І (Пешт, 1836), стр. 305-306.
105 Под псевдонимом ‘Адни, или по другим -  ‘Адли. См. об этом диване у Гибба, 
т. II, стр. 28, 32-34, 37-39. Наоборот, диван, изданный в Константинополе 1308 
(с псевдонимом ‘Адли), Гибб не считает за сочинение Баезида II.
106 Joseph von Hammer-Purgstall: “Geschichte der Osmanischen Dichtkunst”, т. I 
(Пешт, 1836), стр. 150 (“Тір-и аЬымдам... -  кыл назар”); В.Д. Смирнов: “Очерк 
истории турецкой литературы” (1890) в IV томе Всеобщей истории литературы, 
изд. В. Коршем и А. Кирпичниковым (Спб., 1892), стр. 477.
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легкомысленный молодой человек, -  она дольше сохранит свою красоту 
и прелесть в безопасной гавани утихших страстей старческого сердца, не
жели на корабле порывистых увлечений юноши, которого обуревают вол
ны бушующих чувств107.

Слишком не бесстрастным аскетом показал себя Баезид II Святой и 
в отношении к своему младшему брату Джему, который вздумал у него 
оспаривать трон. А царевич Джем тоже был поэт, и притом достаточно 
интересный, чтобы мы могли остановиться на нем.

Царевич Джем, “le prince Zizimi” (род. 1458, погиб 1495) получил 
широкую славную известность не только на востоке, но и на западе, за 
свою злополучную, романтическую судьбу108. При жизни отца, султа
на Мохаммеда II Завоевателя, молодой, энергичный и жизнерадостный 
царевич Джем проживал в Малой Азии, в старой сельджукской столице 
Конии, в качестве правителя Караманской области. Здесь он окружил себя 
литераторами, подходившими к его жизнерадостному настроению, и сам 
писал лирические стихи. После смерти отца (1481) Джем попытался было 
сделаться его наследником и не допустить своего старшего брата Баезида- 
дервиша до престола, но потерпел неудачу и бежал к потомкам крестонос
цев, рыцарям-иоаннитам, на остров Родос, который тогда еще не был за
воеван турками109. Рыцари обещали Джему свою помощь, но, за хорошую 
ежегодную взятку с султана Баезида II Святого, изменили своему слову и 
коварно переправили le prince Zizimi в южную Францию, сперва в Ниццу, 
чтобы там держать его под надзором и получать с Баезида II годичную 
плату. Джем не сразу догадался об измене, потому что не был узником в 
буквальном смысле. Ниццу он, по своему характеру, встретил очень жиз
нерадостно, пришел в восторг от ее свободной жизни, без неприятной 
для него обычной мусульманской прюдности, и даже составил двусти
шие, в котором допустил игру слов -  имени (Ницца) и глагола 
(что бы он ни делал): , .  ь

A uU lJ ^) і
4 иГш jA 4üb jjllii Т в

107 Нечто подобное, только в совсем иной форме, развито и у Саадия в одном из 
рассказов VI главы его “Голистана” (см. русский перев. Холмогорова, М., 1882, 
стр. 242-245; мой малорусский перевод в журнале “Життя і Слово”, Львів, 1894, 
кн. IV, стр. 39-40). Но у Саадия конец дан вполне психологический: девушка с то
скою слушала старика, а когда затем ее выдали за молодого человека, который ее 
жестоко колотил, она благословляла Творца и считала себя вполне счастливой.
108 См. L. Thuasne: Djem-Sultan, etude sur la question d ’Orient ä la fin du XV-me siec- 
le, Пар., 1892 (изд. Ch. Leroux), -  очень интересный очерк жизни и приключений 
царевича Джема.
109 Родос, при осаде которого потерпел неудачу Мохаммед II Завоеватель, сделал
ся турецким только при Сулеймане I Великолепном, в 1522 году.
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“Замечательный город -  этот город Ницца,
Где всякому вольно делать, что он хочет”"0.
Из Ниццы, по случаю чумы, le prince Zizimi был переведен иоанни- 

тами в другие места южной Франции, и здесь, между прочим, состоялся 
его роман с одной знатной красавицей француженкой, -  роман, память о 
котором надолго сохранилась в местных преданиях* 111 112 * 114. Через семь лет “1е 
prince Zizimi” был перевезен из южной Франции в Италию (1489), и там 
от рыцарей-иоаннитов присвоил его себе папа Иннокентий VII и заточил, 
уже прямо как пленника, в Ватикане. Сменивший его папа, развратный и 
цинический Александр VI Борджа, отравил несчастного царевича (1495), 
не желая, чтобы эта завидная и выгодная добыча досталась в руки фран
цузского короля Карла VIII, вторгшегося тогда в Италию и в самый Рим.

Как поэт, царевич Джем выгодно оттеняется среди прочих османских 
поэтов конца XV века. Пожалуй, новых оригинальных идей и у него нет, он 
такой же последователь персов, как и другие; но в его стихах ярко сквозит 
прочувствованная личность. “Другие поэты изучали персидские диваны с 
целью научиться оттуда, что им говорить; а Джем изучал персидских поэтов 
с целью поучиться от них, как выражать то, что он сам прочувствовал”"2. 
К сожалению, до нас дошла, собственно, лишь та часть дивана царевича- 
Джема, которая писана им в молодости на родине, в Конии"3, а от европей
ских его стихотворений мы знаем только небольшие отрывки"4, между тем 
они, несомненно, составляли самую интересную часть его творчества.

Поведение султана Баезида II Святого по отношению к брату было, 
конечно не братским (святой султан, быть может, и поневоле, держался 
пословицы: “Между государями нет родства”), а уж и подавно святым и 
дервишеским признать такой образ действий нам не приходится. Тем не 
менее, в области литературы Баезид II и сам лично культивировал персид
ское дервишество с его мистической аллегоричностью, о чем мы уже и 
упоминали, и другим покровительствовал в этом направлении.

1,0 букв.: “что бы кто ни сделал, остается при нем”. Хаммер переводит неверно: 
“ Man bleibt darin trotz allem  W unsch, о  N izza!” См. его G esell, der osm an. D ichk.”, 
I (1836), стр. 145.
111 Предания эти собрал в4 673 году Пои Аллар (G uy Allard) в виде исторического 
романа, под заглавием: “Z izim i, prince Ottoman, amoureux de Philippinc-H clcnc de 
Sasscnagc”. С асснаж -  это замок, в котором был поселен царевич Дж ем  и который 
принадлежал отцу красавицы.
112 Е. Gibb, т. II ( 1902), р. 85.

Образцы этих ю нош еских произведений Дж ема см. в английском переводе у 
Гибба, т. II, 8 6 -9 0 . В плохом немецком переводе -  у  Хаммера “D ichtk.”, I, 146— 
148.
114 Образцы этих стихов европейского периода см. у Гибба, II, 9 0 -9 2 ;  у  Хаммера, 
I. 145-146 .
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Только, не надо отсюда заключать, что поэты его времени были на самом 
деле святые подвижники. Кто же выделялся среди них? Выдающиеся поэты 
времен Баезида II, отчасти начавшие свою карьеру еще при Мохаммеде II 
Фатихе, это: в области эпической месневийной поэзии -  Хамди (равно как 
уродливая притча во языцех -  Фирдевси Долгий); в области личной лири
ки -  классический Неджати и его подражательница задушевная поэтес
са Михри. Тогда же выдвинулся создатель юмористического жанра, быть 
может единственный независевший от персидских образцов -  талантли
вый Месихи, и гедоник-женолюб Джафер-челеби, оба больше оцененные 
современной европейской наукой, чем самими османскими историками 
литературы. По своей крови, лучшие тогдашние оманские поэты не были 
тюрки, и, пожалуй поэтому, таланты их близки нашему пониманию; это, 
впрочем, надо сказать про большую часть талантливых османских поэтов 
и следующего наиболее цветущего периода, XVI века. При этом, из их 
биографии видно, что аскетами они не были. Но что именно в их произ
ведениях должно быть понимаемо в иносказательном смысле, а что -  в 
буквальном, это, по обычаю, предоставляется усмотрению читателя.

Обратимся к Хамди-челеби.

в) Хамди-Челеби (ок. 1448-1509). Узун-Фирдевси
Хамди, иначе Хамдуллах-челеби (род. ок. 1448, ум. в 1509)115 * был сын 

араба-сирийца, суфийского шейха, пришедшего из Дамаска в Малую 
Азию, а оттуда в Константинополь вместе с Мохаммедом II Завоевателем 
и отуречившегося. По словам биографов, отец-шейх заранее предсказал, 
что его двенадцатый (и последний) сын будет поэтом, -  предсказал это, 
когда Хамдуллах находился еще во чреве матери. Так и вышло, причем 
идейное направление было унаследовано Хамдуллахом отцовское, т. е. су
фийское.

Из обстоятельств детства Хамди одно отразилось в его поэтическом 
творчестве выбором лучшего его сюжета -  об Иосифе. Старшие одиннад
цать братьев Хамди очень обижали его, самаго младшаго; он от них тер
пел, словно Иосиф от прочих сыновей Иакова, и это обстоятельство, по 
словам самого Хамди (в предисловии к поэме), внушило ему мысль -  об
работать в виде месневи общеизвестный у персов романтический сюжет 
“Иосиф и Пентефрия” (Юсуф ве Зюлейха)"6. Это оказалось лучшим его 
произведением. Хамди имел в своем распоряжении персидскую поэму

115 На этой дате справедливо останавливается Гибб (т. II, стр. 141). У Хаммера 
(Dichtk., 1, 151) дана дата: “909 (1513 )”, что, очевидно, есть опечатка вм. ож идае
мого 1503 (Год 1503, т. с. 909 год хиджры, дан у Хаджи-Хальфы). Опечатка эта 
попала и в “Очерк” В.Д. Смирнова (стр. 463).
м,‘ Турки читают и “Зсліха”. С ою з “вэ” можно, по-стихотворпому, читать “у ” (по  
перс. “о ”).
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Фирдовсия “Юсоф о Золейха” и такую же поэму новомодного тогда 
Джамия. Ими обеими Хамди и воспользовался: в основу, особенно в нача
ле, был им положен Фирдовсий, которого он и парафразирует по-турецки, 
причем простой, естественный рассказ Фирдовсия дополняется у Хамди 
извлечениями из Джамия, с его риторичностью и вычурностью, а под ко
нец Джамий у Хамди всецело преобладает. После Хамди, обработанный 
им сюжет о Юсофе и Золейхе сделался очень популярным у турков и не 
раз еще подвергался у них новой поэтической обработке. Сам же Хамди 
в форме, в технике, в турецком стиле, имел уже для этого своего месневи 
образец в месневийных произведениях Шейхи, который лет за пятьдесят 
до него обработал по-турецки Низамиеву “Пятерицу” (конечно, без сю
жета об Иосифе и Золейхе, потому что у Низамия нет такого сюжета)117. 
Только Хамди оказался несомненно гораздо талантливее, чем Шейхи. И 
вообще его “Юсуф ве Зюлейха” считается доныне одним из лучших мес
невийных османских образчиков. По сообщению биографов, Хамди свою 
поэму “Юсуф ве Зюлейха” посвятил бьшо султану Баезиду II Святому, но 
остался недоволен его оценкой и уничтожил посвящение, которым поэма 
была сперва снабжена118.

Другой романтический сюжет, который Хамди разработал в виде поэ
мы и в котором Шейхи уже прямо, а не косвенно был его предшествен
ником, это “Лейла и Меджнун” из «Пятерицы» Низамия; сюжет этот 
имеется и в Седмерице Джамия119. И в этой поэме Хамди стоит выше, 
чем Шейхи; но эта обработка Хамди пользуется меньшей славой у турков, 
чем его “Юсуф ве Зюлейха”, потому что его затмил с полвека спустя, при 
Сулеймане Великолепном, азербайджанский курд -  поэт Фузули120, тоже 
написавший поэму “Лейла и Меджнун”. Зато очень уважается Хамдиева 
поэма “Рождение Пророка” (Мевлид-и Небі); по мнению османских исто
риков литературы XVI в., она может равняться с пресловутым, более ран
ним “Мевлид-и Небі” Сулеймана-челеби (ум. 1403)121; но среди широкой 
публики, и османской, и татарской, произведение Сулеймана-челеби до
ныне пользуется гораздо большим успехом122.

117 О Хекиме-Шейхи (ум. ок. 1451) см. литографир. “Из истории Турции” (1909), 
стр. 37-38.
118 Подробное изложение Хамдиева “Юсуфа и Золейхи” см. у Гибба, т. II (1902), 
стр. 151-172; перевод извлечений -  т. II, 201-211. Короче по-немецки -  у Хаммера: 
Dichtkunst, т. I (1836), стр. 152-155.
119 Изложение Хамдиевой “Лейлы и Меджнуна” см. у Гибба, т. II, стр. 175-190; 
переводы двух отрывков - т .  II, стр. 211-217.
120 О Фузули -  подробно речь ниже, в особой статье.
121 Срав. отзывы турецких историков литературы, приведенные в литографир. “Из 
истории Турции” (1909), стр. 28.
122 Образцы из “Рождения Пророка” Хамди см. у Гибба, II, 217-220.
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Самая оригинальная, хотя далеко не самая знаменитая, поэма Хамди -  
это “Гостинец влюбленных” (“Тюхфет уль-ушшак)123 о приключениях 
юного купца, который покинул отчий кров и поплыл странствовать по чу
жим, далеким краям. В Царьграде, тогда еще (по поэме) не мусульманском, 
молодой купец влюбился в дочь христианина-везиря, и бросил ислам; но 
затем и жена его и тесть, случайно увидев в церкви рукопись Корана и 
попросив зятя прочесть оттуда наудачу отрывок, обратились в искренних 
мусульман. Эта Хамдиева поэма о купце-ренегате аллегорически пред
ставляет судьбу человеческой души, которую пленит тело (обольститель
ная дочь везиря-христианина), но которую в конце концов наитие и Коран 
возвращают на истинный путь, и тело тоже подчиняется велениям Божия 
откровения.

Хамди-челеби один из лучших османских поэтов-эпиков школы 
Джамия. А до чего доходила тогда у османов страсть подражать, на ма
нер Джамия, выдающимся персидским эпическим поэтам, это с уродли
востью видно из деятельности современника Хамди, брусского уроженца 
Фирдовсия Долгого (“Узун Фирдевсі”)124.

Сам он называл себя только “Фирдевсі”, в подражение бессмерт
ному автору “Шах-наме”, с которым он себя ставил наравне по своим 
литературным заслугам; а прозвище “Узун” (“Долгий”) дано ему уже 
в насмешку его современниками, отчасти, вероятно, и за его длинную 
фигуру, а больше всего -  за его своеобразное “романтическое” произве
дение: Сулейман-наме = “Книга Соломона”. Написал Фирдевси “Книгу 
Соломона” по предложению султана Баезида II Святого, но переусерд
ствовал и довел ее размеры до чудовищного объема: 360 частей, в ко
торых содержалось 1836 повествовательных глав и 720 стихотворных 
восхвалений единства Божия, и касыд. Все, что знал Фирдевси Долгий 
по части легендарных сказаний о жизни и деяниях царя Соломона, все 
он внес в эту свою “Сулейман-наме” в 360 частях, да и вообще внес 
сюда все, что известно ему было по всеобщей истории, метафизике, гео
метрии, астрономии и другим наукам. Когда он, с приличным посвяще
нием, преподнес свое чудовищное творение султану Баезиду II Святому, 
тот выбрал из него 80 или 90 книг, а остальные велел сжечь. Обиженный 
турецкий Фирдовсий написал сатиру на султана Баезида, совсем как 
его великий персидский тезка на султана Махмуда Газневидского, и бе
жал в Персию. Там он и прожил до самой смерти. Несколько частей его 
произведения попали впрочем, в антологии; в них стихи перемешаны с 
прозой.

123 “Тюхфет уль-ушшак” изложена у Гибба, II, 192-199; перевод образцов -  II, 
220-223.
124 О Фирдовсие Долгом см. у Хаммера: “Dichtkunst”, т. I, 276 и у Смирнова: 
“Очерк”, 477-478. Их источники -  Лятыфи и Али-эфенди.
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В лице этого нелепого Фирдовсия Долгого мы видим своеобразный верх 
торжества месневийной поэзии у османов: форма “месневи”, начиная со 
времен Джеляледдина Румия, который125 оказал на мировоззрение османов 
самое сильное влияние, была у них до времен Баезида II Святого вообще 
преобладающим типом творчества, а во времена Баезида II достигла та
кой художественной высоты, какую мы отмечали в романтических произ
ведениях Хамди-челеби, или такой монструозной крайности, как у Узун- 
Фирдевси. Однако мы заранее оговорились126 127, что при Баезиде II Святом 
расцвел и другой тип поэтического творчества -  лирический, в общепри
нятой у мусульман литературной лирической форме газелей или касыд.

Литературная лирика, конечно, известна была туркам уже и раньше, -  
вспомним хотя бы Бурханеддина XIV в. или, в особенности, пантеиста 
Несими (нач. XV в.)|27; только не она тогда была любимым типом писатель
ского творчества, а месневи. Во второй половине XV века -  дело измени
лось; газельная лирическая поэзия стала делаться популярной; она захва
тывала самые широкие круги публики; сами султаны, оказывается, пишут 
лирические стихотворения, как указанные нами Мохаммед II Завоеватель 
“Авни”, Баезид II Святой “Адни”, очень интересный поэт его брат-витязь 
царевич Джем; и во времена Баезида II число лирических газельно-ка- 
сыдных поэтов уже огромно. И тогда же появляются между ними вполне 
талантливые, к числу которых принадлежат и те, которые выше были уже 
все названы по имени: чувствительный лирик-классик Неджати (по-види
мому, сын пленного малоазийского грека), его землячка по Малой Азии и 
его художественная последовательница поэтесса Мийри-хатун, юморист 
с очень простонародной жилкой Месихи, и высокопоставленный поэт-ло
велас Джа‘фер-челеби.

Что касается первых двух (Неджати и поэтессы Михри), то прежде чем 
говорить о них, необходимо кое-что сказать о их предшественнике и стар
шем современнике Ахмеде-паше, которого турки, собственно, и считают 
своим первым классическим поэтом-лириком и которого сам Неджати, с 
чрезмерной скромностью готов был признавать за недосягаемый идеал.

г) Ахмед-паша ( f  1497) и Неджати (ок. 1460-1509)
Ахмед-паша умер в 1497 году, т. е. в середине царствования султана 

Баезида II Святого, но начал он свою служебную карьеру в Брусе еще 
при Мюраде II (1421-1451) и тогда же выступил как остроумный поэт; 
учителем его был острослов-поэт Мелихи128. Далее Ахмед-паша оказался

125 См. литографир. “Из истории Турции” (1909), стр. 13-14.
126 См. стр. 336.
127 О Несими см. в литогр. “Из истории Турции” (1909), стр. 28-32; в диване его -
до 300 газелей. О Бурханеддине -  там же стр. 18-26. -----
128 См. у Гибба, т. II (1902), стр. 42, сноска.
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воспитателем будущего султана Мохаммеда II Фатиха (1451-1481), а по
том был его везирем, пока не подвергся опале из-за любовной истории 
с султанским юношей-пажем129, и удалился в Брусу. Родом Ахмед-паша 
был, по-видимому, из Малой Азии, именно из Брусы, и, вероятно, имел в 
себе арабскую (и а то персидскую) кровь, потому что считался потомком 
пророка Мохаммеда через его внука Хасана, сына Алия. Персидскую поэ
зию Ахмед изучал раньше, чем началось среди османов влияние херат- 
ского кружка Мир-Али-Шира Неваи и Джамия, и лишь под конец своей 
жизни, в Брусе, познакомился с джагатайскими газелями Неваи. Поэтому 
газели Ахмед-паши скорее являются прямым подражанием Хафизу, чем 
газелям эклектической школы Джамия. Кроме газелей, которые (хоть и 
раньше известны бывали в османской поэзии) ведут от него у османов 
свою эру, Ахмед-паша писал и более длинные лирическия вещи -  касыды; 
известностью пользуется “керем касыда-сы” ( ^ » ^ а  ?jS), т. е. “касыда о 
великодушном помиловании”, которую он послал султану Мохаммеду П 
Завоевателю, когда открылась его любовная связь с пажем и когда султан 
велел было заточить Ахмед-пашу в Йедикуле (Семибашенный замок): все 
стихи этой касыды оканчиваются на рифму “керем”130.

По языку, стихотворения Ахмеда-паши превосходны. У предшествую
щих турецких поэтов видны в языке элементы наречий малоазийских 
(азербайджанизмы) или джагатайских; Ахмед-паша отрешился от вос
точно-тюркских примесей и стал писать чистым османским наречием, 
допуская, понятно, массу персидских и арабских слов, но избегая тюрк
ских элементов неосманских. Поэтому историки турецкой литературы 
называют Ахмед-пашу создателем османской поэзии131. Из них Лятыфи 
(1546) признается, что стихотворения Ахмеда-паши совершенно лишены 
оригинальности, что в них нет ни одной почти мысли или образа, которые 
не были бы заимствованы из персидских диванов и лишь облечены в ту
рецкую одежду, но ведь “хорошая мысль под всякой одеждой прекрасна”:

(j^JI О j j£ L l  «IALuJ J ( i L j  А  

.liujjj  Ia. j j J
а потому Ахмед-паша остается, по Лятыфи, первейшим из поэтов 

Малой Азии132. А так как, при всем отсутствии собственной оригиности, 
лирические стихи Ахмеда-паши, прекрасные уж по одному языку, все же

129 Обстоятельства рассказываются разно. Срв. с одной стороны у Гибба, II, 4 2 - 
43, а с другой стороны, с перенесением места действий в баню -  у Хаммера: 
“Dichtkunst”, I (1836), стр. 198-199, и еще раньше -  у Хаммера в “Gesch. des os- 
man. Raiches” I, 558.
130 Отрывки “керем касыда-сы” по-турецки и по-английски приведены у Гибба, 
т. II, ст. 43, по-немецки, вдвое меньше -  у Хаммера: “Dichtk.” I, 199.
131 См. выписки у Гибба, т. И, стр. 52 и след.
132 См. Гибб, т. И, стр. 54; Смирнов: “Очерк”, стр. 475.



340 А. Ю. Кримський. Тюркологія

очень не лишены поэтического чувства, заимствованного у Хафиза, и так 
как автор производил впечатление на современников своей находчиво
стью и своим умением быстро составлять экспромты, то и такой извест
ный поэт, как Неджати, о котором мы сейчас будем вести речь ниже и ко
торый всецело превосходил Ахмеда-пашу и дарованием и оригинальнос
тью, способен был уступать ему пальму первенства. Это видно из литера
турного анекдота, в котором Неджати произносит шутливое двустишие, 
основанное на игре собственными именами (Неджати назывался “Иса”, 
т. е. Иисус, а имя Ахмед -  тоже, что Мохаммед):

j ! j l  V i

j j j l  4-UJ&I

что проф. Смирнов вольно переводит:
“Ахмедовы покойники 
Живых Неджати все же лучше:
Восшедший на небо Иса
Был лишь предтечей Мухаммеда133.
Но на самом деле, как это и сами турки не могут не признать, а мы и по

давно, Неджати был сравнительно самостоятельный и оригинальный ли
рический талант, а Ахмед-паша -  чуть ли не простой переводчик Хафиза 
на хороший османский язык134.

Этот Иса Неджати (род., б. м., ок. 1460 г., ум. в 1509 г., одновременно с 
Хамди-челеби) был по происхождению сын раба, т. е. всего вероятнее -  сын 
или потомок военнопленного135, значит, во всяком случае не турок; а так как 
есть сведение, что он -  из г. Амасии в Малой Азии136, то я позволяю себе ду
мать, что отец или дед его был пленный малоазийский грек; да и самое имя 
Иса (Иисус) не есть ли, пожалуй, любимое греческое имя “Христо?”137.

133 Смирнов: “Очерк” (1890), 476; и почти такой же перевод -  у Хаммера “Dichtk.”, 
1(1836), 200;
Ahmed’s Todte sind besser, als Lebend’ge Nedschati’s,
Issa’s Himmelfahrt kündete an den Ahmed (Jesus war der Vorläufer Mohammed’s).
У Гибба (т. П, 1902, стр. 57) предложен свой, тоже еще несколько вольный перевод: 
Though dead he be, doth Ahmed rank before Nejäti yet alive;
For Jesus, though aloft he soar, delights to speak o f Ahmed still.
134 Образцы касыд и газелей Ахмед-паши см. у Гибба, II, 59-69; среди них -  касыда 
в честь нововыстроенного дворца Мохаммеда II Завоевателя 1461 года, -  дворца 
( t $ l ), который у европейцев известен просто под именем І1 Seraglio, le Serail (от
куда русское “сераль”). Немецкие переводы -  у Хаммера: “Dichtk.”, I, 199-205; ка
сыда о дворце -  203-204.
135 Гибб,т. II, стр. 93-94.
136 Амасия -  в Сивасском вилайете, на реке Йешил-ирмак, впадающей в Черное 
море через Требизондскую область.
137 Я не настаиваю на своей догадке. Неджати мог быть, конечно, иторцем с Кавказа, 
или из иных стран. Достаточно знать, что он родом не турок.
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Малым мальчиком Неджати был привезен в Адрианополь; здесь его 
купила и усыновила одна адрианопольская старушка, из среднего класса, 
и дала ему тщательное воспитание и образование. Неджати рано обнару
жил поэтическое дарование. Это дарование помогло и служебной карьере 
молодого поэта, когда он, в конце царствования Мохаммеда II Завоевателя 
(1451-1481), явился в столицу Константинополь. Он послал султану 
остроумную стихотворную записку-газель138, понравился государю и по
лучил от него место в канцелярии, с жалованием семь ахче в день139.

В 1481 г. умер Мохаммед II Завоеватель. В Малой Азии младший ца
ревич Джем поднял пресловутое неудачное восстание против своего стар
шего брата Баезида II Святого140 и, когда оно не удалось, бежал к франкам. 
Должность Джема, т. е. губернаторство в Конни, представлена была сыну 
Баезида II Абдаллаху. Неджати, который приветствовал воцарение султа
на Баезида II прекрасной одой, был прикомандирован к молодому царе
вичу Абдалдаху в качестве его компаньона и секретаря Дивана (“кьатиб-и 
Діван” -  нечто даже вроде правителя канцелярии наместника), но тот че
рез два года умер, и Неджати, оплакавши его в элегии, вернулся в столицу, 
где оказался в довольно беспомощном положении.

Лет двадцать он провел в бедности. За это время он много писал и при
обрел ряд друзей, среди которых выделялся известный меценат; друг моло
дых лет султана Баезида П, кадый Мюэйед-заде141 сыгравший свою роль, как 
увидим дальше, и в жизни поэтессы Михри-хатун. В 1504 г. второй сын сул
тана Баезида тринадцатилетний Махмуд был назначен правителем в Малую 
Азию, в область Сару-хан в г. Магнесию; друзьям удалось пристроить к нему 
Неджати в должности “нишанджы” (приблизительно статс-секретарь).

Трехлетнее пребывание Неджати при царевиче Махмуде, вплоть до 
смерти царевича (1507) -  лучшая пора творчества Неджати; Махмуду 
посвящен и диван Неджати, собранный им в это время. Оплакав и это
го своего покровителя в прекрасной элегии, Неджати вернулся из Малой 
Азии в Константинополь, и уже не пожелал продолжать службу.

Здесь в Константинополе он прожил два своих последних года, до 
смерти, частным человеком, довольствуясь небольшой пенсией -  1000 
ахче в месяц142. Он занимался поэзией и проводил время в беседах с уче
ными друзьями, среди которых ближе всех к нему стояли Сехи-бей, автор

138 См. у Хаммера: “Dichtkunst”, 1,163 и у Гибба т. II, ст. 95.
139 Если считать ахче (по-греч. аспра, у европейцев -  пиастр) в 8 коп., то это вый
дет 56 копеек. Проф. Смирнов предлагает для “ахче” (-ц ії) буквальный русский 
перевод: “белячек”. См. его диссертацию: “Кучибей Гбмюрджинский”, С.-Пб., 
1873, стр. 42.
140 См. выше, стр. 333-334.
141 См. стр. 332.
142 рублей 80.
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старейшей турецкой тезкире (биографического сборника, ум. 1548), и 
веселый живописец-иллюстратор Наккаш-Бейрам; кроме того, Неджати 
не переставал относиться с высоким почтением к меценатской семье 
Мюэйед-заде. Умер Неджати в 1509 г.

Из очень сбивчивых показаний биографов нам известно, что Неджати, 
по поручению царевича Махмуда, переводил с персидского языка извест
ное на Востоке этическое сочинение имама Газали: “Алхимия блаженства” 
(Кімйа-йи сеадет), а также писал какую-то романтическую месневийную 
повесть, озаглавленную не то “Лейла и Меджнун” (в подражание, значит, 
персидскому Джамию, джагатайскому Невай), не то “Состязание розы и 
Хосрова”, не то “Солнце и Луна”. Но эти большие эпические произведения 
его, если и были когда-либо доведены до конца143, то давно уже утратились. 
Сохранился лишь диван лирических стихотворений Неджати, которые и 
составляют его заслуженную славу. “По красоте поэтических образов и 
необыкновенному благозвучию стихов, -  говорит проф. Смирнов144, -  сти
хотворения Неджати, в самом деле, таковы, что трудно указать, кто бы пре
взошел его из поэтов последующего времени. Положим, мотивы его сти
хотворений, как и всех лирических турецких поэтов одной с ним категории, 
не очень разнообразны: воспевается появление весны и расцвет природы, 
страстная любовь к предмету своих вздыханий, печаль в разлуке, ехидство 
соперника. По композиции они похожи как бы на целые антологические 
группы: отдельные образы, иногда очень красивые, редко представляют в 
совокупности своей что-либо целое, -  это уже есть особенность восточного 
вкуса. Но взятые особняком, эти художественные образы нередко весьма 
живописны, равно как благозвучие, отделанность и плавность стиха для по
нимающих подлинный текст не оставляют желать ничего лучшего”145. По 
мнению Гибба146, Неджати может считаться величайшим турецким лири
ком, даром, что в конце XVI века его затмил Бакы. Гибб приводить также 
параллель между изящным Неджати и мужественным царевичем Джемом, 
его современником, и приходит к выводу, что у Джема резче выражена 
авторская личность, но у Неджати больше тонкости и воображения147.

143 Гибб в этом сомневается; см. т. II, стр. 103.
144 “Очерк”, стр. 476.
145 В своей хрестоматии: “Образцовые произведения османской литературы” (1-е 
год., СПб., 1891; 2-е изд. -  1903) проф. В.Д. Смирнов издал в подлиннике 13 га
зелей из дивана Неджати. См. 1-е изд. -  стр. 426-431; 2-е -  445-448, с пропуском 
13-ой газели, помещенной на стр. 431-й первого издания (где я, кстати сказать, в 
3-м полустишии предпочел бы вместо изданного чтения Ьіі j j J  читать по-пер
сидски: Uii (jj_p , т. е. и з  Q iljj .
146 См. т. II, стр. 101.
147 Образцы газелей и касыд Неджати в англ, переводе Гибба -  в т. II, стр. 109-122; 
по-немецки -  у Хаммера: “Osm. Dichtkunst”, 1 ,163-178.
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д) Михри-Хатун (t ок. 1514)
К художественной школе Неджати, но с гораздо большей непосред

ственностью чувства, принадлежала МиЬри-хатун (oß-=- lsj** = “госпожа 
Михри”, “мадемуазель-Михри”), женщина-поэт, явление на востоке очень 
необычное.

- “Слишком известное исключительное положение мусульманской 
женщины, -  говорить В.Д. Смирнов148, -  избавляет нас от необходимо
сти распространяться здесь об этом предмете: замкнутость, обособлен
ность, роль атгрибута внешней комфортной обстановки мужчины и, так 
сказать, детопроизводительного аппарата -  вот удел турецкой женщины. 
Вследствие этого, внутренний мир ее представляет такой тайник, в кото
рый весьма любопытно заглянуть, насколько он открывается в собствен
ных ее признаниях, какие находим в литературных произведениях турец
ких писательниц”. Уже с одной этой стороны, не говоря даже о поэтиче
ских достоинствах, произведения Михри заслуживают внимания. Списки 
их крайне редки, ни одно европейское книгохранилище не имеет дивана 
Михри. И Гибб, тщательный новейший историк османской поэзии, имев
ший в своем распоряжении богатые книгохранилища Турции, Англии и 
другие, тоже не видал нигде ни одного списка дивана Михри149. Однако 
русскому тюркологу, проф. Смирнову, удалось случайно приобрести в 
Константинополе целый ее диван. Список, повидимому, очень плохой, 
изобилующий ошибками150, но этот список дает вполне ясное понятие о 
творчестве автора, и владелец дивана, проф. Смирнов, сумел сжато, но 
вполне выразительно очертить по нем поэтический облик Михри-хатун151. 
Биографические сведения о поэтессе, данные турецкими тезкире, тоже 
помогают лучше уразуметь ее образ.

Михри (МиЬрі tsj*-) была современницей султана Баезида II Святого 
(1481-1512) и, по-видимому, приблизительной ровесницей его ученого 
друга, кадыя Мюэйед-заде (род. 1456, ум. 1516),- следовательно, могла 
родиться около 1456-1460 г., а умерла около 1514 г. Родом она из север-

148 “Очерк”, стр. 478.
149 См. у Гибба т. II, (1902), стр. 131.
150 Я  это заключаю из тех текстов, которые опубликованы В.Д. Смирновым в его 
хрестоматии, -  1-е изд. (1891), стр. 432-442; 2-е изд. (1903), стр. 449-453; во 2-м 
издании число стихотворений меньше, чем в 1-м. Проф. Смирнов воспроизводит 
рукописный текст буква в букву, -  (согласно своему принципу, обещанному в 
“Кучибее Гб мюрджи нс ком” 1873, стр. 54—70), и не от него самого, прекрасного 
знатока турецкого языка, проистекают те ошибки, которыми страдает изданный 
у него текст Михри.
151 См. Смирнов: “Очерк” (1890), стр. 478-481. У Хаммера: “Dichtk.” -  см. т. I 
(1836), стр. 306-309. У Г ибба-т . П (1902), стр. 123-135. У всех трех авторов даны 
и стихотворные переводы из Михри.
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ной части Малой Азии, из г. Амасии152, “отечества весьма многих турец
ких сладкопевцев”, как выражается проф. Смирнов153. Путешественник 
XVII века Эвлия-челеби154, посетивший Амасию лет уж полтораста спу
стя после смерти Михри, дает указание, из которого можно заключить155, 
что в числе ее предков был Ашык-паша, воспеватель “культуры” при 
Урхане156. По Лятыфи (1546) отець Михри-хатун был в Амасии кадыем, 
любил литературу и сам писал стихи; очевидно он, в противность мусуль
манскому обычаю, дал литературное образование и своей дочери, при
чем несомненно познакомил ее с персидской поэзией. А вообще людей 
для литературного общения было в Амасии достаточно, -  между прочим 
и потому, что при Мохаммеде П Завоевателе там был правителем царевич 
Баезид (впоследствии султан Баезид II Святой), покровитель литераторов; 
а после его восшествия на Царьградский престол, с 1481 года, амасий- 
ским правителем до самой смерти отца был старший из сыновей этого 
султана Баезида II (объявленный наследник -  цесаревич Ахмед)157, возле 
которого по тогдашней моде, как и вообще возле всех прочих царевичей, 
тоже группировался целый литературный кружок. С членами амасийско- 
го придворного кружка Михри-хатун водила постоянное знакомство и, 
очевидно, находила здесь себе полное удовлетворение, так что ее никуда 
и не тянуло из родной Амасии; по крайней мере, одно ее стихотворение 
заканчивается словами:

“Жизнь твоя с летней порою в Амасии вся протекла, о Михри;
Коль ты умна, оставайся там впредь и в Стамбул не ходи!”158 
До конца жизни Михри осталась незамужней. Между тем из ее сти

хов сверкает страстная натура, пламенеющая чувством самой беззаветной 
любви; любовью вдохновлены все ее прочувствованные стихотворения, 
то экстатически -  восторженные от сознания счастья, то тоскливо-уны
лые и полные отчаяния. Для турецких историков-критиков была слишком 
соблазнительной такая искренность Михри, не подобающая, на мусуль
манский взгляд, мусульманской женщине. Поэтому они, турки-биографы,

152 Амасия лежит на реке Йешиль-ирмак, впадающей в Черное море восточнее 
Синона, через Требизондскую область.
153 “Очерк”, стр. 478.
154 Эвлия-челеби род. 1611 г., а по Черноморскому прибрежью путешествовал в 
40-х годах XVII в.
155 Гибб, т. II, (1902), стр. 124.
156 См. литографир. “Из истории Турции” (1909), стр. 15-18.
157 Царствовать ему не пришлось, потому что после Баезида П Святого престол 
был у Ахмеда перехвачен его младшим братом Селимом I Грозным (1512).
158 Смирнов: “Очерк”, стр. 478. Все переводы из Михри, какие здесь предлагают
ся в форме стихотворной, принадлежат проф. Смирнову. Мои собственные пере
воды -  те, которые даны прозою.
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не отрицая того, что Михри была влюблена в мужчин, утверждают, что 
влюбленность ее была вполне платонической, не чувственной, и что эта 
“матерь нескольких перлов поэзии” если и писала о любви и сладостра
стии, то только затем, чтобы писать что-нибудь, ибо “ни одной посторон
ней руке не довелось коснуться шлейфа чистоты ее, и никому из вожде
левших ее ученых любовников не удалось дотронуться сорочки невин
ности ее”.

Кто же эти “ученые любовники”, т. е литературно-платонические, по уве
рению турецких биографов? Их было три, поскольку это видно из дивана 
Михри. Один -  земляк ее и друг ее юности, амасиец Мюэйед-заде (поэтиче
ский псевдоним его -  “Хатими”), впоследствии главный кадый в Царьграде 
и, как это много раз упомянуто нами, придворный меценат султана Баезида П 
Святого. В Амасии Мюэйед-заде жил еще в молодости, вместе со своим дру
гом царевичем Баезидом П, когда тот еще не вступил на османский престол 
и был лишь амасийским правителем; Мюэйед-заде, очевидно, и оказался 
первой любовью Михри159. Другой и главный друг Михри -  это прославлен
ный ею молодой Искендер-челеби, сын Синана-паши, очень образованный 
человек; она, намекая на его имя (Искендер = Александр), сравнивает ею 
с Александром Македонским в его поисках источника воды жизни. Третий 
предмет Михри-хатун -  малоизвестный поэт Гявахи (с^ 1̂ ) 160, автор стихот
ворного сборника пословиц под затасканным заглавием: “Книга советов” 
(Пенд-наме). Из числа их самое сильное чувство она отдала сыну Синана- 
паши, Искендеру-челеби, которому она посвятила, например, следующую 
газель, написанную после предрассветной утренней встречи с ним161:

Я проснулась, открыла глаза, вмиг подняла голову.... Ах, что я вижу!
Передо мною, вижу, стоит очаровательный юноша, лицом что светел месяц162.
Не блеснула ли это предо мною счастливая звезда Юпитер? Не досталась ли 

мне в удел благословенная “Ночь Определения”?163.
Да, в моей комнате, я видела, в эту ночь взошел Юпитер.

159 Впрочем, Мюэйед-заде наведывался в Амасию из Константинополя и впослед
ствии -  в 1483 году, а может быть (см. Гибб II, 126) и после 1501 года.
160 Чаще читают “Guwähi”. См. Hammer-Purgstall: “Dichtk.”, I, 308 и, в специаль
ной Хаммеровой характеристике этого поэта, 1 ,287-292, Gibb, 1 ,124.
161 Турецкий текст -  в хрестоматии В.Д. Смирнова, 1-е изд. (1891), стр. 441.
Начало: aJSU ? j ß  . Размер -  ремель. Это стихотворение при
водится и в тезкире Лятыфи.
162 Не лучше ли будет, по метру, читать вместо изданного cSJJ
163 О “Ночи Определения” см. Коран, сура 97: “А знаешь ли ты, что такое ночь 
определения? Ночь определения лучше, чем тысяча месяцев. Ангелы и (святой) 
дух нисходят в эту ночь по изволению Господа своего для установления все
го. Мир -  она, до восхода утренней зари” См. мои “Старейшие суры Корана” 
(1905), стр. 183. К Ночи Определения приурочивается и ниспослание Корана. 
Празднуется она 27-го рамадана.
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Я  видела, как красота его все озаряла мягким светом.
Но, хотя с виду он походил на жалостливого мусульманина, а пленил и мучил,

словно безжалостный гяур164.
Едва я, открыв глаза, опять их прищурила, -  он уже исчез и скрылся.
И мне казалось, что это было лишь видение: ангел, или пери.
Не умрет Михри до самого Страшного суда, потому что она снискала

Источник воды жизни.
А тот, кого, она видела среди ночного мрака, это был ведь славный

Искандер165.
Проф. Смирнов, по поводу увлечений Михри Искендером-челеби и 

другими, говорит166: “Едва ли любовные отношения поэтессы к ним были 
чисто платоническими, как того хотят непременно ее биографы, а за ними 
и г. Хаммер-Пургшталль, прозвавший ее османскою Сафо. Трудно согла
ситься, чтобы был напускным, только воображаемым тот пафос, с которым 
Михри описывает ночи, проведенные в свиданиях с милым своим, тем бо
лее что одну она даже точно обозначает 15 числом месяца зи-ль хыдцже, 
неизвестно какого только года. На фактическую же любовь намекает одно 
прелестное стихотворение, которым она напутствует покидающего Амасию 
друга, и именно, судя по некоторым в нем намекам, Искендера-челеби”. 
Подтверждение своему мнению В.Д. Смирнов видит и в том факте (проци
тированном и у Хаммера)167, что, когда за Михри посватался Паша-челеби, 
профессор (мюдеррис) медресе Эйюбийё в Константинополе, навестивший 
г. Амасию, то поэтесса отвечала на его предложение отказом -  “сделав это, 
надо думать, тоже не по обету вечного девства, а, вернее, вследствие неиз- 
гладившейся привязанности к другому. А при такой глубине чувства в жиз
ни автора мудрено подозревать неискренность и в его произведениях”, -  за
канчивает В.Д. Смирнов168. Однако последнее соображение В.Д. Смирнова 
вызвано простым недоразумением: профессор Паша-челеби был столько же

164 Перевожу второе полустишие распространенно, по смыслу. Более близко 
можно было бы перевесть: “походил на мусульманина, облеченного в гяурство”

165 Здесь-то мы и видим вышеотмеченную игру именами: Искендер-челеби -  и 
Искендер-Зуль-карнейн^(Александр Македонский). По восточным преданиям, 
Александр Македонский, в сопровождении Хызра, отправился с войском в стра
ну вечного мрака, чтобы испить из источника жизни, текущего в стране тьмы, и 
остаться бессмертным. Едва они вступили в мрак, вихрь разметал воинов во все 
стороны, и Александр Македонский со спасшимися отступил назад. Но Хызр, 
спутник Искандера, занесен был этим вихрем к источнику жизни, испил из него 
и останется жив до Страшного суда.
166 “Очерк”, стр. 479.
167 Хаммер: “Dichtkunst”, I, 308. -----
168 См. “Очерк”, стр. 479.
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т у п  и противен, сколько учен, и вовсе не требовалось со стороны Михри 
обетов девства^ чтобы отказаться от такой партии169.

Сверх названных трех дорогих для Михри имен, в диване ее упоминается 
Неджати; но это уже без оттенка обожания, просто с почтением, как лите
ратурный авторитет:

-  “Стихам Неджати, о Михри, ты подражаешь,
Но ты лишь нищий и бедняк, а он ведь царь!”170
-  отзывается про него Михри-хатун. Она посылала к Неджати, 

для одобрения, свои стихи, потому что высоко ценила его суждение. 
Знаменитый поэт относился однако очень холодно и сдержанно к “опы
там” своей литературной поклонницы и, по-видимому, находил, что под
ражать ему -  это значит обкрадывать его171. А может быть, он испытывал 
и некоторую ревнивую зависть к недюжинному таланту Михри-хатун.

Восточные историки турецкой литературы не могут не признать че
ресчур очевидной талантливости Михри, но то обстоятельство, что она -  
женщина, сильно связывает их в их суждениях. Иные из них, как бы из
виняясь перед читателем за похвалу, цитируют в защиту Михри арабский 
вафирный стишок из Джамия172.

‘ . ” <*- цплмі' і ^длУ CLujUll У j
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“Если солнце (шямс) -  рода женского, это ему не укор,
И если месяц -  рода мужеского, это ему не слава”.
Лятыфи (1546) говорит: “Ум Михри, украшенный многими познания

ми, нарумянил разноцветными косметиками застенчивое, нежное лицо 
невесты красноречия. Но некоторые фривольные выражения несколько 
омрачают ее славу; ее перо выдает пол ее”.

-  “Однако то, что в глазах османских критиков служит к умалению до
стоинства произведений Мигри, -  говорит В.Д. Смирнов, -  то в наших гла
зах отчасти увеличивает ее достоинства. Мигри, как женщина любившая, 
со всею искренностью и правдою выражает свои чувства в поэтических 
формах. Эта естественность и придает неподдельную грацию ее стихотво
рениям; а турков-мужчин, которые с притворно-фарисейскою «прюднос- 
тью» не упоминают о женщине даже в разговоре, а потому и в поэзии все 
обращаются к юноше, -  это, понятно, шокирует”. Лятыфи отмечает еще, 
как бы в умаление дарования Михри-хатун, что она подражала Неджати.

-  “Но, -  возражает проф. Смирнов, -  если она выбрала для подражания

169 Срв. Гибб, т. II, стр. 128-129; Хаммер, 1 ,308.
170 Перевод проф. Смирнова “Очерк”, 480.
171 Гибб, т. II, стр. 127.
172 Именно из его “Нефехат оль онс”, (по калькуттск. изд. Nassau-Lees, стр. 716) в 
начале отдела биографий святых женщин, в частности св. Рабии (о ней см. у  меня 
в “Истории Персии”, т. П, 1906, стр. 55).
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самого лучшего из современных поэтов -  Неджати, это только свидетель
ствует о ее прекрасном вкусе к изящной речи и поэзии”.

-  “И притом, хотя она со скромностью и ставит себя много ниже Неджати, 
ее собственные стихотворения мало уступят по красоте выражений и плав
ности звуков стихам Неджати, а по однопредметности и цельности образов, 
пожалуй, даже и превосходят их, на наш взгляд”173. “Поэзия Михри-хатун, -  
говорит другой европейский историк османской литературы Э. Гибб, -  про
ще и естественнее, чем поэзия Неджати. У нее гораздо меньше погони за 
эффектами, гораздо меньше риторических прикрас, много неподдельной ис
кренности. Несомненно, Михри не так оригинальна в том отношении, что ее 
метафоры и образы редко идут далее общих мест стихотворства этого типа, 
и не заметно, чтобы ее точка зрения слишком отличалась от заурядной мерки 
однородных с нею поэтов. Но эти изъяны, каковы бы они ни были, всецело 
подавляются явной невынужденностью ее строк. Мы чувствуем, эта поэтесса 
поет не потому, что ей хочется выставить на показ свое уменье и выученное 
искусство, а потому, что внутри ее есть нечто, стремящееся высказаться. И 
если мы примем в соображение те подавляющие обстоятельства, в которых 
она находилась просто уже в силу принадлежности к женскому полу, при 
чем приобретение культуры вдесятеро было труднее для нее, чем было бы 
для ее отца или ее брата, то мы не можем не поудивляться духу и энергии, 
пробивающимся сквозь такое множество препятствий, и блестящему талан
ту, который дал возможность поэтессе, в столь неблагоприятных условиях 
произвести целый том стихотворений, свободно могущих идти в сравнение с 
произведениями хотя бы и самых выдающихся ее современников”174.

Само собою разумеется, что в переводе нельзя передать словесных ка
честв оригинала, тем более что при сжатости турецких грамматических 
оборотов в сравнении с русскими, каждая турецкая фраза требует почти 
двойного количества слов в русском переводе; но все-таки можно приве
сти некоторые мысли, высказанные Михри в своем диване.

В длинном введении, названном “Тезарру’-намё” £j*-3 = “Книга
покаяния”), развивая мусульманское верование в “добро и зло от Бога” и 
рисуя недурную картину проявлений творчества и всемогущества Божия 
в природе и человеке, Михри говорит:

“Кому -  Ты на долю послал только счастье,
Кому же -  всю жизнь обратил Ты в ненастье;
Кому -  Ты лица красоту даровал,
Кого -  безобразьем повергнул в печаль;
Кого -  осудил Ты любить и страдать,

173 Смирнов: “Очерк”, стр. 479-480.
174 Гибб, т. II, стр. 131-132. Дальнейшая приводимая у нас характеристика и об
разцы переводов (если они -  в стихах) -  все сплошь по Смирнову (стр. 480-481), 
с небольшими отступлениями и добавками.
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Кого ж, -  быв любимым, сердца покорять;
Кого -  Ты заставил, терзаться в разлуке,
Кого ж -  наслаждаться в объятьях подруги”.
П рося напоследок у  Бога прощ енья, а у  читателя снисходительности, 

М ихри высказывает вместе с тем  такой взгляд на свой литературный труд175: 
“Хоть все говорят, что короток ум женщин,
Поэтому надо их слов слушать меньше, -  
Михри же об этом не так рассуждает;
Как всякий разумный, она полагает:
Одна да не глупая женщина лучше,
Чем целая тысяча глупых мужчин;
Одна с светлой мыслию женщина лучше.
Чем целая тысьча безмозглых мужчин.

Luij (Jsfr
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Л ю бовь, встречаю щ ая себе сочувствие, представляется у  М ихри вы с
ш им  благом, зем ны м  счастьем . К артина такого счастья рисуется у  М ихри 
обы кновенно в совокупности с красотам и природы , которы е она м астер
ски описывает. В этом  отнош ении особенно хорош о довольно дли нное 
стихотворение, посвящ енное описанию  городка Л ад ы к а176, с которым, 
очевидно, связаны  бы ли какие-то приятны е воспом инания у  поэтессы . 
Ч увство лю бви представляется у  М ихри беззаветны м  до  крайности , до 
страсти: то  оно является под образом  вина, которы м она упивается и скло
няет к этом у своего возлю бленного; то под видом  огня, на котором она, 
подобно мотыльку, готова сжечь себя и своего друга. С ердечная привя
занность нередко переходит в безграничную  покорность, считаю щ ую  за 
счастье “бы ть прахом, по которому ступает нога возлю бленного” , “бы ть 
рабом  его” , “бы ть собакою  у  дверей его” , и т. п .177 Л ю бопы тно при этом 
в М ихри сознание, что такое состояние противоречит нравам  и понятиям

175 В хрестоматии В.Д. Смирнова турецкий текст этого стихотворения не издан. 
Но оно цитируется в тезкиратах.
176 Вблизи Амасии. В.Д. Смирнов (“Очерк”, стр. 480) передает это имя “Ладык” 
по-русски через “Лаодикия”; но такая передача неудобна, потому что может по
дать повод к смешению с известной Лаодукией в сев. Сирии при Средиземном 
море (нын. “Латтакие”). “Ладык в синаксарии именуется Литаверния”, -  говорит 
сын арабского патриарха Антиохии Макария, который посетил Ладык в 1654 году, 
(см. “Путешествие Макария”, перев. с араб. Г. Муркоса вып. I, 1896, стр. 9).
177 Образы эти, впрочем, типичны и для персидской суфийской эротики; срв. напр. 
у Хафиза.
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окруж аю щ его общ ества, и  та  см елость, с которою  вы раж ается ее откры 
тое пренебреж ете к н и м 178:

“Подь, Михри, упивайся напитком любви!
Ты гуляй и кути, и на стыд не гляди!

“Не беда, если знает про нашу разгульность весь свет:
Мы в забвеньи: ушей для советов его у нас нет!

“Для тебя, о мои друг, я и стыд потеряла,
Из любви же к тебе я разгульною стала!

“Хотя милых любить, суфи думают, грех, -  
Ты оставь, не смотри: что ж мне делать с грехом!

Н о рядом  с этою  беззаветностью  в лю бви мы видим  у  М ихри такж е 
и проявление твердой  реш и м ости  отстоять свои права на предм ет своей 
страсти: м ы сль о сопернике приводит ее почти в неистовство, вы сказы вае
м ое в весьм а эн ерги чны х вы раж ениях:

“Хоть умрем, о Михри, но наследства красавцев179 отнюдь не уступим;
Что хотят -  говорят, но без друга отнюдь никогда мы не будем!”

“Зарыдаю ль, о друг, я в разлуке с тобой,
Небеса и земля содрогнутся тогда;
Коль заплачу в тоске по тебе я порой,
Мои слезы затопят весь мир, как вода!”

В заклю чение, п осле стихотворны х переводов проф . С м ирнова, пред
лож у свой прозаи чески й  перевод ещ е двух отры вков из М ихри, которы е и 
Л яты ф и, приводя в своей тезкире, очень одобряет:

) j b  <Jjl АІл j j  (j-üjb (Jjuafr
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“Мой милый вздумал спорить со мною о том, что такое любовь; -  
Ответом ему была моя душа, -  и он уж не возобновлял спора”, 

или. j j £ <̂ £1 jl fi* j j £ j j j j
ö ^>\j j £ jl j
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“Я сказала: До сих пор при свидании мне не пришлось видеть твоего лица. -  
Он вмиг поднял свой покров и сказал: Ну, что ж! смотри!
Глаза мои увидали, сердце мое познало, что я сражена любовью;
И никто меня не пожалеет за это мое познание, за это мое видение” 180.

178 Текст турецкий см. в хрестоматии В. Смирнова, 1-е изд. (1891), стр. 434 и 440.
179 В турецком тексте (изд. в хрестоматии В. Смирнова, 1-е изд., стр. 435, стр. 6-я) 
написано: lsAlh-* ^ j k ß *. Мне думается, лучше всего -  читать это, как “хубларын 
мийрини”, и переводить: “любви к красавцам”, а не “наследства красавцев”.
180 Малорусский перевод: '
-  Любий -  кажу: -  Це не першая стріча.
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Кроме Михри, жила в те же времена и тоже в Малой Азии еще одна 
турецкая поэтесса и прекрасная музыкантша по имени Зейнеб, дочь одно
го ученого человека, который ее познакомил и с персидскими газелями, 
и с арабскими касыдами, так что Зейнеб составила диван стихотворе
ний на турецком и персидском языках и поднесла султану Мохаммеду II 
Завоевателю. Это было в ее ранней молодости; потом -  по сведениям наи
более правдоподобным, Зейнеб вышла замуж; муж запретил ей видеться 
с писателями-мужчинами, и она покинула стихотворство. Сведения о ее 
жизни сбивчивы; между прочим, по одним, Зейнеб жила в г. Кастамуни181, 
по другим -  в Амасии, там же, где и Михри, и была подругою знаменитой 
амасийской поэтессы182.

е) Месихи ( f  1512) и Джа'фер-челеби ( |  1514)
Месихи, начавший свою карьеру при султане Баезиде II Святом и 

умерший в один год с ним (1512), был по происхождению арнаут-ал- 
банец, из г. Приштины в Сербии, и многие черты в его литературной 
деятельности можно, пожалуй, приписать влиянию его бурной разбой
ничьей крови183.

В ранней своей молодости Месихи оказался в Константинополе и 
поступил в софты (семинаристы); но обнаружилось, что у него пре
красный почерк, и его взял к себе в канцелярию великий везирь султа
на Баезида II Святого, меценат Али-паша. Большой канцелярской по
мощи везирь от Месихи не имел, потому что всякий раз, когда требова
лось каллиграфически написать бумагу, вдруг выяснялось, что Месихи

Чом же лиця не показуєш ти? -  
Взяв він одкинув запону з обличчя,
Каже до мене: “Ну, добре! гляди!”
Око побачило, серце пізнало:
Він полюбивсь міні білш як життя!
Тілки ж нікому жалю не нагнало 
Те моє бачення й теє знаття.
181 Г. Кастамуни, главный город Кастамунского вилайета, лежит верстах в 80 от 
Черного моря. В Кастамунском вилайете находится и прибрежный город Синоп. 
Сивасский вилайет, в котором г. Амасия, прилегает к Кастамунскому с юго- 
востока.
182 Немногочисленные отрывки, которые, в тезкиратах, сохранились от Зейнеб, 
перевел Гибб, т. II, (1902), стр. 136-137; по-немецки -  Хаммер: “Dichtkunst”, 
I (1836), 237. Биографические сведения о Зейнеб, предложенные у Хаммера 
и Гибба, совершенно не совпадают, в виду несовпадения в показаниях 
источников.
183 О Месихи см. у Хаммера: “Dichtkunst”, I (1836), стр. 297-302, преимуществен
но переводы образцов его стихотворений; и у Гибба, т. II (1902), стр. 226-227.
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где-нибудь гуляет в трактирах или веселится в садах со своими лю- 
бимцами-мальчиками184. Тем не менее, Али-паша прощал ему многое 
за его стихотворный талант, и когда в 1511 г. везиря не стало, Месихи 
очень живо ощутил эту потерю. Целый год он бился, стараясь своими 
касыдами снискать себе нового покровителя, и, между прочим, тогда 
написал знаменитую свою “весеннюю касыду”, с которою обратился к 
Джа'феру-челеби, “нишанджы-паше”, вставляя в прекрасное описание 
весны панегирик Джа'феру185. Но как раз и для Джа'фера-челеби это 
было переходное время, и Месихи так и умер в бедности, при вступле
нии султана Селима I Грозного на престол (1512). Был он в это время 
еще довольно молодым человеком.

Турецкие историки литературы сравнивают Месихи по лирическому 
таланту с Неджати и говорят186, что здание османской поэзии соорудил в 
Руме Ахмед-паша, а в этом здании первая колонна -  это Неджати, а вто
рая -  Месихи.

Однако эти “две колонны”, Неджати и Месихи, по своей сути очень не
похожи одна на другую.

Более или менее сходен Месихи с Неджати разве в своих произве
дениях чисто лирических, при чем стиль его гораздо прозрачнее, чем у 
Неджати, которому он уступает дарованием. Силен был Месихи в вос
хвалении весны, и мы уже упоминали об одном его произведении этого 
рода, т. н. “весенней касыде”, которую он преподнес Джа'феру-челеби и 
которая считается у турков знаменитейшим и лучшим его стихотворени
ем. У европейцев однако самым знаменитым весенним стихотворением 
Месихи оказалась другая ода, составленная в форме мюребба', т. е. стро
фами по четыре строки в каждой, с одним и тем же припевом: “Эйш ве 
нуш эт, ким гечер-калмаз бу эйям-и баЬар!”. Наступление весны изобра
жено в ней до трго красочно и живо, что известный насадитель ориента
лизма сэр Уильям Джонс в своей эпохальной “Poeseos Asiaticae commen- 
tarii” (1774) удостоил поместить одно только весеннее мюребба' Месихи в 
качестве единственного образчика из всей турецкой поэзии. В своей книге 
Джонс издал ее текст и латинский перевод187, и с тех пор до нашего време
ни не бывало почти ни одной европейской книги или статьи, касающейся 
османского стихотворства, где бы не фигурировало весеннее мюребба'

184 Хаммер (“Dichtk.”, 1,298) переводит соответствующее место из тезкире Ашыка, 
у которого мы находим это сведение, более определенными терминами “und im
mer nur in Schenken oder Knaben-Bordellen aufzufinden war”.
185 См. немецкий неполный перевод у Хаммера: “Dichtkunst” 1,297-298, и воспол
няющий его английский (с другими пропусками) перевод Э. Гибба II, 241-344.
186 Срв. цитаты у Гибба, II, 229.
187 Guil. Jones “Poeseos Asiaticae commentariotum libri sex”, Лойд., 1774, стр. 268- 
277: 2-е изд. -  Лейпц., 1777, стр. 222-229.
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Месихи188. Для образца переведем из нее, прозаически, 1-ую, 2-ую и 7-ую 
строфы. (Всех строф 11). Начало: £  с> <*** <-№

Прислушайся к соловьиной песне, поведающей, что пришли дни весны.
Нет прохода по дорожкам и саду от цветущих деревьев: на то -  пора весны.
Серебристыми цветами осыпан весенний миндаль.
Веселись, наслаждайся! Скоро-скоро минуют, не долго остаются эти дни весны!

* * *
В пышный красочный убор оделись сад и луг.
Розовые кусты сплели для нашего веселья шатер-беседку.
Кто знает? кому придется дожить до будущей весны, а кому -  умереть?
Веселись же, наслаждайся! Скоро-скоро минуют, надолго остаются эти дни

весны!..

Покамест, -  прошел тот тяжелый миг, когда трава лежала, словно больной в
постели,

Когда баловень сада, розовый кустарник, поник головой на грудь.
Настал тот миг, когда сплошь оделись тюльпанами и каменистые горы, и

скалы.
Веселись, наслаждайся! Скоро-скоро минуют, не долго остаются эти дни

весны!...
Но оригинален и замечателен Месихи не своими газелями, касыдами и 

мюребба'ми, в которых его можно сопоставлять с Неджати и с персидски
ми поэтами, а своею небольшою шуточной месневийной поэмою, под за
главием “ШеЬр-энгиз” ), первой попыткой юмористического твор
чества в османской литературе, -  попыткой, к сожалению, плохо оценен
ной у османских историков литературы. Заглавие “iuehp-енпз” означает, 
собственно, “возбуждающая город”, “возбуждающая сметение в городе”, 
иначе сказать: “производящая фурор в городе”, как выразилась бы теперь

188 Известный немецкий романтический поэт Виланд, в своем журнале “Der 
Deutsche Mercur”, июль 1796, поместил -  повидимому подправленный им -  худо
жественный немецкий стихотворный перевод начинающего Хаммера; этот пере
вод затем, сорок лет спустя, перепечатан был Хаммером (1836) в его “Gesch. der 
Osm. Dichtkunst”, I, 299-301. Приводим оттуда первую строфу:

Horcht dem Sang der Nachtigallen,
Schaut den Frühling niederwallen!
A uf den Fluren rund umher 
Bauet er sich Rosenhütten;
Mandeln streuen Silberblüthen 
A uf dem Wege vor ihm her.
Geniesset, geniesset was Liebe beut,
Sie fliehet, sie fliehet, die Rosenzeit!

Английский стихотв. перевод дан у Гибба, II (1902), 338-241.
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публика по поводу сенсационных новинок; с вольностью можно это пере
вести: “Суматоха в городе”, “Сенсация в городе”. Никакой аналогичной 
персидской поэмы, которая могла бы послужить Месихи за образец, мы 
не знаем, так что “IIIehp-енпз” является безусловно оригинальным произ
ведением османской литературы, -  явление слишком и слишком редкое189. 
Турецкие историки литературы это проглядели и не сумели оценить по 
достоинству190.

По содержанию совему, “Шехр-энгиз” есть остроумный стихотворный 
перечень почти полусотни (46) красивых мальчиков Адрианополя, пере
чень фривольный, но без грубых неприличий. Состоит поэма из трех ча
стей: введения (“дабадже”), перечня и заключения. Во введении Месихи 
плутовски кается в своих грехах и просит Бога прославить его поэму 
“Шехр-энгиз”, причем с комическою торжественностью пародирует на
божный язык мистиков-суфиев; пародия проведена очень тонко, непрони
цательный читатель может принять набожность Месихи даже за чистую 
монету. Тут же во введении, Месихи рисует картину ночи и утра, когда 
он отправился в Адрианополь и увидел красивых купающихся мальчиков 
на реке Тундже. Перечень этих 46 мальчиков составляет, далее, вторую 
часть и суть поэмы. Каждый мальчик назван своим именем (вероятно, вы
мышленным), и шутливой, но похвальной характеристике каждого юнца 
отводится два двустишия; указывается и занятие отца его. Юмор иногда 
приправляется народной турецкой поговоркой или пословицей. В коро
теньком заключении, т. е. в 3-ей части, поэт заявляет, что в конце концов 
каждый из воспетых мальчиков красивее, чем ангел из рая, и что нельзя ни 
одного предпочесть прочим, и завершает свою поэму двумя газелями, где 
призывает милость Бога на всех их191. Язык поэмы, как это и естественно 
для юмористического сюжета, очень удобопонятен и близок к живому 
простонародному; и в словарном своем запасе он меньше содержит пер
сидских элементов и больше турецких, чем это обыкновенно водится в 
турецкой литературной речи.

189 Гибб (т. II, стр. 236) прямо называет “ШеЬр-енгіз” наиболее оригинальным 
произведением всей турецкой литературы.
190 И потому Хаммер ограничивается голым упоминанием о “IIIehp-енгіз”, в ха
рактерной фразе: “Messihi ist der Verfasser eines Stadtaufruhres und eines Inscha” 
(I, 298), причем заглавие “Inscha” (письмовник) даже подчеркнуто, в качестве 
вполне важного, по мнению Хаммера, Месихиева произведения, а заглавие “eines 
Stadtaufruhres” -  даже не подчеркнуто, как заглавие произведения малозначуще- 
го. И затем из “Инша” приводятся Хаммером кое-какие выдержки для образца, а 
о “ШеЬр-енгіз” -  больше нет уж помина.
191 Достаточные выдержки из “ШеЬр-енгіз”, в англ, переводе, см. у Гибба, т. II, 249- 
256. Турецкий текст, несомненно, будет напечатан в VI томе Гибба^который должен 
содержать тексты и выход которого в свете ожидается в нынешнем же 1909 году.
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Месихиева “Шехр-энгиз” очень полюбилась туркам, если не строгим и 
важным критикам, то читающей широкой публике; она вызвала, вскоре и 
в течение следующих столетий, ряд новых подражаний. Подражания поч
ти все носят тоже заглавие: “IUehp-енпз”, следуют тому же плану, что и 
у Месихи (даже картина ночи во введении, довольно неорганически там 
вставленная, всюду повторяется), и преимущественно меняется только 
место действия (вместо Адрианополя появляется Константинополь, Бруса 
и др.), и видоизменяются имена, исповедание и качества мальчиков, а то 
еще и девиц. И нигде в этих подражаниях фривольный юмор не переходит 
в грубо-грязную порнографию. Прюдные историки литературы обходят 
Месихиеву “ШеЬр-енпз” молчанием, -  очевидно как вещь, на их взгляд, 
несерьезную.

Мы выше упомянули, что в последний год своей жизни, среди бед- 
ствований, Месихи обратился к ловеласу-вельможе Джа'феру-челеби, 
“нишанджы-паше” султана Баезида II, и ему посвятил свою знаменитую 
касыду о весне. Этот Джа'фер-челеби сам был поэт, и творчество его, 
по своему содержанию, гораздо ближе подходило к Месихиевой шут
ливой “Суматохе в городе”, чем к чувствительно-лирической “весенней 
касыде”.

Джа'фер-челеби Таджы-заде (казн, в 1514 г.) был младшим питомцем 
амасийского круга цесаревича Баезида Святого, когда тот еще не был 
султаном Царьграда, а губернаторствовал в Амасии, -  питомцем того ли
тературного круга, к которому принадлежал меценат Мюэйед-заде, поэ
тесса Михри-хатун и мн. др.; только Джа'фер-челеби был помоложе, чем 
Мюэйед-заде. Отец его, Таджы-бей, состоял в Амасии придворным казна
чеем (дефтердаром) цесаревича Баезида II и принадлежал, по-видимому, 
к знатному османскому роду. Даровитому своему сыну Джа'феру он до
ставил образование не только поэтическое, но -  прежде всего -  ученое, 
так что тот мог занять должность мюдерриса в Константинополе. Когда 
Баезид II сделался султаном (1481) и переехал в Царьград, он, помня юно
шу Джа'фера по Амасии, дал ему важную государственную должность 
“нишанджы-паши” ЬіЬ , что по нашему выйдет приблизительно 
“статс-секретарь”192, а для англичанина звучит так, как “лорд-канцлер”193. 
По своему чересчур живому, легкомысленному, ловеласному характеру 
Джа'фер-челеби был слишком не пригоден для ответственной должности 
“лорда-канцлера”, но султан Баезид II ценил его верность, ценил его лите
ратурную образованность и поэтическое дарование и, хотя сам стремил
ся быть дервишем, прощал Джа'феру-челеби его вполне недервишеские 
проступки.

192 Смирнов: “Очерк”, стр. 473.
193 Гибб, т. II, стр. 265. У Гибба посвящена Джа'феру-челеби довольно обширная 
глава -  II, 263-286. У Хаммера “Dichtkunst”, I, 180-184.
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Главным грехом Джа'фера-челеби была неудержимая потребность уха
живать за чужими женами, -  потребность, очень непоощрительная в му
сульманском обществе. Ей обязана своим появлением на свет стихотвор
ная месневийная “Книга страсти” (“Ьевес-наме”, или “МеЬеббет-наме”, 
составленная Джа'фером в 1493 г., когда он долго добивался любви краса
вицы-жены одного важного, почтенного улема. Изнывая от любовной то
ски и лихорадки, ведя переговоры с предметом своей страсти через обыч
ное на востоке посредничество старух-сводниц194 и другими способами, 
он, для облегчения себя, излагал свое настроение и подробности своей 
авантюры в стихотворной месневийной форме, -  и так возникла “Хевес- 
наме”195.

В конце концов Джа'фер-челеби своего достиг; но в лице оскорбленно
го мужа он нажил влиятельного непримиримого врага, который никогда не 
мог забыть своей обиды. В 1511 г. восставшие янычары, по-видимому, не 
без науськивания улема, разрушили дом слишком несолидного и все еще 
не состарившегося нишанджы-паши Джа'фера-челеби, как впрочем и дом 
солидного главного кадыя -  Мюэйед-заде, и султан Баезид II Святой при
нужден был дать им обоим отставку. Очевидно, как раз незадолго до этого 
времени, смутного для Джа'фера-челеби, к нему обратился с “весенней 
касыдой” поэт Месихи -  и не имел успеха, потому что самому Джа'феру 
круто тогда пришлось. А через год и султан Баезид II был свергнут своим 
младшим сыном Селимом I Грозным (1512).

Хотя Джа'фер-челеби всецело предан был интересам Баезида II Святого 
и стоял за престолонаследие его любимца, старшаго цесаревича Ахмеда, 
султан Селим I Грозный (1512-1520), не допустивший Ахмеда до престо
ла, простил все Джа'феру-челеби и, вернув ему статс-секретарство, сде
лал его своим самым близким человеком, а вскоре еще больше повысил в 
должности. Честь состоять другом Селима I была однако крайне опасна, 
и заранее можно было бы предсказать, что легкомысленному Джа'феру- 
челеби не долго сносить свою голову при Грозном султане. Тем не менее, 
в начале это была честь более, чем лестная. Когда Селимом I Грозным

194 Непоэтичным термином “сводницы” называем, конечно, их мы, а в восточной 
изящной литературе они-'чаще называются благожелательно: “добрыми старуш
ками”. Тип, особенно рельефно очерченный в “ 1001 ночи”.
195 Как у Хаммера (1 ,182 -  о четырех временах года), так и у Гибба (II, 285 -  отзыв 
об Ахмеде-паше и Шейхи) приведены из “Хевес-наме” лишь самые маленькие 
отрывки, совсем не дающие представления об этом произведении. Отрывок, ко
торый приводит -  в переводе -  Гибб, заимствован из введения: турецкий текст 
его, только много более полный, помещен проф. Смирновым во 2-м издании 
его османской хрестоматии (С.-Пб., 1903, стр. 441-443). Издатель хрестоматии 
(стр. XXIII) сравнивает этот литературно-критический отрывок из “Хевес-наме” 
с Державинским “Видением Мурзы”.
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был предпринят, вскоре же, поход на сефевидскую Персию, то ближай
ший интимный круг в его походе составляли трое людей: его старый, еще 
трапезунтский воспитатель-гувернер (лала)196, да историк-курд Молла 
Идрис Битлисский197, да Джа'фер-челеби. В памятном сражении 1514 г. в 
Чалдыранской долине198 шах Исмаил Сефевид был разбит наголову, шах
ский харем попал в плен к султану Селиму I Грозному, и любимая жена 
шаха отдана была султаном, в знак благоволения, Джа'феру-челеби. Шах 
Исмаил посылал послов к султану Селиму с просьбой вернуть ему его 
жену, но просьба шаха не была уважена. Таким образом, по высокой ми
лости султана Селима I Грозного, Джа'фер-челеби сделался обладателем 
царицы Персии, и... в том же году был казнен по'подозрению в государ
ственной измене (29 авг. 1514 г.). Два лишь года сумел он удержаться при 
Селиме Грозном, двумя лишь годами пришлось ему пережить султана 
Баезида II Святого.

Сверх упомянутой “Книги страсти” <_>«_>*), достаточно рискован
ной по содержанию, Джа'фер-челеби составил еще в шутливо-порногра
фическом духе “Кюс-наме” = Liber сиплі), о содержании которой
не трудно догадаться по одному заглавию. Кроме того, от него остал
ся лирический диван. Лирика Джа'фера-челеби в общем не выходит из 
границ заурядного газельно-касыдного творчества персидского типа199; 
а турецкая историко-литературная критика, сверх того, видит в лирике 
Джа'фера-челеби недостаток истинной любви, т. е. беззаветного, идеа
листического чувства, и подчеркивает его собственное признание, что 
он, словно сухой сук, лишь весною оживает. Объяснение, которое пред
лагается турецкими биографами-критиками по этому поводу, чрезвы
чайно характерно: “Это есть последствие любви поэта к женщинам (а не 
юношам), оттого его речь лишена высокого увлечения”200. Слова эти не 
будут непонятны для того, кто знает, что теремная (харемная) жизнь оту
пила мусульманскую женщину и оставила ее только орудием полового 
удовлетворения, так что более высокое, романтическое обоготворение

196 Лала этот, б. м. кое-что писавший под литературным прозвищем “Халими” 
(ум. 1517), был человек просвещенный. О нем см. с неточностью у Хаммера: 
“Dichtk.”, I, 185, и у Гибба II, 267. Он умел укрощать вспышки своего грозного 
питомца.
197 О нем см. ниже, в главе о Сулеймане Великолепном и в отдельной подробной 
главе -  об османских историках.
198 См. выше.
199 Образцы лирики Джа'фер-челеби -  у  Хаммера: “Dichtk.”, 1 ,181-184 и у Гибба, 
т. П, стр. 277-285. В их числе -  недурная охотничья зимняя касыда, где брызги 
крови подстреленного животного, упавшие на снег, сравниваются с красными 
тюльпанами, выросшими не в урочный час.
200 См. цитаты у Гибба, т. II, стр. 276.
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или увлечение восточный человек считает приложимым только к интел
лигентному изящному юноше. Прибавить надо к этому, конечно, и не
сомненное извращение естественной потребности, которое в XVI веке, 
словно зараза, охватило всю Европу и, между прочим, очень сильно 
было в Московской Руси201.

Джа'ферь-челеби писал также по-персидски, и биографы-критики при
бавляют, что его персидские стихотворения лучше, чем турецкие. Иначе 
мыслил о том его ученый старший друг-меценат Мюэйед-заде, который 
коварно замечал: “Писаны они по-персидски, да только на ангорском на
речии”. . . ;  в России сказали бы “на нижегородском наречии французского 
языка”.

Примечание к стр. 366:
Гибб (т. II, 345) говорить, что ^  теперь забыто турками, и потому 

он не знает в точности, что это такое. Ответ могут дать современные ара
бы Сирии, у которых “самбусек” -  любимое лакомство. Это треугольный 
изжаренный в масле пирожок с сладкой, обильно подсахаренной начинкой 
(вернее пирожное) из толченых орехов -  грецких, кедровых, миндальных. 
Я в Бейруте привык к выговору “самбусык” или “самбусек”; Ландберг 
(Proverbes et dictons du peuqle arabe” Лейд., 1883, стр. 126) отмечает си- 
донский выговор “санббсык”.

Золотой век турецкой литературы в XVI столетии
а) Ощие замечания.

Количественный и качественный рост 
поэзии при малой ее оригинальности

Завоевания Селима I Грозного и Сулеймана I Великолепного объедини
ли под турецким владычеством огромную часть мусульманских народов; 
создалось нечто вроде османского халифата; османский язык стал звучать 
на обширнейшей территории от Багдада до Гибралтарского пролива и от 
северной Венгрии до южного Египта; османское национальное чувство 
победоносно торжествовало всюду. Вероятно, поэтому те люди более та
лантливых, чем турки, национальностей, которые в другое время писали

201 Срв. по этому поводу то, что приведено у меня в “Мусульманстві” (Львів, 
1904, стр. 127, издание “Видавничої Спілки”, №№ 88-90). Там указывается мне
ние даже европейски образованных современных восточных людей на этот счет. 
Нам еще придется остановиться на этой черте нравов XVI века, когда мы будем 
говорить об Исхаке-челеби и других развратных поэтах круга Ревани, а в осо
бенности -  когда мы коснемся поэмы Яхъи-бея Дукагина: “Царь и нищий”; где 
эта черта идеализирована. Тогда мы укажем параллели и из московской жизни 
XVI века.
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бы на своих родных языках (или, конечно, вовсе бы не писали), почув
ствовали охоту и удобство писать на языке османском.

Прибавим к этому, что счастливые войны дали богатство и султанскому 
двору и знатному обществу; султаны, везири и вельможи-сановники име
ли средства практиковать меценатство, а это обстоятельство в те времена, 
когда свободного литературного заработка еще не существовало и когда 
писателю трудно было обходиться без денежной поддержки мецената-по- 
кровителя, являлось немаловажным для успехов литературного развития.

Таким образом XVI век оказался золотою порою османской письмен
ности, особенно поэзии.

Золотая это была пора и по количеству поэтову золотая -  и по степени 
их художественного таланта, или -  вернее -  техники. Однако, что каса
ется новизны содержания, новизны направления, то ничего существенно 
нового она не представляет сравнительно с эпохой Баезида II Святого. 
Можно, положим, отметить такие факты, как учреждение официальной 
должности “шах-намеджи” при Сулеймане Великолепном; “шах-намед- 
жи” (т. е. “шах-намист”) должен был писать похвальные оды в честь по
бед или других славных происшествий, а также воспевать османское про
шлое. Не много однако в этой области было сделано, и не талантливые 
поэты шли на эту должность, и не существенное в общем это явление. 
Поценнее для нас, с нашей современной точки зрения, те произведения, 
в которых отразился подлинный быт османов с их живыми чувствова
ниями; как в XV веке мы с интересом останавливались на примитивном 
пьянице Мелихи, так и теперь с интересом должны будем остановиться 
на более утонченном Ревани и его забубенных товарищах; и как мы, в 
эпоху Баезида II Святого, находили большой интерес в юмористической 
“Шехр-энгиз” Месихи или ловеласной “Книге страсти” Джа'фера-челе- 
би, так не меньший, своеобразный интерес вызывает в нас повесть стра
даний влюбленного янычарского офицера-албанца Яхъи-бея, на которо
го не обращает внимания жестокосердый молодой солдат из его коман
ды. Подобные произведения, конечно, оригинальны, но не они дают тон 
османской литературе золотого XVI века: общий ее характер приблизи
тельно остался тот же, какой царил в эпоху Баезида II Святого. Только 
там был славен лирик-классик Неджати, а в XVI веке его заменяют по
рядочно похожие на него лирик-самоучка Зати, выспренний лирик не от 
мира сего Хыяли и, как высшее завершение и слава золотого XVI века -  
артистический Бакы. Романтическую “Пятерицу” или “Седмерицу” при 
Баезиде Святом обрабатывал Хамди; вместо него в XVI веке появился 
с одной стороны -  прямой почти переводчик с того же персидского, не
утомимый Лямии, с другой стороны -  много более чуткий, художествен
но-отделанный и щеголеватый подражатель персов, Фезли. Славных 
имен, и лирических, и романтико-эпических, насчитать можно в 
XVI веке больше, чем в XV-м, но действительно оригинального и нового
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в них нет ничего. Наиболее замечательный поэт, азербайджанский курд 
Фузули, стоит особняком от общего хода развития османской литерату
ры; он и плохо оценен был современниками. Положим, что в эстетиче
ском и техническом отношении поэты XVI века выше, чем поэты времен 
Мохаммеда II Завоевателя и Баезида II Святого; это так, и это мы сразу 
же вначале подчеркнули. Но в своей сути, повторяем, турецкая поэзия 
XVI в. -  вся она есть прежнее рабское перепевание персидской поэзии, 
какое мы видели и раньше.

А если смотреть на дело не с технически-эстетической, но с литера
турно-исторической точки зрения, то, пожалуй, придется сказать, что поэ
ты времен Баезида II Святого даже интереснее для истории, чем поэты 
XVI века, потому что именно они, Баезидовы питомцы, и составили эру.

б) Селим I Грозный (1512-1520) и его поэты.
Поэты вина: Ревани (f 1524), Исхак-челеби (f ок. 1537),

Алеви-Русич и Газали-Делибирадер (f 1535)
Венценосным стихотворцем, по установившемуся обычаю, были 

султан Селим I Грозный (род. 1467, царств. 1512-1520). Вырос он в 
Малой Азии у Черного моря в Требизонде, где при жизни своего отца 
Баезида II был наместником. Мы уже знаем, что, как и все прочие царе- 
вичи-Баезидовичи, он держал при своем требизондском дворе недурной 
круг литераторов и сам творил с ними; из всех османских государей, пи
савших стихи, Селим Грозный безусловно наиболее талантлив. Да только 
почти все слагал он на языке персидском, а не османском. В библиотеке 
Лазаревского Института Восточных языков имеется роскошное и дивно
художественное, с прекрасными цветными орнаментами, издание дивана 
Селима Грозного, которое сделано по повелению нынешнего германского 
императора Вильгельма для поднесения своему другу, лишь недавно сверг
нутому султану Абдул-Хамиду П; воспроизведено оно под наблюдением 
П. Хорна (Берлин, 1904)202.

Среди придворных поэтов Грозного, мы, сверх представителей рутин
ной суфийско-мистической эротики, замечаем ряд чистых эпикурейцев, 
что более соответствовало обстановке султана. Одного из них, состояв
шего при Селиме только два года после его воцарения и затем казненного, 
мы имели случай упомянуть: это -  автор “Книги страсти”, Джа‘фер-челе- 
би203. Не возвращаясь вновь к Джаферу-челеби, еще остановимся только, 
и притом подробно, на Ревани, который приютился у Селима Грозного

202 Есть и простое издание дивана Селима I (Констант., 1306=1888). По-немецки 
кое-что перевел Хаммер в “Gesch. des Osman. Reiches”, И, 659-660, и в “Gesch. der 
Osm. Dichtkunst“ I (1836), 159. По-английски лишь одно двустишие переведено у 
Гибба: “A  history o f  Ottom. poetry”, т. II (1902), стр. 261.
203 См. выше.
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еще в Требизонде. Пьяница он, забулдыга, а для историка -  характернее, 
чем его приличные современники с чистым образом мыслей204.

Ильяс Ревани (ум. 1524), “османский Анакреонт”205, родом был из 
Адрианополя, расположенного в садах на живописной реке Тундже, и 
очень любил этот “поток” Тунджу (“реван” o'j j  = поток)206, так что 
и прозвище себе придумал от нее: “Ревані”. Тем не менее, живопис
ность Адрианополя и любимой реки Тунджи не могла сравниться 
с приманками столицы, и Ревани отправился делать свою карьеру в 
Константинополь.

Султаном был в это время еще Баезид II Святой. Он207 поручил Ревани 
заведывать т. н. “сурре” (букв, “кошельком”, или “узлом денег”), т. е. ежегод
ной отправкой паломнического каравана вместе с богатой милостыней, ко
торая, от имени государя, посылалась в святые города Мекку и Медину для 
раздачи там. Ревани не оправдал султанского доверия в этой благочестивой 
должности; обнаружились его недопустимые хищения, и негодующий сул
тан Баезид Святой уволил нечестного поэта. Ревани бежал в Требизонд, ко 
двору царевича Селима Грозного, и здесь, благодаря своему живому юмо
ристическому таланту, пристроился в придворном литературном кружке.

Когда в 1512 году Селим Грозный пошел на Константинополь, чтобы 
свергнуть отца, Ревани был с ним. Воцарившись, Селим предоставил поэту 
одно за другим очень доходные места: контролера царских кухонь (“мат- 
бах-ашш”), попечителя богоугодных заведений при мечети Святой Софии 
и заведующего горячими северными банями под Брусой208. Уже и первая 
должность оказалась настолько прибыльной, что затем, вскоре же после 
вступления на должность при мечети святой Софии, Ревани увидел себя 
уже в состоянии построить Богу свою собственную мечеть; казнокрадство, 
гедонизм -  и одновременно набожное стремление замолить грехи, это в нем, 
как часто бывает, превосходно друг с другом совмещалось. Когда Реваниева 
мечеть строилась, мимо проезжал султан Селим Грозный и справился,

204 О Ревани см. у Хаммера: “Dichtkunst”, I, 187-197; у В. Смирнова: “Очерк” 
(1890), стр. 470-472: у Г и б б а-II , 317-346.
205 Выражение В.Д. Смирнова: “Очерк”, стр. 471.
206 Кроме того “реван” еще значит “душа”. И еще “ревани” -  род пирожного.
207 а не Селим I Грозный, в противность утверждению Хаммера (1 ,188), которое, 
по-видимому, принимает и проф. Смирнов (“Очерк”, 470).
208 Кипящие серные и серно-железистые источники находятся в Чекирге под 
Брусою, и доныне там имеются устроенные при них бани: Йени-Каплыджа, 
Эски-Каплыджа, Кюкюртлю и др. При пользовании приходится природно-кипя- 
щую воду разбавлять холодной. См. “Поездку в Брусу” Н. Мартиновича (Спб., 
1908, отт. из “Известий Русск. Геогр. Общ.”, т. 44, вып. 1), стр. 16-17. Описание 
XVII века -  в “Путешествии патриарха Макария” (перев. Г.А. Муркоса, вып. I,
М., 1896, стр. 12). Бани еще классической эпохи.
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какая это набожная душа созидает Всевышнему храм. Ему назвали Ревани; 
султан только покачал головою и юмористически воскликнул: “Ничего 
себе, святая Софьюшка, если от тебя, что ни год, то и мечеть в приплод!209 
Снисходительное отношение Селима к очевидным хищениям Ревани мог
ло, конечно, проистекать из личной симпатии султана к остроумному, весе
лому поэту; а, впрочем, на “кормление” и никто тогда не мог бы смотреть с 
беспощадным предосуждением; дело считалось естественным210. Султану, 
правда, выставляли на вид, что Ревани крадет священные суммы чересчур 
уж бесцеремонно и неумеренно, и не даром же по возвращении святотатца 
из Мекки Бог наслал на него глазную болезнь. -  “Видишь, Ревани, какие 
вещи про тебя рассказывают!” -  заметил ему Селим Грозный. На это Ревани 
с цинической шутливостью ответил стихом:

j L  1 1  J i  j j £  ^ 1  j j  aj

JL) (jjjla JL
d i j L  j  4a  4 L j j  4j  4 jä£

-  “Ну, Ревани! посмотри-ка, какие вещи про тебя рассказывают!” -  
Но ведь кто мед держит, тот и пальцы облизывает, -  как говорится.
И кто таким образом, как я, совершает пилигримство к Каабу,
Тот достигнет и небесного блага и земного, -  как говорится.

Здесь выражение: “бал тутан пармауыны йалар” (кто мед держит, тот и 
пальцы свои облизывает) есть совсем простонародная пословица. Точно 
также -  простонародное выражение: “дін ве дюнйасыны йапмак” (обра
ботать и веру и мир, т. е. заработать себе и небесные блага и мирские)211. 
Ревани, как и другие живые шутливые поэты212, поневоле приближался к 
простонародному стилю.

Более шокирующий общественное чувство был у Ревани другой грех -  
пьянство. Это была его неисцелимая болезнь, и он сам, без стеснения, 
говорил про себя:

209 Насколько доходно было заведывание делами мечети Ая-Суфъя, видно из сооб
щения резкого историка Селяники, который под 1003=1594 годом рассказывает, 
что управляющему, с его согласия, казна перестала вовсе платить жалованье. 
См. у В. Смирнова: “Кучибей Гомюрджинский и другие османские писатели о 
причинах упадка Турции” (С-Пб., 1873, стр. 108-109).
2,0 В историческом “Фезлеке” Хаджи-Хальфы (ум. 1658) рассказан, пожалуй, бо
лее поздний случай с халябским бейлербеем в 1053=1643 году. Его хотели уво
лить со службы за разные злоупотребления и насилия, но он запротестовал, за
являя, что не вернул себе тех денег, которые заплатил за получение должности. 
Пришлось ограничиться перемещением его из Халяба в другое место, в Сивас. 
См. В. Смирнов: “Кучибей”, стр. 116.
211 Срв. у Гибба, II, 320.  ̂ -
212 Вспомним, Месихиеву “Ш еЬр-енпз”.
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“Кутеж -  моя болезнь, а кабаки -  больница;
Шинкарь есть доктор мой; а половой -  аптекарь”213.

Хорошую компанию для этого “лечения” нашел себе Ревани в лице 
другого тогдашнего забубенного кутилы, тоже поэта, и не только поэта, 
но даже улема -  Исхака-челеби Ускюбского (ум. ок. 1537). Репутация 
Исхака-челеби была много хуже, чем даже репутация Ревани, потому что 
Исхак был необыкновенно предан педерастии, -  пороку, к которому со
словие улемов вообще очень склонно, по ядовитому замечанию Гибба214; 
только Исхак не знал никаких границ и доходил до высших крайностей. 
Тем не менее, его и Ревани связывала самая тесная дружба. “Никогда они 
не расставались, -  говорит биограф -  шел ли он сам в дом вина, или вино 
приходило в его дом”. А еще таким же поэтом-кутилой, опять таки из уче
ной компании, был Алеви, тоже друг-приятель Исхака215. Мать его была из 
Руси, и биограф Али-эфенди именно этому обстоятельству приписывает 
страсть Алеви к выпивке: “Заодно со всеми пьяницами-руссами он дер
жался полярной звезды, -  утро и вечер сидел в кабаке, так что его никто 
не видал вне кабака”. Если вспомнить типичною козацкую пословицу: 
“Людина -  не скотина, більш як відро не випйе”, то объяснение Али-че- 
леби как-будто походит на правду, и в параллель к его словам об Алеви 
невольно вспоминается козацкая песня про Байду: “Ой, пйе Байда мед- 
горілочку, -  та не день не нічку, тай не годиночку”216.

В этой достойной компании, попечитель богоугодных заведений, мас
сивная, крепкая фигура, творил свои стихотворения-песни, и не мудрено,

213 Так переводит, с большим, распространением, В.Д. Смирнов: “Очерк”, 
стр. 471; короче и ближе перевод -  у Хаммера: “Dichtk.”, I, 190. И еще два при
веденные далее стихотворные русские переводы цитат из Ревани принадлежат 
В.Д. Смирнову; прозаические же переводы -  мои.
214 Гибб, т. Ш (1904), стр. 42:... “excessive addiction to those unnatural amours, to which 
the ulema as a class appear to have been especially prone”. Подробнее об Исхаке-челеби 
у нас будет еще речь ниже. Педерастия в XVI веке широко практиковалась не только 
на востоке, но и в Европе. Напр. препод. Максим Грек (ум. 1556), получивший об
разование в Италии и видевший Савонаралу, говорит (“Сочин. ”, т. Ш, 194 сл., казан, 
изд.), что Савонарола решил истребить во Флоренции два греха, которыми она, по 
выражению Максима, злейше была порабощена: богомерзкий содомитизм и бесчело
вечное ростовщичество. И в России московский Стоглавый собор 1551 г. отмечает два 
выдающихся русских порока: судебное целование креста на лживе и содомский блуд.
215 Об Алеви см. у В.Д. Смирнова: “Очерк”, 472; см. еще у Хаммера. “Dichtk.” 1,272. 
Быть может, этому же Алеви принадлежит собрание веселых разсказов “Гель кей- 
фім гель” Али Алеви, напеч. в Конст. 1307 (1890)? Я лично не видел этой книги.
216 Образ песенного бесшабашного пьяницы Байды чисто случайно совпал в козац- 
кой украинской поэзии с образом вполне исторического князя XVI в., благородного 
авантюриста Дмитра Вишневецького-Байды, о котором рассказано у нас выше.
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что все они ды ш ат только пьянством , д а  бесш абаш ны м  разгулом . П опойка, 
изящ ны е виночерпии (м альчики или девуш ки), гривуазны е вы ходки, без
заботное общ ество  гуляк, и гра  н а  цитре и вообщ е м узы ка -  вот содерж а
ние стихов Ревани, которы е обратились в песни  и распевались в коф ейнях 
и трактирах  Ц арьграда217. К ак типи чн ое для Ревани, приведем 218 следую 
щ ее стихотворение (Н ачало: ^  <ujS JLul jü j);

“Коль ты питух, то не кидай,
Прочь чары чистого вина.
Коль ты знаток, не отрывай 
Своих ты ног от Галаты219.

Кого влечет со стогн Исламских (Стамбульских)
Глазеть на франкские кварталы,
Тот направляй свои стопы 
В тот распрекрасный городок.

Когда б хоть раз благочестивец 
Побыл в компанстве франкских юнош,
Тотчас забыл бы он и рай,
И всех его прекрасных хурий.

Вот я открыл окно в киоске 
И в голубую даль гляжу:
Мне кажется, что солнце всходит,
Другое только что зашло;

Мне кажется: на новолуньи 
Плывут плеяды, как в челне, -  
То я красавиц вижу в лодке,
Близ берегов морских плывущей.

О, мусульмане, берегитесь 
И не ходите вкруг церквей:
Они ведь юношей полны,
А те прелестней хурий, перий.

Кто ж вступит раз туда, Ревани,
Тому не нужен горныйГрай!”

217 В немецком стихотворном переводе около десятка лирических стихотворений 
Ревани дано у Хаммера: “Dichtkunst” I, 189-191, 196-197; два из них затем, рус
скими стихами, даны у В.Д. Смирнова: “Очерк”, 471-472. У Гибба, английскими 
стихами, переведена одна газель, т. II, 346.
218 по стихотворному переводу В.Д. Смирнова “Очерк”, стр. 471-472. По-видимо- 
му, проф. Смирнову не удалось достать турецкого текста этих стихов, и он при
нужден был пользоваться немецким переводом Хаммера (1 ,196).
219 Европейская сторона Константинополя, где находятся трактиры.
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Эго стихотворение носит достаточно много специальных черт стамбуль
ского быта, чтобы не считаться рутинным подражанием персидской лирике. 
А вообще же картины пьянства, понимаемого, правда, в смысле мистико- 
аллегорическом, очень обильны и в персидской поэзии (Хейям, Хафиз, Джами), 
и Ревани мог бы для своей анакреонтики немало почерпать образов оттуда. Да 
злые языки прямо и обвиняли его в плагиате и, при этом намекая, очевидно, на 
его официальные богоугодные отношения к Мекке, повторяли эпиграмму:

1 ja jI j j Ä. l£l

“Чужих мыслей пусть Ревани не забирает:
Владыка Каабы за это ведь добра не пошлет”.
Один из тогдашних турецких поэтов (Зати) говорил, что Ревани все 

крадет не откуда, как от него, -  и стамбульские острословы пустили по 
этому поводу другую эпиграмму:

<Sj l j  j
(J  j Ije . j l  (jijJJ JJ

<1aI j j  I j j  j i  jJC
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Наши современные стихотворцы -  все-то
Друг у друга своровывают стихи.
-  “Что это за стыд!” -  говорю я людям220, а мне -  ответ:
-  “Ну и это не малый талант -  своровать у вора”.
Как бы то ни было, песни Ревани пользовались распространением и 

нравились.
Сверх лирических разгульных песен, он составил еще месневийную 

поэму в 715 парных стихов под заглавием “Ышрет-наме” (Книга
дружеской попойки, или: Книга веселой компании)221. Как видно уже из за
главия, она воспевает товарищескую попойку, со всеми ее аксессуарами; но 
притом дело происходит в трактире, а не в доме. Тема пира в погребке раз
работана и в персидской поэзии суфиев, -  вспомним хотя бы газели Хафиза, 
а также его “Книгу виночерпия” (Сак-намё); но, только, мы не знаем ни 
одной такой персидской поэмы, которая прямо и непосредственно походила 
бы на Реваниеву “Ышрет-наме”, и оттого надо признать Реваниево произ
ведение за более или менее самостоятельное. Довольно вероятно, что в этой 
поэме, писанной, как, выражается Гибб, “con amore”222, Ревани дал свой

220 или: “одному достойному человеку”. Арабское <>1 значит и “люди”, и “до
стойный”.
221 Обстоятельное изложение содержания “Ышрет-наме” см. у Гибба, т. II (1902), 
стр. 328-338, и там же исчерпывающие переводы образцов на стр. 338-336. Но и 
у старого Хаммера переведено очень много: “Dichtkunst”, I (1836), стр. 190-196.
222 Гибб, т. II, стр. 327.
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собственны й портрет, нарисовал подлинные сцены  из своей собственной 
жизни. О чень много в ней бы товы х константинопольских подробностей 
X V I века, много картин нравов, и вообщ е она представляет больш ой исто
рико-этнографический интерес, -  напр., хотя бы даж е в таких мелочах, как 
описание тогдаш них куш аний.

О ткры вается  “Ы ш р ет-н ам е” , по обы чаю , славослови ем  Б огу  и 
П осланнику, п осле  чего п оэт  рассказы вает, как однаж ды  друзья  у тащ и 
ли  его на пируш ку, но у  каж дого  бы л с ним  его возлю бленны й предмет, 
а у  Ревани  -  не бы ло; он бы л одинок, и друзья  исп ользовали  это обстоя
тельство  и застави ли  его н ап исать для  них стихотворное прои зведени е, 
которое м ож но бы ло бы  ко всеобщ ем у удовольствию  читать н а  пи ру за  
вином . Р евани  согласи лся, нап исал, но п освящ ает  свое п рои зведени е 
султану С ели м у I. П осле  этого п редисловия, Ревани  сообщ ает леген ду  о 
п рои схож ден ии  вина. П раотец  А дам  п осад и л  лозу, а сатан а тайком  п ри 
ш ел, убил павли н а и п олил п осад ку  павлин ьей  кровью ; когда стали  р ас 
пускаться  ли стья , сатан а  полил лозу  кровью  убитой  обезьяны ; завязался  
плод -  п роли та  бы ла кровь льва; созрел  плод  -  сатан а полил вин оград  
кровью  убитой  свин ьи . П отом у-то , вы пи в бокал-два, человек  чувствует 
п ри поднятое н астроен и е  и гордели вость, как у  п авлин а223; больш е вы 
пьет -  весел  как обезьян а; ещ е больш е вы пьет -  свирепо л езет  в драку; 
а совсем  н ап ьется  -  о бращ ается  в свинью . Н о не сразу  лю ди вино у зн а
ли: вп ервы е ви н оград н ы е сем ен а  п ри н есла  благодарная голубка одно
м у арабском у ш ейху, которы й застрели л  зм ею , грозивш ую  голубке и ее 
гн езду  гибелью . К огда ш ей х  дож дался  ви н ограда и вы ж ал  из него вино, 
оказалось, что нап и ток этот д ает  силу  казалось бы  н еи сц ели м ы м  боль
ны м  и вообщ е идет  н а  пользу  лю дям . П олезны е, ж и вотворн ы е свойства 
вин а и восхваляю тся  у  Р евани  далее ; потом  и дет  восхвален и е винного 
кубка, ви н н ой  буты ли (“сурахы ”) и восковой  свечи , озаряю щ ей  ночную  
попойку, и о п и сы вается  съедобн ая  часть  пира, разн ы е блю да, как ж и р 
ны е (в том  числе какие-то  особы е рубцы  с подливкой), так  и сладкие 
(вроде, полож им , м арц и п ан ов)224. В осхваляется  м узы ка, которая д олж 
на сопровож дать хорош ий пир, и характеризую тся разн ы е и н струм енты  
оркестра: арф а, лю тня, м андолина, ф лей та  и др ., затраги ваю щ ие душ у  
человека каж ды й по своем у; ту т  ж е сообщ ается  и о д ей стви и  м узы ки  
даж е н а  д уш у  ж и вотн ы х: буйволы  залезли  в реку, и нельзя  их бы ло от
туда ни вы тащ и ть, ни  вы м анить; а заи грала  им , по совету  опы тного  ста
рика, неж н ая  м узы ка, -  буйволы  заслуш али сь , вы ш ли из воды  и приш ли

223 В европейских (и славянских) вариантах этой общ еизвестной легенды вместо 
павлина фигурирует кроткая овечка. У  графа Льва Толстого в его рассказе “Как 
чертенок краюшку хлеба отслуживал” фигурирует кровь лисья, волчья, свиная 
(т. XII, 1877, стр. 167 -170 ).
224 О см. примечание на стр. 366.
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вслед за играющим музыкантом в свои стойла. Указываются условия 
и приемы, делающие беседу за пиром приятной; должны быть, введе
ны и литературные темы, хозяин-трактирщик должен быть образован
ным человеком, прислужники-виночерпии -  и находчивы, и изящны. 
Сообщаются признаки хорошего вина; указываются приятности попоек 
весенних и свои преимущества попоек зимних, и тут же восхваляются 
все времена года.

Собственно, здесь бы и конец “Книге попойки”. Но мы далее находим 
механически пристегнутую добавку автора о том, как можно толковать 
его пьянственную поэму на иносказательный мистико-суфийский лад: 
вино -  любовь к Богу, бутыль -  сердце святого, и т/П. И заканчивается все 
покаянным самобичеванием поэта: ему больно, что он всю свою жизнь 
провел в подлинном, не духовном пьянстве и состарился и поседел в 
кабаках. Пусть же Бог его милосердно простит! Трудно сказать, пристег
нуто ли мистическое набожно-аллегоририческое толкование к грешно
гедонической “Ышрет-наме” только с предусмотрительной целью: для 
того, чтобы прюдные, правоверные судьи общественной нравственности 
не могли придраться к опубликованию подобного сочинения225; или же 
престарелый Ревани действительно испытывал угрызения совести, ис
кренно каялся и искренно желал строить из себя суфия? Должно быть, 
последнее. Описывает он себя в “Ышрет-наме” как уже седобородого 
старца, достигшего осени своей жизни, -  и, если это тоже не пустые сло
ва и не предохранительный хитрый прием против духовной цензуры, 
то естественно нам предположить, что Ревани, как многие люди, про
ведшие молодость очень бурную и нечестивую, испытал под старость 
аскетические стремления, которые, к тому же, в течение всей его бес
путной жизни нет-нет, да и заговаривали в его душе. Во всяком случае, 
биографы Ревани сообщают, что перед смертью он “напоил свою душу 
чашей покаяния из рук старца, у которого сделался послушником”226. 
Похоронен он был на паперти своей мечети, которую, как помним, воз
двигал Богу на деньги, накраденные из богоугодных сумм, и на могиль
ной плите сделана была надпись, “каламбурная”, по выражению проф. 
Смирнова:

“Стяжал себе имя на весь Божий мир,

Ревани, сей славный поэтов эмир.

Когда роковую он чашу вкусил,

То так охмелел, что и дух испустил.

225 Это -  мнение Гибба, т. II, стр. 325, 327.
226 Гибб, т. II, стр. 322.
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Год смерти его: душа он святая,
Вселился в обители горного рая!”227
Обозначенный хронограммически год смерти Ревани есть, по христиан

скому счислению, 1524-й. В это время уже четыре года царствовал сын 
Селима I Грозного султан Сулейман I Великолепный (1520-1566).

Мы упомянули, как о друге и приятеле Ревани об Исхаке-челеби 
Ускюбском. Этот Исхак-челеби был большой мастер стихотворных хро
нограмм, вроде той, какая была написана на гробнице Ревани. Исхак пере
жил Ревани более чем лет на десять (ум. ок. 1537, а, м. б., даже в 1542)228.

В круг султана Селима I Грозного он, в противность Ревани, попасть 
не сумел, потому что султан, вздумав пригласить Исхака-челеби к себе в 
качестве остроумного, ученого собеседника во время завоевательного по
хода на египетских мамлюков (1516-1517), немедленно же его отправил 
прочь: “Мне нужны собеседники, а не шуты”, -  круто заявил ему Грозный 
Селим после первой же его нетактичности229. Тем не менее, служебная 
карьера Исхака, несмотря на его пьянство и непристойную педерастию, 
слагалась недурно: был он мюдеррисом в Адрианополе, был мюдеррисом 
в Брусской медресе при Каплыдже (там, где служил и Ревани)230, в 1526— 
1527 году состоял преподавателем при Адрианопольской школе хадисов; 
потом, уже в “разумном” 40-летнем возрасте получил перевод в столи
цу, в Константинополь, и умер кадыем в Дамаске (ок. 1537). Биографы 
говорят, что не всю свою жизнь Исхак кутил и развратничал: достигнув 
40 лет, “истинного совершеннолетия” (булуг-и хакыкы), он покаялся и за
каялся предаваться безнравственным наслаждениям. Надгробная его над
пись, которую он сам себе заготовил, с вычурной хронограммой, полна

227 “Очерк”, стр. 472, срв. у Хаммера: “Dichtkunst”, 1 ,189. Арабские буквы имеют 
и цифровое значение (как и греческие, и сирские, и славянские), и если сложить 
цифровые количества, заключенные в буквах этой фразы: “Душа он святая”, то 
получится 930, т. е. 930-й год хиджры, соответствующей христианскому 1524- 
му. Подобные хронограммы (“Täpix”) -  в большом ходу на мусульманском вос
токе в области надгробной и строительной эпиграфики, в записях авторов или 
переписчиков о времени составления или переписки манускрипта, и т. п. -  В 
данной хронограмме слово “реван” принимается в смысле “душа”, хотя, как мы 
знаем из биографов, сам поэт Ревани понимал под “реван” свой родной “поток” в 
Адрианополе, т. е. реку Тунджу.
228 Гибб, т. III (1904), 41, сноска. Об Исхаке-челеби см. у Хаммера: “Dichtkunst”, 
т. II (1837), стр. 318-221, и у Гибба, т. III (1904), стр. 40-45. Там же, у обоих, даны 
достаточные выдержки из дивана этого поэта.
229 Хаджи хальфа в своем библиографическом труде упоминает, что Исхак-челеби 
составил стихотворную историю Селима I (до воцарения). До нас эта историче
ская поэма не дошла.
230 См. о серных, еще классических банях Каплыджи выше.
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глубокого суфийского смирения. Однако оставшийся диван веселых лири
ческих стихов Исхака-челеби в честь пиршеств и юношей, не испытал тех 
мистических истолкований, какие испытал диван его приятеля Ревани.

Очень похожа на две предыдущие биографии (Ревани и Исхака-челе
би) карьера еще одного развратного их современника, тоже замоливше
го свои грехи под старость, -  Мохаммеда Газали Брусского, с прозвищем 
Дели-бирадер (ум. 1535)231.

Прозвище “Дели-бирадер” значит “сумасшедший-братец”, т. е. Сорви
голова. Он тоже был мюдеррис, в Магнесин, и состоял в литературном при
дворном кружке правителя Магнесин, царевича Коркуда, сына Баезида II 
Святого. Дели-бирадер был незаменим в обществен он знал науку, поэзию, 
красиво писал, был музыкант, смекал в медицине и всегда был остроумен 
и находчив. Царевич чрезвычайно ценил Сорви-голову, как остроумного 
весельчака, и очень приблизил его к себе. Как-то в пьяном виде Коркуд 
повздорил с этим своим приятелем, тоже подвыпившим, и велел его не
медленно казнить, но потом был чрезвычайно рад, когда узнал, что телох
ранитель не исполнил его пьяного приказания.

Некоторые сочинения, написанные Газали Дели-бирадером на служ
бе у царевича Коркуда, были более, чем безгрешны; так, он изложил в 
стихах и посвятил царевичу Коркуду религиозные предписания, касаю
щиеся омовений и молитвы: “Ключ руководительства” (Мыфтах-уль-Ьы- 
дайе). Однако тогда же, желая развеселить царевича, он составил более 
чем только веселую книжицу: “Средство прогнать тяжелые думы и устра
нить печали”, титулуемую короче: “Рассказы Сорви-головы” (Хикайат-и 
Дели-бирадер). Хаммер называет эту книжку “османская Aloisia Sigaea”, 
а самого автора -  “оманский А ретино”232, и, по-видимому, усматривает в 
ней некоторое влияние персидских “Веселых шуток” Обейда Закания233. 
Вернее однако указание Лятыфи234, что книжка Дели-бирадера была пере
вод или переделка пресловутой “Альфіййе-шяльфіййе”, т. е. порногра
фической персидской Ars amandi235. Содержание этого Делибирадерова

231 О Газали-Дслибирадерс -  см. у  Хаммера: “ Dichtkunst”, т. II (1837), стр. 198— 
202; у  Гибба, т. Ill ( 1904), стр. 36 40 , почти без образцов.
2,2 Пьетро А рстино (1 4 9 2 -1 5 5 7 ), известный итальянский поэт сатирического и 
цинического направления, был как раз современником Газали Д слибирадера. По 
характеру это был беспутны й, продажный человек, как и многие другие писатели 
Возрождения, но отличался несомненным талантом.
233 "Dichtkunst” II, 2 0 1. Об О бсйдс Закапии (ум. 1370) упомянуто у  меня в “Истории 
Персии”, т. III (1906), стр. 2 3 -2 4 .
2,4 Его цитирует и сам Хаммер II, 199, и Гибб, III (1904), 37. Только Хаммер ош и
бается, называя “Альфіййс-ш яльфіййе” произведением арабским.
235 Сколько мне известно, старейш ее упоминание об “Альфіййе-ш яльфіййс”у пер
сов относится к царствованию Махмуда Газнсвндского (9 9 8 -1 0 3 0 ): его молодой
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творения -  сообщение о всевозможных и всеневозможных способах по
ловых наслаждений236, с соответствующими скабрезными рассказами и 
анекдотами237. Как ни любил веселую жизнь царевич, но книженка мю- 
дерриса Сорви-головы показалась ему чересчур гнусной, -  и мюдеррис 
должен был немедленно покинуть его двор. Царевич Коркуд погиб во 
время воцарения Селима I Грозного (1512)238 и не имел уже возможности 
видеть, что развратный Сорви-голова наконец покаялся и жил под Брусою 
некоторое время как шейх-отшельник, на одной соседней горе.

Потом отшельник соскучился в уединении, опять вернулся к “мю- 
деррисству”, т. е. преподаванию, в конце получил место в самой столи
це Константинополе. Веселого улема полюбили в высших кругах; его 
стихотворные, довольно скабрезные bon-mots, отпущенные по пово
ду сангвинического Ревани или задумчивого Хыяли, имели успех. Ему 
покровительствовал и Искендер-челеби, дефтердар (казначей) султана 
Сулеймана Великолепного, -  султана, который давно ведь уже (1520) сме
нил своего отца Селима Грозного. Дели-бирадер, понадеявшись на ми

сын M acfуд, проживая отдельно от отца в Х ерате, устроил себе интимную го
стинную  для пиров, все стены которой были украшены изображениями из пор
нографической “А льфіййи” с подписанным полным текстом книги (См. об  этом 
у  историка Бейхеки, ум. 1077 г., по Техранскому изд. 1307=1890 г., стр. 116). Едва 
ли можно сомневаться, что оригиналом этой М ас'удовой “Альфіййи” была какая- 
нибудь индийская “Кама-шястра”. Затем, менее чем сто лет спустя, поэт Эзреки 
(ум. ИЗО), родом из того ж е Херата, обработал “Альфіййе-ш яльфіййе” для им
потентного нишапурского сельджука Туганшаха I (см. тезкире Овфи, составл. до  
1236 г., -  по изданию  Брауна, т. II, стр. 87; у  Довлет-ш аха, f  1495, по изд. Брауна, 
стр. 72; “Бехаристан” Джамия, f  14927-изд^111лехты, 88). Так как Эзреки -  поэт 
очень известный (ем у принадлежит также стихотворная обработка знаменитой  
“С индбад-нам е”, прототипа 40  везирей, -  см. литогр. “Из истории Турции”, 1908, 
стр. 4 4 -4 8 ) , то довольно вероятно, что Газали Д ели-бирадер мог заимствовать 
свою  “Альфіййе-ш яльфіййе” именно у Эзреки. Впрочем, был персидский пере
вод индийской Кама-шястры, сделанный в X IV  веке (рукопись имеется в собра
нии Ф.И. Прове, председателя московского нумизматологического общ ества).
236 См. отметку Хаммера: в Journal Asiatique, 1827 (т. X, стр. 255) и его сноску в 
“G esch. der osm . Dichtkunst”, т. II (1837), стр. 199, где одни заглавия семи отделов  
книжицы Д елибирадера даю т достаточное понятие о ее содержании. Приведем  
эти заглавия по латыни: 1) D e delic iis coitus; 2) de altercatione stupratorum et cinac- 
dorum; 3) de colloquio  amasiarum; 4) de duleitie coitus venustarum; 5) de subactione 
animalium; 6) de hermaphroditis aliisque turpibus; 7) de lenocinio.
237 Пять рассказцев из Делибирадера, сколько-нибудь допустимы х для печата
ния, В.Д. Смирнов поместил во 2-м издании своей османской хрестоматии (Спб., 
1903), стр. 2 5 2 -2 5 5 .
23Х Элегия Д ели-бирадера на его смерть переведена у Хаммера, т. II, 202.
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лость Искендера-челеби, забыл о великом везире Ибрахиме-паше, зложе
лателе Искендера239, и спокойно устроил в саду у Босфора в Бешик-таше, 
(это -  приблизительно около тех мест, где теперь Йылдыз-кёшк, т. е. вдали 
от центра города) кофейню и публичную баню с очень и очень свободны
ми нравами; туда стала собираться золотая молодежь столицы и, как во
дится, скандалить. Везирь послал сотню рекрутов-янычар снести здание. 
Вскоре, по интригам везиря, состоялась в нововзятом Багдаде (нач. 1535) 
казнь самого Искендера-челеби, высокого покровителя Газали Дели-бира- 
дера. Газали оплакал Искендера-челеби в хронограмме240 и -  чувствуя себя 
не совсем хорошо в Константинополе из-за одной открывшейся истории 
с юным дервишем-послушником -  заблагорассудил переехать в святую 
Мекку. Там Дели-бирадер построил мечеть -  и там же похоронен (1535) 
на 15-й год царствования Сулеймана Великолепного.

Продолжительное, почти полувековое царствование Сулеймана I 
Великолепного (1520-1566), которое есть апогей османского мирово
го могущества, и недолгое царствование его сына-поэта от украинки 
Роксоланы -  Селима II Пьяного, да и вообще весь еще исход XVI в.241, 
который в отношении политическом оказывается уже началом ослабле
ния, -  весь этот XVI век от Сулеймана Великолепного до конца столетия 
считается в истории классической османской литературы высшим бле
ском и апогеем, и не только в области стихотворной поэзии, но вообще во 
всех ее отраслях.

в) Общий культурно-литературный очерк эпохи
Сулеймана I Великолепного (1520-1566).
Султан-законодатель и его “Канун-наме”

О культурной деятельности и стремлениях Сулеймана Великолепного 
доныне молчаливо напоминают одни уже многочисленные архитектурные 
его сооружения, мечеть Сулейманийе и др.). Хаммер, автор “Geschichte 
des osman. Reiches”, считает возможным панегирически выразиться (т. VI, 
гл. 34): “Подробное описание всех зданий, сооруженных этим султаном, 
могло бы доставить материалы для сочинения такого же обширного, как 
у Прокопия Византийского, который описал в шести главах памятники, 
воздвигнутые императором Юстинианом; автор подобного сочинения, все 
равно как и Прокопий, мог бы без конца рассыпаться в похвалах по по
воду мечетей столичных и областных, по поводу водопроводов, мостов, 
крепостей и благотворительных построек, сооруженных Сулейманом

239 Об отнош ениях Искандсра-челеби и везиря Ибрахима речь у нас ещ е будет  
ниже.
240 Переведена у  Хаммера, т. II, 202 и у Гибба, т. Ill, стр. 3 9 -4 0 .
241 Т. е. время царствования меланхолика-суфия М юрада III (1574 -1595 ) и изне
женного М охаммеда III (1 5 9 5 -1 6 0 3 ), сына венецианки Баффы.
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Великолепным в своем государстве”. Конечно, Хаммер -  по своему обы
чаю -  значительно увлекается, но во всяком случае культурная деятель
ность Сулеймана I незаурядна.

Типично, что прозвище, под которым он остался бессмертен в памяти 
турков, не есть внешне гордое “Великолепный”, как у европейцев, но вну
тренне культурное: “эль-Кануни”, т. е. “Законодатель”242, потому что обра
ботка свода законов “Канун-наме” связана с именем султана Сулеймана I. 
Собственно, первым создателем, “Канун-наме” был не Сулейман I 
Великолепный, а еще Мохаммед II, завоеватель Царьграда, упразднитель 
последних турецких уделов, утвердитель великого единодержавного цар
ства; в “Канун-наме” Мохаммед II дал подробное законоположительное 
руководство для гражданского и военного управления и для судопроиз
водства своей огромной держаны. Теперь, через сто лет, во времена 
Сулеймана I Великолепного, при архиогромном расширении османской 
империи пришлось этот свод законов значительно дополнить и перера
ботать, согласно с требованиями времени, -  и за издание новой редакции 
“Канун-наме” султан Сулейман I и титулуется у турков “Кануни”243.

Юристы энциклопедисты-полигисторы
Разрабатывали “Канун-наме”, конечно, специалисты-законоведы, сре

ди которых при Сулеймане Великолепном жили очень авторитетные, все
сторонне ученые, знатоки вообще наук: арабской учености-филологии, 
персидской образованности, своей истории. Предпочитали они писать 
по-арабски, а не по-турецки. Из подобных ученых юристов-энциклопе- 
дистов века Сулеймана Великолепного выделяется ханифитское стам
бульское светило, законовед по преимуществу, престарелый констан
тинопольский профессор-араб- Мохаммед ибн-Ибрахим Халебский 
(ум. 1549, девяностолетним старцем). Он имел много учеников, сам напи
сал много244, и его ханифитский свод “Мольтака ль-абхор” (Слияние мо
рей), написанный на его родном арабском языке, доныне служит для руко

242 Да и у европейцев XVI в. идеализацию “Турецкой правды” см. в “Прило
жении”.
243 Общедоступный, архипопулярный обзор установлений “Канун-наме” редак
ции Мохаммеда II Завоевателя можно найти у де ля-Жонкьера в его “Histoire 
de PEmpire Ottoman” (по 1-му изд., Пар., 1881, это стр. 181 и след.), и у него 
же -  обзор установлений “Канун-наме” редакции Сулеймана Великолепного 
(см. стр. 262 и след.). По-видимому, Жонкьер почерпнул все из Хаммера: “Gesch. 
des osm. Reiches”, причем от себя добавил ряд описок и опечаток; напр., старший 
евнух назван “kystar-aga”, что надо читать “кызлар-ага”, и т. п. Указываю на книжку 
Жонкьера, потому что ее легче достать (есть изд. 1904), чем старого Хаммера.
244 Обзор произведений ибн-Ибрахима Халсбского см. у БроккеЯьмана “Geschichte 
der arabischen Litteratur”, т. II (Берл., 1902), стр. 432-433.
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водства у правоведов Османской империи; свод этот породил множество 
комментариев245.

Его современник, стамбульский муфтий шейх-уль-ислям Ахмед 
Кямаль-паша-заде (ум. 1534) -  это и богослов-законовед, и разносторон
ний энциклопедист-полигистор, и даже поэт. Положим, какой же образо
ванный человек не писал тогда стихов на досуге по общеизвестной пер
сидской трафаретке? Но у Кямаль-паша-заде одна его поэма про “Юсуфа 
и Зюлейху” содержала 7777 двустиший; На редкость, эта поэма обрабо
тана почти чистым турецким языком, без обычного тогда обременения 
арабско-персидскими элементами, хотя в науке автор предпочитал писать 
прямо по-арабски. Написал он так много, что хрбнограммой его смерти 
послужило наречение: “Он умер от писательства”246. В общем, Кямаль- 
паша-заде был чудо учености247; да он, по тогдашнему же преданию, со
стоял великим муфтием не только у людей, но и у духов-джиннов, за что 
и получал от них точно определенное жалованье -  1000 аспр248. Он в мо
лодости был учеником казненного за вольнодумство ученого дервиша и 
философа в греческом духе -  Лютфи249.

Ученик этого славного Ахмеда Кямаль-паша-заде, тоже, как он, сде
лавшийся (с 1544 года) великим муфтием в Стамбуле, -  курдского проис
хождения Мохаммед Абу-с-су'уд Имадский (род. 1492, ум. 1574). “В лице 
Абу-Сууда высокое звание муфтия достигло своего совершенства”, -  го
ворит Хаджи Хальфа250; другие историки называют Абу-Сууда “султаном 
законоведов”251; доныне имя “Абу-Сууд” живет в устах простого народа

245 Перечислены у Броккельмана, т. II, стр. 432. Печатные издания указаны у меня 
в “Истории мусульманства”, ч. II (М., 1904), стр. 35.
246 ^  Сумма цифр дает 941 (1534 по Р. X.). Хронограмму эту придумал 
поэт Зати.
247 Одно перечисление заглавий сохранившихся рукописей ученых трудов Кямаль- 
паша-заде (или, на арабский лад, “ибн-Кямаля”), писавшихся преимущественно 
на языке арабском, занимает в “Geschichte der arabischen Litteratur” Броккельмана 
более четырех страниц нетитного набора (Берл., 1902, т. П, стр. 449-453), а 
это ведь не все его сочинения. Его фактическую биографию, отсутствующую 
у Броккельмана, можно найти у Хаммера: “Gesch. der osman. Dichtkunst”, т. II, 
(1837), стр. 205-212 и у Гибба: “History o f Ottoman poetry”, т. П (Лонд., 1902), 
стр. 347-363, у  обоих с образцами поэтического его творчества: дополнительно -  
у Гибба в т. Ш (1904), стр. 12-19. Диван стихов Кямаль-паша-заде изд. в Конст. 
1313=1896.
248 Аспра, пиастр, ахче -  приблизительно 8 копеек.
249 О Лютфи Токатском, времен Мохаммеда II Завоевателя и Баезида П Святого -  
см. выше. Казнен в 1494-1495 г.
250 См. у  В.Д. Смирнова: “Кучибей Гомюрджинский”, Спб., 1873, стр. 252.
251 Хаммер: “D ichtk”, П, 353.
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в виде поговорки, как символ непобедимой учености, умеющей за себя 
постоять в споре. Славились и славятся его тонкие юридические фетвы 
(изданы они по-турецки, не по-арабски). Наибольшее его сочинение, ко
торое ценится и до сих пор (на арабском языке), -  его умный комментарий 
на Коран; он хороший истолкователь Бейдавия252. Абу-с-сууд как водится, 
был и поэт, и вообще разносторонний писатель253.

Соперник и полемист против Абу-с-сууда в догматических и богослов
ско-юридических вопросах был знаменитый своим пресловутым мусуль
манским катехизисом Мохаммед Биргели (род. 1523, ум. 1573), или, на 
арабский лад, -  потому что писал этот кладезь мусульманской учености 
почта все по-арабски, -  Мохаммед Биркеви. Популярен Биркеви доныне 
преимущественно своим турецким катехизисом254, который для мусуль
манских турецких и татарских школ сделался столь же бессмертным и 
вечно живым руководством по закону божию, как бессмертен и вечно жив 
в российских светских школах и семинариях православный катехизис 
Филарета. Однако есть у Биркеви много и других сочинений, не исключи
тельно богословски-юридического и догматического содержания, -  напр., 
по арабской и персидской филологии255.

Более знаменитый своим энциклопедическим образованием -  кадый Алий 
Кын[н]алы-заде (род. 1511, ум. 1572); это тоже всесторонний богослов-право
вед, он же и философ-этик с экскурсами в область даже греческой филосо
фии256, причем славный его этико-философский трактат “Высшая этика” пи
сан на языке турецком, а не на арабском, в противность ученой моде. По-араб
ски Алий Кынналы-заде написал компендиальную историю мусульманских 
улемов ханифитского толка (довел до 1533 г.), и вообще по-арабски он написал 
многое. Это полигистор скорее арабский, чем турецкий. Не надо смешивать 
Алия Кыналы-заде с его сыном кадыем Хасаном Кыналы-заде (род. в Брусе 
1546, ум. в Розетте в Египте 1604), автором (1586) высоконапыщенной, обстоя
тельнейшей биографическо-антологической тезкире османских поэтов257.

252 О коранском комментарии Бейдавия (ум. 1286) см. у меня в “Истории мусуль
манства” (1904), т. I, стр. 133.
253 См. перечень сочинений Абу-с-сууда -  у  Броккельмана, т. II, стр. 439. Его био
графия -  у  Хаммера: “Dichtk.”, II, 352-358, с образцами стихов его. Также см. о 
поэтических произведениях -  у  Гибба, т. Ш, (1904), стр. 116.
254 Имеется французский перевод Гарсен-де-Тасси под заглавием: Exposition de la 
foi musulmane, trad, du turc, avec des notes (Пар., 1822; 2-е изд. 1828).
255 Перечень многочисленных работ Биркеви см. у Броккельмана: “Geschichte der 
arabischen Litteratur” т. II, стр. 440-442.
256 Как о фипософе-этике, мы о Кынналы-заде подробно будем говорить несколь
ко ниже, стр. 101. Там дадим о нем и биографические указания.
257 Про Хасана Кыналы-заде младшего см. у  Хаммера: “Dichtkunst”, т. Ш (1837), 
стр. 131-132, и у  Гибба, т. Ш (1904), стр. 199-200.
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Историки и литературные тезкиристы
Выдающийся полигистор без преобладания правоведения, который по

явился во времена Сулеймана Великолепного, и писал на языке турецком, 
это был переживший эпоху Сулеймана Али-челеби (ум. 1599), замечатель
ный, особенно как неподкупный историк своего времени и литературный 
критик-историк османской поэзии.

Политическая османская историография вообще ведет расцвет от 
Сулеймана I Великолепного. Пожалуй, т. н. старейшие османские исто
рики (курд Идрис Битлисский t  ок. 1523, брусец Нешри, упомянутый 
адрианополец Кямаль-паша-заде f  1534), хотя дожили до Сулеймана Ве
ликолепного, но начали свою деятельность еще^при султане Баезиде П 
Святом258; зато историки важнейшие писали или выработались именно 
во времена Сулеймана Великолепного и были ровесниками Али-челеби: 
перс Дженнаби (ум. 1590), высокопарный Са'д-эд-дин (ум. 1599), желч
ный Мустафа Селяникй, очевидец событий 1566-1599 гг.259

Что касается специально литературных историков-критиков, в число 
которых Али-челеби входит очень тесно, то и их целый ряд ведет свою эру 
от времен Сулеймана Великолепного, хотя началом своим заходит в цар
ствование БаезидаП Святого (1481-1512). Именно Сехи-бей (ум. 1548), 
автор самой старой османской “тезкире” поэтов, принадлежит своею 
деятельностью преимущественно эпохе Баезида П; все же он дожил до 
середины царствования Сулеймана Великолепного. Другие историки ли
тературы (“тезкиристы”): известнейший -  Лятыфи Кастамунский, закон
чил свою тезкире еще в 1546 г. и пережил Сулеймана Великолепного (ум. 
он в 1586); чуть ли не брусец Ашык-челеби (ум. 1568), Ахди Багдадский 
(оконч. 1563) и иные современники Али-челеби. Вышеупомянутый 
уже Хасан Кыналы-заде Младший (род. 1546, ум. 1604) много пережил 
Сулеймана Законодателя, хотя закончил тезкире еще в 1586 году. Они сла
гали свои “тезкире” по образцу известных джагатайских тезкире херат- 
ского везиря Мир-Али Шира Неваи (ум. 1500) и соответствующей главы в 
“Бехаристане” -  Джамия (ум. 1492). Писали они по-османски260. А наряду 
с их тезкиратами, очень большим уважением пользуется писанная по-араб
ски тоже словарная история ученых и суфиев, в том числе поэтов, -  жив
ших в подданстве Османского государства от его основания: “аш-Шакаик

258 Имеются кое-какие отрывки османских исторических произведений из эпохи 
даже более ранней, чем царствование БаезидаП (1481-1512). Да и в сельджук
ские времена историки иногда писали по-тюркски, а не только по-арабски. Все 
это однако спорадические явления.
259 Об османских историках подробно у нас речь идет в особой главе, после собы
тий XVII века, а потому здесь мы их упоминаем лишь бегло, не указывая никакой 
библиографии.
260 И о них тоже речь будет в той особой главе; там -  и библиография.
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ан-Но'мйнійе” (Пурпурные пионы улемов ханифитского толка), оконч. в 
1558 году. Автор -  кадый Ахмед Мустафа Таш-кёпрю-заде (род. в Брусе 
1495, ум. в Константинополе 1560 г.). Ему же принадлежат другие словар
но-биографические работы на арабском языке, и вообще ряд сочинений 
по другим отраслям наук; этот же Таш-кёпрю-заде составил по-арабски 
энциклопедию 150 наук261. Писал он и по филологии.

Филологи; преобладание у них суфийства
Есть ведь наука, которая свойственна на востоке всякому полигистору, 

всякому ученому (не могущему обходиться без арабской премудрости и 
персидской образованности) и которая, в частности, во многом близка к 
истории литературы. Это именно филология. Она вообще была присуща 
многим (почти всем) из вышеназванных ученых.

А в частности она в век Сулеймана Великолепного дала ряд превосход
ных, быть может, даже наилучших, комментаторов персидских поэтов, из 
которых один учился у Таш-кёпрю-заде: это шейх Муслихудцин Сюрури 
(ум. 1561) -  с таким же именем “Муслихудцин”, как комментированный 
им Саадий; Сюрури комментировал и “Месневи” Джеляледдина Румия, 
и Хафиза, и Джамия, и других, в набожно-дервишеском духе; он же дал 
ценное руководство пиитики262. Два других таких же филолога-коммен- 
татора -  Шем'и (ум, 1600-1602) и Суди (ум. после 1597 г.). Из них Суди- 
эфенди, комментатор и Саадия и Хафиза, есть единственный из автори
тетных комментаторов Хафиза263, который толкует этого поэта буквально, 
с общечеловеческой психологической точки зрения, а не религиозно-алле
горически, как вообще все прочие комментаторы и как вообще было при
нято понимать лирическую поэзию в век Сулеймана Великолепного: все 
тогда, искренно или неискренно, Тщились по языку разыгрывать суфиев.

Этическая философия: “Эхляк-ы Алии”
Алия Кыналы-заде (1511-1572)

Суфийство наложило свою сильную печать и на тот этико-философ
ский эрудитно-компилятивный трактат, который у турков считается ли
тературно-классическим образцом сочинения по нравственной филосо
фии. Автор -  упоминавшийся уже полигистор кадий Алий ибн-Имриллах 
Кын[н]алы-заде (род. 1511, ум. 1572), которого не надо смешивать с его 
сыном-тезкиреписцем Хасаном Кыналы-заде (ум. 1604). Эта Алиева кни

261 О трудах Таш-кёпрю-заде см. у  Броккельмана: “Gesch. der arab. Litter.”, т. II, 
(1902), стр. 425-427.
262 Об арабских сочинениях шейха Сюрури -  см. у  Броккельмана, т. П, стр. 438. 
Биография Сюрури -  у  Хаммера: “Dichtkunst”, П, 287-289.
263 Предпринятое Брокгаузом в Лейпциге европейское издание'Суциевых коммен
тариев осталось незаконченным, полное издание вышло в Египте.
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га, в которой он постарался на турецком, а не на обычном в науке арабском 
языке, дать научно-философскую систему этики, озаглавлена “Эхляк-ы 
Аляй”, что ближе всего может быть передано через “Возвышенные нра
вы”, или “Высшая этика”, но, вероятно, также должно означать: “Этика, 
посвященная Али-паше”264. Али-паша -  генерал-губернатор г. Дамаска во 
времена Сулеймана Великолепного.

Фамильное прозвище “Кын[н]алы-заде” ̂ Ui потребитель хенны) уна
следовано им от отца, который был почетным наставником у султана 
Мохаммеда Завоевателя265, и красил бороду хенною в ярко красный цвет. 
Род Кынналы-заде -  из Малой Азии, из области Хамид (Писидии). Алий 
оказался разносторонний ученый (мы видели, чтоіи сын его Хасан -  тоже 
ученый-“тезкирист”), он профессорствовал в разных малоазиатских го
родах и в Стамбуле, был кадыем в Дамаске (где Али-паша был генерал- 
губернатором), а закончил свою карьеру, как главный анатолийский ка- 
дый, в Стамбуле, или, вернее, в Адрианополе, куда он поехал было в свите 
Сулеймана Великолепного и где один врач отравил его заражением крови 
(24 янв. 1572 г.).

Большая часть сочинений Алия Кынналы-заде писана по-арабски266, 
при чем и имя Кынналы-заде переделано в них на арабский лад: “ибн аль- 
Хыннай”267; но “Высшая этика” писана по-турецки. Так как по этому про
изведению можно судить, на каком уровне находились философские пред
ставления и стремления лучшей турецкой интеллигенции в век Сулеймана 
Великолепного, то уместно дать здесь сжатый анализ сочинения268.

“Высшая этика” (“Эхляк-ы аляй”) Алия Кынналы-заде есть сочине
ние, далеко не совсем оригинальное. И этого не скрывает сам автор, кото
рый прямо указывает тех арабских и персидских писателей, творениями 
которых он пользовался для своею трактата. “Этика” Кыналы-заде есть 
только компиляция, но подробная и систематическая компиляция, пред
ставляющая собою свод всех тех нравственно-философских положений и 
воззрений, какие выработаны авторитетными арабскими и персидскими

264 См. у Хаммера: “Dichtkunst”, т. II, 341 в биографии Алия Кыналы-заде. И сам 
автор этого философского трактата носил имя “Алий”. Строго-этимологиче
ски, конечно, “alä’i” никак не является относительным прилагательным к 
‘“Ali”, -  только корень тот же.
265 Гибб, т. Ш, (1904), стр. 199, сноска.
266 Перечень сохранившихся рукописей -  у  Броккельмана “Gesch. der arab. Litter.”, 
т. П (1902), стр. 433.
267 “Хыннаи” (<*Л^ = тур. “кыналы”) ведь и означает “потребитель хенны” (аль
канны), этой известной туалетной краски для волос и ногтей.
268 Берем этот анализ из В.Д. Смирнова “Очерк”, стр. 510-511, делая лишь неболь
шие добавки. Изданы “ЭхХак-ы Аляй” в одном томе, но в трех частях, в Бупаке 
1248 (1832).
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предшественниками автора и основаны как на трудах греческих филосо
фов (в арабской передаче, конечно)269, так и на догматах мусульманской 
религии. Задачею “Этики” Кыналы-заде было согласовать часто разноре
чивые мнения по разным этическим вопросам и систематически изложить 
добытые сведения в цельном, законченном и стройном виде. “В этом он, -  
говорит В.Д. Смирнов, -  надо отдать ему справедливость, достиг полного 
успеха”. Но -  добавим мы -  есть ли философская цельность в его книге, 
это иной вопрос.

Кынналы-заде, как сказано, предварительно изучил всю литературу 
своего предмета и, так, сказать, напичкал себя ею; это очевидно из мно
жества цитат и ссылок на Коран с его толкованиями, на хадисы (пре
дания), на законоведческие трактаты, на исторические, поэтические 
и философские сочинения, -  ссылок, рассеянных по всей его книге. 
Изучив так много авторитетного, он, тяжело-думающий турок (хотя и 
не заурядный), не решился и не мог, конечно, отделаться от влияния на 
него различных авторитетов, на которых он основывает свою этическую 
систему, и оказался компилятор-эклектик. Мы видим, что он одновре
менно придерживается трех течений: во-первых -  идей школы чистых 
философов, последователей Платона и особенно т. н. Аристотеля (т. е. 
скорее всего -  неоплатоника Плотина)270; во вторых -  учения суфиев, и, 
наконец, в третьих -  придерживается он и религиозных догматов му
сульманских.

Влияние греческих (т.,е. арабско-греческих) философских идей отрази
лось в “Этике” Кыналы-заде преимущественно на построении теорий 
нравственной философии: на определении души и сокрытых в ней сил; на 
определении высшего блага, к которому должен стремиться человек; на 
положении, что добродетель есть средина между двумя крайностями; на 
разделении добродетели на четыре главные, и т. п.

Отчасти все это совпадает и с теорией суфийства. Но собственно влия
ние суфийства сказалось в изложении практического применения за
конов и нравоучений, вытекающих из теории добродетелей и пороков, 
потому что самый суфизм -  замечает В.Д. Смирнов -  в обычном пони
мании не был, строго говоря, ни философской системой, ни религиозной 
__________________
269 Мы имели случай отметить, что непосредственно из греческого источника 
турки, живя среди греков, не черпали. Кажется, -  и то не наверно, -  редкое 
исключение составляет живший при Мохаммеде II Завоевателе и Баезиде II 
Святом ученый энциклопедист-анатолиец, имя которого уже нами упомина
лось -  Молла Лютфи Токатский (казнен в 1494 г.). О нем и сохранившихся его 
рукописях см. у Броккельмана: “Geschichte der arab. Litter.”, т. II (Берл., 1902), 
стр. 235-236.
270 О смешении у халифатских сириян и арабов Плотина с Аристотелем см. у  меня 
в главе о суфийстве в “Истории Персии”, т. II (1906), стр. 61-64.
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сектой, а скорее всего был просто известный образ жизни, род житейского 
аскетизма271.

Что же касается влияния религии на Кынналы-заде в построении его 
этической системы, то оно больше цитатное. Кынналы-заде не столько 
черпал свои взгляды и положения из догматов веры, сколько скорее старал
ся подкреплять собственные воззрения разными изречениями из Корана, 
хадисов и т. п., и подыскивать в религиозных источниках намеки и осно
вания для той или другой философской посылки, иногда даже с большими 
натяжками, чтобы таким образом придать своим теоретическим положе
ниям больший вес и убедительность в глазах своих единоверцев.

Значит, в конце концов, главное воздействие сГказал на автора суфизм. 
Основной принцип нравственной философии, проведенный во всем сочи
нении Кынналы-заде, есть равновесие, -  принцип, дышащий порядочным 
практицизмом и всегда могущий свестись к aurea mediocritas. Равновесие 
составляет у Кынналы-заде краеугольный камень благосостояния как це
лых государств, так и отдельных личностей.

Язык “Эхлякы аляй”, свободный от запутанности и туманности, не 
чужд в то же время некоторой витиеватости; но витиеватость, -  замечает 
проф. Смирнов, -  ведь придает речи османских писателей своего рода 
красоту, -  писателей, обращающих внимание на изящество слога. Так, 
например, рассуждая о храбрости, Кынналы-заде говорит: “Истинно-хра
брый и мужественный богатырь тот, кто в момент гнева справится с рья
ным конем страсти души, и кто в момент волнения моря гнева, причалит 
канат корабля смущения к берегу терпения и спокойствия”. Определение 
это, кстати сказать, совпадает с Платоновским, по которому храбр тот, кто 
знает, чего надо бояться и чего не надо. Только у Кынналы-заде сказано 
это цветисто, а у Платона -  просто.

Дидактическая литература при Сулеймане Великолепном
На половину к этике, на половину к дидактической поэзии относятся сде

ланные при Сулеймане Великолепном переводы или обработки наставитель
ных произведений персидского писателя хератской школы -  Мйр-Хосейна 
Ваша Кашифй (ум. 1504)272: “Эхлая-и МоЬсинй” и “Энвар-и СоЬейлй”; пере
водчик первого из этих сочинений был Азми, ученик Алия Кынналы-заде. 
Более полное его имя -  шейх Пир-Мохаммед Азми (ум. 1582).

Персидское заглавие переведенного шейхом Азми Ваизова произведе
ния: “Эхлая-и МоЬсинй” значит “Этика, посвященная Абуль-Мохсину”;

271 Против этой идеи проф. Смирнова можно бы кое-что теоретически возразить: 
но вульгарное применение суф ийства- именно такое, какое указывает проф. 
Смирнов.
272 О Хосейне Ваизе Кашифи см. у  меня в “Истории Персии”, т. III (1900), 
стр. 27-28.
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Абуль-Мохсином назывался сын султана-тимурида Хосейна Бейкары 
Хератского: это -  вполне популярное морализаторское сочинение (по-пер
сидски написано в 1495), разделяющееся на 40 глав273. На турецком языке, 
с добавками и переделками Азми, оно известно уже под другими, баналь
но-суфийскими заглавиями274. Переделыватель-Азми считался вообще 
очень хорошим знатоком турецкого стиля; ему принадлежит и “Инша”, 
т. е. письмовник. Переделка “Абуль-Мохсиновой этики” была закончена 
им сейчас же после смерти Сулеймана Великолепного, в первый год цар
ствования его сына Селима II (1566)275. Азми пережил и Селима II и, лет 
шесть уже спустя после Селимовой смерти, был приглашен на почетней
шую должность учителя-наставника в султанскую семью (1580), как че
ловек, глубоко сведущий в практической этике.

Второе, значительно более известное дидактическое произведение хератца 
Хосейна-Ваиза Кашифй: “Энвар-и СоЬейли” (“Светочи созвездия Канопа”) 
появилось в турецкой обработке еще в расцвете царствования Сулеймана I и 
связано с его именем; заглавие переработки -  “Хюмаюн-наме” (Августейшая 
книга); с турецкого языка “Хюмаюн-наме” переводилась на испанский, швед
ский и французский языки, а с французского, -  на многие другие276. В основе 
своей это есть знаменитая арабская “Калила и Димна”, восходящая по своему 
происхождению к пехлевийскому сборнику басен и притч времен сасанида

273 “3xnäq-H MohcHHi” с персидского языка на английский перевел Кин (Н. Keene, 
Хертфорд, 1851).
274 Одного из этих заглавий: “Мекаримюль эхАак” (Благородные образцы нравов) 
держится Хаммер: “Dichtkunst”, т. III (1837), стр. 30. Более же обычное название 
турецкой Азмиевой обработки -  “Анісюль-арифін” (Друг познавших), под каким 
его цитирует, наир., и Эте в “Grundriss der iranischen Philologie”, т. П, 349.
275 Извлечение из Азмиева “Друга Познавших” дал в немецком переводе
Р. Пейпер: “Das Kapitel von der Freigebigkeit von Pir-Muhamme aus Brussa” 
(Бреслав, 1848).
276 В числе многочисленных переводов “Хюмаюн-наме” на разные языки имеется 
перевод и на русском языке (Киев, 1876; “Индийские басни и сказки Бидпаия 
и Локмана”, не оконч.), но не прямо с турецкого подлинника, а с французского 
перевода Галлана; также: “Гумаюн-Намэ. Басни и притчи Востока, в переводе 
С. М.”, (Спб., 1904, стр. 181: изд. “Нового Журнала Иностранной Литературы”). 
Рукописные (плохенькие) русские переводы с турецкого имеются в библиоте
ке Лазаревского Института, поданные оканчивающими студентами, в виде т. н. 
“кандидатских диссертаций”. Важнейшая печатная библиография “Хюмаюн- 
наме” перечислена мною в VIII выпуске “Трудов по востоковедению, изд. Лаз. 
Инст. Воет, яз.” (1906), где помещена моя работа о странствующих сборниках по
вестей. См. там стр. LXXV и LXXVIII-LXXIX. Очень подробно издания и пере
воды “Хюмаюн-наме” указаны у Этё в Grundriss der iranischen Philologie, т. П, 
стр. 329, и у Шовена в его “Bibliographie des ouvrages arabes”, вып. II.
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Х осроваІ А нуш ирвана (5 3 1 -5 7 9 ) ,-  сборнику, который был заимствован из 
И ндии (срв. “Паньчатантру”). В ыш еназванные персидские “Светочи созвез
дия Канопа” ХЬсёйна В аш а Каш ифи (ум. 1504) суть одна из вторичных ново
персидских переделок “Калилы и Д им ны ”, и стихами и прозою , вычурного 
характера; а турецкая “Х ю маю н-наме” -  и того вычурнее. И мя того, кто дал 
туркам “Х ю маю н-наме” -  А лий В аси6-челеби (ум. 1543). Родом был В аси6 из 
г. Филиппополя, но больш ую часть ж изни провел в Брусе и там  же обработал 
“Светочи Канопа”, потратив на это дело около двух десятков лет своей жизни. 
По цветистому выражению Хаммера, который следует примеру османских 
тезкиристов, Васиева “Х ю маю н-наме” отразила в себе всю гармоничную 
красочность брусской природы, благозвучие брусских лесны х отголосков и 
журчащих потоков277. Когда наконец все было готово, В аси6 переписал свой 
многолетний труд в двух экземплярах и преподнес один экземпляр тогдаш
нему везирю Сулеймана Великолепного Лю тфи-паш е278, а другой -  продал 
за 50 червонцев историку-придворному Рамазан-заде. Везирь Лю тфи-паш а, 
человек ученый и вовсе не лю битель стилистических красот, не пожелал при
нять поднесения и с укором заметил ш ейху-составителю, что за те лет двад
цать, которые он потратил на вздорную “Х юмаю н-наме”, он мог бы соста
вить не одно сочинение по своей настоящей специальности, мусульманскому 
законоведению. К счастью для ш ейха А ли-Васи-челеби, султан Сулейман 
Великолепный, в покоях которого положил Рамазан-заде свою рукопись 
“Хюмаю н-наме”, прочитал ее с увлечением и в тот же вечер собственноручно 
написал назначение шейха Васи-челеби на долж ность кадыя Брусы (1542)279, 
где тот через год и умер.

Если сильная цветистость и вы чурность составляю т отличитель
ную черту уж е и персидского подлинника (“ Э нвар-и СоЬейлй”), то 
В асиева “Х ю м аю н-нам е” отличается этим в ещ е более сильной степени. 
В “Э нвар-и СоЬейлй” персидская проза постоянно перем еж ается стиха
ми; в “Х ю м аю н-нам е” не только сохранены  или переведены  турецким и 
стихами все персидские стихи, но добавлены  ещ е и новы е, частью  за
имствованны е из арабских и персидских поэтов, частью  составленны е 
самим ш ейхом В асием  (напр., в начале же книги стихотворное описание 
А дрианополя). П ритом и самая проза обы кновенно им еет риф м ы 280. При

277 “Gcsch. der osm an. Dichtkunst”, И, (1837), 229. Хорошая растительность Брусы 
и обилие воды -  нс преувеличение Хаммера. Срв. новейш ую  “Поездку в Брусу” 
Н. Мартиновича (СПБ., 1908, стр. 15 = стр. 39, в “Известиях Импср. Гсогр. О бщ .”, 
т. 44, вып. I).
27,4 Лютфи-паша был на всзирстве вторым преемником известного везиря-меце- 
ната, Ибрахима (казн. 1536) и предшественником сурового Ростсма-паши (1544).
279 Хаммер: “G csch. der osman. Dichtkunst”, III, 269; “ Dichtkunst”, II, 220.
2X0 Хаммер в “Dichtkunst”, II, 2 3 1 -2 3 4 , предлагает свой немецкий перевод расска
за из “Х ю маю н-наме”, о двух голубях, Базсндс и Нсвазсндс, стараясь сохранить в 
немецком переводе техническую  форму турецкого своего подлинника.
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всей вы чурн ости  ф орм ы  “Х ю м аю н-нам е” , туркам  и доны не “Х ю м аю н- 
нам е” очень нрави тся  и играет в их воспитании роль, приблизительно, 
басен К ры лова. В каж дом  рукописном  книгохранилищ е, восточном  ли, 
или европейском -ориентальном , всегда им еется много списков “Х ам аю н- 
нам е” , доказы ваю щ их ее популярность, а с введением  книгопечатания она 
издается печатны м способом 281. И м ею тся у  турков и дальн ейш ие перера
ботки “Х ю м аю н-нам е”282.

С верх этих ди дакти ческих  произведений, появивш ихся в эпоху 
С улейм ана В еликолепного, продолж али тогда ж е переписы ваться и по 
преж нем у циркулировать другие, более ранние дидакти ческие сочинения, 
и в их числе -  дом острой  “ К абус-намё” . П о-персидски эта книга состав
лен а бы ла ещ е в XI веке283; на турецкий язы к она до времен Сулеймана 
Великолепного бы ла переведена уж е дваж ды , -  второй раз в X V  веке, для 
султана М ю рада II, в 1432 г.284, -  да  и после С улейм ана В еликолепного 
состоялся ещ е один турецкий перевод (1705). Значит, книга очень при
ш лась по душ е осм анском у общ еству. В другом м есте мы привели из 
“К абус-нам е” обш ирны е вы держ ки в русском переводе285, достаточно ха
рактеризую щ ие этот дом острой  с его этикой; а здесь мы приведем  лиш ь 
две цитаты , где содерж атся практические советы  для публичной, устной  и 
литературной деятельности:

(И з главы X X IX ). Если ты взойдеш ь на кафедру, говори краснрречиво, не 
торопясь и не боясь; представляй себ е , что слуш атели твои -  ничтожны, п о
добны  животны м. Д ер ж и  при этом в чистоте тело св ое и одеж ду. Если сл у 
шатели будут плакать, плачь с ними. Если ты забудеш ь какое-нибудь слово, 
не останавливайся и зам ени его другим  хорош им  словом , чтобы враги твои  
не радовались твоей  ош ибке. Если кто-нибудь сдел ает  т ебе вопрос во время 
твоей речи, отвечай только в том сл учае; когда хорош о знаеш ь, что ответить; 
если ж е ты не можеш ь ответить дел ьн о, то скажи, что здесь  не м есто давать 
вопросы  и ответы , и что на это есть школы, или пусть придут к т ебе  на дом , и 
ты им там разъясниш ь286.

281 О дно из первых, редких теперь изданий -  Булакское (егип.) 1251 =  1835 и 
1254=1838. Есть Стамбульское, 1293 и др.
282 Уже и Х адж и -Х ал ьф а^ У Н  в., упоминает такие. См. его библиогр. словарь, по 
изд. Флюгеля, т. V, стр. 239. О бразец -  в Лазар. Инст. №  1586'.
283 См. у меня в “Истории П ерсии”, т. I, вып. 4, (1909), стр. 2 1 1 -2 1 2 .
284 Проф. В .Д . Смирнов (“Очерк”, стр. 511)  даст дату: 1436. Но это или типограф
ская опечатка, или неверный перевод годов хиджры на христианские. Запись гла
сит, что перевод “Кабус-наме” закончен 23 ша'баиа 835 г. Г., а это выходит 25 апр. 
1432 г. по Р. X.
285 именно, в "Истории П ерсии”, т. I, вып. 4, стр. 3 3 9 -3 5 7 . Данный там перевод 
отнбсится как раз к турецкой переделке, а нс к персидскомуюрилтналу.
286 Выдержка эта есть и в моей “ Истории Персии”, т. I, вып. 4, стр. 352.
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(Из главы XXXV): “О стихах и стихотворстве”287. Коль скоро ты станешь спосо
бен к сочинению искусных стихов; когда ты будешь в состоянии понимать всякое 
слово, всякую мысль, и будешь уметь выражать какие тебе угодно мысли, когда ты 
вполне постигнешь и уразумеешь стихотворный размер, и в это время ты заметишь 
какую-нибудь восхитительную мысль, которая бы тебе очень понравилась, и которую 
бы тебе захотелось заимствовать и поместить где-нибудь, воспользовавшись ею; то 
не бери ее, как есть целиком, а придай ей другую форму, облеки ее в иную одежду, 
чтобы не обнаружилось, что ты украл ее. Например, если тебе попалась мысль в 
панегирике, так ты не помещай ее, как невежда, тоже в панегирике; а нужно делать 
так: если ты встретил какую-либо замечательную вещь в панегирике, то помещай ее 
в сатиру; а что найдешь в сатире, ставь в панегирик; попавшееся в газели вставляй в 
элегию, а из элегии тяни в газель; да чтобы совсем было незаметно, и тогда небось, 
никто не узнает, что ты своровал; никто не смекнет, откуда взята эта мысль.

Последняя цитата из “Кабус-наме” служит вполне хорошим пере
ходом к обзору богатой изящной поэтической литературы турков эпохи 
Сулеймана Великолепного.

г) Изящная поэтическая литература века 
Сулеймана I Великолепного.

Сулейман Великолепный, как поэт.
Меценатство его сыновей и вельмож. 

Дефтердар-Искендер и везир-Ибрахим; случай с поэтом Фигани.
Имена выдающихся поэтов Сулеймановой эпохи 

Что касается собственно-поэтической литературы при Сулеймане I Кануни, 
то она количеством известных имен подавляет, хотя, разумеется, вся эта осман
ская поэзия есть лишь обычное видоизменение все той же персидской.

Сам султан Сулейман-Кануни (род. 1494), как и его предшественник, 
писал стихи и по-персидски, и по-турецки, под махласом (литературным 
псевдонимом) Мухыбби. Замечательно, что стихи этого могущественно
го повелителя мира, царившего от Персидского залива до Гибралтарского 
пролива и от Будапешта до водопадов Нила, проникнуты скорбью о тщете 
славы, могущества, богатства288. Как и его предшественники, султан не 
только сам творил, но вообще покровительствовал поэтам, -  лирикам, эпи
кам, -  и при дворе Сулеймана была установлена даже особая должность: 
“шах-намеджи”, т. е. присяжного пииты-воспевателя подвигов..., на

2X7 Для этой цитаты я пользуюсь готовым переводом проф. В.Д. Смирнова, в его 
“Кучибее Гомюрджинском” (Спб., 1873, стр. 50).
2,4,4 Диван Сулеймана I Великолепного (236 стр.) издан в Константинополе 1308 
(1891). Выборки с объяснениями и словарем Г. Якоба (Берл., 1903). Образцы в 
немецком переводе у Хаммера: “Dichtkunst”, т. II (1837 , стр. 4 -7 : два у Гибба, 
т. III (1904), стр. 9 -1 0 . Рядом с этим интересно прочитать дневник Сулейманова 
похода на Вену 1529 г., -  изд. с нем. персв. W. Behrnaucr (Вена, 1858).
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которую  впрочем  ни один крупны й талан т не льстился, потому что луч
ш ие поэты , когда им  бы ло нуж но, тогда и писали  панегирики, и притом  в 
ф орм е касы ды , а  не “ш ах-н ам е” .

К ром е сам ого султана-К ануни, пятеро его сы новей-царевичей: М о
хаммед, М устаф а (ж ертва Роксоланы  1552)289, Баезид, Д ж ихангир и даро
виты й в поэзии , хоть и пьяница, С елим  -  тож е бы ли стихотворцам и-лири- 
ками и тож е содерж али при себе, как полагалось, свой придворны й круг 
литераторов.

И  сановники в свою  очередь следовали, как и преж де, августейш ей 
моде. Из таких сановны х меценатов выделяю тся два, ж ивш ие в первую 
половину царствования султана-Кануни: один -  деф тердар И скандер-че- 
леби, другой -  везирь И брахим -паш а (1523-1536), причем оба ненавиде
ли в душ е друг друга. Из них И скендер-челеби, по долж ности дефтердар, 
т. е. государственный казначей, кончил свою  карьеру тем, что был повеш ен 
в Багдаде по коварным наветам своего врага И брахима-паш и (1535), неза
долго до гибели самого И брахима (1536). М стительность не м еш ала везирю  
И брахим у-паш е бы ть достаточно интеллигентным человеком, способным 
ценить литературу, -  черта тем  более достойная в нем, что по происхожде
нию это был простой грек-матрос или албанец. В снош ениях с европейским 
западом, везирь И брахим -паш а проявил себя сторонником сближения с ев
ропейцами (Ф ранциск I); мож ет быть, и греческая кровь этого мусульмани
на, родивш егося в подданстве Венеции290, имела тут значение.

М ож ет бы ть, в силу греческой ж е наследственности питал везирь 
склонн ость и к произведениям  пластического искусства: из завоеванно
го Будапеш та везирь И брахим (1526) перевез в осм анскую  столицу три 
огром ны х статуи и поставил их на яны чарской Конной площ ади (А т-мей- 
даны ) против свого дворца. Но тут случилась история, характерная для от
нош ений турецких меценатов к поэтам . Стамбульцы  недоумевали по по
воду статуй на А т-мейдане: одни воображ али, что эти статуи -  талисм аны , 
другие догады вались, что везирь, как был христианином -м ногобож ником , 
так  и остался  им. И скандер-челеби был в то время, понятно, ещ е ж ив, и у 
этого везирского врага был в числе протеж ируем ы х поэтов один второсте
пенны й, по имени Ф игани, который, впрочем, и И брахим а-паш у восхва
лил в касыде. Теперь, по поводу поставленны х везирем статуй, Ф игани, 
пользуясь именем везиря: “ И брахим ” (А враам ), процитировал персидское 
двустиш ие:

( j l  1 И ЇП  лЛ
T. e. “Д вое Авраамов оказалось в храме мира:
Один (еврейский патриарх) -  сокрушал кумиры, другой (наш везирь) -  воздвигал”, 

2iil) См. выше.
:‘>() Ведь Венеция имела много греческих владений.
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за каковое двустиш ие злополучны й Ф игани поплатился своею  ж изнью : 
его позорно провезли по улицам  столицы  на осле, п осадивш и задом  на 
перед, и поверили (1527)291.

С лучай с Ф игани ясно показы вает, что и прославленны й меценат, ве- 
зирь И брахим , бы л изрядны м  сам одуром . Зато везирь второй половины  
царствования С улейм ана В еликолепного, вечно сум рачны й хорват Рустем - 
паш а (1544-1561), совсем  не терпел  стихотворцев; а д ерж ался Рустем -паш а 
при дворе долго и крепко, потом у что за  него, за  эту свою  послуш ную  креа
туру и своего зятя, стояла знам енитая ж ена С улейм ана В еликолепного, 
интриганка-поповна из П одолии, Х уррем -султане (Роксолана), мать буду
щ его престолонаследника С елим а II П ьяного292. К онечно, везирь Рустем- 
паш а не м ог прекратить культа поэзии при дворе султана, но при случае 
лю бил подставить стихотворцам  ножку.

Среди поэтов почти полувекового царствования С улейм ана В елико
лепного (1 520-1566) бы ло значительное количество таких, которы е при 
нем свою  творческую  карьеру лиш ь заверш или, вы двинуться ж е успели 
ещ е при С елим е I Грозном (15 1 2 -1 5 2 0 ), а то даж е раньш е -  при Баезиде II 
С вятом (1481-1512). К  последним  относится, наприм ер, ж ивш ий в эп о
ху С улейм ана лет всего д е с я т о к -  переводчик персидской ром антики, 
брусский ж итель Л ям ии (род. 1471, ум. 1531), не говоря уж  о таких, как 
Ревани (ум. 1524) и другие, упом януты е при обзоре поэтов царство
вания С елим а I Грозного. Те поэты , которые расцвели собственно при 
С улеймане В еликолепном, упом януты  нами уж е бы ли вы ш е, но только по 
имени. О ни следую щ ие: изящ ны й суф ий-лирик Х ы яли (ум. 1557); уваж а
емы й поэт-сам оучка, сапож ник Зати (род. 1471, ум. 1546), со своим  л ю 
бимы м учеником, тум анны м  аллегористом  К ара-Ф езли (ум. 1564); враг 
Зати, военны й-албанец, ром антик Яхъя-бей Д укагин  (род. ок. 1490-1495, 
ум. 1575). О собняком -  как сказано бы ло -  стоит в далеком  новозаво- 
еванном Багдаде, вы сокоталантливы й азербайдж анский курд Ф узули (ум., 
бы ть может, 1556 или 1562). А воплощ ение и заверш ение всей османской 
лирики, “ царь турецких поэтов” , это -  кадый Бакы (род. 1527, ум. 1600), 
который и родился при С улеймане В еликолепном и был украш ением  его 
двора, и очень многим переж ил его -  на три с половиною  десятка лет. На 
каждом из названны х имен остановим ся теперь с больш ей или меньш ей 
подробностью .

д) Л я м и и  ( f  1531)
М ахмуд-ибн-О сман Л ямии родился в 1471 году в Брусе и умер там  же 

в 1531 году. Н есмотря на то, что отец его бы ль казначеем (деф тердаром )

:‘л Хаммер: “G csch. der osman. R eiches” IV, 65; “D ichtkunst”, 11, 18-19; Гибб, III, 
3 4 -3 6 .
->2 См. выше.
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у Баезида II Святого, сын не прельстился служебной карьерой, сделал
ся мюридом одного суфийского шейха, дервиша-накшбенди из Бухары, 
и всю свою неутомимую жизнь, не выезжая никуда из Брусы, посвятил 
переводу персидских суфийских произведений, -  и именно скорее пере
воду, чем переделке293.

Есть у Лямии и стихотворные переводы, и прозаические.
Стихотворные- это преимущественно те поэмы романтического и 

аллегорического персидского эпоса, которые до сих пор меньше были 
известны у турков: “Вйса и Рамйн” Фехреддйна Горгани (около 1048), 
“Вамик и ‘Азра” Юнсори (ум. 1050)294, “Селаман и Эбсаль” Джами 
(ум. 1492)295, “Семь ненаглядных красавиц” Хатифи (ум. 1521; это -

293 Иос. Фон-Хаммер Пургшталль, переоценив историко-литературное значе
ние Л ям ии/ которого он титулует “einer der grössten Dichter der Osmanen” 
(“Dichtkunst”, II, 20), дал занимательно составленное обозрение поэтической 
деятельности Лямии, с очень большой, даже несоразмерной подробностью: 
именно, он отвел ему почти треть Н-го тома своей “Dichtkunst” (II, стр. 20-195), 
причем не только изложил содержание почти всех переводов Лямии, но и при
вел обширнейшие выдержки в немецком стихотворном переводе. У Гибба (т. III, 
стр. 354-368) дан лишь сжатый обзор четырех эпических поэм, из переведен
ных Лямии, да на стр. 29-34 приведены в английском переводе стихотворные 
отрывки.
294 Об этих двух поэмах, см. меня в “Истории Персии” т. I, вып. 4 (1909); 
стр. 205-207; изложение “Висы и Рамина” -  на стр. 300-316. Так как Лямии 
обработал “Вамика и Азру” по тексту Онсория, который до нас не дошел, 
то, по справедливому замечанию Этё (в Grundriss der iranischen Philologie, 
Страссб., 1896, т. II, 240), турецкий перевод или обработка Лямии может слу
жить нам заменою утерянного персидского подлинника. Обзор -  у Хаммера: 
“Dichtk.” II, 45-63.
295 В своей “Истории Персии” (т. III, 1906, стр. 209) я дал только библиографию 
“Селямана и Эбсаля” без изложения содержания, а потому приходится об этом 
сказать здесь. Царевич Селяман рожден без матери, просто из отцовского семени, 
которое мудрец-министр подверг чудесному воздействию, так что оно без посо
бия материнской утробьГ развилось в младенца. Для выкормления и воспитания 
младенца-Селямана не была приглашена кормилица, и царевича выходил высоко
образованный, милый 16-летний юноша Эбсаль. Как и следовало ожидать, Эбсаль 
влюбился в своего питомца, потому что, “как только юноша и отрок остаются на
едине, всегда в их беседе переводчиком делается чорт”. Их стараются разлучить, 
уговаривают царевича Селямана отказаться от любви Эбсаля, но царевич упорно 
отвечает, что всякий может слушать увещания рассудка лишь постольку, посколь
ку в нем есть сила исполнить увещание: если безрукому, который тонет, кричать: 
“подай руку -  и ты будешь спасен!”, то он при всем желании^нс послушается 
этого благоразумного совета. Спасаясь от разлучников, царевич и Эбсаль бегут из
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плем янник Д ж ам ия)296, “С веча и м оты лек” Э хли Ш иразского (сост. 1489), 
“М яч и палка”_‘А риф и (ум. 1449)297, “Б орьба весны  и зим ы ” , “Ф ерхад  и 
Ш йрйна” , “У биение святого им ам а Х осейна в К ербеле” , и др. И з-за  об
работки последнего сю ж ета (свящ енного для ш иитов) Л ям и и  бы л обви
нен одним муллою  в неправоверии и долж ен бы л даж е подвергнуться 
суду брусского кадыя и городских представителей. Суд однако оправдал 
Л ям ии, потому что сам и судьи прослезили сь , слуш ая трогательны е отры в
ки из “У биения Х осейна” , и особенно пораж ены  бы ли той сценой , когда 
Х осейн, внук самого П ророка-М охам м еда, падает поверж енны й, “словно 
см ертельно ранены й лев среди хрю каю щ его свиного стада” .

С реди прозаических переводов Л ям ии на турецкий язы к с персидско
го, вы деляется знам ениты й объемисты й трактат о суф ийстве Д ж ам ия, 
озаглавленны й “Д ы хание друж бы ” (Н аф ахат оль-онс)298; вероятно, боль
ше всего этому переводу обязан Л ям ии своим  прозвищ ем : “турецкий 
Д ж ам ий” . П розою  же, но с перем еж аю щ им ися стихам и, нап исана и алле
горическая персидская повесть “К расота и сердц е” (Х оси о диль) Ф еттахй 
Н иш апурского (ум. ок. 1449)299, которую  тож е обработал Л ям ии. И м еется 
у Л ам ии такж е свободны й перевод с язы ка арабского -  одна глава из труда 
басрийских неоплатонических ф илософ ов-энциклопедистов, известного

царского дома; буря заносит их челнок к счастливому острову, где они наслаждают
ся лю бовью . Отцу -  волш ебное зеркало открывает местопребы вание сына, и он 
посредством магии насылает на влю бленную  пару импотенцию. Селяман раскаи
вается и возвращается к отцу. Разлюбить Эбсаля он все ж е не может, и оба бегут  
в пустыню, где возводят огромный костер, чтобы вместе сгореть в нем. Путем  
магии, царь-отец устраивает так, что на костре сгорает только Эбсаль, а Селяман 
остается жив. Безутеш ного царевича министр отвлекает от воспоминаний про 
Эбсаля рассказами о высотах небесны х; царевич начинает стремиться душ ою  
к высокой звезде -  Венере и понемногу забывает Эбсаля. Потом царь передает  
ему царство. В заключение поэмы дано объяснение, что Селяман, рожденный без  
матери, это дух  человеческий, а Эбсаль -  тело; сож ж ение на костре -  подвиж
ничество, в котором гибнет лишь тело, а дух  остается жив и делается достоин  
царствия.
ш  О Хатыфи см. в “Истории Персии”, т. III (1906), стр. 29.
297 Там же, стр. 26.
294 О “Нафахат-оль-онс” см. у меня “Историю Персии”, т. III (1906), стр. 2 0 4 -2 0 5  
и т. II, стр. 107-108 .
299 У Хаммера обзор “Красоты и сердца” совсем  пропущ ен, но за то у Гибба (т. III, 
1904, стр. 2 9 6 -3 1 0 ) сю ж ет этот изложен вполне подробно. С персидского подлин
ника, поэма “Хоси о диль” Феттахй Нишапурского была давно переведена дваж
ды на английский язык (Arthur Browne -  Дублин 1801 и W illiam  Price -  Л онд., 
1828). Научное издание персид. текста с нем. переводом дал Рудольф Дворжак  
(Вена, 1889).
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под заглавием “Подарок Верных Друзей” (Ихванэ-сафа); эта глава, по 
счету 21-я, содержит в себе философско-этическую притчу о состязании 
человека с животными300. В переделке Лямии притча получила заглавие: 
“Шереф уль-инсан” (Благородство человека) и считается образцовым 
произведением его прозаического стиля; известна в большом количестве 
списков.

Есть еще у Лямии лирический диван, который тоже не оригинален301, и 
шуточная поэма брусская “ШеЬр-энпз” (Сенсация в городе), -  переделка 
из Месхиевой адрианопольской “IIIehp-энпз”302 с заменою картин приро
ды адрианопольской картинами природы брусской303.

В общем, Лямии поработал для турецкой литературы чрезвычайно 
много, обогатил ее произведениями талантливых персидских поэтов и 
содействовал выработке стиля; только ничего своего собственного он не 
дал, и даже среди общей неоригинальное™ турецкой поэзии приходится 
его считать скорее простым переводчиком, чем подражателем.

е) Хыяли (ум. 1557)
Несравненно самостоятельнее, чем старый эпик Лямии, оказался мо

лодой стихотворец-лирик, самое прозвище которого может означать “об
разный” или “витающий среди фантастических образов” (по-арабски 

“хыйаль” значит “образ”, “призрак”, “фантастическая тень”). Это 
был столичный поэт-дервиш, состоявший при дворе султана Сулеймана 
Великолепного в первую половину его царствования -  поэт Хыяли 
(ум. 1557). ,

Родился Хыяли при Баезиде II Святом (1481-1512), в румелийском го
родке Вардар-Йениджеси (“Вардарская Яница”, на реке Вардаре, в нынеш
нем Салоникском вилайете) и, по-вйдимому, был сирота-болгарин. С самого 
раннего юношества он сделался послушником одного святого дервишеского 
шейха, по прозвищу Упоенного (Баба-Али Мест), который усердно наста
вил юношу в суфийстве с его таинственными, мистическими тонкостями и 
с его идеалами самоотречения. Дервиш любил бродить из города в город, 
питаясь подаянием, -  и юный послушник сопровождал капендера в его ски
таниях. Однако, когда они пошли в Константинополь, то один столичный 
кадый счел неудобным, чтобы странствующий дервиш таскал всюду за со
бою мальчика. Хыяли был отнят, вручен полицейскому “мюхтесибу” (нечто 
вроде “пристава”) и получил литературное воспитание.

зи* Есть немец, перевод Ф. Дитерици, с арабского (Бсрл., 1858). Издание арабского 
текста -  Л ейпц., 1881.
,(" Х аммер из него перевел много, II, 113-163 .
102 О М есихи см. выше.
'"'Лямиева брусская “Ш ехр-энгиз” в больш ей части переведена у Хаммера: 
“ Dichtkunst”. И. 163-195 .
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Вскоре обнаружилась в нем поэтическая способность, проявившаяся в 
газелях. На него, скромного и талантливого молодого человека, обратили 
внимание и отнеслись с симпатией, как дефтердар султана Искендер-че- 
леби, так и неприятель Искендера везирь Ибрахим-паша; везирь -  даже 
большее. Хыяли попал в самый тесный литературный круг Сулеймана 
Великолепного. Его тактичность и уменье не болтать лишнего мно
го содействовали укреплению его придворного положения, -  не гово
ря, конечно, о его таланте, который султану нравился. Правдоподобнее 
всего, что тогда поэт и получил свое писательское прозвище “Хыяли” 
(“Образный”), -  очевидно, за богатство изящных художественных обра
зов и красочность описаний; они, впрочем, не выхбдят за рамки обычной 
персидско-суфийской лирики и представляют только умелую новую их 
комбинацию и изящную турецко-стилистическою отделку. По содержа
нию, лирика Хыяли и при дворе Сулеймана Великолепного не перестава
ла быть мистико-аскетической. Из биографий Хыяли мы, однако, знаем, 
что он увлекался и подлинной, земною любовью, то к одной греческой 
певице, то к изящным юношам304; а потому очевидно, что его эротиче
ские излияния к милому, хотя бы автор желал, чтобы их понимали только 
аллегорически и относили к Божеству, основаны были все же на подлин
ных, реально-любовных переживаниях. Суетного мирского поэтического 
тщеславия Хыяли, кажется, не испытывал. Заключить это можно из того, 
что какое-нибудь новонаписанное им стихотворение он отдавал на листке, 
кому хотел, а не собирал своих стихотворений в “диван”. Но это сделали, 
все равно, его друзья, и экземпляр Хыялиева дивана часто гостил в ру
ках османского государя305. Да и соседний государь, враг султана, воевав
ший с ним из-за Багдада, персидский шах Тахмасп, имел однажды слу
чай выразить свой восторг перед дарованием Хыяли. Ведь шах Тахмасп, 
как и прочие шахи династии сефевидов, хотя был и перс, но говорил в 
своем кругу по-тюркски (азербайджански)306, и, когда как-то перед ним

304 Увлечения эти переходили за платоническую область, что видно, например, 
из одной остроумной, хотя порнографической, эпиграммы Яхъи-бея на Хыяли, 
которую приводит Ашык-челеби, в биографии Яхъи (смягченно переведена у 
Хаммера: “Dichtkunst”, Ш, 36).
305 Образцы стихотворений Хыяли дал в нем. переводе Хаммер: “Dichtkunst”, т. II 
(1837), стр. 271-279; в англ, переводе Гибб, т. Ш (1904), стр. 64-69. Рукопись 
1553 г. дивана Хыяли -  в Лазаревском Институте №  1779.
306 Даже при дворе того шаха-сефевида, который составляет гордость Персии, 
Аббаса I Великого (1587-1628), разговорным языком был тюркский это засвиде
тельствовано у Пьетро делла Валде, и для времени близкого к тому -  у  Олеария и 
Шардена. Срв. “Grundriss der iranischen Philologie”, т. II (1904), стр. 566, в статье 
П. Хорна. Ниже, в главе о Фузули и об азербайджанской литературе, мы укажем и 
другие характерные факты в этом отношении.
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процитировали стихи Хыяли, шах пожелал выпить кубок в честь талант
ливого османского стихотворца.

При султанском дворе Сулеймана Великолепного Хыяли получал не 
только расположение, но и денежные награды и иные милости. Он од
нако, как неисправимый дервиш по духу, ничего себе не приберег на 
черный день: что -  раздавал, что -  ссужал в займы без отдачи, некогда 
один из его покровителей, дефтердар Искендер-челеби, был повешен во 
взятом Багдаде (1535), а затем и везирь Ибрахим-паша казнен (1536), то 
оказалось, что Хыяли остался без средств. Наступило везирство хорвата 
Рустем-папш (1544-1561). Новый везирь, на угрюмом лице которого ни
кто некогда не видал улыбки, вробще не был доброжелателен к стихот
ворству, а к мистико-дервишеской лирике Хыяли в особенности. Один из 
поэтов, не любивших Хыяли, именно, албанец-офицер Яхъя-бей Дукагин, 
даже заслужил расположение везиря за то, что хорошо пробрал Хыяли в 
стихах, где осмеял его “поповскую” поэзию, осмеял также его внешность, 
его дервишескую календерскую шапку, и сравнил его с птицей-пугачем. 
Хыяли, пожалуй, постарался дать добрую поэтическую отповедь Яхъе- 
бею (единственный случай, когда он изменил своей скромности)307, но в 
конце концов его стала тяготить придворная жизнь. Хыяли попросил себе 
у султана-Кануни в управление санджак (округ). Просьба была уважена, 
и вероятно тогда же новопроизведенный санджак-бей стал титуловаться 
Хыяли-бей.

Двор султана Сулеймана не остался однако без выдающегося лирика: 
место Хыяли занял в придворном круге Бакы, нововзошедшее светило.

Хыяли-бей умер в провинции, в Адрианополе (1557). Странную слу
чайность по поводу его кончины передает его современник-биограф и 
приятель Ашык-челеби: “Подьезжал-я-тогда к Вардар-Йениджеси, -  ро
дине Хыяли. Недомогая и от лихорадочного жара и от августовского зноя, 
свернул я отдохнуть на пригородное кладбище. Пришло мне в голову 
прочитать молитву за усопших друзей. В числе имен я нечаянно помя
нул Хыяли -  и спохватился, что он ведь жив. А когда я въехал в город, то 
сейчас же узнал известие, которое пришло из Адрианополя, что Хыяли 
скончался”.

" ж) Зати (ум. 1546)308
Насколько за “образным” поэтом (Хыяли) признают большую или

307 Насчет сатир и эпиграмм он вообще придерживался мнения, что они излишни: 
варвары и пошляки наказаны уже тем, что их варварство и пошлость -  воплощен
ная сатира.
308 Проф. Смирнов (“Очерк”, стр. 477) пишет его имя “Сати” (два раза, -  значит, 
не опечатка). Но это, понятно, лишь lapsus calami у сведущего ученого, который к 
тому же и не останавливается на Зати и посвящает этому поэту-лишь одну строч
ку, совсем мимоходом.
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меньшую степень собственной творческой фантазии или, по крайней 
мере, признают независимость его если не от персидских поэтов, то хоть 
от заимствований у современных ему поэтов турецких, настолько обви
няют Иваза Зати (род. 1471, ум. 1546)309 в сознательных плагиатах, между 
прочим в краже стихов у того же “образного” Хыяли. А между тем 3ära 
был очень незаурядное явление в истории османского стихотворства: раз
носторонний поэт-самучка, плодовитый лирик, автор также месневийных 
поэм романтических (напр. на ту же тему “Свеча и мотылек”, что была и у 
Ламии) и поэм религиозных (о рождении и жизни Пророка Мохаммеда), -  
он был критиком-авторитетом для многих начинающих молодых констан
тинопольских стихотворцев, и в лавченку этого самоучки, не прошедшего 
литературной школы под руководством какого-нибудь признанного писа
теля, ходили учиться и начинавшие и признанные тогдашние стамбуль
ские пииты.

Родился Зати (1471) еще до вступления Баезида II Святого на престол, 
т. е. в царствование еще Мохаммеда II Завоевателя (ум. 1481). Родиной 
Зати была Малая Азия, именно область Карасы (это приблизительно ста
рая Мисия и Троянская область), где, в маленьком городке Беликеси, его 
отец был сапожником. И Зати сперва продолжал ремесло своего отца, т. е. 
сапожничал, но обнаружившаяся в нем стихотворная способность заста
вила его покинуть свой городок и отправиться в Константинополь, где 
великий любитель поэзии Баезид II Святой уже давно царствовал. Зати 
поднес султану Баезиду панегирик, нашел покровителей, завязал литера
турные знакомства. Даровитость его снискала себе признание, настоль
ко высокое, что, например, беспечный гедоник Месихи (ум. 1512)310 счел 
для себя неунизительным присвоить себе кое-что из поэтических образов 
Зати, -  и за это получил от Зати злую эпиграмму311.

Однако профессиональным придворным пинтою султана Баезида II 
Зати не сделался: может быть, потому, что был и некрасив и глух, да и за
пивать любил, и тогда держал себя сапожником. К тому же в государстве 
наступило тяжелое переходное смутное время: султан Баезид П Святой 
был свергнуть своим сыном Селимом I Грозным (1512-1520), высокие по
кровители Зати погибли, -  и поэт открыл в Константинополе гадательную 
и талисманную будку, или лавченку, поблизости мечети Баезида; возле нее 
и в наши дни ютятся стамбульские “фалджы”, которые предсказывают бу
дущее по начертаниям на рассыпанном песке. Эта будка, с ее глухим хозя- 
ином-предсказателем, сделалась своего рода литературным клубом: сюда 
направлялись со своими стихотворными произведениями, в особенности

309 Другой выговор имени -  Эйваз, Айваз.
310 О нем см. выше.
311 Переведена в библиографиях Месихи у Хаммера (“Dichtkunst” П, 1836, 
стр. 298) и, с турецким текстом, у Гибба, т. П (1902), стр. 245.
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поэты молодые, начинающие, -  для того, чтобы представить на суд Зати 
плоды своей юной музы. Зати давал им дельные замечания и, по их прось
бе, поправлял им стихи. Уважение к авторскому праву было в этот век 
не очень распространено, и Зати бывало не стеснялся поправить чужое 
стихотворение, да и пустить его в ход уже как продукт собственного твор
чества. Случалось, что молодой автор узнавал об этом и высказывал пре
тензию, -  тогда Зати затыкал ему рот словами: “Ну, кто тебя знает как 
поэта? А у меня -  вот посмотри-ка -  целый диван, которому предстоит 
бессмертная слава. Радуйся, что твой стишок, попавши в мой диван, дож
дется бессмертия”. К чести Зати надо сказать, что лучших своих учеников 
он рекомендовал другим, и, например своего любимца Кара-Фезли имен
но он вывел в Люди, как увидим ниже, в своем месте.

В ту пору, когда Зати познакомился с Фезли, самому Зати уже жилось по
лучше, потому что, после недолгого, восьмилетнего царствования Селима I 
Грозного, уже вступил на престол султан Сулейман Великолепный (1520— 
1566). Зати приветствовал нового государя замечательной касыдою, где, в 
числе прочих комплиментов, сумел поставить султана выше сасанидского 
шаха Хосрова I Ануширвана, считающегося на востоке идеалом право
судия. Такая похвала вообще всем восточным государям всегда бывала 
очень лестна, а в касыде Зати она была выражена с большим искусством:

ö l j j  i j ^ j*  •Чй»
T. e.
“С радостной готовностью послужить тебе стоит у твоих дверей
один невольник, без всяких оков. Этот невольник -  Правосудие.
А  ведь сам Ануширван не мог его удержать при себе, даже на цепь посадивши”.

Однако при дворе Сулеймана Великолепного Зати в конце концов не 
ужился, отчасти потому, что потерял милость везиря Ибрахима-паши, от
части ж и потому, что был уличен в слишком “свободном” обращении со 
стихами придворного любимого поэта Хыяли, славе которого Зати зави
довал. Удалившись от двора, престарелый Зати вскоре и умер, там же в 
Константинополе (1546)312.

з) Фезли (ум. 1564)
В числе начинающих стихотворцев, посещавших гадательную лав- 

ченку Зати, был юный мистик-романтик Мохаммед Фезли, или, как его 
обыкновенно называли, “ Кара-Фезли” (Фезли Черный, “брюнет-Фезли”;

312 Образцы поэзии Зати, почти исключительно лирические, да эпиграммы, даны 
в немецком переводе у Хаммера: “Dichtkunst”, II (1837) стр. 241-248. По-англий
ски образцы лирики Зати и отрывок из “Свечи и мотылька” (Ш ем‘ у перване) см. 
у Гибба т. Ш (1904), стр. 54-58. Турецкий текст дивана изд; в  Конст. 1284 (1872), 
89 стр.
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ум. 1564). Родился он в Константинополе, по-видимому, в последние годы 
царствования Баезида II Святого (ум. 1512) и был сын седельника. Очень 
рано он ступил на путь мистического дервишеского тариката313, причем не 
только ознакомился с суфийской поэзией, но и сам стал писать мистиче
ские стихи, с большей склонностью к романтико-аллегорическому эпосу, 
а не к лирике. В гадательной лавченке у Зати он встретил хороший прием, 
литературное одобрение и техническое руководство, и Зати считал Кара- 
Фезли любимым своим учеником.

Летом 1530-го года было августейшее семейное торжество у Сулеймана 
Великолепного. Это был праздник обрезания, т. е. нечто вроде именин, трех 
царевичей -  Мохаммеда, Мустафы и Селима Пьяного (последнему было 
тогда лишь шесть лет, и, конечно, он тогда еще Пьяным не слыл). По случаю 
торжественного дня, Зати -  во главе ряда других поэтов -  преподнес авгу
стейшей семье поздравительную касыду. Удостоившись одобрения, Зати по
просил позволения представить сейчас же своего молодого ученика Фезли, 
с его заготовленной касыдой. Стихотворение понравилось. Фезли был об
ласкан и султаном, и старшими царевичами. Так началась его придворная 
карьера. Он потом по очереди состоял на службе у всех трех их: сперва он 
служил секретарем дивана у царевича Мохаммеда, когда тот послан был 
отцом на губернаторство в Магнесию; потом -  у царевича Мустафы, пока 
тот не был казнен по интригам Роксоланы Хуррем-султане (1552); и нако
нец -  у сына Роксоланы, Селима, будущего наследника престола (Селима П 
Пьяного). Фезли не дожил до воцарения Селима (1566), потому что умер 
за два года до этого. Он умер в 1564 году во время поста Рамадана и, по 
выражению цветистого литературного биографа Хасана Кыналы-заде, раз
говлялся на Бейраме уже в раю, вместе с благословенными хуриями.

Самая замечательная поэма Кара-Фезли -  аллегорическая стихотворная 
повесть “Роза и соловей” (Гюль у бюльбюль)314, посвященная злополучно
му царевичу Мустафе незадолго до его казни (1552). Поэма -  туманно
аллегорического содержания; она представляет собою подражание одно
именной персидской поэме XV века315 о любви соловья к жестокосердой

313 Об этом суфийском термине см. мою “Историю Персии”, т. П (1906), сгр. 90-92.
314 Есть старый немецкий перевод Иос. фон-Хаммера: Gül u  Bülbül, das ist: Rose 
und Nachtigall, von Fasli. Ein romantisches Gedicht übersetzt durch Joseph von 
Hammer (Пешт и Лейпциг, 1834). Оттуда извлечения, очень обширные, Хаммер 
внес в свою “Gesch. der osm. Dichtk.”, II (1937), стр. 309-325. Английские отрыв
ки -  у Гибба, т. III (1904), стр. 111-116. Русские рецензии на перевод Хаммера -  в 
“Жури. Мин. Нар. Проев.”, 1834 (ч. 3, № 7, стр. 186) и в “Телескопе” ч. ХУШ 
(№ 23, стр. 394-402), с подписью: “М.”.
315 Именно, Бедиедцина Тебризского (до 1456 г.); см. у  Этё в Grundriss der iranischen 
Philologie, т. П, стр. 250. Поэтому неверна догадка Гибба (т. Ш, 110), что Фезли в 
этой поэме был оригинален.
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розе и очень темна по иносказательным намекам316, но стих в ней красив; 
борьба времен года, олицетворенных у Фезли в виде воюющих царей, 
представляет сходство с “Борьбою Весны и Зимы” Лямии317. Другая мес- 
невийная поэма Фезли: “Хюмай и Хюмаюна” есть подражание одноимен
ному персидскому произведению одного из поэтов плеяды Хафизовского 
века, Хваджу Кирманского (1331)318; это история любви Хюмая, царевича 
“Западной земли” (земш-и хавер), сына царя Хюшенга, к китайской царев
не Хюмаюне, дочери Фагфура (т. е. китайского императора). Есть у Фезли 
также подражание “Розовому саду” Саадия, озаглавленное “Нехлистан”, 
т. е. “Пальмовая роща”; есть и лирические стихотворения.

Как сказано, Фезли процветал при дворе царевичей, а не при дворе са
мого султана Сулеймана I Великолепного, и не испытывал тех неприятно
стей, какие приходилось переживать султанским поэтам второй половины 
Сулейманова царствования от везиря-хорвата Рустема-паши, -  например, 
суфийскому лирику Хыяли. Мы, однако, имели случай упомянуть319, что 
оказался поэт, которого и Рустемнпаша, враг стихотворцев, возвысил, но 
не из симпатии к нему самому, а из нелюбви к придворному любимцу -  
Хыяли, с целью составить тому противовес. Этот поэт -  албанец (арнаут) 
Яхъя-бей Дукагин (род. ок. 1490-1495, ум. 1575), иного впрочем направ
ления, чем Хыяли: тот -  лирик, Яхъя-бей -  по преимуществу эпик, автор 
“Пятерицы”, только эпик иного типа, чем Лямии и Фезли.

и) Яхъя-бей Дукагин (ок. 1495-1575)
Родился Яхья (ок. 1490-1495) приблизительно в середине царство

вания Баезида II Святого (1481-1512), когда в Албании христианство 
было еще сильно, и знатная фамилия Дукагин (о£*5>>), происходившая 
от рыцаря-норманна по имени Due Jean времен Крестовых походов, была 
еще христианской. Мальчик Яхъя попал в ежегодный рекрутский яны
чарский набор детей (девширме)320, увезен был от родных и получил в 
Константинополе янычарское воспитание, в мусульманском духе. Но и до 
конца своей долгой жизни (а он умер более чем восьмидесятилетним ста
риком, 1575), Яхъя-бей с гордостью поминал, что он -  знатный албанец 
Дукагин:

316 Автор, в заключении, сам счел нужным дать истолкование отдельным обра
зам.
317 См. выше.
3,8 О Кямаледцине Хваджу Кирманском (род. 1281, ум. 1352) см. у меня в “Истории 
Персии”, т. Ш (1906), стр. 24.
319 См. выше.
320 О термине “девширме” см. у В.Д. Смирнова: “Кучибей Ромюрджинский” 
(Спб., 1873), стр. 216.
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- 4 ‘Арнаутская благородная знать
Это мой старинный род: князья Дукагины”,
так говорит он в своей старческой месневийной поэме “Гюлыпен-и 

энвар (Цветник Светил). И далее он, глубокий старик-мусульманин, ри
сует живую картину своего насильного завербования: рассказывает о том, 
как вышли по добычу львы, т. е. турецкие офицеры-вербовщики, и рас
сыпались по горам его родины, и как они сожгли сопротивляющиеся се
ления, так что первая слава Яхъи, т. е. переход его в мусульманство, была 
озарена пожаром родного пепелища.

Как бы то ни было, юный янычар не имел потом основания особенно со
жалеть о переходе в ислам. Знатный албанец по роду, мальчик лично умный 
и ловкий, он, не в пример прочим рядовым янычарам, получил воспитание 
такое, какое полагалось знатному турецкому мальчику, т. е. и военное, и ли
тературное: в его образовании принял живое участие секретарь янычарско
го войска, который и озаботился, чтобы у Яхъи Дукагина был досуг от воен
ных упражнений для образовательных занятий321. Еще на троне был Селим I 
Грозный (1512-1520), когда Яхъю знали тогдашние придворные меценаты 
за его касыды и вообще стихи. А затем, в первую половину царствования 
султана Сулеймана I Великолепного, офицеру-поэту одинаково покрови
тельствовали оба временщика: и везирь-грек Ибрахим-паша, и дефтердар 
Искендер-челеби. В это время были известны не только касыды, но и эпиче
ские произведения Яхъи-бея, как например его практически морализатор
ский savoir-vivre под заглавием: “Книга основных правил” (Китаб-и усул); 
это -  нечто вроде Саадиева “Голистана” и “Бустана”, в конце приложена 
элегия на смерть царевича Мохаммеда (1543)322.

321 Довольно вычурный биограф Ашык, который дал в своей тезкире биографию
Яхъи-бея (она целиком, с соблюдением красот турецкого стиля, переведена у 
Хаммера в “Dichtkunst”, III, 32-37), говорит по поводу освобождения Яхъи от 
излишней военной муштры, что, благодаря покровительству секретаря, ружьем 
для мальчика являлся (т. е. <JL£ совершенство), а патронной сумкой служил а 
(т е. развитие таланта). При небольшой дозе фантазии, действительно, можно 
в букве ^  усмотреть очертания ружья, а в букве а (иначе *) -  сумку. Восток при
вычен к такой игре буквами. Добрые мусульмане и в написании имени Пророка 
Мохаммеда умудряются видеть совершенно ясную фигуру человека, с го
ловою (-л), руками (^), туловищем (-*) и ногами (■>), -  вполне ясное доказательство 
того, что Мохаммед -  образец человека.
322 У Гибба, т. Ш (1904) на стр. 129-130, помещен по-английски отрывок из 
“Китаб-и усул”: рассказ о султане Мюраде I (1359-1389) и розе. Это из 1-го от
дела книги, трактующего о благодетельных последствиях справедливости царей. 
Хаммер в “Dichtkunst” (III, 36 и 39) приводит из “Китаб-и усул” лишь две фразки.
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С придворным лирическим светилом-Хыяли Яхъя-бей сперва ладил, но 
наконец, в силу полного несходства, оказался в скверных отношениях, от
пускал против него злые эпиграммы, и это ему пригодилось тогда, когда 
наступило везирство не раз уже упомянутого любимца малорусски-султан- 
пш Роксоланы, хорвата Рустем-паши (1544-1561). По поводу одной удачи 
в персидском походе Сулеймана Великолепного против шаха Тахмаспа I, 
Яхъя-бей поднес султану касыду, где, противопоставляя себя Хыялию, го
ворил как солдат-герой, да и метко поиздевался над “поповской” лирикой 
Хыяли323. Касыда дошла также до сведения везиря Рустема-паши, которому 
стихотворство Хыяли претило, и везирь в знак довольства поэтом-офице- 
ром за проучку, данную поэту-мистику, назначил его попечителем несколь
ких богоугодных заведений в Константинополе и его окрестностях. Поток 
Рустемовых милостей продолжался недолго. По случаю казни царевича 
Мустафы (1552) Яхъя-бей написал благородную элегию324, которая привела 
Рустема-пашу в ярость; Яхъя-бей не только лишился выгодной должности, 
но даже голова его подвергалась опасности. Он покинул столицу, удалился 
в Босну, в одно поместье в Зворникском санджаке, и там дожил свой век.

Он продолжал и в деревне писать; между прочим, последняя, по счету пя
тая, эпическая вещь Яхъя-бея: “Гюльшен-и энвар” (Цветник Светил), о што
рой мы упомянули в самом начале, касаясь рассказа о янычарском завербо
ваний Яхьи, написана именно в Босне; посвящена она, как, и прочие четыре, 
султану Сулейману Великолепному. Умер там Яхъя-бей в 1575 году. За год 
до его смерти виделся с ним историк Али-челеби325 и застал старого поэта за 
редактированием своих стихотворений: он хотел собрать их все в диван.

Из произведений Яхъи-бея слабее всего лирические его газели. По со
держанию они, конечно, не хуже, чем газели других турецких поэтов, под
ражателей персам. Например:

Слезы того, кто потерял голову, опьяненный любовью к тебе, -  
Могли бы наполнить целый водоем прозрачною чистою влагою.

Сердце мое увивается вокруг твоей щеки,
И, как мотылек у  свечки обжигает свои крылышки и изнемогает.

Твои локоны, полные кудрявых завитков, являются в моем сердце 
Пучиной-водоворотом моря фантазии.

А когда, размотав свои кудри, ты выступаешь в пляску -
Ты, с ними, напоминаешь павлина, распустившего свои чудные перья326.

323 Срв. выше.
324 Переведена у Гибба, т. Ш (1904), стр. 131-132.
325 Об Али-челеби вкратце упомянуто на стр. 377. Ниже, во главе об османских 
историках, о нем будет сказано с подробностью.
326 Турецкий текст этого отрывка можно найти в османской—хрестоматии 
В.Д. Смирнова (1-е изд., стр. 442; 2-е изд., стр. 453).
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Однако в укор лирическим стихам Яхъи-бея ставят то, что они доста
точно неотделаны по форме327.

Не в художественном, а в бытовом отношении интересны его эпиграм
мы, часто очень остроумные328. Например, после смерти всеми нелюби
мого везиря Рустема-паши, который, как известно, никогда не улыбался, 
Яхъя в эпиграмме высказал доброжелательную догадку, что авось и на 
том свете Рустему-паше любезно отведут такое местечко, где улыбаться и 
менять свою привычку ему не придется. Убийственны Яхъины эпиграм
мы на Зати, на Хыяли; но в них есть выражения чересчур по-солдатски 
бесцеремонные, а потому неудобопереводимые.

Главное литературное значение Яхъи-бея Дукагина заключается в 
его “Пятерице”, т. е. собрании пяти эпических произведений329, из кото
рых два (“Книга основных правил” и “Цветник светил”) уже были нами 
случайно цитированы330. Две первые поэмы, которые входят в состав 
Яхъиной “Пятерицы”, имеют содержание романтическое, это -  “Царь и 
Нищий”, лучшее из всех произведений Яхъи-бея331, и поэма “Иосиф и 
Зюлейха”, идея составления которой явилась у Яхъи тогда, когда он, по 
пути в Мекку, лично посетил в Палестине место рождения Иосифа и по
бывал в Египте332. Три прочие части “Пятерицы” -  характера повество
вательно-поучительного, т. е. содержат размышления и правила вместе 
с подходящими к делу анекдотами и притчами, которые иллюстрируют 
каждую высказанную мысль. Эти вторые три поэмы называются: “Книга 
основных правил” (Китаб-и усул), “Сокровищница таинственного” 
(Гянджинё-и раз), “Цветник Светил” (Гюльшен-и энвар); составлены они 
по типу Саадиевых “Розового цветника”, “Плодового сада” и “Книги со
ветов”, Джамиева “Гостинца праведников”, и т. п.

Насчет всей своей “Пятерицы” Яхъя-бей заявляет, что она сплошь ориги
нальна, что он -  самостоятельный писатель, а не переводчик с персидского:

AjC LSbjfi J ) J JU d  ( J U L I

^Дадіз 1511 ( j j j j  jl Jüjbj

--------------- ---- ----------  i*ln»n j\

327 Так, по крайней мерс, утверждает Гибб, т. III (1904), стр. 127. Газели Яхъи 
нс изданы (кроме отрывков в хрестоматии). Одна, переведенная по-немецки у 
Хаммера, далеко нс лишена внутреннего изящества (‘‘Dichtkunst”, т. Ill, 1837, 
стр. 42; см. также отрывки у Хаммера на стр. 38).
32х Кое-что перевел Хаммер в “Dichtkunst”, II, 273; III, 35, 3 6 -3 7 , 38.
324 Сжатый обзор Яхъиной “Пятерицы” дан у Гибба, т. III (1904), стр. 120-130.
330 См. стр. 396.
331 На нем мы ещ е остановимся с подробностью .
332 “Царь и Нищий” и “Иосиф и Зю лейха” изданы были в Константинополе 
1284=1867. Имеется и отдельное Константинов издание Яхъина “Ю суфа и 
Зю лейхи”, не помеченное годом; с виду -  издание 60-х  годов (в библиотеке 
Лазаревского Института №  1621).
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Т .е . “Чужих слов я не переводил,
Чужих речей к своєму произведению я не примешивал. 
Язык мой не бывал переводчиком персов:
Я не ем пищи персидских покойников”333.

А  в другом  м есте334:

Что тут ни оказалось бы, плохое ли, хорош ее ли,
В о всяком случае книга эта моя.

М ож ет бы ть, в этой гордой сам оуверенности есть известная доза пре
увеличения, но в общ ем  Я хъя-бей прав: его поэмы  -  не параф разирование 
персидских, как это всегда водилось у турков, -  в них только сю ж ет за
им ствован335.

К ак сказано, лучш ая и известнейш ая из поэм “П ятерицы ” Я хъи-бея -  
это “Ц арь и Н ищ ий” ( lllä h  у Гяда336). Э тот сюжет, под таким  ж е заглавием , 
бы л уж е обработан у персидского поэта  X V -X V I века Х иляли337 338, причем  
Х иляли под царем  поним ает аллегорически  Бога, под стрем ящ им ся к 
небу Н ищ им  -  дервиш а-суф ия, которы й, сквозь все м учения и душ евны е 
скорби, рвется к соединению  с Бож еством . Сличая поэму Х иляли с поэ
мой Я хъи-бея, находим, что дей стви тельно Я хъя-бей во всех отнош ениях 
остался оригинален , хотя и читал произведение Х иляли, и что перед нами 
проходит подлинная стам бульская ж изнь.

Действие у  Яхъи-бея открывается не в какой-нибудь полусказочной стране за 
горами за морями, в Китае или Индии, а в самом Истамбуле. Дается описание ме
чети св. Софии и знаменитой янычарской Конной Площади (Ат-мейданы), где гу
ляет множество красавцев-юношей. Четыре-описано на манер М есихиевой “LLIehp 
енгіз”ззх; самый прекрасный и увлекательный среди них -  Ахмед; за могущ ество сво
его очарования, за свою  обаятельность, он прозван “Царь” (“Illäh”). По свидетель
ству литературного биографа Ашык-челеби339, живым оригиналом для этого Ахмеда

333 э то _  из заключения в “Китаб-и усул”.
334 именно в заключении “ШаЬ у гяда” (Царь и Нищий).
335 Срв. у  Гибба, т. III (1904), стр. 120-121 .
т  Турецкий текст “Llläh у Гяда”, был издан в Констант. 1284=1867. У Хаммера в 
“Gesch. d. osm. Dichtk.” (т. Ill, стр. 39 -4 2 ) дан немецкий: перевод отрывков из 
первой половины поэмы. Английское изложение всего сюжета -  у Гибба, т. III, 
стр. 122-125 и 368-370; перевод вступления в поэму дан там же, т. III, стр. 128-129.
337 О Хиляли (убит в 1532 г.) см. у  меня в “Истории Персии”, т. III (1906), стр. 29. 
Стихотворный перевод Хилалисва “Царя и Нищ его” дай Этё в его “M orgenländische 
Studien” (Лсйпц., 1870), 197-282 .
338 Именно этим описанием и заканчивается выборка Хаммера из “LUäh у гяда”.
334 Д анную  им биографию  Яхъи-бея, как сказано было, пёревсл~ полностью  
Хаммер. См. “ Dichtkunst”, III, 34.
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послуж ил Я хъе-бею  подлинный м олодой солдат С А х м е д ,  служ ивш ий под  
командой Я хъи-бея. -  В от на сцену, на А т-М ейданы , появляется Н ищ ий (Гяда). 
Это, собственно, не попрош айка, а учены й и набожны й человек из Румелии. 
Нищ им он оказывается потому, что бродит по миру, а бродит по миру оттого, 
что увидал “Царя” во сне и хочет свою  мечту увидать лично, воочию . Л ю бовь  
Гяды -  чисто платоническая: он стремится только быть верным рабом  Царя, и 
это будет для него наилучшая милостыня. Взглянув на А хм еда, гуляющ его по 
А т-М ейдану с тремя спутниками, Гяда вмиг узнает свое видение, разведывает  
от других его имя, и тут ж е узнает, что это ж естокосерды й, холодны й юнош а. 
Гяда сперва таит свою  страсть от Ш аха и изливает ее  в газелях. Д рузья, чтобы  
его исцелить, сводят его к святому старцу, пусть он- своими молитвами про
гонит его страсть. Но Гяда, словно исступленны й, просит старца прочитать 
такую молитву, чтобы его лю бовь ещ е больш е росла. Друзья от него отвора
чиваются. Случай позволяет Н ищ ему познакомиться с Ц арем, и тот участливо  
осведом ляется, что с ним. -  “П осмотри в зеркало, и ты узнаеш ь, по ком я стра
даю ”, -  отвечает Гяда. Ш ах, разгневанный, покидает его. Гяда всеми способам и  
старается достичь друж бы  Ш аха: то он пиш ет ем у письмо, то просит торговца  
рабами продать его Шаху, то прибегает к другим  уловкам. Ш аху иногда жаль 
своего поклонника, но чаще он легкомы сленно третирует и мучит Гяду, тем б о 
лее, что есть лю ди, которые на него натравляют Ш аха. Кончается поэма тем , 
что исстрадавш ийся, больной и униженны й Гяда слышит с неба голос, который 
ем у возвещ ает, что всякая лю бовь, даж е самая возвышенная и непорочная, раз 
она направлена на чувственны е предметы, долж на привести к скорби, а единый  
истинный и достойны й предм ет лю бви есть Бог.

Какова бы ни бы ла заклю чительная м ораль поэмы , все же автор, Яхъя- 
бей, высоко идеализировал этой своею  поэмою  лю бовь к ю нош ам в проти
вополож ность лю бви к ж енщ инам : лю бовь к ж енщ ине совсем  низменна, 
потому что прямо влечет к чувственном у обладанию , лю бовь к ю нош е -  
более удовлетворят идеалу чистой, беззаветной привязанности. И так как 
сущ ественная эта тенденция поэмы “ IUäh у Гяда” Я хъи-бея, вы раж енная 
с больш ой поэтичностью , совпала с задуш евны м и думам и соврем енной 
ему османской интеллигенции, то не удивительно, что это произведение 
сделалось одним из наиболее лю бим ы х и ш ироко распространенны х в 
публике.

В ы ш е мы имели случай указать340, что лю бовны е отнош ения мужчины 
к муж чине бы ли в высш ей степени распространены  тогда и среди рус
ских; свидетельство -  вся проповедническая или наставительная москов
ская литература XVI века; “мерзкое содом ство” М осковской Руси бичую т 
М акси м  Г р е к 341, с т а р е ц  Ф и л о ф е й , м и т р о п о л и т  Д а н и и л , м и т р о п о л и т

340 См. стр. 363, 364.
341 Т. И, 2 5 1 -2 6 0 ; (содомство в Москве обы чнее, чем в Турции, стр. 25 6 -2 5 7 );  
II, 141-142  (даж е голос или одеж а отрока вызывают в москвичах похоть).
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М акарий342, и м ногие другие отдельные лица343, а соборно заявляет об 
умнож ении этого уклонения от природы московский Стоглавый собор 
1551 года344. Таким образом и в М оскве, современной Яхъе-бею  Д укагину и 
его поэме “U tah у  Гяда” , ни малейш ей редкостью  не был человек, который, 
по обличительному вы раж ению  одного свящ енника, писавш его к  И оанну 
Грозному, “доброе хулит -  женитву, а  злое хвалит прелю бодеяние -  содом
ский грех; тьм ою  зоветь жену, а светом зовет детину”345. Ч асть таких людей 
руководилась, конечно, просты м развратом, стремивш имся к утонченности. 
Н о у  другой части подобных ненормальны х москвичей X V I в. имелись и 
более глубокие, нравственно-психологические основания. Типичен, напри
мер, один вы сокопоставленны й боярин (быть может, и из великокняже
ской семьи), который кается перед московским митрополитом Даниилом 
(1522-1539) в сож ительстве со своим другом; он и сам сознает и терзается 
сознанием, что это грех, -  и все же не может расстаться со своим возлю
бленным, с которым его соединяет полное нравственное единодуш ие346. Не 
было в М оскве недостатка и в таких людях, которые, подобно Гяде в поэме 
Я хъи-Д укагина, свою  лю бовь к лицам  одного с ними пола ограничивали 
чисто платоническим, вполне безгреш ны м влю бленным отнош ением. Д а 
только, московские книж ники X V I века, в противность царьградским, не 
очень склонны  были верить, что подобные безгреш ны е отнош ения могут 
так и остаться безгреш ны ми. Тот же м итрополит Д аниил, с прямолинейной 
практической прозаичностью , какою отличалась эта вообщ е прозаичнейш ая 
натура, предостерегал (не ровен ведь час!) даж е от самых душ еспаситель
ных и отвлеченных разговоров с милыми людьми: “наедине не беседовати 
не токм о неполезны х, но и мнящ ихся благословных и духовных бесед”347. 
И вообщ е митрополит советует ничем не проявлять своей симпатии и не 
подходить к милому человеку, даж е “не-яко желая плотского похотения, но 
яко от духовны я лю бве мняся сие творити”, потому что, с неподражаемой 
наивностью  говорит митрополит к платоническим москвичам: “забывся -  и 
по-малу-малу приходит пострекание, и растет страсть, и скоктание34*, в мо
кроту многажды во сне и на яве содевает”349.

342 Голубинский: “Ист. р. церкви”, т. II (1900), стр. 850, о мужеложестве, свиреп
ствующем в московский войсках.
343 См. В. Жмакин: “М итрополит Даниил и его сочинения”, М., 1881 (отт. из “Чте
ний Общ. Ист. и Д рсвн.” ), стр. 539; и в прилож., стр. 96.
ш По казанскому изданию “Стоглава”, стр. 140-141; по изд. Кожанчикова, 
стр. 109-110 , срв. также 4 4 -4 5 , 57, 169.
345 “Чтения в О бщ естве истории и древностей” 1874, кн. І, отд. I, стр. 81.
146 См. послания митрополита Даниила к этому лицу, -  у Жмакина, стр. 716 и след.
347 См. там же, у Жмакина, стр. 718.
'4S Срв. русское слово “щекотанье”.
349 Жмакин: “М итрополит Даниил и его сочинения”, стр. 699.
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К ак видим , идеи Я хъи могли бы  найти  себе полны й отклик и в м о с
ковском общ естве того ж е врем ени; но, только, в м осковской литературе 
X V I века см отрели на платонические влю бленны е отнош ения одного пола 
к  другом у м ного упрощ еннее, чем  в турецкой.

Я хъя-бей Д укагин  есть трети й  вы даю щ ийся осм ански й  эп и к  века 
С улейм ана В еликолепного; два  други е -  Л ям ии  и Ф езли. И з них трех  он, 
конечно, наиболее сам остоятельны й и талантливы й, д а  и вообщ е он много 
зам ечательнее других осм анских поэтов и новейш ий историк осм анской 
поэзии Гибб стави т Я хъю -бея очень высоко. Н о ж и л в это ж е врем я на 
окраине О сманского государства, не в столице Ц арьграде, такой зам е
чательны й представитель ром антического эп о саг  что одна какая-нибудь 
вставочная газель из его “Л ейлы  и М едж нун а” стоит своею  поэтичностью , 
по оценке того ж е Гибба350, целой “П ятери цы ” Я хъи-бея, не говоря уж  о 
прочих поэтах. С воим и соврем енникам и этот автор “Л ейлы  и М едж нуна” 
далеко не бы л оценен по достоинству, потом у что не соответствовал  л и 
тературны м  вкусам  стам бульских кругов и, вдобавок, пи сал  не н а  чисто
османском  наречии. П оэт этот -  Ф узули.

і) Фузули (ум. ок. 1562)
Ш ейх М охаммед Ф узули Багдадский (род. в X V  веке, ум. б. м. 1556 

или 1562), “один из истиннейш их поэтов, каких производил восток351, бы л 
по происхож дению  не осм ан и даж е не тю рк, а  азербайдж анский курд, 
т. е. плем ени иранского; родился он до водворения в П ерсии ш иитской д и 
настии С еф евидов, но по религии  бы л несом ненно ш иит; западно-иран
ская азербайдж анско-тю ркская династия У зун-Х асана Белобаранного 
(ум. ок. 1478) тож е бы ла ш иитская. П о-видимому, м естом  рож дения 
Ф узули бы ла свящ енная для ш иитов К ербела под Багдадом; это мож но 
заклю чать из стиха Ф узули:

Стихи мои заслуживают внимания лишь потому, что я родился в
Кербеле.

Не золото они, не жемчуг, не рубины: они скромная пыль, но пыль из
Кербелы352.

П исательскую  свою  деятельность Ф узули начал не на осм анском  язы ке,

350 См. т. III (1904), стр. 127.
351 Отзыв Э. Гибба, -  т. III (1904), стр. 2.
352 Оттого мало оснований для мнения Гибба (т. III, 1904, стр. 71), что местом
рождения Фузули была Хылла в М есопотамии. Гибб следует также, вероятно, 
утверж дению  некоторых современны х турецких историков литературы, напр. 
С ами-бею , в его p b V I q*jA a ; но ведь статейка Сами-бея о Ф узули в <j -j *ü
вся полна неточностей и соверш енно произвольных утверж дений. Ранние био
графы (а за ними Хаммер: “Dichtkunst”, т. II, 1837, стр. 293 ) называют поэта баг
дадцем; это, очевидно, потому, что он жил все время в Багдаде.
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а на персидском353 и на азербайджанском; образование он имел хорошее, 
знал и математику и астрономию. Город Багдад, в котором жил Фузули, в 
его молодости достался (1501) новоутвердившейся в Иране персидской 
шахской династии Сефевидов (с 1499 г.), при которой шиизм сделался 
официальной, государственной религией всей Персии. Первый сефевид- 
ский шах, который (1501) включил Багдад в свои владения и при котором 
жил Фузули, был основатель династии, шах Исмаил (1499-1524), закля
тый враг османского султана Селима I Грозного (1512-1520). Шах Исмаил, 
как и все последующие сефевиды, одинаково любил и свой персидский 
язык, и тюркский язык своих преданных последователей, шиитов-азер- 
байджанцев. Тюркский азербайджанский язык практиковался в шахском 
обиходе354, шах-Исмаил написал по-азербайджански целый диван лириче
ских стихов. Ему молодой Фузули преподнес свою первую месневийную 
азербайджанскую поэму: “Бенг у баде” (Хашиш и вино), ему, “Дшемшиду 
своего времени”, как сказано у Фузули в посвящении к поэме:

(_Jj*  ЙІАв ^  1 '

IAjI ц£1а Л|| ліі.
Освещающий собрание в дружественной пиршественной зале,
Джемшид нашего времени шах Исмаил, -
Благодаря ему спокоен и богач и бедняк.
Да продлит Бог царство его во веки!

Состоит эта месневийная азербайджанская поэма из 438 двустиший, 
а заглавие ее “Бенг у баде” (Хашиш и вино) объясняется тем, что в ней 
царь-Вино и другие хмельные напитки спорят о силе с царем-Хашишем 
и прочими наркозами; побеждает Вино355. По всему вероятию, пьянствен- 
ную эту поэму, посвященную благочестивейшему шаху Исмаилу, надо 
понимать в мистико-суфийском духе, а не буквально. Интересная по бы
товым подробностям, “Бенг у баде” сравнительно слаба однако в художе
ственном отношении и мало еще' напоминает будущего Фузули.

В это же время Фузули писал по-азербайджански прекрасные лириче
ские стихотворения, ^которых, с благородной нежной грустью, воспевал

353 Имеется целый диван его персидских лирических произведений (изд. лито
графски в Тебризе); написал он по-персидски и “Сакы-намё” = “Книгу виночер
пия”, одноименную с Хафизовской.
354 См. у нас выше, примечание к статье о Хияли, со ссылками на Пьетро делла 
Валле, Олеария, Шардена.
355 Довольно подробно, с стихотворным переводом извлечений, изложена “Бенг у 
баде” у Хаммера: “Dichtkunst”, т. II (стр. 295-302). У Гибба (т. III, стр. 104-105) 
дан небольшой отрывок в англ, переводе. Азербайджанский текст издан в полном 
собрании сочинений Фузули.
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свою идеальную возлюбленную, предмет его возвышенных, чистых меч
таний. Нельзя сказать с уверенностью, воспевается ли здесь у него мисти
чески Бог, или на самом деле была у Фузули своя Беатриче356. Во всяком 
случае эти меланхолические стихотворения Фузули дышат неподдельной, 
глубокой искренностью и истинной поэтичностью; европеец Гибб, вос
торженный отзыв которого о Фузули сравнительно с Яхъей-беем мы уже 
цитировали357, говорит, что несколько газелей Фузули содержат в себе боль
ше подлинной поэзии, чем весь диван прославленного и препрославленно- 
го “царя турецкой лирики” османа Бакы358, и объясняет это Гибб тем, что 
Фузули искал выражения для своих вдохновений не в чужих, персидских 
образцах, а в своем собственном глубоко чувствующем сердце359.

При сынешахаИсмаилаТахмаспе1(1524-1576) Багдад, вначале 1535 года, 
был без сопротивления занят султаном Сулейманом I Великолепным, и сул
тан с османскими войсками прожил здесь до весны. Фузули, вероятно уже 
довольно пожилой шейх, очень легко подчинился переходу в османское под
данство и составил в честь турецких генералов и самого султана похвальные 
оды-“касыды”. И потом он иногда, продолжал писать похвальные стихотво
рения в честь османских губернаторов Багдада, или в честь побед османских 
войск. В языке у Фузули тоже явилось тяготение к османскому наречию. Он 
собрал свои лирические разрозненные азербайджанские стихотворения в це
лый “диван”, и в предисловии к дивану он, имея, значит, в виду читателей- 
османов, извинился за свой азербайджанский провинциализм360.

В дальнейших произведениях Фузули прямо старался приближаться 
к османскому наречию. Таким образом, уже гораздо меньше азербайд- 
жанизмов в его большой (около 3400 двустиший) наиболее прославлен
ной романтической поэме “Лейла и Меджнун” на общеизвестный, часто 
разрабатывавшийся восточный сюжет о бедуинских Ромео и Джульетте. 
Канвою для шейха Фузули больше послужил шейх Джамий, чем шейх 
Низамий361, но ни тот ни другой персидский поэт не оказались для шей
ха Фузули прямыми образцами, и его поэма вполне смеет считаться

356 Беатриче Портинари -  прославленная идеальная любовь Данте (1265-1321), 
воспетая им в цикле канцон и сонетов под заглавием: “Vita nuova”.
357 См. выше.
358 Гибб, т. III, стр. 78.
359 Гибб, т. III, стр. 79.
360 Отдельное издание лирического “Дивана” Фузули (помимо “Кюллият”) на
печатано было в Булаке (егип.) 1254=1838, в Констант. 1308=1891, в Ташкенте 
1313=1896, и пр. Образцы газелей в немецком переводе -  у Хаммера в “Dichtkunst”, 
т. II (стр. 302-306); в английском переводе -  у Гибба, т. III (стр. 91-100).
361 о  “Лейле и Меджнуне” Джамия (ум. 1492) см. у  меня в “Истории Персии”, 
т. III (1906), стр. 207-208; о “Лейле и Меджнуне” Низамия (ум. 1203) см. “Историю 
Персии”, т. II (1906), стр. 186.
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самостоятельным произведением. Писана “Лейла и Меджнун” Фузули до 
1546 года362, а в эпилоге шейх Фузули говорит о себе уже как о глубо
ком старике, а в предисловии восхваляет османского губернатора Багдада 
и султана Сулеймана Великолепного363. Обработка сюжета о Лейле и 
Меджнуне отличается у Фузули естественной простотою и проникнута 
той же благородной грустью, какая проходит по его лирическим произ
ведениям. Поэма эта имела успех если не у современных, то у последу
ющих османов настолько, что затмила одноименную прежнюю чисто 
османскую поэму Хамди-челеби, обработанную при Баезиде II Святом364; 
европейскому вкусу Фузулиевы “Лейла и Меджнун” тоже очень нравят
ся: “несомненно, что это -  самое прекрасное месневи, которое когда-либо 
было писано на турецком языке” (Гибб)365.

На чистом османском языке, прозою в перемежку со стихами, часто 
с рифмованием и прозаических предложений, Фузули написал эписто
лу: “Шикяйет-наме” (Жалобная грамота)366. В ней он конечно сетует на 
вакуфных багдадских чиновников, которые в глаза ему насмеялись и не 
захотели без взятки выдать ему пенсию, назначенную султанским дипло
мом (“берат”), и разрушили его иллюзию счастья, которую он испытал, 
получивши высочайший “берат”. А ведь он, бедный доверчивый шейх, 
так было радовался, глядя на жалованную грамоту! Ему казалось, что 
бумага, на которой начертаны драгоценные для него слова августейшей 
грамоты, белизною превосходит камфору и заставляет вспомнить стихи 
Корана: “Клянусь блистанием утра! ”, тогда как подобные
черной, благоуханной амбре чернила, которыми был берат начертан и ко
торые рельефно и заманчиво выделялись на камфорной белизне хартии,

362 Ее уже знает Лятыфи, кончивший свокгтезкире в 1546 году.
363 Отдельные издания Фузулиевой “Лейлы и Меджнуна” (сверх “Кюллият”) 
очень часты, напр., Констант. 1264=1848, Тебриз, 1270=1854, 1274. Ташкент, 
13 13=1896, и др. Связный перевод двух отрывков дан по-английски у Гибба, т. III, 
стр. 100-104; Хаммер (“Dichtkunst”; т. II, стр. 294-295) дает в переводе лишь ряд 
надерганных мелких цитат из “Лейлы и Меджнуна”.
364 О Хамди-челеби (ум. 1509) см. выше.
365 Срв. обзор и оценку'1'Лейлы и Меджнуна” у Гибба, т. III (1904), стр. 86-88. 
Покойный профессор Лазаревского Института Восточных языков в Москве 
Л.Э. Лазарев, сам азербайджанец, избрал “Лейлу и Меджнуна” Фузули темою ма
гистерской диссертации: “Разбор поэмы Мухаммеда Фузули: Лейла и Меджнун” 
(1862); но диссертация эта по-видимому нигде не была напечатана, и в библиоте
ке Лазаревского Института нет даже ее рукописи. Вероятно, рукопись осталась в 
делах Восточного факультета Спб. Университета. .
366 Легко доступное ее издание -  в хрестоматии “Нюмуне- и эдебшат” Абу-Зия 
Тевфика (Конст., 1302), стр. 20-28. Впрочем и в “Шикайет-наме” есть формы, ко
торые более любимы наречием азербайджанским, чем османским.
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приводили н а  м ы сль стих  Корана: “К лянусь мглою  ночи! ііі (ДШ / \  
С ам ое и н тересное м есто  всей  “Ш икийет-нам е” -  рассказ ш ей х а  Ф узули 
о п о с е щ е н и й іш  вакуф ного ведомства. Р ассказ этот м ы  приведем  почти 
полностью :

П олны й надеж д, с ж алованною  грам отою  в руках, с этим  В ы сочайш им  
бератом, добился я  до  канцелярии, когда бы ло там  присутствие. Вижу, 
много чиновников: сидят, ведут рассеян ны е, неп ристой ны е разговоры . С 
виду впечатление произвели они  на м еня сам ое неблагоприятное: -  “Они 
во с ж т ь  акта. ско то ве , т ъ к ъ м о  ПАЧ6 он'Ьх'ь за б л ж ж д ь ш є н с а ” , -  вспом 
ни л  я  стих  из святого Корана. П ри н ес я  им  свой привет: “М ир вам! -  гово
рю . -  М олчат, при вета м оего не приним аю т: не взятка  ведь! П оказал, я  им  
указ. -  “Его исполнить нельзя, -  говорят м не небреж но. П ож алуй, они  не 
сказали м не прям о, что хотят ослуш аться царского слова, но всем  своим  
видом  и тоном  дали  м не ответ очень ясны й.

-  “Судари мои! -  обратился к ним я, -  что значит сие ваше невозможное 
обращение и высокомерное наморщивание бровей?”-  “А это наш обыч
ный вид!” -  “Мои верноподданнические чувства, -  говорю я, -  удостои
лись оценки: мне пожалована грамота на пенсию, дабы я воспринял нечто 
из вакуфных средств и, с полным душевным спокойствием, молился Богу 
за моего государя”. -  “Бедненький! -  говорят мне: Как тебя подвели! Дали 
тебе грамоту на восприятие не пенсии, а постоянных отказов, с лихвою 
притом, -  дабы по сей грамоте ты всуе хлопотал, зрел неблагословенные 
выражения лиц и выслушивал грубости”. -  “Почему же нельзя исполнить 
наказа Высочайшей грамоты?” -  спросил я. -  “Нет лишних остатков, -  
значит, и исполнить нельзя”. -  “В таких-то больших вакуфах, как у вас, 
да остатков нет?!” -  воскликнул я. -  “Нету! Что полагается, отправляем в 
казну; остальное берем себе. Что ж еще после нас может остаться?” -  “Да 
ведь растрачивать вакуфные деньги -  тяжкий грех!” -  “Кому -  грех; а раз 
мы купили это право за свои денежки, то нам не грех, а на здоровье”. -  
“Когда будут производить ревизию, -  говорю я, -  обнаружится вся раст
ленность вашего поведения!” -  “Ревизия? Она будет производиться в день 
Страшного суда”. -  “И в этом мире бывает ревизия!” -  возразил я. -  “Ну, 
существование ревизии в этом мире мы знаем только по слухам, а потому 
ее не опасаемся. Секретарей, впрочем, мы задобрили”.

Увидев, что я ничего с ними не добью сь, я  беспомощ но покинул всякие 
препирательства и  унес от них ж алованный указ, на который я  смотрел теперь 
как на израненного великомученика или как на отмененный стих Корана367.

С ущ ествует м нение368, что тон  эпистолы  Ф узули “Ш икяйет-нам е” -

367 Срв. турецкий текст стр. 24-26 по “ cAjaiI чі^ лЗ” по (Конст., 1302). Перевод кое- 
где предложен здесь мною вольный.
368 высказанное у Гибба (т. III, 1904, стр. 91), который впрочем упоминает о 
“Шикяйет-наме” лишь мимоходом и не дает анализа ее содержания.
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просто жалобный и искренне наивный. Вернее однако, что в отрывках 
вроде вышеприведенного мы должны видеть приемы вполне сознатель
ной юмористики, вроде древнерусского Моления Даниила Заточника.

Умер шейх Фузули, быть может, еще в 1556 году, а может быть, и в 
1562 году, -  чуть ли не от чумы. Умер в своем Багдаде, и никогда вообще 
не выезжал за пределы своей области и не бывал в тогдашнем османском 
литературном центре, Константинополе369. Это обстоятельство, в связи с 
азербайджанизмом его речи, было причиной того, что современники шей
ха Фузули Багдадского плохо его оценили, и подробности его жизни скуд
но нам известны. По мнению же европейского последователя, которого мы 
так часто цитировали370, “более великого имени, чем Фузули Багдадского, 
не найти во всей турецкой литературе371.

к) Заметка об азербайджанской литературе
Фузули Багдадский одинаково входит и в историю персидской литерату

ры, и в историю литературы османской, и литературы азербайджанской.
Азербайджанская литература развивалась отдельно от османской, и ее 

история должна рассматриваться отдельно, -  следовательно, в наш ны
нешний курс не входит. Заметим только, что сверх Фузули Багдадского 
азербайджанская литература знает в XVI веке еще и другие поэтические 
имена.

Мы, например, отмечали, что сам персидский шах-сефевид Исмаил 
(1499-1524) писал азербайджанские стихи под “махласом” Хатай, и им 
написан целый диван. При шахе Аббасе I Великом (1587-1628) и его 
преемнике-пьянице Сефи I (1628-1642) выделялся азербайджанский ро
мантик Месихи372, автор стихотворных поэм “Верка и Польша” (име
на героя и героини), “Дане у Дам” (Зерно и силок), “Зенбур у 'асель” 
(Пчела и мед).

Лет пятьдесят спустя, т. е. уже в конце XVII века, процветал лириче
ский азербайджанский поэт Кавсй Тебризский, несомненный подражатель 
газелей шейха Фузули.

И вообще азербайджанская литература продолжала и продолжает

369 Противоположное утверждение нынешнего “ ” Сами-бея ни на чем
не основано.
370,Гибб, т. Ш, стр. 70.
371 Полное собрание сочинений Фузули изд. в Констант. 1291=1874 и 1296=1879, 
два тома. В числе прозаических сочинений шейха можно еще отметить похвалу 
страстям дома Алиева, убиению имама Хюсейна в Кербеле -  переделку с пер
сидского. Стихотворная вставочная элегия оттуда переведена у Гибба, т. Ш, 
стр. 105-106.
372 Не смешивать с одноименным, более ранним османским'поэтом Месихи 
(ум. 1512), автором адрианопольской “ШеЬр-енгіз”.
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развиваться. Образцы азербайджанского творчества XVIII и начала XIX в. 
были изданы российским ученым ориенталистом Адольфом Бержё373, из
влеченные нз ̂ ольшой коллекции, которая принадлежит ныне еще здрав
ствующему престарелому мюфтию Гаибову374. На первом месте сборни
ка Бержё напечатаны произведения моллы Панах-Вакыфа, 2-й половины 
XVIII века. Современные азербайджанцы считают Вакыфа основателем 
своей литературы и, по-видимому, совсем забыли о его предшественни
ках375. Как эротический поэт, Вакыф есть чистейший подражатель слав
ных персидских лириков, но эти подражания изящно составлены, и до сих 
пор читаются азербайджанцами с охотою; свой татарский кочевой образ 
жизни он описывает идиллически. Вакыф славился и своей ученостью; 
и теперь еще азербайджанская пословица гласит: «Ц Vj- окз*э'>, т. е.
“Не всякий начетчик делается моллой Панахом”. В народе он считался 
святым чудотворцем, и доныне в последнюю среду перед Новрузом (но
вым годом, 9 мр.) тушинские татарки пестрой, наряженной толпою ходят 
молиться на могилу моллы Панаха в Шуше. После времен моллы Панаха 
Вакыфа развитие азербайджанской литературы совершалось очень живо. 
Есть среди писателей и иноверцы, например шушинский армянин Мирза- 
Джан Мадатов, которому его иноверчество не помешало сделаться вполне 
любимым поэтом читателей-мусульман; есть среди писательских имен 
и женские, как поэтесса- Ашык-пери из Джебраильского уезда. Одно из 
имен, Мирза-Шафи Елизаветпольский, чрезвычайно популяризовано в 
Германии Боденштедтом376. Чем ближе к нашим временам, тем сильнее 
ощущаются в азербайджанской литературе демократические настроения, 
затрагиваются социальные вопросы. И самые формы литературы расши
ряются, появляется остроумная драматическая литература (полковник

373 Adolph Berge: Dichtungen Trans-Kaukasischer Sänger des 18-en und 19-en 
Jahrhunderts in Adserbeidschanischer Mundart (Лейпциг, 1868).
374 Сын мюфтия Гаибова недавно еще состоял студентом Специальных классов 
Лазаревского Института Восточных языков, нашим слушателем; окончил курс в 
1909 году.
375 Так Фридун-бек Кочарлинский, в своей очень интересной брошюре “Литература 
азербайджанских татар” (Тифлис, 1903), не упоминает никаких более ранних 
имен, а прямо, после вступления, начинает обзор с Вакыфа (стр. 6-15) и закан
чивает заметку о нем словами: “Вакыф считается основателем татарской литера
туры” (стр. 15).
376 С немецкого языка стихи Боденштедта, под заглавием: “Песни Мирзы-Шафи”, 
появлялись не раз и в русском переводе; напр., Н.И. Эйферта (М., 1880). Но ред
ко кто из русских читателей догадывается, что подлинного Мирзу-Шафи надо 
искать в российских пределах. Боденштедт дал не перевод, а переделку, в кото
рую внес очень много своего собственного; по-видимому, от подлинного Мирзы- 
Шафи осталось у  Боденштедта совсем мало).
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мирза Фетх-Али Ахундов, 1812-1878; он же и беллетрист, и публицист, 
и критик377.

На азербайджанской литературе XIX века сильно заметно влияние 
культуры российской378. Слабо, конечно, это влияние -  у тех азербайджан
ских писателей, которые живут в пределах Персии.

Шейх Фузули Багдадский, которым османы могли бы заслуженно гор
диться, был недостаточно оценен своими современниками-османами. Из 
всех турецких поэтов золотого века -  самым замечательным и классиче
ски самым образцовым считался и у своих современников и у потомков до 
новейших времен Бакы (род. 1527, ум. 1600), воплощение и завершение 
всей османской лирики, которого современные ему историки литературы 
титулуют “султаном поэтов Турции, хосровом и хаканом над певцами вся
кой страны” (Кыналы-заде, 1586).

л) Бакы (1527-1600)
“Бакы” ijh  -  это литературный псевдоним (махлас) поэта; настоя

щее его имя -  Молла Махмуд Абдул-Бакы (Раб Всевечного). Родился 
он в Константинополе (1527), в первые годы долгого царствования сул
тана Сулеймана Великолепного. Отец Бакы был мюэззином при мечети 
Мохаммеда II Фатиха, -  скромное положение, вроде того, что у христиан 
звонарь. Сына он отдал в ученье к седельнику, но, когда выяснилась 
склонность мальчика к книгам, мюэззин забрал сына от седельного мас
тера и постарался дать ему образование по юридической части. Бакы 
учился охотно, слушал хороших профессоров. При занятиях законоведе
нием, молодой студент одновременно проявил и поэтическое, лирическое 
дарование; так называемая “Гиацинтовая касыда”, одно из наиболее из
вестных произведений Бакы, относится к самому раннему периоду его 
творчества.

Как многие другие начинающее стихотворцы, молодой и еще неиз
вестный Бакы понес одну свою газель на показ к Зати, в его пресловутую

377 Подробно об Ахундове, как и о других азербайджанских писателях XIX века, 
см. в брошюре Фридун-бека Кочарлинского. Небольшая (54 стр.), эта книжица со
держит много интересніїх, характерных сведений. Только, зачем г. Кочарлинский 
думает, что Кербела и Багдад стоят на месте древней Ниневии? Убиение имама 
Хюсейна он превыспренне называет: “роковое событие, разыгравшееся в конце 
7-го столетия в Ниневии” (стр. 19). Ниневия -  в Ассирии, а Кербела в Вавилонии.
378 Поразительный факт из самого последнего времени, -  один азербайджанский 
литератор для ознакомления своих соотечественников с “Шахгнаме” вздумал пе
реводить на азербайджанский язык Жуковского: “Рустем и Зораб” ! В противовес 
этой нелепой (но характерной!) затее Аббас Гаибов издал свой азербайджанский 
перевод “Ростема и Сохраба” (Тифлис, 1908), сделанный С персидского подлин
ника Фирдовсия.
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гадательную лавчонку у Баезидовой мечети. Видавший виды, строгий и 
глухой критик Зати прочитал принесенную газель и, взглянувши на скром
ного юношу, который стоял перед ним, безалеляционно заявил ему, что эту 
превосходную газель он, конечно, скрал где-нибудь, и что литературное во
ровство -  очень и очень постыдное дело. Как ни старался юный Бакы раз
уверить старика в его подозрении, это ему не удалось, и он ушел от Зати 
крайне сконфуженный; а в то же время у него осталось приятное сознание, 
что, очевидно, написал он нечто незаурядное. Старику Зати дальнейшие 
стихотворения Бакы, разумеется, показали, что Бакы не плагиатор, -  и ... 
сам Зати не постыдился скрасть у Бакы кое-какие стихи и ввести их в свой 
диван. Когда его уличили в этом, он отвергался шу!ливым замечанием, что 
у такого богатого поэта, как Бакы, не грех и украсть379.

В материальном отношении Бакы сперва бедствовал. Только в 
1555 году его положение было упрочено, когда он поднес обширную при
ветственную касыду султану Сулейману Великолепному, возвративше
муся из персидского похода против шаха Тахмаспа I380, -  касыду, которая 
была написана по всем правилам искусства; она обыкновенно помещается 
в начале всех списков дивана Бакы. Султан тогда принял талантливо
го упема-поэта в свой тесный придворный круг, где он заменил Хыяли, 
и Бакы пользовался близостью к государю до самой его смерти (1566). 
Богословско-законоведных дел он тоже не оставлял, получал повышения 
в иерархии, писал богословские трактаты, переводил на турецкий язык с 
арабского священно-мусульманские хадисы, -  и в то же время был поэ
том. Все стихотворения, которые писал Бакы, исключительно лирические: 
газели, касыды и т. п., в духе Хафиза. Смерть Сулеймана Великолепного 
(1566) он оплакал в теркибной (строфной) элегии, которая считается од
ним из благороднейших произведений турецкой лирики и, кстати сказать, 
одним из наиболее самостоятельных произведений Бакы381.

После смерти Сулеймана Великолепного Бакы прожил еще 34 года. 
Наследник Сулеймана, сын украинки Роксоланы Селим II Пьяный (1566— 
1574), был и сам очень недурной поэт382, и покровительствовал поэтам

379 Рассказ сообщен у Кыналы-заде (1586), а оттуда -  у Гибба, т. Ш 1904, стр. 135— 
136. У Хаммера в “Dichtkunst” (т. II, 1837, стр. 360) биографические сведения о 
Бакы совсем опущены, но они с подробностью даны в предисловии к немецкому 
переводу Хаммера: “Baki’s des grössten türkischen Lyrikers Diwan” (Вена, 1825).
380 Кроме немецкого Хаммерова перевода есть и английский, у  Гибба, т. III, 
стр. 147-151.
381 “Пиши он все столь же сильное, -  говорит увлекающийся Гибб (т. Ш, стр. 146), -  
он был бы не только величайший из всех турецких поэтов, но и один из великих 
мировых поэтов”. Эту элегию Гибб дал и в своем переводе, т. Ш, стр. 151-155.
382 Три газели Селима II Пьяного переведены у Хаммера: “Dichtkunst” т. II 
(стр. 436-437), а две у Гибба, т. Ш, стр. 167-169.
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никак не меньше, чем его отец; при нем выделяется и влиятельная при
дворная дама-поэтесса Айше Хюбби-кадын383. Положим, придворные 
константинопольские поэты сильно уже в это время измельчали, но тем 
резче выделялся среди них Бакы, и он сохранил при Селиме II то свое 
привиллегированное положение, которым пользовался при Сулеймане 
Великолепном. Равным образом, высоко стояла цена Бакы и при дальней
ших двух султанах -  слабохарактерном неадминистраторе, но образован
ном суфии Мюраде III (1574-1595), муже энергичной венецианки Баффы, 
и при их сыне Мохаммеде III (1595-1603); оба эти султана тоже писали 
стихи, при чем благочестивый и расслабленно-чувственный МюрадШ 
проводил в своих стихотворениях аскетические идеалы384; он составил и 
прозаический трактат о постничестве. Обоим мистическая лирика Бакы 
была по вкусу.

Улемско-служебная карьера Бакы тоже сложилась недурно. Был он по
степенно кадыем Мекканским, кадыем Константинопольским, верховным 
кадыем (кази-эскер) Анатолийским, наконец был назначен верховным ка
дыем Румелийским (1597). Так как ему в это время минуло 70 лет, то через 
год он, за старостью, отказался от высокой должности, а два года спустя и 
умер (7-го апреля 1600). С чрезвычайной торжественностью, при огром
ном стечении народа, совершено было шейхюль-ислямом заупокойное бо
гослужение по Бакы в мечети Мохаммеда П Завоевателя, -  той мечети, где 
некогда отец знаменитого поэта был скромным мюэззином.

Все турецкие литературные историки XVI-XVII в. преклоняются перед 
Бакы, как перед недосягаемым гением лирики385. И европейский историк 
турецкой литературы Иос. фон-Хаммер, издавая свой более чем суконный 
немецкий перевод дивана Бакы, счел нужным обозначить свое преклоне
ние перед поэтом даже в заглавии тснита: “Baki’s des grössten türkischen 
Lyrikers Diwan” (Вена, 1825). Но нельзя не согласиться с оценкой проф. 
Смирнова: “Стихотворения Бакы, правда, очень плавны и благозвучны, 
но не отличаются никакой оригинальностью идей и образов и в сущности 
ничего не прибавляют к тому, что дано было ранее его жившими перво
степенными лириками, каков был, например, Неджати”386. И самый но
вый историк турецкой поэзии Э. Гибб387 тоже не отдается неумеренному 
восторгу: “Бакы, как Стилист, есть лучший и высший представитель той 
турецкой лирики, которая есть подражание персидской поэзии, мисти

383 О поэтессе Айше Хюбби-кадын см. у  Хаммера: “Dichtkunst”, т. II, стр. 401, и у 
Гибба, т. Ш, стр. 170-171.
384 Хаммер в “Dichtkunst”, т. Ш, стр. 6-9, дал достаточно образцов поэзии Мюрада Ш. 
Одна газель Мюрада Ш переведена по-ангаийски у Гибба, т. Ш, стр. 170.
385 Отзывы их собраны у Гибба, т. Ш, стр. 137-142.
386 Смирнов: “Очерк”, стр. 482.
387 Е. Gibb, т. III, стр. 145.
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чески  воспеваю щ ей лю бовь, вино, цветы , весну, но собственной ориги
нальности  и индивидуальности  в стріхах Бакы  очень м ало; часты е отзвуки 
Х аф иза достаточно ясны  в н ем ” .

Издания дивана Баки часты, но до последнего времени были не кри
тичны; лишь теперь появляется научное издание Р. Дворжака388. Немецкий 
вышеупомянутый стихотворный перевод Хаммера “Baki’s Diwan” (1825) 
грешит многими ошибками389 отчасти по вине рукописей, с которых сде
лан. Рукописи попались Хаммеру к тому же неполные; когда впослед
ствии он нашел полную рукопись дивана Бакы, он из нее поместил в своей 
“Dichtkunst” (т. II, стр. 361-378) перевод тех касыд, которые не вошли в 
его раньше изданный “Baki’s Diwan”. Шесть газелей Бакы Гибб дал в ан
глийском, тоже стихотворном переводе390.

Предложим, для образца, несколько стихотворений Бакы в нашем пе
реводе391.

I.
Пушок на твоих щеках, полный благоухания амбры,
Это раб из Абиссинии. Имя ему -  душистый Василек392.
При кокетливой твоей родинке, эти черные очи и эти уста!
Первое -  что яхонт, второе -  что коралл.
Благословен черный локон твоих кудрей!
Он достиг завидного удела: коснуться твоего1 амброуханного воротничка. 
Блажен, кому удалось бы достигнуть этой высокой чести!
А кому удалось бы еще и словом перемолвиться с этой луною393,

тот был бы сам звезда-Сатурн!
Пусть он создает такие перлы, как слова Бакы...
Но это возможно, лишь имея надлежащее поэтическое воспитание.

II.
Ланиты твои -  словно прозрачная вода,
А опушенный подбородок сверкает как бы искрометными брызгами. 
Прелесть красы твоей озаряет мое сердце,
Словно лучезарное сияние месяца.

388 Срв. R. Dvorak: Ueber eine zu veranstaltende Ausgabe des türkischen Lyrikers 
Bäqi (Лейд., 1893, стр. 12; и 43 стр. турецкого текста). Теперь Дворжак критиче
ски издал: “Bäqis Diwan. Ghazälijjät” (Лейд., 1908, стр. IV+304).
389 Этих ошибок, конечно, не отметила русская похвальная рецензия на перевод 
Хаммера -  в “Московских Ведомостях” 1827, №  8.
390 Е. Gibb, т. Ш, стр. 155-159.
391 Текст их турецкий имеется и в хрестоматии В.Д. Смирнова.
392 В подлиннике имя -  Рейхан, что, собственно, означает, в качестве нарицатель
ного, базилику, а не василек.
393 Я читаю JjS за арабское “qawA,”. Если же читать за “кул” (т. е. раб), то надо 
перевести: “А кто у этой луны сделался бы последним рабом”.
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Образ твой заполнил страницы моего сердца художественными рисунками,
И оно стало подобно иллюстрированной, “лицевой” рукописи.
Но на скорбном пиру [страданий моих] оба моих глаза не слезами,

а кровью обливаются.
Они стали как бы две склянки, полные красного вина.
Лик твой, подобный луне, затмил солнце вселенной,
И горит он лучами словно солнечный свет.
О Бакы! “его” амбристое родимое пятнышко -  
Словно душистый мешечек мускуса.

Ш.
Виночерпий! Что за прекрасная роза -  твоя чаша вина!
Кто ее возьмет в руки, тот почувствует себя обожателем розы -  соловьем.
Но кто увидит на моей голове свежую прижженную рану от неутешных

страданий -
Тот может сказать: “Глядите, какая красивая пурпурная гвоздика!”
А синий дым моих вздохов, вызываемых тоскою по твоим кудрям,
Обратился в изящный лазуревый гиацинт.
Кто запутался в волосы красавицы-сердцепохитительницы,
Тот делается пленником ее вьющихся кудрей.
Если соединение с тобою, словно прохладная вода, не подоспеет к Бакы,
То от огня разлуки он сгорит, испепелится.

IV.
Красавцу полагается иметь красивое лицо и грудь,
А такую грудь и любить приходится!
Увы, однако! чтобы переплыть море моей скорби, о виночерпий,
Нужен мне корабль, -  ну, хотя бы как винная барка.
Конечно, если душечки-красавцы не отказывают в поцелуе,
То чего бы еще и желать сверх этого?
Но о Ты, царь над красавцами, царь над ними даже в самой столице

красоты! -
Чтобы с Тобою добиться единения, надо иметь слишком богатую казну.
И вот Он, тот бутончик-красавчик, может себе посмеиваться,
А мое грустное сердце/ должно плакать.
Обладая казной лиш ьодною, казною скорби, пусть плачет Бакы! -  
Куда там ему любить Друга! Не к чему!

м) Вырождение суфийской поэзии
Бакы, как сказано, пережил и Сулеймана Великолепного, и видел еще 

трех султанов на престоле, и умер как раз на рубеже золотого славного 
XVI столетия и нового XVH-ro (1600). Его смертью как бы завершился зо
лотой век турецкой изящной поэзии, с ним сошел в могилу последний ту
рецкий классический поэтический талант, и начавшийся новый XVII век 
был уже периодом упадка. Османская поэзия, -  а она до сих пор была, как
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мы видели, лишь перепевом персидской суфийской поэзии XV-ro века, -  
исчерпалась: все, что можно было сказать, подражая Джамию и более ран
ним персидским суфийским поэтам, было по-турецки уже сказано более 
или менее талантливо; и дальнейшие лирические и романтические поэты 
того же рода, им же имя легион, царственные и нецарственные, представ
ляют собою скучно жужжащий рой. Перетасовки, рекомендуемые для 
пиитов в “Кабус-наме” (украденный образ из чужой элегии вставлять в 
панегирик, а украденный из панегирика -  вставлять в элегию)394, мало уже 
помогали делу. Двор продолжал, конечно, поддерживать стихотворство; 
великий мюфтий и султанский воспитатель историк Саадеддин, -  этот 
стихотворно, газелями, переписывался с крымским ханом Газы-Гиреем II 
(1588-1608) о государственных делах и военных действиях; главнокоман
дующий в персидском походе 1625 года великий везирь Хафиз-паша пи
сал депеши и реляции к султану Мюраду IV в виде газелей, в которых 
просил поторопиться присылкой подкреплений395.

Имен, внесенных в турецкие “тезкире”, в качестве очень славных тог
дашних лириков или романтиков, есть много: Невьи (друг Бакы, род. 1533, 
ум. 1599) со своим сыном 'Атай-Невьй-заде (ум. 1634); автор женской “Ше- 
hp-енгіз” ‘ Азйзй (ум. 1585); Рухй Багдадский (ум. 1605); добрый мусульманин 
Мохаммед-бейХаканй(ум. 1606); шейх Хюдай (ум. 1628);Халетй(ум. 1631); 
шейхуль-ислям Яхъя-эфенди (ум. 1644); шейхуль-ислям Бехай (ум. 1654); 
Джеврй (ум. 1655); Йени-заде Наили (ум. 1666); св. шейх-Мысри Ниязи 
(ум. 1694); Назим (ум. 1695), и т. д. Но все это тот же и тот же, опошлевший, 
давно пережеванный суфийско-эротический или суфийско-пьянственный ма
териал. После Бакы -  несомненное исчерпание этого рода поэзии, и 1600-й 
год, год смерти Бакы, может быть нами принят за эру упадка.

Само собою однако понятно, что такое исчерпание не могло наступить 
сразу, вдруг, в один год, со смертью одного поэта, хотя бы и “хакана ли
рики”. Все признаки и предвестия наступающего упадка ощущались еще 
до смерти Бакы, еще в течение XVI века, и ясно были видны даже са
мим туркам. Политические историки второй половины XVI века (наприм. 
Али-челеби) замечали оскудение, упадок и разложение во всех сферах 
политической жизни, общественного строя, экономического состояния, 
а историки литературы (самый ранний Сехи-бей f  1548, Лятыфи f  1546, 
Ашык-челеби f  1568, писавший по-арабски Таш-кёпрю-заде f  1560, Ахди 
Багдадский 1563 и др.), которые занялись в XVI веке писанием “тезки- 
ретных” сводов литературных биографий, констатировали при самом 
Сулеймане Великолепном начинающееся оскудение литературных талан
тов и вырождение поэзии. Из них Лятыфи, умерший -  правда -  в 1586 г.

394 См. выше, стр. 383, где дана полностью эта типичная цитата.
395 Эту стихотворную переписку в немецком переводе см. у Хаммера в “Dichtkunst”, 
т. III (1837), стр. 100-101 и 226, а в английском у Гибба, т. III, стр. 249-251.
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но окончивший свою тезкире еще в 1546 году, т. е. в самую блестящую 
пору царствования Сулеймана Великолепного, преядовито отзывается о 
начавшейся порче литературного вкуса в современной ему публике и о 
ничтожестве самих тогдашних писателей. Ми приведем его отзыв396. Не 
надо только, конечно, забывать, что в данном случае Лятыфи, как и всякий 
бичеватель нравов, не может не допускать преувеличений в своих сетова
ниях, и идеал он видит в прошлом:

-  “Ныне, -  говорит Лятыфи, -  искусства и науки представляют собою 
товар, на который совсем нет спроса. Вместо того, чтобы пролагать путь к 
почестям и наградам, они приводят лишь к бедствию и унижению. Не ста
ло больше вкуса к доброму и прекрасному. Уже отростает длинная борода 
на лице поэзии, как на подбородке возмужавшего и когда-то прелестного 
юноши. Науки теперь в забросе, точно какая-нибудь рукопись, которой 
никто не читает; точно сабли церковных проповедников, завалявшиеся 
где-нибудь в кладовых забвения и покрывшиеся ржавчиною:

Достойный человек -  в нужде и презираем,
Невежда же -  одет в шелку и уважаем.
Дурак -  весь золотом и серебром покрыт,
В ученом -  головы от ног не отличить.
Сластолюбие, роскошь и жадность к деньгам притупили в людях на

шего времени всякое расположение к наукам. Что толку в драгоценном 
бриллианте изящного слова? -  Кто его купит? Кто его оценит?

Без покупателей кумач гроша не стоит,
Без знатоков алмаз -  простой булыжник”. И  т. д.
Давая такой нелестный отзыв о публике, Лятыфи не щадит и литера

торов и воздает должное их бездарности, называя иных прямо литератур
ными ворами397:

-  “В нашем языке, -  говорит он, -  теперь не осталось больше ни одно
го прилагательного имени, которое бы не было раз десять обращено в 
эпитет того или другого пииты в роде Са‘дй = “Счастливый”, 'Аттар = 
“Благоухающий”, Невай = “Сладкогласный”, Фирдевсй = “Райский”, 
МуЬыббй = “Возлюбленный”, и т. п. Кто раз прочтет “Голистан” Саадия, 
уже воображает себя поэтом; а коли скропает два каких-нибудь полусти
шия, так считает себя чуть не Соломоном своего времени. А между тем 
каждый его стих, каждая мысль наверное откуда-нибудь да выкрадены, 
хотя эти подражания так же мало походят на оригиналы, как бастарды 
на законных отцов. Если бы я захотел привести только по одному стиху 
каждого из таких поэтов, и вместо перьев употребил бы деревья, а вместо 
чернил -  воду, то вскоре я уничтожил бы все леса и исчерпал бы все моря 
на свете, но все-таки не успел бы перебрать всех наших поэтов”.

396 Берем готовый перевод В.Д. Смирнова: “Очерк”, стр. 482-483ТГслед.
397 Цитата опять буквально взята из В.Д. Смирнова.
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-  Но такой строгий приговор Лятыфи, -  говорить проф. Смирнов, -  бу
дет справедлив только относительно оскуделости турецкой литературы 
романтического и~ анакреонтического направления. В конце XVI века это 
было естественное явление: прошла пора веселой жизни, не стало по
требности и в разгульных песнопениях, служивших отголоском праздно
го наслаждения такою жизнью. Поражения некогда победоносных войск 
и флота Турции, внутренние неурядицы, бесчинства, насилия янычаров, 
которые дошли до крайней степени разнузданности, продажность судей, 
взяточничество и притеснения всяких крупных и мелких чиновников, -  
все это угнетало народ и становилось слишком уж очевидным и чувстви
тельным, чтобы не обратить внимания мыслящйх и порядочных людей 
литературного класса. Тогда, вместо дифирамбов вину и любви, стали раз
даваться вопли отчаяния и негодования на современные безобразия и на 
невыносимость условий жизни; вместо хвалебных од появилась сатира, 
так что наступивший XVII век можно в истории турецкой литературы на
звать веком господства сатирической поэзии.

А кроме сатиры, как произведения поэтического, стихотворного, раз
росся и расцвел у турков другой отдел литературы, который не поэтиче
ским, а деловым образом изобличал наступающее и наступившее падение. 
Этот отдел -  историческая литература. Имена турецких историков времен 
Сулеймана Великолепного мы уже упоминали398 и будем о них подробно 
говорить в особой главе. После же Сулеймана Великолепного турецкая 
историография -  одна из наиболее живых и замечательных отраслей вооб
ще всей турецкой литературы.

Но говорить подробно о турецких историках XVI и XVII веков, мы бу
дем лишь тогда, когда предварительно дадим беглый общий очерк поли
тического состояния Турции после Сулеймана Великолепного до эпохаль
ного Пассаровицкого договора 1718 года, -  иначе, когда очертим период 
упадка Турции.

ПРИЛОЖЕНИЕ.
а) О “туркофильстве” Европы и Московской Руси XVI в.

(К гл. 1-ой.)
Блеск Турецкого могущества, эффектно проявивший себя еще в 

XV веке, завоеванием “второго Рима” -Царьграда, и достигший в XVI веке 
своего апогея при султанах Грозном и Великолепном Законодателе, не мог 
не приковывать, конечно, внимания всей Европы, -  тем более, что опас
ность турецкого нашествия и завоевания нависала ведь и над нею са
мою. Замечательно однако что среди европейцев XVI века отыскивались 
большие группы людей, которые, каждая в силу далеко неодинаковых 
соображений и настроений, не только без ужаса помышляли о грозящей

398 См. стр. 375-376.
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возможности турецкого нашествия и завоевания, но даже прямо жела
ли этого: верилось, что приход османов должен реформировать Европу, 
исстрадавшуюся от гнета папства и средневекового социального строя. 
Самые турки при этом, в воображении Европы, подвергались полной идеа
лизации и вовсе не представлялись тем варварским народом-угнетателем, 
жестокость которого так живо давала себя чувствовать христианскому на
селению востока, уже покоренного османами. Явление это, “туркофиль- 
ство” Европы XVI века, исследовано слишком еще недостаточно, но, как 
факт, лежит вне сомнения, и, чтобы понять его исторические результаты, 
мы должны присмотреться к нему ближе, вникнуть в его оттенки399.

По-видимому, наиболее ранним и наиболее популярным оказалось 
туркофильство в Германии, -  в той стране, положение которой наибо
лее тогда нуждалось во всестороннем реформировании, и религиозном, 
и социальном, и верховный глава которой, архикатолический император 
Габсбург, был важнейшим военным врагом Турции. Уже у Ульриха фон- 
Гуттена, в реформационный 1520-й год, мы находим400 вполне сознатель
но сформированное построение о том, что для успешной борьбы с пап
ством необходимо тройственное сочетание: серьезное отношение князей, 
нетерпение народа и приход турецкого войска. Психологию интеллигента 
Ульриха фон-Гуттена, думается, мы можем очень легко понять из недавно 
пережитой истории России: для этого стоит лишь вспомнить настроение по 
отношению к японцам, обнаружившееся во время русско-японской войны 
1904-1905 гг., когда огромная часть русской интеллигенции горячо жела
ла, чтобы японцы разгромили российские войска, как источник силы пра
вительства. С этим желанием соединялись тогда надежды на обновление 
России, и только этим объясняется та, казалось бы, немыслимо-противо
естественная радость, с какою русская интеллигенция получала известия с 
Дальнего Востока о разгроме российской сухопутной армии при Мукдене 
или об уничтожении российского флота при Цусиме. Аналогичным на
строением объясняются и убежденные слова Ульриха фон-Гуттена в 
1520 году о желательности нашествия турков на Германию. После Ульриха 
фон-Гуттена продолжение его настроения можно констатировать у евро
пейцев и дальше в течение XVI века, и это не только в Германии, но и в 
других странах. Известный философ-коммунист, калабрийский итальянец

399 Этому вопросу специально была посвящена интересная вступительная лек
ция Д.Н. Егорова в Московском университете 1907 и тогда же была напечата
на в “Русской Мысли” под заглавием: «Идея “турецкой реформации” XVI века» 
(1907, июль, отд. II, стр. 1-14). Из довольно многочисленного собранного там 
западно-европейского материала мы извлекаем здесь лишь часть, дополняя одна
ко некоторыми штрихами и толкованиями согласно нашему пониманию вопроса, 
равно как материалом малорусским и русским.
400 В диалогах Ульриха фон-Гуттена: “О римской Троице”.
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Томмазо Кампанелла (1568-1639) рассчитывал в 1599 году на возможность 
ввести реформы, воспользовавшись турецкой высадкой в Калабрию.

Католики подобное же “туркофильство” приписывали и самому Лютеру. 
В папской булле Льва X от 15-го июня 1520 года, -  той булле, которая осу
дила Лютера, -  один из тезисов (34-ый) гласит, что по учению Лютера, 
“бороться против турков -  это значит противиться Богу, посещающему 
нас за беззакония наши”. Лет сорок спустя, один из католических истори
ков лютеранства401 утверждает про Лютера, будто он, “возгоревшись не
навистью к папе, желал, чтобы турки заняли и Германию и Италию”, и 
будто бы он издал в этом духе особое сочинение: “De bello contra Tnrcas”. 
Нетрудно по сочинениям Лютера проверить, что по отношению лич
но к Лютеру это католическое обвинение -  безусловно неосновательно. 
Правда, Лютер, как верующий христианин, веровал, что турки посланы 
на христиан Богом в наказание за грехи; однако из его проповедей ясно, 
что бороться против турков он считал необходимым. Зато, в его же пропо
ведях есть многие места, прямо гласящие, что среди его земляков простой 
народ “желает прихода турков и их управления” и утверждает: “лучше 
быть под турком, чем под императором и князьями”. В проповеди 1541 
года Лютер свидетельствует нечто более замечательное -  что немецкий 
народ смотрит на турков прямо как на святых: “Турки сильны и постоянно 
побеждают, их власть растет, и люди готовы отказаться от разумного объ
яснения, готовы объяснять все святостью турков (Heiligkeit), -  тем, что и 
вера их и образ жизни угодны Богу”. Подобное воззрение (а оно основано 
на средневековом пережитке, на идее Божьего суда, который в поединке 
дает победу правому) представляется Лютеру ошибочным; он старается 
внушить своей пастве, что “святость” турков -  только мнимая, внешняя, и 
что на деле за нею скрывается мерзость и нравственное запустение402; -  и

401 Картезианский монах Лаврентий Сирий в 1568 г.
402 Из сочинений Максима Грека, жившего в Московии 1518-1556, видно, что ино
гда и русским приходила мысль: “если мусульманство побеждает и торжествует над 
христианством, то не есть ли оно истинная, Богом покровительствуемая религия?” 
Максим оспаривает подобное “мудрствование” и “прельщение” и напоминает, что 
победоносный Александр Македонский и Кесарь Август и дальнейшие римские 
цари оказались владетелями всей вселенной -  и тем не менее религия их была не 
истинное благочестие, а служение бесам и идолам, как у последователей “богоборца, 
пса Моамефа”, этого “чювьствена беса”. Просто, победа турков есть кара Господня, 
ниспосланная христианству дли образумления. См. “Сочинения препод. Макс. Грека”, 
т. I (Каз., 1860), стр. 145-146, 131. Против мусульманства св. Максим Грек написал 
русским целых три полемических обличения (“Сочин.” I, стр. 77-130,131-150,151— 
168), “понеже часто случается вам стязатися с христианоборцы измаильтяны о благо
честивей вере нашей” (I, 151); срв. также послание Макс. Грека к Иоанну Грозному, 
изданное преосв. Филаретом в “Москвитянине” 1842 (ч. VI, №11, стр. 85).
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тем не менее сам же Лютер, когда ему требуется уколоть папство, ссыла
ется подобно своей пастве на турков, как на святой образец: “Священнос
лужители турков, -  говорить Лютер, -  и вообще их духовные лица403 ведут 
такую степенную, суровую и славную жизнь, что их скорее можно считать 
ангелами, а не людьми, и все наши папские священники и монахи по срав
нению с ними являются чем-то смехотворным (Scherz)”404.

В числе приписывавшихся Турции идеальных сторон выставля
лась одна такая, ценность которой чрезвычайно была понятна Европе 
XVI века, исстрадавшейся от религиозных притеснений и религиозных 
междоусобий. Это -  предполагаемая полная турецкая веротерпимость: 
христиане под турецким владычеством могли исповедывать свое христиан
ство с теми догматами, с какими они его сами понимали, и никакая инк
визиция там их за это не преследовала. Разумеется, европейцы совершен
но упускали из виду одно существенное обстоятельство: в Турции хри
стианство было в своих догматах вольно лишь потому, что оно не было 
религией самих турков, и мусульмане слишком презирали христианство, 
чтобы блюсти чистоту тонкостей их исповедания; мусульманский прин
цип -  j  Ялі öjjsISII <JK j  = “Все неверные -  в сущности одна религиоз
ная община”, сплошь предназначенная для ада. В среде же самих турков 
всякое разномыслие против общепринятого мусульманства строго кара
лось, а отступничество от мусульманства считалось более тяжелым го
сударственным преступлением, чем считалось отступничество в Европе 
от своей господствующей религии. Добавить надо, что в Турции вовсе не 
редкостью бывали случаи насильственного приведения из христианства 
в мусульманство (достаточно вспомнить янычарскую вербовку); мы ви
дали также405, что при Селиме Грозном в Диване возбуждался вопрос о 
поголовном истреблении христианского населения, на манер поголовно
го истребления шиитов. Все это туркофильствующей Европой XVI века 
упускалось из виду, и Турция в религиозном отношении представлялась 
христианским протестантам и христианским схизматикам Европы пря
мо как рай. Восхваление веротерпимого положения турецких христиан, 
чем дальше к концу XVI века, тем рельефнее проявляется в Европе, не 
только в Германии но и в других местах. Когда, в 1599 или 1600 г. зна
менитый итальянский общественный философ Кампанелла, о надеждах 
которого на турецкую высадку уже было упомянуто, поставлен был на 
суд инквизиции, он доказывал свою непричастность к какой либо ереси 
аргументом, который очевидно был тогда архиубедительным: “Да ведь 
если бы я хотел основывать секту, я здесь в Италии не остался бы, а

403 Лютер имеет здесь в виду, должно быть, дервишей.
404 Срв. предисловие Лютера к переводу Корана; у нас в “Истории мусульман
ства”, I (1904), 139.
405 См. стр. ,299.
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отправился бы в Германию (где уже господствовало лютеранство) или в 
Турцию”. Приблизительно в это же время начинается и среди населения 
восточной Европы беспримерное идеализирование турецкой веротерпи
мости, -  не среди впрочем великорусов. Русь Московская привыкла слы
шать от приезжих греков ужасы о гонении на христианство в Турции; свя
той Максим Грек (живший в Московии 1518-1556) сравнивал положение 
православных в Турции с положением мученического христианства пер
вых веков в языческом Риме406, а греческие митрополиты и патриархи, 
приезжавшие в Москву за милостыней, должны были еще более сгущать 
краски407; оттого миф о блаженстве для христианской веры в Турции имел 
очень плохую для себя почву в Москве. Иначе думали православные люди 
под владычеством католической Польши, которая посредством Брестской 
унии 1596 года решила насильно перевести православных в католицизм. 
Безжалостно угнетаемые католиками-поляками за свое нежелание прини
мать католицизм, или догматическую унию с Римом, варварски оскорбляе
мые от Польши в своих заветных, православных чувствах, православные 
конца XVI-ro -  начала XVII века, когда берутся за перо для речи о Польше, 
не находят достаточных слов для' восхваления турецкой терпимости. 
Типично, например, прославление турецких религиозных порядков уже и 
в том православном галицко-малорусском памятнике, который есть одно 
из первых изложений истории Брестской унии: “Пересторога”, ок. 1607 г. 
А ученая “Палинодиа” Захарии Копыстенского 1621 г. рисует положение 
иноверцев в Турции прямо как картины райского блаженства, недости
жимого для православных под властью Польши408. -  “Woleli bysmy pod 
Turczynem bydz!” -  восклицают в 1640 году православные409, -  и это отча
янное, прочувствованное заявление прославляющее традиционного хри
стианского врага, особенно понятно будет для нас, если мы припомним, 
что на варшавском сейме 1658 г. разбирался проект поголовного истре
бления инославных, не желающих переходить в католичество. Благодаря 
оживившимся отношениям с Малороссией, уже и в Москве тогда печатно 
возвещается похвала турецкой веротерпимости410.

406 Сочинения препод. Максима Грека, т. I (Казань, 1860), стр. 146-148.
407 Срв. много данных у Н. Каптерева “Характер отношений России к православ
ному востоку в XVI и XVII вв. (М., 1885, отт. из “Чтений в общ. любит, дух. про- 
свещ.” 1884-1885).
408 См. “Палинодию” по изданию в “Русской Исторической Библиотеке”, т. IV, 
стр. 879, а в особенности стр. 930.
4°9 “РуССК Ист. Библ.”, т. IV, стр. 26.
410 Мы имеем в виду “Книгу о вере” 1648, которая напечатана была при уча
стии царского духовника в Москве при патриархе Иосифе и доныне пользуется 
большим почетом у великорусских старообрядцев. Составлена она малоруссом, 
игуменом киевского Златоверхого Михайловского монастыря Нафанаилом, и
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Простой, бедный народ Европы нач. XVI в., -  Германии прежде все
го, -  изнуренный поборами, взяточничеством своих чиновников и други
ми экономическими условиями отживавшего средневековья, усматривал 
главную идеальную черту турков, вероятно, не столько в религиозной свя
тости их подвижников или в их терпимости к подчиненному христианству, 
сколько в предполагаемых народолюбивых особенностях турецкого пра
вительства, о котором доходили до Германии самые благоприятные слухи. 
Есть одно простонародное драматическое произведете из масляничного 
репертуара тех времен: “Турок” Розенплюта4". Здесь, перед глазами мас- 
ляничной вульгарной публики, “турок” выводился на сцене как защитник 
купцов и крестьян, “замученных до последней степени”, и обещал нака
зать аристократов. Его наказания -  голод, мор, казни за те девять зол, ко
торые царят в христианском мире; среди этих зол отмечены и неправый 
суд, где всегда проигрывает бедняк, и обременительные налоги и подати, 
и презрение к низшим сословиям. “Турок” защитит низшие классы от их 
господ, которых бедняки “должны кормить своим трудом, получая взамен 
за это лишь новые тяготы и не приобретая спокойствия”.

Идеализация турецкой “справедливости” и “благоденствия народа” 
влекла за собою в XVI в. идеализацию также того образа правления 
единодержавного и неограниченного, который был присущ этой, ду
малось, справедливой и счастливой стране: турецкий абсолютизм вы
годно противопоставлялся, как источник народного блага, отживающе
му западно-европейскому феодальному строю, да и окончательно ис
кореняемой русской системе уделов, с влиянием бояр, с влиянием веча. 
Несомненно, что главным поводом для Европы к признанию турецкого 
абсолютизма за совершенство было многолетнее “великолепное” цар
ствование султана Сулеймана Законодателя (1520-1566), который во
шел и в европейскую политику (союз с Франциском I): сторонники 
водворявшегося в Европе абсолютизма, отвечая защитникам строя фео
дального или удельно-вечевого, с убедительной наглядностью могли 
сослаться как раз на блестящий пример Сулеймана Великолепного, ко
торый довел Турцию до апогея ее могущества и, как казалось, полного 
процветания. > ^ *

содержит извлечения из полемических сочинений Юго-Западной Руси, направ
ленных против латинян и униатов. О турках в ней речь поднята для того чтобы 
разрушить московский предрассудок, будто чистота греческого православия не 
могла бы не пострадать под мусульманским владычеством: “Ничесо же бо турцы 
от веры и от церковных чинов (установлений) отьимают, точию дань грошовую. 
А о делах духовных и о благоговенстве ни мало належат и не вступают в то”. Не 
даром впоследствии гонимые великорусские старообрядцы искали прибежища 
для своей “чистой” и “старой” веры в той же бусурманской Турции.
4,1 Keller: “Blblioth. des liter. Vereins”, 28, № 39; = Егоров, 6.
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В Европе западной идеализирование султанского самодержавия от
мечается, быть может впервые, в 1518 году, еще во времена Селима 
Грозного, у итальянизированных славян412, и ощущается довольно силь
но у флорентийца Макьявелли (род. .1469, ум. 1527); -  и чем дальше в
XVII-ый век, тем чаще можно отметить голоса, доказывающие необхо
димость, для Европы, усвоить себе турецкий образ правления, с кото
рым должны прийти государству и народу всевозможные блага. К числу 
писателей, у которых мы это найдем, относится известный французский 
публицист-финансист, считающийся, наряду с Макьявелли, творцом го
сударственного права -  именно Боден (Bodin, 1530-1596); как финансист, 
Боден особенно подчеркивает благоприятное, как ему казалось, разре
шение финансовых вопросов в турецком государстве. Одновременно с 
этим появляется памфлет: “La France-Turquie” Понсе (Poncet), где автор 
прямо ставит своей целью доказать, что Франция должна немедленно 
усвоить себе тот идеальный государственный строй, который господ
ствует в союзной с нею Турции.

Не ушел от идеализирования Турции в XVI веке наконец и “третий 
Рим” -  архиправославный столп Москва, несмотря на ее отвращение ко 
всему “поганому”. Правда, первые вести о захвате Константинополя не
верными турками (1453) встречены были в Москве с болью, со скорбью 
за ущерб, понесенный православием, и сказание “О взятии Царьграда 
от безбожного Турского царя”, т. е. Мохаммеда II, дышет ненавистью 
и против турков, и против их государя-Завоевателя; сказание это стало 
популярно, потому что внесено было в русский хронограф (т. н. “первой 
редакции, 1512 г.)413. Не очень многими годами позже, св. Максим Грек 
(живш. в Московии 1518-1556) своими обличительными сочинениями 
против ислама давал русскому читателю и молодому царю Иоанну IV 
очень нелестные сведения о хозяйничаньи турков в покоренных ими 
христианских землях, где христианское население “алчет и жаждет и 
наготует и от всех поношаемо и гонимо”414. В своих русских сочинениях 
св. Максим Грек умел прибегать и к бесцеремонной убийственной иро
нии, вообще сильно действующей на чувство, а на нетерпимое москов
ское -  тем более. -  “А что вы, мусульмане, ежедневно омываете водою 
срамные уды ваши, это нисколько не очищает ваших душ, загрязненных

412 Срв. восторженные мемориалы о турках, поданные императору в 1518 г. далма
тинцем Партением Андронником и еще одним его земляком из Рагузы.
413 Именно, как глава 208. Именно у А.Н. Попова (покойного профессора русской 
словесности в Лазаревском Институте Восточных языков) в “Изборнике статей, 
внесенных в хронографы русской редакции” (М., 1869), стр. 83-87. Срв. его же: 
“Обзор хронографов русской редакции”, вып. I (М., 1866), стр. 213-214.
414 См. напр. послание М. Грека к царю Ивану Васильевичу (“Сочин. преп. Макс. 
Грека”, т. II, Каз., 1860, стр. 351). Также 1 ,146-148.
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вашими плотскими нечистотами, все равно как нисколько не очищает 
псов от их скверного и гнусного смрада то обстоятельство, что они своим 
языком облизывают свои проходы и срамные уды. Как псы остаются все 
равно гнусными, зловонными и нечистыми, так и вы не очищаетесь от 
греховности тем, что омываете свои задние проходы и срамные уды”, -  
громил мусульман преподобный Максим перед московитами, развивая в 
них еще большую гадливость к бусурманам415. Если Максим Грек желал 
посоветовать для Руси неограниченное царское самодержавие, дарую
щее народу правду, то не среди последователей “пса Моамефа” способен 
он был указывать назидательные исторические примеры, а ссылался на 
“Кира, царя перского”, который, “хотя и идолопоклонник был”, возвы
шен был Богом за “превелию правду и кротость и милосердие его к под
ручникам своим”416.

Однако, одновременно с таким едким осмеятелем турков, каков был 
Максим Грек, нашелся человек, который западно-европейское турко- 
фильство XVI в. по отношению к турецкому образу правления перенес 
в православную Москву. Это был Иван Пересветов417, выходец из вла
дений Польши (“выезжий из Литвы”, как он сам себя называет), -  из 
той страны, куда западно-европейские настроения, туркофильские в том 
числе, свободно проникали. В частности, Иван Пересветов имел и более 
близкое отношение к туркам. Он, с разрешения польского короля, три 
года служил “дворянскую службу” при дворе “угорского короля Януша”, 
т. е. турецкого ставленника и вассала -  Иоанна Запольи (1526-1540), пре
данного своему государю, султану Сулейману Великолепному418. Далее, 
несколько месяцев прожил Иван Пересветов тоже во владении на поло
вину турецком, -  у молдавского воеводы Петра. Прослуживши еще три 
года королю чешскому, т. е. в западной Европе, Иван Пересветов при
ехал ок. 1536 г. в Московию. Лет десять спустя после своего приезда, не
задолго до взятия Казани, этот западный выходец, лично наблюдавший 
величие государства Сулеймана Законодателя, подал ок. 1548-1549 г. 
молодому царю Ивану Васильевичу Грозному свои публицистические 
сочинения, -  и отдельно, и в виде челобитных, -  в которых рекомендо
вал московскому государю для излечения своей страны идти по стопам 
турецких султанов. Живым идеалом служил для Пересветова, конечно, 
тогдашний султан, Сулейман Законодатель-Великолепный (1520-1566), 
но в произведениях своих Пересветов, задним числом, воплощает свои 
государственные идеалы в лице султана еще XV в. -  Мохаммеда II

415 “Сочинения препод. Макс. Грека”, 1 ,159.
416 “Соч. Макс. Гр.”, II, 354 (в послании к Иоанну Грозному).
417 Чуть ли его фамилия не московский псевдоним. Срв. А.Н. Попова: “Обзор хро
нографов русской редакции”, вып. П (М., 1869), стр. 85, в сноске;— -
418 О Запольи см. у нас, стр. 309.
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Завоевателя419. Одно из сочинений Пересветова- “Сказание о Петре, 
Волосском воеводе, како писал похвалу царю Ивану Васильевичу”; дру
гое -  “Сказание о царе Турском Магмете (Мохаммеде II Завоевателе), 
како хоте сожещи книги греческие”, к которому присоединяются пред
сказания “философов и дохтуров латынских в Литве” о царе Иване 
Васильевиче; в этих произведениях Пересветова Магмет-салтан, то от 
имени автора, то от имени воеводы Петра Волосского и также латын
ских дохтуров, с любовью обрисован как тип царя, который жестоко 
расправляется с неправедными вельможами, но зато своей жестокос
тью к ним вводит в свою землю всеобщую справедливость: “неверный 
царь -  (да) богоугодная учинял, великую мудрость и правду в царство 
свое ввел: по всему царству своему розослал верные своя судия, пооб- 
рочивши их ис казны своим жалованием, чем им мочно прожити з году 
на год420. А просудится судья, -  ино им пишется такова смерть по уста
ву Махметову: в ’зведет его на высокой скат, да и пхнет его в’зашию на 
дол; а иных живых одирают; да речет так: Как обростеш телом421, от
даст ти ся вина... По уставу Махметову с великою грозою мудрою и 
нынешние цари422 живут”423. -  “А в его судейную кожу велит хлопчатые 
бумаги напхать, и в судебной палате к стене прибита, и подпишет, за кою 
вину на таковую казнь осужен бысть... И иныя многия Махмет-салтан 
страшные грозы уставил; и учал говорити сеитом и пашам своим и вое
водам и всем людям: Аще не такою грозою великий (знатный?) народ 
угрозити, ино и правды в землю не ввести; как конь под человеком без 
узды, так и царство под царем без грозы”424. Грозная праведность турец
кого султана тем достойнее подражания, что она имеет, по объяснению 
Пересветова, источник христианский: султан-Махмет, ведь, перевел на 
турецкий язык, по Божию повелению, прежние греческие “книги закон
ные”425 для руководства своему народу. Да султан-Махмет готов был и 
сам “веру христианскую принята” и даже сообщал о своем намерении 
“сеитом и молнам и пашам и абызам (=_>1М а.)”, только те его отгово
рили426. В сравнении с образцовой турецкой правдой, представляющей

4,9 Новейшее издание Пересветовских произведений сделал В.Ф. Ржига в “Чтениях 
Общ. Ист. и Древн.” 1908, кн. I, в работе: “И.С. Пересветов, публицист XVI века; с при
ложением сборника его сочинений”. Есть и отдельный оттиск (М., 1908, стр. 1-84).
420 = определенным годичным казенным жалованьем вместо права “кормления”.
421 = если опять обростешь кожею.
422 т. е. Сулейман Великолепный.
423 см. по изданию В.Ф. Ржиги, стр. 62. Впервые -  у Карамзина, т. IX, примеч. 849.
424 А.Н. Попов: “Изборник статей, внесенных в хронографы русской редакции” 
(М., 1869), стр. 167. Срв. в тексте, изданном у  В.Ф. Ржиги, стр. 72-ую.
425 Намек на “Канун-наме”.
426 См. по изд. В.Ф. Ржиги, стр. 84.
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собою по сущности развитие заветов христианства, русская действи
тельность является памфлетисту Пересветову в очень невыгодном осве
щении: “Таковое царство великое, сильное и славное и всем богатое, 
царство Московское, -  [а] есть ли в том царстве правда? Вера християн- 
ская -  добра, и красота церковная -  велика, а правды нет!”427... “Чтобы 
к той истинной вере христианской да правда турецкая, -  ино бы с ними 
(русскими) ангели беседовали!”428 Практический вывод для царя Ивана 
Васильевича вытекает ясный: надо во всем подражать “грозному”, не
ограниченному самодержавию миродержцев-султанов, и не только во 
внутренних делах, но и внешних, -  быть грозну и для подданных, да 
быть грозну и для соседей: “Царь кроток и смирен на царстве своем, -  
и царство его оскудеет, и слава его низится. Царь на царстве грозен и 
мудр, -  царство его ширеет, и имя его славно по всем землям”429.

Общепублицистические идеи своих сочинений Иван Пересветов, как 
сказано, приспособил и отдельно для нововенчанного царя, внеся свои 
“сказания” в докладные записки-челобитные (“епистолы”)430. По всем 
видимостям, “епистолы Ивашки Пересветова”, рекомендующие русско
му царю “грозность” на манер турецких султанов, пришлись царю Ивану 
Васильевичу по душе, хотя он тогда еще не был “Грозным” и, вероятно, 
имели на него влияние, “как очень решительное побуждение к поздней
шим его жестокостям”, по выражению Д.И. Иловайского431. Да пришлись 
они по душе и архиправославнейшей партии тех москвичей, которые 
стояли за идею царской власти неограниченной, царского абсолютизма. 
Пересветовское Сказание о Махмете было внесено и в Никоновскую лето
пись в XVI в.432, и в хронограф, т. н. второй редакции 1617 г.433

Таким образом и Москва XVI в. не убежала от туркофильства.

427 Там же, стр. 63-64.
428 Стр. 78.
429 Стр. 70-71.
430 Некоторые цитаты приводимы нами были выше как раз по тексту челобитных 
“епистол”.
431 Д.И. Иловайский “История России”, т. Ш (М., 1890), стр. 687.
432 См. в XII томе “Полного собрания русских летописей”, стр. 102-108. Название 
летописи “Никоновская” происходит оттого, что рукописный экземпляр, с кото
рого сделано’ печатное издание, принадлежал патриарху Никону XVII в. Но со
ставлена Никоновская летопись еще в XVI веке. Известный историк Голубинский 
в “Истории русск. церкви” (т. II, М., 1900, стр. 853-854) вполне определенно, 
без оговорок сообщает сведение, что составлена она по повелению московско
го знаменитого митрополита Макария (1542-1563). Жаль только, что у акад. 
Голубинского не указан источник его сведения.
433 Ищано у А.Н. Попова “Изборник статей внесенных в хронографьгрусской редакции” 
(М., 1869), стр. 165-167. Срв. его же “Обзор хронографов”, вьш. П (М., 1869), стр. 84-87.
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б) Дополнительные примечания
К стр. 299, сноске 6-й. -  Удачно характеризует яростную нетерпимость 

архиепископа Теннадия к еретикам верный его сподвижник, св. Иосиф 
Волоцкий, когда говорит, что архиеп. Геннадий “яко лев на злодействен
ные еретики устремился... ногты своими растерзая тех скверныя утробы, 
зубы же своими съкрушая и растерзая, и о камень разбивая”434. Понятно, 
что и сам св. Иосиф безусловно стоял за умерщвление и сожжение ерети
ков, потому что ересь -  еще большее преступление, чем разбойничество 
и злодейство; и для гражданских властей самое главное -  “быть отмсти- 
тели Христу на еретики”. Как известно, собор 1504 года последовал тре
бованию св. Иосифа Волоцкого и подверг жидовствующих сожжению и 
другим страшным казням. Ученик св. Иосифа, глава русской церкви, мо
сковский митрополит Даниил (1522-1539), продолжал утверждать прави
тельство в мысли о необходимости истреблять еретиков, доказывая на все 
лады в своих проповедях, что “убийство Бога ради -  несть убийство”435.

К стр. 302, к сноске 17-ой. -  Шейх Фузули Багдадский, в своей жа
лобной эпистоле “Шикайет-наме” к одному из приближенных султана 
Сулеймана Великолепного, говорит в виде комплимента, что власть ту
рецкого султана по своей идее может считаться равнозначущей халиф- 
ству: A  Ajb ?j>' См. по изданию в “Нюмунё-и
эдебшйат” (Конст., 1302), стр. 22.

К стр. 313, к сноске 46-ой. -  Можно упомянуть и западную Грузию, 
которая досталась Турции уже в XVII веке.

К стр. 326, сноска 88. -  Паломничество Василия Познякова 1558-1561 
(при царе Иоанне Грозном и при султане Сулеймане Великолепном), где 
есть рассказ о налоге на паломников, издано Православным Палестинским 
Обществом: “Хождение купца Василия Познякова по Святым местам 
Востока, под редакцией Х.М. Лопарева”, СПБ., 1887 (“Православ. Палест. 
Сборн., вып. 18). По рассказу Познякова, в Великую субботу турки прихо
дят и запечатывают врата храма Воскресения, “и емлют со всякого христиа
нина (православного) по четыре золотых угорских, -  тоже (после чего) и в 
церковь пустят; и мы грешнии дали есмы по четыре золотых с человека. А 
которому христианину дать нечево, того и в церковь не пустят. А с латыни 
и с фрязов и с еретиков (армян, маронитов и пр.) -  по десять золотых, а 
золотой по 20 алтын. А с черноризцов мыта не емлют”. -  Для обеления 
Роксоланы и Сулеймана Великолепного следует заметить, что взыскивать 
плату с иерусалимских паломников-христиан за право поклониться гробу 
Христову придумали не они первые. Еще до водворения османского вла
дычества над Сирией, при мамлюках в XV в., практиковался тот же налог.

434 “Просветитель”, казан, изд., стр. 51-52.
435 В. Жмакин: “Митрополит Даниил и его сочинения”. М., 1881 (из Чтений в 
Общ. ист. и древн.”, кн. I—II), стр. 414.
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Иеромонах Троицко-Сергиевской Лавры Зосима, ходивший на богомолье 
к Святому Гробу ок. 1420 и проживший там целый год, жалуется в своем 
“Ксеносе”436 так: “[На праздники] окаянний срацыне все церкви христиан
ские запечатают, глаголюще: нет у вас праздника, откупайте. А через весь 
год (в течение целого года) замчена церковь Святого Воскресения и при
креплена печатью султана, царя египетского. Прилучивыися поклонницы 
от которых стран -  идут ко амиру, и амир, емля дары, церковь отпечатыва
ет... А кому поклонитися Гробу Господню, тому дати златых денег вене- 
тических, -  флорин. То еще колико на пути арапом давати, откупати путь, 
идучи от Рамли ко Иерусалиму; то еще сторожем давати, -  пятнадцать 
стражей у Гроба Господня приставлено, лютых срацин”.

К стр. 373-374. -  Пословица: <&» (“Уж не внук ли
ты Абу-Сууда”) применяется, по сообщению В.А. Гордлевского, к нетер
пимому в мелочах законнику. См. “Живая Старина”, 1909, стр. 17 оттиска: 
“Из истории османской пословицы”.

436 Зосимин “Ксенос, глаголемый странник, о хождении и бытии моем”, издан в 
24-м выпуске “Православного Палестинского сборника” (СПБ., 1889).
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ИСТОРИЯ ТУРЦИИ.
I.

Турецкое, или тюркское, племя очень многочисленно и расселилось 
на обширнейшем пространстве, от гор Алтая (своей родины) и границ 
Китая -  до славянских и греческих областей на Балканском полуострове. 
Наибольшее политическое значение имеют турки-османы, которые в тече
ние XIV-XVI вв. воинственно создали огромную державу Османскую, -  
“оттоманскую” по западноевропейскому выговору, -  продолжающую в 
бессилии существовать и теперь под именем Европейской и Азиатской 
Турции. Они -  мусульмане, вероисповедания суннитского. Рядом с османа
ми, на востоке Малой Азии, живут их. ожесточенные враги, тоже турки, но 
вероисповедания шиитского: они населяют часть Персии (Азербайджан) 
и русское Закавказье, которое прежде было владением персидским, а в 
XIX в. отвоевано Россией. Вообще теперь большая часть турков состоит 
под русским подданством: частью они известны под именем татар (татары 
кавказские, крымские, волжские, сибирские), частью под именем туркме
нов, туркестанцев (хивинских и бухарских узбеков, сартов, киргизов) и 
др. И под властью Китая имеются свои турецкие области, т. и. Китайский 
Туркестан (хотанцы, кашгарцы и др.). Язык турецких или “турецко-татар
ских” племен -  один, хотя и распадается на наречия, северные, восточные, 
западные. К западно-турецким наречиям, правильнее даже говорам, от
носятся османское, азербайджанское и туркменское, разница между ко
торыми очень несущественна. Жители османской Турции, персидского 
Азербайджана, русского Закавказья и Закаспийского края понимают друг- 
друга без малейшей трудности и не испытывают, напр., тех неудобств, ка
кие ощущаются при первой встрече великоросса с малороссом.

Старейшая история турков начинается с того, что их первобытные 
орды отходят от своей родины -  гор Алтая и соседних степей -  и двигают
ся на культурные страны. Ближе всего был Китай, -  и китайцы отмечают 
свою борьбу с “хун-ну” задолго еще до Р. X. После Р. X мы видим, как тур
ки волна за волною тянутся от китайских пределов к Европе, через Урал 
и Волгу, сквозь нынешние южно-русские степи: гунны IV в. (в V в. под 
начальством Аттилы), авары VI в., хазары П-Х вв., печенеги (баджнаки) 
ІХ-ХІ вв., “торки” и половцы (куманы, кыпчаки) ХІ-ХІІІ вв. и, наконец, 
завершительный поток -  те турки, русские летописные “татары”, которые

429
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в XIII в., под начальством другого народа, монголов, завоевали Русь. Все 
эти турки, шедшие поток за потоком через северночерноморские степи, 
успевали основывать на европейских завоеванных землях свои государ
ства, иногда оседлые, иногда кочевые; но затем или бесследно раствори
лись среди национальностей побежденных, или бывали раньше-позже ис
требляемы, изгоняемы, отгоняемы в Азию.

Прочнее всех выдвинулись в сторону Европы те турки, которые ше
ствовали из своей родины не на Урал -  Волгу и Черноморскую степь, а на 
среднеазиатскую реку Амударью, через нее в Персию (Иран), а оттуда на 
полуостров Малую Азию.

У границ Ирана на Амударье, со стороны “Турана”, появились орды 
турков в VI в., при шахе Хосрове I Ануширване (531-579), и тогда же ста
ли известны византийцам. Но главное турецкое движение на Персию со
стоялось в XI веке, когда Персия давно уж исповедывала мусульманство, 
и когда на развалинах Багдадского халифата успела основаться группа 
самостоятельных владений. В 999 г. высококультурное персидское госу
дарство бухарских эмиров-Саманидов, в тот момент, когда здесь проявил 
силу своею поэтического гения Фирдовсий, певец “Шах-наме”, и блестя
щая плеяда других персидских литературных талантов, низвержено было 
вторгшейся турецкой ордой илек-ханов, а 35 лет спустя другая турецкая 
орда, сельджукская, перешла Амударью, заняла кочевьями персидскую 
область Хорасан (состоявшую под управлением тоже турецкой династии 
Газневидской) и в течение XI века совершила ряд поразительных завое
ваний и на восток, и на юг, и на запад, сметая с пути все местные удель
ные мусульманские владения, покоряя и византийскую Малую Азию. 
Первые три сельджукских султана Тогрул-бег (1035-1063), Алп-Арслан 
(1063-1072) и Мелик-шах (1072-1092) объединили под своею властью 
в.сю мусульманскую, да и христианскую Азию: от Туркестана, Кавказа и 
Черного моря -  до Индийского океана и Счастливой Аравии, от пограни- 
чий Китая и Афганистана -  до Средиземного и Мраморного моря, поч
ти до самых ворот Константинополя. Второй из султанов, Алп-Арслан, в 
1071 г. в Армении взялß  плен самого византийского императора Романа IV 
Диогена.

Резиденция великих сельджукских султанов, владык этой огромной 
мусульманской империи, была в середине Персии: гг. Рей (Тегеран), 
Нишапур, Испахан, реже Багдад в Месопотамии, -  и они не могли не опер- 
сияниться. Если Тогрул-бег был примитивно-грубый турок-кочевник, то 
его внук Мелик-шах представлял по своему утонченному культурному об
лику вполне перса. При нем, благодаря его везирю-воспитателю, умному и 
просвещенному персу Низамольмольку, Персия оправилась от разорения 
и переживала новый золотой век своей литературы и сверкала талантами.
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Положим, настроение, проникающее тогдашних даровитых персидских 
художников слова, дышит не жизнерадостным чувством, а глубоким пес
симизмом. Астроном Хейям (ок. 1040-1123), с его безотрадно-мрачной 
философской поэзией, автор, которым увлекается нынешняя Западная 
Европа и Америка, жил тогда, -  даже при дворе Мелик-шаха. Турецкий 
язык в эпоху сельджукских турков или совсем вытеснялся среди них пер
сидским, или наводнялся несказанным множеством персидских и араб
ских слов -  да таким и доныне остается.

Соответственно кочевому обычаю, по которому кочевье делится на 
родовые улусы, управление огромной сельджукской Мелик-шаховой им
перией разделено было, по уделам, между главными членами сельджук
ской династии. После смерти Мелик-шаха (1092) это привело к столетним 
удельным междоусобиям, к оттеснению сельджукских представителей, и 
в XII веке Передняя Азия была уж не единая монархия и далеко не сель
джукская. Она раздробилась на ряд владений персидских, арабских, дру
гих турецких (несельджукских). Исключение составила Малая Азия, или, 
как ее по традиции называли, Рум (букв. “Рим”, т.-е. часть восточно-рим
ской, или византийской, империи). Покоренная и заселенная турецкими 
сельджукскими ордами в XII веке, М. Азия в течение XII и XIII вв. пред- 
ставляла.собою самостоятельное сельджукское султанство, в котором про
должали править потомки все той же великой династии, и которое называ
лось Румским по историко-географической традиции, или Иконийским по 
имени главного города страны (Iconium, по-тур. “Коние”). Прибрежные 
полосы полуострова были в руках византийцев.

В силу некоторой географической отдаленности от Персии, малоазиат
ские иконийские турки сумели сохранить много своих национальных 
черт, бытовых (напр., неполную оседлость) и нравственных (в том числе 
простоту и честное прямодушие), и даже сравнительно недурной турец
кий язык. Но, разумеется, и в М. Азии турецкий язык оказывался пре
сыщен персидско-арабскими элементами, потому что интеллигентные 
классы, напр., придворные и улемы (“ученые”-богословы) удовлетворяли 
умственные запросы прежде всего из литературы персидской, и если пи
сали, то прибегали не к своему родному языку, а к персидскому и арабско
му. Султаны руководились “Книгой политики” везиря Низамольмолька, 
любили цитировать Хейяма. К иконийскому двору являлись и живые ли
тераторы из Персии, в надежде найти меценатскую поддержку.

Один из пришлых литераторов, вскоре покинувший придворные сфе
ры и обратившийся в монаха-дервиша, основателя особого ордена, был 
светило персидской мистико-пантеистической поэзии вдохновенный 
Джеляледдин Румийский (1207-1273). Он имел огромнейшее влияние на 
умственное настроение сельджукских турков, как современных ему, так и
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дальнейших поколений. Его могила в Конии и при ней монашеская оби
тель его ордена сделалась рассадником возвышенных “суфийских” идей 
и стремлений, а в суфийстве видное место занимает мистическая пропо
ведь о нищите и призрачности этого мира, о необходимости очищать душу 
любовью ко всему человечеству и стремиться чистой душою к познанию 
пантеистического Всеединого Божества, перед которым равны все народы 
и все религии -  эти одинаковые лучи Его существа. Сын Джеляледдина 
Румийского Велед (1226-1312), стихотворец, писавший тоже по-персидски 
в мистико-пантеистическом духе отца, прибег частью и к турецкому язы
ку, и, таким образом, он явился одним из первых турецких малоазиатских 
поэтов. Он же пытался, арабскими буквами, стихотворно излагать свои 
идеи и на простонародном греческом языке, считая сожительствующее с 
турками местное христианское население вполне достойным суфийской 
проповеди. Вообще в Иконийском султанстве происходил незаметный, 
но прочный процесс мирного слияния пришлого мусульманско-турецкого 
населения с туземным христианско-греческим. Турки сверх персидской 
культуры подчинялись и греческой, а греки постепенно отуречивались; 
многие из них добровольно переходили в ислам и увеличивали собою 
ряды турецкой народности.

Положим, в своих внешних политических отношениях к христианам, 
к Византийской империи, которая на малоазиатском полуострове владела 
берегами, и к крестоносцам, которые в течение XII в. стремились прокла
дывать себе дорогу в св. землю через сельджукские части М. Азии, ико- 
нийские сельджуки далеко не бывали сердечны и терпимы. Такие султаны 
XII в., как, напр., Кылыдж-Арслан I (ок. 1092-1107) и Кылыдж-Арслан II 
(ок. 1156-1192) оставили по себе достаточно горькую память и у визан
тийцев, и у крестоносцев в качестве упорных агарян, врагов христовой 
веры. Но с другой стороны, при сыне Кылыдж-Арслана II Гияседдине 
Кей-Хосрове I (ок. 1192-1210) мы видим красноречивый, за себя говоря
щий факт: из соседних византийских пределов христиане массами пере
селяются в бусурманские иконийские пределы, -  явление, которое и по
том не раз повторялась. Можно объяснить это, прежде всего, умной эко
номической политикой иконийских султанов, отсутствием тех поборов и 
денежных обирательств, которым подвергались подданные византийские, 
но, уж конечно, христиане-византийцы не стремились бы под власть му
сульман, если бы не находили там радушной терпимости. А в 1270-х гг. 
патриарх Арсений, в ответ на упреки за слишком дружественные свои 
прежние отношения с султаном Иззеддином, утверждал, что султан ведь 
был тайный христианин. С течением времени, в XIII веке, даже общепо
литические обстоятельства могли способствовать дружественному на
строению греков к туркам. Вандальский и беспримерно-кощунственный
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разгром латинянами православного Константинополя в 1204 г., дележ 
византийских владений между венецианцами, генуэзцами, французами, 
немцами и прГ, в силу которого (до 1261 г.) византийское православное 
государство оказалось на полвека и вовсе упразднено и заменилось не
терпимо-католической “Латинской империей”, все это с печальной на
глядностью понемногу должно было заранее приучать греков к мысли, 
что, если бы пришлось делать выбор между терпимыми и справедливыми 
мусульманами-турками или фанатичными и жадными христианами-лати- 
нянами, то предпочтение заслуживали бы турки.

II.
В XIII в. из Монголии хлынули на всю Азию и на Воет. Европу завое

вательные орды Джингиз-хана (ум. 1227) и его преемников. В 1230-х гг. 
грозная волна монголов докатилась и до армянских границ малоазиатско
го турецкого султанства Иконийского. В 1244 г. вооруженное сопротив
ление султана Гияседдина Кей-Хосрова II (ок. 1236-1245) было сломле
но, монгольские полчища с огнем~и мечом прошли сквозь полуостров до 
Ангоры, -  и турецкий султан-сельджук должен был признать себя васса
лом монголов. Вследствие отдаленности Малой Азии от монгольской сто
лицы, зависимость эта свелась, положим, к номинальной. Но нашествие 
пошатнуло силу сельджукского султана среди его эмиров, или ханов (кня
зей), управлявших отдельными частями М. Азии, и каждый из них стал 
стремиться к полному освобождению от центральной султанской власти. 
Кроме того, лет за десять перед тем, еще при султане Аладдине Кейкобаде I 
(ок. 1219-1236), поток монголов оттеснил собою из среднеазиатской об
ласти в малоазиатскую, через сев. Персию и Азербайджан, новую ветвь 
турецкого племени -  османскую, под начальством вождя Эртогрула; на
звание свое османская орда получила от имени Эртогрулова сына Османа, 
который родился уже в М. Азии (1258). Эртогрул, со своим еще грубым и 
варварским племенем, поступил на военную службу к сельджукским сул
танам, и орде его была дана в надел для кочевания местность во Фригии, 
на византийской границе. Сыну его Осману в 1289 г. пожаловано было 
эмирское звание, -  и, таким образом, к удельным турецким эмирам сель
джукским прибавился еще один турецкий эмир, только не сельджукский, 
а османский.

В 1299 г. иконийских султанов не стало; их сломило новое нашествие 
монголов, из Персии. Тогда удельные малоазиатские эмиры объявили 
себя каждый самостоятельным владетелем. Сельджукская Малая Азия 
из монархии превратились в декархию, распалась на десять взаимно не
связанных турецких княжеств, среди которых османское было наименее 
культурное и наименее значительное политически. Однако османские
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эмиры оказались умелыми политиками. В течение XIV в. они, то путем 
вооруженных междоусобных столкновений, то путем браков, сумели 
объединить земли всех сельджукских эмиров под своей верховной влас
тью. Государями османов были за это время: Осман I (1299-1326), Урхан 
(1326-1359), Мюрад I (1359-1389) и Баезид I Молниеносный (Йылдырым, 
1389-1402). Из них Баезид I Йылдырым был уже единодержавный султан 
Малой Азии.

Но владения Баезида I Молниеносного уже не ограничивались преж
ней сельджукской малоазиатской территорией: османы оказались и 
хорошими завоевателями новых земель. Осман и Урхан отвоевали от 
византийцев соседние полосы Малой Азии, и город Бруса, покоренная 
(1326) еще при жизни престарелого Османа его наследником Урханом, 
сделалась и впредь осталась первопрестольной османской столицей, 
здесь и усыпальницы государей. Урхан для лучшего военного успеха за
вел и регулярное войско, “новое войско” (по-турецки “йени чери”, откуда 
наше “янычары”); оно вербовалось из христианских мальчиков, которых 
насильно или по согласию с их родителями брали из семьи и давали им 
турецкое специальное военное воспитание. Незадолго до смерти Урхана 
турки переправились на европейский берег Дарданелльского пролива и 
укрепились там (Галлиполи, 1358); Урханов же преемник Мюрад I отнял 
у греков Адрианополь (1361), и вскоре он (1365) самую свою столицу 
перенес из Азии в этот город. Тогда же Мюрад I взял часть Болгарии 
с г. Филиппополем (1363), а под конец своей жизни покорил и сербов. 
Сербам Мюрад I нанес эпически памятное поражение на Косовом поле 
(15 июня 1389), где были разбиты войска сербов (“кнеза” Лазаря), под
крепленные войсками босняков, хорватов, усиленные также валахами и, 
кажется, венграми; -  уверяют, будто всех их было 200.000. В Косовом 
побоище погиб и сам султан Мюрад I от руки одного серба, притворив
шегося перебежчиком; однако на успех военных действий это не оказало 
влияния. Наследовавший Мюраду на поле битвы его сын султан Баезид I 
Молниеносный (1389-1402), известный и как завершитель объединения 
турецких уделов, допокорил Болгарию, взял столицу болгарского цар
ства Тырново (17 июля 1393) и низложил царя Иоанна Шишмана III. Да 
допокорил он и весь Балканский полуостров, так что у греков остался 
тогда в руках лишь Константинополь со своей областью, а у венециан
цев и других итальянцев -  их прибрежные владения. Против Баезида I 
Молниеносного был организован крестовый поход рыцарей, в котором 
приняли участие отборные французские, и немецкие, и английские, и 
чешские, и польские, и венгерские, и итальянские, вообще все европей
ские рыцари, самый цвет рыцарства. В битве под Никополем, на правом, 
т. е. болгарском берегу Дуная, под начальством Сигизмунда Венгерского,
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рыцари были полнейшим образом разбиты (28 сентября 1396). Успех 
упорного боя долго колебался, и победу туркам доставило выступление 
сербского войска, предводимого верным турецким вассалом Стефаном 
Лазаревичем; отец Стефана сложил голову на Косовом поле семь лет 
тому назад, а сын породнился с султаном Баезидом, выдал за него свою 
сестру и вполне отождествил свои династические интересы с османски
ми, -  дело тем более легкое, что никаких насилий православному рели
гиозному чувству тогдашние турки не чинили. Участие христиан в за
воевании турками христианских земель было не новинка. За несколько 
лет перед Никопольским сражением сын константинопольского грече
ского императора, наследник-царевич, словно турецкий вассал, должен 
был с греческим отрядом сопровождать Молниеносного султана в его 
малоазиатском походе против одного греческого же города (к востоку от 
Смирны).

Итак, при БаезидеІ Молниеносном (1389-1402) османская империя 
простиралась от Оронта (в сев. Сирии) до Дуная. Обладатели этой огром
ной державы, османы постепенно в течение XIV в. успели цивилизовать
ся. Сельджукская турецкая культура, смесь кочевой туреччины с персид
ской и византийской цивилизацией, которую османские турки застали в 
М. Азии, не могла не оказывать на них своего ассимилирующего воздей
ствия, при единстве языка османов и сельджуков. К культурности и гу
манности, к идеалистическому воззрению на просвещение, призывала и 
турецкая литература XIV века, которая тогда, вместо персидского и араб
ского языка, прибегла к своему родному турецкому. Она, преемственно, 
развивая суфийские заветы Джеляледдина Румийского ХІП в. и его сына 
Веледа, с большою убежденностью и подъемом, хотя и в очень неуклю
жих силлабических виршах, проповедовала ту мысль, что любовь к Богу 
связана с любовью к человечеству, а человечество цветет лишь культу
рою, а отдельный человек -  только знанием. -  “В душе невежд нет вовсе 
жизни!”-  прочувствованно восклицает в своей “Книге странника по зем
ной юдоли” Ашык-паша (1330), писатель происхождения, понятно, сель
джукского, а не османского.

Просветительному настроению понемногу поддавалась и царствующая 
семья. Осман и Урхан были еще полнейшие варвары, храбрые богатыри- 
воины, с благородной кочевнической натурой, но и с кочевническим пре
небрежением к формам и удобствам городской и гражданственной жизни; 
однако родной брат воителя Урхана, не царствовавший, старался поддер
живать в государстве просвещение, заводил в “Румской” державе своего 
царственного брата школы. Мюрад I, завоеватель Адрианополя и герой 
Косова поля (1389), был совершенно безграмотен; договор с далматской 
Рагузской республикой он скрепил, вместо подписи, оттиском своего
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пальца, омокнутого в чернила; однако он очень любил беседы и сообщество 
набожных и умных людей. Что касается Баезида I Молниеносного, вла
дыки Балканского полуострова, то это уже человек, совершенно откло
нившийся от первобытной простоты предков. Мусульманские историки 
с горечью отмечают, что Молниеносный султан вкусил и отраву цивили
зованной жизни, познакомился с ее изнанкой. Христианка-султанша, из 
сербского владетельного дома, научила Баезида, говорят они, роскошно 
пировать и веселиться с помощью вина; византийская развращенность 
познакомила его с противоестественными привычками, и у османско
го султана оказался гарем из красивых мальчиков. Все же умственная и 
литературная жизнь османского государства поднялась в Баезидово цар
ствование на порядочную высоту, и подготовилась почва для дальнейшего 
расцвета.

ПІ.
И вдруг все это столетнее государство рухнуло. Из Средней Азии дви

нулся новый завоеватель, славный Тимур-Ленг (Тамерлан).
Когда он, в начале 1400-х гг., прибыл в Малую Азию, он привлек к себе 

сельджукских эмиров, изгнанных Баезидом I Молниеносным из их уделов. 
Летом 1402 г. состоялась битва османов и Тимура при Ангоре, на той самой 
равнине, где некогда Помпей разбил Митридата Понтийского. Сербские 
отряды, под начальством султанского свояка Стефана Лазаревича, прояви
ли в этот день свою полную верность и не щадили себя, чтобы даровать 
султану Баезиду победу. -  “А ведь голытьба эта -  без изъяна!” -  с изумле
нием отозвался о сербах сам Тимур. Зато изменниками оказались сель
джуки. Увидев своих эмиров в рядах-Тимурова войска, они обратились 
на османов и начали рубить их. Совершенно потерпев поражение, Баезид 
Йылдырым был взят в плен, где вскоре и погиб (1403).

Так -  от одного удара -  пала османская, недавно объединенная дер
жава. Тимур, в интересах политики, опять восстановил мелкие турецкие 
княжества, и столетний труд династии Османа I пропал даром. Балканский 
полуостров почувствовал себя независимым от Малой Азии. Соседняя 
Византия с Царьградом могли на время вздохнуть спокойнее: ее покоре
ние отсрочивалось еще на полстолетия.

Новое “собирание земли турецкой” пришлось взять на себя одному из 
сыновей Баезида Йылдырыма Мехеммеду I Челеби (т. е. Рыцарственному, 
1402-1421). После тяжелой междоусобицы со своими братьями (1402— 
1413), он кое-как опять сколотил османское владение -  и на территории 
Малой Азии, и на Балканском полуострове со столицей Адрианополем, 
хотя все в уменьшенных размерах. Самостоятельное-существование 
восстановленных Тимуром удельных малоазиатских сельджукских ди
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настий продолжилось в сущности лишь четверть столетия, и преемник 
Мехеммеда Челеби султан Мюрад II (1421—1451) успел уничтожить боль
шую часть их. На второй год своего царствования он покушался и на завое
вание Константинополя.

Европа вновь почувствовала надвигающуюся от османов опасность. 
В 1429 г. состоялся съезд европейских государей в г. Луцке (нын. Волын. 
губ.) на территории Великого княжества Литовского. Присутствовали: 
литовско-русский государь Витовт, польский король Ягайло, германский 
император Сигизмунд, король Дании Эрик VII, магистры прусский и ли
вонский, хан Крымский (он -  недавно поставленный вассал Витовта и 
враг Турции), господарь молдавский, папский легат и послы греческого 
императора Иоанна VIII Палеолога. Съехавшиеся на Луцкий съезд госуда
ри обсуждали меры, каким образом совместно действовать против осма
нов. Лет десять спустя на церковном соборе во Флоренции 1438-1439 гг. 
заключена была даже уния церквей греко-православной и латино-католи
ческой, чтобы соединенными военными силами Европы спасать осколки 
византийской империи от османов й  вообще поставить туркам преграду. 
Несколько спустя после того, папою Евгением IV была возвещена, сре
ди рыцарства, проповедь крестового похода -  христианского мира про
тив мусульманского. В сущности, однако, султан Мюрад II вовсе не был 
закоренелым врагом христианства, как религии. Женатый, как и его дед, 
на дочери сербского короля, он предоставил жене свободно сохранять ее 
отцовскую веру; даже греческие писатели XV века отзываются о широте 
взглядов Мюрада II с прямой восторженностью, чего не говорят о своих 
союзниках-латинянах, врагах православия.

На зов папы к крестовому походу откликнулись главным образом вен
гры и поляки, объединенные тогда властью общего государя Владислава Ш 
Ягайловича (1434-1444), и в июне 1444 г. принудили было Мюрада II к 
очень невыгодному для него миру, который тогда же был скреплен при
сягою крестоносцев на Евангелии, а султана -  на Коране. На последовав
шем сейме в Будапеште папский легат Джульяно Чезарини уговорил вен
герских магнатов нарушить присягу, данную неверным туркам и потому 
для христианской совести не обязательную. В том же 1444 году при Варне 
в Болгарии опять встретились противники. По словам венгерских лето
писцев, негодующий султан Мюрад, перед боем, громко призывал кару 
Христову на клятвонарушителей. И теперь на долю турков достался полный 
успех. Рыцари были совершенно разбиты, погиб и король Владислав III (в 
истории прозванный поэтому “Варненьчик”), и Варненская победа турков 
совершенно подавила энергию Европы.

С этих пор вся последующая история османов до конца XVI в. -  сплош
ной ряд побед и завоеваний.
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IV.
Преемник Мюрада П султан Мехеммед II (1451-1481) 

носил прозвище “эль-Фатих”, т. е. Завоеватель
Первым подвигом нового султана, когда ему было всего двадцать лет, 

было завоевание Царьграда. 29 мая 1453 г. после двухмесячной осады 
Царьград пал и сделался с этих пор турецкой столицей, а храм св. Со
фии -  главной османской мечетью. Две византийских “деспотии” (госпо
дарства) на Пелопоннесском полуострове (Морее), которыми управляли 
два брата Константина Палеолога, последнего царьградского императо
ра, завоеваны были султаном восемь лет спустя (1461). И тогда же (1461) 
уничтожена была т. н. Трапезунтская империя, небольшое греческое го
сударство между черноморским углом М. Азии, Грузией и Персией, кото
рое возникло в XIII в., когда Царьградом владели латиняне. С греческой 
самостоятельностью было, после этого, все покончено; последняя тень су
ществования греческой Византии рассеялась. Греки мирились с потерею 
своей самостоятельности сравнительно легко, потому что турки XV в., 
после первых крайностей, сопровождавших военные действия, обнаружи
вали большую религиозную терпимость и являлись спасителями для пра
вославной совести от католической назойливости. Даже во время осады 
Царьграда, когда Константин Палеолог в отчаянии вводил флорентийскую 
унию, искренние православные с горячностью выдвигали девиз: “Лучше 
быть под властью турецкой чалмы, чем латинской тиары!” В завоеванном 
Константинополе Мехеммёд П восстановил православное патриаршество 
и дал патриарху и его православной церкви широкие политические пра
ва. Византийский историк Критобул посвящает Мехеммеду Завоевателю 
историю его царствования, где султан выставлен законнейшим преемни
ком римских государей и титулуется византийским императорским титу
лом “василевс”. Трапезунтский поэт-грек Амируца, бывший придворный 
в Трапезунтском греческом государстве, пишет по-гречески оды в честь 
Мехеммеда II и видит в нем “сверкающую звезду, ослепительный светоч, 
любителя образованности и поклонника муз, витязя и царя эллинов”.

Другие завоевания.Мехеммед П произвел вдоль сев. границ Балканского 
полуострова, где вассальные государства колебались между Турцией и 
Польшей, Турцией и Венгрией. Из двух румынских господарств более 
отдаленная Молдавия сумела кое-как отстоять свою независимость при 
Мехеммеде П; она вошла в состав турецкой державы только тридцать лет 
спустя после его смерти. Из Валахии же был изгнан (1462) непокорный 
воевода Влад Цепеш (“Дракул”, по русской повести, которая прославляет 
беспощадную жестокость его, как идеальную правосудность), и вместо 
“Дракула” был посажен на валашском престоле предмет-яеестественной 
любви Мехеммеда II, молодой и хорошенький брат Дракула, в качестве
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вассально-автономного господаря. Сербские области, напротив, превра
тились при Мехеммеде II в обыкновенные турецкие губернии, с губерна- 
торами-пашами по назначению. В 1459 г. турецким “пашалыком” была 
сделана Сербия, когда султанша-сербка, вдовствующая жена покойного 
Мюрада II, оказалась наиболее законной сербской престолонаследницей; в 
1463 г. завоевана была Босна, а окончательно после смерти Мехеммеда П и 
Герцеговина (1483), и из них сформирован Босанский “вилайет”. Знатные 
босняки-помещики, исповедывавшие богумильство-манихейство, с чрез
вычайной легкостью перешли в ислам, сохранили крепостную власть над 
крестьянами-“кметами” и доставили Османской ̂ державе ряд талантли
вых государственных деятелей (полководцев, везирей) и писателей. При 
Цареградском дворе сербская речь была такою же общепринятою, как и 
турецкая, и султаны охотно пользовались сербским языком для междуна
родной переписки.

Наиболее длительной и упорной была борьба Мехеммеда П Завоевателя 
с латинскими владениями в греческих морях и побережьях, всюду вкра
пленными в территорию, бывшую византийскую, теперь турецкую, и пол
ными крепостей. Положим, генуэзское герцогство Лесбосское с цепью со
седних островов от Смирны до Македонского берега, загораживающих 
вход в Дарданелльский пролив, было покорено без труда (1462), но с 
могущественной Венецианской республикой война продлилась 16 лет 
(1463-1479), велась на море и на суше, переносилась из европейских вод 
в самые отдаленные пункты Анатолии (М. Азии). В первые же годы вой
ны турки захватили разные места Пелопоннесского берега и Коринфского 
залива, при чем православные греки, подчиненные католикам-венециан- 
цам, охотно являлись изменниками и сочувственно помогали туркам; да
лее Венеция потеряла крупный о-в Эвбею, или Негропонт (1471). Римские 
папы (Павел П, ум. 1471, и Сикст IV) организовали крестовый поход про
тив неверных, в антиосманской лиге выступил соединенный флот палы, 
Венеции и Неаполя, да кроме того к участию в крестовом походе ита
льянские папские послы привлекли персидского шаха Узун-Хасана, ко
торый, как шиит, естественно враждебен был туркам-суннитам. Расчеты 
христиан, что из Узун-Хасана выйдет второй Тимур, не оправдались: 
шах потерпел от войск Мехеммеда П жестокое поражение на верховьях 
Ефрата (1473). Через два года османы присоединили к своим владениям 
Крымское ханство (1475), где влияние имели генуэзцы, не венецианцы, но 
куда также ездили с предложениями папские легаты. Ханство сохранило 
свою династию Гиреев, но в Феодосии (Кафе) поселился для верховного 
наблюдения османский бегпер-бег (генерал-губернатор) с османским гар
низоном, и такими же османскими гарнизонами заняты были крепости 
на северно-черноморских берегах (Керчь, Азов, Очаков, Бендеры и пр.).
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С этих пор Крым -  гроза для польско-литовской Украины, а г. Кафа -  ми
ровой невольничий рынок, предмет ненависти для малороссов; для от
пора крымцам-людоловам возникло у малороссов особое военное сосло
вие -  козачество. Заключительная стадия турецко-венецианской войны 
сосредоточилась на Адриатическом побережье Балканского полуо-ва и, 
особенно, в сев. Албании (Дураццо, Скутари и др.), где венецианцам с охо
тою помогало против турков местное население, и где герой Скандербег, 
умирая (1467), передал друзьям-венецианцам свою столицу Крою. После 
богатырского взятия османами (1478) Крои и Скутари, венецианская рес
публика должна была просить у Мехеммеда II мира (1479). По мирно
му договору, который узаконил завоевания Мехеммеда II в Архипелаге, 
Венеция со своей стороны оказалась наиболее благоприятствуемою дер
жавой в Турции. Торговые пункты на Адриатическом побережье были за 
нею обеспечены (также острова Крит, Кипр и др.); ежегодная дань султа
ну освобождала венецианские товары от таможенных пошлин в Турции, 
в Константинополе отныне имел право жить венецианский представитель 
(bailo) с консульскими полномочиями (Франция получила консульские 
права в Турции только 50 лет спустя, прочие европейские государства -  и 
того позже).

Из двух заключительных крупных походов, предпринятых Мехеммедом П 
под конец жизни (1479-1480), один оказался неудачен против о-ва Родоса, 
занятого рыцарями-иоаннитами (впоследствии они “мальтийские”). Другой 
поход, в юж. Италию, с целью покорить Рим, привел к завоеванию турками 
Отранто (древнего Тарента) на скалистом мысу у входа в Адриатическое 
море, и над Отрантскою цитаделью был водружен османский флаг (1480). 
Дойти до Рима суптану-Завоевателю помешала смерть (1481).

После долгого миролюбивого царствования султана Баезида П Святого 
(1481-1512), покровителя культуры и литературы, Турция при двух сле
дующих султанах, Селиме I Грозном и Сулеймане I Великолепном, пере
живает апогей своего военного могущества.

Селим I Грозный (1512-1520), предварительно устроив поголовное 
избиение малоазиатских шиитов (около 45.000 в 1513 г.), нанес пораже
ние персидскому шаху Исмаилу I в битве 1514 г. на Чалдыранской рав
нине между Урмией и Тебризом, и по миру 1515 г. к Турции отошла сев. 
Месопотамия (Курдистан) и зал. Армения. Дополнение к этим приобрете
ниям сделал уже Сулейман Великолепный, когда отнял от шаха Тахмаспа I 
Армению до Вана и г. Багдад (в начале 1535) со знаменитыми, неподалеку 
лежащими шиитскими святынями Кербелою и Неджефом, паломничество 
к которым важно для шиитов не менее, чем в Мекку и Медину. По направ
лению к югу, или юго-западу Селим I Грозный почти удвоил-оеманские 
владения тем, что завоевал все государство египетских мамлюков, кото
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рые не имели пушек. После разгрома мамлюков Селимом в Алеппской 
Сирии (1516), в состав Турции вошли бывшие мамлюкские области: Сирия 
с Палестинбйй святыней христиан Иерусалимом, мусульманская священ
ная Аравия с Меккой и Мединой и (1517) сам Египет. Впоследствии, уже в 
ХУПІ в., возникла легенда, будто наследник багдадских халифов, прожи
вавший в Египте у мамлюков, передал османскому султану Селиму I и его 
потомкам свои права на халифство, т. е. духовное владычество над всеми 
мусульманскими правоверными народами.

Сулейман I Законодатель или, как его называют европейцы, Вели
колепный (1520-1566), “patris fortis filius fortior”, рзгнал, после отчаянно
го сопротивления, рыцарей-иоаннитов с о-ва Родоса, неудобно для тур
ков лежавшего на морской дороге между Константинополем и прежними 
мамлюкско-египетскими владениями (1522, в день Р. X.). Рыцари пере
селились на о. Мальту, который им пожаловал (1530) в ленное владение 
император Карл V Габсбург, государь Германии, Испании и Нового Света; 
они ему чрезвычайно пригодились для борьбы с Турцией. Борьба началась 
из-за дел Венгрии, которую Сулейман Великолепный включил в состав 
Турции после роковой для венгров битвы при дунайском городке Мухаче 
1526 г.; с тех пор Венгрия пробыла под властью турков 150 лет, и Будапешт 
превратился в добрый мусульманский город. Часть Венгрии, словац
кая, поддалась Габсбургам -  и Сулейман Великолепный ходил осаждать 
Вену (1529), да и взял с нее окуп. Война перенеслась в сев. Африку. За 
год до вступления Сулеймана Великолепного на престол, османские до
бровольцы-корсары, выступавшие под начальством двух братьев, Уруджа 
Барбароссы и Хейреддина Барбароссы подчинили османам область 
Алжир, одно из так называемых варварийских, т. е. арабско-берберских 
владений, и оттуда стали мешаться во внутренние дела соседних Туниса и 
Триполи. Габсбургская держава, точнее ее часть Испания, заступилась за 
сев. Африку, где имела свои интересы, и возгорелась, с участием мальтий
ских рыцарей и забывших свое благоразумие венецианцев, длинная мор
ская габсбургско-османская война. В ходе военных событий соединенный 
флот Карла V, папы и Венеции потерпел ужасное поражение от громадного 
флота Сулеймана Великолепного в Ионическом море у Превезы (1538), а 
в конце-концов османы стали господами Триполи (1551) и Туниса (1568); 
так как они уже владели Египтом, то все африканское побережье, от гра
ниц Сирии чуть ли не до Атлантического океана, оказалось османским. 
Заклятый враг Габсбургской империи, король христианнейшей Франции 
Франциск I (1515-1547) вступил в союз с Сулейманом Великолепным, 
чтобы сообща действовать против Германо-Испании (1525; явный союз 
в 1536, с договором о консульских полномочиях), и это обстоятельство 
подавало туркам повод считать в числе своих вассалов и Францию.
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Однако, и без Франции, границы, достигнутые Османской державою 
в царствование Сулеймана Великолепного, были огромны: она простира
лась от Будапешта на Дунае -  до Ассуана у Нильских порогов, и от Ефрата 
и Тигра, Багдада и Грузии -  почти до Атлантического океана, почти до 
Гибралтарского пролива. И это еще не был высший предел территориаль
ного распространения Турции, потому что и при ослабевающих преемни
ках Сулеймана Великолепного она продолжала приобретать новые владе
ния, -  например, за счет венецианцев или Малороссии.

Вся эта эпоха XV-XVI вв. блистает не только военной славой османов. 
Завоевания накопили в столице и в руках военной знати огромные богат
ства; турецкая жизнь стала роскошной; оживилась архитектура, создались 
изящные мечети; расцвела поэзия и литература. Оригинальной -  турецкая 
литература не сделалась: она осталась тем, чем была изначала, т. е. рабским 
сколком с персидской литературы; и в XV-XVI вв. особо сильное влияние 
имел разносторонний перс Джамий (ум. 1492); однако, как-никак, мы в 
XV-XVI вв. видим в Турции очень оживленную дятельность людей пера, 
и далеко не бесталанных. Все лучшее, чем владела богатая персидская 
словесность, оказалось переведено на османский язык, и кипело свое ту
рецкое творчество в духе персидской поэзии, этого неизменного идеала. 
Все считающиеся классическими поэты Турции жили именно в то время. 
Главные классики -  лирик Неджати (ок. 1460-1509) и Месихи (ум. 1512), 
“османская Сафо”, поэтесса Михри-Хатун (ум. ок. 1514), романтические 
эпики Хамди (ок. 1448-1509) и Лямии (ум. 1531), мечтатель-суфий Хыяли 
(ум. 1557), сантиментально-приторный автор “Розы и Соловья” Фезли 
(ум. 1564), два наиболее оригинальные эпики-романтики курд Фузули 
Багдадский (ум. 1562) и албанец Яхъя-бей Дукагин (ок. 1495-1575), на
конец “царь турецкой лирики”, т. е. усердный подражатель Хафиза -  Бакы 
(1527-1600). Стихотворству ревностно отдавались и все султаны XV- 
XVI вв.; Мюрад II и Мехеммед II Завоеватель были порядочные поэты; от 
Баезида II Святого (как и от его брата-соперника, несомненно талантли
вого Джема), Селима Грозного и Сулеймана Великолепного -  мы имеем 
даже довольно объемистые “диваны” их лирического творчества.

Среди европейских народов мы замечаем в эту пору очень характер
ное явление: туркофильство. Европейцы XV-XVI вв., в противовес своим 
клерикально-религиозным гонениям и феодально-аристократическому 
разорительному строю, представляли себе Турцию страною веротерпи
мости, правосудия и благосостояния народных масс, и идеализировали не 
только турков, но и самый деспотизм султанов, -  раз эта форма правления 
могла привести под данных чуть не к раю земному, а нацию к могуществу. 
Через год после завоевания Мехеммедом II Константинополя, нюренбер- 
жец Ганс Розенблют пишет масляничную простонародную пьесу “Турок”,
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в которой султан является в Германию и перестраивает ее в народолю
бивом духе. Ученый экономист-француз Боден (1530-1596) полагает, что 
Турция служит наглядным примером благоприятного разрешения эконо
мических вопросов. Лютер в своих проповедях ставит жизнь мусульман
ского духовенства и дервишества за образец для папского духовенства и 
монашества. В Москве литовский выходец Ивашко Пересветов подает 
царю Ивану Васильевичу (ок. 1548-1549 г.) свои эпистолы, в которых 
подсказывает ему “грозность” на манер турецких султанов, как необходи
мое условие государственной справедливости, и восклицает: “О, если б к 
московской истинной вере да правда турецкая, так ведь с русскими сами 
ангелы беседовали бы!”

V.'
В то самое время, когда европейцы превозносили и веротерпимость, 

и справедливый общественный строй, и политическую прочность осман
ской державы, в ней уже с очевидностью начинался поворот к худшему. 
Государственное здание уже подтачивалось изнутри.

Преувеличенное идеализирование Турции было основано на недораз
умении, на непонимании. Даже такая, казалось бы, неоспоримая черта, 
как свобода религии турецко-подданных инородцев, совершенно не была 
подлинной веротерпимостью. В лоне своей собственной религии, мусуль
манской, всякое разномыслие строго каралось у турков; еретики подвер
гались мучительным казням (напр., с живых сдирали кожу); мусульма
не-шииты при Селиме Грозном подверглись, как мы видели, массовой 
кровавой расправе (1513). Терпимость турков к христианской и еврейской 
вере и их невмешательство в христианско-гяурские или жидовские веро
исповедные тонкости -  это, больше всего было барское пренебрежение к 
покорным рабам-неверным. И достаточно было для турецко-подданных 
христиан показаться непокорными или опасными -  как тотчас возника
ла мысль о поголовном истреблении. Тот же Селим I Грозный серьезно 
поставил этот вопрос о христианах в своем государственном совете, в 
присутствии муфтия (1519), но тогда проект был отложен, как неудобоис
полнимый. При последующих султанах -  после XVI в. и вплоть до насто
ящих времен -  вопрос решается утвердительно. Массовая резня христиан 
сделалась типичною чертою, своего рода нормою, для государственной 
жизни Турции.

Экономическое и правовое благосостояние Османской державы, про
славленное европейцами XV-XVI вв., было крайне обманчивым и эфе
мерным. Турецкая раса, по своей природе, умственно-туповатой (хотя 
честной и прямой), нигде не показала себя способной ни к созданию проч
ной гражданственности, ни к поднятию экономического благосостояния
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страны, ее производительных сил. Турецкое государственное хозяйнича
ние есть, скорее всего, отсутствие государственно-хозяйственных забот. 
Пока в Стамбуле-Царьграде и главных городах находились богатства, 
свозимые в XV-XVI вв. отовсюду из покоряемых областей, султанам и 
вельможам можно было сверкать ослепительной роскошью, строить ве
ликолепные мечети, меценатски поддерживать литературу. Когда средства 
истощились, а привычка жить богато и расточительно сохранилась, ту
рецкие вельможи, правители, чиновники стали выколачивать деньги из 
обывателей всякими неразборчивыми средствами- взятками, вымога
тельствами, разорительными поборами, продажею правосудия, а прави
тельство -  продажею должностей с откупа.

И внешне-политическая военная мощь Турции, так эффектно про
явившая себя при Мехеммеде Завоевателе, Селиме Грозном и Сулеймане 
Великолепном, таила в себе зерна гибели для государства и задаток своего 
собственного разложения. Вершителями судеб Османской державы по
чувствовали себя войска, янычары. Они ведь создавали внешнее могуще
ство империи; при смене царствования они пособляли тому или иному 
наследнику утверждаться на престоле предков (Селим I Грозный с их по
мощью, путем военного бунта низложил своего отца, Баезида II Святого); 
они, эти преторианцы, естественно ощущали себя достойными рас
поряжаться и всеми внутренними делами государства. Пока султанский 
престол занимали такие мощные личности, как Завоеватель, Грозный, 
Великолепный, преторианская опасность не была страшна. На беду для 
Турции, после Сулеймана Великолепного началось вырождение династии 
Османа. Сулейману наследовал Селим II Пьяница (1566-1574), сын его 
от султанши Роксоланы, малорусской пленной поповны из Галицкого го
родка Рогатина, которая имела огромное влияние на своего супруга и за
ставила его сделать Селима престолонаследником. Это был человек хотя 
и интеллигентный и образованный, но форменный алкоголик, и с него 
начинается на османском престоле ряд дегенератов. Государственный ко
рабль повели с одной стороны начальники янычаров, а с другой сторо
ны -  враждебные им рысшие иерархи (шейхульислам, улемы), белые и 
черные евнухи-начальники гарема (“капу-агасы”, “кызлар-агасы”), люби
мые султанши.

При Селиме II Пьянице европейцы впервые, с изумлением, увидели, 
что османы не непобедимы. Турция отвоевала у венецианцев о. Кипр 
(1571),- и в  том же году соединенный испано-итальянский флот (Габсбурга 
Филиппа II Испанского, папы и венецианской республики), под началь
ством дона Хуана Австрийского, который был побочным сыном покой
ного императора Габсбурга Карла V, нанес турецкому флоту-полное по
ражение и уничтожение у входа в Коринфский залив, при Лепанто (1571).
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Европа праздновала победу с экстатическою радостью. -  “Бысть человек 
послан от Бога, имя ему Хуан (Иоанн)”, -  приветствовал триумфатора сам 
папа в Риме с высоты престола св. Петра. И с этих пор турки перестали 
быть для Европы предметом непреодолимого ужаса, исчезло обаяние их 
непобедимости, в силу чего престиж их военного могущества был бес
поворотно подорван.

Внутри государства лепантский удар отразился падением султанского 
авторитета в том же XVI в., смутами окраин, янычарским самовластием 
и усобицами в столице, -  тем более, что наследники Селима II Пьяницы 
(Мюрад III, 1574-1595, и Мехеммед Ш, 1595-1603) были личности очень 
слабые. Когда же наступили 1600-ые гг., державе стала угрожать самая 
подлинная анархия, и с 1617 г. она свирепствовала десять лет. Янычары, 
то во вражде, то в согласии с улемами, возводили и низводили султанов. 
Ахмед I (1603-1617), больной идиот Мустафа I (1617-1618 и 1622-1623), 
Осман II (1618-1622), Мюрад IV (1623-1640) до своего возмужания -  были 
для них не более как гаремными игрушками; один из султанов, Осман II, 
погиб в ручной борьбе с убийцамирпричем ему раздавили половые ча
сти и накинули на шею шнурок, потом отрезали от трупа ухо и послали 
трофеи к царственной матери. Смутным положением дела пользовались 
соседи и нанесли Турции ряд ущербов. Персидский шах Аббас I Великий 
отвоевал Закавказье и Азербайджан (1603-1607), потом и Багдад (1623), 
который лишь через 15 лет вернулся назад к туркам. Запорожские коза
ки, на своих “чайках”, систематически производили между 1614-1628 гг. 
отважнейшие, дерзкие морские набеги, через все Черное море, на бере
га Анатолии (Синоп, Трапезунт) и на самую столицу султанов Царьград, 
грабили побережье, топили галеры-“каторги”, наводили на турков панику. 
Козацкий вождь (вскоре “гетман”), в этих морских походах, Сагайдачный, 
осенью 1621 г. отразил со своими козаками также сухопутную колоссаль
ную армию турков у Хотина.

Вторая четверть XVII в. принесла туркам облегчение. В Персии умер 
шах Аббас Великий (1628), оставив жалких преемников; провославные 
козаки отвлечены были начавшеюся вооруженно-религиозною борьбою 
с католиками-поляками; в Европе возникла католическо-протестантская 
Тридцатилетняя война (1618-1648). Возведенный янычарами султан 
Мюрад IV (1623-1640) оказался достаточно грозен для соседей, сам лич
но участвовал в отвоевании Багдада (1638), да умел сдерживать и яны
чаров. Однако, его преемник (Ибрахим I, 1640-1648), безрассудный рас
точитель казны и неумеренный грабитель страны, был низложен теми же 
янычарами, в союзе с высшим духовенством и удавлен. На престол воз
вели Мехеммеда IV Охотника (1646-1687), и в его долгое царствование 
сперва восстановился было прежний военный блеск Османской державы,
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а затем наступило полное военное унижение, которое привело к первому 
разделу Турции европейцами.

Правлением занимался не сам Мехеммед IV, о его талантливый ве- 
зирь-албанец Кепрюлю, из семьи которого везирство уже и не выходило 
в течение нескольких десятков лет (1656-1711). В 1669 г. от венециан
цев было отнято Турцией их последнее крупное владение в греческих во
дах -  о. Крит (Кондия), и в этом же году гетман Дорошенко, видя, что 
Москва не может освободить правобережную Украину от ненавистной 
власти поляков, добровольно отдал Украину обоих берегов Днепра, и 
польскую, и московскую, под верховенство Турции, на правах автоном
ного вассального государства. Вспыхнувшая десятилетняя война Турции 
(1671-1681), сперва против Польши, потом против Москвы, кончилась 
отказом Турции от левобережного Приднепровья: сечевое козачество 
не поддержало Дорошенка и, по преданию, будто бы даже обменялось 
с султаном Мехеммедом IV комично-ругательной перепиской (которую 
увековечил Репин в своей известной картине); но турецкие сюзеренные 
права на Правобережье Москва признала (Бахчесарайский мир, 1681), 
а Подолия с г. Каменцем-Подольским, захваченные турками во время 
их нашествия на Львов (1672), остались в непосредственном турецком 
владении 27 лет и даже подвергались омусульманению. Помирившись с 
Москвою, османское правительство приняло в подданство австрийскую 
часть Венгрии, где протестантские магнаты, из ненависти к католическим 
притеснениям габсбургских императоров, объявили переход своей страны 
под вассальную власть турков, владык остальной Венгрии. Победоносное 
150-тысячное войско турков дошло до австрийской столицы Вены и об
ложило ее (1683). Внезапно на их лагерь нагрянули польский король Ян 
Собесский со своими малорусскими козаками и австрийский полково
дец герцог Карл Лотаринский. Турки были совершенно разбиты, Вена 
освобождена (12 сент. 1683), и начался ход общего розгрома Турции. 
Образовалась против османов Священная лига, в которой приняла уча
стие Австро-Германия, папа с мальтийскими рыцарями, Венецианская рес
публика, Польша, Московия (царевна Софья, потом Петр I). Битва 1687 г. 
при том же Мухаче, где 150 лет тому назад османы сделались господами 
Венгрии, теперь отдала всю Венгрию во власть Австро-Германии, а вене
цианские войска заполнили Морею и среднюю Грецию (Коринф, Афины и 
др.). Янычары взбунтовались в Константинополе, свергли Мехеммеда IV 
(1687), вместо него возвели другого брата, потом и того низложили и 
возвели третьего брата; а тем временем на востоке Петр I взял Азов, в 
Венгрии же на берегах Тисы при Зенте австрийский полководец принц 
Евгений Савойский нанес турецким войскам последний уцарг На Дунае, 
в янв. 1699 г., был заключен эпохальный Карловицкий мир, справедливо
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называемый первым разделом Турции. Османы по этому миру уступали 
союзникам завоеванные ими области, по отношению к Польше Турция 
отныне отказалась от своих притязаний на правобережную Украину и воз
вратила Подолье.

Порта, однако, не сразу примирилась со своим унижением. Украинский 
гетман Иван Мазепа (1687-1709) решил осуществить идею Дорошенка об 
автономии Украины, если уж не под верховенством Турции, то под верхо
венством Швеции (Карл XII), и заручился сочувствием Порты (Ахмед III, 
1703-1730). В битве под Полтавой (1709) шведский король Карл XII потер
пел от Петра Великого поражение и, вместе с гетманом Мазепою, бежал на 
турецкую территорию в Бендеры. Он, французский посол Людовика XIV и 
крымский хан Девлет-Гирей II успели уговорить правительство Ахмеда III 
объявить России войну (1711). Когда царь Петр Великий сам перешел в на
ступление и вошел в турецко-подданную Молдавию, он на р. Прут, в июле 
1711г., был разбит и, попав в плен, подписал невыгодные для себя условия 
об Азове и Таганроге. Обнадеженные этой победою, турки начали вытес
нять венецианцев из Морей (1715) итем нарушили Карловицкий договор. 
Из Венгрии двинулись на них в подданную им Сербию императорские 
войска под начальством принца Евгения Савойского, наносили туркам по
ражение за поражением, и наконец в г. Пожаровце (Passarowitz), к востоку 
от Белграда, был заключен т. н. Пассаровицкий мир 21-го июля 1718 г. В 
общих чертах Пассаровицкий договор подтвердил статьи Карловицкого 
мира 1699 г., т. е. отнимал от Турции Венгрию и Украину. Азов Россия 
возвратила себе двадцать лет спустя (при Анне Иоанновне).

В эти же времена призрачною сделалась власть Турции в север
ной Африке. Алжир освободился от турецкого правления еще в XVII в. 
(1659), Тунис сделался почти независим при Ахмеде III (1705). Со вре
мен Ахмеда III собственно турецким владением оставалась в сев. Африке 
лишь область ближайшая к Египту, т. е. Триполи.

Политический упадок Османской державы от конца XVI до нач. XVIII в. 
очень выгодно отразился только на турецкой литературе. Не на изящ
ной, -  эта в XVII в. бездарно выродилась, -  а на исторической. Османские 
историки, даже официальные придворные историографы, беспристрастно 
обнажают перед нами внутреннее разложение государства и, то уныло, 
то с ядом, рисуют яркие картины правительственной, чиновнической и 
янычарской негодности и беззакония, переходя иногда в прямой памфлет. 
Таковы в конце XVI века официальный дееписатель Садеддин, озлоблен
но-желчный Мустафа Селяники, полигистор Али Челеби (1542-1599). 
В XVII в. почти в сатиру переходит “османский Монтескье” Кочубей 
Гёмюрджинский -  автор трактата ок. 1640 г. о причинах упадка Турции; те 
же причины освещает кабинетный ученый и он же провиантмейстер Хаджи
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Халфа (ок. 1600-1658) в докладной исторической записке Мехеммеду IV 
Охотнику о растущем государственном дефиците. Не изменяет историче
скому беспристрастию и талантливый официальный историограф Найма 
(ум. 1715) и др. Для оздоровления государства все они, а потом их про
должатели в ХУШ в, рекомендуют умеренность и возвращение к добрым 
старым нравам, как залогу военной силы, “ибо государство наше мечем 
добыто и мечем только может быть поддержано”.

VI.
Дальнейшая история Турции XVIII и XIX вв., должна быть характери

зована не просто как период упадка, -  это был бы термин черезчур мяг
кий, -  но как период обессиления и политического разложения. Внутри 
государства она отмечается систематически продолжающимся янычар
ским самовластием и ростом недовольства среди угнетаемых Турцией 
неосманских ее народов, а с внешней стороны -  борьбою с агрессивно 
воинственной Россией. Жизненные интересы России требовали непо
средственного выхода ее сухопутных границ к берегу Черного моря, а да
лее -  свободного выхода через проливы, это -  одно. Православная мощ
ная держава Россия не могла остаться равнодушной к страданиям право
славных в Турции, это -  два.

Те пределы Османской империи, которые начертаны были Пасса- 
ровицким договором 1718 г., приблизительно еще сохранялись, да и то 
с непрекращающимися мелкими урезками, более пятидесяти лет (при 
Махмуде 1,1730-1754, Османе III, 1754-1757, и большей части царство
вания Мустафы III, 1757-1773) -  пока не начались русско-турецкие вой
ны Екатерины II, одна 1768-1774 гг., другая 1783-1791 гг. (при султанах 
Мустафе III, Абдул-Хамиде I, 1773-1789, и незаурядном Селиме III, 
1789-1807). В этих войнах Россия отвоевала для себя вассально-турец
кий Крым (1783) и северные берега Черного моря (Очаков и др.) на про
странстве от Бессарабии до Кавказа (1791), что наметилось еще по Кучук- 
Кайнарджийскому миру (1774, в Болгарии), и что было скреплено миром 
Ясским (1791). Православное население Турции ожило духом: и румы
ны, и славяне-сербы, и особенно греки. Императрица и светлейший князь 
Потемкин мечтали о полном изгнании турков из Европы и восстановле
нии Греческой империи, и греки могли свои заветные мечты считать близ
кими к осуществлению, встречая победоносные русские войска на своей 
же почве, в Морее, в Архипелаге, где при Чесме (1770) сожжен был рус
скими турецкий флот. Конец XVIII и нач. XIX века заполнены сильным 
брожением среди греков и подготовкой к восстанию. Оживленно зашеве
лились в конце XVIII в. и другие народности, подвластные-туркам: албан
цы, арабы Аравии, арабы Сирии, видевшие победоносное взятие Бейрута
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русскими (1772-1773), арабы Египта. Австрия еще в 1775 г. получила от 
Турции Буковину, заселенную румынами и православными малороссами.

Селим Ш, полный просветительных и преобразовательных стремле
ний в европейском духе, был низложен восстанием янычаров (1807) за 
свои попытки реформировать это преторианское сословие, вредное для 
государства. Через год военно-дворцовая революция низложила и его 
преемника Мустафу IV (1808). На престол был возведен третий брат 
Махмуд II (1808-1839), которого европейцы часто называют “турецким 
Петром Великим”. Сравнение -  очень поверхностное, потому что султан 
Махмуд II вовсе не имел той искренней горячей веры в превосходство ев
ропейских форм жизни над азиатскими, какою был одушевлен русский 
царь-Преобразователь. Тем не менее царствование Махмуда II эпохально, 
потому что он, удачнее чем его погибший брат Селим III, сумел ввести в 
Турции кое-какие настоятельные преобразования в духе практических ев
ропейских знаний: в области дела инженерного, военной техники, книго
печатания; он же положил начало газетному делу в Турции, основав пра
вительственный вестник на турецком и французском языках. Духовенство 
относилось к его скромной реформаторской деятельности с фанатическим 
озлоблением, и отдельные “юродивые” личности бросали султану в гла
за упрек в гяурстве. Янычарам не пришлось его низложить, потому что 
султан Махмуд II сперва терпел янычарское самовластие с притворной 
снисходительностью и ладил с преторианцами, а потом улучил удобную 
минуту и, с помощью набранного неянычарского войска, внезапно истре
бил весь янычарский корпус (июль 1826), вместе с женами и детьми этого 
служилого сословия; янычарские поместья-вотчины (“тимары”), построен
ные на средневеково-феодальной системе, были конфискованы в казну.

Процесса разложения и распадения Турции Махмуд II не мог остано
вить, и как раз среди его царствования к 1830-м гг. завершилось новое се
рьезное массовое изменение османской территории, опять с деятельным 
участием России. Сербы вели войну за освобождение с 1804 г., сперва 
под руководством династии Карагеоргиевичей, потом -  Обреновичей, и 
в 1820 г. “кнез” Милош Обренович был официально признан Портой как 
вассальный глава сербского народа. В том же 1820 г. восстали греки и 
объявили полное отпадение от Турции. Австрия, руководимая реакционе
ром Меттернихом, была настроена против мятежников и действовала от
рицательно на правительства прочих европейских держав, объединенных 
в “Священном союзе”. Но общественное неправительственное мнение 
Европы стояло за греков и за их свободолюбивые стремления, чему содей
ствовали и беспощадные варварские приемы турецкой расправы с мятеж
никами; напр., в начале восстания был повешен вселенский православный 
патриарх константинопольский, в его полном церковно-богослужебном
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патриаршем облачении. Россия решительно выступила в пользу греков и 
волновавшихся тогда балканских славян только с воцарением на престо
ле Николая I (1825), который в 1827 г. заключил соглашение с Англией 
и Францией о совместном воздействии на османское правительство. 
Союзники вскоре уничтожили при Наварине турецкий флот (1827), од
нако главная борьба выпала на долю России. Сухопутные русские вой
ска из Бессарабии сквозь турецкоподданные, но мятежные княжества 
Молдавию и Валахию перешли несколькими колоннами через Балканы 
и, под начальством Дибича, дошли сквозь Болгарию до Адрианополя, а 
в Азии Паскевич успешно действовал в Карском и Эрзерумском вилайе
тах. По Адрианопольскому миру (14 сент. 1829) султан Махмуд II при
знал независимость Греции (собственно только южной и средней), под
твердил довольно широкую автономию княжества Сербии и еще более 
широкую -  господарств Молдавии и Валахии, эти господарства отдава
лись под официальный протекторат России, и в них мусульманам отны
не воспрещалось право жительства. Самой же России Турция уступала в 
Европе устье Дуная (Добруджу), но Болгарию русские очистили; а в Азии 
Россия, возвращая назад Карс и Эрзерум, оставляла за собою большую 
часть Ахалцыхского пашалыка и приобретала почти все кавказско-черно- 
морское побережье от устьев Кубани до зал. св. Николая, южнее Поти. 
Через год Алжир, и без того почти независимый от османов, достался 
французам (1830). Еще через год (1831) против власти османского султана 
поднял восстание паша Египта, основатель династии египетских хедивов 
Мехеммед-Али, и захватил Сирию; потом он двинулся на М. Азию и сев. 
Месопотамию. В 1839 г. он наголову разбил турецкие войска при Нисибе и 
поставил на карту самое существованиеТурции. Вскоре и турецкий флот 
изменнически передался Мехеммеду-Алию и вошел в Александрию.

В разгар этих критических событий умер султан Махмуд II, и ему на
следовал Абдул-Меджид (1839-1861), неопытный юноша, с доброй, чув
ствительной душою и с совершенно мягким, слабым характером. Державы, 
находя, что гибель Турции и раздел наследия этого “больного человека” 
(как выразился про Турецкую империю император Николай I) могут при
вести к тяжелым международным осложнениям, поставили преграду успе
хам Мехеммеда-Алия и ограничили его владения Египтом. Пятнадцать 
лет спустя они дали Турции помощь и против русских, когда император 
Николай I, раздраженный уступками и привилегиями, какие дала Порта ка- 
толикам-французам в св. местах в ущерб православным, объявил Турции 
“войну за ключи от Гроба Господня”. В этой неудачной для русских вой
не, обыкновенно известной под именем Крымской (1853-1856), флот 
Турции осаждал Севастополь совместно с флотами Англии и Франции; и 
в Парижском конгрессе (1856), который был собран для ликвидирования
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войны, турецкие представители участвовали наравне с другими, великоев
ропейскими, как полноправные члены. В связи с обоими случаями актив
ного выступления европейских держав в пользу Турции, Абдул-Меджид 
издал два указа (“хатт”) о либеральных реформах (“танзимат”) османского 
государства в европейском духе: один указ -  гюльханский “хатт-и шериф” 
1839 г., много больше обещавший, чем давший; другой -  “хатт-и хомаюн” 
1856 г. Сколько-нибудь серьезное европеизирование Турции не осуществи
лось. Словно в насмешку над указами о равноправности всех националь
ностей, турецкие власти Дамасского вилайета устроили с помощью друзов- 
горцев зверскую резню христиан на Ливане в 1840-х и прямо чудовищную 
в 1860-м г., преимущественно среди маронитов, исповедующих католиче
ские догматы, и Франция должна была совершить поход на Сирию; лишь 
после этого образована была конституционно-автономная область Ливан, 
управляемая под контролем держав (1861). Все-же, несмотря на подобные 
проявления грубого старого азиатства, Турция кое-что европейское при 
Абдул-Меджиде сделала. Вместо т. н. “диванов”, напоминавших москов
ские дореформенные подъяческйе “приказы”, введено было в Турции ми
нистерское управление, и произведены улучшения в приемах судопроиз
водства. Вместо уничтоженного Махмудом II янычарства, устроено было 
войско по европейскому образцу, и в Крымской войне оно оказалось даже 
лучше русского; политиканство среди офицерства, исторически унасле
дованное от янычарства, осталось, впрочем, неискоренимо. Учреждены 
были светские школы, а кроме того молодые люди, ожидаемые будущие 
общественные деятели, отправлены были на воспитание во Францию; там 
они подпали под влияние французской литературы и перенесли ее идеи 
и приемы в свою турецкую, до тех пор рабыню литературы персидской; 
Ибрахим Шинаси (1827-1871)- “отец новой османской литературы”; его 
ученик Намык Кямаль-бей (1842-1888) -  “турецкий Тургенев”. Деньги, не
обходимые для государственных преобразований, турецкое правительство 
со времен Абдул-Меджида брало в долг у европейцев и, для обеспечения, 
давало иностранцам концессии на различные предприятия общественного 
характера: дороги, порты, почты и телеграфы и пр.

С особой силой сказалась экономическая неволя Турции от европей
ского капитала при наследнике Абдул-Меджида его брате Абдул-Азизе 
(1861-1876). Это был грубый, невежественный азиат, деспот и реакцио
нер, с ненавистью относившийся к либеральной деятельности своего 
предшественника. Западноевропейские державы, особенно Англия, для 
экономического поднятия Турции, нужной им в качестве рынка для сбыта 
предметов их фабричной промышленности, настаивали на прогрессив
ных реформах, но сам султан охотно слушал лишь русского посла гр. Иг
натьева, который, пребывая в Константинополе с 1864 г., поддерживал в
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султане твердость для отстаивания деспотического старого строя и народ
ной темноты. Своими чрезмерными внешними займами и слепой личной 
расточительностью Абдул-Азиз довел к 1875 году государственную казну 
до вполне формального банкротства. Пришлось европейцам, для удовлет
ворения кредиторов Порты, учредить постоянный контроль и опеку над 
турецкими финансами (ведомство “dette publique”). Банкротству содей
ствовало восстание Босны и Герцоговины (1875), поддержанное Сербией 
и Черногорией; оно перекинулось и в Болгарию (1876) и вызвало со сто
роны турков беспощадную резню даже мирного болгарского населения, 
которая наполнила всю Европу глубоким негодованием. Англофильским 
придворным заговором Абдул-Азиз был низложен (в мае 1876) и умерщ
влен. Заговорщики, во главе с известным англофилом-руссофобом мини
стром Мидхатом-пашой, возвели Абдул-Меджидова сына Мюрада V, и в 
августе того же 1876 г. признали его сумасшедшим и заточили, а на пре
стол посадили его брата Абдул-Хамида.

Абдул-Хамид (1876-1909) в конце декабря все того же 1876 г. при
нужден был подписать составленную Мидхатом-пашой конституцию для 
Турции, похожую на бельгийскую. Но душа нового султана, убежденней
шего абсолютиста-деспота и самого реакционного из всех османских сул
танов, не лежала к конституции, и гр. Игнатьев мог с полным успехом 
вести перед Абдул-Хамидом свою интригу против английского привер
женца Мидхата-паши. Мидхат был арестован в марте 1877, за два дня до 
открытия созданного им парламента, и сам парламент турецкий, просу
ществовав очень незначительное время, был прерван ходом наступивших 
событий и больше уж не был созван. В это время из-за славянских дел 
произошел между Турцией и Россией сперва разлад, потом памятная рус
ско-турецкая война, апр. 1877 -  февр. 1878, на Балканском полуострове и 
в турецкой Армении. В Сан-Стефано под Константинополем, в годовщину 
освобождения крестьян, 19 февр. 1878 г., был подписан предварительный 
мирный договор, по которому православные христиане Балканского полу
острова освобождались от турецкой власти, или вполне, или с сохранением 
лишь вассальной заёисимости, причем земли распределялись между 
ними согласно этнографическому принципу; из Армении же русские вой
ска не должны были уходить до тех пор, пока в ней не будут водворены 
реформы и порядок. Более всех выигрывала бы от Сан-Стефанского до
говора Болгария, которой предоставлялось обширнейшее пространство 
от Дуная до берегов Архипелага, в виду принадлежности македонян к 
болгарской нации. Сербия и Румыния были резко недовольны; Англия и 
Австрия до крайности раздражены. Европейский Берлинский конгресс в 
июне 1878 г., под председательством Бисмарка, значительно окарнал все 
освободительные статьи Сан-Стефанского договора, отсрочив немедлен
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ность реформ в Армении и на Крите, оставив Македонию за Турцией, и 
т. п. Но и при всех урезках, сделанных берлинским конгрессом, оказа
лось, что русско-турецкая война 1877-1878 г. имела своим последствием 
чрезвычайнейшее сокращение и разложение турецкой территории. В Азии 
потери были невелики: русское Закавказье по берлинскому трактату обо
гатилось Карсом и Батумом с их областями. На Балканском полуострове 
Румыния (соединенные Молдавия и Валахия), Черногория и Сербия при
знаны были совершенно самостоятельными государствами, безусловно 
от Турции независимыми, из них Сербия, Черногория и, давно уже сво
бодная, Греция получили даже некоторые земельное приращения. Босна 
с Герцоговиной переданы были в управление Австрии, без определения 
срока оккупации, и оказались потеряны для Турции совершенно (в 1908 г. 
Австрия и официально их себе присвоила, “аннексировала”). Создано 
было между Дунаем и Балканами вассальное княжество Болгария, а к югу 
от Балкан -  административно-автономная провинция Восточная Румелия, 
т. е. южная Болгария (в 1885 г. она соединилась с княжеством Болгарией в 
одно целое). Англия, за то, что обещала в случае нужды помощь Турции, 
получила от нее еще до конгресса в “гипотеку” (залог) остров Кипр (1878). 
Через каких-нибудь года четыре Англия оккупировала хедивский Египет 
(1882), номинально состоявший под верховенством Турции, а Франция за
няла Тунис (1881), номинально тоже турецкое владение.

Во внутренней политике долголетнее правление Абдуп-Хамида отли
чалось неслыханным обскурантизмом и ретроградством. Литература ту
рецкая прекратилась, как явление неблагонамеренное. Но отношению к 
христианским областям: Македонии, Армении, Криту, не были исполне
ны, абсолютно, никакие обязательства, принятые Турцией на берлинском 
конгрессе 1878 г. Один о. Крит, в 1897 г., получил, наконец, при Абдуп- 
Хамиде подлинную автономию, и то лишь потому, что за угнетаемых со- 
племенников-критян заступилась Греция и вступила с Турцией в войну. 
Число недовольных давящим режимом росло во всех сколько-нибудь ин
теллигентных кругах общества. Сторонники обновления политического 
строя в Турции, поколение по своему возрасту более молодое, известны 
стали под общей кличкой “младотурки”, -  неопределенное, сбивчивое 
название, под которым разумелись люди подполья, далеко неодинаковых 
воззрений, связанные лишь общностью революционного, протестующего 
настроения. В 1900-х годах сильна стала союзная революционная мла
дотурецкая организация “Единение и прогресс”, в которой активную ру
ководящую роль взяло на себя турецкое офицерство с его исторически 
унаследованными янычарскими замашками.

В июле 1908 г. офицеры, путем военного движения, принудили Абдул- 
Хамида восстановить конституцию 1876 г. и окружить себя министрами



454 А. Ю. Кримський. Тюркологія

освободительного направления. Энергичный Абдул-Хамид попытался в 
начале 1909 г. сбросить с себя младотурецкую опеку комитета “Единение 
и прогресс”. Но его контрреволюция не удалась, старый султан был низ
ложен (27 апр. 1909), и вместо него возведен его брат, ныне царствующий 
Мехеммед V.

Нововозведенный султан, человек пожилой и неэнергичный, оказал
ся неспособен бороться с вожаками военной партии и подчинился им. 
Невежественные выскочки, они проявили себя совершенно несостоятель
ными во внутренней политике, вместо умиренйя страны внесли в нее не 
угасаемые раздоры, а внешнюю политику Турции повели неумело и путем 
авантюр. Воспользовавшись революционной смутой Турции, Болгария 
22 сент. 1908 г. объявила себя независимым царством, и немедленно 
Австрия (24 сент. 1908) формально присоединила к себе давно оккупи
рованную Босну и Герцеговину. Война с Италией, сент. 1911 -  окт. 1912, 
начатая из-за оккупации итальянцами африканского Триполи, привела 
Турцию к потере Трипольской области (Лозаннский мир окт. 1912), так 
что в Африке ничего у Турции не сохранилось, кроме призрачных суве
ренных прав султана; и, кроме того, часть островов Архипелага осталась 
в итальянских руках. Не успела закончиться война с Италией, как нача
лась балканская война 1912-1913 гг., объявленная Османской державе из- 
за Македонии союзом четырех балканских государств (Греции, Болгарии, 
Сербии, Черногории), и привела к образованию особого государства 
Албании и к отторжению Македонии, которую распределили между со
бою балканские союзники, равно как к потере Крита и ряда островов 
Архипелага, которыми овладела Греция. Балканская война 1912-1913 гг. 
очень сблизила младотурецких руководителей с Германией, и в 1914 г., че
рез три месяца после возникновения великой европейской войны, Турция 
примкнула к Германии, рискуя в случае поражения быть окончательно из
гнанной из Европы.
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Константинополь

Царьград. Св. София
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Св. София. Вид с южной стороны

Царьград. Босфор
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Триумфальное шествие султана Сулеймана I

Турки перед Константинополем, 
миниатюра той эпохи; хранится 

в национальной библиотеке в 
Париже

Портрет султана Мурада I. 
Из коллекции эрцгерцога 
Фердинанда Тирольского

Турецкие медали 
султанов Селима Ш 
и Махмуда II
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Вид Константинополя в 1559 г. По рисунку Мельхиора 
Лорихса. Оригинал хранится в университетской 

библиотеке в Лейдене

Уменьшенное факсимиле вида Константинополя из немецкой хроники 
1493 г. Пример, как Запад представлял себе Византию
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Венецианская 
галера. Факсимиле 
из путешествия 
Брайденбаха 1486 г.

Битва при падении 
Царырада. 
Миниатюра из 
рукописи, написанной 
по приказанию 
Людовика XI 
французского. 
(Париж, 
библиотека 
Арсенала.)

Т урецкое военное 
судно в XVI веке. 
Г равю ра на м еди  
М ельхиора Л орихса
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Триумфальное шествие султана Сулеймана І. 
Резьба на дереве Доменико Францески (Венеция, 1565 г.)

Султан Сулейман. 
Гравюра на меди 

Мельхиора Лорихса
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Наружный вид 
церкви св. Софии в 
настоящее время

Паперть церкви 
св. Софии

Св. София. Хоры 
Гинекея с южной 
стороны
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Верхние галереи  храм а 
св. С о ф и и

В нутренний вид св. С о ф и и

В нутренний вид  св. С о ф и и
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Руины  дворц а  б ли з Ч атладе-К ап у  (ж елезны х ворот)

Стены у  Ч атладе-К ап у
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Развалины  И п п о д р о м а  
с соврем енны м и на них 

п о стр о й кам и  (по соч. 
С трж иговского: 

Byz. W asserbehälter 
in  C onstan tinopel)

Б а р е л ь е ф ы  на^обели ске  Ф ео
д о си я  на бы вш ем  И п п о д р о м е

И п п о д р о м
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М онасты рь С паса "Х ора" -  м ечеть К ахри е-Д ж ам и

М озаика внеш него нартэкса  м онасты ря "Х ора"
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С ем ибаш енны й замок. 
С картины , 
гравированной 
на стали в Л ондоне 
в 40-х гг.

В нутренность м ечети  
А хм еда І. С картины , 
гравированн ой  на 
стали  в Л ондоне 
в 40-х гг.

Ц ерковь св. И ри н ы  
с северной стороны
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А урит-Б азар  и л и  
н евольн и чи й  ры нок. 
С картин ы , 
грави рован н ой  на 
стали  в Л ондоне 
в 40-х гг.

В нутренний двор 
коф ейн и .
С картины , 
гравированн ой  на 
стали  в Л ондоне 
в 40-х гг.

Б ольш ой  базар .
С картины , 
гравированн ой  на 
стали  в Л ондоне 
в 40-х гг.
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С ел ам ли к  п ер ед  И льди з-К иоском , д ворц ом  султана

Н ар о дн ая  м ан и ф естац и я  в К онстантиноп оле 
после объявлен и я  войны  России
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М ан и ф естац и я  м ладотурок

М ечеть султана Б аези да в К онстантиноп оле
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С ултан М агом ет II



А. Ю. Кримський

В ТРАПЕЗУНТІ

Спомини з літа 1917,
під час московської окупації 11
Пальмове гілля. Екзотичні поезії.
Частина третя (1917-1920). I - VI. У Києві, 1922.





Спомини з літа 1917р., підчас московської оккупаціг

І.
Коло святих печерних капличок Трапезунтських зруйнованого 

манастиря Сави Освященого по над цвинтарем

Високо-високо над Трапезунтом 
Видко печері святії.
Он кипариси. Он -  круча скелистая.
В скелях -  і церквиці тії.

Хід до печер -  весь камінний, білесенький,
Аж по-над море блискоче: -  
Всякий, хто вйіде в сагу Трапезунтську 
Вгору зведе свої очі.

Кажуть, каплиці оті обмуровано 
За Костянтина й Єлени...
Скільки ж народу до їх приглядалось!
Греки й грузини... Вірмени...

Люди із Генуї... Люди з Венеції...
Потім і турки-османи...
А з запорозьких чайок додивлялись 
Ви, січові отамани!

Так і здається: тихцем підпливаєте 
Вдосвіта ви до затоки.
В човні передньому -  сам Сагайдачний,
Пишний орел ясноокий.

Мов на маяк, поглядаєте здалека 
Ви на горішні печері.

’ Автора вислала до Трапезунту Російська Академія Наук в літку 1917 року, щоб 
охороняти пам’ятки старовини проти вандальського хижацтва московської сал- 
датні.
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Сунетесь нишком, щоб вас не зачули 
Збоку турецькі галери.

Солодко спить бусурманська залога 
Разом с пашею-Алканом.
Ой, та чи солодко їм прокидатись 
Під січовим ятаганом!..

Солодко-радісно другі прокинуться -  
Бідні вкраїнськії бранці:
В тюрмах запхнуті, до каторг прикуті, 
Вільними встануть у-ранці.

Тюрми -  одчиняно. Бранців -  одзволено. 
Гуки... Щасливії стрічі.
З вільним народом, з багатою здобиччю 
Іде козацтво до Січі.

Геть одпливли... Трапезунт -  у тумані... 
Тільки печері біленькі 
Блискають, наче гукають на-здогін: 
“їдьте собі, здоровенькі!”

II.
Кремль-Акропіль та собор св. Євгенія

Кремль. Руїни. Дика вежа.
Низка стін до побережжя.
Загадався я... Стою...
Давнє-давнє будування... -  
...Для чужого панування 
Над тубольцями в краю!

Не стояли ції стіни -  
Вільно тут жили грузини:
(Се ж бо “Колхів” сторона);
А насунув люд з Еллади,
Щоб Колхиду здобувати, -  
Став Акропіль і стіна.

Роки шли. Були римляне,
Цісарі-Діоклетьяни; -  '
Знов Акропіль поновивсь.
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Юстіньян..., за ним Комніни 
Підновляли ції стіни...
А навкруг народ томивсь.

Подивлюся я направо...
Тут -  яруга величава,
А за яром -  знов гора.
Там на скелі височенній 
Храм старий, -  святий Євгеній, -  
На Акропіль позира.

Приглядається похмуро 
До кремлівського він муру,
Мов грозиться: “Ворог -  тут!
“Бо владі твоїй мерзеній 
“Ворог -  я, святий Евгеній;
“А за мною -  простий люд”...

І стають передо мною 
Довголітньою юрбою 
Літописнії згадки:
Як пишалось візантійство,
Як боролося грузинство 
За права свої людські.

Затремтіли візантійці 
В чотирнацятому віці:
Встав народ з охрестних земль. 
На Євгеньїв дах і стіни 
Вдерлись Лази, ті грузини,
Тай обстрілювали Кремль.

Правда, зле пішла облога:
В візантійців -  перемога;
Ще паніли цілий вік...
Та як турчин тут з‘явився -  
Люд до турчина схилився. 
Кремль упав, і цар ізник...

Вже Акропіль у руїнах;'
По товстих, могутніх стінах 
Всяка поросль пороста.
Та Євгеній -  невблаганний:
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Він на замок занедбаний 
Досі хмуро погляда.
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III.
Євгенієва печеря в яру Табана-дере

Між церквою Євгенія 
Й Акрополем крутим 
Журкоче яром річечка 
В камінню претвердім.

В западині між скелями -  
Печеря без дверей:
Се ж там Євгеній праведний 
Ховався од людей.

Се ж там його застукав був 
Тиран Діоклетьян,
Довідавшись, що праведник 
Пристав до христіян...

Ступнув я до середини: -  
Тут сутінь... вохкота...
Та досі ще витає тут 
Душа його свята.

І наче хто схиляється 
Тай шепче з небуття,:
“Чому ти щиро віруєш,
За те віддай життя!”

IV.
В кремльовому мечетові Орта-Хисар 

(колишній церкві Богородиці Золотоголової)

1.
Над дверима стародавній напис: 
“Імператор цісар Адріан.”
Кажуть, був колись тут храм поганський, 
Далі стався храм для христіян.

Завершили геть усе -  Комніни,
Мануіл та Алексій царі;
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Це ж од них у золото вквітчалась 
Пресвятая Діва в вівтарі.

Як настали турки в Трапезунті -  
Обернули церкву на мечет...
Все тепер москови звоювали;
Тут архів і вчений кабінет.

Гори книг... документів... та грамот... 
Потомились люди, кладучи...
І над тим усім бумажним царством 
Пан -  один. Це я. І ось ключі!

Я що дня, з великим брязкотінням, 
Одчиняю браму в свій архів.
І міні на зустріч вилітають 
Цілі хмари сірих кажанів.

Затуляється за мною брама -  
І мене од світу закрива...
Під важкими арками мечету 
Скрізь панує тиша гробова.

2.
Час мина. Пливе година.
Я працюю без упина.
В товаристві кажанів 
Порядкую свій архів.

Притомивсь... А за плечима 
Віє сила невидима... 
Шепотить: “Забув про те? 
“Тричі місце тут святе!..

“Тут і стіни -  повні віри! 
“Сотні літ благання щирі 
“Обвівали божий храм 
“Крізь пахучий еіміям..

Я схиляюсь на колонну 
Чую: гімни Аполлону... 
“Аллилуя” христіян...
Спів журливий мусульман...
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Линуть співи в вікна, в двері... 
Ш елестять мої папери...
Я -  неначе в тихім сні 
У своїй самотині.

3.
Коло мене мріються дві тіні... 
Витязь-турчин -  то мертвець один... . 
Другий має грецькую корону: -  
Імператор Алексій Комнін.

Тіні -  легкі, носяться на крилах, 
Прозірчасті, наче сітка й дим.
Чом на мене дивляться з докором? 
Що питають поглядом німим?

Ох, я знаю, що то за питання! 
Онде ящик, збитий із дощок.
Коло нього привиди й спинились 
В ньому купа власних їх кісток!

Цар і турчин мали тут гробниці; 
Був давно припав над їми пил.
Та торік прийшли сюди москови, -  
Одкопали кости із могил.

Помішали їх обох до купи 
Тай здали в архів оті кістки.
Хто тепер їх розбере на світі? 
Роспізна обидва кістяки?!

Поміж ким я поділити мав би 
Цей кістлявий, перебитий тлін?
Що для турків буде, що -  для греків? 
Де -  Оглан, де -  Алексій Комнін?!...

Тіні смутно дивляться на мене...
В серці жаль, і навіть переляк...
І, як глум, чорніється на труні 
Збоку напис: “Шустовскій коньякь”.
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V.
Гірський гребінь “10.000 греків”

(В день звістки про українську автономію)
Я в горах над морем, на високім Таврі.
Хвилі пруть на кручу, як іхтіосаври.
А в затоці -  мирно: тиша там, не бунт;
І роскинувсь город, давній Трапезунт.

Я не зміг остаться зараз там, у місті.
В мене славне свято: з України -  вісті.
“Україна -  вільна!” вчув я новину.
І подавсь у гори! вільно тут зітхну.

Он -  гора словутня. Звідси води Йонта 
Вперше заблищали людям Ксенофонта 
В нетрях азіяцьких збулися надій -  
І отут їм море бликнуло, як стій.

“Талясса!” -  гукнули: -  “Море! гляньте, море!”
Годі продератись через нетрі-гори!
Талясса! дорога в милий рідний край:
Там за синім морем воля, щастя, рай!..

З того часу збігли довгі-довгі віки.
А міні здається: досі чую клики -  
І ладен гукнути з еллінами сам:
“Вільная дорога вільним кораблям!”...

І тобі, Вкраїно, вільная дорога 
Зараз заблищала до життя нового.
Ти одкритим морем сміло попливеш!
Ти новітнім щастям гордо заживеш!

VI.
Українське кладовище в Туреччині

Як вертать до Трапезунту,
Треба знов ійти горами,
І отам єсть верхогір’я,
Геть засіяне хрестами.

Приглядаюсь до тябличок:
“Рядовой Мирошниченко”...
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“Рядовой Богданъ Безпалько”... 
“Рядовой Тарась Тимченко”...

Земляки мої... вкраїнці... 
Сила-сила вас померло!
І оце: Вкраїні -  воля,
Вас -  земля чужа пожерла!..

Рідні! нащо вам судилось 
Тут загинути в недолі,
Не вернутися додому,
Не зазнати щастя-волі!

Гей, чи чуєте в могилах 
Ви моє поздоровлення? -  
Прокидайтеся, радійте!
В нас Великдень, воскресения!

Воскресайте всі до щастя!
Час паніти! час радіти!...
...Та мовчять німі могили... 
Щастя -  тим, хто має жити.

Влітку у  Трапезунті 1917 року.
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При підготовці пояснень й коментарів були використані різноманітні 
довідкові видання як вітчизняного, так і зарубіжного походження.

А саме, наприклад: Енциклопедія Українознавства. Перевидання в 
Україні, т.т. 1-10, Львів, 1992-2000; Енциклопедія сучасної України, т.т. 1- 
5. Київ, 2001-2006; Енциклопедія історії України, т.т. 1-3, Київ, 2003-2006; 
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Многотомное 
издание, С.-Петербург, х.1—41; 1890-1907; Энциклопедический словарь 
Русского Библиографического института Гранат. Многотомное издание. 
Москва; The new Encyclopaedia Britannica in 30 volumes. London; The 
Encyclopedia Americana International Edition. Complete in thirty volum
es. New York та ін. Назвемо також деякі спеціалізовані джерела та літе
ратуру: “Atatürk” / Turkish National Comission for UNESCO, Ankara, 1963, 
232 p.; “Hayat.” Tarih Mecmuasi. 50 yil. Özel Sayisi” Istanbul, 1973, № 9-10, 
162 s. (“Життя”. Історичний часопис, присвячений 50-річчю Турецької 
Республіки. Спеціальне число); (Стамбул); Baydar Mustafa. Atatürk ve 
Devrimlerimiz. -  Istanbul, 1973, 323 s. (Байдар Мустафа. Ататюрк та наші 
революції. -  Стамбул); Reychman Jan. Historia Turcji. -  Wroclaw-Warszawa- 
Kraköw-Gdansk, 1973 -  387 s.; Istanbul a la jonction des Cultures Balkaniques, 
Mediterraneennes, Slaves et Orientales, aux XVI-e -  XIX-е Siecles. Actes du 
Colloque international... Istanbul 15-20 Octobre 1973 avec les concurs moral 
et financiar de l’UNESCO. -  Bucarest, 1977,488 p.”; Atatürk -  fondateur de la 
Turquie Moderne. Publie sous la direction de Ali Kazancigil et Ergün Özbudun -  
Paris, New York, Barcelone, Milan, Mexico, San Paulo, 1984,269 p.

1. Вступительный критико -  библиографический обзор // Турецкий 
народные песни. Музыкальные тексты с переводом и объяснения
ми Бор. Миллера и вступительным критико-библиографическим 
обзором литературы предмета А. Е. Крымского. -  Москва, 1903, 
с. 5-14.

Тексту передує лист книг, що пропонуються до продажу Лазаревським 
Інститутом Східних мов, серед яких більшість становлять видання ві- 
рменької тематики. Тюркологові цінний каталог книг та рукописів 
Лазаревського інституту № 19, що містить, зокрема, бібліотеку Н.О. Еміна 
від 1896 року.

С. 29. Снабдил перевод Б.В. Миллера примечаниями филологического 
характера -  слід зазначити, що вживані автором поняття “турецкий, турец
кие песни” позначають за традицією, розповсюдженою до 1934, всі мови
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і народи тюркської мовної (в сучасному розумінні) родини. Відповідно, в 
статті збережено авторську назву.

С. 29. Предпослать “Турецким песням ” -  вжиті Кримським терміни 
“османский” або “османскотурецкий” відображають досить тривалий 
етап історії народів Османської імперії. Оскільки тут насамперед йдеться 
про турецьку народну літературу та музику, термін “османський” слід вва
жати контекстуально синонімічним терміну “турецький”.

С. 29. Главный собиратель османского фольклора -  венгерец И. Ку- 
нош -  доктор Ігнац Кунош, Ignäcz Kunos (1862-1945), відомий угорський 
тюрколог -  фольклорист, разом з Бернатом Мункачі -  головний редактор 
одного з провідних сходознавчих Keleti Szemle -  Revue Orientale (томи 
1-21). Основні праці: Turkish Fairy Tales And Folk Tales (Турецькі каз
ки), 1896, Türk Halk Türküleri (Турецькі народні пісні), 1998, Türk Halk 
Edebiyati (Турецький фольклор), 1978. У 1993 році Турецьке Лінгвістичне 
Товариство перевидало “Кримсько -  татарські пісні” із зібрання І. Куноша 
(видання серії № 564, під ред.: Zsuzsa Kakuk, 1993, 208 crop.).

С. 30. В русской академической транскрипции -  так звана радлівська 
транскрипція для тюркських мов, розроблена В.В. Радловим на основі 
кириличної графіки. Радлов запропонував також транскрипцію на основі 
латиниці. В даний момент найбільш розповсюдженою є фонетична тран
скрипція для тюркських мов, розроблена на основі синтезу міжнародно
го фонетичного алфавіту та транскрипції Радлова, що нею користуються 
практично всі тюркологи.

С. ЗО. “Тюркю” и 20 коротких “мани” -  тюркю -  тюркська народна 
пісня, мані -  тюркські чотиривірші.

В.Д. Смирное -  Смірнов Василій Дмитріевич (1846-1922), сходозна- 
вець-тюрколог, перший серед фахових російських істориків Туреччини, 
лектор університету та Інституту живих східних мов. Дипломна робота 
“Про вплив татарського іга на Росію, російську мову...”, 1869, магістеріум 
“Кучібей Гомюрджинський та інші османські письменники XVII ст. про 
причини занепаду Туреччини”, дисертація “Кримське ханство під прово
дом Отаманської Порти до поч. XVIII ст.”. Від 1874 р. 50 років працював 
у відділенні східної книги, що розпочав планомірний опис та формування 
турецьких рукописних фондів. Відкривач казиаскерських реєстрів крим
ських ханів, також автор нарисів з історії турецької літератури, літерату
рознавчого аналізу турецьких легенд про святу Софію та ін.

Диссертации В. А. Максимова “Опыт исследования гторкских диалек
тов в Худавендгяре и Карамании ” -  Караманія -  область в Малій Азії,
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що включає найбільші міста Конію, Кайсері, Акшехір, Нігде, Караман. 
Худавендігяр -  назва міста Бурса, на честь його намісника, султана 
Мурада І (1359^1389), що мав прізвисько Худавендігяр.

С. 31. Термин “каба дили” -  каба тюркче -  букв, зневажливо “груба 
мова” -  турецька уснонародна мова, що протиставлялась стилістично фа- 
сіх тюркче -  мові освіченої верхівки османської держави.

Максимилиан Биттнер (Maximilian Bittner) в Wiener Zeitschrift -  Біттнер 
Максиміліан (1869 -  1918), сходознавець. У Відні 1916-1917 р. надрукова
но його “Studien zur Shauri-Sprache in den Bergen vön Dofar am Persischen 
Meerbusen” в чотирьох томах.

Не с “тюркю ”, а с “шаркы ” -  тюркю -  народна турецька пісня, шар- 
ки -  авторська пісня турецькою мовою.

С. 32. Записаны одним эчмиадзинским армянским архидиаконом -  архи- 
дияконом з Ечміадзина, вірмено -  грегоріанського монастиря Єреванської 
губернії за сучасним А. Ю. Кримському адміністративним поділом, з ре
зиденцією католікоса усіх вірмен. Однойменне місто, історичний центр 
вірменської апостольської церкви.

Армян, живущих нар. Чорохе (у Кавказа) и под г. Ангорою и говорящих 
между собою по-турецки, но с особым акцентом -  Чорох (тур. Coruh) -  
річка, що протікає через територію Туреччини та Грузії довжиною в 
438 км, впадає в Чорне море поблизу Батумі.

Пресловутая “писарская ” песня -  пісня “Кятіб” (“Писар”), що тради
ційно виконується з парасольками.

Баджаклардум бен сені... баджакламак -  за тлумачним словником ту
рецької народної мови (Derleme Sözlügü. -  Cilt 2. -  Ankara, 1993. -  s. 457), 
зворотній стан вказаного дієслова -  bacaklanmak -  простягатись, випро
статись (про тварин), саме в окрузі Нігде (область Караману).

С. 10. “Тездим, тездим” -  можливо, можна витлумачити як діалек
тне від “к/гездім, гездім”, де перехід ініціального г\к в т -  типова риса 
для караманлійських діалектів (див. Область Караман вище) та типо
ва для караманлійської писемної мови в Туреччині, Греції, Україні (див. 
Гаркавець О. М. Уруми Надазов’я. -  Алма-Ата, 1999).

“Бу дере буз баулады ” -  Das Eis hat dieses Thal verschlossen -  букв, цю 
річечку накрив лід.
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С. 35. Нет такого неграмотного турка, который не употреблял бы 
изафетных выражений вроде “джендби какк”, “санджаки Ьюмаюн” 
(курьезное и характерное изафирование!) -  сполучення двох імен за так 
званим перським типом ізафету. Кримського дивує невідповідність цього 
типу словосполучення (означуване -  означуюче) турецькому порядку тво
рення іменних сполук (означуюче -  означуване).

І.М. Дрига

История Турции и ее литературы. Том Первый (от возникнове
ния до начала расцвета). Вперше опубліковано у періодичному виданні: 
“Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским Институтом восточ
ных языков”. Выпуск 28-й. Москва, 1916. -  279 с. Типография Крестного 
Календаря. Москва; Типография X. Улицкого и А. Голованевского в г. Зве- 
нигородке Киевской губернии.

С. 59. Турецкое, или тюркское, племя очень многочисленно и рассели
лось... от гор Алтая (своей родины) и границ Китая -  до славянских и гре
ческих областей на Балканском полуострове. На думку А.Ю. Кримського, 
найбільш ґрунтовно просунулись у бік Європи ті турки, які прямували зі 
своєї історичної батьківщини не на Урал-Волгу, Дон та Чорноморські сте
пи, а на середньоазійську ріку Аму-Дар’я, через неї у Персію (Іран), а звід
ти на півострів Мала Азія. Саме у цих краях протягом ХІ-ХІІІ ст. існува
ла велика напівкочова держава турків-сельджуків -  Іконійський султанат 
(А.Е. Крымский. История Турции и ее литературы. Т. I (от возникновения 
до начала расцвета). -  С. 3-4,8-9);

С. 61. Фирдоуси, Абу-ль-Касим (род. между 935 і 941, умер между 
1012 і 1030) -  найвидатніший ірано-таджицький поет, автор славнозвісної 
поеми “Шах-Наме” (“Книга царів”), що справила відчутний вплив на роз
виток літератури стародавнього Сходу.

С. 62. Омар Хайям - (близько 1040-1123)- всесвітньовідомий іра
но-таджицький поет й визначний вчений -  математик (відкрив біном, 
який через декілька століть був удруге відкритий Ньютоном). Народився 
18 травня 1040 р. у Нішапурі -  головному місті перської провінції Хорасан, 
де тривалий час очолював місцеву обсерваторію. Вселенське визнання 
здобув своїми багаточисленними віршами -  чотиривіршами (“рубаї”), що 
проголошують ідеї свободи, добра, життєлюдства, вільнодумства, гумо
ру. Літературні твори Омара Хайяма, завдяки перекладам, нині широко 
відомі як на Сході, так і на Заході. Агатангел Кримський добре відомий 
ще як перекладач значної кількості його рубаїв. “Омар Хайям... з-поміж 
усіх перських поетів має теперечки, безперечно, найпопулярнішу сла
ву... Серед англійців та американців є товариства імені Омара Хайяма”. 
(Кримський А.Ю. Твори в п’яти томах. Т. І. Поетичні твори. Оповідання. -  
Київ, 1 9 7 2 .-С. 239).
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С. 63. Джалаледдин Румийский -  Джалаледдін Румі (1207-1273) -  ве
ликий поет і філософ середньовічного Сходу. Народився ЗО вересня 1207 р. 
у місті Балх (територія сучасного Афганістану). Основоположник поезії у 
Малій Азії, автор майже 80 тис. віршованих рядків -  “Месневі” (“вірші”), 
родоначальник суфізму (Фиш Радий. Джалаледдин Руми. -  Москва, 1987. -  
267 с.) Як стверджує Агатангел Кримський, “Джалаледдін Малоазійський, 
або, як кажуть по-східному, Румійський... має в персів трохи меншу попу
лярність, ніж Сааді, але своєю геніальністю Джалаледдін буде, мабуть, чи 
не найзначніше ім’я в суфійській поезії-”. (Кримський А.Ю. Твори в п’яти 
томах. Т. І. Поетичні твори. Оповідання, с. 265).

С. 65. 0  терминах “Турция", “турок”, “турецкий”. Власне “турок” -  
це одне і те, що і “тюрк”. У широкому розумінні потрібно називати “турка
ми” усіх “тюрків” (туркестанських, кавказьких і т. ін.). Однак у вузькому 
розумінні, коли ми говоримо про “турків” або “історію Туреччини”, -  ми 
розуміємо історію тільки цієї держави у Малій Азії-”. (А.Е. Крымский. 
История Турции и ее литературы, т. I (от возникновения до начала расц
вета), с. 9.

С. 68. Появление и утверждение османов в Малой Азии. Османи (тур. -  
“османли”) складали колись невеличку гілку тюркського племені “огузів”. 
їх найпершою батьківщиною була Середня Азія. Опинившись у Хорасані 
(Східна Персія) у кінці XII ст. османи, яких очолив після загибелі їх вата
жок Ертугрул, увійшли у Малу Азію та незабаром отримали від керівни
цтва Іконійського султанату турків-сельджуків свою територіальну вот
чину -  на кордоні з Візантією, де у 1258 р. у селищі Сьогют у Ертугрула 
народився син О сман- майбутній засновник нової турецької династії 
“османів”. А у 1289 р. Іконійський султан надав Осману титул “князя” 
(або “еміра” (араб.) та надіслав знаки його адміністративної влади -  бара
бан та бунчук. У 1299 р. Осман проголосив себе незалежним правителем, 
і цей сан він зберігав протягом 25 років (Там само, с 1,11).

С. 68. Бунчук -  жмуток волосся з кінського хвосту, що відігравав у тур
ків роль знамена; пізніше використовувався як відмінний знак для визна
чення сановників найвищих рангів, наприклад, -  однобунчужний, двох- 
бунчужний, трьохбунчужний паша”.

С. 73. В качестве награды за свою воєнную службу. Усі завойовані тур
ками землі інших народів ділились на такі категорії: військові дрібні -  “ті- 
мари” та більш значні -  “зеамети”; коронні -  “хасси” та церковні -  “ваку- 
фи”. Власники тімарів (“тімаріоти”) та зеаметів (“заїми”) складали кіїїне 
турецьке військо -  “сіпахи”.

С. 73. Для успеха завоевательной политики необходимо было хорошее 
войско. На рубежі правління сина О смана- Орхан-бея (1324-1359) та 
Мурада І, який проголосив себе уже султаном (роки правління 1359-1389) 
відбулась подія воістину непересічного значення. Був створений корпус 
яничарів -  нове турецьке регулярне професійне військо (тур. мовою “уелі
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сегі єні мері” -  “нове військо”. Воно було навербоване з числа полонених, 
у тому числі юнаків слов’янського походження, яких примусили прийняти 
мусульманську релігію, дали в руки зброю та прищепили дику ненависть 
до іновірців. Яничарам заборонялось одружуватись, займатися торгівель- 
ною діяльністю. Привілейований статус яничар спричинив, за переко
нанням А.Ю. Кримського, такий протиприродний феномен у тодішньому 
турецькому суспільстві, як “хлопчиколюбство” (організація гаремів з кра
сивих й талановитих хлопчаків тощо).

С. 81 .И з Средней Азии двинулся новый завоеватель Тимур-Ленг. Ті- 
мур, Тімур-Ленг, Т ім ур- “кульгавий”, Тамерлан (1336-1405)- прави
тель великої держави XIV ст. у Середній Азії зі столицею у Самарканді. 
Здійснював завойовницькі походи в Іран, Закавказзя, Індію. Фундатор ди
настії Тімурідів, що була при владі аж до початку XVI ст. Найбільш відомі 
її представники: Улуг-бек (1394-1449), онук Тімура, визначний вчений- 
астроном, та Бабур (1483-1530) -  засновник династії Великих Моголів в 
Індії. У 1402 р. Тімур у битві під Ангорою (Анкарою) вщент розгромив 
турецьке військо султана Баязіда І “Блискавичного” (1389-1402), узявши 
його в полон і деякий час возивши за собою у залізній клітці.

С. 116. Почти два месяца (апрель-май 1453 г.) длилась осада турками 
Константинополя. Місто обороняли 9 тисяч лицарів -  латинян. Гарматний 
майстер дакієць Орбан виготовив унікальних розмірів гармату довжиною 
4 сажені (8,4 м.), вагою 2000 пудів (32,6 т.); одне тільки ядро важило 36 пу
дів (майже 587 кг.), дальність пострілу -  4 версти (4,28 км). Турецьких же 
вояків було близько 400 тис. Місто було захоплене 29 травня 1453 р. У бою 
загинув останній Візантійський імператор Костянтин Палеолог. За пере
казами очевидців, турецький султан (Мехмед) Мехеммед II “Завойовник” 
(роки правління 1451—1481) в ’їхав на коні у головний християнський храм 
святої Софії. Оскільки кров внаслідок тривалої запеклої боротьби підня
лась дуже високо у приміщенні храму, султан, не сходячи з коня, встромив 
у неї свою руку і зробив відбиток долоні на одній з церковних стін.

С. 150. Герой-туркоборец Хуньяди Янош, -  “белыйрыцарь Валахии”. 
Хун’яді (Hunyadi) Янош, Регент Угорського королівства у 1446-1452 pp., 
завдав поразки османам у битві під Белградом (1456 р.).

С. 169. Свирепый Влад Цепеш, по прозвищу “Дракул” (“черт”) -  прави
тель Валахии в 1456-1462, 1476 гг. Успіїпно протидіяв загарбницьким спро
бам османів щодо своєї країни, відрізнявся неймовірною жорстокістю.

С. 204. По-татарски “Кырым ”, “Крым ” -  значит “ров ”, “окоп ”. 
Кримське, або Перекопське ханство як відокремлена політична одиниця, 
уламок Золотої Орди, виникло у 1-й чверті XV ст. Засновником кримсько
татарської династії Гіреїв був хан Хаджі Прей (роки правління 1420-1466), 
який за сприяння великого князя Литовського Вітовта протягом майже 
півстоліття не тільки не став загрозою для своїх сусідів-християнських 
держав, а й був на сторожі їх державних інтересів. Проте становище кар
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динально змінилось, коли в 1475 р. Кримське ханство потрапило у васаль
ну залежність від Османської імперії. Вже за роки правління кримського 
хана Менглі Прея (1469-1515) починається смуга систематичних спус
тошливих набігів на українські землі, що спричинило виникнення такого 
унікального феномену тодішньої української дійсності, як “Запорозького 
козацтва”.

С. 206. Хаджи -  прочанин, який здійснив ходіння на прощу (хадж) до 
священного міста мусульман -  Мекку.

С. 210. Беглербег- султанський резидент, воєвода, у сучасному розу
мінні, генерал -  губернатор. Так за життя хана Менглі Ґірея, беглербегом 
у Криму був певний час онук Мехеммеда II та син Селіма І Грізного -  
Сулейман, майбутній султан на прізвисько “Пишний”.

С. 212. Скандербег (близько роки життя: 1405-1468). Справжнє ім’я 
Георг Кастріоті, національний герой Албанії. Насильницьки вивезений 
турками до Стамбулу і, отримавши освіту при дворі турецького султана 
Мурада II, Скандербег у подальшому все більш переконувався, наскільки 
згубним для Албанії може стати турецьке ярмо. У 1443 р. Скандербег очо
лив народне, антиосманське повстання, результатом якого було національ
не визволення та проголошення незалежності від офіційного Стамбула.

С. 245. Суровый государь Мурад /(роки правління: 1359-1389). Уперше 
прийняв офіційно титул “султана”. У 1365 р. завоював Адріанопіль, куди 
переніс свою столицю з Бруси. А у 1389 р. внаслідок перемоги турків на 
Косовому полі, Сербія перетворилась на васальну від Османської імперії 
державу, хоча сам султан Мурад І загинув у бою.

С. 249. Султан Мурад //(роки правління: 1421-1451). У 1444 р. у битві 
під Варною (Болгарія) розгромив об’єднане військо хрестоносців (поляків 
й угорців) на чолі з королем Польщі та Угорщини Владиславом.

С. 255. СултанМехеммедII “Эль-Фатих"(“Завоеватель”). (Рокиправ
ління: 1451-1481). Здійснив доленосну з початку османських завоювань 
мету -  оволодів Константинополем 29 травня 1453 р., що відкрило безпо
середній шлях до підкорення усього Балканського півострова.

С. 276. Прозвище “Султан" (Султан Велед) указывает на его вы
сокое положение в области мистики -  “царь мистицизма”. Султан 
Велед Мухаммед Бахаеддін (1226-1312).- турецький поет-суфій, син 
Джалаледдіна Румі. Автор поеми “Книга лютні” турецькою мовою.

С. 285. Бурханеддин Сивасский (около 1341-1397). Турецький поет, 
емір. Разом з поезією, в основі якої лежать ідеї суфізму, був автором також 
низки наукових праць з ісламського права.

С. 285. Кади -  ісламський судця, який приймає рішення згідно шаріа
ту -  мусульманського релігійного права.

С. 285. Эмир (араб.) -  правитель, полководець, військовий начальник.
С. 285. Суфизм -  мистико-аскетичний напрямок в ісламі. Виник у 

VIII-IX ст., значно поширився у Х-ХП ст.
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История Турции и ее литературы. От расцвета до начала упадка.
Вперше опублікована у періодичному виданні: “Труды по восто

коведению”, издаваемые Лазаревским институтом восточных языков. 
Вып. XXIX, № 1-й, Москва, 1910,164 с. Типография А. Гатцук.

С. 298. Завоевание государства египетских мамлюков 1516-1517.
Мамлюки (араб. -  невільники). У ХП-ХШ ст. -  воїни, що становили 

двірцеву гвардію єгипетських султанів династії Ейюбідів. Засновник ди
настії -  відомий в Європі Саладін (Салах-ад-дін) (Роки життя:1138-1193). 
У 1250 р. верхівка мамлюків повалила єгипетських Ейюбідів й заснувала 
свою династію мамлюкських султанів, яка була при владі до 1517 р., коли 
Єгипет був завойований турками-османами.

Є. 304. Шиитские святыни Кербела и Неджеф. У містах Іраку -  
Кербелі та Неджефі, за переказами, знаходяться гробниці Халіфа Алі (ши
їти визнають його як єдиного “Праведного халіфа”), та його сина Хусейна. 
Існує повір’я, що мусульманин -  шиїт, похований поблизу цих могил, 
обов’язково потрапить до раю.

Є. 308. Борьбу с огромной Австро-испанской Габсбургской империей 
Карла V приходилось Сулейману I  вести и на суше, и на море. Карл V 
Габсбург (1500-1558), імператор священної Римської імперії у 1519-1556, 
король Іспанії у 1516-1556. Вів війни з Османською імперією, йому нале
жить таке висловлювання: “Сонце ніколи не заходить у моїх володіннях”. 
Зрікся престолу.

Є. 332. Дальнейшая судьба украинских рабов после привоза их из Кафы- 
Феодосии в Царьград или другие порты Турции совершалась согласно 
качеству этого “товара". Далі наводимо фрагмента з вище зазначеної 
монографії Агатангела Кримського: “Одна частина з рабів застосовува
лась як тяглова робоча сила... До числа найтяжчих рабських застосувань 
належало колективне веслування на кораблях -  “каторгах”, тобто галерах. 
День і ніч галерні каторжники, гребці залишались прикутими до лавиць... 
Щоб не припинялась хода галери, прикуті каторжники спали та їли по змі
нах, ні в якому разі не залишаючи своїх місць. Були вони до пояса оголені 
та в будь-яку погоду їх завжди плескали хвилі. А у проході між рядами 
лавиць постійно ходив суворий наглядач з батогом із сирих ременів. Іноді 
рабів били колючою таволгою. -  “Кайдани руки -  ноги поз’їдали” -  скар
жились невільники”. (А.Е. Крымский. История Турции и ее литературы. 
От расцвета до начала упадка. М., 1910, С. 32-33).

С. 343.Мадмуазель Мигри. Ж енщина- поэт -  явление на Востоке 
не очень обычное. Мігрі-Хатун (близько 1456-1514). Народилась у міс
ті Амасья, що на Півночі Анатолії в родині кадія (судді), пристрасного 
улюбленця поезії. Вона була сучасницею турецького султана Баєзіда II 
“Святого” (1481-1512), відомого покровителя літератури та мистецтва. 
Талановита і високоосвічена, Мігрі-Хатун залишила після себе велику 
кількість поетичних творів любовної лірики. Добре усвідомлюючи свою
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воістину нелегку місію у тодішньому турецькому суспільстві, вона заува
жувала в одній з своїх поезій:

“Хоть все говорят, что короток ум женщин,
Поэтому надо их слов слушать меньше. -  
Михри ж об этом не так рассуджает.
Как всякий разумный, она полагает:
Одна да не глупая женщина лучше,
Чем целая тысяча глупых мужчин” (Там само, с. 66-67).
Як зазначав А.Ю. Кримський, “вірші Мігрі Хатун надто сміливі”. Саме 

Агатангелу Юхимовичу належить пальма першості перекладу деяких з 
них на українську мову (див. Кримський А. Пальмове гілля. Екзотичні 
поезії. Ч. III (1917-1920), у Києві, 1922, (с. 230-231).

С. 358. Золотой век турецкой литературы в XVI cm. Великомасштаб
ні завоювання султанів Селіма І й Сулеймана І спричинили до того, що 
під турецьке володарство потрапила сила-силенна різних народів, а ту
рецько-османська мова стала звучати на величезній території від Багдада 
до Гібралтара та від південної Угорщини і до північного Єгипта. У тих 
умовах зрозуміло зріс інтерес до турецького писемниЦтва й турецької лі
тератури за рахунок не в останню чергу меценатства з боку султанського 
двору. І як результат -  відчутне збільшення не тільки кількості самих пое
тів та письменників (факт сам по собі дуже вражаючий), а насамперед 
високоякісних художніх творів. Безперечно, незвичайним був факт утво
рення з інціативи султана Сулеймана Пишного такої посади при дворі, як 
“шах-намеджі”, (“головний спостерігач знаменного”), в обов’язки якого 
входила підготовка хвалебних поезій на честь військових перемог та ін
ших визначних подій в історії Османської імперії.

С. 360. “Венценосным” стихотворцем... был и султан Селим І  Грозный 
(родился в 1467 г., годы правления 1512-1520). Молодість його пройшла у 
Трабзоні, де за життя його батька Баєзіда II він був намісником, при дворі 
якого сформувався гурток літераторів. На думку сучасників, не зважаючи 
на свою феноменальну жорстокість, султан Селім І з усіх османських го
сударів, які займалися поезією, був безумовно найбільш талановитим.

С. 361. Ильяс Ревани (ум. 1524) -  поет, автор твору “Ішрет-наме” (“Кни
га дружньої пиятики”. Основна творча тема-гедонізм. І. Ревані називали 
“османським Анакреоном”.

С. 361 .Гедонизм (від грецьк. “hedene” -  задоволення) -  напрямок в 
етиці, що проголошує почуття задоволення як найвищу мету та повсяк
денну практику громадського побуту.

С. 361 .Анакреонт (Анакреон) (близько 570-478 рр. до н.е.) -  древньо- 
грецький поет-лірик, оспівував різноманітні прояви радощів життя.

С. 383. Сам султан Сулейман Канули (родился в 1494 г.), как и его пред
шественники, писал стихи под литературным псевдонимом Мухыбби. 
Тур. “той, хто любить”. Очоливши роботу по підготовці нової редакції
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“Канун-наме” (“Зведення законів”), за що був названий у турків, як 
Сулейман “Кануні”, він згуртував навколо себе учених юристів-енцикло- 
педистів на чолі з високопрофесійним законознавцем арабом Мохаммедом 
Халебським (помер 1549 р.), автором відомого Зведення законів з мор
ського права “Злиття морів”.

С. 373. Муфтий, шейх уль ислам Ахмед Кямаль-заде, паша (умер в 
1534 г.) -  богослов, законознавець, різнобічний енциклопедист, визна
чний поет, автор турецькомовної поеми “Юсуф і Зюлейха”, яка складаєть
ся з 7777 двовіршів -  “месневі”. Про нього казали, що він помер від “пи
сательства”.

С. 373. Муфтий -  релігійна особа найвищого рангу, що спроможна ви
рішувати будь-які складні й суперечливі релігійно-юридичні питання.

С. 373. Шейх уль ислам (араб. -  старійшина іслама). У деяких іслам
ських країнах почесне звання глави регіональної духовної конфесії.

С. 373. Мохаммед Абу-с-Сууд (1496-1574) -  курд, правник, автор бага
тьох юридичних документів Османської імперії та дотепних коментарів 
до Корану.

С. 376. Кадий Али Кынналы-заде (1511-1572) -  Різнобічний богослов, 
правник, філософ, фахівець у галузі грецької філософії, автор трактату 
“Вища етика”.

С. 375. Сулейман Али Челеби (умеру 1599р.) -  історик та літературний 
критик, -  один з тих, хто започаткував турецько-османську історіографію 
з часів Сулеймана Пишного.

С. 376. ...филология в век Сулеймана Великолепного даларяд превосход- 
них, может даже наилучших комментариев персидских поэтов... Один з 
її представників шейх Мусліхеддін (помер 1561 р.) коментував “Месневі” 
Дж. Румі, Хафіза та Джамі. Йому також належать цінні поради з піїтики.

С. 376. Коран (араб. Кур’ан), буквально -  “читання”) -  головна свя
щенна книга мусульман. Згідно ісламських догматів, Коран ніким не ство
рений, а існував вічно, він зберігається під престолом Аллаха і як “од
кровення”, переданий Богом Пророку Мухаммеду частками з допомогою 
архангела Джебраїла. У повсякденній практиці це -  зібрання проповідей, 
молитв, притч та висловлювань, що належать Пророку Мухаммеду.

С. 376. Гафиз (справжнє ім’я -  Шемседдін Мохаммед) (близько 1300- 
1389). Найвидатніший ірано-таджицький поет, народився у місті Шіразі 
(Південна Персія). Одержав прізвисько “Гафіз” (той, хто добре пам’ятає) 
за знання напам’ять усього тексту Корана. Агатангел Кримський зазначав, 
що “Гафіз знав святу книгу не механічно на пам’ять, а вмів її навіть ви- 
толковувати в усіх тонкощах: він добре тямив в арабській граматиці і в му
сульманському богословію...” (Кримський А.Ю. Твори в п’яти томах. Т. І. 
Поетичні твори. Оповідання, с. 270) Гафіз -  автор багатьох славнозвісних 
газелей, що відображають найрізноманітніші людські почуття, зокрема 
обурення проти будь-якого насильства, віра в добро та краще майбутнє.
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Газелі перекладені на європейські мови. Численні переклади українською 
мовою “3 Гафізових пісень (XVI в.)” належать Агатангелу Кримському 
(див. зазначений вище т. І п’ятитомника, с. 269-316).

С. 376. Джамі, Абдуррахман Нуриддин бин Ахмед (1414-1492) -  най- 
видатніший ірано-таджицький поет. Народився у місті Джам (територія 
сучасного Афганістана).

Вчився в Самарканді та Гераті. Автор великого зібрання творів, куди 
увійшли поеми: “Сім вінців”, “Чотки праведників”, “Дарунок благород
ним”, “Лейла і Меджнун”, “Золотий ланцюг”, “Саламан і Абсаль”, “Юсуф 
і Зулейха”, “Книга мудрості Іскандара”. Крім того він склав свій трьох- 
томний “Діван” газелей- “Перша пора юності”, “Середня перлина у 
намисті” та “Кінець життя”. (Ирано-таджикская поэзия. Перевод с фар
си. Вступительная статья, составление и примечание И. Брагинского-  
Москва, 1974, с. 591-592).

С. 382. Домострой “Кабус-наме ”. Зібрання повчань і притч. На перській 
мові книги такого характеру були написані ще в XI столітті, а на турецьку 
мову були перекладені напередодні та в часи правління Сулеймана Пишного. 
Вони містять практичні поради на будь-який випадок у житті.

С. 408. Баки (1527-1600) -  глава (“устад”) літературної школи епохи 
“Лале деврі” (“Епоха тюльпанів”). Розквіт творчості припадає на роки 
правління Сулеймана Пишного.

С. 416. Гуттен (Hutten) Ульрих фон (1488-1523) -  німецький письмен
ник, ідеолог лицарства, гуманіст, був ідеологом антифеодального повстан
ня в Німеччині 1522-1523 рр.

С. 417. Лютер (Luther) Мартин (1483-1546) -  релігійно-політичний 
діяч Німеччини періоду Реформації. Засновник лютеранства -  одного з 
релігійних напрямів протестантизму. Переклав на німецьку мову Біблію.

С. 417. Кампанелла (Campanella) Томмазо (1568-1639) -  італійський 
філософ, утопічний комуніст, поет, політичний діяч. У 1598-1599 рр. 
очолив повстання проти іспанської окупації історичної області Калабрія 
(Італія). Багато років був ув’язнений. Написав силу-силенну праць з філо
софії, історії, політики, астрономії, у тому числі всесвітньо-відомий твір 
“Місто Сонця”.

С. 421. Макиавелли (Machiavelli) Николло (1469-1527) -  італійський 
політик, письменник. Автор основного твору свого життя “Государ”, де 
висловив думку про шляхи подолання політичної кризи, роздрібленності 
тодішньої Італії, вважав, що заради досягнення мети є прийнятними будь- 
які засоби.

История Турции. Очерк проф. А.Е. Крымского. Под редакцией 
Ив. Лазаревского. Вперше побачила світ у Збірнику “Царьград”, Москва, 
1915. -  С. 3-34. Крім Агатангела Кримського у цьому виданні взяли 
участь ще сім авторів (їх ініціали подаються так, як вказано у Збірнику: 
П.П. Гнедич, проф. А.Л. Погодін, член Імператорської Академії мистецтв
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Ф.Г. Беренштам, Н.В. Васильєв, К.О. Медведев, Н. Кубанин, Ив. Лаза
ревський. Видавець -  Д.Я. Маковський. -  79 с. з ілюстраціями.

С. 429. Наибольшее политическое значение имеют турки -  османы... 
они -  мусульмане, вероисповедания суннитского... Рядом с османами, на 
востоке Малой Азии живут их ожесточенные враги, тоже турки, но ве
роисповедания шиитского...

Іслам (мусульманство) (араб. -  покірність) -  одна з найбільш поши
рених поряд з буддізмом, християнством та іудаїзмом світових релігій. 
Виник іслам в Азії, на Аравійському півострові на початку VII ст. н.е. 
Засновник -  Мухаммед (Мухаммад, Магомет). Народився близько 570 р. 
н.е. у місті Мекка і походив з роду племені “Курейш”.

Вже близько 610 р. Мухаммед починав виступати з проповіддю нової 
релігії, суть якої полягає в тому, що всі мусульмани повинні поклоня
тись єдиному Богу -  Аллаху й визнавати Мухаммеда його Посланником 
на землі -  “Пророком”. Арабські завойовування (VIII ст.) значною мірою 
сприяли поширенню ісламу в країнах Близького та Середнього Сходу, 
Південно-Східної Азії та Африки. Основні ортодоксальні напрямки ісла
му -  суннізм і шиїзм.

Найчисленнішими послідовниками іслама є сунніти (від араб, слова “сун
на” -  звичай, переказ). Вони визнають, що перші чотири арабських халіфа: 
Абу-Бакр, Омар, Осман та Алі є “праведні”, оскільки прийшли до влади на 
основі “угоди всієї общини віруючих”. На відміну від суннітів, представни
ки іншого напрямку ісламу -  шиїти (араб, “ши’а” -  партія, політична група) 
вважають, що з перших зазначених чотирьох арабських халіфів має право на
зиватись повелителем “правовірних” тільки халіф Алі, а також його нащад
ки -  “Аліди”, які утворились від шлюбу Алі з дочкою Пророка Мухаммеда -  
Фатімою. Найголовніші місця поширення шиїзму- Іран, Азербайджан, 
Південна частина Іраку, Йемен (Кримський А. Мусульманство і його бу- 
дучність. Видання нове, перероблено -  Львів, 1904; Климович Л.И. Ислам. 
Очерки. -  Москва, 1962, с. 22-30; 109-114; The Encyclopedia Americana. 
International Edition. Vol. 15, New-York, 1973, p. 491-502).

C. 430. У границ Ирана на Аму-Дарье, со стороны “Турана ” появились 
орды турков..; Йдеться про Туранську низовину -  рівнину, що розташова
на на території Середньої Азії та Південного Казахстану. На її території, 
що простяглась завдовшки на 2 тис. км., знаходилось у VI-VII ст. чимало 
тюркських державно-політичних утворень.

С. 431. Рум (йдеться про “Рим”, тобто Східно-Римську або Візантійську 
імперію.

С. 433. ...завоевательные орды Джингиз-хана... Чингіс-хан (Дженгіз) 
(Темучин, Темуджин) (близько 1155-1227)- фундатор і великий хан 
Монгольської імперії (з 1206), керівник спустошливих походів, спрямова
них проти багатьох народів Азії та Східної Європи, що спричинили до вста
новленого монголо-татарського ярма на територіях підкорених народів.
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С. 433. Сельджукская Малая Азия из монархии превратилась в декар- 
хию. Декархія -  форма правління, при якому держава, наприклад,, імперія 
сельджуків, складалась з десяти взаємно мало пов’язаних турецьких кня
зівств, серед яких було й Османське.

С. 434. Сербам Мурад І  нанес эпически-памятное поражение на Косо
вом поле (15 июня 1389)... Внаслідок цієї битви зазнало цілковитої поразки 
сербське військо “кнеза” Лазаря, яке було підкріплене хорватами, босній- 
цями, угорцями. На полі боя загинув й турецький султан Мурад І (роки 
правління 1359-1389).

С. 437. Европа вновь почувствовала надвигающуюся от османов опас
ность. В 1429 г. состоялся съезд европейских государей в г. Луцке (нын. 
Волынск. Губ.). На з’їзді були присутні: Литовський великий князь Вітовт, 
король Польщі Ягайло, Німецький імператор Сигізмугід, король Данії 
Ерік VII, магістри Пруський та Лівонський, Кримський хан (тоді він був 
васалом Вітовта й ворогом Туреччини), Молдавський господар, папський 
легат. Обговорювалось єдине питання -  вироблення заходів з метою будь- 
що зупинити османську загрозу.

С. 439. В 1459 г. турецким пашалыком была сделана Сербия... адміні
стративна одиниця в Османській імперії, яку очолював султанський са
новник високого рангу -  паша.

С. 439. ...с могущественной Венецианской республикой война про
длилась 16 лет (1463-1479% велась на море и на суше, переносилась 
из европейских вод в самые отдаленные пункты Анатолии (М. Азии). 
Йдеться про тривале суперництво на морях між Османською імперією та 
Венеціанською республікою, яка протягом ІХ-Х та XVI ст. була потуж
ним центром посередницької торгівлі між Західною Європою та країнами 
Сходу. За умовами Константинопольського мирного договору від 26 січ
ня 1479 р., що завершив турецько-венеційську війну, торгівельні позиції 
Республіки на Адріатичному морі були збережені, а її товари, як і раніше, 
звільнялись від митних податків.

С. 439. ...османы присоединили к своим владениям Крымское ханство 
(1475)у где влияние имели генуэзцы и венецианцы... С этих пор Крым -  не
друг польско-литовской Украины, а г. Кафа -мировой невольничий рынок. 
Для отпора крымцам-людоловам возникло особое военное сословие -  ка
зачество. Історія свідчить, що такі історичні землі України, як Галичина, 
Волинь, Поділля час від часу потерпали з боку войовничих турків. А те, 
що Поділля на підставі турецько-польського договору, укладеного у місті 
Бучач 5 жовтня 1672 р., майже ЗО років навіть входило до складу Османської 
імперії на правах звичайного Каменецького пашалику, є неспростовним 
фактом. Так само залишалася й категорична відмова офіційного Стамбула 
повернути захоплені українські території. Не меншу загрозу для України 
становили систематичні набіги кримських ханів, що були з кінця XV ст. 
у безпосередній залежності від султанської Туреччини. “Ясно, -  зауважує
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Агатангел Кримський, що Україна не могла спокійно терпіти таке лихо, а 
повинна була чимось його одвертати” (Кримський А. Історія Туреччини. 
У Києві 1924, с. 167). Вирішальну роль у захисті України від спустошен
ня відіграла героїчна боротьба козаків заснованої понад 500 років тому 
Запорозької Січі.

С. 443. ...литовский выходец Ивашко Пересветов передает царю Ивану 
Васильевичу (ок. 1548-1549 гг.) свои эпистолы, в которых подсказывает 
ему "грозность проявить на манер турецких султанов ” Пересветов Іван -  
російський дипломат й письменник, близько 1539 р. повернувся з Литви 
до Москви, де передав царю свої твори, в яких висловлювався за зміцнен
ня державної влади, створення регулярного війська, проведення сбалансо- 
ваної політики щодо Оттоманської імперії на засадах туркофільства.

С. 444. Преторианцы, (лат. “praetoriani”). У стародавньому Римі -  осо
биста охорона полководців. Потім вони складали імператорську гвардію, 
котра часто-густо брала участь у двірцевих переворотах. Тут у розумінні 
надійна частина збройних сил.

С. 444. ...соединенный испано-итальянский флот ... под начальством 
дон-Хуана Австрийского нанес турецкому флоту полное поражение 
"у входа в Коринфский залив при Лепанто” (1571). Цікаво, що учасник 
цієї битви, майбутній славетний іспанський письменнк, автор відомого 
роману “Дон Кіхот” Мігель Сервантес Сааведра (1547-1616) згадував, 
що тоді “було зруйновано невірне переконання всього світу та усіх на
родів у непереможності турків на морі, посоромлена була оттоманська 
пиха й гординя” (див. Миллер А.Ф. Краткая история Турции. -  М., 1948, 
с. 26).

С. 445. Персидский шах Аббас I  Великий отвоевал Закавказье и Азер
байджан (1603-1607), потом и Багдад (1623), который лишь через 15 
лет вернулся назад к туркам. Аббас I Великий (1571-1629) -  шах Ірана з 
1587 р. При ньому Перська держава досягла вершини своєї військово-по
літичної могутності.

С. 445. Запорожские козаки на своих “чайках " систематически произ
водили между 1614-1628 гг. отважнейшие, дерзкие морские набеги через 
все Черное море, на берега Анатолии (Синоп, Трапезунт) и на самую сто
лицу султанов Царьград... Козацкий вождь (вскоре гетман) в этих мор
ских походах, Сагайдачный, осенью 1621 г. отразил со своими козаками 
также сухопутную колоссальную армию турков у  Хотина. “Чайка” -  за
порозький козацький човен 18—20 м. завдовжки та 3-3,5 м. завширшки, 
днище видовбане з одного дерева (верби або липи), оббите з боків дошка
ми, камишевий пояс захищає борт при обстрілі та від затоплення. На чов
ні була споруджена щогла для вітрил, а сам він був озброєний навіть ма
лими гарматами. Екіпаж чайки складався з 50-60 козаків. (Енциклопедія 
Українознавства, т. 10. Перевидання в Україні. -  Львів, 2000, с. 3692). 
Сагайдачний -  Конашевич, Петро (близько 1570-1622) -  гетьман України.
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У 1614-1622 рр. Народився у с. Кульчицях на Самбірщині, вчився в 
Острозькій Академії. Відзначився організованими ним походами запо
розьких козаків на турецькі фортеці: Очаків, Перекоп та Синоп (1607). 
З метою визволення українських бранців з невільничих ринків у Кафі та 
Царгороді (1616, 1617-1618) самовіддано боровся із засиллям католициз
му, за справедливі права української православної церкви. У 1621 р. на 
чолі сорока тисячного війська запорозьких козаків П.Сагайдачний роз
громив турецьку армію султана Османа II (роки правління: 1618-1622) 
під Хотином (Південне Поділля). (Енциклопедія Українознавства, т. 7. 
Перевидання в Україні. -  Львів, 1998. -  С. 2686).

С. 446. И в этом же году (1669) гетман Дорошенко, видя, что Москва 
не может освободить правобережную Украину от ненавистной влас
ти поляков, добровольно отдал Украину обоих берегов Днепра... под 
верховенство Турции на правах автономного вассального государ
ства. Дорошенко Петро (1627-1698)- гетьман України у 1665-1676 pp. 
Народився у Чигирині, походив зі старовинного козацького роду, його ді
дом був Михайло Дорошенко, гетьман України в 1625-1628 рр. Ставши 
у 1665 р. гетьманом Правобережної України, він у безкомпромісному 
протиборстві з Річчю Посполитою розглядав Османську імперію як свого 
стратегічного союзника, підписавши з нею 1669 року Договір про турець
ке покровительство над Україною. Проте в подальшому, усвідомивши не
здійсненність своїх намірів, відійшов (1676 р.) від активної політичної ді
яльності. Помер 9 листопада 1698 р. (Енциклопедія Українознавства, т. 2. 
Перевидання в Україні, Львів, 1993. -  С. 584-585).

С. 447. Украинский гетман Иван Мазепа решил осуществить идею 
Дорошенко..., если уж не под верховенством Турции, то под верховенством 
Швеции (Карл XII)... Мазепа Іван (1639-21/22 вересня 1709)- гетьман 
України в 1687-1709 рр. Народився у с. Мазепинцях (Білоцерківщина), 
учився у Києво-Могилянській Академії та єзуїтському колегіумі у 
Варшаві, звідки польський король Ян-Казимир надіслав його у 1656— 
1659 рр. за кордон -  у Німеччину, Італію, Францію й Нідерланди, де він 
продовжував своє навчання. У 1669 р. поступив на службу до гетьмана 
П. Дорошенка, був учасником Чигиринських походів 1677-1678 рр. 
25 липня 1687 р. Козацька Рада на річці Коломак за згодою Московського 
уряду обрала І. Мазепу гетьманом; тоді ж було укладено новий україн
сько-московський Договір (т.зв. Коломацькі статті), що визначав подальші 
взаємини обох держав. Як гетьман, Мазепа брав діяльну участь на боці 
Московської держави у війнах проти Османської імперії та Кримського 
ханства у 1680-1690 роки (взяття Кизикермена, облога та здобуття Азова, 
походи до пониззя Дніпра). Так само І. Мазепа підтримував Петра І 
військом, зброєю, харчами на початковому етапі Північної війни проти 
Швеції (до 1708 р.). Проте подальше затягування війни вимагало ще біль
шого напруження й сил. Особливо загострилась проблема з регулярним
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поповненням царської армії за рахунок українських юнаків. Водночас 
політика Петра І щодо України ставала дедалі жорстокішою. Йшлося фак
тично про повну ліквідацію будь-якої української самостійності. У тих 
умовах І. Мазепа почав вести таємні переговори спочатку з польським ко
ролем Станіславом Лещинським, а згодом також і з шведським королем 
Карлом XII про залучення України до антимосковської коаліції. Однак цим 
планам не судилося здійснитись. У битві під Полтавою 27 червня 1709 р. 
шведська армія Карла XII була вщент розгромлена, зазнали поразки також 
Іван Мазепа та його не такі вже численні прихильники (кошовий отаман 
Кость Гордієнко та ін.) Знесилений невдачею, хворобами та віком Іван 
Мазепа помер в ніч з 21 на 22 вересня 1709 р. у місті Бендери, яке на той 
час було у складі султанської Туреччини. (Енциклопедія Українознавства, 
т. 4. Перевидання в Україні. -  Львів, 1994, с. 1430-1432; The Encyclopedia 
Americana. International Edition. Complete in thirty volumes. New York, 1973, 
Vol. 18, P. 472).

C. 447. Карл X II-  (1682-1718). Король Швеции с 1697 г., полководец. 
На початку Північної війни (1700-1721) здобув низку перемог, однак без
посереднє його вторгнення у межі Російської імперії в (1708 р.) скінчи
лось нечуваною поразкою у Полтавській битві (1709 р.). Після неї аж до 
1715 р. знаходився в Туреччині фактично на становищі політичного емі
гранта. У 1715 р. повернувся на батьківщину. Загинув під час спроби за
воювати Норвегію у 1718 р.

С. 447. Карловицкий мир, справедливо называемый первым разделом 
Турции.

Карловицький договір 1699 р. про мир, укладений між членами т.зв. 
“священної Ліги” (Австрія, Венеція, Польща, Росія) -  з одного боку та 
Османською імперією -  з іншого. Умови Карловицького миру були та
кими: Австрія отримувала від Туреччини більшу частину Угорщини, 
Трансильванію, Хорватію; Венеція -  повертала собі Морею; Польща-  
частину Правобережної України-Поділля з Кам’янцем.

С. 447. ...в г. Пожаровце (Passarovic) к Востоку от Белграда был за
ключен так называемый Пассаровицкий мир 21-го июля 1718. Внаслідок 
цього підписаного мирного Договору до Австрії відійшла Північна Сербія 
з Белградом, Північна Боснія, Банат, частина Волощини.

С. 448. Кючюк-Кайиарджийский мир (1774) -  мирний договір, що за
вершив турецько-російську війну 1768-1774 рр. Туреччина визнавала 
присутність Росії на землях між Дніпром та Південним Бугом, а також 
права на володіння Азовом, Кабардою, Єнікале та Кінбурном; офіційний 
Стамбул відмовився від сюзеренитету над Кримським ханством, остан
ній оголошувався формально незалежним; Росії також надавалась свобода 
торговельного мореплавства на Чорному морі та у Протоках.

С. 448. Ясский мир 1791 г. Договір між Туреччиною й Росією, укладе
ний 9 січня 1792 р. в Яссах (Румунія), який завершив війну між обома дер
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жавами, підтвердив приєднання Крима та Кубані до Росії та встановлення 
турецько-російського кордону по річці Дністер.

С. 450. Хедив -  титул правителів Єгипта у XIX ст. -  до 1914 р.
С. 450. ...основатель династии египетских хедивов Мехеммед Алій... 

В 1839 г. он на голову разбил турецкие войска и поставил на карту са
мое существование Турции. Мухаммед Алі (арабськ.), Мехмед Алі 
(турецьк.) -  (1769-1849) -  формально намісник турецького султана 
в Єгипті. У 1805-1841 рр., фактично його самостійний правитель. 
Походив з роду албанських землевласників. Відіграв вирішальну роль 
у визволенні Єгипта від влади мамлюцьких феодалів (початок XIX ст.) 
і провів низку реформ, в тому числі фінансову та у галузі зовнішньої 
торгівлі. Були створені за європейськими стандартами регулярні ар
мія та флот. Зрозуміло, що Мехмед Алі часто-густо робив кроки, які 
аж ніяк не були сумісні з його офіційним статусом васала Османської 
імперії.

Є. 450. В этой неудачной для русских войне, известной под именем 
Крымской (1853-1856), флот Турции осаждал Севастополь совместно с 
флотами Англии и Франции. Кримська (Східна) війна розпочалась 2 лис
топада 1853 р. як суто турецько-російська війна за вплив на Балканах та 
Близькому Сході. У березні 1854 р. до Туреччини приєднались її союз
ники -  Англія та Франція, а у січні 1855 р. -  Італія в особі Сардинського 
королівства. До найголовніших подій Кримської війни слід віднести такі: 
у 1853 р. -  вступ російських військ у Молдову та Волощину, знищен
ня турецької ескадри у битві при Синопі; у 1854 р. -  висадка союзників 
на Кримському півострові; з 17 жовтня 1854 р. по 8 вересня 1855 р . -  
Севастопольська оборона, за участю багатьох українців, зокрема таких 
героїв, як матрос Федір Кішка, Дар’я Севастопольська та ін. Завершилась 
Кримська війна Паризьким миром від ЗО березня 1856 р., згідно якого 
Росія втрачала південну Бессарабію, та права мати військовий флот і укрі
плення на Чорному морі, при цьому урочисто підтверджувались “неза
лежність та територіальна цілісність Оттоманської імперії”.

С. 451. Султан Абдул-Медленд издал два указа ( “хаmm”) о либераль
ных реформах (“Таизимат”) Османского государства в европейском 
духе: один указ -  Гюльханский “хатт- и-шериф ”1839 г. много больше обе
щавший, чем давший; другой -  “хатт -  и хомаюн ” 1856 г. Йдеться про 
спроби патріотичних кіл тодішнього турецького суспільства з допомогою 
проведення термінових реформ запобігти загибелі Османської імперії.

С. 451. Танзимат (араб.) -  перетворення, реформа. Оголошений султа
ном Абдул-Меджідом (роки правління 1839-1861) на початку листопада 
1839 р. у парку палаца Гюльхане урочистий акт про Танзимат передбачав 
здійснення вже на першому його етапі низки перетворень в галузі осві
ти, культури, правознавства, фінансів, військової справи тощо. Незалежно 
бід ступеню реалізації та виконання даних реформ, у лютому 1856 р. був
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проголошений новий султанський указ під назвою “Хатт-і хомаюн”, що 
вважався продовженням та розвитком попереднього Гюльханейського 
“хатт-і шерифа” у рамках другого етапу “Танзимата”. Мали виконуватись 
заходи, спрямовані на розвиток банківської системи, будівництва шля
хів сполучення, каналів, зовнішньої торгівлі, ремесел, науки, мистецтва, 
у сфері адміністративної реформи. Замість турецьких “діванів” запро
ваджувались міністерства, замість яничарського корпусу, ліквідованого 
султаном Махмудом II (роки правління 1808-1839), почалось формування 
війська за європейським зразком. Відкривались світські навчальні закла
ди, а найбільш підготовлені учні діставали можливість отримувати вищу 
освіту за кордоном, насамперед у Франції. Саме у цій європейській країні 
сформувались як просвітителі прихильники прийняття Конституції “Нові 
османи” -  ідеологи філософсько-політичної доктрини “Тюркизму”, такі 
турецькі письменники й поети, як Ібрагім Шинасі (1827-1871), Намик 
Кемаль (1848-1888), Зія-паша (1825-1880), Тевфік Фікрет (1867-1915).

С. 451. Сам султан Абдул-Азиз (роки правління: 1861-1876) охотно 
слушал лишь русского посла, гр. Игнатьева... Ігнат’єв М.П. (1832-1908) -  
граф, російський державний діяч, дипломат, генерал, у 1861-1863 рр. -  
директор Азійського департаменту Міністерства закордонних справ Росії, 
у 1864-1877 рр. -  російський Посол у Константинополі. Учасник підго
товки Сан-Стефанського мирного договору 1878 р.

С. 452. В Сан-Стефано под Константинополем, в годовщину осво
бождения крестьян 19 февраля 1878 г. был подписан предваритель
ный мирный договор. За умовами мирного Договору, укладеного 
19 лютого (за новим стилем -  3 березня) 1878 р. у Сан-Стефано: 1) Те
риторія Болгарії від Дунаю до Егейського моря та від Чорного моря і 
до Охрідського озера перетворювалась на окрему державу -  князівство 
зі своїм урядом та збройними силами, хоча ще під дуже символічним 
турецьким сюзеренітетом. 2) Туреччина визнавала незалежність Сербії, 
Чорногорії та Румунії в їх історично встановлених кордонах; 3) У Боснії 
та Герцеговині запроваджувались реформи щодо надання відповідних 
прав християнському населенню, Австрії ж надавалось право окупува
ти ці країни. 4) До Росії відходили захоплені в свій час турками гру
зинські та вірменські землі -  Ардаган, Каре, Батумі, Баєзід. Оскільки 
вищезазначений Договір був вкрай негативно зустрінутий Англією та 
Францією, Росія змушена була погодитись на його перегляд, який мав 
місце на Берлінському конгресі (13 червня -  13 липня 1878 р.). Згідно 
рішень цього міжнародного форуму, територія, що населена болгарами, 
була роздріблена на три частини: Північна Болгарія створювалась як 
васальне щодо Туреччини князівство, Македонія та Фракія залишились 
під турецьким контролем; а Південна Болгарія (Східна Румелія) пере
творювалась на автономну провінцію Османської імперії на чолі з хрис
тиянським генерал-губернатором.
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С. 452. Абдул-Хамид (1876-1909) в конце декабря 1876 г. принужден 
был подписать составленную Мидхатом-пашой Конституцию... Абдул- 
Хамід -  турецький султан, що прийшов до влади внаслідок двірцевого пе
ревороту 21 серпня 1876 р. і залишався на троні до 27 квітня 1909 р., був 
повалений Молодотурецькою революцією. Його більш як тридцятирічне 
правління увійшло в історію як режим нечуваної тиранії (zulüm по-турець- 
ки -  деспотія), нещадного гноблення населення всієї країни, протиправних 
дій щодо національних меншин, зокрема геноциду вірменського народу, а 
в зовнішньополітичній та економічній сферах реальними симптомами, які 
свідчили про перетворення Туреччини на напівколонію великих європей
ських держав. Мідхат-паша (Midhat Ра$а) Ахмед (1822-1883 або 1884) -  пе
реконаний прихильник руху “нових османів”, один з авторів й розробників 
першої Турецької Конституції 1876 р., великий візир у 1872,1876-1877 рр. 
Страчений за наказом Абдул-Хаміда II. Що ж до власне самої Конституції 
1876 р., яка в силу внутрішніх і зовнішніх чинників була все ж 23 грудня 
1876 р. введена в дію цим султаном, вона (Конституція) є для Османської 
імперії, безперечно, прогресивним явищем. Згідно підготовленого тексту 
Основного закону, передбачалось утворення в країні двохпалатного парла
менту, рівність усіх громадян імперії, незважаючи на належність до різних 
релігійних конфесій, надання їм необхідних прав та свобод.

С. 453. Сторонники обновления политического строя в Турции -  поко
ление по своему возрасту более молодое -  известными стали под общей 
кличкой “младотурки”. “Молодотурки”, -  так в Європі називали учасни
ків турецької національно-патріотичної політичної організації “Єднання 
та прогрес” (тур. “Ittihat ve Terakki”).

Заснована у 1889 р. у Стамбулі молодими офіцерами та представниками 
студентства. З 1894 р. -  у складі керівництва комітету “Єднання та прогрес” 
головна роль належала доктору Назиму та освітянину -  журналісту Ахмеду 
Різе. Основними завданнями Організації були: покінчити з режимом “зулю- 
ма”, перетворити теократичну Османську імперію на Конституційну монар- 
хію, надати рівні права й свободи її пригнобленим народам. Однак у подаль
шому після Молодотурецької революції 1908 р., особливо, коли при владі в 
країні став так званий “Молодотурецький тріумвірат” у складі Енвера, Талата 
і Джемаля, започатковані прогресивні принципи зазначеної політичної орга
нізації були в своїй переважній більшості безповоротно забуті.

В Трапезунті. Спомини з літа 1917 р. під час московської окупації. 
Уперше опубліковано у поетичному Збірнику “Пальмове гілля. Екзо
тичні поезії”. Частина третя (1917-1920), у Києві, 1922, с. 1-9.

С. 473. Трапезунт -  Трапезунд (суч. Трабзон), причорноморське місто на 
північному сході Туреччини. У 1204-1461 рр. -  столиця Тралезундської ім
перії, яка була розташована на Північному Сході Малої Азії. Була завойована 
турками. Під час експедиції 1771-1772 рр. запорізький флот двічі пройшов 
від Дніпра до Дунаю північно-східним узбережжям Османської імперії,
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розвідуючи чорноморські шляхи, складаючи лоції, несучи розвідувальну, 
сторожову та прикордонну службу. У Звіті про участь у трапезундській ар
хеологічній експедиції, організованій з ініціативи Петербурзької академії 
наук протягом літа 1917 р., А.Ю. Кримський зазначав: “виїхали з Москви з 
моїм помічником П.Н. Лозієвим 1 червня, прибули до Трапезунду 15 червня 
та приступили до роботи... З вдячністю повинні згадати трапезундських 
турків і представників Бакинського мусульманського товариства, які допо- 
могали нам...” (Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені 
В.І. Вернадського. Архів А.Ю. Кримського, І, № 25308). Детальніше див.: 
Sevket, Sakir, Trabzon Tarihi, Trabzon Municipal Press, Trabzon, 2001. Lowry, 
Heath, Trabzon §ehrinin islamla§masi ve Türkle§mesi, Bosphorus Univ. Press, Ist, 
1981. Bostan, Hanefi, XV-XVT. Asirlarda Trabzon, TTK, Ankara, 2002. Yildiz E., 
Ak M. Dogu Karadeniz’de Kültürel Kimlik, £ati Books, Istanbul, 2002.

C. 473. В Трапезунті. Спомини з літа 1917 р. під час московської оку
пації. А.Ю. Кримський має на увазі перебування цього турецького міста 
з 18 квітня 1916 по 1917 рр. під контролем російських військ, які про
тягом Першої світової війни 1914-1918 рр. здійснили у Північно-східній 
Туреччині низку наступальних операцій.

С. 473. Печерні каплички Трапезунтські зруйнованого монастиря Сави 
Священого -  відомо, що в околицях Трабзона у 19 км на південний схід 
знаходиться найвідоміший монастир Сумела (Мачка, св. Діви Марії, 4 ст.), 
а також у 12 км на південний захід -  Дівочий монастир (Теокефастос), 
монастир св. Яг’ї Вазелонького, та у 30 км на сході -  монастир Куштул (св. 
Іллі). Про монастир св. Сави нам на разі не відомо.

С. 474. Спить бусурманська залога разом з пашею -  Алканом -  єдино 
відомий нам Алкан -  паша -  Алкан бей, бей Ізніку 1088 р., командувач 
флотилії Ебюль Касима, що у 1094 захопив острови у Мармуровому морі 
та Ердек; відомий славетними морськими операціями до самого острова 
Лімні в Егейському морі, аж допоки контроль турками в 1099 році над 
узбережжям Мармари не було втрачено.

С. 474. Кремль -  акропіль та собор св. Євгенія -  нині мечеть Пені 
Джума. Акропіль, певне, мусить означати найвизначнішу архітектурну 
пам’ятку Трабзона -  Трабзон хісари.

С. 475. Лази -  або ж чани, етнічна група грузин, в минулому грузинські 
племіна Тібарен, Мосінек, Макрон / Джан, та Халиб, корінне населення 
південно -  східного чорноморського узбережжя, що проживають 
компактно від Самсуну до Артвіну і частково до басейну річки Чорох й 
відіграли значну роль в історії Причорномор’я, особливо Гіресуну. 400 
р. до н.е. Ксенофонт називав останній “містом -  батьківщиною лазів”. 
Нині сповідують іслам. Нині в Туреччині проживає близько 50 тисяч, 
незначна кількість -  в Аджарії. Автентичний лазький діалект належить 
до картвельської групи мов. Детальніше див. M.Recai ÖZGÜN. Lazlar. -  
Istanbul: £iviyazilan Yaymevi, 1996.
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С. 476. Яр Табана-дере -  пряма вказівка на місцезнаходження автора. 
Чинбарна (шкіряна) яруга. Пор. однойменний яр в Криму поблизу Мангуп 
кале. Табана^дере в Криму -  одна з незначних гірських річечок мережі 
недовгих річок схилів прибережних гір.

С. 476. Євгеній праведний ховався від людей... се ж там його застукав 
був тиран Діоклетьян... -  йдеться про Євгенія Трапезундського (пом. 305), 
християнського мученика, що зазнав гонінь за імператора Діоклетіана та 
загинув мученицькою смертю. Православною та Католицькою церквами 
згадується 21 січня.

С. 476. В Кремльовому мечетові Орта -  Хисар (колишній церкві Бого
родиці Золотоголової) -  пам’ятка мистецтва візантійського періоду, що 
разом із Ашагихісар та Кале (Купехісар) становить збудований Адріаном 
комплекс старих міських мурів та кремля.

С. 477. Як настали турки в Трапезунді -  обернули церкву на мечет... -  
після 1461 р. -  завоювання міста Мегмедом 2, більшість візантійських 
церков (храм св. Софії (перебудова після пожежі 1240-х рр.), назви якої, як 
не дивно, Кримський не згадує, а також св. Євгенія, св. Панагеї Хризоке- 
фалії, св. Анни, св. Пилипа, св. Андрія), які зберегли на час захоплення 
османами міста, було перетворено на мечеті. Втім, мусульманського 
культового будівництва в оманську добу в Трабзоні було мало.

Є. 479. Гірський гребінь “10.000 греків” -  під час війни Спарти та 
Пелопонеського союзу проти коаліції десять тисяч греків, що залишились 
в живих, обрали своїм ватажком друга Сократа, історика та філософа 
Ксенофонта, та вирушили за ним. Хребет названо на честь знаменитого 
“походу десяти тисяч” з Мідії до Чорноморського узбережжя, надалі 
описаного Ксенофонтом в “Анабасісі”.

Є. 479. ...В мене славне свято: 3 України -  вісті.
“Україна -  вільна ” вчув я новину...

Пильно стежачи за розвитком подій в Україні, де у березні 1917р. поча
лась національно-визвольна революція, була утворена Центральна Рада, 
котра у липні того ж, 1917 р. була визнана Тимчасовим урядом Росії на чолі 
з О.Ф. Керенським як найвища державницька влада в Україні, Агатангел 
Кримський відгукнувся на ці хвилюючі події зазначеними рядками.

Є. 479. Як вертать до Трапезунта,
Треба знов іти горами.
І  отам єсть верхогір ’я,
Геть засіяне хрестами...

У цих рядках є дуже болюче відкриття, що навіть у мусульман
ській Туреччині знайшлось -  таки українське православне кладовище. 
“Воскресайте, всі до щастя!” -  такий є заклик вченого-поета-патріота до 
своїх загиблих співвітчизників.

І.Ф. Черніков, 
І.М. Дрига
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Гияседдин Мас‘уд I I 66,69 
Гияседцин Кей-Хосров 164-66 
Гиясед дин Кей-Хосров I I 64, 66 
Гияседцин Кей-Хосров Ш 66 
Глебов П. 105 
Глинка С. 122 
Гобеллино 190,191 
Голубинский Е. 97,98,108,306,400, 

424
Гомер 257
Гордлевський В.А. 30, 49, 62, 243, 

264,267,279, 280,426 
Горский А.В. 97 
Грегори Иоанн Готфрид 86 
Грек Максим 306,363,399,417,419, 

421,422
Гренар Ф. (Grenard F.) 287 
Гржегоржевский Ян (Gregorzewski 

Jan )107
Григора Никифор 39,45,46 
Григорович 306 
Гритти Себастиано 231 
Грозный Иван (Иоанн) Васильевич 

298,307,417,421-424,443 
Грондский 327 
Гроссу Н. 108

Грубер 118,183,188,216 
Грушевский М.С. 95, 205, 207, 208, 

307,318-320 
Грюнфельд 31 
Гурлянд И. 136 
Гус Иван 90,111 
фон Гутген Ульрих 416 
Гюго Виктор 171 
Гявахи 345

Давид 141, "142, 282 
Дан 170
Даниил Заточник 406 
Даниил, митрополит 306, 399, 400, 

406,425
Даниил, монах 124 
Данте 281,403 
Дашкович Остап 318 
Дворжак Рудольф (Dvorak R.) 387, 

411
дела Валд Пьетро 389,402 
де-ля Жонкьер 372 
Дева Мария 94 
Девлет Гирей I 307 
Девлет Гирей I I 447 
де-Комин 99 
де-Куси 78 
дела-Гард 313
де ла Марш Оливье, граф 77,151 
де-Лузиньян Гвидо 228 
де-ля Брокьер Бертрандон 39, 50, 

51, 56, 111, 113, 137, 238, 252- 
254,267,274 

де-Тасси Гарсен 118,374 
Державинский 356 
Дестунис Г. 54,120 
Джакобо (Jacobi) 190,233 
Джамий 255, 296, 327, 329-331, 

336, 337, 339, 342, 347, 365, 370, 
375, 376, 387, 397,403,413,442 

Джаффер (Джа'фер) Челеби 296, 
300,335, 338, 351,352, 355-360 

ДжеЬаншаЬ Чернобаранный 198
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Джеврй413 
Джелаириды 49
Джелаледдин Румийский 63, 274, 

280, 284, 285, 288, 431, 432, 
435

Джеляледцин Мингбурный 68 
Джем 263, 296, 297, 330, 331, 333, 

334, 338, 341, 342,442 
Джемшид 402 
Дженнаби 260, 375 
Джингиз-хан (Тимучин) 60, 64, 68, 

307,433
Джихангир Баезид, царевич 384 
Джонс Уильям (Guil. Jones) 352 
Джустиниани Джовани 115,131, 312 
Дибич 450 
Дил 307, 387
Димитров Г. 104,106,107
Димитров П.К. 106
Диоген Роман IV, император 61,430
Діоклетьян 476
Дитерици Ф. 388
Длугош 101,103,104,160,174-176, 

207, 307
д’Обюссон Пьер (d’Aubusson) 228, 

230
д’Оссон Марадж 121, 248, 302, 326 
Довлет-шах 370 
Донской Дмитрий, князь 245 
Дорий Андрей 312, 314 
Дорофей, епископ 124-126, 301 
Дорошенко, гетьман 126, 313, 446, 

447
Драгоманов 319, 321, 323, 324 
Драгут (Торгуд), пират 313, 314 
Дрекслер 121 
Дрэк, адмирал 305, 314 
Дубнов 134
Дука 39, 45, 47, 53-56, 72, 79, 81, 

83, 89-92, 105, 111, 112, 114, 
115,117,119,143-145,149,156, 
159,. 169,183-188,214,248,251, 
261

Дукагин Яхъя-бей 297, 358, 385, 
390, 394-399,400,401,413,442 

Душан Стефан 73, 74,212, 239

Евгений IV 100,437 
Евгений Савойский 446,447 
Евфимий, патриарх 72 
Егоров Д.Н. 137,138,416,420 
Екатерина II Великая 121, 127, 142, 

314,448
Елена (Елачи) 161-163 
Елена Ивановна, княжна 134 
Елисавета 305,314 
Ертогрул 65, 68, 70,433

Жанна д ’Арк 100
Железный Хромец (см. Тимур) 47, 

81,82
Жмакин В. 400,425 
Жуковский 274,275,408

Задек Мартын 127,147 
Заканйя Обейд 369 
Залеманн К.Г. 277,291 
Заполья Иоанн 177, 306, 308, 309, 

422
Зати Иваз (Эйваз, Айваз) 296, 359, 

365, 373, 385, 390-393, 397, 408, 
409,417 

Зейнеб 296, 351 
Земарх 61
Зено 197,198, 201,202 
Зосим 426
Зринский Николай (Zriny) 309, 314

Иаков, апостол 312, 335 
ибн-Арабшах (Арабшай) 81, 92, 291 
ибн-Биби 48,49, 62,243,260 
ибн-Ибрахим Халебский 372 
ибн-Хаджар 287 
ибн-Хосам 107 
Ибрахим, емир 198 
Ибрахим 1445
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Ибрахим-паша, везирь 296,325,371, 
381, 383-385 , 389, 390, 392, 
395 "

Иван III Васильевич 122, 210,264 
Иван IV 298 
Игнатьев 451,452 
Идрис Битлисский 49, 50, 91, 145, 

332,357, 375 
Иероним Пражский 90 
Изабелла Испанская 142 
Иззеддин 64,432 
Иззеддин Кей-Кавус 166 
Иззеддин Кей-Кавус I I 64,66 
Иззеддин Килидж-Арслан I I 64, 65 
Иисус 97,282, 340 
Иловайский Д.И. 424 
Илья Муромец 74 
Иннокентий V II334 
Инфессур Стефан 233 
Иоан Петр (Петр-Арон) 164 
Иоанн Безстрашный 77, 78 
Иоанн Предтеча 229,259 
Иоанн Хуниад (см. Хуньядь Янош) 

308
Иоанн Шишман III, цар 72,434 
Иосиф 335, 397,419 
Иосиф Волоцкий 264, 299,425 
Исарлов 120,122
Исидор, митрополит 58, 97, 98, 

113
Искандер-челеби 345,346,370,371, 

383, 384, 389, 390,395 
Искендер-дефтердар 296, 370 
Исмаил I (Сефевид) 263, 295, 298, 

300, 357,402,403,406,440 
Исхак-челеби Ускюбский 296, 358, 

360, 363, 368, 369 
ИхчиевД.А. 106

Йесеви Ахмед 276 
ЙиречекК. 164
Йорга Н. 69, 91, 105, 106, 132, 133, 

147,157, 164

Кабус ибн-Вешмгир 85, 264, 296, 
382,383,413 

Кавсй Тебризский 406 
Казбек Георгий 202, 203 
Казембек 205, 211 
Казимир IV Ягеллон 175,176,207 
Калачев 316
Каликст III, папа 153,154,158,160, 

189,219
Калистратов М. 201, 202 
Калита Иван 70 
Каллимаха 52,102,104 
Калоиоанн (Иоанн IV), император 142 
Кампанелла Томмазо 417,418 
Кампоуроглис Дим. Гр. 183 
Канан[ос] (Іоанн Канан[ос]) 51, 53, 

54, 94, 96
Кантакузен Іоанн VI 39,45,46 
Кантакузен Спандугин Федор 139— 

141,145,232 
Кантемир 215,284 
Каорсин 52
де-Капистрано Джовани (Иоанн), 

монах 41, 134, 152, 154-161, 
224

Каптерев Н. 419 
Карамзин 306, 308,423 
Кара-Фезли 385, 392, 393 
Караян 104 
Кареев Н.И. 264
Карл V Габсбургский 295, 303, 304, 

308, 310-312, 314, 327,441,444 
Карл VI 76-79,134 
Карл V II113, 115,257 
Карл VIII 142, 264, 334 
Карл X II447
Карл-Леопольд Лотарингский 308, 

446
Карпов 46
Кастриот Иван 217, 218 
Катанов Н.Ф. 276 
Катон(а) 152-154,157,159,177,227 
Каурсин Вильгельм 230, 234
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Кашифи Хосейн Ваиз 379, 381
Кей-Кавус 243
Кейкобад П 66
Кемаль Торлак (Кямаль) 90
Кепрюлю 446
Кернер Теодор 309
Кесарь Август 417
Кесик-баша 107
Кин (Keene Н.) 380
Кирпичников А.И. 30, 274, 282, 332
Кисаия 108
Кпаич В. 164
Кпенард 312
Кльонович Себастиан 315 
Кнустин 57 
Ковалевський М. 206 
Кожанчиков 400 
Колли Л.П. 208 
Колумб 304, 314 
Комнен Алексей 476,478 
Комнен Исаак 179 
Комнен Мануил 476 
Комнены (династия) 66, 142, 144, 

145, 179, 198, 209, 240,475 
Конецпольский Ян 104 
Константин I Великий (Р авно

апостольный) 124, 126-128,264 
Констянтин-философ (см. Костенч- 

ский Константин) 47,48, 85 
Контарини Амвросий 197,201-203 
Копти Николо 86 
Копыстенский Захарий 419 
Кораблев В.Н. 163 
Корвин Матвей 41, 103, 106, 159, 

160, 170, 172, 173, 175, 190, 191, 
193, 194, 222, 225,227, 236 

Коркуд 330,332, 369, 370 
Корнаро Катарина 179 
Корне Генрих (Enrico Cornet) 58, 

119, 202, 203 
Кортес 304, 3 14
Корш Ф.Е. 30, 35, 270-272, 274, 

275,282,332

Костенчский Константин (Констан- 
тин-философ) 47,48, 85 

Костомаров Н. 307 
Котбеддин Мелик-шах I I 65 
Краснов Марк 202 
Крейтон Роб. (Creyghton R.) 97 
Критобул Ибросский 39, 45, 53, 55, 

56, 117, 128, 144, 145, 156, 157, 
159, 183, 185, 187, 195, 214, 238,
239,256,438

Крумбахер К. 46, 54-56, 84, 94, 96, 
97, 104, 118,239 

Крылов 382
Крымский Агатангел 30,36,37,293, 

322,427,471 
Ксенос 426 
Ксенофонт 479 
Кубанин Н. 123, 147,264 
Кудеяр 307
Кулиш П. 319, 320, 324, 325 
Куматяно М. 136 
Кунош 29-31, 34 
Кунст 87
Кучибей (Кочубей) Гомюрджинский 

(Гбмюрджинский) 75, 81, 302, 
341,343,362, 373, 383, 394,447 

Кылыдж-Арслан I 63, 65,432 
Кылыдж-Арслан II 63, 64,432 
Кылыдж-Арслан III 66 
Кын[н]алы-заде Алий 296, 374, 

376-378
Кын[н]алы-заде Хасан Младший 

(Хасан-челеби) 268, 375, 376, 
408,409 

Кюль-тегин 276
Кямаледдин Хваджа Кирманский 

394
Кямаль-паш а-заде 50, 332, 373, 

375

Ла-Валетт 3 14
Лависс Э. 120, 178 -----
Лазарев Л.Э. 404
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Лазаревич Стефан (см. Стефан Вы
сокий) 39,47-49, 74, 75, 77, 81, 
85,95, 100Л 48,163,435,436 

Лазаревский Ив. 123 
Лазарь, князь 47, 71, 74,434 
Ламберт Иосиф 177 
Ламброс Сп. 145, 147,239 
Ландберг 358 
Ласкарь Федор 66 
Лаский Иероним 57,177 
Лев Премудрый, царь 124-127, 264 
Лев X 417 
Левенклав 114 
Левицкий (Levicki) 104 
Легран 216
Леонард Сиенский 150 
Леонард Хиоский 53, 58, 113, 115, 

117,119,188 
Леонид, архим. 128 
Лесков 155 
Лисснер 128
Литвин Михаил (Тишкович) 210,307, 

316,317,320-324 
Литтманн Э. 33 
Лоницер 214,215, 225 
Лопарев Х.М. 46,425 
Лоредано Пьетро 92 
Лорихс Мельхиор 458-460 
Лось 260 
Лукка 230, 247
Лэн-Пуль Стэнли 68, 205, 286, 287, 

303,314
Лузиньянская династия 179, 225
Людовик II 308
Людовик IX 178
Людовик XI 171, 191,459
Людовик XIV 447
Людовик Сфорца 233
Лютер Мартин 138,417, 418,443
Ля‘ли 330
Лямии М ахмуд-ибн-Осман 296, 

385-388, 394,401,442 
Лянгмантель Валентин 50

Лятыфи Кастамунский (Latifi) 268, 
280, 337, 339, 344, 345, 347, 350, 
369, 375,404,413-415

Магомет, пророк (см. Мохаммед, 
пророк)127

Магомет II (см. Мехеммед II) 121— 
123,171,261,470 

Мадатов Мирза-Джан 407 
Мазепа Иван 447
Макарий, митрополит 349, 361,400, 

424
Маковский Д.Я. 123
Максимилиан 1 134
Максимов В.А. 30
Макьявелли 138,261,421
Малатеста 52, 195, 196, 202, 224
Манси 247
Мануил II 80, 84
Маняти Конст. 146
Мара, царица 93, 161, 162, 175, 251
Мариниды, династия 3 10
Марк Евгеник 97
Марко Кралевич 74
Мартинович Н. 71, 361, 381
Мартынов 128
Мас‘уд 370
Мас‘уд I 65
Мас‘удий 264
Матяш Корвин 170
Махмуд, наместник 330,332,341,342
Махмуд Газневидський 337, 369
Махмуд 1448
Махмуд II, султан 25, 187,449-451, 

457
Махмуд Шебистерский 285 
Мегест Ханс (Mägest Hans) 104 
Медичи Климент VII 305 
Медичи Лев X 305 
Мелик Данишменд 265 
Мелик-и Эштер 107 
Мелик-шах 61, 62,430,431 
Мелик-шах I 65
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Мелиоранский П.М. 276, 287, 288, 
291

Мелихи 330, 338, 359 
Менандра Протектор 61 
Менгер 291
Менгли-Гирей 42,207-211, 307 
Мерджомек 85
Месихи 228,296,335,338,351-356, 

359, 362, 388, 391, 398,406,442 
Мефодий Патарский 124,125,127 
М ех ем м ед  І Ч е л е б и  (Р ы ц а р 

ственный) 40, 43, 48, 88, 89-93, 
181,213,249,250,436,437 

Мехеммед II Завоеватель, султан 
(см. Мохаммед II) 37, 39-43, 49, 
51,52,54-57,75,80,88,101,109, 
112-118, 121, 123, 125, 128-132, 
134-147,149-153,156-158,160- 
177, 179, 180, 182-189, 191, 192, 
194-201, 203, 204, 207-210, 212, 
213,216,217, 219-223, 225, 227, 
228, 230-242, 244, 252, 255-263, 
438-440,442,444

Мехеммед ІП (см. Мохаммед Ш) 445 
Мехеммед IV Охотник 126,445,446, 

448
Мехеммед V 454 
Мехеммед-Али 264,450 
Мехеммед-Риза 205,211 
Мидхат-паша 452 
Милица 74
Миллер Б.В. 27, 29, 35, 56 
Миллер В.Ф. 30 
Минорский В.Ф. 33-35, 300 
Минь 46, 54, 55, 94,96 
Миньот 121 
Миньянелли 247
Мирза-Шафи Елизаветпольский 407 
Мирошниченко 479 
Мирна Великий 166 
Митридат Понтийский 81,436 
Михри-Хатун (Хатун Мигр) 296,335, 

338,341,343-351,355,442

Михр-у-Мах 326 
Михула 164 
Миятович 120, 148 
Моисей 282
Молла Лютфи Токатский 328, 329, 

373,378,381 
Мордвинов 309 
Мордтман(н) Й. 58,119 
Морозов Ив. 306 
Морозов П.О. 87
Мохаммед Абу-с-су‘уд Имадский 373 
Мохаммед Биргели (Биркеви) 374 
Мохаммед Газали Дели-бирадер 

Брусский (Газали-Делибирадер) 
296,342,360,369,370 

Мохаммед II Завоеватель (см. Ме
хеммед II) 71, 295, 297, 301, 
307, 308, 310, 315, 328, 330- 
333, 335, 338-341, 334, 351, 
360, 372, 373, 377, 378, 391, 
408,410, 421-423 

Мохаммед Ш (см. Мехеммед III) 371, 
410,445

Мохаммед IV Охотник (см. Ме
хеммед IV Охотник) 308, 313 

Мохаммед, пророк 57,107,116,191, 
229, 231, 241, 282, 284, 319, 339, 
340,387,391,395 

Мохаммед, царевич 393, 395 
Мошков В. 35 
Мочениго Пьетро 200,202 
Муратори 226,232, 233 
Мурад І (см. Мюрад I) 457 
Муркос Г.А. 349, 361 
Муса, брат Мехеммеда I 89 
Муса Челеби 40 
Муста Эддын 127, 147 
Мустафа 1445 
Мустафа II 326 
Мустафа III448 
Мустафа IV 449
Мустафа, везирь 177, 199, 203, 258, 

295,325,326, 384, 393, 396
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Мухаммед I I 121 
Мухыбби (Муііьіббй) 383,414 
Мюллер Карл 56; 256 
Мюллер Онкен Авг. 68, 286, 287, 

298,299 
Мюрад 49,260
Мюрад I (см. Мурад I) 40,43,48,49, 

67,70,71,74,79,93,94,149,245- 
247,250,260,285,395,434,435 

Мюрад II 40, 41, 43, 48, 51, 54, 55, 
57, 85, 88, 93-95, 98-105, 109- 
113, 116, 135-137, 148,149, 161, 
164,169,181,186,197,213,217- 
221, 237, 238, 249-254, 261, 267, 
338, 382,437,438,442 

Мюрад III 371,410,445 
Мюрад IV 413,445 
Мюрад V 452
Мютаваккиль Ш (Мюгаваккиль) 295, 

298,301,302
Мюэйед-задё 332,341-343,345,355, 

356,358

Навагеро Бернардо 325 
Нагар Лука 238 
Наили Иени-заде 413 
Назйим 413
Найм, историограф 448 
Наккаш-Бейрам 342 
Намык Кемаль (Кямаль-бей) 451 
Насир-и Хосров 110 
Нафанаил, игумен 419 
Неваи Мир-Али-Шир (Невай) 329, 

330,339, 342,375,414 
Неведомский 118 
Невзоров М. 121 
Невъи 413
Неджати 296, 330, 335,- 338, 340-

343,347,348,352,353,359,410,442 
Нельдеке Т. 49, 76, 80, 81,84, 118 
Нерио I Аччаюоли 182 
Нерио II Аччаюоли 181, 182 
Несими 111,338

Нестор Искандер 53, 58, 118, 119, 
123,124,142, 346

Нешри Бруский 49, 76, 79-81, 84, 
89,91,99,104,118,145,158,163, 
248, 332, 375 

Нибур 46,47, 53, 54 
Низами Арузий Самаркандский 93, 

254, 329, 331,336,403 
Низамольмольк 62,63,243,430,431 
Николай 1 121, 127,450 
Николай I I 123
Николай V, папа 58, 113, 154,257
Никольсон271
Никон, патриарх 308,424
Ниязи Мысри, шейх 413
НоваковичСт. 164
НотараЛука 113,117, 131,238,262
Нума Помпилий 245, 279,284

Обренович Милош 449 
Овфи 370 
Олеарий 389,402 
Оливера (Милева) 75, 82 
Оливье Брадобрей 171 
Ольван-паша 280, 285 
Омар 302, 326 
Омер, полководец 183 
Орбан 114, 115, 121 
Оржельский 320 
ОрловА.С. 125, 127 
Осман I 43,49, 65, 67-71, 76, 78, 83, 

244, 245, 247, 249, 254, 267, 278, 
279,433-436,444 

Осман II 326,445 
Осман III 326, 448 
Осман Кара-йелек 287 
Осман-паша 33 
Острожский Константин 3 17 
Осман, халиф 302

Павел I, император 314 
Павел II, папа 42, 141, 189, 193, 197, 

439
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Павел III 305 
Паисий Лигарид 125 
Палатно Андреа де (Palaggio) 52,104 
Палеолог Андрей 142, 264 
Палеолог Дмитрий 110, 139-141 
Палеолог Иоанн УПІ 40, 95, 97, 98, 

102, 104,109,147, 184, 188,437 
Палеолог Константин X I41,53,109,

112,116,131,139,438 
Палеолог Мануил II 72, 84, 92, 94, 

109,250
Палеолог Олена 162 
Палеолог Софья 122, 124, 141, 197, 

264
Палеолог Фома 110, 139, 141, 161, 

162, 190, 238
Палеологи 45, 53, 55, 87, 131, 142, 

161, 182,240,264 
Панарет Михайло 52,145-147 
Панах Вакыф 407 
Паоли 230
Паоло Джовио 165, 215 
Пападимитриу С.Д. 83 
Параспондил Зотик 52, 53, 104, 107 
Паризо Вал. 46 
Паррасий 259
Парфений, митрополит 126 
Паскевич 450 
Паспати(с) А.Г. 120 
Пахимер Георгий 39,45,46, 84 
Паша-челеби 346 
Пейпер Р. 380 
Пекарский 87, 126 
Пересветов Ивашко (Иван) 260,261, 

422-424,443 
ПеретцВ.Н. 136
Петр I Великий 87, 126, 128, 314, 

446,447,449
Петр-Арон (Иоанн Петр) 164, 166, 

167,422,423 
Петросянц 35 
Петрушевич А. 324 
Печ Вильгельм 104

Пиали 314
Пий II, папа (Эней Сильвий Пикко- 

ломини) 42, 43, 150, 152, 154, 
155, 158, 159, 189-193, 197, 240, 
241,264

Пирлинг О. 108,141 
Пир-Мохаммед Азми 379, 380 
Пирр, царь 212 
Писарев В. 33
Пистоль Гильом (Guilielmus Postel- 

lus) 312
Платон 182, 378, 379 
Пленкович Чурило 317 
Погодин П.Д. 52, 53-56, 58, 118 
Позняков Василий 326,425 
Понсе (Poncet) 421 
Попадопуло-Керамевс А. 146 
Попов А.Н. 48, 85, 86, 95, 108, 215, 

421-424 
Попов Б. 97
Портинари Беатриче 403 
Постель Г. 312 
Потемкин В.П. 108, 127,448 
Прове Ф.И. 370 
Прометей 259 
Пчелкин 122
Пыпин А.Н. 170, 172,173, 245

Рухй Багдадаский 413 
Радлов В. 276 
Радловський 29-31 
Радул 169, 173, 262 
Радченко К. 72 
Райнальд 219, 230 
Ралей 305, 314 
Рамазан-заде 381 
РамбоА. 120, 178 
Рамузио 201, 203 
Рапопорт 128
Ревани Ильяс (Адрианопольский) 

296,358-370, 385 
Рей 61, 317,430 —-
Рёйхлин 312
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Решетар М. 164 
Ржига В.Ф. 261,423 
Рыбаков 34 
Ридольфи 258 
Ричард I I 77,179 
Риязи 268 
Розен В.Р. 264
Розенблют Ганс (Розенплют) 137,

138,420,442 
Розенцвейг 271 
Рой 122
Рокнеддин Кылыдж-Арслан IV 66 
Рокнеддин Сулейман II 65,260 
Роксолана (Лисовская Настя) 177, 

295, 303, 315, 321, 324-327, 371, 
384, 385, 393, 396,409,425,444 

Роман 122,128 
Ромул 245, 279 
Рукин К. 128
Руми(й) Джелаледдин (Джелаллед- 

дин Румийский) 44, 269, 274, 
279, 329, 338, 376

Рустем-паша 176,177,326, 381,385, 
390, 394, 396, 397 

Рыжов Марк 202 
Рье (Rieu Ch.) 266,281,287

Са‘деддин 50,91,105, 118,158,229, 
233,246, 248, 302,413,447 

Саадий 329, 332, 333, 376, 394, 395, 
397

Саб^ллико 224, 225,231 
Савойская Луиза 311 
Савонарола 262, 363 
Савуджы 246,247 
Сагайдачный 445,473 
Сагундино Николо 256 
Садеддин 447 
Саййид-[Баттал]-Гази 280 
Сакеллариос А. 180 
Саладин 228 
Саманиды 61,430 
Сами-бей 401,406

Сарницкий Стан. 320 
Сафо 22, 346,442 
Сахыб-Гирей 1211, 307,324 
св. Евгений 474-476 
св. Иосиф 425 
св. Ирина 466 
св. Марк 192,193,221,226 
св. Николай 223,450 
св. Павел 130,153 
св. Петр 80, 130, 151, 153,231,445 
св. София ИЗ, 116, 128, 133, 147, 

328, 361, 362, 398, 438,455, 456, 
461,462

Селим I Грозный 131, 138, 195, 210, 
242, 264, 295-303, 305, 306, 309- 
311, 327, 330-332, 334, 352, 356- 
358, 360-362, 366, 368, 370, 385, 
391, 392, 395, 402, 410, 418, 421, 
440-444

Селим II Пьяница 266, 295, 299, 
303, 313, 324-327, 371, 380, 384, 
385,393,409,410,444,445 

Селим III448,449,457 
Селяман 386, 387 
Селяники Мустафа 375,447 
Семенов В. 201,202 
Сенека 259 
Сефи 1406
Сехи-бей (СеЬи-бей) 268, 332, 341, 

375,413
Сигизмунд I 305, 306 
Сигизмунд 11 305 
Сигизмунд Малатеста 195 
Сигизмунд Люксембургский (гер

манский император), король 
Венгерский 57, 76, 77, 95, 99, 
167,434,437

Сикст IV, папа 42, 175, 197, 227, 
234,439

Симавна-оглу Бедреддин 40, 90, 91 
Синан-паша 345 
Синан-челеби Бийишти 49, 118 
Синджиб, хан 61
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Сирий Лаврентий 417 
Сиропул Сильвестр 97 
Сиф 282
Скабаланович Н. 123 
Скандер-бег Кастриот (Георгий), 

42, 52, 101,212-224,235,236 
С карявы й М арк (см . Ш м ойла 

Иосиф) 264
Смирнов В.Д. 30, 31, 49, 75, 81, 84, 

88, 89, 127, 128, 204-208, 210, 
211, 264, 265, 274, 281, 282, 284, 
302,324,330,332, 335, 337, 339- 
350, 355, 356, 361-364, 367, 370, 
373, 377-379, 382, 383, 390, 394, 
396,410,411,414,415 

Собесский Ян 308,446 
Соболевский А. 125,126, 215 
Содерени Николо 133 
Сократ 182
Солак-заде, историк 3 11 
Солиман, император 127, 306 
Соломон, царь 337,414 
Соломония 307 
Софья, царевна 446 
Спафарий Ник. 126 
Сперанский М.Н. 312, 322 
Срезневський I. 58, 119, 122, 124, 125 
Стаматиадис Е. 181 
Станиша 217 
Станоевич Ст. 48, 85, 163 
Стасюлевич М. 54, 55,119, 120,122, 

123
Стенька Разин 259 
Стефан VI Томаш 150,''! 62 
Стефан VII Томашевич 163 
Стефан Великий (Високий) 41, 75, 

167,168,173-176,236 
Стефан Молдавский 175 
Стороженко Н.И. 86 
Стржиговский 464 
Стрыйковский 165,207, 267 
Суворин 147 
Суди 376

Сулейман, брат Мехеммеда II 40, 
89

Сулейман Али-челеби 375 
Сулейман Великолепный (см. Су

лейман I Кануни) 176, 177, 195, 
209-211,242,278,295-298,303- 
315, 318-320, 322, 324-327, 330, 
331,333,336, 357-359, 368-372, 
375-377,379-385,388-390,392- 
396,401,403,404,408^110,412- 
415, 420, 422,423, 425, 440-442, 
444,457,460

Сулейман I ибн-Кутулмиш 65, 89 
Сулейман I Кануни (см. Сулейман 

Великолепный) 296, 303, 375, 
383,420,422,441 

Сулейман-Челеби 107, 267, 336 
Суханов Арсений 125, 126 
Сухоржевский С. 122 
Схария, ересиарх 264 
Сципион 255
Сюрури Муслихуддин 376

Тамара 142 
Тауб 95
ди Талькоццо Джовани 152-156,159, 

160
ТафельЛ.Ф. 146
Тахмасп I 304, 326, 389, 396, 403, 

406,440 
Тахтамыш 291 
Твейн Марк 87 
Твердко I,король 149 
Твердко II, король 149 
Темир-Аксак 86, 87 
Терновский Ф. 122 
Тиандер К.Ф. 87
Тимур (Тамерлан) 39,40,43,47-50, 

67, 75, 80-90, 92, 93, 137, 143, 
181, 197, 198, 203, 242, 247, 249, 
250, 291, 307, 328-331,436,439 

Тимченко Є.К. 479 —
Тимченко Тарас 479
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Толстой Лев 366 
Томмазини Op. 233 
Томсен 276
Торквемад, инквизитор 134 
Тристан Вешатель 171 
Туганшах I 370 
Турахан-бег 183 
Тургенев 451
Туроц 59, 78-80,104,152,153 
Турсун-бег 118,158 
Тюан 203,233,234,256,257

Убичини 56
Узун-Фирдевси 296, 335, 337, 338 
Узун-Хасан Белобаранный, шах 42, 

52, 142-144, 174, 196-203, 207, 
208, 222, 224, 235, 236,242, 257, 
258,401,439 

Улуг-бек 328
Уляницкий В.А. 165-167, 176 
Урхан 140,43,47, 67, 70, 71, 75, 76, 

78, 244, 245, 247, 254, 267, 279, 
284,285,344,434,435 

Успенський Ф.1.46

Фавр 257 
Фагфур 394 
Фальмерайер 146 
Феб 152
Фезли Мохаммед (см. Кара-Фезли) 

296, 359, 392-394,442 
Фельдман 128 
Фемида 171
Фенари Шемседдин 248 
Фердинанд Австрийский (см. Фер

динанд I Габсбург) 304, 308, 309 
Фердинанд Арагонский (Испанский) 

134, 142, 224, 231, 232, 234, 299, 
305

Фердинанд I Габсбург (см. Фер
динанд Австрийский) 177, 304, 
309

Фердинанд Неаполитанский 220

Фердинанд Тирольский 457 
Феридун-бей 199, 264,266 
Феттахи Нишапурский 387 
Фигани 296, 383-385 
Филаделфевс Ф. 183 
Филипп Бергамский 117,262 
Филипп Добрый Бургундский, гер

цог 51, 151
Филипп II Испанский 304, 327,444 
Филон Кмита Чернобыльский 317 
Филофей 399 
Финити В. 147 
Финлей 118,146
Фирдовсий 61, 329, 331, 336-338, 

408,430 
Фирст 87
Фифельфо Франческо 113,115,256, 

257
Флоринський Тим. 46 
Флюгель 382 
Фой 32
Франдза Георгий 39, 45, 47, 53, 54, 

56,79,85,92,94,96,98,104,112, 
115, 117-119, 124, 129, 140, 141, 
159,183,214, 251,255,256 

Франко Иван 182, 317 
Франциск I 295, 303, 304, 311, 312, 

314,384,420,441 
Франциск II 311 
Франческо Сфорца, герцог 257 
Фридрих III Габсбургский 149,150, 

191,229,230
Фридун-бек Кочарлинский 407, 408 
Фруассар 78,79
Фузули Багдадский 297, 336, 360, 

385, 389,401-406,408,425,442 
Фундуклулу 128,205

Халетй413
Хаджа-Бекташ 279,280 
Хаджи-Халфа (Хальфа) 229, 335, 

362, 368,373, 382,447,448 
Хаджи-Гирей 206,207
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Хаканй Мохаммед-бей 413 
Халебський Мохаммед ибн Ибра

гим 372
Халиль-паша 116 
Халим-Гирей 205
Халкондила (Халкокондила) Лаоник 

39, 45-48, 53, 55, 56, 72, 79, 82, 
92, 106, 114, 115, 119, 139, 143- 
145, 156, 160, 169, 181-183, 186, 
187,194,195, 214, 217, 218,246 

Хамди-Челеби (Хамдуллах) 296,335,
337,338,340,404,442 

Хамза, адмирал 184,217,218,261 
Хаммер И. 57, 68, 71, 84, 89, 90-92, 

99, 119, 120, 122, 132, 140, 160, 
163,170,177,199,203,204,224, 
233,234,244,248,256,260,261, 
278-280,282,284,285,288,299, 
309, 324, 326, 332, 334-337, 
339-343,345-347,351-357,360, 
361,363-365,368-374,376,377, 
380,381,383,385-389,391-393, 
395,397, 398,401-404,409-411, 
413

Хартахай 204, 321 
Хасан, сын Али (внук пророка Мо

хаммеда) 313,339 
Хаутсма Т. (Houtsma) 49, 276 
Хафиз 275, 329, 339, 340, 349, 365, 

376, 394,402,409,411,413,442 
Хафсиды, династия 311 
ХахановА.С. 145-147 
Хезар-фенн 205 
Хейям 62,63,243, 365; 431 
Хеким-Шейхи 92,250, 336, 356 
Херцберг 68,118, 120,123,298 
Хиляли 398
Хмельницкий Богдан 309 
Хоберданец Иван 177 
Ховорз 204,205 
Ходжа-Раммаль 321 
Ходжа-Хюсейн 308 
Холмогоров И.Н. 281, 333

Хомаюн 308 
Х опф183, 216 
Хорн П. 360, 389 
Хосейн-Бейкара 329, 380 
Хосров I Ануширван, шах 60, 381, 

392,430,432 
Хуан Австрийский 444 
Хуньядь Янош, воевода 40, 41, 98 

100,102,103,105,106,134,148- 
151, 153, 155-161, 169, 170, 172, 
190,218,219,222 

Хызр 346
Хыяли 296, 359, 370, 385, 388-392, 

394, 396, 397,402,409,442 
Хюдай413
Хюмаюн, царевна 394 
Хюсейн (Хосейн, внук пророка Мо

хаммеда) 387,406,408 
Хюшенг, царь 394

Цезарь 256
Цейссиг (Цейсиг) 122,128, 338 
Цепеш Влад 41, 52, 106, 168-175,

187,235,236,438
Цинкайзен (Цинкейзен) Й. 91, 96, 

105, 113, 132, 140, 152, 153, 155, 
160, 164, 199, 203, 215, 216, 226, 
230,233,241,263,324 

Цицерон 262

Чезарини Джульяно (Юлиан), кар
динал 40, 98, 100,102-104,437 

Чепионе Кориолан (Чиппико) (Сір- 
рісо) 52,200-202,224

Шалфеев П. 46 
Шарапов 123 
Шарден 389,402 
Шахин Алан 31,32 
Швандгнер 153
Шевченко Тарас Григорович 317 
Шекспир 86 '
Шем'и 376
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Шерефеддин Алий Йездский 82 
Шеффер (Шефер) Шарль (Ch. Sche- 

fer) 51, -Ш г ИЗ, 137, 252, 253, 
267, 274

Шильтбергер Иоанн 39, 50, 51, 56, 
57, 77, 79,111,238 

Шинаси Ибрагим 451 
Шкорпилы, братья 107 
Шлейфер Бернауэр 277 
Шлехта 370 
Шмидт 121
Шмойла Иосиф (Марк Скарявый) 

264
Шовен В. 241,380

Эбсаль 296, 386, 387
Эвлий Челеби 344
Эгерия, нимфа 245, 284
Эзреки 370
Эйферт Н.И. 407
Экбер 308
Эмин-бей 33
Энгель 164,170
Энох 282
Эрик УП 95,437
Эртене (династия) 69,286

Эргене Аладдин 286 
Эртене Мехеммед 286 
Эрш 118,183,188,216 
Эте 380, 386 
Эфрасияб, царь 117,255 
Эхли Ширазский 387

Юнис Имре 44, 267, 278, 279, 281, 
284,285,288 

Юнис-бег 185 
Юргевич 206 
Юришич Веспасиан 177 
Юришич Иероним 177 
Юришич Николица 177 
Юстин И, император 61 
Юстиниан Великий 116, 371

Ягайло 95,167,437 
Ягеллони 308 
Ягич 48
Ядринцев Н.М. 276 
Якоб Г. 383 
Яковлев 128 
Якуб 247
Ян I Ольбрахт Ягеллон 176 
Янус 245
Яцимирский А.И. 167,169,171



ІЛЮ СТРАЦІЇ

Мал. 1. Титульна сторінка збірника «Турецкие народные песни. Му
зыкальные тексты с переводом и объяснениями Б. Миллера и вступи
тельным критико-библиографическим обзором литературы предмета 
А. Е. Крымского», з дарчим написом Б.М. Грінченку, 1903 року видання.

Мал. 2. Сторінка з нотами пісні із збірника «Турецкие народные песни».

Мал. 3. Титульна сторінка першої частини «Истории Турции и ее лите
ратуры» 1916 року видання.

Мал. 4. Титульна сторінка другої частини «Истории Турции и ее лите
ратуры», з дарчим написом С.О. Єфремову, 1910 року видання.

Мал. 5. Сторінка присвяти професору В.І. Гер’є до книги «Истории 
Турции и ее литературы» 1910 року видання.

Мал. 6. Титульна сторінка збірника «Царьград» 1915 року видання.

520



ТРУДЫ  ПО ВОСТОКОВЪД*БН1Ю ,
издаваемые Лазаревскимъ Институтомъ Восточныхъ Явыковъ. 

В ы п у с к ъ  X V II.

Турецкія народный л'Ьсни.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ

СЪ ПЕРЕВОДОМЪ и ОБЪЯСНЕШЯМИ

Бор. Миллера

и вступительнымъ критико-библюграфическимъ обзоромъ 
литературы предмета

.А.. Е . s c p a i i c c i c a r o .

- ( * > -

М О С К В А .
Типография Варвары Гатаукъ. 

1903.

Мал. 1
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^ Н'»Грн фичгское обоЗр'ЫПе.
Шаркы тУрк'У, тембо еоф^ан. расдДрифат öejHH.)

Moderato.

Кар лы да уы 11111 тым Ге1 Дцм ашк 0 ДУ

а а д^ш думгс! дпм беи jap nie бу луш дум rel

дим беи röj иу му ан дыр

дым гуі би II з и ми еол дур дум

На з лы джа jap  ден aj рыл

дау ла ра душ дум ге! дим

Мал. 2

522



ТРУДЫ по востоковъдъшю,
издаваемые Ллзлрбвскнмъ Институтомъ Восточных* языковъ. 

В ы п у с к ъ  2 8 -й ,  А.
(Стр. I-XVI к 1-278).

ИЄТОРІЯ ТУРЦІИ
и ея

ЛИТЕРЯТУРЫ.

в. Кр ымскаго.

ТО М Ъ П ЕРВЫ Й .

(Отъ возникновенія до начала разцвЪта).

I. Обзоръ источниковъ.
1!. До-османское турецкое государство въ Малой Аэ1и.
Ш. Исторія ТурцІи XIV-XV в., отъ основанія до качала Цареградскаго періода.
IV. В*Ькъ Мехоммеда II Завоевателя (1451-1481).
V. Черты османской культуры XIV и XV в.

VI. Турецкая литература до-Цареградскаго періода.

0 ^ 0

Москва— 1916.
Тнпографіл „Крестиаго Календаря", Долгоруковская улица, домъ № 33. щр 

и (стр. 1— 204) тииографік X. Улацкаго в А. Голоааиовскаго въ г. Зиепіігородв'Ь КіевскоЙ губ.

Мял. 3
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ТРУДЫ ПО ВОСТОКОВЬДЬНІЮ,
додаваемые Лазаревскимъ Институтом*!» босточныхъ язиковъ. 

Выпускъ XXIX, № 1-й.

%&**■£<* і 4 • *-/*4С1мГ{* і  Собгиг* О.АСяе̂ и/аг/
- 7 /

ИЄТОРІЯ ТУРЦІИ
и ея

ЛИТЕРАТУРЫ

ОТЬ РАЗЦВЪТА ДО НАЧАЛА УПАДКА.

П. Крымскаго.

I. Апогей турецкаго могущества послі Мохаммеда II Завоевателя: 
Седимъ I Грозный (1512-1520) и Сулейканъ I Великолепный 
(1520-1566).

II. Разцвіть турецкой литературы (хонецъ XV в.—начало XVI в.).
III. Золотой вікь турецкой литературы въ XVI столітіи.
Приложейіе: Туркофильство Европы XVI в.

М О С К В А .
Типографія Н-въ А. Гатцукъ, Долгоруковская, д. Бутюгяиой.

1910.

Мал. 4
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Своєму глубокоуважаемому учителю

и

предшественнику на каеедрі исторіи Востока въ Спеціальну^ 

Класса^ъ Лазаревскаго Института Восточны е языковъ,

п РОФЕССОРУ

Владиміру Ивановичу 

Г Е Р Ь Е

ПО СЛУЧЯЮ исполм ивиїлгося ПЯТИАЬСЯТИЛЬПЯ «ЛУЧНОЙ ЕЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСВЯЩАЕТЪ эту ГВОЮ р л ь о їу

А т о р ь

24 октября 1908 їпда.

М ал. 5 .
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Ц А Т  Ь Г Г Л Д Ъ

подъ редакціей Ив. Лазаревскаго.

Въ 13ЦНІІ ЦІІІЯІ nitric
проф. А. Е. Крымсюй, П. П. Гн'Ьдичъ, проф. А. А  Погодинъ, 
членъ Императорской Академій Художествъ ©. Г. Беренштамъ, 

Н. В. Васильеву К. О. Медв4девъ и др.

ИЗДАНІЕ А я МАКОВСКАГО.

МОСКВА.—1915 г.

Мял. 6
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