
Р Е З Ю М Е 

В настоящем томе собраны материалы, касающиеся исто-
рии армянского и соседних с ним народов, извлеченные из 
трудов турецких хроников и историков XVI—XIX вв. 

В томе использованы труды: 
Кятиба Челеби — историка и географа XVII в., Селаники 

Мустафы — историка XVI—XVII вв., Солака-заде — историка 
XVII в., Шани-заде— придворного летописца, историка 
XIX в., Мюнедджим-баши — историка XVII в., Феридун бея— 
высокопоставленного чиновника Османского правительства, 
автора сборника «Султанские послания» (XVI в.), Кочи-бея— 
известного историка-критика XVII в. 

В сборнике каждому из них посвящена отдельная глава 
в следующем порядке: 

Кятиб Челеби — известный представитель турецкой мыс-
ли XVII в., привлекший своими многочисленными ценными 
научными трудами внимание ученых Востока и Запада. 

Нашей теме соответствуют следующие два историко-гео-
графических труда Челеби: «Джихан-Нюма» (Зеркало мира) 
и «Фезлеке» (краткая история Турции в двух томах). Из них 
переведены довольно обширные материалы, касающиеся гее» 
графии и истории Армении и соседних стран. 

Согласно утверждениям советских, европейских и турец-
ких ученых, изучавших наследие Кятиба Челеби (Крачков-
ский, Бартольд, Гаммер, Мордтман, Бабилгер, Тешнер и дру-
гие), «Джихан-Нюма» является одним из значительных гео-
графических трудов турецкого средневековья, в котором впер-
вые географические знания, существовавшие на Западе, пре-
подносятся турецкому читателю на довольно высоком науч-
ном и техническом уровне (многочисленные карты, рисунки, 
диаграммы, географические открытия и т. д.). «Джихан-
Нюма» издан в 1732 г.—через 80 лет после смерти автора. 
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Сведения, приводимые автором в упомянутом труде, поч-
ти всегда преподносятся в тесной связи с историческими со-
бытиями и поэтому составляют важный первоисточник для-
изучения социально-экономической и культурно-бытовой» 
жизни народов Армении и Закавказья. 

Исходя из этого, полностью переведены все материалы 
«Джихан-Нюма», касающиеся Западной и Восточной Арме-
нии, Киликии и Закавказья. В качестве примера укажем на-
звания некоторых глав из «Джихаи-Нюме»: «Страны Арме-
нии»*, «Эйалет Вана», «Эйалет Эрзерума», «Эйалет Диарбе-
кира», «Эйалет Сваза», «Эйалет Марат и Адана», «Эйалег 
Карса», «Грузия», «Страны Аран, Муган, Ширван» (Азер-
байджан) . 

Материалы по географии Кятиба Челеби относятся -кг 
XVII веку. Он приводит по каждому эйалету географические 
сведения относительно городов и крепостей, рек и озер, гор и 
долин. Указанные сведения, хотя иу кратки, но иногда весьма 
интереоны. Например, при описании Ван оного эйалета Челебге 
дает сначала границы эйалета, затем административное де-
ление, особо останавливается на характеристике ванской 
крепости, ворот и стен ее, а также кварталов, дворцов » 
других городских строений. Далее он подчеркивает торго-
вые связи Вана (через Ванское озеро) с городами и округа-
ми эйалета. Подобным же образом описывает санджаки эй-
алета: Арджеш, Адилджеваз, Ахлат, Битлис и др. Говоря о« 
г. Битлисе, как о стратегическом пункте между Азербайджа-
лой. Этот горо дс давних пор освобожден от обычных нало-
«Путники, идущие из Туркистана, Ирана и Хорасана в Шам* 
(Дамаск) и Хиджаз, непременно должны пройти под его ска-

лой. Этот город с давних дор освобожден от обычных нало-
гов (ТекаШ-1 огПуе),по причине возложения на него обязан-
ностей по сохранению дорог. Большинство жителей города— 
армяне-зимми». Описывая обширные пастбища, многоводные 
реки и равнину Муша, Челеби подчеркивает, что эта мест-

* В отличие от современных турецких историков; которые не хотят 
даже употреблять название Армении (Аггпепуа), средневековые турецкие-
историки, в том числе Кятиб Челеби, Джевдед-паша И1 др! безоговорочно-
употребляют термины Великая %*^ения (Вбуйк Агшепуа) н Малая Ар-
мения (Кй?ик Агтепуа) . 
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ность изобилует зерновыми, что повсеместно в деревнях про-
живают армяне. Упоминая об округе Хнусе, историк отмеча-
ет особую важность Бингёльской яйлы (высокогорного паст-
бища). 

Все сведения по географии, данные Челеби, содержат ин-
тересные исторические факты. Историк приводит интересные 
материалы известного курдского историка Мир-Шерефа, ка-
сающиеся Битлиса, Муша и других местностей. 

Почти аналогичным образом Кятиб Челеби описывает 
другие эйалеты Армении: Эрзерум, Диарбекир, Ов.аз„ Каре 
и другие. После описания географии эйалетов приводятся 
краткие сведения о дорогах и привалах данного эйалета, чго 
несомненно, очень важно для изучения средневековых кара-
ванных и торговых путей Армении, особенно если учесть, что 
некоторые из них до сих пор сохранили свое значение. 

В конце описаний географии эйалетов Кятиб Челеби да-
ет также краткие исторические сведения о князьях и влады-
ках данного края. 

Из исторических трудов ;Кятиба Челеби использован 
только «Фезлеке», являющийся, по свидетельству советских и 
европейских историографов, ценным и достоверным источни-
ком, в котором история Турции (с конца XVI до середины 
XVII в.) освещается умело и объективно. Челеби был оче-
видцем и участником большей части описываемых им собы-
тий, охватывающих шесть десятилетий. В «Фезлеке» освеща-
ются повстанческое движение «джелали» и военные действия 
между Турцией и Ираном. 

Об этих событиях в I томе настоящего издания приводит-
ся довольно много материалов из трудов Печеви и Найма. 
Может показаться, что упомянутые материалы — простое по-
вторение, однако это не так. При переводе учитывалось особе 
важное значение этих событий не только для истории Турции, 
но и для истории Армении и соседних стран. Поэтому в обо-
их томах настоящего сборника использованы разные источ-
ники, в которых одни и те же события оовещаются под раз-
ным углом зрения, а иногда о них приводятся различные под-
робности. 

Кятиб Челеби в I и II томах своего исторического труда 
«Фезлеке» описывает турецко-иранские военные действия, ко-
торые почти целиком происходили на территории Армении и 
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в местностях, населенных армянами. Он особенно останавли-
вается на суровых и продолжительных военных действиях 
между шахаббаским Ираном и Турцией, которые имели тя-
желые последствия для исторических судеб армянского на-
рода. Как известно, эти войны закончились в̂ 40-х годах 
XVII в., когда в 1639 г. был заключен «Касрад-Ширинский» 
мир (Зехаб) между Турцией, и Ираном, по которому чт. Баг-
дад, Басра и Шехри-Зор перешли к Турции, а Ереван остался 
у Ирана. 

Селаники Мустафа. Его «Тарихи Селаники» охватывает 
историю Турции второй половины XVI в. и первой четверти 
XVII в. 

По утверждениям средневековых и современных турец-
ких историков, Селаники является наиболее видным предста-
вителем османской историографии. Его современники, а так-
же последующие историки Турции в своих трудах ссылались 
на «Тарихи Селаники», как на достоверный источник. Села-
ники был очевидцем и участником большей части описывае-
мых им событий. 

Летописец XVII в. Найма в своем «Тарихи Найма» пол-
ностью заимствовал описание Селаники, начиная с 1591 г.*. 
По этой причине Лютфи, издавая в 1864 г. в Стамбуле труд 
Селаники, не нашел нужным опубликовать упомянутую часть 
«Тарихи Селаники», которая была издана ранее в «Тарихи-
Наима». 

Значительными событиями, касающимися Армении и со-
седних стран, описание которых взято из «Тарихи Селаники», 
являются следующие: 

В 975 (1567) г. состоялись переговоры с Шах Тахмасбом 
о прекращении войны между Турцией и Ираном, продолжав-
шейся почти полвека. Напряженные отношения с Ираном 
продолжаются и в последующем десятилетии, т. е. вплоть до 
смерти Шах-Тахмасба в 984 (1576) г. 

В 986 (1578) году большая война, происшедшая в Чил-
дирской равнине, завершилась поражением Ирана, вслед-
ствие чего османы захватили важные крепости Грузии, в т. ч. 
Тифлис, а затем Ширван и его столицу Шамахи. 

* В средневековой Турции принято было заимствование трудов дру-
гих авторов без указания наименования источника. 
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Важными сооытиями 987 (1579) года являются: рестав-
рация прочных стен крепости Карса; нашествие османской 
армии на Ереван, ограбление Еревана Токмак-ханом и др. 

О событиях, связанных с нашествием турков на Астрахань 
(Эждерхан) , в 995 (1586) г., историк Селаники говорит ко-
ротко. В комментариях к «Тарихи Селаники» авантюристи-
ческие события в Астрахани освещаются более обстоятельна. 

Война между Турцией и Ираном с 996 (1587) г. прини-
мает новый размах. В Турции начинается подготовка к «на-
шествию на Восток». На этот раз удар был направлен на За.? 
кавказье — Грузию и Гянджу. Селаники пишет. «В Гяндже 
кызылбаши не сумели собрать большие силы. Сипахсалар 
Гянджи Зиядтоглы сгоняет и уводит со всем имуществом 
всех райя Гянджи и его районов. В г. Гяндже и его садах ом 
не оставил ни одной живой души. Османы завладели Гян-
джой без боя». На этот раз город каким-то чудом уцелел от 
разрухи и пожаров». 

Сердар ферхад паша восстанавливает и укрепляет сте-
ны крепости Гянджи. 

Надо отметить, что в этом нашествии принимал участие 
сам историк Селаники в качестве секретаря сипахокого вой-
ска. Селаники упоминает также о фермане падишаха отно-
сительно. «девширме»—'закона, согласно которому малолет-
них христианских мальчиков, в том числе армянских, наби-
рали для пополнения янычарских войск. Об этом варварском 
порядке историк пишет: «правители того времени в деле 
«девширме» проявили бессовестное отношение и под видом 
подарков брали чрезмерно большие взятки. Они, подобно то-
му как волки набрасываются на стадо овец, нападали на 
райя и захватывали неимоверно большие богатства у имущих, 
а у бедных райя насильно отнимали детей, разрушая их 
очаги». 

Солак-заде— историк XVII в., написал историю Осман-
ской империи с начала возникновения империи д о 1053 г. 
(1643—1644): В своем труде автор целиком заимствовал исто-
рию XVII в. у Найма, Кятиб Челеби и Селаники. По этой 
причине материалы из «Тарихи Солак-заде» приводятся ог-
раниченно и часто с большими сокращениями. Выбраны толь-
ко те описания, которые не имеются у вышеупомянутых ав-
торов или же о них только кратко упоминается. Например, 
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военные действия между Турцией и Ираном, восстание Аба-
за-паши в Эрзеруме, поход султана Мурада IV в 1634— 
1635 гг., захват Еревана и события, связанные с ним. Об этих 
событиях Солак-заде пишет довольно подробно и обстоятель-
но. В описаниях Солак-заде уделяется особое внимание со-
бытиям, связанным с убийством султана Османа II (Гяндж-
Осман), которые в истории Турции имеют важное значение. 

Вышеупомянутые события связаны с историей армянско-
го народа и соседних народов. Исходя из этого, значительная 
часть указанных материалов переведена целиком. 

Шани-заде— историк, придворный летописец, написал 
историю Османской империи за время с 1808 до 1821 гг., т. е. 
историю двух первых десятилетий XIX в. Как выясняется из 
биографии Шани-заде, он являлся видным литературным и 
научным деятелем того времени, занимал высокие посты. Ин-
тересны его труды о древнем Востоке (Китай, Индия, Еги-
пет и т. д.) , а также по истории Турции. «Тарихи Шани-заде» 
состоит из четырех томов, издана в Стамбуле во второй по-
ловине XIX в. Шани-заде, будучи современником историка 
Джевдет-паши, в своей «Истории» повторяет ряд событий, 
описанных в «Тарихи Джевдет-паши». 

В первой части «Тарихи Шани-заде» особо важное место 
занимает описание следующих событий: тяжелое критическое 
состояние внешней и внутренней политики Османской им-
перии, неудачные попытки султана Селима III, предпринятые 
им с целью ликвидации янычарских войск и установления «ни-
зами-джедид», деятельность Ьайрактар (Алемдар) паши и 
организованного им Общества друзей Русчука, которое име-
ло целью претворение в жизнь реформ Селима III, созыв 
«Большого совещания» с участием видных государственных 
деятелей с целью нахождения путей ликвидации критического 
состояния в стране, что вызвало яростное сопротивление со 
стороны Двора, янычарских войск, духовенства и высокопо-
ставленных государственных деятелей и привело к победе 
реакции и фанатизма и гибели султана Селима III и Байрак-
тар-паши. 

Особенно интересно описание следующих событий, непо-
средственно касающихся Армении и народов Закавказья: за-
нятие Фаша (Рион) турками; военные действия между Тур-
цией и Россией, закончившиеся в 1811 г. Бухарестским ми-
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ром; принятие турецкого подданства грузинским князем Со-
ломоном — правителем Ачик-баша и пожалование ему пади-
шахского фермана. Шани-заде, как и историк Джевдет-паша, 
уделяет большое внимание долголетней борьбе между армя-
нами-григорянами и армянами-католиками, которая в то вре-
мя приобрела большое политическое значение и вызвала дип-
ломатическое вмешательство ряда европейских стран. 

Эти материалы переведены полностью. 
Мюнедджим-Баши—историк XVII в., первый турецкий 

историк, создавший о б щ у ю историю под названием «Саха-
иф-ул-Ахбар» (Страницы известий), которая написана на 
арабском языке и переведена на турецкий поэтом Недимом. 
М ю н е д д ж и м - Б а ш и являлся главой астрологов падишахского 
Д в о р а , откуда и происходит его псевдоним. 

«Тарихи Мюнедджим-Баши» начинается с описания Бибг 
лии, подробно излагается история возникновения ислама и 
его развитие, взятое из арабской легенды, приводятся сведе-
ния о древних азиатских народах . Особое место занимает 
описание истории арабских стран. Д а л е е излагается история 
Османского государства с начала его возникновения до 1063 
<1652) г. 

Согласно утверждениям Мюнедджим-Баши, при напи,-
сании этого труда им использовано много арабских и персид-
ских источников и труды некоторых турецких историков. 

В «Тарихи Мюнедджим-Баши» приводится довольно мно-
го сведений об Армении и армянах*. Однако история армян-
ского народа описывается автором очень кратко и по коро-
левским династиям. Он упоминает также о происхождении 
народов «армен» и «гюрджи» (грузин), основываясь на пре-
даниях. Хотя эта схематично приводимая история армянского 
народа едва ли может иметь научное значение, однако она 
характерна в том отношении, что арабские и турецкие исто-
рики средних веков пытались предложить своим читателям 
некоторые сведения о б армянах и по истории Армении. 

Материалы, касающиеся истории Армении, переведены 
полностью. Во втором томе своей «Тарихи» Мюнедджим-Ба-
ши, после описания ар/абских халифов и перечисления иран-
ских, месопотамских и египетских княжеств, схематично упо-
минает о существовании княжесггв в Иране и Азербайджане. 

• Мюнедджим-Баши также употребляет название Армения (Агтепуа). 
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Феридун-бей. Им составлен сборник политических доку-
ментов за период от возникновения Османской империи до кон-
ца XVI в., т. е. почти за три столетия. Этот сборник известен как 
«Султанские послания». В нем Феридун-бей собрал около 1860 
ферманов и официальных посланий султанов, садразамов, 
везиров, шейх|-ул-'Исламов, посланий, адресованных суверен-
ным правителям других стран, договоров и соглашений, 
заключенных между Турцией и другими странами, а также 
официальных ответов на упомянутые послания., Феридун-бей, 
будучи высокопоставленным государственным чиновником и 
человеком, близко стоявшим к падишахскому Двору, имел воз-
можность собрать такое множество документов, в том числе 
и самых важных, даже секретных бумаг. 

Сборник Феридун-бея был опубликован в Стамбуле в 
1848 г.—через двести семьдесят лет после его смерти. При-
веденные в нем документы освещ/ают многочисленные вопро-
сы внешней и внутренней политики султанской Турции, кото-
рые связаны с историей Армении, армян и соседних народов. 
Из сборника переведено около десяти официальных докумен-
тов, непосредственно связанных с историей Армении и Закав-
казья, в том числе письмо, адресованное иранскому шаху 
Тахмаспу по вопросу крепости Каре, падишахские ферманы 
грузинским эмирам и ханам, официальные документы об ад-
министративном делении Османской империи, падишахский 
указ об обследовании положения в стамбульских районах и 
кварталах, где проживало много армян, и т. д. 

Кочи-бей—видный придворный деятель при султане Му-
раде IV (1623—1640). Как видно из трудов Кочимбея, он -был 
хорошо осведомлен о политическом, военном и экономиче-
ском положении страны. Период его деятельности оовпадает 
с процессом ослабления и упадка когда-то могущественной 
военно-феодальной Османской империи. 

Ряд турецких государственных деятелей, историков и пи-
сателей изучал происходящие события и искал средства для 
вывода страны из тяжелого состояния (Айни-Али-Эфенди— 
главный управляющий султанскими владениями, ученый-исто-
рик Кятиб Челеби, неизвестный автор «Книги назиданий» 
и др.). Среди них Кочи-бей занимает особое место благодаря 
своему знаменитому Трактату (Шза1е), который он предста-
вил султану Мураду IV в 1041 (1631—1632) г. 
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В семнадцати главах этого Трактата Кочи-бей изучает 
причины, приведшие к упадку Османской империи. Однако 
по своей классовой ограниченности и в условиях турецкой 
действительности XVII в. он не мог правильно понять и про-
анализировать исторический процесс развития и упадка воен-
но-феодального режима в Турции. 

Кочи-бей в своем Трактате в основном рассматривает 
следующие вопросы: характеристика личности и деятельности 
султанов, везиров и членов государственного совета; госу-
дарственная служба владетелей поместий и нарушение ими 
закона; неуклонное увеличение числа лиц, получающих жа-
лование от государства и военных; полный развал янычар-
ских войск; безмерное повышение налогов, взимаемых от 
«бедных райя», взяточничество, злоупотребления и т. д. 

У русского востоковеда XIX в. В. Ф. Смирнова имеется 
специальное исследование Трактата Кочи-бея. Но В. Ф. Смир-
нов, к сожалению, не учел упомянутых выше причин непра-
вильного анализа Кочи-беем процесса упадка империи. Смир-
нов пишет: «в Трактате, как в фокусе, собраны причины упад-
ка Османской империи, которые разбросаны в трудах совре-
менников»*. ч 

В одиннадцатой главе Трактата говорится о тяжелых на-
логах, легших бременем на «бедных райя», злоупотреблениях, 
которые больше всего направлены были против немусуль-
манских народов, в том числе и армян. В этой же главе Ко-
чи-бей приводит факты неописуемого произвола и злоупо-
треблений, совершенных б Грузии, Гяндже и Ереване. 

Очевидно, что все эти государственные и общественные 
неполадки внутри страны, о которых так живо пишет Кочи-
бей, не могли не отразиться на судьбе Армении и соседние 
стран, причем Армения страдала больше всех. 

У Кочи-бея имеется и другой трактат, написанный им па 
указу султана Ибрагима (1640—1648) и представленный 
последнему. В этом трактате повторяются в основном и ча-
стично дополняются мысли и соображения о причинах упадка. 
Османской империи. Приводя в нем факты быстрого распада 
империи, Ухудшения экономики страны и особенно сельского 

• В. Д. Смирнов, «Кочи-бей Гюмюрджинсясий и другие османские 
писатели XVII в. о причинах упадка Турции». С.-Петербург, 1873. 
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хозяйства, а также описывая положение «бедных райя», Ко-
чи-бей «е предлагает ничего нового. По его мнению, доста-
точно только восстановить права «людей меча», после чего 
все будет налажено: и по воле бола в государстве будет вос-

• становлен порядок и падишахская (власть обретет свой преж-
ний блеск. Единственная «адежда и упование Кочи-бея — это 
«Его Величество султан, священный халиф ислама, чьим вы-
соким велением может упрочиться Османское государство». 

• * 
* 

Настоящий том снабжен приложением, состоящим из 
двух частей: в первой части приводится ряд документов из 
«Султанских посланий» Феридун-бея, которые характеризуют 
режим султанской Турции (о доходах и расходах /казны, о 
налогах «ашар» и «харадж», о состоянии тимаров, о пожало-
вании владетельных грамот на поместья сардарам Несух-па-
ше и везиру Ферхад-паше и т. д.), во второй — несколько 

.документов из труда Шани-заде о денежном обращении в 
Турции, о финансовых и бытовых вопросах, которые отража-
ют тяжелое финансовое положение в стране, а также доку-
менты, свидетельствующие о дискриминации немусульман-
ских народов. 

Все главы и приложение снабжены необходимыми ком-
ментариями, в которых исторические события оовещаются 
более обстоятельно. Кроме того, в комментариях приводятся 
дополнительные исторические сведения: об административ-
ных, шариатских и военных учреждениях Османской импе-
рии; к вопросу о письме султана Сулеймана-Кануни королю 
Франции Фердинанду (эти сведения связаны с историей Арме-
нии и Грузии); о султанских посланиях грузиноким эмирам и 
ханам; о жизни и деятельности упоминаемых в тексте исто-
риков, ученых и других лиц; о шариатских, обычных и дру-
гих налогах; о денежной системе, а также системе мер и ве-

псов, существовавших в средневековой Турции; объясняются 
вопросы шариата, вероисповедания и сектантства; освещают-
ся некоторые вопросы, связанные с административным де-
лением Османской империи («юртлук и оджаклык», «хюкю-
мет», «оджаклык» и т. д.). 
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В комментариях критически рассматривается ряд собы-
тий в средневековой Турции, которые современными турец-
кими историками, в целях идеализации военно-феодального 
режима, освещаются с позиции шовинизма и пантюркизма. 
К этим событиям относятся: захватнические походы турец-
ких султанов на Запад и Восток, завоевание и подчинение ог-
нем и мечом обширных стран, разбой, грабеж и пленение на-
родов этих стран ценой крови турецких крестьян; поход на 
Астрахань с целью сооружения канала Дон-Волга; порядок 
«девширме», как способ укомплектования янычарских войск 
и ,т. д. 

Наконец, в комментариях объясняются терминологиче-
ские слова и выражения, встречающиеся в тексте. 




