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ВВЕДЕНИЕ

На рубеже XIX в. Османская империя, созданная 
в результате завоевательных войн и насильственного 
подчинения многих народов и народностей Восточной 
Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, все 
еще продолжала оставаться одной из крупнейших дер
жав мира. Вместе с тем это пестрое государственное 
образование, охарактеризованное современниками как 
единственная подлинно военная держава средневе
ковья, к тому времени давно, уже утратило былое 
могущество и под давлением внутренних и внешних 
факторов в воепно-полигическом и социально-экономи
ческом отношениях превратилось в одну из самых от
сталых стран.

Господствующий этнический элемент—турки, ко
торые по своему социально-экономическому и культур
ному развитию отставали от большинства населявших 
империю народов, несмотря на все попытки феодаль
ного государства подавления национального самосозна
ния угнетенных народов и их ассимиляции, даже к 
началу XIX в. составляли менее половины населения 
страны- Официальная государственная религия—ислам, 
проникшая во все сферы общественно-политической и 
экономической жизни,— препятствовала возникновению 
национального самосознания у самих турок, а искусст
венное деление османского общества на «правоверных» 
мусульман и «неверных» христиан и прочих немусуль- 
ман привело к формированию соответствующего общест
венного сознания и тормозило образование самой ту
рецкой нации.

Вместе с тем подобное разделение общества нель
зя называть случайностью или же результатом не
дальновидности османской правящей верхушки. В ус
ловиях отсутствия прочных экономических и социаль
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ных связей внутри Османской империи2 преимуществен
ное внимание турецкий двор уделял укреплению поли
тической общности подданных, и здесь ислам должен 
был стать важнейшим фактором духовного единения. 
Исходя из этих соображений, а также требований ша
риата, власти последовательно проводили политику на
сильственной исламизации немусульманского населе
ния во всей империи. Но как заметил советский тур- 
колог М. С. Мейер, значительных успехов в этой об
ласти они не добились, поскольку «основная масса под
чиненного немусульманского населения смогла сохра
нить свою этпоконфесспональную и культурную само
бытность»3. Думается, з этом вопоосе, наряду с борь
бой немусульман за свое этнорелигиозное самосохра
нение, не последнюю роль сыграли экономические фак
торы—налоговая политика государства, взимавшего с 
иноверцев дополнительны? налоги и подати, составляв
шие довольно значительную часть государственных до
ходов.

Тем не менее, нельзя утверждать, что политика на
сильственной исламизации прошла бесследно. Вопреки 
утверждению турецких историков, упорно отвергающих 
факт проведения такой политики, она широко практи
ковалась и в отдельные периоды истории достигала 
внушительных размеров. Неопровержимым доказатель
ством этого является существование института «дев- 
ширме»—насильственного обращения христианских де
тей в ислам и их превращение в янычар. Болгарские 
историки в своих трудах приводят многочисленные фак 
ты о массовом или одиночном обращении в мусульман
ство болгар в течение столетий4. Подобными фактами 
изобилуют также средневековые армянские источни
ки5.

Общность исторических судеб христианских наро
дов и непрекращавшаяся в течение веков борьба про
тив ненавистного ига захватчиков способствовали кон
солидации этих народов, стихийные выступления кото
рых постепенно 'принимали форму организованной борь
бы- за национальное самосохранение, а позже, как это 
было во втором десятилетии XIX в. в Греции,—за не
зависимость. Наступила эра национально-освободитель
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ной борьбы покоренных народов против османской ти
рании.

На? борьбу против турецкого господства поднялся 
также армянский народ. Однако борьба армян имела 
свои специфические особенности, которые обуславли
вались рядом объективных факторов. Во-первых, боль
шая часть территории исторической Армении, извест
ная как Западная Армения, вошла в состав Осман
ской империи и была отрезана от остального христи
анского мира непреодолимым барьером мусульманско
го окружения- Во-вторых, по инициативе османского 
руководства из соседних областей сюда устремилось 
значительное мусульманское население—турки, курды, 
а позже—черкесы, чечены и т. д. В третьих, образовав
шееся в результате миграционных процессов мусуль
манское население Западной Армении преимуществен
но было представлено курдскими и туркменскими пле- 
мепами-аширетами, которые, как и сотни лег назад, ве
ли кочевой, полукочевой и патриархальный образ жиз
ни и являлись в руках османского правительства сво
ею рода рычагом внеэкономического давления на мест
ное оседлое население.

Сосуществование кочевого и оседлого образа жиз
ни наложило свой отпечаток на социально-экономичес
кое развитие края. Здесь извечный конфликт между 
земледелием и кочевым скотоводством сохранял свою 
актуальность в полную меру. Турецкие племена, обос
новавшиеся в Малой Азии и Армении в XI в., позже 
под влиянием более развитой местной культуры посте
пенно отказались от прежнего образа жизни и переш
ли на оседлость, лишь отдельные племена продолжали 
кочевать. Однако этот конфликт вновь обострился в 
XVI в. в результате массового переселения курдских 
племен из соседнего Ирана и Севеоной Месопотамии в 
Армению. Кочевое же хозяйство, по определению С. Ф. 
Орешковой, «коль скоро оно остается кочевым, ста
вит определенные пределы для социального развития 
ведущих такое хозяйство народов. Пределы эти огра
ничиваются военной демократией или стадией ранне
классового общества»8. Предоставив беям отдельных 
курдских [племен-՛ особый (статус, османские (власти 
«вовлекли кочевую вольницу в османскую государствен
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ную систему... Племенные вожди составили особую про
винциальную прослойку османского господствующего 
класса, наиболее архаичную с точки зрения социальной 
эволюции»7.

Несмотря на неимоверно тяжелые условия, аомян- 
ский народ не прекращал борьбы против османского 
ига и превратившихся в вассалов турецкого султана 
курдских феодалов.

Но, поскольку указанные факторы исключали воз
можность выступления против тирании объединенными 
усилиями всего народа, армяне связывали свои надеж
ды с Западной Европой и Россией, на разных этапах 
освободительной борьбы, в зависимости от политичес
кой ситуации, ориентируясь то на одну, то на другую 
державу-

Начало активизации борьбы армянского народа 
приходится на середину XIX в., т. н. период танзимат- 
ских реформ. Эпоха танзимата была значительным яв
лением в жизни Османской империи. Рушились преж
ние устои, упразднялись или ликвидировались феодаль
ные институты, юридически обосновывались новые об
щественные явления, вытеснившие традиционные и под
готовившие почву для внедрения и развития новых 
социально-экономических и общественных отношений. 
Естественно, что период танзиматских реформ стал объ
ектом пристального изучения многих ученых, обществен
ных и политических деятелей еще в середине прошлого 
столетия. Интерес этот не ослаб и поныне.

Изучением танзимата еще в минувшем веке зани
мались многие европейские ученые, среди которых вы
деляются работы Д. Г. Розена9, Э. Энгельгардта10, М. А. 
Убичпни” и т. д. Последний из них долгие годы жил в 
Турции и на основе собственных наблюдений и собран
ных им материалов опубликовал два капитальных труда 
(один—в соавторстве с де Куртейлем), посвященных го
сударственно-правовому, административному, финансо
вому, военному и т- п. состоянию империи до и в пери
од танзимата. Истории турецких реформ были посвя
щены также работы многих других авторов. Следует 
отметить, что европейские исследователи отчасти ян- 
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лились проводниками колонизаторской политики своих 
государств, защищали их интересы и, следовательно, 
толковали танзиматские реформы исключительно с 
-ЛИХ ПОЗИЦИЙ.

Ценные оценки и сведения о внутренней политике 
Турции в годы танзимата имеются в сообщениях и 
трудах русских военных агентов, дипломатов, путе
шественников и ученых, посетивших эту страну или ра
ботавших там в прошлом веке, таких как М. Врончен- 
ко12, Л. Рафалович13, С. Палаузов14, П. А. Чихачев’-5, 
Е. А. Рагозина16, Ф. Брун"' в т. д. Сведения о социаль
но-экономическом положении Западной Армении при
водятся в трудах дореволюционных русских исследова
телей Ф. Ф. Грязнова18, В. Т. Маевского19, А. И., Гип
пиуса20, Р- И. Тсрмена21 и т. д. Указанные авторы ис
следовали Эрзурумский, Харбердский (Харпутский), 
Сивасский и Бнтлисские вилайеты.

Естественный интерес к танзимату проявляли ар
мяне. Неудивительно потому, что одними из первых к 
освещению этой проблемы приступили дореволюцион
ные армянские авторы, проживавшие как па террито
рии Османской империи, так и за ее пределами. Цен- 
”ымн источниками по социально-экономическому поло
жению империи в целом и Западной Армении в част
ности являются публикации армянского патриаршества 
в Стамбуле. Среди них особую ценность представляют 
«Протоколы заседаний (армянского) Национального 
совета», опубликованные в 1860—1870 гг.22 и «Справ
ка о бесчинствах и злоупотреблениях в провинциях»23, 
изданная там же в 1876 г отдельной книгой.

В «Протоколах» приводятся материалы о т. н. 
«Национальной конституции армян», о доходах и рас
ходах Национального совета, об аграрных отношениях 
на востоке империи и т. д. В «Справке» собраны вое
дино многочисленные факты о насильственном отчуж
дении земельных наделов армянских крестьян, о бес
чинствах и притеснениях 'местной администрации и фео
далов, жалобы, поступавшие в патриаршество в течение 
танзимата и т. д.

В 70-х гг. XIX в. армянское патриаршество напра
вило в Западную Армению своих представителей с 
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целью изучения положения армян па месте. Г. Срванд- 
зтянц побывал в Арабкире, Чарсанджаке, Балу, Хар
берте, Диярбакыре, Ване и т. д., опубликовав резуль
таты своих наблюдений в виде отдельных книг2. М. Ми- 
рахоряп посетил ряд санджаков Вана, Битлиса и Эр
зурума и собрал сведения о народонаселении, ремес
лах, земледелии и т. д.2

Интересные работы о жизни и положении запад
ных армян опубликовали дореволюционные армянские 
авторы А—до (О. Тер-Мартиросян)26, Атом27, Г. Ара
келян28, 11. Натанян29, А. Шахбазян30, А. Берберян31, 
Раффи32, Сарухан33, Г. Алиша н34 и др. Среди них осо
бенно выделяются груды Раффи, А-до, Лео и Саруха- 
на, основанные на богатом фактическом материале и 
являющиеся результатом глубокого научного анализа. 
Они сохраняют свое значение и сегодня.

Разумеется, для изучения реформ танзимата как 
в масштабе империи в целом, так и Западной Армении, 
■первостепенное значение имеют турецкие (источники, 
большей частью нам, к сожалению, недоступные. По
этому нам приходится удовлетворяться теми источни
ками, -которые уже опубликованы или приводятся в 
приложениях к отдельным работам и статьям турецких 
автор«:;.

В турецкой историографии отношение к политике 
собственного государства в период танзимата в разные 
периоды не было однозначным, порой даже противо
положным35. Тем не менее у большинства авторов пре

обладает мнение, согласно которому танзимат был уступ
кой османского правительства европейской политике и, 
прежде всего, способствовал прогрессу немусульман
ских народов, тогда как турки во всех отношениях ос
тавались в проигрыше.

Одним из первых критиков танзимата стал автор 
12-томной истории Турции Ахмед Джевдет-паша, лично 
принимавший активное участие в государственной жиз
ни той эпохи. Сам Джевдет был представителем кле
рикальных кругов и отличался довольно консерватив
ными взглядами, но в целом положительно отзывался 
о реформах. Вместе с тем, как зоркий наблюдатель, 
важную роль в жизни христианских подданных. Он 
он не мог не заметить отрицательных последствий не
дальновидной политики лидеров танзимата36- 
10



К оценке реформ более трезво подходил Хайред- 
дин-иаша, позже занявший пост великого визиря. Сетуя 
на отрицательные последствия танзимата, он писал: 
«Сегодня наша страна превращена в сырьевой при
даток Европы. Нант хлопкоробы, животноводы, шел
копряды и т. д. в поте лица круглый год трудятся, 
чтобы затем продать свою продукцию европейцам за 
гроши. Те же, благодаря своей развитой промышлен
ности, перерабатывают это сырье и продают нам гото
вые фабричные изделия в десять раз дороже. Это сви
детельствует о крайней отсталости экономики нашей 
страны, которая ввозит почти все предметы широкого 
потребления из-за рубежа»37.

Экономическую политику танзнматских деятелей 
критиковал также М. Шериф. «Кое-кто из наших «пат
риотов», как и их иностранные благодетели,—писал он, 
—считают, что наша национальная промышленность н 
торговля безнадежно отстали от европейских, следова
тельно, для обеих сторон было бы выгоднее, если бы мы 
отказались от попыток создания собственной промыш
ленности и занимались бы исключительно выращива
нием злаков, хлопка, шелка и прочих сельскохозяйст
венных культур. Продав все это Европе, полагают они, 
мы могли бы приобрести золото и готовые фабричные 
изделия»38.

В республиканский период танзпмат продолжает ос
таваться в центре внимания турецких историков и со
циологов. которые выпустили и выпускают многочис
ленные статьи и монографии по проблемам реформ. 
Из них можно упомянуть работы Э. 3. Карала39. 
О. Лютфи Баркана40, К. Кар пата41, X. Инальджыка42, 
3. Ф. Фындыкоглу43, Я- Абадана44, Д. Авджыоглу45, 
М. Сенджера46, М. Байсуна47, Т. Гёкбильгина48, X. 
Вельдета49, Н. Беркеса50 и др. Не вдаваясь в подроб
ности рассуждений турецких авторов о положительных 
п отрицательных сторонах танзимата в судьбах Ос
манской империи в целом, нам все же хотелось бы ос
тановиться на некоторых высказываниях относительно 
прогрессивного значения этих реформ для христиан
ских подданных, особенно армян.

Согласно мнению ряда авторов, танзимат сыграл 
важную роль в жизни христианских подданных. Он 
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создал благоприятные условия для формирования их 
национального единства. В состав созданных в этот пе
риод национальных советов вошли не клерикалы, а 
гражданские липа, таким образам, христиане получи
ли стимул к созданию национальных лаицистских госу
дарств... Особых успехов в этой области добились ар
мяне, которые провозгласили даже свою национальную 
конституцию, утвержденную в 1863 г. турецким прави
тельством՜՜1.

«Рескрипты,—писал другой турецкий автор,—про
возглашенные в этот период, позволяли христианам 
принимать активное участие в общественно-политичес
кой жизни империи и пользоваться всеми благами и 
правами наравне с мусульманами. Опи могли назы
вать себя «османлы», могли стать членами всяких ад
министративных советов и т. п... От произвола турецкой 
администрации больше всех страдало турецкое населе
ние 1 (111), взвалившее всю тяжесть военной службы па 
свои плечи, тогда как немусульмане откупались от лее и, 
занимаясь торговлей и ремеслами, постепенно приобща
лись к западной цивилизации... Турки же имели свою 
«древнюю цивилизацию», от которой не хотели отказы
ваться, поэтому все новое воспринимали с явной неохо
той57. После заключения Парижского мирного трактата 
1856 г. армяне в Османской империи пользовались почти 
полной независимостью (111) и национальным суверени
тетом... Правительство имело лишь теоретическое право 
контролировать деятельность армянского Националь
ного совета, но этим правом почти никогда не пользо
валось. Несмотря на все это, армяне восстали против 
турок, чтобы на руинах Турции создать свое собствен
ное государство.53. Подвергать критике подобные из
мышления здесь было бы излишне, поскольку ответы 
на эти вопросы содержатся в настоящей работе, да и 
армянские туркологи в разное время подвергали доско
нальной критике антинаучные извращения историчес
ких фактов турецкими историками- Можно с неболь
шой оговоркой утверждать, что подобной точки зрения 
придерживается большинство турецких авторов.

Большой вклад в дело изучения истории Осман
ской империи в целом и танэиматской эпохи в частнос
ти вносят болгарские туркологи В. Дй'тафчиева54, 
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М. Тодорова55, Н. Тодоров56, Д. Поп-Георгиев67, юго
славские исследователи X Хаджибегпч58, А. Суческа59 
и др. Тематика балканских ученых, как правило, охва
тывает историю европейской части Османской империи 
и, будучи весьма ценной для изучения народов Балкан
ского полуострова, не касается либо касается косвен
но проблем христианского населения азиатской части 
империи, особенно Западной Армении.

В новейшее время танзиматский период привлека
ет внимание также западных, главным образом англий
ских и американских туркологов, получивших широкий 
доступ в турецкие архивы. Следует уточнить, что мно
гие из американских туркологов турецкого происхожде
ния. Исходя из интересов своих государств, а также клас
совых интересов, они основной акцент делают на значе
ние реформ для собственно турецкого общества, при
ветствуя. как правило, вступление Османской империи 
на путь «европеизации» пли «модернизации», в отдель
ных случаях слишком преувеличивая значение этих ре
форм. Из подобных работ можно упомянуть книги 
супругов Шоу59,1. Ф. Э. Бэйли60, И. Девисона61, Б. Льюи
са6-', С. В. Файндли65, А. Хаураин64, Р. Л. Чемберза65, 
Д. Эргнля66 Ч. Иссави67. X. Инальджыка68, К- Карпата63 
п т. д.

Советские последователи в своих трудах традици
онно освещали те или иные аспекты танзпматских ре
форм. В последние десятилетия ими были введены в 
научный оборот ценные источники, содержащие бога
тый фактологический материал, позволивший пролить 
свет на многие проблемы социально-экономической жиз
ни Османской империи (см., например, работы А. Д. 
Новпчева70 А. Ф. Миллера71, А. Д. Желтякова72, 10. А. 
Петросяна73. Е. К Саркисяна74), но первые моногра
фии, посвященные специально этой проблематике (за 
исключением книги Ф. Ш. Шабанова), появились 
сравнительно недавно (см. работы О. Г. Пнджикяна75. 
Н. А. Дулиной76, II. Л. Фадеевой77. М. Т. Боджоляна78, 
Р. А. Сафрастяпа79). Однако в этих работах либо рас
сматривались вопросы становления капиталистическо
го уклада в Османской империи, либо освещалась по
литика реформ и централизации, либо рассматривался 
ряд аспектов внешнеполитической линии турецкого пра
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вительства в период танзимата, либо—рождение таких 
националистских идеологических течений, как оюма- 
низм, панисламизм и пантюркизм.

Социально-экономическим и аграрным отношениям 
в Западной Армении в XIX в. отдельные монографии 
посвятили исследователи истории Армении. Среди них 
выделяются книги М. Нерсисяиа80, А. Амбаряна81, Г. Ка
заряна82, А. Погосяна83 и др. Вместе с тем попытка 
освещения социально-политического положения турец
ких армян на общем фоне истории танзиматских ре
форм предпринимается впервые.

При изложении настоящей работы нами использо
вано большое количество турецких источников, опуб
ликованных отдельными сборниками84, либо приведен
ными в приложениях к отдельным работам; материа
лы, извлеченные из архивов Армении, в частности из 
Института древних рукописей имени Месропа Маш- 
тоца (Матенадаран); опубликованные материалы из 
фондов британских архивов86; первоисточники на ту
рецком, армянском, русском и западноевропейских язы
ках; нарративные источники, мемуары, обзоры, воен
но-статистические материалы, а также литература на 
разных языках.



Г .Л А В А I

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАПАДНЫХ АРМЯН ДО 
ТАНЗИМАТА

Начиная с древнейших времен территория истори
ческой Армении постоянно была ареной беспрерывных 
и жесточайших войн. Находясь на стыке соприкосно
вения западной и восточной цивилизаций и на распутье 
великих торговых путей, соединявших Европу, с Азией 
и центры древнейших цивилизаций Ближнего и Средне
го Востока с Севером, Армения всегда занимала важ
ное место в стратегических и агрессивных планах сво
их могущественных соседей. Испокон веков она была 
яблоком раздора между Персией — с одной стороны, 
Римской империей и Византией—с другой. В эпоху рас
пространения ислама она попала под иго Арабского 
халифата.

Несмотря на это, армянский народ, хоть и под сю
зеренитетом той или иной державы, все же сохранил 
свою государственность на собственной территории 
вплоть до XI в. В дальнейшем армянская государствен
ность была возрождена на северо-восточном побережье 
Средиземного моря—в Киликии, где к концу XI в. уже 
имелось компактное армянское население1. Киликий
ское армянское государство просуществовало на про
тяжении трех столетий, затем пало под ударами еги
петских мамлюков (1375 г.). В 1487 г. ее территория 
была завоевана османскими турками2.

Трагическую роль в судьбах армянского народа 
сыграли миграционные процессы XI—XIII вв., связан
ные с движением кочевых народов из Центральной 
Азии, изменившие этническую и политическую карту 
Ближнего и Среднего Востока. Бесчисленные полчища 
кочевников наводнили просторы Армении, огнем и ме- 

• чом разрушая ту древнюю цивилизацию, которая была 
создана в течение предыдущих столетий.
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Армянским феодальным домам, которые в отдель
ных случаях продолжали свое полунезависимое су
ществование и после потери государственности, был 
нанесен сокрушительный удар сначала владычеством 
сельджуков, а затем монголов. Большинство из них 
навсегда исчезло с лица земли, а остальные покинули 
родину и нашли приюг в Византии3. Лишь отдельные 
армянские княжества частично сохранили свои фео
дальные права в недоступных горах Карабаха, Сасуна 
и Зейтуна4.

В дальнейшем Армянское нагорье стало ареной 
турецко-персидских войн. Борьба между османскими 
турками и Сефевидским Ираном за Армению и Закав
казье, начавшаяся в 1503—1504 гг., с перерывами про
должалась более 130 лет и завершилась в 1639 г. зак
лючением Каср-ы Ширинского мирного договора, сог
ласно которому большая часть исторической Армении 
отошла к Османской империи6.

После турецкого завоевания османская админис
тративная система и система тимарного землевладения 
были распространены также на Западную Армению, и 
здесь, как и повсюду в империи, были созданы крупные 
административные единицы—эялсты (позже—вилайет) и 
более мелкие ливы или санджаки, нахийе и каза. В на
чале XVII в. земли, на которых проживал армянский 
народ, были включены в эялеты Эрзурум, Сивас, Дияр- 
бакыр, Ван, Чылдыр и Карс6.

В дальнейшем, исходя из политических или эко
номических соображений, турецкие власти не раз под
вергали изменению административную карту империи 
в целом и Западной Армении—в частности. Так, в кон
це XVIII—начале XIX вв. здесь существовали эялеты 
Эрзурум, Баязет, Карс, Чылдыр, Ван, Диярбакыр, Си
вас и Кайсери7.

В дотанзиматскую эпоху последнее изменение и 
административном устройстве империи было осуществ
лено султаном-реформатом Махмудом II (1808 — 
1839 гг.) в связи с упразднением тимарной системы 
землевладения в 1834 г. и проведением политики цен
трализации административного управления8. Согласно 
новому административному делению, Западная Арме
ния была разделена на вилайеты Эрзурум, Сивас, Дияр- 
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бакыр, Харнут (армянский Харберд)... Ряд санджаков 
с. компактным армянским населением вошел в состап 
Трабзонского вилайета. Юадджаки Моке, Дерсим и 
Хаккяри. ранее входившие в состав Ванского вилайс- 
ат, были включены в состав Диярбакырского вилайе
та9.

Для того, чтобы более полно представить картину 
социально-экономических отношений, господствовавших 
в Западной Армении, нужно вкратце рассмотреть сущ
ность османской системы землевладения и распростра
ненных в империи земельных отношений в целом.

Еще при первых султанах вновь завоеванные зем
ли распределялись между близкими родственниками 
султана, а также военачальниками и племенными вож
дями взамен несения ими военной службы. Дарованные 
таким путем владения получили название тимар, а 
их владельцы- тимарлы (в западной и советской ис
ториографии употребляется термин «тимариот»), Сог- 
ласно мнению А. М. Шамсутдпнова, система тимаров 

< была широко распространена еще в анатолийских кня- 
жествах, возникших после распада государства сель- 

3 джукндов Малой Азии10. По его же предположению, эта 
Ь система была сначала установлена турками-сельджу- 
'■ ками, сохранилась после монгольского завоевания и 

продолжала существовать в анатолийских княжествах, 
в том числе—у турок-османов11. Тимарная система зем
левладения в трудах русских и советских исследовате
лей до недавнего времени (а зачастую и в наши дни) 
называется военно-ленной системой по аналогии с ев
ропейской системой феодального землевладения. Как 
справедливо заметила С. Ф. Орешкова, это определение 
подчеркивало единство военно-административной и зе
мельной систем Османской империи и на определенном 
этапе изучения османского феодализма имело положи
тельное познавательное значение. «Однако по мере уг
лубления наших знаний в этой области стало ясно, что 
своеобразие общественного строя Османской империи 
не вмещалось в принятое определение, поскольку по
нятие о военном лене отражало характерную особен
ность европейского феодализма. В настоящее время 
термин «военно-ленная система» все чаще заменяется 
термином «тимарная система»12, который и употреб-

2—694
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.ляется в настоящей работе.
Первые тнмары, по сообщению турецкого летопис

ца Ашык-паша заде, раздавал еще основатель династии 
османов Осман I13. При нем тимары распределялись по 
следующему принципу: а) владелец тимара не может 
быть лишен своих владений без весомых на то причин; 
б) после его смерти тимар переходит к его сыну; 
в) если сын несовершеннолетний, то до достижения со
вершеннолетия отцовским тимаром управляют его опе
куны14.

Как видно 'из сообщения Ашык-паша заде, госу
дарство не отказывалось от своих собственнических 
прав на дарованные в качестве тимара земли и в лю
бое время могло отобрать их назад. А это говорит о 
том, что тимары не являлись частнособственническими 
наследственными владениями, как европейские феоды, 
и схожесть их была лишь внешней.

До тех пор, пока держатель тимара или его прямой 
потомок по мужской линии в состоянии был организо
вать эксплуатацию тимарных земель и выставлять оп
ределенное количество воинов, их права на эти владе
ния сохранялись. В противном случае они отчуждались 
и перераспределялись16.

В отдельных случаях, например, после завоевания 
анатолийских бейл’иков бывшие феодальные владения 
были оставлены в руках их прежних хозяев, только 
при этом их новый сюзерен—турецкий султан обновлял 
их бераты. Так поступил султан Баязид I (Молние
носный) 1389—140 гг.) после подчинения бейликов 
Айдыноглу и Ментеше-оглу, так же поступил султан 
Мехмед II (1444—1446, 1451—1481 гг., Фатих) после 
завоевания земель феодального рода Исфендияр-оглу1<5.

Очевидно, что завоеванные ими территории осман
ские власти закрепляли за собой путем распростране
ния тимарной системы землевладения. В этом отноше
нии не составила исключения также Западная Арме
ния. В XVI—XVII вв. земли Западной и северо-запад
ной Армении были распределены между крупными са
новниками и сипахи17. В Западной Армении число хас- 
сов было незначительным Подавляющая часть обраба
тываемых земель была разделена на зеаметы и тима
ры. По подсчетам Д. Бакрадзе, в начале XIX в. в Эр

18



зурумском эялете было 122 зеамета, 5548 тнмаров, ко
торые выставляли 11548 джебеллю, в Ванском—соот
ветственно 185, 826 и 2392, Диярбакырском—106, 540 
1504, в Чылдырском—106, 659 и 180418.

В свое время эта система позволила султанам ос
лабить местных (доосмапских) провинциальных фео
далов, сведя их функции к временному держанию жа
лованного ям удела, и создать мощное централизован
ное государство. Примечателен тот факт, что в пер
вое время держателями тнмаров становились также 
местные христианские феодалы. Однако через несколь
ко поколений они принимали ислам, отуречивались и 
пополняли ряды тимарнотов-мусульман19. Даже в не
которых подчиненных османскому государству бейлн- 
ках долгое время оставались в силе законы, установ
ленные их прежними правителями. Так, в санджаках 
Днярбакыра в XVI в. все еще были в употреблении 
законы времен владычества государства Ак-копунлу 
Узу։։ Хасана, в районах Аданы и Спса—законы «сул
тана* Кайтыбая и г. д.20

Со временем османское правительство ликвидиро
вало традиционные законы и установило свои. Напри
мер, в 1540 г. общеимперские законы были распрос
транены также на территорию Западной Армении. Во 
вновь созданных санджаках Байбурт, Эрзурум, Бозок 
(еовр. Позгат) ряд феодальных повинностей был уп
разднен под тем предлогом, что они «не соответствова
ли османской системе землевладения»21. Это означало 
известное облегчение налогового бремени местного на
селения и было осуществлено по его же просьбе22.

Хотя начало массового распространения тимарной 
системы землевладения приходится на годы правления 
сслтана Мехмеда II, эта система окончательно была 
оформлена, укреплена и узаконена при султане Сулей
мане I (1520—1566 гг.). Предисловие к Будинскому 
дефтеру, составленному шейх-уль исламом периода Су
леймана Кануни Эбуссуудом-эфенди, позволяет нам 
составить представление о сущности новой системы. 
Взиду того, что приведенные в этом документе прави
ла землевладения и землепользования распространя
лись также на остальные вилайеты империи, мы сочли 
нужным привести перевод предисловия к «Будинскому 
дефтеру».
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«Все движимое имущество, а также дома, магазн- 
;ны и прочие сооружения, доходы приусадебных хо
зяйств—садов, (огородов—являются собственностью 
(мюльк) жителей этого вилайета (Будина.—М. Б.). 
Хозяева могут распоряжаться ими по своему усмотре
нию: могут продавать их или передавать по наследству. 
Никто не вправе отчуждать у них перечисленное выше 
имущество, будь оно движимое или недвижимое. В их 
(местных жителей) распоряжении остаются также об
рабатываемые ими поля, но, в отличие от указанного 
выше имущества, земля не является их собственностью, 
а, как и в других (завоеванных) странах, принадле
жит к категории государственных земель—«арз-ы мн- 
рийе». Они являются арендаторами (кираджы) этих 
земель: могут засевать и выращивать что захотят, но 
при условии, что (государству) будут платить десяти
ну—ашар и все прочие налоги, какие с них потребуют. 
До тех пор, пока они обрабатывают эти земли как сле
дует и ухаживают за ними, никто не вправе отобрать 
их у них. Они пользуются этими землями до конца 
жизни, а после их смерти право на владение землей 
переходит к их сыновьям. Если же у них нет сына, 
тогда кто-нибудь из остальных жителей данной мест
ности платит государств) стоимость тапу и становится 
новым арендатором этой земли. Сказанное выше каса
ется также тех земель, на которых расположены са
ды и огороды. Пусть никто не думает, что земли садов 
и огородов являются его собственностью»23.

В этом же документе приведены категории земель, 
признаваемые османскими властями.

Часть земель относилась к категории «арз-ы ушри- 
йе» (дословно—земли, с которых взимался ашар). К 
этой категории относились земельные владения, нахо
дившиеся в завоеванных мусульманских странах, на
пример, в Хиджазе и Басре. Их владельцы (мусульма
не) оставались единоличными и полными хозяевами 
своих земель и лишь облагались налогом ашар.

Часть завоеванных христианских земель также в 
качестве мюлька, т. е. полной собственности, остава
лась в руках прежних владельцев, при условии, что они 
должны были платить государству десятую, восьмую 
или седьмую часть или половину урожая в качестве
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земельного налога «харадж». Кроме того, они ежегод
но обязаны были вносить в государственную казну 
определенную сумму других налогов. Такне земли на
зывались <арз-ы хараджие». Их хозяева тоже могли 
продавать или передавать своп земли по наследству. 
Притом, если даже эти земли покупались (пли доста
вались каким-то иным способом) мусульманам, то они 
тоже обязаны были платить харадж. К этой категории 
относились все те земли (в том числе—армянские), 
которые до турецкого вторжения принадлежали хрис
тианам.

Третья категория земель называлась «арз-ы мем- 
лекет» или «арз-ы мирине». Сюда относилось боль
шинство земель Анатолии и Румелип24. В свое время 
армянский исследователь М. Зулаляи справедливо от
мечал. что современные турецкие историки, как их 
европейские предшественники, осуществляют класси
фикацию земель не по принципу землевладения, а по 
налоговым особенностям. т. е. по тому, какие из раз
новидности налогов взимались с топ пли иной земли и 
что в основу этой классификации землевладения поло
жены фетвы и религиозные комментарии известного 
богослова и шейх-уль ислама второй половины XVI в. 
Эбуссууда-эфенди, о котором говорилось выше25.

В зависимости от доходности и плодородности зем
ли третьей категории делились на хассы, зеаметы в 
тпмары26. Ввиду того, что земля в «голом виде» (без 
наземных сооружений) являлась собственностью госу
дарства. держатели этих земель могли только взимать 
с крестьян некоторые налоги в свою пользу, но не име
ли никаких собственнических прав на землю.

Распределение вновь завоеванных земель осущест
влялось следующим образом. Существовали специаль
ные кадастры, так называемые «пджмал дефтерлери», 
з которые правительственные агенты вносили данные о 
составе и численности населения данного населенного 
пункта—города или деревни, о количестве дворов, пло
щади лесных массивов, пашен, пастбищ и т. д. и приб
лизительно определяли ту сумму, которую государство 
могло получить с этих земель.

Чтобы лучше понять сущность господствовавших в 
Западной Армении социально-экономических отноше
ний. необходимо показан,, какую роль в ее жизни иг- 
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ралн тимарные владения, в какой степени крестьяне 
зависели от ти-мариотов. какие правовые отношения 
существовали между ними. Иначе говоря, какие произ
водственные отношения господствовали в Западной Ар
мении.

Поскольку в качестве основного землевладельца 
здесь, как и повсюду в империи, выступало само дес
потическое государство, юридически проживавшие на 
земле крестьяне являлись как бы арендаторами земли. 
Однако эта аренда не оговаривалась договорным прин
ципом между государством-хозяином и крестьянином- 
арендатором: право на обработку и эксплуатацию зем
ли было наследственным, т. е. переходило от отца к 
сыну. Крестьянин же платил государству не арендную 
плату, а определенную часть выращенного им урожая 
в качестве натурального налога, размеры которого ко
лебались в зависимости от местности и плодороднос
ти27.

Хотя законом было предусмотрено, что размер по
земельного налога с крестьян, т. е. харадж, составлял 
1/10 или 1/8 часть урожая, это условие соблюдалось 
редко. Бывало, что с плодородных земель взимался: 
харадж в размере до 50% урожая28.

Примечательно, что земля переходила от отца к 
сыну без всякой денежной компенсации, тогда как род
ственники или односельчане умершего могли приобрес
ти его землю, лишь уплатив определенный налог, так 
называемый «тапу ресми» (земельный налог)29'. Крес
тьянин не мог нарушить правила землепользования: он 
не имел права продавать, передавать третьему лицу 
обрабатываемую им землю или каким-нибудь другим 
путем отчуждать ее. Он не мог также оставлять землю 
пустовать несколько лет подряд, поскольку это наноси
ло материальный ущерб как государству, так и дер
жателю хасса, зеамета и тимара. В таких случаях си- 
пахи имел право насильно отобрать у крестьянина зем
лю и передать ее по тапу другому лицу30.

Земельные участки крестьян, как правило, были 
небольшими. Их обрабатывали при помощи пары во
лов (чифт окюз), отсюда и название наделов—чифт, и 
земледельца—чифтчи31. Этот надел должен был обес
печивать потребности одной семьи в продуктах и не 
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мог быть разделен на более мелкие участки. Крестья
нин становился владельцем чифта, уплатив снпахи или 
его заместителю—эмнну «тапу ресми»32. Приобретен
ный таким образом участок он обрабатывал своими 
орудиями труда и, согласно установленным традициям, 
десятую или большую часть урожая отдавал государ
ству в качестве налога «харадж». Кроме того, он еже
годно платил государственному агенту—снпахи опре
деленную долю урожая в качестве «чнфт ресми» (сво 
его рода помещичий налог)33.

Между снпахи и крестьянином существовал непрео
долимый барьер. Последний был лишен՝ всех прав п 
привилегий, которыми пользовался первый: не мог 
ездить на коне,՜ носить оружие, одежду из драгоцен
ных и пестрых тканей п т. д. Держателями хассов, 
зеамстов и тпмаров могли стать, как правило, лишь 
их же потомки, но ни в коем случае по реайя, т- е. 
пода гное население.

Несмотря па то, что реайя не был юридически при
креплен к земле, в законодательных актах ряда вилай
етов34 имеются пункты, ограничивающие свободу дви
жения крестьян. Если обложенный налогом крестья
нин покидал свою землю и уходил во владения дру
гого снпахи, то владелец данной, местности подвергал 
его допросу, устанавливал, из какой он деревни, и со
общал его бывшему хозяину о его местонахождении. 
А если- какой-нибудь снпахи укрывал у себя беглых 
реайя, то его обязывали вернуть их бывшим владель
цам и уплатить штраф за свой поступок35.

Из законодательств других эялетов видно, что в 
отношении беглых реайя действовало положение о сро
ке давности. Так, в законодательстве санджака Кю- 
тахья говорилось, что «реайя, проживший в городе 
свыше двадцати лет (а в Стамбуле—свыше десяти лет), 
не может быть возвращен прежнему снпахи»36.
Срок давности для возвращения беглых крестьян в раз
ных районах империи колебался от десяти до двадцати 
лет. Однако он освобождал их не от всех повинностей. 
Так. если они до побега имели земельный участок, то 
обязаны были возместить государству и снпахи нане
сенный нм ущерб—уплатить особый налог. Этот еди
новременный налог назвался «чнфт бозан ресми» 
(«налог за брошенное хозяйство»)37.
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Но если беглый реайя уходил не в город, а в дру- 
тую деревню, и продолжал на новом месте заниматься 
земледелием, тогда его обязывали платить сразу два 
налога—один новому хозяину, второй—бывшему. На 
тех, кто па прежнем месте жительства не имел зе
мельного участка, это положение, естественно ,не рас
пространялось38.

Из законодательств ряда санджаков видно, что 
сипахи во собственному желанию мог изгнать крестьян 
с их земельных участков и распоряжаться ими по сво
ему усмотрению39.

Крестьяне несли перед сипахи ряд повинностей. 
Например, они обязаны были доставлять взимавшиеся 
с них натурой налоги до ближайшего рынка, строить 
в деревне для сипахи зернохранилище и свозить соб
ранные с нового- урожая налоги туда и т. п. А в Траб
зонском санджаке они три дня в году обязаны были 
бесплатно работать в садах, огородах и виноградниках 
владельца тимара, т. е.—отрабатывать барщину40. В 
дополнение ко всему, реайя платили разного рода на 
логи сипахи, такие как «рес-м-и арусане» (свадебный 
налог), <ресм֊и гердек» (право первой ночи), «ресм-в 
бойундурук» (за право владения скотом), «ресм-и ыр 
гадийе» (батраческий налог), «ресм-и джериме» (вы
куп за преступление), «диш кирасы» (за износ зубоь 
сипахи) и т. д.4'.

Подобные земельные и социально-экономические 
отношения были распространены, как правило, в эяле- 
тах, разделенных на хассы, зеаметы и тимары, -и на
логи с которых непосредственно поступали в государ
ственную казну42. Доходы, поступавшие с этих эялетов 
распределялись между казной, бейлербеями и санджак- 
беями—держателями хассов, а также займами и ти- 
мариотами. Доля государственной казны называлась 
«хавасс-ы хумаюн». Кроме хассов султана, эмиров и 
визирей, здесь имелись также ряд оджаклыков, тима- 
ров и зеаметов, принадлежащих племенным вождям, а 
также командирам войск мюселлемов, акынджы, яя и 
юруков.

Существовали также эялеты с годичными дохода
ми, так называемые «сальянели эялетлер», в которых 
деления на хассы, зеаметы и тимары не существовало 
По сути дела, эти эялеты были в вассальной зависи- 
24



мости oi турецкого правительства и платили е.му еже- 
годшою дань43. К их числу относились Египет, Хабеш 
(совр. Эфиопия), Ляхса, Багдад, Траблус-Герб (совр. 

Ливия), Тунис и Джезаир-и гарб (Алжир)44.
В ряде районов Западной Армении и Северной 

Месопотамии традиционная османская система земле
владения заменялась свободными мпрмпраплыкамн и 
юрдлук-оджаклыкамп. В армянской исторической ли
тературе свободные мпрмпранлыкп более 'известны под 
названием «деребейлики», в турецкой—«хюкюметли- 
кн*. Первые сведения о хюкюмстликах встречаются в 
трактатах придворных османских чиновников XVII в., 
; частности.—>в рпсале Айпн Али эфенди (изложен 
примерно в 1609 г.) и трактате Али Чауша из Софии 
(1653 г.). В конце 70-х гг. XX в. турецкий исследова
тель Пльхан Шахин в архивных фондах Фатихской 
библиотеки в Стамбуле и деле под номером 3514 обна
ружил cine одно рпсале о тимарной организации, сос
тавленное в мусульманском рамазане 1063 г. (середи
на июля 1653 г.) неким Мустафой ибн Мустафа. Оно 
озаглавлено «Несапх-уль мулюк» (Назидания сул
танам)45.

В трактате Али Чауша статус хюкюметликов объ
ясняется следующим образом: «Кроме того имеется 
9 хюкюметов, которые в период завоевания были ус
туплены и отданы в собственность владельцам за их 
услуги н покорность. Они владеют ими՛ на правах соб
ственности. Их доходы не включаются в государствен
ные реестры. Их области ке подлежат даже переписи и 
1ерера:՝дели (курсив наш.—.Vf. Б.)... В них нет никого 
из османских эмиров и (султанских войск). Все эти обя
занности они выполняют сами. II они (их владельцы), в 
соответствии с соглашением, не подлежат и в будущем пн 
увольнению, ни назначению. Однако все они подчиня
ются указам и распоряжениям султана Как и прочие 
эмиры, они идут в поход с теми бейлербеямн, эялетам 
которых они подведомственны. Они имеют собствен
ные народные, племенные и прочие войска. Это хюкю- 
мет Джезире, хюкюмет Этил, хюкюмет Гепдж, хюкю
мет Палу, хюкюмет Дарру, хюкюмет Экрад, хюкюмет 
Мп.хривани. хюкюмет Ушту (в рпсале Мустафы ибн Му
стафа--Ушну пли Учну), хюкюмет Умаднйе (Имадипе)46- 
В рпсале Мустафы пбн Мустафа к перечисленным прн- 
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ба влей также хюкюмет Хазо, а вместе хюкюмета Эк- 
рад употреблено название «хюкюмет —и экрад бенам 
Махмуди»47.

Сведения о хюкюметликах встречаются также в 
армянских источниках. Так, согласно свидетельству 
Г. Инджиджяна, в начале XIX в. хюкюметликами назы
вались санджаки, считавшиеся наследственными вла
дениями своих правителей. Должность 'правителя в 
таких санджаках переходила от отца к сыну. Такие 
хюкюметлики чаще встречались в провинциях, под
властных курдским феодалам48. Земля на их террито
рии считалась собственностью правивших там фео
дальных родов, не была разделена на хассы, зеаметы и 
тимары. Местные правители платили государству еже
годною дань и, при необходимости, поставляли осман
ской армии вооруженные отряды49.

В Западной Армении и горной Киликии кое-где 
сохранились некоторые полунезависимые армянские 
княжества, среди которых Г. Инджиджян упоминает 
Сасун, Савур, Чапакчур, Исян, Хнус и Зейтун. Насе
ление этих районов, возглавляемое представителями 
старинных армянских феодальных родов (ишхан), до 
середины XIX в., а кое-1 де и дальше, силою оружия 
защищало свою самостоятельность от турецких и кур
дских правителей и откупались лишь уплатой казне 
некоторых податей50.

В первой трети XIX в. на юге Западной Армении 
продолжали править и укреплять свою независимость 
некоторые курдские правители и племенные вожди, 
среди которых выделялись правители Битлиса, Джу- 
ламерка (Чёлемерик), Джезиры, Сулеймание, Востана, 
Беркри, Дерсима, Хошаба (Махмудие), Хаккяри, Балу 
(Палу) и т. д. Среди областей, подвластных курдским 
феодалам-деребеям, крупнейшим был Битлис (армян
ский Багеш). С XVII в. он находился в безраздельном 
владении династии Шерефов и включал санджаки Бит- 
лис, Муш (Тарон), Сасун, Хизан, Зыдиган и др.51

Битлисский паша правил обширной территорией, 
расположенной между Ваном и Диярбакыром, и вожди 
обитавших на этой территории курдских племен бес
прекословно подчинялись ему62. Его собственностью яв
лялись многочисленные деревни и даже каза53. «В те
чение столетий,—писал известный западноармянский



исследователь истории Османской империи К. Басмад- 
жян,—эмиры Битлиса основывали самостоятельное пра
вительство. Сами они жили в неприступных крепостях 
и, несомненно, чеканили своп монеты. Я сам лично ви
дел монеты двух эмиров»64.

На завоеванных на востоке территориях были соз
даны также особые административные единицы, в корне 
отличавшиеся от традиционных османских и скорее 
всего напоминавшие 1свропейскне феоды. Это были 
юрдлук-оджаклыки, приравненные хаосам, но, в отли
чие от последних, являвшиеся наследственными вла
дениями местных феодалов. В упомянутом выше трак
тате Али Чауша статус юрдлук-оджа-клыков определя
ется так: «На их землях имеются тимары и зеаметы. 
Кроме того еще и имеются бен племен с зеамстами и 
ти мара-мп»65.

О роли н все возрастающем значении в социаль
но-экономической жизни восточных районов империи 
юрдлук-оджаклыков свидетельствует следующий факт. 
Первоначально в Диярбакырском эялсте, включавшем 
в себя 22 санджака, такой статус имели всего четыре 
санджака56. К концу XVIII в. здесь к этой категории 
относились уже восемь санджаков, в том числе: Чапак- 
чур. Терджил, Кулп или Кулуб, Чермик (армянский 
Джермук), Пертск или Пертак, Сокман или Сагман, 
Мнхранн, Птах пли Атах5՜.

Из 14 санджаков Ванского эялета тнмарная систе
ма распространялась лишь на пять. Остальные 9 имели 
статус юрдлук-оджаклыка. В этих санджаках, за ис
ключением санджаков Чылдырского вилайета, как пра
вило. наследственно правили курдские беки и шейхи. 
В трех юрдлук-оджаклыках Чылдыра власть остава
лась в руках принявших мусульманство грузинских 
князей.

В отличие от хюкюметлнков юрдлук-оджаклыки 
были разделены на тимары и зеаметы. но их держате
лей назначало не центральное правительство, а сами 
владельцы санджаков.

Таким образом, па территории Диярбакырского н 
Ванского эялстов. насчитывавших 36 санджаков, 17 име
ли статус юрдлук-оджаклыка. т. е. примерно 50% этой 
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огромной территории находилось в безраздельном вла
дении курдских феодалов.

Кроме того, в вилайетах Ван, Диярбакыр и Шех- 
ризор существовало около четырехсот кочевых племен— 
«мир аширетлери». Вожди этих аширетов шли в поход 
под предводительством санджакбея. После их смерти 
владения и должность (если они ее имели) перехо
дили по наследству к их сыновьям или близким род
ственникам58.

Вследствие этнорелигиозной и аграрной политики 
османского правительства армянское феодальное зем
левладение в Западной Армении фактически было лик
видировано и потеряло свое социально-экономическое 
значение. Большая часть земель здесь была сосредо
точена в руках турецкой и курдской феодальной зна 
ти, а также армянского духовенства. В результате со
циально-классовые отношения в Западной Армении, 
как и на Балканах, приняли ярко выраженную рели
гиозную и этнонациональную окраску.

Отличительной особенностью положения Западной 
Армении было то, что она со всех сторон была окруже
на фанатично настроенным и хорошо вооруженным 
мусульманским населением, которое, как правило, ве
ло кочевой, реже полуоседлый, образ жизни и нахо
дилось на весьма низком уровне социально-экономи
ческого развития. Основная масса армянского насе
ления не имела прямых контактов с остальным циви
лизованным миром, как это было у христианского на
селения европейских владений империи и прибрежных 
городов Анатолии, потому больше, чем остальные хрис
тианские народы, страдала от гнета османской адми
нистрации, произвола мусульманских феодалов и аши
ретов59.

В течение столетий армяне )вели ожесточенную 
борьбу против своих поработителей во имя защиты 
физического и национального существования. Тот факт, 
что армянское население вело оседлый образ жизни, а 
пришельцы, будь то турецкие племена или курдские 
аширеты, как правило—кочевой, наложил отпечаток на 
социально-экономические отношения в Западной Ар
мении и возродил вечный конфликт между земледель
цами и скотоводами. Упорный отказ кочевников от пе
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рехода к оседлой жизни усиливал этот конфликт. Силь
ные позиции кочевничества и ранние феодальные отно
шения с остатками родо-племенных пережитков, гос
подствовавшие в Анатолии (мы добавим—особенно на 
ее востоке, т. е. в Западной Армении), являлись тор
мозом социального (и экономического—М. Б.) разви
тия60.

Одной из специфических особенностей состава на
селения армянских областей являлось то, что здесь в 
качестве господствующего класса выступала не только 
и не столько турецкая, а в первую очередь курдская 
феодальная верхушка, обосновавшаяся в Западной Лр- 
ХК ill’ll.

Заселенно пограничных с Сефевидским Ираном ар
мянских земель курдскими племенами, переселявшими
ся из Месопотамии и Ирана, было задумано османски
ми властями в XVI в6։.т. о . после завоевания Запад
ной Армении турками, и осуществлялось под предводи
тельством курдского феодала Идриса Бнтлиси62 Сул
тан Селим 1 пригласил иранских курдов и поселил их 
ь районе Диярбакыра63. Еще в XVI в. на основании 
специальных султанских указов—бератов крупным 
курдским феодалам, вождям племен Рузакн (или Рожа- 
ки), Думбулп, Пазукп, Махмуди и пр. были пожалова
ны целые области в качестве хюкюметликов и юрдлук- 
оджаклыков. Эти владения переходили к ним в нас
ледственную собственность. Их сыновья и родственники 
получали от государства зеаметы с доходом до 70 тысяч 
акче и разной величины тимары64.

Массовое заселение Западной Армении курдами 
было осуществлено с целью противопоставления кур
дов-мусульман компактному христианскому, преи
мущественно армянскому населению. Одновременно 
султаны жаловали курдским бекам и шейхам титулы 
пашей, санджакбеев, су ба ши и пр.

Таким образом, на территории Западной Армении 
оказались такие курдские ашпреты, как Решкотан и 
Бекираи (или Бекран) па юге Мушского санджака, 
Джибранлы и Модыкан—на северо-западе и юго-востоке, 
Хасанлы и Миланлы—в северной части Буланыка и 
Малазгерда65. Знланлы, Кызканлы, Сыбеки и Янадан- 
лы—в Карсском санджаке, Джелаллы, Чукурлу, Ада-
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манлы, Мамаканлы и Хайдаранлы—в Баязедском сан 
джаке и т. д.6*”

Политика переселения курдов в Западную Арме
нию преследовала также другую цель: подчинить курд
скую верхушку центральному правительству и тем са
мым положить конец их независимому или полунеза
висимому существованию. В результате курдские фео
далы, поощряемые турецкими властями, превратились 
в настоящих хозяев Западной Армении, особенно ее 
южной части.

Следует отметить, что султанскому правительству 
никогда не удавалось окончательно подчинить себе 
курдских феодалов и племенных вождей. Вплоть до 
30—40-х гг. XIX в. курдские феодалы-деребеи, господ
ствовавшие в пяти южных областях Западной Армении 
—Ване, Битлисе, Муше, Бяязсдс и Диярбакырс, нс при
знавали верховную власть Порты. Лишь в конце 40-х гг. 
они были подчинены, и то временно67.

Как в Армении, так и других районах империи ту
рецкое правительство охотно возлагало административ
ные обязанности на курдских феодалов, в распоряже
нии которых, кроме законной власти, находилась нас
ледственная власть над аширетами. Часто официаль
ная должность (например, должность паши) станови
лась у этих «некоронованных королей» тоже наслед
ственной, что приводило к образованию (небольших 
местных династий. Они выполняли двоякую роль: с 
одной стороны, были вождями кочевых племен-ашире- 
тов, с другой—функционерами и солдатами султана, 
т. е. центральной власти. Двояко было также их поли
тическое положение. Когда у власти находилась силь
ная администрация, они были послушными чиновника
ми, а когда наоборот, курдские паши чувствовали себя 
независимыми и действовали соответствующим образом.

Часто правительство организовывало походы про
тив восставших вассалов, которые жили в недоступ
ных крепостях или укрепленных домах, отведенных под 
резиденцию, но эти походы редко заканчивались побе
дой правительственных войск.

В Западной Армении курдские феодалы претворя
ли в жизнь свои права на эксплуатацию реайи не толь
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кр благодаря предоставленной нм султаном монополь
ной собственности на землю, но также более активным, 
чем в других районах империи, использованием вне
экономического принуждения. В них атрибуты фео
дальной власти соединялись с атрибутами патриар
хальной, военно-бюрократической и духовной власти. 
Зачастую курдский феодал соединял в себе власть 
светскую и духовную, выступая в качестве шейха или 
главы какого-нибудь дервишского ордена, чиновника, 
уполномоченного центральным правительством творить 
е\д и расправу над населением, сборщика налогов в 
казну своего рода там, где еще сохранялись родо-пле
менные отношения и т. д.ы>

Здесь следует отметить еше один момент. Как бы 
ни было ^привилегированным» курдское население, оно 
гоже являлось одним из завоеванных народов и, нарав
не с остальными беспощадно эксплуатировалось турец 
кон администрацией, вследствие чего основная масса 
курдов, будь то кочевники или оседлые, жила в край
ней нищете и бесправии. Так что, говоря об отрица- 
.елпны.х последствиях курдского засилья в Западной 
Армении, в первую очередь подразумеваем власть курд
ской верхушки. Па первый взгляд может показаться, 
что ^независимость» курдских беков, шейхов и разного 
рода родоначальников от деспотического османского 
государства как будто была положительным явлением, 
и их восстания против центральной власти должны 
были отвечать коренным интересам всех покоренных 
народов и. поскольку в данном случае речь идет о За
падной Армении, в первую очередь, их- непосредствен
ных соседей—армян и айсоров, которые должны были 
бы объединить свои усилия с курдами. На практике, 
однако, этого не происходило69. Поэтому, как мы уви
дим в следующих главах, требования армян в период 
танзиматских реформ прежде всего имели целью ог
раничение власти курдских феодалов и их пособни
ков.

На рубеже XIX в. разложение военно-феодальной 
структуры османского общества вступило в свою за
вершающую фазу. Государственная собственность на 
землю, составлявшая основу могущества централизо
ванной государственной власти, в точение двух преды
дущих столетии исчеопала себя, вытеснялась пол дав- 
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лением частной собственности, что выразилось в обра
зовании крупных феодальных династий аянов и дере
беев.

Носителями центробежных устремлений стали в 
европейских владениях Османской империи аяны, в 
азиатских—аяны и деребеи69“. В санджаках Чорум, 
Амасья и Бозок (Иозгаг) безраздельно властвовал род 
Чапан-оглу, с которым не могло не считаться само ос
манское правительство. Санджаки Айдын, Маниса, Бер- 
гама и Сарухан находились во власти могущественного 
рода Караосмаи-оглу. В районе Джаника (Трабзон
ский эялет) бесчинствовал деребей Тайяр Махмуд-па
ша, в Сирии хозяйничал прозванный за свою жесто
кость мясником Ахмед Джеззар-паша, в районе Би- 
леджика (санджак Хюдавендигяр)—род ■ Кальонджу- 
-оглу, в Киликии—Кючюк Али и его сын Деде-бей, и 
Ризе—Тузджу-оглу Мсмиш, з Карахисаре—Ибрагим- 
ага и т. д.70

В условиях царившего в империи беззакония и 
произвола некоторым из этих властителей удавалось 
обеспечивать порядок, охрану жизни и имущества на
селения в подвластных им районах. Будучи заинтере 
сованными в социально-экономическом прогрессе под
чиненного им край, они поощряли ремесла, земледелие 
и искусство и старались создавать для реайя более 
или менее сносные условия жизни. По некоторым дан
ным, население ряда местностей Западной Армении и 
Румелии иногда предпочитало власть крупных аянов 
султанской тирании и нередко с оружием в руках за
щищало интересы своего аяна от покушений со стороны 
центрального правительства71.

Иначе складывалась ситуация в подвластных ту
рецким феодалам-деребеям областях. Сознавая харак
тер временности своей власти, они старались извлечь 
максимум выгоды от своего положения и за несколь 
ко лег доводили податное население, особенно лишен
ных возможности самозащиты христиан, до крайнего 
обнищания. Что касается курдских деребеев и шейхов, 
то их власть над оседлым населением была увекозечс- 
на султанскими ферманами, и потеря должности или 
конфискация имущества им не угрожали. Будь они 
более дальновидны, могли бы навести порядок внутри 
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подчиненных им областей и стимулировать экономи
ческое развитие этого края, что, в конечном счете, при
несло бы еще большую пользу их же интересам. Но на 
практике все происходило наоборот. В целях наживы, 
скорого обогащения и, пользуясь попустительством 
властей, они вместо экономического предпочитали при
менять внеэкономический способ принуждения: бес
пардонно накладывали руку на имущество армян и 
айсоров, занимались открытым грабежом и разбоем, 
похищали женщин и девушек, жестоко мстили за ма
лейшую попытку сопротивления и т. д.72. Подобное по
ложение вещей объяснялось прежде всего уровнем раз
вития феодальных отношений в курдской среде: высту
пая. в первую очередь, в качестве защитников интере
сов кочевого скотоводства, они пренебрегали теми 
выгодами, что сулило нм социально-экономическое раз
ни՛: не края.

Непокорность курдских феодалов и ^племенных 
вождей почти всегда проявлялась в тех случаях, когда 
турецкие власти непосредственно угрожали их личным 
интересам. Наглядным примером этого стало выступ- 
ленне курдской верхушки против центрального прави
тельства в преддверии и в эпоху танзиматскпх реформ, 
когда те наотрез отказались проводить реформы в 
подвластных им санджаках Западной Армении. Во всех 
остальных случаях они рука об руку с турецкой фео
дальной верхушкой беспощадно угнетали население го
родов и сел Западной Армении.

Частые конфликты, возникавшие между отдель
ными турецкими и курдскими феодалами и представи
телями турецкой администрации и являвшиеся побоч
ным продуктом «непокорности» и «гордыни» курдских 
и турецких деребеев, приводили к междоусобным вой
нам. которые заканчивались для оседлого населения 
края весьма плачевно: мнотие поселения опустошались 
и сравнивались с землей Описывая варварский произ
вол племенных вождей, выдающийся армянский писа
тель и просветитель XIX в. X. Абовян писал: «Христиа
не. и особенна бедный армянский народ и пссториане 
(айсоры.—М. Б.), являются их рабами в истинном 
смысле этого слова. Спускаясь с гор в долины, они ос
тавляют свои бесчисленные отары у армян на зимов
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ку. безо всякого возмещения. Последние вынуждены в 
течение года запасаться фуражом, чтобы избежать их 
гнева: ничтожное сопротивление с их стороны карается 
с величайшей жестокостью»73.

Беззаконие и произвол, свирепствовавшие на вос
токе империи, вынуждали многих армян покидать род
ные края' и^искать опасения на. чужбине. Один из круп
нейших знатоков Османской империи Г. Инджпджян, 
чьи труды, до сих пор являются ценнейшим источником 
для изучения истории Турции, в своей «Географии че
тыре.^. частей света» приводит следующие данные: «В 
XVII—XVIII вв. в Маназкёртском . (Малаэгирт) окру
ге существовало около 350 деревень, большей частью— 
армянских. К началу XIX в. из них продолжали су
ществовать лишь 20. Остальные были превращены в 
руины в результате феодальных междоусобиц и нале
тов курдских разбойничьих отрядов.' В прошлом одцн 
из процветающих экономических центров Армении—Ма- 
назкерт в՝'Начале XIX века был превращен в безлюд
ную пустыню и полностью потерям свое экономическое 
значение»74.

П. Муратянц .в статье «Описание собора святого 
Иоанна и Багревандского уезда» приводит следующий 
инцидент. В начале осени 1817 г՜, курд Темур-бек со
вершает налет на Баязед, но, встретившись с упорным 
сопротивлением защитников города, нападает на безза
щитные армянские деревни округа и зверски расправ
ляется с населением. Посланные, против него прави
тельственные войска во главе с Йбрагим-пашой, несмот
ря на активную поддержку армян, терпят поражение 
И, отказавшись от дальнейшей, борьбы против сильного 
.бека, занимаются грабежом среди армянского населе
ния. В результате этого инцидента, продолжавшегося 
почти 13 лет, , Багревандский уезд был полностью раз
рушен и. опустошён. Лишь немногим оставшимся в жи- 
в,ых армянским семьям, удалось найти убежище.в. собо
ре святого Иоанна, в Баязёдс, Ване .и Диадице75.,

В начале 1818 г. возник "конфликт между комендан
том ванского гарнизона Дервиш-пащой и мутасарры- 
фрм города Муш Ссл.им-пашой.’Во время вооружен
ного столкнрвения лх отрядов города Буланык и Адил- 
дл^еваз. поднятью были стерты с лица земли, а их на



селение—почти поголовйо истреблено*6. Спасайсь от 
преследования башибузуков Дервиш-гйцЬй, Четыре ты
сячи армянских семей из пограничных' районов՛ нашли 
убежище в Персии77.

Жертвами феодальной междоусобицы становились 
не только города и села, но даже армянские церкви, 
соборы и монастыри. Один из членов французской экс
педиции, побывавшей в азиатских владениях Осман
ской империи в начале XIX в. с целью выявления воз
можности французской экспансии на Востоке, писал: 
«Мы проходйлп" мимо армянского монастыря, на кото
рый напали курды. Духовны? от1ца՜ СТойко՛ защищались 
...Заметив наш отряд, курЗ£^гскрылись. Во дворе мо
настыря мы встретили около’Ч'та 'священников, воору
женных карабинами»78.

От налетов грабителей ‘не были’застрахованы так
же другие немусульманские народности востока импе
рии. Вдоль турецко-персидской границы в горных труд
нодоступных районах проживали общины халдейских 
христиан, называвших себя айсорами (потомки асси
рийцев). Они заселяли в основном верховья՛ рем 
Большой Заб, округа Тнарн и Тхоми,-Джула мерк, Гя- 
зар. Маркавар (Мергевёр), Тергевер и ряд других co
ce тих районов79. В начале 40-х гг. XIX в. айсоры' ста
ли жертвой алчности ’и религиозного фанатизма курд
ских Феодалов. В 1843 г. Бедирхан-бек,- ^объединивший 
под своим началом многие курдские племена и вос
ставший против турецкого правительства, под .предло
гом защиты ислама организовал массовую резню айсо- 
рон80. Необдуманность этого шага очень - скоро՜ стала 
очевидной. Армяне и айсоры, которыё’до этого’ склон
ны были поддерживать Бедирхана, после- Этого собы
тия отошли от него и примкнули к\..правптельственным 
войскам, выступавшим ՛ против курдов.

Постоянная эмиграция армянского населения из 
Западной Армении особенно активизировалась' после 
ру'сско-турсцкой войны Г828--1829 гг: "Согласно офи
циальным данным, извлеченным -»А՜, Н. Нерсисяном из 
а-кументов, хранящихся в разных государственных ар
хивах нашей страны, в гоЛЙ и после завершения рус- 
с։-'»-турецкой войны свыше 90 тысяч аркМй покинули 
. вой родные земли и -нашли убежищё^в закавказских 



губерниях Российской империи. Среди армянских пе
реселенцев самую большую группу составили жители 
Эрзурумского вилайета—около 7300 семейств81. Это 
обстоятельство, несомненно, сказалось на том, что в 
процентном соотношении доля армянского населения в 
Эрзуруме резко сократилась.

Реайя, в данном случае армяне, платили курдским 
феодалам и» племенным вождям различные налоги: за 
содержание скота, за право заниматься ремеслами, за 
место под солнцем, подушный налог, словом за все, что 
их окружало и составляло смысл их жизни. Размеры и 
число налогов зависели от произвола того, кто их взи
мал. Тех, кто мог стать хозяином реайя и взимать с 
них налоги, называли «хафир» или просто деребей. 
Обычно это были более или менее авторитетные чле
ны племени. Например, вождь племени использовал 
своих родных в качестве помощников. Он им дарил 
одну или несколько армянских деревень, чтобы те 
могли «кормиться» на их доходы. Такие люди полу
чали право хафирства. Л у них, в свою очередь, были 
свои слуги, которые взамен жалованья получали в свое 
распоряжение одну или несколько семейств из той же 
деревни. Эти семьи фактически превращались в рабов 
хафирсиих слуг. В таком безвыходном положении на
ходились армяне Эрзурума, Баязеда, Ахпака, Вана, 
Битлиса. Муша, Шатаха. Сасуна, Хизана, Мокса и 
Чарсанджака82.

Таронский (Муш) и Васпураканский (Ван) сан
джаки были разделены между разными курдскими пле
менами, а внутри каждого племени в свою очередь 
также шло деление земли. Каждый санджак, каза, де
ревня и даже каждая семья, как уже говорилось, име
ли своих непосредственных хозяев.83

В середине XIX в. происходил процесс перехода от 
кочевого образа жизни к оседлому у некоторой части 
курдских аширетов, вожди которых бесцеремонно зах
ватывали землю и имущество у армянских крестьян, 
устанавливая крепостнические отношения. На этой поч
ве участились столкновения между отдельными фео
далами и родоначальниками, пашами и беками. По
пытки центрального правительства усмирить взбунто
вавшихся и непокорных феодалов и диктовать им свою 
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волю зачастую ни к чему не приводили. Анархия и ха
ос сотрясали османское общество.

* *
*

Изложенные выше факты подтверждают ту мысль, 
что на рубеже нового времени Османская империя пе
реживала глубокий социально-экономический и поли
тический кризис и, как и все агонизирующие общест
ва, пыталась продлить свое существование любыми 
средствами. В результате ослабления центральной 
власти положение подвластных туркам-османам наро
дов, и до тою подвергавшихся самой беспощадной экс
плуатации и гнету, еще более ухудшилось. Бесконеч
ные столкновения между рвущимися к власти пашами, 
а.чиами, деребеями, беками и более мелкими феодала
ми и чиновниками подрывали основу экономики страны 
в целом, разоряли и опустошали целые деревни, горо
да л даже области В этих условиях у завоеванных на
родов, в частности у армян, растет национальное ca- 
tt 'сознание, и они, как и другие порабощенные народы 
империи, начинают вести антиосманскую оевободитель- 
ную борьбу

Начиная с конца XVIII в. ряд османских полити
ческих деятелей приходят к осознанию того, что спас- 

и империю можно только путем проведения коренных 
преобразований в социально-экономической и полити
ческой жизни страны. Первые серьезные шаги в этом 
направлении были .сделаны султаном Селимом {III 
(1789—1807) и представителем провинциальных фео
далов—аяном города Русчук (совр. Русе) Мустафой- 
пашой Байрактаром. Но эти попытки закончились не
удачей. Начатое ими дело продолжил султан Махмуд II 
(1808—1839). В 1826 г. по его инициативе была про
ведена реорганизация армии, а расквартированные в 
разных частях империи янычарские войска были лик
видированы64.

При султане Махмуде II было покончено также с 
центробежными устремлениями румелийских и анато
лийских аянов и деребеев и была ликвидирована тимар- 
ная система- Однако все эти мероприятия прежде все
го преследовали цель укрепления армии и. будучи са
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ми по себе прогрессивным явлением, не смогли сыг
рать существенной роли в деле преодоления вековой 
отсталости Османокой империи, покончить с феодаль
ной раздробленностью страны и, тем более, остановить 
рост национально-освободительного движения нетурец
ких народов, судьба которых османских руководителей 
мало волновала. Все турецкие султаны, избравшие 
путь реформ, главное внимание уделяли армии, кото
рая была «предметом первых забот всех правительств 
и султанов Турции»85.

Вес же первые шаги на пути реформ, имевших не 
только военное, но и, отчасти, социальное и экономи
ческое значение, были сделаны п конце ЗО-.х—начале 
40-х гг. XIX в. в царствование того же султана Мах
муда II и его преемника Абдула Меджида. Активным 
участником в деле составления программы реформ, а 
также их проведения в жизнь стал крупнейший, турец- 
кий дипломат и государственный деятель тех лет Мус
тафа Решит-паша, неоднократно занимавший посты 
великого визиря и министра иностранных дел86.

Эти реформы стали известны как «благодетельные 
реформы» (танзимат-ы хайрийе), а период, который 
они охватывают, вошел в историю Османской империи 
под названием, апохи танзимата (танзимат деври).
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ГЛАВА II

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

.МЕРОПРИЯТИИ ПЕРВОГО ПЕРИОДА ТАНЗНМАТА

Танзимат охватывает почти четыре десятилетия ис
тории Османской империи XIX в. Хронологически он 
делится на два этапа, включающих 1839—1856 и 1856— 
1876 гг. В турецкой исторической литературе давно 
идет полемика о периодизации этого явления. Одни 
предлагали хронологические рамки танзнмата передви
нуть к началу XVIII в., когда наметилась заметная 
активизация культурных и частично дипломатических 
сношений Османской империи с европейским^ государ
ствами1. Другие были склонны началом'тайзйМата,счи
тать период правления султана Селима III (1789— 
180՜ гг.)2, третьи вообще отодвигали начало танзима- 
та до провозглашения Турецкой республики и прове
дения кемалнстскнх реформ, утверждая, что «действи
тельный танзимат в Турции начался именно с реформ 
Ататюрка*3. Различные мнения существуют также от
носительно конечной даты танзнмата4.

Думается, что во всех случаях спорящие стороны 
доходят до крайности. Прежде, чем говорить о началь
ной и конечной датах танзнмата, следовало бы уточ
нить суть и содержание этого термина.

Как известно, это слово является множественным 
числом арабского «низам»—порядок и дословно озна
чает «упорядочение» или «приведение в порядок», тог
да как французский термин «реформа» (réforme) оз
начает преобразование, перестройка, переделка, т. е. 
подразумевает изменение существующего порядка ве-
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щей в определенную, причем обязательно в положи
тельную сторону. Однако это обстоятельство зачастую 
игнорируется и исследователи истории Османской им
перии отождествляют оба термина, хотя между ними 
существует значительное, если не сказать существен
ное, различие. Употребляя термин «танзимат», государ
ственные деятели Османской империи прежде всего 
имели в виду не введение каких-либо новых порядков, 
а упорядочение, т. е. наведение порядка в существую
щей военной и административно-правовой системах, 
притом эталоном этого порядка они считали укоренив
шуюся в средние века, особенно в XVI в., социальную 
структуру, которая в свое время обеспечила турецкому 
государству военные победы, территориальные приобре
тения и, естественно, новые источники доходов.

Если подходить к вопросу именно с этой точки 
зрения, то становится очевидным, что первые попытки 
«танзимата» были осуществлены еще во второй поло
вине XVI1 в., когда государство при помощи админис
тративных мер пыталось восстановить уже тогда разла
гавшуюся тимарную систему5. То же самое стремление 
прослеживается в годы правления султана Селима III. 
которые обычно принято считать началом проведения 
«более серьезных» реформ Несмотря на громкое наз
вание—«низа м-ы джедит* (новые порядки), элемент 
нового в государственных мероприятиях, проведенных 
в 1789—1807 гг., слишком мал и ограничивается попит 
кой создания войск европейского образца. Основное 
внимание было уделено восстановлению давно изжив
ших себя «идеальных порядков» прошлого6.

Тщательный анализ законов и хаттов, изданных в 
годы правления султана Селима III, в частности зако
на от 3 января 1793 г., 9 сентября 1792 г. и последую
щих,7 показывает, что в конце XVIII в. тимарный ре
жим окончательно дискредитировал себя: самые при
быльные зеаметы и тимары были сосредоточены в 
руках везиров, бейлербеев, аянов и прочих представи
телей столичной и провинциальной знати, которые, как 
правило, не проживали на территории тимарных земель 
и в военное время в походах не участвовали и не выс
тавляли солдат8.

Огромное количество мелких тимаров с доходом 
менее ‘00 акче вообще пустовало, и государство ие 
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смогло найти желающих, которые хотели бы приобрес
ти эти тн'мары. В результате они были прикреплены 
к государственной казне* и частично были отданы от- 
купщикам-мюльтезимам, а частично—после перегруп
пирования—распределены как крупные тимары9. На
пример, проверки, проведенные в начале XIX в. сан
джаках Сивасского и Диярбакырского эялстов выяви
ли следующие факты: в Чарсанджаке два зеамета и 
три тимара насильно были захвачены местными дере
бе я мн. В Амиде пустовало шесть зеаметов и 92 тимара, 
в санджаке Эр га ни—одиннадцать тимаров, в Арабки- 
ре—-10 тимаров и т. п.10.

Следует отметить, что, несмотря на все усилия го
сударства, даже после принятия строгих мер, ряд ти
маров. как правило, самых доходных, был захвачен 
местными узурпаторами. Как видно из указа от авгус
та 1804 г., село Сарайджык и ряд близлежащих дере
вень н санджаке Чапкыры с доходностью 17950 акче 
были захвачены местными аянам«11.

Мы часто называем Османскую империю конгло
мератом народов и народностей, которые как до, так и 
после турецкого завоевания находились на различных 
ступенях социально-экономического н политического 
развития. Многовековое турецкое господство затормо
зило развитие тех народов, которые в социально-эконо
мическом и культурном отношениях стаяли намного вы
ше как самих турок, так и ряда других народностей, 
особенно тех, которые до и после завоевания вели ко
чевой или полукочевой образ жизни.

Однако в ходе исторического развития усиливались 
противоречия между установленными завоевателями по
рядками и внутренними процессами, происходящими в 
османском обществе, в том числе и в среде турецкого 
населения. Конфликт в сфере землевладения, противо
речия между центральными властями и местной адми
нистрацией, проблемы запоздалой феодализации ок
раин12—все это породило тот продолжительный кризис 
османского общества, который известен под названием 
кризиса тимарной системы землевладения.

Вплоть до периода правления султана Махмуда II 
(1808—1839 гг.) все усилия османского государствен
ного аппарата были направлены на преодоление этого 
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кризиса гр тем восстановления старых, давно исчерпав
ших возможности развития феодальных институтов. 
Иными словами—против законов общественного раз
вития. Поэтому распространение термина «реформа» нз 
мероприятия, проводившиеся османскими султанами и 
их сановниками до 30-х гг. XIX в., что нередко встре
чается в турецкой, зарубежной, а иногда и в советской 
историографии, нам представляется неверным.

Ломка старых феодальных институтов и замена их 
новыми впервые начала осуществляться ^в середин? 
30-х гг. XIX в. по инициативе и при поддержке султа
на Махмуда II, мероприятия которого уже смело мож
но отнести к реформам А важнейшей из его реформ 
является упразднение тимарной системы землевладения 
й прочих феодальных институтов, связанных с ней, 
таким как хюкюметлики, юрдлук-оджаклыки и др. Эта 
реформа создала почву для перестройки социально- 
экономических отношений в империи в целом.

Вместе с тем было бы наивно думать, что правя
щие круги, начиная с Махмуда II, окончательно от
казались от намерений своих предшественников восста
новить «идеальные порядки» прошлого. Основной доку
мент, провозгласивший начало эпохи танзимата—«Гюль- 
ханейск ։й хатт-ы шериф» 1839 г., пронизан «тоской» 
правящей верхушки по «счастливой и справедливой» 
старине. Однако под давлением внутренних и внешних 
факторов турецкая государственная машина была вы
нуждена отказаться от попыток вернуть прошлое и 
юридически узаконить уже сложившиеся в стране со
циально-экономические отношения. Иными словами, 
реформы в Османской империи, проводившиеся со вто
рой половины 30-х гг. XIX в. знаменовали собой пора
жение османской административно-правовой, финансо
вой и социально-экономической политики двух пред
шествующих веков и были поражены закономерностя
ми исторической эволюции османского общества.

Следовательно, при оценке танзимата не следует 
обвинять государственных деятелей той эпохи в «не
последовательности» и «недальновидности» при про
ведении реформ, тем более приписывать им «благие на
мерения», которых у них не было. Основной, если не 
сказать единственной, их целью было сохранение тер

42



риториальной целостности империи любыми средства
ми и, ио мере возможности, возрождение ее военной 
мощи. Для достижения этой цели они составляли и’йз- 
тавали разные указы и законы, но дело до практичес

ких шагов доходило редко. Даже Мустафа Решит-паша, 
которого принято считать чуть ли не единственным ини
циатором и проводником политики «европеизации» Ос
манской империи, в своих идеалах шел не дальше прус
ского деспотизма, признав парламентскую форму прав
ления передовых капиталистических стран того врёмЬ-; 
ни неприемлемой для Турции13 .

Перейдем к главной теме —анализу основных офи
циальных документов эпохи танзимата, чтобы увидеть, 
какие преобразования были запланированы для улуч
шения положения османских подданных, в том числе 
армян, и в какой мере они были внедрены в йсйзЙь՝.''

В первых официальных хаттах, составленных и про
возглашенных после смерти султана Махмуда II (Г839 
г.), специальных указаний, касающихся немуоульман-. 
ских подданных султана, не было. Они просто счита
лись османскими подданными и относились к катего
рии реайя13. Вместе с тем преобразования, проводив-’ 
шпеся еще начиная со второй половины 20-х и в 30-х гг. 
XIX в., непосредственно затрагивали интересы также ар-1 
мян. К числу таких мероприятий можно отнести лик
видацию янычарского корпуса, упразднение тимарпой 
системы землевладения, первые попытки упразднение 
откупной системы сбора налогов—нльтпзама, являвше
гося настоящим бичом для населения армянских об
ластей. декларирование об устранении фискальной сйс-՛ 
темы— мюсадере—конфискации имущества опальных 
сановников и состоятельных граждан, сковывавшей 
развитие личного предпринимательства14 и 'т. д.

В Гюльханейском хатт-ы шерифе, провозглашенном' 
3 ноября 1839 г. и вошедшем в историю под названием, 
танзиматского фермана (Тапг1та1 Гегтат) или благо1՝ 
детельные упорядочения (ТапгйпаМ Ьаупуе), султан 
Абдул Меджид (1839—1861), заменивший на престоле 
своего отца Махмуда II, и возглавляемая Мустафой' 
Решит-пашой15 группа сторонников реформ громоглай:֊ 
но обещали всем подданным империи, независимо от' 
национальности и вероисповедания, безопасность жпз-‘ 
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ни, чести н имущества. В этом документе, следова
тельно, так же не было каких-либо прямых обязательств 
правительства перед немусульманами, но провозглаша
лось равенство всех подданных.

Поскольку Гюльханейский хатт-ы шериф, или как 
принято его называть на Западе—танзиматский рес
крипт, неоднократно становился объектом специального 
изучения и подвергался детальному анализу, мы огра
ничимся лишь кратким изложением основных его по
ложений.

После преамбулы и изложения причин, побудив
ших османское руководство приступить к новой поли
тике, авторы хатта16 обещали населению всех провин
ций, входивших тогда в состав Османской империи, 
создать новые учреждения, которые обеспечили бы всем 
подданным «справедливое управление». Новые учреж
дения, в частности, должны были обеспечить:

а) неприкосновенность жизни, чести и имущества 
подданных;

б) более совершенные и справедливые способы 
распределения и сбора налогов и податей;

в) упорядочение набора рекрутов в армию, сокра
щение срока службы в армии до 4—5 лет;

г) 'равнение всех подданных в правах независимо 
от национальной и религиозной принадлежности.

Хатт-ы шерифом от 3 ноября 1839 г. предусмат
ривалось также окончательное упразднение откупной 
системы ильтизам и передача функций сборщиков го
сударственным агентам-мухассылам. Все эти положе
ния, естественно, распространялись одинаково и на му
сульман, и на христиан.

В заключении говорилось, что высочайший указ 
будет обнародован в Стамбуле и сообщен во все кон
цы империи, а также официально передан послам дру
жественных держав, дабы они «стали очевидцами доб
рых намерений султана»17.

Через неделю после опубликования Гюльханейско- 
го хатта в официальном органе правительства «Так- 
вим-и векаи» («Календарь событий») правителям всех 
вилайетов и санджаков были отправлены специальные 
высочайшие указы с требованием претворить в жизнь 
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положения хатта. В этих указах султан Абдул Мед- 
жид повелевал своим чиновникам немедленно присту
пить к выполнению основных положений рескрипта, за 
исключением лишь положения о военной реформе, про
ведение которой откладывалось до поступления новых 
инструкций из столицы.

Вали и мютеселлимы должны были зачитать текст 
хатта па центральных площадях городов в присутствии 
местной знати и горожан, затем отправить копии рес
крипта во все большие и малые касаба и деревни с 
целью ознакомления их жителей с содержанием и ос
новными идеями хатта.

Вслед за этим при недавно созданных министер
ствах было учреждено десять постоянно действующих 
меджлисов, которым предписывалось заниматься изу
чением положения дел в разных сферах жизни и под
готовить проекты необходимых преобразований18. Важ
нейшими из этих учреждений были Высший юридичес
кий совет—«Меджлпс-н вала-и ахкям-ы адлийе» и Выс
ший военный совет—«Дар-ы шура-и асакирийе»19. Бы
ли созданы также следующие меджлисы: совет по де
лам просвещения (тесИз-1 таг!Н шпипНуе), артил
лерийско-интендантский совет (тес11з-ИорЬапе-1 ат!ге), 
совет адмиралтейства (тес11з-1 ЬаЬг1уе). совет финан
сов (тес11з-1 шаИуе), совет общественно-полезных ра
бот (шес11з-1 шпиг-и паНуе), совет по эксплуатаннн 
рудников (тес11з-1 табеп), полипейское управление 
(тес11з-1 гарИуе), управление по делам военной про
мышленности (тес11з-1 1та1а(-1 ЬагЫуе10.

Всего за четыре месяца—с ноября 1839 до марта 
1840 гг.—перечисленные меджлисы развернули .бур
ную деятельность, и к началу весны следующего года 
ими уже были достигнуты определенные успехи. Об 
этом свидетельствует султанский указ от 8 марта 
1840 г., зачитанный на заседании Высшего юридическо
го совета от имени и в присутствии султана:

«Присутствующим здесь членам этого блистатель
ного совета, министрам, высокопоставленным чиновни
кам и улемам.

Я вам доверил заботу по реализации государствен
ных и административных мероприятий, изложенных в 
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Гюльханейеком _хатт-ы. шерифе, и касающихся прав и 
привилегий՜ ,'прдданны^ моей , империй.., Хвала богу, 
благодаря 'миру и согласию между вами, за короткий 
срок вы успели реализовать много полезных д^л. Мест
ные советь^ которые, должны обсуждать и регулировать 
финансовые ""дела и другие (меджлисы) провинций и 
каза, где новые меры будут проведены в жизнь, начи
ная с этого (.1840) г., уже почти созданы»21.

В ответном обращение членов совета к султану го
ворилось, что -права й привилегии, предоставленные 
высочайшим г(указом всем подданным империи, явля
ются основой՜* всех необходимых стране реформ, а сво
бода дискуссий. л(|, организации совета2—их՜ нёпосред- 
ствшшы’м следствием. Но 'пЬскОльку преобразования, 
проводирщиеся в провинций,—дело новое, за их осу- 
щеотцледаем'шосторнно нужно следить22.

-В ответ на эт& рбраш^ни'ё^Абдул Меджид писал; 
«Ввидултрго, что^ам‘необходимо. постоянно следить за 
тем-, нТО ‘происходит .в вилайетах^лаграждать верных 
слуг и наказывать преступных чиновников, постановку 
вопроса нахожу своевременной;»23.. ՝՜ _

После провозглашения танзиматскоГо',хатта тймар- 
ная система, ставшая источником спекуляций и зло
употреблений, постепенно' 'была ликвидирована՜ 'по“՜в сей 
империи. Этим был нанесен Окончательный удар тра
диционной османской системе-землевладения. (Вое1хас-. 
сы, йзеам£тьк и«, тимары, жалованные военным , чинам 
вз^мед^ .несения военной служ^б^, были изъяты, $ их 
бывшие владельцы превратились в обыкновенных госу
дарственных виновников и стали Ъолучать՝ фиксирован
ное жалованье ЙЗ казны. Было ^решено, что все налоги 
и подати будут взиматься- от .насел.ения_.недосредствен- 
но Тосударственными чиновниками2’.

Одно из первых новшеств касалось унификации 
ашара и ликвидации откупной системы сбора налогов. 
Согласно сообщению Р. Девисона, все крупные сарра- 
фы, банкиры и ростовщики христианского вероиспо
ведания, которые либо сами взимали налоги, либо ссу
жали деньгами приобретавших должность мюльтезима 
лиц, были приглашены в столицу и оповещены, что от
ныне их сенеды считаются недействительными45.
■՛- В здании правительства—Баб-ы али—был заведен 
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журнал (канун-у калемие), куда должны "были зано
ситься изменения в старых законах28. _

Вместе с тем из записей в «канун-у калемийе» вид
но, что новый способ сбора налогов не распространял
ся на религиозные вакфы и прочие духовные учрежде
ния и что доходы всех накфов по-прежнему принад
лежали шейхам, завиедарам и мютевелли27. Хотя Гюль- 
ханейскип хатт гласил о равноправии всех подданных пе
ред законом, однако имамы, хатибы и все прочее ре
лигиозное сословие по-прежнему осврбождалос^.бт уп
латы налогов28.

К числу проблем, которыми правител$ртвё։уныё 
меджлисы вплотную занялись в первую очередь, отно
силась отмена подушного налога «джизьеэ, взимавше
гося только с пемусульман. До провозглашения танзи- 
мата немусульмане платили джизье $ размере 15, 30 
и 60 пиастров в год, в зависимости от состоятельности. 
Доходы государства лишь от рднбго этого «алога были 
колоссальны, доходя до 40 миллионов пиастров в год29. 
Вопрос отмены джизье в -принципе был, решен, но это 
решение не могло быть окончательным до тех пор, по
ка трудности,' касавшиеся внедрения положения о прив
лечении немусульман к военной службе в жизнь, не 
были преодолены.՜ .Естественно, турецкое (правитель
стве! никак. не, хотело мир^тВся с Лотерей такого источ- 
ника доходов, пока не. нащло бы.,ему компенсации80.

В эти же годы земельный.вопрос постоянно нахо
дился в .центре, внимания, правительства. В 1845— 
1849 гг,_ был издан 'ряд. постановлений, регулировав
ших вопросы землевладения31, тексты которых, к со
жалению, нами не обнаружены.

На основе официального указа (теблиг) от 1847 г. 
было решено, что'сенеды, так называемые «тапу темес- 
сюлю», выдаваемые .государственными чиновниками-" 
дерухтеджи при продаже государственных земель час
тным лицам, отныне будут выдаваться только «деф- 
терхане*—финансовым ведомством. Согласно этому же 
теблнгу. право наследования отцовских земель отныне 
получали не только потемки по мужской линии, как 
было прежде, но и лица женского пола. Раньше они 
могли претендовать на земельное наследство только в 
случае отсутствия в семье потомка по мужской линии32.
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В 1849 г., ввиду того, что собственнические отно
шения были изменены и стаоые земельные законы по
теряли юридическую силу, шейх-уль ислам Ариф Хик
мет-эфенди по указанию правительства составил риса- 
ле, положенное в основу земельных законодательных 
актов 1849 г.33.

К моменту, когда был издан земельный закон 1858 г., 
право наследования земельной собственности получил 
более широкий круг лиц. Распространено оно было так
же на родителей скончавшегося землевладельца34.

Основное внимание правительство по-прежнему 
уделяло упорядочению сбора налогов, поскольку источ
ником основных доходов казны, как и раньше, остава
лись налоги, подати и таможенные пошлины. Упразд
нение тимарной системы, попытки ликвидации ильти- 
зама, а также бывших хюкюМетликов, юрдлук-оджак- 
лыков и деребейликов позволили государству взять под 
свой контроль сбор налогов. Высший юридический со
вет вынес решение направить в провинцию для сбора 
налогов специальных агентов—так называемых «му- 
хассылов»,—которые по прибытии на место должны 
были проводить опись имущества и перепись населения 
и заниматься организацией провинциальных меджли
сов. Последние, в свою очередь, должны были управ
лять процессом сбора налогов на месте и выполнять 
прочие административные функции36. Этим шагом пра
вительство нанесло удар по мощи и авторитету губер - 
наторов-вали, которые представляли собой серьезную 
преграду на пути к централизации административного 
управления. Впредь вали должны были отчитываться 
не перед министром внутренних дел, как было раньше, 
а перед великим визирем. Они, фактически, превраща
лись в обыкновенных государственных служащих с 
фиксированным жалованьем86.

Вслед за этим было составлено и опубликовано 
постановление о нал<#юсборщика|х-му|хаосылаК, кото
рое состояло из следующих пунктов:

а) реестры о государственных доходах, хранящиеся 
в казне, будут переданы отправляющимся в провин
ции 'мухаосылам, а списки не отмеченных в этих жур
налах доходов будут переданы им позже, после окон
чательного оформления;
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б) назначаемые правительством мухассылы в сан
джаках и каза должны организовывать меджлисы в 
следующем составе: два секретаря, кад^й, муфтий, 
один офицер и четыре члена из представителей мест
ной знати. Если в данной местности имеется христиан
ское население, то в состав меджлисов войдут также их 
митрополиты и коджабашы. Всего меджлис должен 
состоять из тринадцати членов, заседать два-три раза 
в неделю и обсуждать вопросы местного значения. По
добные же меджлисы будут созданы во всех санджа
ках, каза, касаба и деревнях;

в) в этом пункте изложены принципы работы мед 
жлпсов в вилайетах и каза;

г) здесь подробно рассказывается о том, по какому 
принципу нужно проводить опись имущества и пере
пись населения;

д) в срочном порядке взимать с населения пола
гающиеся за текущий год налоги, чтобы предотвратить 
финансовый кризис;

е) расходы государственных агентов будут покры
ваться не населением, а из государственной казны;

ж) здесь изложены принципы сбора задолженных 
населением государству в прошлые годы налогов;

з) налоги с подданных-христиан будут взимать не 
джизьедары, как это было до сих пор, а коджабашы 
и передавать мухассылам37.

Вслед за этим были посланы султанские указы 
правителям вилайетов и санджаков, В них содержался 
перечень мероприятий, которые нужно было провести. 
Так в письме мюширу анкарского вилайета Давуду-па
ше, который одновременно назначался председателем 
создаваемого в вилайетском центре межлиса, в част
ности, говорилось: «Население страны платит немало 
налогов, но в султанскую и государственную казну” 
поступают лишь гроши. Большая часть налоговых пос
туплений расхищается мюльтезимами, и это повторя
ется из года в год. Исходя из этого, мы решили отме
нить откупную систему сбора налогов и передать это 
дело назначаемым нами из центра мухассылам. Нужно 
проследить за тем, чтобы каждый житель платил на
логи в соответствии со своими доходами и состоя
тельностью»39. «Налоги с христиан впредь будут соби
рать коджабашы»40.
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0я танзиматских мероприятиях обстоятельно гово
рилось в письмах мюширу вилайета Коджаэли Акиф- 
natne, мюширу санджака Хюдавендигяр (совр. Бур
са,— М. Б.) Исмет-паше, мухассылу Кани-бею и кади
ям. Это было неслучайно, поскольку реформы в экспе
риментальном порядке должны были проводиться, в 
первую очередь, в санджаках Коджаэли и Хюдаверди- 
гяр. В случае успешного завершения эксперимента пра
вительство намеревалось распространить реформы так
же на другие провинции.

Назначение мухассылов стало составной частью 
обширной административной реформы. Преобразова
ния в административной системе преследовали цель 
ограничения власти и влияния вали и мутасаррыфов. 
Отныне непосредственно в ведении вали оставались 

.лишь вопросы, связанные с соблюдением правопорядка 
на местах, а финансовые дела вилайетов и санджаков 
полностью переходили под надзор мухассылов.

За правопорядком в вилайетах отвечали ферики. 
Находящиеся в их распоряжении воинские части, по
мимо своих прямых обязанностей, должны были по
могать мухассылам при сборе налогов41.

Следует отметить, что замена вооруженных отря
дов мюльтезимов и деребеев правительственными жан
дармерией и воинскими подразделениями не улучщила, 
а наоборот, еще больше ухудшило положение налого
плательщиков. Более того, система ильтизама была 
упразднена лишь на ’бумаге; и часто население плати
ло (одни и те же налоги как мухассылам, так и мюль- 
тезимам.

Постепенно мухассылы были назначены во всех 
вилайетах и санджаках.' Они' отвечали за финансовые 
вопросы санджаков. При функционировало по од
ному секретарю по имущественным вопросам и по од
ному—по делам недвижимости и финансов.

Изменения в административной системе коснулись 
также религиозных учреждений. Если кадий по-преж
нему подчинялся шейх-уль исламу, то наибы превра
тились в простых государственных служащих с фик
сированным жалованьем. Им был запрещено взимать 
с населения в свою пользу такие налоги, как «реем-и 
кысМет», «мюраселе», «изиннамеэ, «кейфийе», «сефе- 
§ийе» и пр.42.
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Во всех санджаках, куда отправились мухассылы, 
были созданы так называемые «большие меджлисы», 
состоящие из тринадцати членов, как и было предус
мотрено постановлением. Члены больших меджлисов, 
не являвшиеся государственными служащими, избира
лись из числа влиятельных и состоятельных горожан. 
В санджакскнх центрах, где во главе городского управ
ления находились мюшнры, пост председателя меджли
са занимали они. Там же, где административным ап
паратом руководили ферики, этот пост, с письменного 
разрешения султана, уступался нм. Если же ферик не 
был способен возглавить меджлис, то председателя из
бирали жеребьевкой из числа мухассылов, кадиев или 
начальников жандармерии43.

В тех каза и касаба. где не было должности му- 
хассыла, создавались так называемые малые меджли
сы из пяти членов, в том числе местного кадия, началь
ника жандармерии, заместителя мухассыла и двух чле
нов из местной знати. При наличии в данной местности 
христианского населения один из членов меджлиса из
бирался из числа глав христианских общин44.

Большие меджлисы заседали два-три раза в не
делю и рассматривали финансовые и прочие админис
тративные вопросы местного значения. Решения,.приня
тые на заседаниях малых меджлисов, должны бйЛи’ут- 
верждаться большим меджлисрм данного_.(в*йлайета. 
Тот, в свою очередь, рассматривал и вьйносмл решения 
по налогово-финансовым вопросам пгуЦзывал про
винившихся. Однако уголовные преступления мог рас
сматривать только Высший юридичсскиц^овет, засе
давший в Стамбуле45. . .

Несмотря на четкую формудирдв^цюложения 
составе и функциях больших и малых провинциальных 
меджлисов, они так и не сталиг'да и՜ нег-тиъгий'՝етатк^ 
проводником политики реформ в провинции֊ Француз
ский ученый-путешественник Перро, посетивший Осман
скую империю в середине XIX в., приводит следующие 
подробности о провинциальных меджлисах: «Выборы 
их членов произвольны и беспорядочны. Деятельность, 
их целиком направляется теми, кто больше всех заии-; 
тересован в их бездействии. Наконец, полномочия и 
права этих меджлисов так и не определены... Турки и 
христиане, с которыми мне довелось беседовать, не 
смогли сказать ничего определенного о том, в каких- 



■случаях принятые этими меджлисами решения имеют 
.силу закона и отражают пожелания и соображения их 
членов... В Анкаре дела обстоят следующим образом: 
члена меджлиса—турка назначает паша Йозгата, зани
мавший пост вали этого вилайета. Он же назначает 
председателя меджлиса, который обязательно должен 
быть турком. Представителей немусульманских общин 
назначают религиозные лидеры. Как правило, члены— 
христиане назначаются не из числа коджабашы (как 
это предусматривалось постановлением.—М. Б.), а 
какой-нибудь средний зажиточности буржуа»16. У дру
гого автора читаем: «Провинциальные меджлисы ли
шены какого-либо устава. На заседаниях протоколов 
не ведется. Разбирательство дел совершается устно, и 
решения принимаются не на основе голосования, а то
го, каким влиянием пользуется тот или иной голосую
щий в маджлисе. В подобной ситуации решение вы
носится всегда в пользу тех, кто имеет сильных покро
вителей в меджлисе, а таковыми, как правило, являют
ся члены-магометане, потому как немусульманин засе
дает в меджлисе лишь ради формальности»47- На не
справедливость и произвол, царившие при учреждении 
меджлисов, указывал также русский ученый П. А. 
Чихачев, побывавший в Османской империи в середине 
прошлого столетия: «В каждой местности,—говорил он 
в своих письмах,—райя (здесь—христиане) представ
лены не в соответствии со своей численностью, а лишь 
по числу существующих в ней обрядов. Ввиду того, 
Что у христиан, подданных Турции, имеется только три 
обряда (евреи все еще никак не признаются)—гречес
кий, армяно-лригорианский и армяно-католический, в 
каждом муниципалитете может быть только три чле
на-христианина, независимо от численности представ
ляемого ими христианского населения... Как бы ни бы
ло многочисленным христианское население, представ
ленное членами меджлиса, подавляющее большинство 
непременно принадлежит мусульманам. И даже в тех 
случаях, когда местное население исключительно состо
ит из христиан, последние никогда не смогут иметь 
больше трех представителей. Чиновники—все* мусуль
мане—куда более многочисленны, они всегда будут в 
большинстве»48.
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Когда Мустафа Решит-паша выдвинул свою про
грамм}՛ относительно нового административного управ
ления вилайетов, он прежде всего добивался централи
зации управленческого аппарата, полагая, что в новых 
условиях податное население будет ограждено от про
извола правителей. Правители же смогут выполнять 
своп функции, опираясь на помощь упомянутых выше 
провинциальных меджлисов.

Дело было поставлено таким образом, что, не со
вещаясь с членами меджлиса, вали ничего пе могли 
предпринимать. В некоторых вопросах они зависели от 
начальников жандармерии или дефтердаров, которые 
как бы держали под контролем их действия. Однако 
вилайетскне меджлисы, в конечном итоге, себя не оп
равдали. Они не только не искоренили злоупотребления 
и произвол, по и, говоря словами Э. Энгельгардта,, «да
же препятствовали совершению добра»49.

Раньше вали не осмеливались игнорировать требо
вания консулов иностранных государств. Теперь же, 
скрываясь за спиной местных советов-меджлисов, они 
спокойно принимали решения, направленные против 
них50.

В период правления кабинета великого визиря Мех
меда Али-паши было решено вернуть вали некоторые 
юридические функции (в это время они уже полностью 
подчинялись центральному правительству). По этому 
поводу говорилось: «Вали каждого вилайета, при усло
вии полного соблюдения установленных правительством 
правил, могут проявлять самостоятельность в случае 
возникновения беспорядков, угрожающих безопасности 
населения»51- Принятый в 1852 г. закон давал вали пол
номочия распоряжаться мухассыламн, мал мюдюру, 
членами меджлисов каза, нахийе, начальниками жан
дармерии и командующими регулярных войск. Они 
несли ответственность за их действия, при необходи
мости могли их смещать. Одновременно было восста
новлено право вали по обеспечению правопорядка в 
подчиненном ему вилайете52.

Во многих местах, особенно в малых городах и 
касаба, управление вновь созданными меджлисами 
прибрали к рукам бывшие аяны и деребеи либо их 
потомки, которых теперь стали называть по-другому— 
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сага» или «вюджух-у мемлекет» (здесь- провинциаль
ная знать.—М. Б.). Хотя на словах правительство лик
видировало !хюкюметлики, дере'бейлики, ильтизам и 
прочие порочные институты старого режима, на самом 
деле в провинции деребеи продолжали существовать. 
Прдвда, теперь их называли не «мютегалебе», т. е. не
покорные элементы, как раньше, а членами меджлиса— 
«аза-и меджлис», почетными гражданами—«мютебе- 
ран», городской знатью—«вюджух-у белде» и т. д.53

После провозглашения танзиматского фермана ая- 
ны и аги продолжали господствовать не только в вила- 
йетских меджллисах, но и в низших инстанциях ад
министративного аппарата. Согласно новой организа
ций, правители каза—мюдиры избирались из числа 
влиятельных местных ага и утверждались центральным 
правительством. Через некоторое время правителей ка
за стали называть каймакамами.

Вследствие вызванной реформами административ
ной неразберихи в провинциях началось мощное дви
жение против политики реформ и основного провод
ника этой политики—Мустафы Решит-паши. Из-за час
тых конфликтов, возникавших при сборе налогов, а 
также в результате чинимых аянами и бывшими мюль- 
тезимами препятствий, значительная часть (Государ
ственных доходов^ за 1839—1840 финансовый год не 
поступила в государственную казну. Этим обстоятель
ством и другими трудностями правительства не преми
нула воспользоваться оппозиция. Возглавляемая Рыза- 
пашой и Мехмед-пашой, она постоянно пыталась дис
кредитировать политику Мустафы Решит-паши в гла
зах султана. 31 марта 1941 г. Решит-паша был сме
щен с поста великого визиря, и к власти пришел кон
сервативный кабинет Рыза-паши54.

Изданный по настоянию Рыза-паши султанский 
хат,т ликвидировал основанные Мустафой Решит-пашой 
мухассыллыки, и финансовые вопросы в вилайетах 
вновь были переданы в компетенцию вали. Притом с 
вали требовали письменного обязательства о том, что 
при обнаружении недостачи в отправленных в столи
цу налогов, те должны будут покрывать ее из собствен
ного кармана.

Новый кабинет не осмелился полностью отказаться 
от основных положений танзиматского хатта, а ограни



чился внесением ряда изменений. Более или менее 
радикальные реформы Дустафы решит-шащи ;.бы1ЛИ| 
отменены, и частично были восстановлены старые фео
дальные институты. Эти изменения нашли отражение в 
султанском хатте середины 1842 г.5Б. В этом хатте сул*г- 
ган Абдул Меджид подчеркивал, что танзиматокие ре
формы были им провозглашены с целью обеспечения 
прогресса в стране, безопасности и благосостояния под-' 
данных. Но задуманные реформы вызвали к жизни 
ряд сложностей, для преодоления которых его минис
тры единодушно решили внести ряд изменений в основ
ные положения танзнмадского хатта. Эти трудности й 
внесенные изменения состоят в следующем:

а) при сборе ашара определенные слои населения 
создают искусственные препятствия, заботясь только о 
собственном благополучии. Такие лица подстрекают На
селение к неповиновению правительственным постанов
лениям и искусственно задерживают сбор и отправку 
налогов в столицу. Правители вилайетов обязаны най
ти и наказать их;

б) сбор ашара вновь назначенными государствен
ными чиновника ми*-муха-,՝сыл а ми нанес значительный 
ущерб доходам государства. С целью предупреждения* 
этого явления, а также для обеспечения доходов знат-’ 
ных людей֊11 рядового населения провинций сбор аша
ра решено отдавать на откуп мюдйрам1 и представи
телям местной знати. Намечается отдавать "на откуп 
также остальные налоги;

в) злоупотреблениям и произволу государственных 
чиновников должен быть положен конец, подстрекате
ли беспорядков будут наказаны.

Осуществление новых мероприятий вновь поруча
лось мюширам и вали, полномочия и высокий автори
тет которых восстанавливались. Генеральным инспек
тором Румелин был назначен Махмуд Садык Рифат- 
паша, а Анатолии—Махмуд Хасиб-паша56. Наибы пе
реставали быть государственными служащими. Впредь 
они не должны были получать фиксированного жало
ванья: источником их доходов, как и прежде, остава
лись религиозные налоги, взимаемые ими на местах67.
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Итак, первые попытки проведения реформ в про
винциях закончились провалом- При всей кажущейся 
многосторонности, основу основ танзиматских меро
приятий составила налогово-финансовая реформа. Как 
справедливо заметил турецкий исследователь X. Иналь- 
джык, административная реформа была всего лишь од
ним из средств для внедрения централизации финансо
вой системы58. Назначение из центра мухассылов-на- 
логосборщиков, наделенных широкими полномочиями, 
преследовало цель спасти сбор налогов от хищных рук 
вали и аянов и покончить с их злоупотреблениями.

Централизованный надзор над сбором налогов, т. е. 
сосредоточение всех налоговых поступлений в государ
ственной казне, и стал одним из основных принципов 
танзимата. Для осуществления этого принципа в пер
вую очередь необходимо было покончить с ильтиза- 
мом. На первом этапе танзимата ильтизам был отме
нен при сборе ашара и мукатаа59. Вопрос этот был 
рассмотрен на заседании Высшего юридического сове
та. Было решено, что впредь каждый житель империи 
будет платить налоги на основе имущественного ценза 
Это в свою очередь требовало проведения описи иму
щества и переписи населения. Заодно было решено 
пригласить в столицу знатных людей из вилайетов и 
согласовать этот вопрос с ними. Поскольку система 
откупов отменялась, воеводы и мюльтезимы тоже теря
ли свои позиции. Впредь сбором налогов должны были 
заниматься меджлисы во главе с мухассылом. Вместе 
с ильтизамом уходили в прошлое многие незаконно 
взимаемые с населения налоги60. Ликвидировались так 
же налоги, взимавшиеся аянами и прочими должнос
тными лицами с населения за свои «услуги» при рас
пределении общей суммы налогов на дворы (хане)01.

В послании Абдула Меджида, составленного еще в 
первые дни после восшествия на трон, прямо говори
лось: «От рядового каваса82 и татара83 до визирей—все 
служащие должны оплачивать свои расходы при пе
реездах по стране из собственного кармана. Впредь на 
эти цели с населения не должно быть отобрано ни од
ного акче»84.
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После свержения Мустафы Решит-пашн был отме
нен также облегченный порядок взимания налога джи- 
зье с немусульман. Он, как и прежде, взимался инди
видуально с каждого немусульманина, а не с местной 
общины в целом, как это предусматривалось постанов
лением Высшего юридического совета. Однако такая 
централизация была невозможна при сохранении от
купной системы сбора налогов. Высокопоставленные го
сударственные чиновники, как и в прошлые годы, по
сещали аукционы, где с молотка продавались ильтиза- 
мы, зачастую сами становились откупщпками-мюльте- 
зимами, либо выступали посредниками /при приоб
ретении откупов для константинопольских саррафов 
(менял)65. Роль стамбульских менял—своего рода фи
нансовых магнатов в турецкой столице—в процветании 
и сохранении системы ильтизама была велика. Иль- 
тизам'составлял одну из важнейших статей их прибы
лей. поэтому они охотно ссужали деньгами кандидатов 
в мюльтезнмы. Как правило, сановники, претендующие 
на должность мюльтезима, в начале своей деятельности 
не имели средств для приобретения откупов66. Но после 
первого же сбора налогов они становились людьми сос
тоятельными и с лихвой возвращали свой долг сарра- 
фам армянской, греческой или еврейской национальнос
тей.

Очевидно, в сохранении системы пльтизам были за
интересованы как представители феодальной иерархии 
в столице и провинции, гак и представители инонаци
ональной буржуазии и ростовщики. Потому-то система 
эта и продолжала существовать до тех пор, пока браз
ды правления империей находились в их руках. Не
смотря на все меры, принятые цен тральными властями, 
государственную казну продолжали грабить: парад
ные массы, независимо от национальности и вероис
поведания, жили под жестоким гнетом и пищали. В 
свою очередь дефицит государственного бюджета рос 
с каждым днем. Ежегодный доход в 220 млн. курушей, 
поступавший в казну от сбора налогов, составлял лишь 
две третьих той суммы, что взимали мюльтезимы с 
населения. Например, в 1847 г- вали Трабзона собрал 
с населения вилайета 20 млн. курушей и половину этой 
суммы присвоил67-
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Подобная картина наблюдалась почти повсеместно 
в империи. В период Крымской (Восточной) войны 
1853—1856 гг., когда османские власти оказались перед 
лицом острого финансового кризиса, ильтизамы вновь 
стали продаваться с торгов. Эта система процветала 
даже во второй половине XIX в. В 1875 г., согласно 
свидетельству М. А. Убичини, вопрос об отмене ильти- 
зама вновь был внесен в распорядок дня, когда рас
сматривался вопрос замены ашара постоянным позе
мельным налогом68.

Суммируя анализ основных документов и меро
приятий первого этапа ганзимата, можно сделать сле
дующие выводы.

По сравнению с предшествующим периодом, и 
1830—1853 гг. в социально-экономической и политичес
кой жизни османского общества произошли определен
ные сдвиги, однако достигнутый прогресс явился не 
следствием реформ, проводимых правящими кругами, 
а стимулятором этой политики. Как мы уже видели, 
лак называемая политика верхушечных реформ боль
шей частью ограничивалась составлением и провоз
глашением хатгов различного содержания, большин
ство которых не удалось внедрить в жизнь либо из-за 
медлительности и нерешительности самих «реформато
ров», либо в результате активного вмешательства их 
противников.

Первые попытки обновления существовавшей сис
темы были предприняты лишь в 1840—1842 гг., да и 
то только в некоторых санджаках, но, даже не дождав
шись результатов эксперимента, султанское правитель
ство пошло на поводу реакционеров и отказалось от 
проведения более или менее радикальных реформ.

В 1842—1845 гг. фактически в стране никаких пре
образований не было проведено. Но под давлением 
внутренних и внешних факторов власти вновь вынуж
дены были вернуться к политике реформ, которую и 
проводили впредь до Крымской войны- Первые попыт
ки распространения танзимата на территории Западной 
Армении были сделаны только в середине сороковых 
годов.
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ГЛАВА III

ПОПЫТКИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМ В ЗАПАДНОЙ 
АРМЕНИИ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ТАНЗИМАТА 

(1839-1853 ГГ.)

Первый этап танзимата охватывает 1839—1853 гг„ 
т. е. промежуток времени между провозглашением зна
менитого Гюльханейского хатт-ы шерифа и началом 
Крымской войны.

О реформах, задуманных и частично осуществлен
ные на этом этапе, как в отечественной, так и зарубеж
ной историографии существуют разные, порой противо
речивые, мнения и оценки Ввиду того, что оценки эти 
не раз становились предметом обсуждений и полемики 
в исторической литературе, нам хотелось бы коротко ос
тановиться лишь на одном аспекте вопроса.

В республиканский период в турецкой историогра
фии господствует та точка зрения, согласно которой, 
благодаря танзимату, нетурецкие народы Османской 
империи, особенно армяне, пережили беспрецедентный 
социально-экономический и, особенно, политический 
подъем. Пытаясь доказан, «несостоятельность» претен
зий и недовольства армян, турецкие историки и общес
твенно-политические деятели стремятся навязать этот 
тезис также мировому общественному мнению. Для то
го. чтобы воссоздать объективную картину происходя
щих событий, мы попытались на основе исторических, 
и в первую очередь—турецких, документов и материа
лов показать, какие реформы были задуманы и осу
ществлены османской правящей верхушкой в исследу
емый период, и в какой мере эти реформы были рас
пространены на Западную Армению, где проживала ос
новная масса турецких армян.

3 ноября 1839 г. во дворе летней резиденции осман
ских султанов, расположенной в парке Гюльхане, в при
сутствии религиозных лидеров мусульманских и хрис
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тианских общин, а также представителей европейской 
дипломатии был зачитан высочайший султанский указ, 
который ознаменовал начало периода танзимата. Дан
ный хатт представлял собой совокупность намечаемых 
в стране преобразований, задуманных еще при жизни 
султана Махмуда II при непосредственном участии 
тогдашнего министра иностранных дел Мустафы Ре
шит-паши.

Этим указом султан, как уже говорилось выше, 
обеадал своим подданным, независимо от национальной, 
н религиозной принадлежности, безопасность жизни, 
чести и имущества, равенство перед законом, более 
совершенную налоговую политику и т. д.

Через некоторое время после этого события сул
тан Абдул Меджид направил специальные указы пра
вителям вилайетов и санджаков, повелевая нм прочи
тать танзиматский хатт публично в вилайетских и сан- 
джакских центрах, во всех больших и малых городах и 
касаба. По-видимому, правительство боялось, что про
возглашение хатта может вызвать кривотолки среди 
населения и дает повод для беспорядков. Для подоб
ных опасений были все основания- Ранее, когда при 
восшествии на престол султан Абдул .Меджид обратил
ся со специальным указом к правителям вилайетов, 
среди населения расползлись слухи о том, будто сул
тан собирается отменить все налоги и подати, и места
ми произошли столкновения между сборщиками нало
гов и налогоплательщиками1.

Учитывая опыт прошлого, османское правительст
во через свой официальный орган «Таквим-и векаи»2 
оповестило население империи о том, что «танзимат— 
это начало введения таких порядков, которые принесут 
пользу не только пароду, но также государству и шариа
ту и которые дадут правительству возможность уста
новить в стране покой и порядок»3.

Провозглашение танзиматского хатта в различных 
частях империи сопровождалось множеством инциден
тов. Как правительство и предвидело, различные слои 
населения толковали политику реформ по-разному. Осо
бое волнение хат г вызвал среди мусульманского на
селения. Улемы, аяны и даже некоторые вали и му- 
тасаррыфы подстрекали население к неповиновению 
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султанскому хатту. Например, аян поселка Аяш Эмир- 
бей и его сын Али, занимавший должность мухтара 
(старосты) деревни Дестерели, 'недовольные тем, что 
правительство их обложило налогами, тогда как ранее 
они были от них освобождены, распространили среди 
жителей деревни воззвания, призывая их отказаться 
платить государству новые налоги4.

Другой пример. Как явствует из послания прави
тельства мухассылу города Амасья, местные улемы 
восстали против введения карантинной службы, убили 
местного карантинного врача и призвали население не 
подчиняться указам и решениям правительства. В свя- 
։и с чтим были арестованы представители местной зна
ти г.э главе с Паяслы-заде Халим-эфенди, несколько 
улемов и даже некоторые члены местного меджлиса5.

Выли случаи, когда армянское и греческое насе
ление Анатолии тоже отказывалось платить новые на
логи и оказывало сопротивление правительственным 
агентам. Например, в марте 1841 г. жители села Ме
лили, входившего в каза Чам-арды, отказались вла
ги ъ государству имущественный (верти) и подушный 
(джизье) налоги. Вооружившись, кто чем попало, они 
напали на турецких заптийе8, сопровождавших мухас- 
сыла. 3 связи с этим Высший юридический совет при
нял решение наказать -/непокорных» крестьян и при
нудить их выплатить все налоги до последнего куру
ша7.

Выступления .против трнзОДатсхих новшеств в 
1841 .՝. были зарегистрированы также в Анкаре*.

Современник танзиматских реформ и очеаидец 
происходивших в те годы в Османской империи собы
тий С. Хамлин так описывал свои впечатления: «Про
возглашение хатта (Гюльханейского—М. Б.) во всей 
империи вызвало удивление и даже негодование. Кон
сервативно настроенные турки проклинали хатт, вос
клицая. что «шариат растоптан!», а правоверные му
сульмане низведены до уровня неверных... Что каса
ется подданных-христиан, то они связывают с танзима- 
гом большие надежды... Основные положения хатта 
были распространены по всей империи. Этот акт впер
вые в истории Турции давал христианам возможность 
бороться за свои права и внушал им надежду, что они 
.перед законом равны с мусульманами»9.
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Улемы, т. е. представители мусульманского духо
венства, выступавшие, как правило, против новшеств 
и преобразований, заседали в провинциальных мед
жлисах рядом с консервативными ага и в ряде случа
ев распространяли среди населения антитанзиматские 
настроения. Турецкий историк X. Инальджык в прило
жении к одной из своих статей приводит материалы, 
найденные им в Архиве ведомства премьер-министра 
(Ба1швекялет аршиви), в которых подробно и докумен
тально показана подстрекательская деятельность уле
мов в период танзимата в разных частях Османской 
империи, особенно в Малой Азии и Западной Арме
нии10.

Из этих документов мы узнаем, что на острове 
Мадилл и в Эгейском море шейх ордена мевлеви11 Аб
дул Кадир-эфенди и учитель медресе Мустафа были 
привлечены к уголовной ответственности за подстрека
тельство мусульманского населения острова против 
реформ12. Некоторые ага, вопреки предписаниям тан
зимата, пытавшиеся эксплуатировать греческое и ар
мянское население прежними методами, предстали 
перед судом и были приговорены к различным срокам 
лишения свободы.

Аян деревни Ени Шейх (нахийе Бала) Ягджы-оглу 
"Ибрагим-ага при помощи различных махинаций приб
рал к своим рукам власть во всем нахийе и заставлял 
местное население безвозмездно работать на его земле, 
т. е. нести барщину—«ангэрьяз». При этом он не платил 
государственной казне ни одного акче- Как известно, 
одним из ключевых положений танзиматского хатта 
было уравнение всех подданных империи в правах, в 
том числе и в области налогообложения. Лица (кроме 
представителей мусульманского духовенства, о чем 
выше говорилось), ранее освобожденные от налогов. 

■ лишались своих традиционных привилегий и обязыва
лись платить все налоги наравне с остальными. Имен
но это обстоятельство и вызвало недовольство среди 
разных слоев господствующего класса и породило мно
гочисленных противников реформ как в центре, так и в 
провинции. Инцидент с аяном деревни Ени Шейх как 
раз и был одним из доказательств проявления недо
вольства имущих слоев населения новой налоговой по
литикой правительства.
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Узнав, что ему, наравне с рядовыми крестьянами, 
придется платить налоги, местный аян Ибрагим-ага 
начал вести агитацию среди крестьян своего и соседних 
деревень против новой налоговой политики. Собрав 
толпу недовольных, около четырехсот человек, он по
пытался организовать демонстрацию протеста против 
танзиматских нововведении. Местная администрация не 
стала выяснять отношения с демонстрантами. Крестья
не были разогнаны, а сам Ягджы-оглу Ибрагим был 
арестован.

К сожалению, имевшиеся в нашем распоряжении 
материалы не позволяют судить об истинном характере 
этого выступления, организованного местным аяном. 
Нет сомнений, что, подстрекая крестьян против пра
вительственных решений, он, прежде всего, отстаивал 
свои личные интересы. Вместе с тем протокол показа
ний Ягджы-оглу на судебном процессе дает основания 
думать, что выступление это носило также социальный 
характер- Так, во время судебного разбирательства в 
Высшем юридическом совете, куда было направлено 
его дело, обвиняемый сделал следующее заявление: 
«В прошлом году (в 1840.—М. Б.) с меня требовали 
налоги на общую сумму в 1500 курушей, а в этом го
ду требуют 2400. Раньше с крестьян-бедняков, имев
ших двух ослов, взимали агнам в размере 60 куру
шей, а теперь требуют все 15013.

Антитанзнматские выступлени|я феодальной |вер- 
хушкп во главе с духовенством и подстрекаемого им 
мусульманского населения, происходящие в вилайетах 
со смешанным мусульманским и христианским населе
нием. не прекращались в течение всех сороковых го
дов XIX в. Так, в августе 1849 г. турецкое население 
города Аданы, недовольное претворением в ртизнь 
принципов танзимата о равенстве христиан и мусуль
ман. вышло на улицу и огромной толпой двинулось на 
кварталы армян, угрожая полностью истребить их. Бун
товщики собрались во дворе мечети Улу джами и уг
рожали уничтожить всех, кто подчинялся принципам 
танзимата. «чтобы было угодно Всевышнему накануне 
религиозного праздника рамазан»1'.

Сотрудники европейских дипломатических пред
ставительств. встревоженные поворотом событий, по-
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кинули свои резиденции и укрылись в местной армян
ской церкви. Среди христианского населения города 
было много раненых и убитых. В течение нескольких 
дней Адана и Тарсус находились во власти бунтовщи
ков. Наконец, прибыли правительственные войска и 
кое-как восстановили порядок, наказав зачинщиков 
беспорядков. Антиправительственные выступления име
ли место также в Западной Армении, в частности в 
Ване, Муше и Битлисе15.

Естественно, что создавшаяся ситуация была на 
руку противникам реформ не только в Армении, но и 
и самой столице. В 1842 г. под давлением консервато
ров произошла смена правительственного кабинета, и 
к власти пришли открытые противники реформ. После 
этого реформаторская деятельность в стране была при
остановлена до середины сороковые годов.

Ввиду того, что охвативший империю в этот пе
риод финансовый кризис продолжался и ни одна из 
проблем, стоявших перед страной, не была решена, 
вскоре османское правительство вынуждено было вер
нуться к политике реформ. Пост великого визиря вновь 
занял Мустафа Решит-паша. В феврале 1845 г. султан 
Абдул Меджид обратился к своему великому визирю со 
следующим хатт-ы шерифом: «Приходится признаться, 
что, несмотря на все старания по реализации моих на
мерений, ни один из проектов, за исключением военной 
реформы, не дал ожидаемых результатов. И даже во
енная реформа лишена солидной базы. Учитывая все 
это, тебе, мой визирь, и всем остальным министрам 
приказываю в полном согласии и единодушии обсудить 
создавшееся положение и принять меры, необходимые 
для морального и материального благополучия под
властных мне народов... Поскольку прогресс страны 
взаимосвязан с грамотностью населения, я повелеваю 
открыть школы, где деги могли бы получить знания, 
необходимые для развития наук, искусства и промыш
ленности»18.

Прежде чем приступить к осуществлению требо
ваний султана, правительство во главе с Мустафой Ре- 
шит-пашой решило вызвать в столицу представителей 
провинциальной знати, как мусульман, так и нему- 
сульман, чтобы обсуди гь с ними сообща реформы, в 
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которых нуждалась страна, н чтобы выяснить, какая 
обстановка в провинции.

Идея о консультации с представителями вилайе
тов была неожиданной и рискованной и свидетельство
вала о серьезности намерений дворца17. По прибытии 
делегатов в Стамбул каждому из них были вручены 
инструкции, объясняющие цель их приглашения и со
держащие ряд вопросов, на которые те должны были 
отвечать.

Они неоднократно приглашались в здание Баб-ы 
алп и Высший юридический совет, и в присутствии 
председателя и членов совета им давались необходи
мые пояснения18.

Делегаты представили разные отчеты, которые тща
тельно были изучены говето-м. Эти отчеты в основном 
касались способов упорядочения сбора налогов и их 
перераспределения, облегчения налогообложения в не
которых вилайетах. В них предусматривались оказа
ние материальной помощи населению ряда каза для 
подъема сельскохозяйственного производства, строи
тельство дорог и оросительных каналов, активизация 
речного судоходства, совмещение времени сбора на
логов с периодом уборочных работ и т. д.

Что касается предложения о равном распределении 
п урегулировании сбора налогов, оно было одобрено 
правительством, но для этого нужно было изучить со
стояние финансовых возможностей вилайетов на мес
тах. Было решено, что в текущем году будет прове
дена лишь подготовительная работа, а в следующем— 
даны соответствующие инструкции правителям вилайе
тов и старшим налогосборщикам1®.

Некоторые делегаты потребовали от правительства 
уменьшить размеры налогов в представляемых им ви
лайетах, что доказывало, что ряд санджаков и каза 
на самом деле перегружен налогами. Это происходило 
потому, что порядок перераспределения налогов еще 
не был урегулирован. «Эга несправедливость,—отмеча
ли делегаты.—исчезнет лишь тогда, когда будут лик
видированы причины, ее порождающие»20.

Что касается предоставления кредитов населению 
бедных каза и оказания помощи промышленности и 
сельскому хозяйству, правительство обязалось выделить 
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некоторую сумму на эти нужды. Кредиты провинциям 
должны были быть предоставлены с принятием мер, 
гарантирующих их использование по назначению.

Относительно последнего предложения правитель
ство удовлетворило просьбу налогоплательщиков, зая
вив, что, начиная с 1845 г время сбора налогов будет 
совмещено с периодом уборки урожая.

Обещаны были изменения в порядках уплаты на
логов торговцами и ремесленниками, чьи доходы не 
зависели от времени года. Им предписывалось лишь, 
что платежи должны были быть осуществлены в течение 
года, без переноса их част на следующий год. Это, по 
мнению авторов проекта, было необходимо для сба
лансирования бюджета.

Делегаты обязывались известить своих соотечест
венников о мерах, вытекавших из административной 
реформы и регулирующих порядок сбора налогов21.

Все эти обещания были одобрены султаном. По
скольку миссия делегатов была завершена, они немед
ленно покинули столицу и разъехались по вилайетам 
Из государственной казны каждому из них были вы
делены деньги на дорожные расходы22.

Для выполнения указаний Абдула Меджида о соз
дании сети народного просвещения был создан коми
тет просвещения, которому поручалась подготовка ге
неральной программы воспитания и обучения. Вдохно
вителем и руководителем этих работ стал Фуад-эфен
ди (в будущем паша)—один из крупнейших государст
венных деятелей эпохи танзимата.

После стамбульского совещания было принято ре
шение о создании смешанных инспекционных комиссий, 
так называемых «меджлис-и имаре», которые дол
жны были ездить по стране, знакомиться с нуждами и 
проблемами населения на месте и собирать информа
цию о возможности проведения преобразований в каж
дом, отдельно взятом, вилайете23. Таких смешанных 
комиссий было создано десять. Пять из них были от
правлены в европейские, а остальные—в азиатские ви
лайеты24.

Вопреки обещаниям султанских хаттов, в инспек
ционные комиссии представители христианских общин 
вообще не были включены, хотя большинство из них 
было отправлено в вилайеты с преобладающим или 
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значительным христианским населением—Эрзурум, Ди- 
ярбакыр и Сивас в Западной Армении и все европей
ские вилайеты. Изучением положения во всех осталь
ных районах должна была заниматься лишь одна един
ственная комиссия в составе трех человек! Это яв
ляется косвенным доказательством того, что политика 
реформ в эпоху танзимата проводилась преимуществен
но для успокоения и подчинения областей с нетуреи- 
ким, и в основном христианским, населением, с целью 
остановить рост национально-освободительного движе
ния подчиненных народов и помешать вмешательству 
европейских держав во внутренние дела империи.

Инспекционные поездки этих комиссий по стране 
продолжались семь-восемь месяцев (1845 г.). С каждой 
почтой председатели комиссий отправляли в столицу 
донесения, в которых излагали результаты своих наб
людений. Эти донесения были обсуждены на заседани
ях Высшего юридического совета, и в итоге было реше
но приступить к проведению реформ сначала в санд
жаках Измит (Никомедия) и Гелиболу, где, по мнению 
членов совета, почва для реформ уже была подготов
лена. Составление проектов о строительстве и эксплуа
тации сухопутных дорог и морских портов поручалось 
офицерам генерального штаба и военно-морским ин
женерам. Руководить этими работами должен !был 
сераскер .османской армии (Сулей маната ша. Однако 
вслед за этим произошла смена кабинета, и эти планы 
остались на бумаге25.

В том же году был составлен Аграрный совет— 
<меджлис-и зираат»- Султанский указ, изданный по 
инициативе этого совета 25 февраля 1845 г., сообщал 
об учреждении чрезвычайного комитета, в состав ко
торого входило по два делегата от каждого вилайета— 
по одному мусульманину п христианину. Этому комите
ту поручалось составление подробного отчета о причи
нах упадка сельского хозяйства в разных частях импе
рии и о необходимых для его подъема мерах. Кроме 
того, комитет должен был представить серию донесе
ний относительно регулирования и справедливого рас
пределения налогов, форм и сроков их платежа, облегче
ния налогового гнета в ряде местностей и, наконец, об 
организации и надзоре за строительством дорог и кана
лов25.
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Результаты расследований, проведенных в 1845 г., 
показали, что одной из основных причин отставания 
сельского хозяйства являлось преобладание натураль
ного хозяйства. Тогда правительство выделило двад
цать миллионов пиастров, которые через вилайетские 
меджлисы должны были быть переданы земледельцам 
для приобретения семян, тяглового скота и сельско
хозяйственных орудий. Но либо распределение было 
осуществлено слишком нерационально, либо большая 
часть этих денег осела в карманах правительственных 
агентов, по задуманные чрезвычайным комитетом меры 
так и нс дали каких-либо ощутимых результатов27.

*
Если в европейских и западноанатолийских вила

йетах политика реформ стала претворяться в жизнь 
еще в начале сороковых годов, то на востоке страны, 
особенно в Западной Армении, первые попытки ре
форм были сделаны лишь в 1845 г., а в тех районах, 
где власть сохранялась в руках курдских феодалов,— 
несколько позже—<в 1847 г.

Весной 1846 г., когда султан Абдул Меджид совер
шал поездку по Балканам, великий визирь Решит-паша 
обратился к населению Адрианополя с речью, в кото
рой говорил, что «султан хочет, чтобы все его поддан
ные—как мусульмане, так и немусульмане—жили в 
благополучии и счастье п пользовались одинаковыми 
правами»28.

Христиане, долго не раздумывая о сути обещанно
го им равноправия, «повсюду, куда только достигал их 
голос, заявляли о своих новых правах. Большинство 
христиан стремилось избавиться от ненавистного ос
манского ига. Было очевидно, что существующий ста
тус кво их раздражает. Они, как никогда, сплачива
лись вокруг своих общин, надеясь на то, что христиан
ские державы станут им опорой»29.

Провозглашение танзимата породило надежды и 
среди армянского населения Османской империи. В то 
время как армяне столицы и близлежащих к ней райо
нов, воодушевленные социально-политической благо
приятной атмосферой, созданной .вследствие провоз
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глашения танзимата, развернули активную деятель
ность по реализации султанских обещаний, слухи о 
танзимате проникли также в армянские области и все
лили надежду скорого освобождения30.

Однако проведение реформ в Западной Армении 
было отложено в связи с восстанием, поднятым курд
ской феодально-племенной верхушкой против централь
ного правительства и направленным против перемен в 
социально-политической структуре- Это восстание было 
подавлено лишь в 1847 г., а в отдельных районах—в 
1849 г. Курдские хюкюметлики и юрдлук-оджаклыки 
были ликвидированы, а мноте феодалы и племенные 
вожди были лишены своих наследственных прав.

Распространение политики реформ и централиза
ции административного управления на Западную Арме
нию осуществлялись огнем и мечом. Государство бы
ло полно решимости раз и навсегда покончить с само
стоятельностью как курдских феодалов, так и турец
ких вали и мутасаррыфов.

В первой половине МХ в. национальными и об
щественными делами армянской колонии в Стамбуле 
управлял класс амира. состоявший из саррафов, круп
ных торговцев, ростовщиков и государственных служа
щих. Армянские народные массы находились в эконо
мической и политической зависимости от амира. В 30-х 
годах XIX в., в связи с началом политики реформ, в 
жизни армянской общины произошли определенные 
сдвиги. Среди армянских трудящихся, представленных 
в то время в основном ремесленниками (эснаф), нача
лась стихийная борьба против единовластия амира31.

Следует отметить, что представители нарождав
шейся средней и мелкой армянской буржуазии, также 
включившись в борьбу народных масс против амира, 
возглавили это движение. До начала 40-х годов амира 
и армянский патриархат рука об руку с центральным 
правительством, {мюльтезимамн и пашами^, -которых 
они финансировали, а также с турецкими и курдскими 
ага и беками беспощадно эксплуатировали трудящих
ся как в Западной Армении, так и в тех районах, где 
имелось компактное армянское население32. Их интере
сы совпадали с интересами тех кругов турецкой вер
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хушки, которые стремились консервировать существую
щие в империи феодально-клерикальные порядки. Этой 
политикой, как уже говорилось, были недовольны ши
рокие слои армянского населения, в том числе—моло
дая армянская буржуазия. По этой причине внутриоб- 
щинная борьба между феодально-клерикальными фи
нансово-ростовщическими кругами, с одной стороны, и 
буржуазно-демократическими—с другой приобрела фор
му классовой борьбы.

Первым признаком активизации этой борьбы ста
ла попытка буржуазно-демократических слоев добить
ся отделения религиозных дел от светских и передачи 
управления гражданскими делами народным предста
вителям33.

Турецкое правительство, в принципе, не возражало 
против этого требования, поскольку оно касалось внут- 
риобщинпых взаимоотношений и непосредственно не 
угрожало его интересам, тем более, что борьба между 
различными слоями подвластных народов отвлекала их 
внимание ют насущных задач и ослабляла накал анти- 
турецкой борьбы- Несмотря на противодействие со сто
роны амира и духовенства, требование буржуазно-де
мократических сил было принято и 1 июля 1841 г. был 
издан султанский указ о создании Гражданского соб
рания константинопольских армян в составе 27 членов, 
представлявших буржуазию и ремесленников (эхл-и 
санат), и ведение общинных дел было передано этому 
собранию34. Однако после смены кабинета и отставки 
Мустафы Решит-паши амира вновь взяли верх и до
бились роспуска этого органа35.

С 1845 г., когда реформаторская деятельность в 
империи возобновилась, борьба между амира и их 
противниками развернулась с новой силой31'՛. Таким 
образом, в 1844 г. окончательно был определен состав 
Национального совета, куда вошли 16 амира и 14 эс- 
нафа37. Это сближение ознаменовало начало нового 
этана в жизни турецких армян.

В 1847 г. на основе этого собрания были созданы 
два совета при Армянском патриархате в Константи
нополе: Совет по религиозным делам и Совет по граж
данским делам в составе двадцати членов, где амира и 
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эснафы были представлены поровну38. Заседания этих 
меджлисов проходили под председательством армян
ского патриарха. Собственно ,онп предназначались для 
оказания помощи главе религиозной общины в управ
лении духовными и светскими делами39.

11звестпо, что и до танзимата христианские общины 
пользовались определенной внутриобщинной самостоя
тельностью. В новых условиях османское правитель
ство требовало, чтобы «права и привилегии» армян бы
ли пересмотрены на заседаниях упомянутых советов, 
и, согласно духу и содержанию времени, было состав
лено внутреннее законодательство армянской общины»19.

Иначе обстояли дела в Западной Армении, особен
но в ее южных областях.

В исследуемый период территория Западной Арме
нии была разделена на вилайеты Эрзурум, Ван, Карс. 
Баязед, Муш, Харберт и Диярбакыр. В период танзи- 
мага вилайеты и санджаки азиатской Турции были 
подвергнуты новому изменению. Санджаки Эрзурум, 
Чылдыр, Карс и Баязед были объединены в вилайете 
Эрзурум; санджаки Ван, Муш, Хаккяри, Мардин, Дер- 
сим и Диярбакыр—во вновь образованном вилайете 
Курдистан; \сацджаки Харберт, Маден, {Иал-атья !и 
Бехиснп вошли в состав Харбертского вилайета41. Та
ким образом, после перекройки карты Западной Ар
мении некоторые санджаки с подавляющим армян
ским населением были включены в состав других ви
лайетов, в частности в вилайет Курдистан- Целенаправ
ленность этого акта была очевидной. В итоге не оста
лось вилайетов, где армяне составляли бы подавляю
щее большинство населения.

В Западной Армении, наряду с армянами, прожи
вали курды, турки, айсоры, греки, персы, черкесы, че
ченцы. арабы и евреи. Армяне являлись коренным насе
лением края, а персы, айсоры и греки обосновались 
здесь в античные времена и в средневековье, когда 
Армения находилась под двойным игом Персии и Ви
зантии. Курды появились здесь в X—XI вв„ но особен
но курдское население увеличилось в этих районах в 
XVI и позже—в XIX вв. Чеченцы л черкесы переселились 
сюда во второй половине XIX в.42 В 1860—1870 гг. 
армяне все еще составляли абсолютное большинство 
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населения Западной Армении. За ними шли курды, за
тем—турки. Карлайль Мак Коан в 1870-х гг. отмечал, 
что в армянских областях армяне продолжали сохран
ять численное превосходство по отношению к курдам 
и туркам43. Политическим, экономическим и админис
тративным центром Западной Армении был город Эр
зурум, где заседал эрзурумский паша, традиционно яв
лявшийся (главнокомандующим анатолийской армии. 
Правители пограничных с Россией и Персией вила
йетов непосредственно подчинялись ему.

В 1845 г., вслед за стамбульским совещанием и 
учреждением подготовительных комиссий, было принято 
решение о проведении реформ, также в вилайетах Эр
зурум и Диярбакыр, куда в то время входила подав
ляющая часть территории Западной Армении. С целью 
проведения новой финансово-налоговой политики пра
вительства сын Вели-паши Селим-бей был назначен на 
пост дефтердара Эрзурума, а бывший секретарь при 
диване багдадского наместника Али-паши Осман-бей— 
дефтердаром Диярбакыра4"1.

Первые попытки распространения политики реформ 
на Западную Армению были сделаны еще при правле
нии султана Махмуда II. Однако на пути осуществле
ния этой политики на востоке империи существовало 
много препятствий, главным из которых были центро
бежные устремления местных пашей и беков. Тради
ционные формы администрирования и землевладения, 
специфические для диярбакырского, мушского, битлис- 
ского и ванского санджаков, такие как хюкюметлики, 
юрдлукюджаклыки и свободные мирмиранлыки, явля
лись серьезным тормозящим фактором на пути соци
ально-экономических преобразований в этом крае. Сле
довательно, стремление центрального правительства 
упразднить эти феодальные пережитки и подчинить 
административное управление этих районов центру бы
ло прогрессивным явлением, отвечало желанию и ин
тересам местного оседлого населения, которое было 
наслышано о положительных переменах в западных 
районах империи и с нетерпением ждало, когда эти 
перемены коснутся их судеб.

В Западной Армении, 'как и повсюду в империи, 
почва для реформ подготавливалась путем насильствен- 
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лого подчинения реакционно и консервативно настро
енных слоев общества. Но, в отличие от других реги
онов, на востоке империи правительству пришлось при
бегнуть к крупномасштабным и продолжительным во
енным операциям против противников новой политики.

Феодальная верхушка в Западной Армении пре
имущественно была представлена курдами, турками и 
лишь частично—армянами и ассирийцами. Курдские 
феодалы господствовали почти во всех вилайетах вос
тока империи, турки—преимущественно в Сивасе, Хар
берте и Эрзуруме. Крупные землевладельцы из айсор 
встречались в Хаккяри, а армянские помещики—в ря
де каза Харберта, Вана и Диярбакы|ра45.

Борьба за усмирение курдских феодалов продол
жалась с 1834 до 1849 I. В 30—40-х гг. центральные 
власти физически уничтожили большинство деребеев 
Западной Армении. По приказу' султана Осман-паши 
Хазнедар-оглу разгромил Юсуф-агу и Мир-Шараф-ату 
в Спаркерте. Мухаммед-бека и Феттаха в Хизане, Ше- 
реф-бея в Битлисе. Командующий другого корпуса пра
вительственных войск — Салих-ага — ликвидировал 
вождей племени Рашкотан (Решкотан) в Сиирте, Ис
маил-паша разбил властелина Джуламерка (Чёлеме- 
рпк), Гяваша и Андзеваца Нуруллах-бека46.

В военных действиях против курдских феодалов 
турецкие регулярные части проявили неоправданную 
жестокость. Жертвами карательных экспедиций стано
вились не только курдские феодалы и их отряды, но и 
мирное население. Сотни деревень с курдским насе
лением были ограблены и стерты с лица земли. Но 
«восточная операция» дорого обошлась Порте. Она 
потеряла около четырех тысяч солдат47.

По мере продвижения политики реформ на восток 
в жизни местного населения происходили значительные 
перемены. Самым существенным изменением в жизни 
армянского населения восточных районов империи до 
и в танзиматский период было упразднение тимарной 
системы землевладения и сопутствующих ей прочих 
форм феодального землевладения- Еще в начале 40-х 
гг. были зафиксированы отдельные факты наделения 
армян и греков землей. Помощник английского консу
ла в Измире Сутер в своем донесении от 5 января
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1840 г. писал: «В области обеспечения безопасности 
имущества ганзнмат так воодушевил османских под
данных, что стала производиться купля-продажа земли, 
способствующая развитию сельского хозяйства во мно
гих районах страны»411.

Косвенно приобщение христианского населения к 
землевладению подтверждается сведениями об участии 
национальных меньшинств, в частности греков, в зе
мельных спекуляциях49. В тех районах, где политика 
централизации была проведена успешно, как напри
мер, в Эрзуруме, Сивасе и отчасти в Трабзоне, армян
ские крестьяне постепенно превращались в землевла
дельцев. По мере ликвидации феодальных форм зем
левладения новые земельные отношения проникали так
же в южные и юго-вос точные санджаки Западной Ар
мении50.

Согласно свидетельству полковника русской армии 
Ю. Д. Лазарева, в конце сороковых годов XIX в., т. е. 
на первом этапе танзимата, положение армян в муш- 
ском и баязедском санджаках значительно улучшилось. 
«При султанах Меджиде и Азизе (А1бдул Азиз,— 
М.Б.),— писал он,—армянские райи в Мушском, Бая
зедском и других пашалыках были зажиточны. Мно
гие имели от 20—30 буйволов для распашки, овец 
от 500—1000 нескольких жеребцов в конюшнях и ко
сяки, и ходили в богатых лисьих шубах. Теперь ничего 
подобного нет, настала нищета и осталось одно лишь 
печальное воспоминание о прежней роскоши и обилии, 
ибо тогда таких налогов не было»51. Конечно, сказан
ное Лазаревым не следует понимать дословно. Не все 
армяне были такими зажиточными, а лишь незначи
тельная их часть. Все же появление богатых армян- 
помещиков свидетельствует об усилении расслоения в 
армянской деревне, чему немало способствовало, хоть 
и частичное, обеспечение неприкосновенности имущес
тва.

О наделении армянских крестьян землей после про
возглашения танзимата упоминал также П. Натанян, 
посетивший некоторые санджаки Западной Армении в 
70-х гг. Анализируя социально-экономические порядки, 
установленный в этих краях в последние годы танзп- 
мата, он писал: «Существует еще одна форма «мара- 
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балыка», несправедливо и насильно установленная бе
ками. Называется она «ноксан-ы арз—налог в размере 
одной шестой части урожая, и взимается с (армянских) 
крестьян с незапамятных времен... Но в годы правле
ния султана Меджида этот несправедливый налог был 
ликвидирован. Земельные участки были закреплены за 
землевладельцами (курсив наш.—М. Б.). Следователь
но ашар, взимавшийся с этих земель, стал собствен
ностью государственной казны с тем условием, чтобы 
само государство третью часть ашара уступила этим 
бекам»52.

Но, отмечает П. Натапян, к сожалению, это про
должалось всего восемь лет. В 1853 г. беки вновь вос
становили налог «иоксан-ы арз» и прямо пли косвенно 
взимали его в течение последних 25 лет (до 1878 г.)53. 
Согласно приведенным им же данным, армяне Харбер
та, лишенные до 1839 г. земли, в 1878 г., т. .е. в ту 
пору, когда он посетил Западную Армению, владели 
одной восьмой частью всех обрабатываемых земель, и 
купля-продажа земли в пользу армян продолжалась. 
В то же время он обращает внимание на тот факт, что 
армяне составляли более 55% общего населения Хар
берта, тогда как владели всего лишь одной восьмой 
частью земель54.

В налоговой реформе османского правительства 
христианских подданных, в том числе армян, непосред
ственно интересовала дальнейшая судьба подушного 
налога «джизье», взимавшегося только с немусульман. 
Ранее этот налог собирали джизьедары и мюльтезимы, 
что сопровождалось разного рода злоупотреблениями 
и хищениями. Джизьедары в свою пользу взимали с 
налогоплательщиков-христиан различные «незаконные» 
налоги, часть которых была упомянута выше. Все эти 
«незаконные» налоги вместе составляли примерно од
ну четвертую часть джизье55, хотя в него не входили.

Однако в некоторых районах Западной Армении 
джизье взимался оптом главами местных христианских 
общин—коджабашы и затем передавался налогосбор- 
щикам. Такая практика исключала прямой контакт на
логоплательщика с мюльтезимами и джизьедарами и 
в какой-то мере облегчала его участь. Эта практика 
объяснялась отсутствием в обороте наличных денег на 
подавляющей части территории Западной Армении, где
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из-за отсутствия путей сообщения и капитала по-преж
нему преобладало натуральное хозяйство и товарные 
отношения пробивали себе дорогу с неимоверными труд
ностями.

Естественно, что взимание подушного налога и 
подобных условиях в одинаковом размере со всех на- 
логоплатслыдиков-немусу льман было нереальным, по
этому правительство прибегало к различным ухищрени
ям. Было решено, что джизье будет взиматься по прин
ципу крутовой поруки. Таким образом, данная община 
всегда платила твердо установленную сумму, если да
же отдельные ее члены были не в состоянии платить 
налог или покидали свою родину в поисках заработка, 
что случалось нередко58.

В период танзимата принцип круговой поруки при 
сборе джи?ьс был распространен на все остальные рай
оны, где имелось христианское население- Главы об
щин—коджабашы собирали налог со всех единоверцев 
в зависимости от их материального состояния и пере
давали мухассылам. Население официально было раз
делено на имущих, середняков и бедняков. Сам факт 
сохранения джизье, однако, свидетельствовал о том, 
что одно из важнейших обещаний. Гюльханейского 
хатт-ы шерифа—принцип равноправия при распределе
нии и взимании налогов—резко нарушалось. Даже в 

:1851 г., когда османское правительство объявило об 
окончательной отмене налога джизье и переименовало 
его в обязательный для всех подданных султана пого
ловный налог—«баш вергиси»,—этот принцип все же 
не соблюдался, поскольку «хатт-ы хумаюн» 1856 г. 
заменил джизье не менее тяжелым налогом «бедел-и 
аскерийе» (выкуп от военной службы). Новый налог был 
введен в связи с изданием нового указа, разрешавше
го немусульманам проходить службу в армии. Однако 
с самого начала было оговорено, что лица, не желаю
щие служить в армии, могут быть освобождены от во
енной службы, уплатив некоторую сумму, т. е. «бедел-и 
аскерийе».

Новая налоговая политика государства не улучши
ла, а. наоборот, еще более ухудшила положение хрис
тиан. «Особенно смешным,—писал П. Чихачев,—а еще 
более жестоким является то, что обнародование указа 
султана, сулившего допустить в ряды армии христиан, 
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привело к введению налога, уплачиваемого за избежа
ние военном службы. Харадж, в лучшем случае, исчис
лялся суммой в 30—40 пиастров с человека, тогда как 
новый налог достигает 300—400 пиастров»57.

Выше говорилось о юм, что на первом этапе тан- 
зимата, особенно начиная с 1845 г., в жизни населения 
армянских областей произошли определенные измене
ния к лучшему и что армянские крестьяне постепенно 
освобождались от почти крепостнической зависимости 
и превращались в законных владельцев обрабатывае
мой ими земли. Тот факт, что при исследовании жизни 
западных армян основной акцент мы делаем на кресть
янство, неслучаен. В то время подавляющее большин
ство армян проживало в деревнях. В создавшихся но
вых условиях турецкие крестьяне не могли соперничать 
с армянами и, продав им свои земли и хозяйства, ухо
дили в города, где поступали на государственную или 
военную службу58-

С успешным завершением политики централизации 
административного управления, которую оно вело еще 
с первых лет царствования султана Махмуда II, осман
ское государство достигло своей основной цели: дохо
ды государственной казны были поставлены под кон
троль самого государства. Во время борьбы против де- 
центристских устремлений окраинных феодалов и па
шей центральное правительство нуждалось в помощи и 
поддержке угнетенных народов, в данном случае—ар
мянского населения восточных районов империи. Что
бы убедить армян в искренности и серьезности своих 
намерений, правительство временно пошло на частич
ное улучшение их социально-экономического положе
ния. Однако первые же мероприятия Порты, осущест
вленные в конце сороковых годов XIX в., показали, что 
улучшение жизненных условий покоренных народов от
нюдь не входило в планы так называемых «реформато
ров». Явным доказательством этого стало то, что в сос
тав вновь создаваемых провинциальных меджлисов бы
ли включены в. основном бывшие турецкие и курдские 
деребеи и аяны либо их потомки, которые отнюдь не 
были заинтересованы в проведении реформ, ограничи
вавших их привилегированное положение. Фактически 
они, превращаясь в государственных служащих, вос
станавливали свою власть в провинции, и их действия.
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квалифицировавшиеся до этого как незаконные, узако
нивались. Сам факт провозглашения хатт-ы хумаюна 
1856 г., ознаменовавшего начало второго этапа танзи- 
мата, свидетельствовал о том, что в жизни нетурецких 
народов империи,, в том числе армян, существенных из
менений не произошло-

Изучение политики реформ на первом ^тапе тан- 
вимата позволяет прийти к следующим выводам:

а) политика реформ, проводившаяся господствую
щей в Османской империи верхушкой, в первую оче
редь преследовала цель сохранения территориальной 
целостности империи и централизации государственно
го управления;

б) в данном вопросе интересы государства в неко
торых случаях совпадали с интересами части подвласт
ных народов и национальностей. Упразднение изжив
ших себя феодальных институтов, таких как тимариая 
система землевладения, хюкюметлики, юрдлук-оджак- 
лыки, мюсадере, ильтизам и пр., было необходимо для 
обеспечения дальнейшего существования империи и 
отвечало также чаяниям подвластных народов, в дан
ном случае—армян, которые освобождались от преж
них форм феодальной зависимости;

в) из новых порядков в первую очередь могло 
извлечь выгоду деятельное и трудолюбивое население, 
имевшее старые традиции земледельческой и ремеслен
ной деятельности. На востоке страны подобных людей 
было много среди армянского населения, но такие пер
спективы вовсе не входили в планы руководителей го
сударства. Однако, с целью доведения своей политики 
до конца, государство временно решило не препятство
вать активизации экономической жизни армянского на
селения. Возвращение к власти бывших носителей де- 
центристских устремлений значительно ухудшило по
ложение армянского населения и положило начало 
еще большим злоупотреблениям и беспрецедентному 
произволу. Это показывало, что, несмотря на опреде
ленные положительные перемены, в целом политика 
реформ на первом этапе танзимата не оправдала чая
ния подвластных народов.
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ГЛАВА IV

ВТОРОЙ ЭТАП ТАЦЗИМАТА И ЗАПАДНЫЕ 
АРМЯНЕ

Накануне открытия Парижской мирной конферен
ции1. 18 февраля 1856 г., султан Абдул Меджид, во 
второй раз за период своего правления, издал «высо
чайший указ»—хатт-ы хумаюн, предусматривавший, 
как и первый, проведение некоторых реформ. Это был 
знаменитый хатт-ы хумаюн 1856 г., ознаменовавший 
начало второго этапа танзимата, и сам факт его про
возглашения свидетельствовал, что попытки проведе
ния реформ в предшествующий период не были увен
чаны успехом2.

Нельзя утверждать, что до 1856 г. в жизни армян
ского населения никаких улучшений не произошло. 
Разбой и произвол, по сравнению с прежними времена
ми, стали более умеренными: повсюду открывались 
школы, христиане больше не скрывали своей нацио
нальной принадлежности, не прятали своего имущес
тва и сравнительно свободно пользовались результа
тами своего труда.

Вместе с тем основное положение танзиматского 
хатта—уравнение в правах мусульман и немусульман— 
не было достигнуто. Мусульмане, как и прежде, про
должали презирать «неверных» и смотреть на них 
свысока. Несмотря на все заверения турецкого прави
тельства, христиане так и не получили обещанных им 
политических прав3.

За истекшее время произошло такое крупное собы
тие, как Крымская война 1853—1856 гг., в которой 
христианская Европа с оружием в руках защитила 
право османского деспотизма на существование. Впредь 
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вопрос о судьбе балканских народов и армян стано
вится постоянным предлогом для вмешательства вели
ких европейских держав во внутренние дела Османской 
империи и составляет неотделимую часть Восточного 
вопроса.

1 февраля 1856 г. в Вене между воюющими сторо
нами был подписан протокол, который лег в основу 
будущего мирного договора. Одним из четырех пунктов 
этого протокола был вопрос о положении христианских 
подданных империи4. Турецкое правительство предпри
нимало отчаянные попытки, чтобы не допустить вклю
чения этого пункта в текст мирного договора, так как 
этим пунктом, помимо прочих прав и свобод, пред
усматривалось предоставление свободы совести осман
ским подданным. А это означало, что любой подданный 
султана, в том числе и мусульманин, не боясь угрозы каз
ни, мог отказаться от своей религии и примкнуть к дру
гой8. В чем же причина упорного нежелания турецкою 
двора любой ценой помешать принятию этого условия? 
Ведь не думали султан и его сановники, что мусульмане, 
воспитанные на незыблемых догмах Корана, могут пой
ти против своей веры. В этом отношении им нечего 
было бояться. Но если вникнуть в вопрос глубже, го 
станет очевидным, что у правящих кругов для подоб
ной тревоги были веские основания.

Как известно, в течение столетий турецкие влас
ти усиленно вели политику ассимиляции покоренных 
народов (примером тому является существование ин
ститута девширме), и огромные массы христиан на
сильно были отуречены или просто Обращены в ислам. 
Эта политика применялась также в XIX в. Согласись 
султан на введение свободы совести, десятки тысяч 
отуреченных могли бы вернуться в лоно своей церкви, 
и численное соотношение между мусульманами и не- 
мусульманами значительно могло измениться в пользу 
последних со всеми вытекающими отсюда последствия
ми. Поэтому турецкий двор в спешном порядке под
готовил новый хатт-ы хумаюн, который и был провоз
глашен 6 февраля 1856 г., непосредственно перед на
чалом Парижской конференции.

Настоящим указом султан, помимо прочих обеща
ний, жаловал «особые преимущества и привилегии» 
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своим христианским подданным. Ввиду того, что мир
ная конференция в Париже и подписанный на ней 
трактат сыграли далеко нс последнюю роль в провоз
глашении хатта 1856 г., здесь хотелось бы остановить
ся на одной статье этого договора, которая непосред
ственно (касалась кристиаЦсиИх народов Ос(ма.нск(ой 
империи. В статье 9 говорилось: «Его Высочество сул
тан, постоянно заботящийся о благе своих подданных, 
издал специальный указ, в котором он (обещает) улуч
шить положение всех своих подданных, независимо от 
национальной и религиозной принадлежности и изъяв
ляет свои благородные намерения по отношению к 
христианским народам (империи)- В то же время он, 
желая доказать искренность своих обещаний, передал 
копию текста упомянутого хатта державам, подписав
шим трактат. Державы полностью осознают важность 
значения этого хатта. Само собой разумеется, что это 
обстоятельство никоим образом не дает права настоя
щим державам ни вместе и ни поодиночке вмешивать
ся во взаимоотношения султана со своими подданными, 
равно как и во внутренние дела империи»6.

В самом хатте христиан и евреев касались сле
дующие пункты:

— все права и привилегии, ранее жалованные про
живающим в Османской империи христианам и евреям, 
еще раз подтверждаются;

— права и привилегии христиан и прочих немусуль- 
ман заново будут пересмотрены: будут составлены и 
изучены на заседаниях меджлисов проекты реформ, 
соответствующие духу времени, науки и цивилизации. 
Упомянутые меджлисы будут созданы при патриарха- 
тах и будут находиться под надзором Порты. После 
обсуждения на меджлисах проекты реформ будут пред
ставлены правительству;

— духовным лицам, согласно их званию и должнос
ти, будет назначено единовременное пособие;

— движимое и недвижимое имущество христиан
ских священнослужителей будут неприкосновенны;

— в городах, касаба и селах с преимущественным 
христианским населением будет разрешено строитель
ство и ремонт церквей, часовен, монастырей, школ, 
больниц и кладбищ;
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__поскольку в Османской империи существует сво
бода совести, никого нельзя лишить возможности испо
ведовать свою религию;

—все подданные, независимо от национальности и 
религиозной принадлежности, могут поступать в воен
ные училища и учебные заведения по подготовке ад
министративных кадров и т. д.7

Думается, нет необходимости приводить полный 
перечень пунктов этого хатта. Но без преувеличения 
можно утверждать, что две трети этого указа касались 
прав и привилегий немусульманских подданных султа
на, а остальная треть—прав и привилегий иностран
ных подданных8.

Сопоставление двух танзиматских хаттов поз
воляет сделать вывод, что по существу указ 1856 г. 
почти не содержит новых прогрессивных идей и про
ектов реформ. В качестве нового момента можно лишь 
отметить немногим большее внимание к экономическим 
проблемам страны. Однако достижение этой цели свя
зывалось с использованием опыта и капитала разви
тых промышленных стран Запада... В главном, что ка
сается внутренних реформ, хатт 1856 г. повторил 
Гюльханейский, и его могло и не быть, сложись обсто
ятельства в пользу Османской империи. Вероятно, его 
и не было бы, если бы не давление на турецкое пра
вительство со стороны Европы9.

При освещении первою этапа танзимата мы виде
ли, что против Гюльханейского хатта и его решений 
существовала довольно сильная оппозиция, которой на 
какое-то время даже удалось занять ключевые посты в 
правительстве и придать реформам более умеренный 
характер- Такая же оппозиция существовала также 
против хатта 1856 г., причем среди его представите
лей были такие видные государственные деятели, как 
инициатор танзиматских реформ Мустафа Решит-па- 
ша, Кыбрыслы Мехмед Эмин-паша (ярый противник 
европеизации империи) и, в известной мере,—автор 
многотомной истории Османской империи АхмедДжев- 
дет10.

В среде христиан наблюдались гораздо большие 
различия, чем в мусульманской. Крайне отрицательно 
восприняли новый хатт главы религиозных общин. Но 
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вместе с тем в первое время после обнародования но* 
вого хатта у части христианского населения, главным 
образом там, где оно особенно сильно страдало от про
извола и насилия, появилась надежда, что хатт-ы 
хумаюн, наконец, будет способствовать улучшению их 
жизни".

Естественно, одним из первых попытались восполь
зоваться новыми обещаниями армяне, которые еще на 
первом этапе танзимата активно боролись за внедрение 
в жизнь положений хатта 1839 г. На данном этапе уси
лия армян были направлены на проектирование и про
возглашение внутринационального законодательства, 
которое покончило бы с единовластием духовенства в 
решении внутриобшинных вопросов.

Надо признать, что, несмотря на противодействие 
со стороны патриарха и представителей амира, Пор
та поддерживала их стремления и особо не препятство
вала демократизации национальных меджлисов. При
чину лояльности правительства надо искать не в «бла
госклонности турецкой верхушки к армянам», как час
то пытаются изобразить дело турецкие историки, а в 
расчетливости. Как известно, вмешательство европей
ских держав во внутренние дела Османской империи 
чаще всего мотивировалось религиозными вопросами, 
наглядным примером чему послужила Крымская вой
на. Лаицизация управленческого аппарата армянской 
и остальных немусульманских общин, по мнению ини
циаторов реформ, должна была в будущем исключить 
возможность подобного вмешательства.

История движения за провозглашение националь
ного законодательства армян нисходит к концу 40-х 
—началу 50-х гг. XIX в. 21 октября 1853 г. представи
тели передовой армянской интеллигенции с согласия 
двух палат Национального собрания основали Совет 
национального просвещения, в который вошли авторы 
и редакторы Национального законодательства армян: 
врач Наапет Русинян, Никогос Балян, Грикор Одян, 
Сервиче (Серовбе Виченян), Карапет Утуджян и пр.’2

В августе 1854 г. Гражданская палата Националь
ного собрания учредила законодательную комиссию и 
поручила ей приступить к составлению текста нацио
нального законодательства. В комиссию входило девять
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.священников и двенадцать гражданских лиц- Работа 
эта в основном была закончена в 1857 г. и представ
лена на утверждение общего собрания обеих палат13.

В апреле 1860 г. сопротивление духовенства окон
чательно было сломлено, и вновь избранный патриарх 
Саркис Куюмджян утвердил проект нового законода
тельства, который получил название «Национальной 
.конституции армян» и 24 мая 1860 г. вступил в силу14.

14 февраля 1862 г. Порта направила официальное 
письмо в патриаршество, в котором требовало, чтобы 
Национальное собрание армян создало из числа своих 
депутатов комиссию в составе семи человек, которая 
совместно с созданной при правительстве опять-таки из 
армян комиссией должна была пересмотреть текст про
екта законодательства16. За сравнительно короткий 
срок—до апреля 1862 г.,—комиссии завершили работу 
над новым проектом и вместе с докладной запиской 
представили его на утверждение правительству. В за
писке, в частности, говорилось: «Примерно два десятка 
лет назад (1842 г.—М. Б) армянский миллет16 с целью 
.оказания помощи его преосвященству патриарху всех 
армян при исполнении им своих обязанностей и для ре
шения внутриобщинных вопросов решил создать два 
меджлиса—религиозный— «меджлис-и рухани» и граж
данский—«меджлис-и джисмани» и обратился к нам за 
разрешением. Но, по разным причинам, создание этих 
меджлисов было отложено на будущее. Далее было ре
шено составить Национальное законодательство армян
ской общины, которое зиждилось бы на издавна уста
новленных для армянского миллета привилегиях и 
правах»17.

Учитывая жалобы, поступавшие из армянских об
ластей и основываясь на том, что провинциальные мед
жлисы лишены прямых контактов со столицей и покро
вительства Датриаррса;, было /решегф учредить Дол
жность представителя Национального собрания в про
винции. С этой целью общее число членов собрания, 
которое было создано в результате объединения рели
гиозного и гражданского меджлисов, было доведено до 
140. Срок полномочий членов равнялся десяти годам, 
а одна треть состава должна была обновляться еже
годно18.
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Патриарха и депутатов обеих палат (поскольку 
после создания Национального собрания меджлисы 
превратились в палаты) избирало Национальное соб
рание—«меджлис-и умуми», которое также контроли
ровало их деятельность. Среди депутатов гражданской 
палаты были Мкртич Агатой, Степан Асланян, Манук 
Манукян, Минас Минасян, Наапет Русинян, Оганес Су- 
ренян и Грикор Одян19.

Что собой представляла «Национальная конститу
ция армян»? В турецких официальных материалах то
го времени, да и в исторической литературе вообще 
этот документ называется «низамнаме»—свод законов, 
законодательство или устав, тогда как в армянских 
источниках движение за провозглашение этого доку
мента называлось «конституционным» (ишЫиЛшг1_(1ш1/иЛ). 

Вступив в силу 24 мая 1860 г., документ получил гро
могласное название «Национальной конституции ар
мян». Этот, на первый взгляд, незначительный эпизод, 
который был расценен современниками как «стремле
ние турецкого двора наклеивать яркие этикетки на 
пустые коробки»20, имеет под собой глубокие социаль
ные корни.

В исследуемый период, т. е. в начале второй поло
вины XIX в., образование армянской нации вступило в 
свою завершающую стадию и было естественным 
стремление армян регулировать свои внутринацио
нальные или внутрнобщпнные отношения на основе 
буржуазного законодательства, т. е. конституции, В то 
же время турецкому обществу, интересы которого пред
ставляли султанский двор и правящая верхушка, были 
еще довольно чужды понятия национального сознания 
и единства: общество по-прежнему продолжало делить
ся по религиозному признаку—на мусульман и нему- 
сульман, а все отношения между мусульманами регу
лировались сводом религиозных правил—шариатом. 
Само понятие «конституция»—канун-у эсаси (основ
ной закон) родилось в турецкой среде значительно поз
же. и явление это стало не выражением национального 
самосознания турок, а стремлением правящей верхушки 
создать иллюзию о единстве некой «османской нации» 
и, следовательно, неделимости ее территориальной це
лостности. Распространяя подобные иллюзии, правя-
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шие круги, да и зарождающаяся турецкая интеллиген
ция стремились принудить борющиеся за свое нацио
нальное освобождение нетурецкие народы отказаться 
от этой борьбы, примириться с турецкой действитель
ностью. Заодно они хотели ввести в заблуждение ми
ровое общественное мнение.

Тем более что национальное законодательство ар
мян, как бы оно ни называлось—низамнаме или кон
ституция, затрагивало исключительно внутриобщинные 
отношения, и в нем не было ни одной статьи, которая 
гарантировала бы неприкосновенность жизни, чести и 
имущества армян от посягательств и произвола турец
кого правительства. Ничем не гарантировались ни ин
дивидуальные, ни общенациональные права армян. «В 
нем не было статьи, которая запретила бы курду по
хищать его стадо; беку—насиловать его дочь и разру
шать его хозяйство; сборщику налогов—взимать один 
и тот же налог несколько раз подряд и т. д.»21.

25 августа 1860 г- было созвано первое Националь
ное собрание, в работе которого принимали участие 
120 «избранных» депутатов и 60 членов с совещатель
ным голосом22. Первым председателем Национального 
собрания был избран один из авторов Законодатель
ства Серов'бе Виченян, известный под псевдонимом Сер- 
вичен, а секретарем—Мкртич Агатонян23.

В повестке дня были следующие вопросы: а) ут
верждение «Национального законодательства»; б) вы
боры президиума Национального собрания; в) выборы 
членов религиозной и гражданской палат; г) отчет о 
деятельности гражданской палаты24.

Гражданская палата должна была состоять из 
двадцати членов. В нее вошли самые передовые об 
щественные деятели того времени, представлявшие раз
личные слои армянского общества. Провозглашение 
Национального законодательства обнадежило народ
ные массы. Однако турецкое правительство не спешило 
с утверждением проекта Законодательства. Потребо
валось вмешательство влиятельных армян и, наконец, 
17 марта 1863 г, оно вернуло в патриархат перекроен
ный проект Законодательства, утвержденный султаном 
и получивший силу государственного закона25/

Вместо прежних 160 статей новый текст проекта 
содержал всего 99 статей26. Число членов Националь- 
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ного собрания, вместо предложенных проектом 1860 г, 
ограничивалось 140 депутатами, в том числе 80 из 
Стамбула, 40 из армянских областей, и 20 представи
телей духовенства®7.

Как видно, армянская община Османской империи 
делилась на столичную и провинциальную, притом под 
провинцией подразумевались не только вилайеты, вхо
дящие в Западную Армению, но и все остальные сан
джаки. где имелось значительное армянское населе
ние

До 1831 г. в Османской империи переписи населе
ния не проводилось поэтому сведения о численности 
населения империи в целом и турецких армян в част
ности всегда были слитком приблизительны и основы
вались, как правило, на догадках. Первая в истории 
империи перепись населения, проводившаяся в 1831 г., 
не внесла ясности в этот вопрос, поскольку она охва
тила исключительно мужское население, причем огром
ная территория на востоке страны (в том числе вилайе
ты Эрзурум, Марат и Ван) не была охвачена пере
писью.

Не внесла ясности в этот вопрос также перепись 
1844 г., проведенная с привлечением европейских спе
циалистов. Итоговая таблица переписи населения 
1831 г. выглядела так:

Румелия Анатолия Всего

мусульмане 513.448 1.988037 2501425
христиане 811546 365625 1178171
цыгане 29532 7143 36675
евреи 11674 5338 17012
армяне 3566 16743 20309

итого 1369766 2383876 375364218

Следует отметить, что и во второй переписи было 
учтено только мужское население. Вызывает удивле
ние заведомо заниженная цифра армянского населения, 
будь даже только мужского и за пределами Западной
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Армении. Это можно объяснить следующими.՛ причи
нами:

а) г Румелии, т. е. в европейской части Османской 
империи, не отражена крупная армянская колония 
Стамбула;

б) в азиатских владениях империи не включены в 
перепись (а может и включены, но их результаты до 
сих пор упрятаны в турецких архивах и скрываются от 
мировой общественности) крупные вилайеты Эрзурум. 
Ван, Диярбакыр и Мараш;

в) но н в этом случае численность армян, даже при 
умножении на женское население, явно занижена, по
скольку только в Сивасском вилайете в то время про
живало не менее 200 тысяч армян, не говоря уже об 
армянах Измира, Кайсери, Киликии, Трабзона и т. д.

Более близки к истине данные иностранных кон
сулов, которые, в сопоставлении с наблюдениями ар
мянских источников, дают более или менее целостную 
картину этнографического состава и численности ар
мянских областей. Так, согласно донесению британского 
консула в Эрзуруме Р. Л. О. Дальела, население Эрзу
румского вилайета (включая санджаки Муш и Карс) 
в 1862 г. составляло 732458 чел., 25% которого сос
тавляли христиане29.

Чуть позже другой английский консул Тэйлор в 
своем донесении Кларендону приводил следующие дан
ные о составе и численности христианского населения 
Эрзурумского вилайета:

армяне-григориане 
армяне-католики 
ассирийцы (айсоры) 
греки православные 
греки-протестанты

287700
8000

110000
4000

_____________1300 
итого 411000 чел.

Согласно данным Тэйлора, за прошедшие семь 
лет численность армян Эрзурумского вилайета увели
чилась более чем на 100 тысяч человек, что маловеро
ятно и указывает лишь на неточность приведенных 
Дальелом данных, хотя точность данных самого Тэй- 
пора тоже вызывает недоверие.
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В начале XIX в. в Османской империи городов с 
населением 100 тыс. и более было восемь30, и одним 
из них был Эрзурум—150 тыс. чел-31'՛ А уже в 30— 
40 г. численность населения Эрзурума снизилась до 
15 тыс. чел. (на 90%), что объяснялось переселением 
около 100 тыс. армян в Россию после русско-турецкой 
войны 1828—1829 гг.

В то же время, по данным Тэйлора, численность 
христиан в ДиярбакЫ'рском вилайете равнялась 
108 тыс. чел., в Харбертском—130 тыс., Ванском— 
195 тыс.32, Сивасском—более 200 тыс.

Таким образом, численность христианского насе
ления в Западной Армении, согласно донесениям инос
транных консулов, равнялась 1 млн. 44800 чел.

Из этого числа 110 тыс. составляли айсоры-нес- 
горнане, и лишь незначительную часть—греки. Чис
ленность турок была равна 442 тыс., а курдов—848 тыс- 
чел. В общей сложности в Западной Армении прожи
вало 2 млн. 314 тыс. чел. (не считая армян Сивасского 
вилайета).

Следует обратить внимание на следующий факт: при 
переписи учитывалось не поголовное население, а чис
ло дворов—хане. В дальнейшем, при определении чис
ленности населения, число дворов умножалось на сред
нестатистическую цифру пять и выводилась численность 
гой или другой национальности. В результате была 
слишком преувеличена численность турок, подавляющее 
большинство которых (речь идет о турецком населении 
Западной Армении) проживало в городах, и курдов, 
большинство которых было объединено в аширетах, ве
то кочевой пли полукочевой образ жизни и экономиче
ски было не в состоянии содержать большую семью. В 
то же время эта «среднестатистическая» цифра не под
ходила к армянской патриархальной семье, где часто 
под одной крышей проживали отцы и дети, братья и 
дяди со своими семьями, и число членов такой семьи 
колебалось между восемью и двадцатью человек33. При 
переписи такая семья принималась за одну единицу— 
хане. Учитывая то обстоятельство, что количество чле
нов семьи зависело как от географических, так и соци
ально-экономических условий и среды, в которой нахо
дились армяне разных санджаков, среднюю армянскую 
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семью можно принять как состоящую из восьми человек. 
В итоге получится около полутора миллионов армян. 
Сюда не входит армянское население Киликии, цен
тральной Анатолии, прибрежных городов, Стамбула и 
Европейской Турции. Отсюда следует, что численность 
армян только в Западной Армении в середине XIX сто
летия равнялась приблизительно 1 млн. 496 тыс. чело
век, или более 64% общего населения.

В европейских владениях султана проживало около 
400 тыс. армян34, в том числе 150 тыс—в Стамбуле35. 
Около 600 тыс. армян проживало в Малой Азии и Кили
кии38. Таким образом, в середине XIX в. численность 
армян в Османской империи приблизительно равня
лась 2,5 млн.

При этом не учтена численность тех армян, которые 
были насильственно обращены в ислам в течение сто
летий. Согласно утверждению армянского исследова
теля Лео, часть мусульманского населения восточных 
вилайетов империи была армянского происхождения, на 
что указывали их язык, традиции и имена: Маркос-оглу 
Мустафа, Тер Григор-оглу Мехмет и т. д. Подобным же 
образом Лео объясняет происхождение названий неко
торых оседлых курдских племен: Мамуглы—Мамиконян, 
Мандыклы—Мандакуни, Сливан—Слкуни и т. д.37, од
нако за отсутствием достоверных данных трудно согла
ситься с этим утверждением. О наличии целых гречес
ких и армянских общин, обращенных в ислам и втайне 
продолжавших исповедовать свою религию, свидетель
ствовал также П. А. Чихачев38. Нельзя пренебрегать и 
тем обстоятельством, что официальные круги, по извест
ным причинам, старались искусственно занизить числен
ность армян, да и сами армяне при переписи населения 
часто скрывали свою национальную принадлежность, 
чтобы избежать уплаты ряда дополнительных налогов, 
а также притеснений. Учитывая все эти данные, мы 
вправе согласиться с утверждением Лео о том, что чис
ленность турецких армян равнялась, примерно, 3 милли
онам.

Если остановиться на цифре «3 миллиона» и сог
ласиться с тем, что в исследуемый период численность 
стамбульских армян равнялась 250 тыс. чел.39, то ста
нет видно, что они составляли немногим более восьми 
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процентов общей численности турецких армян- Выходи
ло так, что эти восемь процентов в Национальном соб
рании были представлены 80 депутатами (более 57% 
депутатских мест), тогда как остальные 92 % выдвига
ли всего лить сорок депутатов (менее 30 % депутат
ских мест)40. Следовательно, решение общенациональ
ных вопросов всецело находилось в монополии стамбуль
ской армянской верхушки, представители которой име
ли весьма смутное представление об истинном положе
нии своих соотечественников в провинции, и их больше 
снимали вопросы местном значения, нежели общена
циональные.

Для внесения ясности добавим, что состав депута- 
ров. которые должны были представлять Западную Ар
мению. ие был окончательно Укомплектован даже в 
1869 г.41

В этом 01 ношении исключение составляет, пожалуй, 
лишь Сивасскип вилайет. Сразу же после провозглаше
ния Законодательства армян, здесь тоже были созданы 
национальное собрание, религиозная и гражданская па
латы, а также совет по делам просвещения. Они регул
ярно заседали и регулировали внутриобщинные и ре
лигиозные вопросы. Заседания проходили в местной 
церкви под председательством епископа Карапета, ко
торый являлся председателем Национального собра
ния.

Настоящую оценку «Национальной конституции 
армян» дал в 1870 г. Мкртич Хримян, занявший годом 
раньше пост патриарха. Выступая на заседании На
ционального собрания 27 августа 1870 г., он, в част
ност։:, сказал: «Наша Национальная конституция от
редактирована в столице при соавторстве тех лиц, ко
торые лучше знают Европу, чем географическое рас
положение Армении... Наша конституция в большей 
степени основывается на идеях Европы, чем Армении. 
Законодатель обязан изучить положение, быт и нравы 
того народа, для которого он составляет законы. Этот 
народ обитает не только на берегах Босфора, но так
же в далеких краях Армении. Если при применении 
конституции в подобной редакции возникают сложнос
ти даже в столице, то надо думать, к каким результа
там она приведет в провинции»42-
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Изучив протоколы заседаний Национального соб
рания за 1860—1870 гг., трудно не согласиться с мне
нием патриарха Хримяна. Все эти годы депутаты в 
основном были заняты назначением или низложением 
патриархов, епископов и католикосов, составлением и 
обсуждением все новых проектов «конституции» и из
менений к ней.

* *
*

Параллельно с этими событиями, в 1850—1860-х гг. 
XIX в. в жизни Османской империи происходили зна
чительные перемены, одной из которых была подготов
ка и принятие «Закона о вилайетах».

Как известно, административное деление империи 
в 1834 г., при жизни султана Махмуда II, было подвер
гнуто новому изменению. Вместо старых и довольно 
крупных административных единиц—эялетов империя 
была разделена на более мелкие вилайеты. До 1834 г. 
эялеты зачастую назывались именем тех народов, кото
рые издавна проживали на их территории и являлись 
их законными владельцами. Например, в Европейской 
Турции существовал эялет Босна (страна боснийцев)43. 
Согласно новому административному делению, на вос
токе империи образовались отдельные вилайеты Эрзу
рум, Ван, Диярбакыр и Харпут (Харберд)44.

Первые преобразования, проводившиеся в вилайе
тах после провозглашения Гюльханейского хатта, были 
направлены на ограничение власти правителей облас
тей. Провинциальные меджлисы, состоящие только из 
представителей местной знати (эшраф), позволяли этим 
силам взять под надзор деятельность вали и контроли
ровать административные дела в вилайетах. С другой 
стороны, должность вали, по своим возможностям и 
материальным доходам уступавшая столичным дол
жностям, постепенно теряла свое прежнее значение45.

В период танзимата в каждом административном 
центре находился чиновник министерства финансов, 
так называемый «мал мюдюрю», который одновремен
но являлся командующим местного гарнизона. В этот 
период вали отчитывались не перед министром внут
ренних дел, а перед великим визирем. Военачальники и 
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дефтердары непосредственно подчинялись военному 
министерству и министерству финансов. Каждый из 
них в своей деятельности пользовался определенной 
самостоятельностью. Но в случае необходимости они 
должны были беспрекословно подчиниться вьисншм 
инстанциям. Внедрение этого новшества преследовало 
цель подчинения правителей вилайетов и санджаков, 
зачастую выходивших из-под контроля, центральному 
правительству, и превращения их в рядовых государ
ственных служащих40.

В предыдущей главе мы говорили о том, что чрез
мерная централизация административного управления, 
особенно сужение круга прав и полномочий вали, при
села к непредвиденным последствиям. Поэтому в 1852 г., 
в период правления кабинета Мехмет Али-паши, права 
и полномочия правителей вилайетов были частично 
восстановлены. В вопросах соблюдения правопорядка, 
вали и в первый период танзимата могли проявлять 
некоторую самостоятельноть, но им было запрещено- 
вынесение смертного приговора и принятие строгих мер 
в отношении преследуемых преступников, что привело- 
к резкому увеличению числа разбойников, воров и пра
вонарушителей всех мастей47. В районе Измира, а осо
бенно в отдаленных от центра провинциях империи, 
против нарушителей закона вали ։ничего не могли 
предпринять, поскольку закон запрещал стрелять в 
преступников, пока те не выстрелили первыми. Сло
вом, на жандармерию была возложена функция веде
ния пассивных оборонительных действий в борьбе с 
нарушителями. Указ 1852 г. снял этот запрет. Было 
решено судить правонарушителей на месте, а после 
отбывания срока наказания отправлять их в Стамбул48.

Указ 1852 г. устранил еще один недостаток в деле 
осуществления правосудия. Как ни странно, но без воз
буждения судебного иска власти не имели права задер
живать преступников, что позволяло многим избегать 
заслуженной кары. Согласно новому закону, в случае, 
если жертва нападения умирала и не имела родных, 
против преступника мог возбуждать иск назначенный, 
специально для этой цели государственный чиновник. 
Но, тем не менее, строго запрещалось применение пы
ток в тюрьме49-
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Слепо копируя внутреннее устройство европейских 
•государств, османские власти уделяли слишком много 
внимания (вюпросам государственной централизации, 
сводя самостоятельность местных ] административных 
органов до минимума. Согласно указу 1852 г., прави
тельство вновь расширило круг прав и полномочий 
местных органов правления.

В (будущем государство |еще б)ол!ее расширило 
власть вали, которые на основе указов 1856 и 1858 гг. 
вновь становились «первым лицом» в вилайетах60.

Наконец, в 1864 и 1867 гг. правительство приняло 
два закона о вилайетах, которые преследовали цель 
систематизации прежних постановлений о вали и вила
йетах. Законом от 8 ноября 1864 г. решено было про
вести новое административное деление империи. Ви
лайеты были еще больше уменьшены в размерах, они 
делились на кай мака мл ыки, каза и карье (деревни)5’.

Хотя вали вновь становился главой провинциаль
ного административного аппарата, однако он не был 
всесилен. В финансово-административных вопросах его 
непосредственным заместителем становился вилакетс- 
кий мюдюр, 1 оторый одновременно подчинялся и назна
чавшим его министерствам и вали52.

Провинциальные меджлисы всех степеней (вила- 
йетские, санджакские и каза) подчинялись вали и кай- 
макамам, которые являлись их председателями. Закон 
1864. г. в экспериментальном порядке сначала практи
ковался в Дунайском вилайете. Через три года. 15 мая 
1867 г., великий визирь Алп-паша известил послов ев
ропейских держав о том, что «эксперимент удался» и 
что с этого времени положения нового закона будут 
распространяться также на остальные вилайеты1՜՛3-

Через несколько недель был составлен и опублико
ван текст нового закона о вилайетах54. Согласно статье 
25 нового закона, во всех вилайетах создавались Об
щие меджлисы (меджлис-и умуми), куда входило по 
два выборных члена от каждого санджака, в равном 
количестве от мусульман и немусульман. Председателя 
и его заместителя назначал вали55.

Автором проекта нового закона был Али-паша, ко
торый стремился внедрить в провинции принцип де-
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централизации, дав возможность представителям мест
ных народов принимать участие в административных 
делах вилайетов. Это, несомненно, было прогрессив
ным шагом, тем более, что, как говорилось выше, му
сульмане и немусульмане через своих выборных пред
ставителен получали возможность участвовать в ра
боте меджлисов разных ступеней56.

Однако ограничения, содержащиеся в законе, всег
да давали преимущество мусульманам перед христиа
нами. Нарушение принципа равновесия прежде всего 
проявлялось в области правосудия: в новых судах 
председателями назначались исключительно мусуль
мане. и то улемы57.

Кроме того, постоянными членами провинциаль
ных меджлисов являлись (статья 77) инспекторы су
дов (мюфеттиш-и хюккам), дефтердары, мектубчу,. 
мхфтпн, религиозные главы христианских общин. Они 
во главе с вали избирали членов вилайетских медж
лисов как в вилайетских центрах, так и в санджаках. 
Членами меджлиса могли стать «грамотные люди, ко
торые платят государству не менее 500 курушей нало
га »г?.

Как видно, при Выборе членов провинциальных 
меджлисов применялся принцип имущественного цен
за, что открывало широкий простор местным аянам и 
ага (эшраф), которые впредь официально допускались 
к политике59.

Окончательная картина административного управ
ления вилайетов после введения Закона о вилайетах 
выглядела следующим образом.

Каждый вилайет, санджак и каза имели свои ад
министративные органы, так называемые «меджлис-и 
идаре». О составе этих меджлисов говорилось выше. В 
состав санджакских меджлисов входили: местный му- 
тасаррыф, муфтий, кадий, глава местного (христиан
ского или мусульманского) духовенства, мухасебеджи, 
тахрират мюдюрю (секретарь) и четыре выборных 
члена—по два от мусульман, и не мусульман60.

В меджлис-и идаре каза входили: каймакам, мал 
мюдюрю, 'мухасебеджи, секретарь и три вы)бчрных 
члена61. Функции медлис-и идаре были: продажа нль- 
тизама ашара деревень с аукциона, забота о матери-
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альных нуждах воинских подразделений, урегулирова
ние сбора налогов, вопросы просвещения, а также ре
монт и строительство дорог. В городах были учрежде
ны муниципалитеты, или «белеДийе даиреси», члены 
которых были выборными62. Были учреждены также 
трехступенчатые суды: «махкеме-и сульхийе», «бидайет 
махкемеси» и «истинаф махкемеси». Во всех инстанци
ях принимали участие как мусульмане, так и немусуль- 
мане63.

Все эти меджлисы и суды были созданы во всех 
частях империи, в том числе и в Западной Армении. 
Однако эти учреждения большей частью бездействова
ли. Хотя в их состав должны были входить предста
вители народа, им же избираемые, на самом деле ни
каких выборов не проводилось, а всех членов, как му
сульман, так и пемусульман, назначало правительство 
из числа угодных ему ага и эфенди. Угнетаемые и бес
правный райя почти никогда не обращался в суд, буду
чи заранее уверенный, что там не найдет защиты.

В то же время армянские религиозные учрежде
ния были завалены жалобами крестьян, потерявших 
свои земли, тяглый скот и пострадавших в результате 
разбойничьих нападений. Один из армянских исследо
вателей, посетивший Западную Армению в послетанзи- 
матский период, так описывал картину административ
ного управления на востоке Османской империи: «Пра
вительство здесь, конечно, существует, но не оно явля
ется правителем страны (читай—края). С его молча
ливого согласия страной управляют курдские племен
ные вожди—представители грубой силы... В городах 
их заменяют влиятельные турецкие эфенди, которые 
покупают у государства самую прибыльную статью 
дохода—ашар, угнетают и эксплуатируют народ в той 
мере ,в какой им позволяет их совесть»64.

Неудивительно потому, что в подобных обстоятель
ствах, наряду с официальными судебными органами, 
в Западной Армении все еще практиковался суд ц рас
права феодальных и племенных вождей, которые, над
менно развалившись в своих шатрах, «подобно биб
лейскому царю Соломону, выносили приговоры, ко- 

'торые приводились в исполнение мгновенно»65.
В Диярбакырский вилайет вошли санджаки Дияр- 

бакыр, Эргани, Мардип и Малатья66. Вилайет Битлиса 
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состоял из санджаков Битлис, Муш, Спирт и Бингёл67. 
В самом начале введения закона Ван был включен в 
состав Эрзурумского вилайета, ио в 1875 г. был от
делен и превращен в отдельный вилайет. Позже, в 
1888 г., в его состав был включен Хаккярийский сан
джак с преобладающим мусульманским населением68. 
В составе Эрзурумского вилайета остались лишь три 
санджака: Эрзурум, Эрзинджан и Баязед69. Из четырех 
санджаков состоял Снвасский вилайет: Сивас, Амасья, 
Токат и Шебин-Карахисар. Во вновь созданный Эля- 
зыгский, пли Харбердский, вилайет вошли санджаки 
Хозат (Дерсим), Элязыг и Малатья70.

Закон о вилайетах, в первую очередь, был внед
рен в Дунайском вилайете, созданном в результате 
объединения санджаков Силпстрн, Видии, Ниш и Со
фия. Успехи вали этого вилайета Мндхат-паши в этой 
области послужили основанием для повсеместного рас
пространения повой практики административного уп
равления. На основе этого закона (в вилайетах во 
главе с вали, в санджаках—во главе с мутасаррыфом, 
а в каза—во главе с каймакамом) были учреждены 
а тмпнистративные советы—«меджлнс-и идарп». Чле
ны этих меджлисов, за исключением местной админис- 
грацнп (естественные члены), будь то мусульмане или 
помусульмане, избирались сроком па два года,71. Сог
ласно тому же закону, в каждом вилайете учрежда
лись Общие советы—«меджлис-и умуми», которые 
заседали раз в год. Сюда входили представители всех 
каза, и на заседаниях обсуждались торговые, аграр- 
пые, промышленные и школьные дела72.

* *

Одним из важных мероприятий, осуществленных 
государством в период тапзнмата, было принятие Зе
мельного закона 1858 г. Ликвидация традиционных 
форм землевладения, главным образом тимарной сис
темы, вызвала необходимость юридического оформле
ния новых взаимоотношений в области землевладения. 
Политика укрепления частной собственности на землю 
в этот период еще сосуществовала со стремлением го
сударства оставить землю под своим контролем. С этой 
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точки зрения принятие Земельного закона преследова
ло определенную цель: обложить землю твердыми на
логами. Вместе с тем этот закон фактически стал пер
вым юридическим документом в истории Османской 
империи в вопросах регулирования земельных отно
шении. Согласно этому закону, земля делилась на пять 
категорий. Отличительными особенностями каждой ка
тегории были следующие:

а) «арази-и мемлюке», пли «мюльк арази»,—зем
ли, являющиеся частной собственностью. К этой кате
гории относились земли, обрабатываемые частными 
лицами и официально признанные их собственностью;

б) земли, находившиеся в пределах и вокруг дере
вень и поселков городского типа (касаба) независимо 
от их размера, а также земли с размером не более 
полденюма и используемые для рытья колодцев, хра
нения древесины и телег, а также для строительства 
подсобных помещений (приусадебные участки.—М. Б.)-, 

в) «арази-и эмирийе»—государственные земли «ми
ри»;

г) «арази-и мевкуфе»—вакфы, или церковые зем
ли;

д) «арази-и метруке»—пустующие земли.
Остальные земли, непригодные к эксплуатации, 

были объединены в одну категорию под названием 
«арази-и меват» (дословно—мертвые земли)73.

Однако это деление все же было условным. Часть 
церковных земель можно было отнести как к катего
рии частных, так и государственных земель. Подобным 
же образом к государственным землям «мири» можно 
было относить земли метруке, не являвшиеся собствен
ностью частных лиц, равно как и земли меват74. Ины
ми словами, было осуществлено четкое деление земли 
на частную и государственную. В Земельном законе 
1858 г. не нашли места положения о частных землях. 
Они были отражены в своде религиозных правил— 
«меджелле».

Согласно «меджелле», земли мюльк были разделе
ны па четыре категории:

а) приусадебные участки в городах и поселках го
родского типа—«тетимме-и сюкна»;

б) бывшие государственные земли, получившие 
статус частной собственности;
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в) земли, с которых взимался десятинный налог— 
ашар, но в данном случае доходы от ашара распреде
лялись между неимущими;

г) земли, с которых взимался харадж. Они стано
вились собственностью обрабатывавших их крестьян 
(христиан и прочих нсмусульман), которые отныне 
должны были платить государству поземельный налог75.

Последний пункт закона, как увидим ниже, отве
чал интересам армянского крестьянства. До семидеся
тых годов XIX в., когда дискриминационные меры в 
отношении армян еще не были возведены в ранг офи
циальной государственной политики, наблюдалось уси
ленное наделение землей армянских крестьян. О при
обретении земельных участков состоятельными армя
нами и окрестностях Вша и Балу свидетельствовал 
также А. М- Колюбаки.ч76.

Что касается государственных земель «мири», то 
после принятия Земельного закона эта форма земле
владения постепенно пошла па убыль. По свидетель
ству очевидцев, в Западной Армении свободных госу
дарственных земель почти не осталось, так как боль
шая их часть законными или незаконными путями пе
решла в руки турецких и черкесских беков и ага, пре
вратившись в их собственность77. О сокращении пло-* 
щади государственных земель, например, в санджаке 
Хапбсрд, упоминал тог же А. М. Колюбакин75.

Таким образом, Земельный закон 1858 г. ускорил 
процесс превращения' государственных земель в част
ную собственность, способствовал появлению крупных 
мюльков. Начиная с этой поры, земледелец в глазах 
государства становится простым налогоплательщиком, 
и оно начинает регулировать статус земледельца-нало
гоплательщика. Вместе с тем оно не интересуется про
изводственными отношениями, установившимися между 
крупными помещиками—ага и крестьянами, арендую
щими у них землю76.

Одним из парадоксов османской действительности 
являлось то, чти, несмотря на многочисленные указы 
и заверения об упразднении старых феодальных форм 
землевладения, власть прежних феодалов в провинции 
почти полностью сохранилась. На втором этапе танзи- 
мата турецкие власти изменили своей тактике в воп
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росе о экспроприированных феодалах. Так, после 
Крымской войны бывшим деребеям пли их потомкам, 
в свое время высланным из восточных районов импе
рии, вновь было разрешено вернуться в Западную Ар
мению. В результате этой политики ряд курдских пле
менных вождей вернулись в Муш, Сасун, Битлис, Ди- 
ярбакыр и Ван и вновь завладели своими бывшими 
дирликами80.

Одной из причин увеличения численности феода- 
лов-ага в Западной Армении стало приобретение зе
мельных участков в частную собственность бывшими 
сипахи, лишенными своих тимаров еще в 40-х гг. и по
лучивших взамен государственное жалованье. Соглас
но данным, извлеченным А. Амбаряном из фондов 
ЦГИА ГрузССР, в 1879 г. в Карсском санджаке про
живало 24 таких ага, которые в общей сложности по
лучали у государства 62 тыс- 528 курушей жалованья. 
Неизвестное количество 1аких ага в Эрзурумском, Муш- 
ском, Эр.зинджанском, Ванском и Чылдырском сан
джаках получало в общей сложности государственное 
жалованье в размере 1 млн. 985 тыс. 303 курушей81.

Выходило так, что крестьяне, юридически превра
тившиеся в собственников обрабатываемых ими зе
мель, по старинке продолжали платить государству 
земельный налог ашар, а с другой стороны—платить 
местным ага почти все те налоги и поборы, которые 
некогда взимали с них держатели тимаров и дерсбен. 
Естественно, это двойное обложение очень скоро при
водило к разорению крестьянских хозяйств, и они под 
экономическим давлением местных ага и представи
телей администрации уступали п>м свои земельные 
участки за бесценок”2.

При тимарной системе как государство, так и сто 
агенты-сипах{и (были заинтересованы в то>м, чтобы 
крестьянин не покидал своей земли и исправно ее 
обрабатывал. Класс новоявленных помещиков-ага. ук
репивший свою власть благодаря Земельному закону, 
более не нуждался в почти крепостной зависимости 
крестьян, а заботился об экономической эксплуатации 
земли. Поэтому новые порядки, установленные в де
ревне, привели к массовому обезземеливанию крестьян. 
Особенно сложные взаимоотношения между помещика
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ми и крестьянством установились в Западной Армении, 
где суд и правосудие полностью находились в ведении 
мусульманской знати и духовенства, и возвращение 
утерянной земли законным путем было невозможно. 
В результате значительная часть армянского крестьян
ства перешла в категорию безземельных83.

Некоторая часть безземельных крестьян в поисках 
■заработка уходила в большие города, особенно в 
Стамбул, но основная масса крестьян осталась на 
месте и превратилась в «мараба»84. Институт «мараба- 
1ык* в Османской империи существовал издавна, но 

его широкое распространение связано именно с при
нятием Земельного закона 1858 г. Этому способствова
ло два фактора: появление класса крупных помещи- 
ков-ага, пожиравшего крестьянские наделы, и посте
пенный переход кочевых племен-аширетов к оседлости 
и захват их вождями крестьянских земель85.

Сущность «марабалыка» состояла в следующем: 
безземельные крестьяне обрабатывали помещичьи зем
ли и таким образом добывали средства к существова
нию. В разных вилайетах и даже санджаках это слово 
произносилось по-разному: мараба, марапа, мирийба, 
мирба и т. д. Крестьянин-мараба пользовался личной 
свободой и при желании мог оставить барскую землю 
и уйти, куда ему вздумается, хотя на практике этой 
свободой он предпочитал не пользоваться.

Институт «марабалык» особенно широко был рас
пространен в санджаках Баязед, Муш и Беркри- Что
бы иметь хоть малейшее представление о масштабах 
распространения этого института, приведем некоторые 
данные, изъятые из списков, составленных армянским 
исследователем А-до.

В Абагайской долине в санджаке Беркри сущест
вовало 77 деревень со смешанным курдско-армянским 
населением, и 62 из них являлись частной собствен
ностью местных ага, т. е. их население являлись ма
раба. и лишь 15 были свободными. Эти 62 деревни 
принадлежали одному из вождей племени Хайдаран- 
лы86.

Другим распространенным феодальным институтом 
в Западной Армении было хафирство. Сущность его 
состояла в следующем: феодал-бек провозглашал себя 
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схафиром», т. е. покровителем той пли иной деревни и 
якобы защищал ее от нападок и притеснений со сто
роны других беков. За эту «услугу» он взимал с на
селения данной деревни крупную дань. Отношения 
между «хафнром» и «покровительствуемым» им насе
лением во многом напоминали крепостнические отно
шения с пережитками рабовладения раннего феодаль
ного общества87. Согласно свидетельству Г. Срванд- 
зтянца, побывавшего со специальной миссией патри
архата в Западной Армении в 70-х гг. XIX в., этот 
институт наибольшее распространение нашел в Сасуне, 
Хуте, Муше, Хизане, Моксе, Шатарсе, Брнаоиеие и 
других местах.

Что касается западных районов империи, здесь 
образование крупного чифтликского земледелия соз
дало условия для формирования капиталистических от
ношений в деревне. В го же время специфические осо
бенности социально-экономического положения на вос
токе страны превратили Земельный закон 1858 г. в 
палку о двух концах: с одной стороны, ликвидирова
лись средневековые феодальные институты, а с дру
гой—создавались условия для консервации тех '?ке 
самых феодальных отношений. В результате противоре
чие в социально-экономическом развитии западных и 
восточных районов Османской империи сохранилось и 
в будущем, а после депортации и истребления местно
го армянского населения еще более углубилось.

Таков был результат внедрения танзиматских ре
форм в Западной Армении.

Вернемся к вопросу о проведении реформ в За
падной Армении. Как уже говорилось, «Национальна՛! 
конституция армян» была провозглашена в 1860 и 
утверждена султаном в 1862 г. В первом заседании На
ционального собрания приняли участие 120 депутатов, 
60 журналистов, преподаватели и представители сто
личной армянской знати89. Говорилось также, что эта 
хартия, какой бы ограниченной она ни была, остава
лась в пределах Стамбула и на Западную Армению 
не распространялась.

Однажо неправильно будет полагать, что в Запад
ной Армении никаких Изменений не произошло. Вы
ше уже говорилось о проведении земельной реформы 
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в Западной' Армении и о последствиях, к которым при
вели Закон о вилайетах и Земельный закон. Если да
же в этой области был достигнут определенный прог
ресс, то он был обусловлен не Законодательством или 
Конституцией армян, а общегосударственной полити
кой. После провозглашения первого и второго хаттов 
танзимата в административной системе произошел ряд 
существенных изменений. С конца 40-х гг., в связи с 
подавлением децентристских устремлений анатолийских 
феодалов, беззаконие и произвол в армянских вила
йетах заметно ослабли. Открывались школы, и стра
на, хоть и черепашьими шагами, прогрессировала в об
ласти просвещения. Издавались разные газеты, публи
ковались книги.

Вместе с тем краеугольный камень танзиматских 
хаттов—обещание об уравнении в правах всех поддан
ных султана без исключения—на практике не выпол
нялось. Не было обещанного равенства, права христи
ан по-прежнему не признавались90.

В середине столетия определенные сдвиги прои
зошли в аграрных отношениях, особенно после ликви
дации традиционных форм землевладения, существо
вавших в Западной Армении.

Большинство крестьян Западной Армении освобо
дилось от незаконного налогообложения и поборов, от 
юридически не оформленного, но фактически существо
вавшего во многих районах внеэкономического спосо
ба принуждения91- Значительно увеличилось число 
крупных армянских землевладельцев. Даже на Муш- 
ской равнине, где традиционно хозяйничали курдские 
беки и ага, обширные земельные участки приобрели 
семьи Крнджоянов, Хаджи Агаянц, Хардос, Ишкеф- 
тан Норакн. Шехприм, Американ Ованнес, владевшие 
сотнями чифтликов и продолжавших приобретать но
вые92.

Тем не менее, судьбой армянского населения За
падной Армении ни султанское правительство, ни пат
риархат, ни Национальное собрание армян всерьез не 
интересовались до назначения Мкртича Хримяна пат
риархом93. Мкртич Хримяп долгие годы жил в За
падной Армении и лучше, чем кто-либо другой в сто
лице, знал истинное положение и чаяния наводных
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масс. Поэтому, по прибытии в Стамбул, первым делом 
он решил заняться наболевшими проблемами своих 
земляков. Сам он отлично сознавал причину своего 
назначения. В выступлении на заседании Нацпоняль- 
ного собрания 27 ноября 18/0 г. он, в частности, ска
зал: «Приходится признать, что я не был ни гением и 
ни дипломатом... Просто был именно тем человеком, в 
котором нуждается время... Почему именно меня из
брало Национальное собрание (патриархом.—М Б)? 
Думаю прежде всего потому, что я долго жил среди 
этих несчастных и сочувствую им». Далее он обещал 
уведомить «благодетельное» государство о положении 
армянского народа и попросить «снадобии для его исце
ления»94.

На этом же заседании Национальное собрание 
учредило специальную комиссию, которой было пору
чено «изучить причины угнетений и притеснений, кото
рым подвергается армянский народ в провинциях, и 
найти пути для их искоренения». Эта, состоявшая из 
девяти депутатов, комиссия под председательством 
Варжапетяна 14 декабря 1870 г. приступила к работе 
в архиве патриархата и, проработав десять месяцев, 
представила Национальному собранию широко извест
ную среди исследователей «Справку о бесчинствах и 
злоупотреблениях в провинциях», которая является ис
ключительно важным документом о положении армян
ского населения в эпоху танзимата.

Справка, составленная на основе жалоб, поступав
ших в разные годы в патриархат из армянских об
ластей, состоит из двух частей. В первой части члены 
комиссии подробно излагали причины недовольства на
рода. Для наглядности приведем некоторые из них:

а) беззаконие и произвол, допускаемые государ
ственными агентами при сборе налогов;

б) разные махинации служащих;
в) отказ судебных органов принимать свидетель

ство христиан на суде;
г) многочисленные инциденты частного характера, 

свидетельствующие о бесчинствах, правонарушениях и 
преступлениях и т. д.

Не удовлетворившись перечнем причин бесчинств и 
злоупотреблений, комиссия во второй части Справки 
предлагала ряд разумных мер для их искоренения:



а) вместо того, чтобы взимать с армян налог «бе- 
дел-и аскерийе», пусть их призывают на военную служ
бу, как это было предусмотрено танзиматским хатт-ы 
шерифом;

б) государство пусть собирает налоги через своих 
агентов, а не при посредничестве мюльтезимов;

в) пусть правительство откомандирует в вилайеты 
инспекторов, не зависимых от местной' администрации, 
чтобы тс могли познакомиться с действительным поло
жением вещей непосердственно на местах;

г) дюстур (гражданский кодекс) должен быть пе
реведен на армянский язык, чтобы народ мог позна
комиться с его содержанием;

д) вопросы, связанные с землей, торговлей и уго
ловными делами, пусть разбирают гражданские суда 
(низам), а не шариатские;

е) курды и прочие горные племена, к которым в 
последнее время прибавились также черкесы, наносят 
огромный ущерб не только армянам и другим народам, 
но и государственной казне. Они вооружены; восстают 
против правительства; не платят налогов; в армии не 
служат. А остальные народы безоружны, они исправно 
платят все налоги как государству, так и этим непо
корным. Либо правительство должно разоружить их, 
либо вооружить также остальные народы. Тогда стра
на избавиться от этой беды...»95-

Далее комиссия обращала внимание Националь
ного собрания на такие вопросы, как применение На
ционального законодательства в вилайетах и развер
тывание там широкой сети просвещения. Однако про
ект в представленном виде не был одобрен и утвер
жден Национальным собранием. Гражданской палате 
был поручен пересмотр и исправление проекта, после 
чего его можно было бы представить правительству.

Через четыре месяца, 18 февраля 1872 г., Нацио
нальное собрание утвердило новую редакцию Справки 
и направило ее в канцелярию великого визиря. По
скольку обещание главы османского правительства 
«изучить положение вещей на месте и искоренить бес
чинства и злоупотребления» остались фикцией, в сен
тябре 1876 г. Национальное собрание вторично напра
вило проект Справки, на этот раз значительно расши
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ренный, главе Порты. Она по-прежнему состояла из 
двух частей. В первой приводились факты о произволе 
и правонарушениях, имевших место за последние двад
цать лет (1Ь32—1872). Она была озаглавлена: «Справ
ка о бесчинствах и злоупотреблениях в провинции, нап
равленная Высокой Порте Национальным собранием 
11 апреля 1872 г.». Под ней стояла подпись М. Хрп- 
мяна96. Вторая часть была озаглавлена: «Справка о 
бесчинствах и злоупотреблениях, представленная ко
миссией Национальному собранию», и содержала ма
териалы, поступившие за 1872—1876 гг.

За 25 лет (1852—1876) армянский патриарх в 
Стамбуле по 57 различным вопросам обращался к 
правительству, пытаясь добиться справедливости, но 
Порта оставалась глухой к жалобам армянских кресть
ян֊ Какого же характера были эти жалобы? Ниже при
водятся выписки из Справки, дающие убедительное 
представлю ипс о сущности этих жалоб:

— в деле применения законов и осуществления пра
восудия провинциальные чиновники, как правило, неб
режны и нерасторопны. Они по собственному усмотре
нию изменяют и извращают султанские указы об ис
коренении злоупотреблений и наказании преступников;

— сплайетские меджлисы, созданные на основе тан- 
зимата, смешанные суды с участием христиан и мусуль
ман, становятся орудием интересов злых и корыстолю
бивых людей;

— мюльтезимы взимают ашар не в размере десятой 
доли урожая, как это предусмотрено законом, а тре
буют звонкую монету серебром;

— реайя заставляют платить ашар также с уро
жая, выращенного на приусадебном участке для се
мейных нужд;

—мюльтезимы нарочно не появляются вовремя, 
чтобы урожай сгнил под дождем. Затем за весь (а не 
за 10%) урожай требуют компенсацию деньгами;

—женщин и детей насильно обращают в ислам;
—свидетельство христиан на суде не считается дей

ствительным, поэтому изнасилования, грабежи и убий
ства, совершаемые мусульманином, остаются без на
казания;

—армянский народ страдает и угнетается воору
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женными курдами, горными племенами, черкесами и 
местными турецкими деребеями;

—женщин и девушек похищают и насилуют и 
т д.97

В заключении, составленном упомянутой выше ко
миссией и представленном Национальному собранию, 
юворилось: «Со дня опубликования настоящей Справ
ки (с 11 апреля 1872 г.) все жалобы (такрир), пред
ставленные патриархом Высокой Порте, либо не были 
пущены в ход (баттал олдулар), либо остались без 
ответа, либо были отправлены правителям санджаков 
для расследования (нетелям). Редкие указы прави
тельства, отправленные в вилайеты для пресечения зло
употреблений I.՛ бесчинств, не выполнялись.

Число жалоб во второй части Справки (за 5 лег) 
значительно больше, чем в первой (за 20 лет). Это 
доказывает, что положение армянского населения в 
70-х гг. XIX в- резко ухудшилось. За весь период 
{1852—1876) центром бесчинств и 'злоупотреблений 
оставались вилайеты Эрзурум и Диярбакыр, в частнос
ти санджаки Муш. Битлис. Ван, Терджан, Гузульджан, 
Чарсанджак, Спирт и Сасун. Вот один пример из вто
рой части Справки:

«Начиная с 1873 г., поступали многочисленные жа
лобы на каймакама Гузульджана (близ Эрзинджана} 
Шах-Хусейна. Правительство приняло решительные 
меры для наказания этого узурпатора. На имя вали 
Эрзурума был послан указ следующего содержания: 
«Этого Шах-Хусейна, который убил своего отца, свою 
мать и жену, снять с должности и выслать из Эрзин
джана. Этот узурпатор, на совести которого сотни 
невинных жертв и который, став вождем разбойничьих 
банд, беспощадно угнетает христианский народ, дол
жен разделить участь своего отца»98.

Упомянутый указ был подписан крупнейшими го
сударственными деятелями той эпохи Али-пашой, Мах
мудом Недимом, Мидхадом, Мухаммедом Рюштю и 
Хусейном Авни (главные министры Порты)- Все они 
в разное время занимали пост великого визиря. Но да
же их вмешательство не дало положительного резуль
тата. Шах-Хусейн и далее продолжал свои злодеяния, 
пользуясь покровительством более могущественного 
разбойника—эрзурумского вали99.
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1 апреля 1868 г. был издан высочайший указ о 
создании Государственного совета—«Шура-и девлет» и 
Высшего юридического дивана (верховный суд). Ини
циатором отделения юстиции от законодательного ор 
гана выступил великий визирь Алп-паша. Государствен
ный совет первого созыва, состоявший из пяти подко
миссий, являлся своего рода палатой представителей 
и, кроме законодательных функций, занимался также 
составлением государственного бюджета. По идее ини
циаторов, в Государственном совете должны были быть 
представлены все народы и национальности империи. 
Было решено, что проекты реформ, составленные в ви- 
лайетских центрах, будут рассматриваться на заседа
нии Государственного совета с обязательным участием 
трех-четырех членов из каждого вилайетского меджли
са100.

Открытие Государственного совета состоялось 
10 мая 1868 г. В своей речи, произнесенной перед со
ветом, султан отметил, что настоящий акт знаменует 
не только отделение юстиции от законодательства, но 
и отделение религии от светских дел. Согласно мнению 
турецкого исследователя И. X. Данышменда, это был 
первый шаг к лаицизации ь истории Турции101. Первым 
председателем Государственного совета стал Мидхад- 
паша, а председателем Высшего юридического дивана- 
известный историограф и государственный деятель Ах
мед Джевдет-паша.

1871 г. знаменует начало крутого перелома во 
внутренней политике османского правительства- Начи
ная с этого времени, султан Абдул Азиз отступает от 
принципов танзимата. Начинается разгул реакции. Нас
тупление новых времен ознаменовалось ссылкой минис
тра юстиции Ширвани-заде Мехмеда Рюштю и серас- 
кера османской армии Хусейна Авни-паши. Первый 
был сослан в Амасью, второй—в Испарту. Та же участь 
постигла председателя Государственного совета Юсуфа 
Кямиль-пашу, возражавшего против незаконной ссыл
ки указанных лиц. Не избегли наказания также сто
ронники в то время уже скончавшегося Али-паши и 
остальные проводники танзиматских реформ: мюшир 
полиции Хюсню-паша, статс-секретарь султанского 
дворца Эмин-бей (оба—на остров Кипр), вали Шкод- 
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ры и командующий местным гарнизоном Дивитчи Ис
маил-паша (в Трабзон), стамбульский муфтий Хайдар- 
эфенди (па остров Мидилли). Удаление с политиче
ской арены упомянутых лиц означало, что танзимат- 
скпн период уходит в прошлое102.

Чем был вызван резкий поворот в политике турец
кого двора? Надо полагать, что здесь сыграли роль 
как внутренние, так и внешние факторы. Османская 
империя существовала не обособленно, а в окружении 
других стран и государств, и ход всемирной истории 
в тон или иной мере определял также многие аспек
ты его политики. История реформ в Османской импе
рии. начиная с восшествия на престол Селима III и 
кончая Абдул-Азизом, охватывает почти целое столе
тие, целую эпоху, главным содержанием и историче
ским значением которой было свержение абсолютизма 
и феодализма, подрыв их, свержение чужеиациональ- 
ного гнета. Весь ход турецкого «реформаторства» это
го периода, в определенной степени, был отражением 
борьбы между старыми и новыми общественными фор
мациями, феодализмом и набиравшим силу капита
лизмом па Западе. Поражение Парижской коммуны в 
1871 г. и последовавший за ним разгул реакции в 
Европе очередной раз дали возможность правящей 
верхушке Османской империи пересмотреть свою 
внутреннюю политику в отношении подвластных на
родов и, невзирая на все свои обещания и «благоде
тельные» начинания, расправиться с национально-ос
вободительным движением внутри страны.

Восстание друзов в Ливане и армян в Зейтуне в 
начале 60-х гг., а затем восстание в Боснии и Герцего
вине, вызвавшие европейское вмешательство (а в Ли
ване—даже вооруженное), позволили реакционному 
крылу в турецких верхах взять верх над сторонниками 
реформ. Началось жестокое наступление на и без того 
скромные достижения нетурецких, главным образом 
христианских, народов-

Вопреки решениям Гюльханейского хатт-ы шерифа 
и хатт-ы хумаюна 1856 г., Государственный совет и 
аппарат юстиции полностью были очищены от христи
ан, были ограничены права и свободы христианских 
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общий, а также внутренняя автономия Ливана103. Пос
тепенно чиновники из армян, греков и других нему
сульманских народов были уволены с занимаемых ими 
государственных должностей не только в столице, но 
и в՜ вилайетах, где по указке из центра начались мас
совые гонения не только против христианских чиновни
ков, но и против «гяуров» вообще104- 105.

Мусульманский фанатизм, до поры до времени 
сдерживаемый политикой танзиматски(х лидеров, по 
первому же зову правительства вспыхнул с новой си
лой108. Например, турецкие власти, с одной стороны, 
поощряли приобретение земельных участков в Запад
ной Армении мусульманами, с другой—всячески пре
пятствовали продаже земель христианам. Так, Ф. Гряз
нов отмечал, что в вилайете Ван власти получили ука
зание всячески мешать переходу земель в руки армян107.

«В какой-нибудь другой стране,—писал француз
ский исследователь танзимата Э. Энгельгардт,—это 
страшное положение вызвало бы бурную реакцию и 
тяжелейшие беспорядки, тем более что виновником 
создавшегося положения было само правительство. Но 
ни в Константинополе, ни в провинциях недовольство 
угнетенных народов ничем не проявлялось. Покорное 
согласие мусульман и смиренность своей судьбой хрис
тиан повсюду оставили поле боя в распоряжении реак
ционеров»108. В условиях разгула реакции положение 
армян в стране, даже по сравнению с дотанзиматским 
периодом, резко ухудшилось.

Именно в такое время Национальное собрание ар
мян, заседавшее во главе с М. Хримяном в столице, 
составило и представило правительству упомянутую вы
ше «Справку о бесчинствах и злоупотреблениях». В 
это же время подходил к завершению первый этап 
борьбы за турецкую конституцию, провозглашением ко
торого в 1876 г. завершился период танзимата, прод
лившийся более трех десятилетий.

В связи с поражением османской армии в русско- 
турецкой войне 1878—1879 гг. армянский вопрос вы
шел на международную арену и стал составной частью 
восточного вопроса- В результате войны ряд восточно
европейских народов был освобожден от ненавистного 
турецкого ига. Большие надежды связывали турецкие 
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армяне с заключенным по окончании войны Сан-Сте- 
фанским .мирным договором, а затем и с Берлинским 
конгрессом. Однако на данном этапе интересы евро
пейской дипломатии не требовали освобождения За
падной Армении от турецкого владычества: она была 
.яблоком раздора между Россией и Великобританией, 
и державы удовлетворились тем, что обязали осман
ское правительство проводить в армянских областях 

.«действенные» реформы. Вслед за этим Османская им
перия вступила в период зулюма, в течение которого 
турецкие правящие круги попытались решить армян
ский вопрос путем физического истребления армянско
го народа.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Само название настоящего .исследования—«Та.н- 
зимат и Западная Армения»—подсказывает, что в нем 
речь должна идти преимущественно о положении в 
Западной Армении в период танзимата. Однако отор
вать армянское население дачного геопрафическюго 
региона от армянских колоний, разбросанных по всей 
территории империи, означало бы совершить неспра
ведливость по отношению к западным армянам, значи
тельная часть которых жила за пределами Западной 
Армении. Армяне столицы и прибрежных городов Ма
лой Азии в социально-экономическом отношении стояли 
значительно выше своих соотечественников, были пред
ставлены, как правило, городским населением, занима
лись торговлей, ремеслами и кое-где даже основывали 
промышленные предприятия капиталистического типа 
В интеллектуальном отношении они занимали одно из 
ведущих мест в империи, и не случайно, что консти
туционное движение, т. е. борьба за буржуазные права, 
зародилось именно в среде столичных армян. Здесь 
им не угрожали гнет и произвол провинциальных паша, 
мюльтезимов, турецких и курдских ага и беков.

Иная картина была в провинциях, впрочем, не 
только в Западной Армении, но и в тех районах, где 
имелось компактное армянское население. Здесь не 
только сельское, но и городское население находилось 
в прямой или косвенной зависимости от местных фео
далов. Уровень социально-экономического и интеллек
туального развития здесь был довольно низок, и почти 
^повсеместно преобладало натурал’ьное хозяйств»!, и. 
экономический гнет нередко сочетался с внеэкономи
ческим. Поэтому нужды и чаяния двух групп армян
ского населения не были одинаковыми. Армяне сто 
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лицы и остальных крупных центров нуждались в одних 
реформах, армяне провинции—в других. Поэтому борь
ба армян в годы танзимата за свои права шла в двух 
направлениях: в Стамбуле и других крупных городах— 
за национальную конституцию и автономное внутриоб- 
щинное управление; в провинции—за обеспечение не
прикосновенности жизни, чести и имущества, т. е. за 
элементарные условия для нормального существования-

Начиная с конца XVIII и в течение первой поло
вины XIX в. главной линией внутренней политики ос
манского правительства была политика централиза
ции государственной власти и административного уп
равления. Политика реформ стала логическим про
должением и завершением этой политики. Иными сло
вами, верхушечные реформы, в том числе танзимат- 
ские, в конечном счете стали выражением стремления 
правящей верхушки сконцентрировать всю полноту по
литической власти в стране в своих руках.

Чем же была вызвана к жизни политика централи
зации и почему на определенном этапе истории армян
ское население империи, особенно на востоке страны, 
поддержало эту политику? На этот счет в разное вре
мя и разными авторами были выдвинуты всевозмож
ные версии, основывающиеся на таких явлениях, как 
кризис тимарной системы, потеря боеспособности ос
манской армии и явившиеся ее непосредственным пос
ледствием военные поражения, отсталость Османской 
империи в военном, экономическом и политическом 
отношениях по сравнению с Западом, стремление пре
одоления этой отсталости и т. п. На наш взгляд, пере
ход к новой политике основывался в первую очередь на 
экономических и внутриклассовых противоречиях. Так 
многие исследователи отмечают, что в классовой струк
туре османского общества в XVII и особенно в 
XVIII вв. происходили значительные изменения, в част
ности наблюдалась постепенная замена государствен
ных форм землевладения частными (правда, это яв
ление до юридического оформления не доходило). В 
иных условиях такой переход открыл бы пути для 
развития частнопредпринимательской деятельности и 
способствовал бы установлению в стране более передо
вых социально-экономических отношений. Однако спс- 
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пифические особенности османского общественного 
строя привели к тому, что этот переход сопровождался 
не ломкой феодальных отношений, как это было на За
паде, а усилением позиций феодализма на окраинах, о 
чем свидетельствует появление на исторической арене 
наследственных династий аянов и деребеев.

Известно, что при турецком завоевании феодальное 
развитие многих народов, в том числе и армян, было 
как бы повернуто вспять, архаизировано и законсерви
ровано, и что сначала сельджукские турки, а затем 
и османцы дважды принудили эти народы заново пе
режить ранний этап социально-экономической форма
ции. Говоря словами А. С. Тверитиновой, «результатом 
турецкого завоевания явился возврат к условному фео
дальному землевладению, ...которое для страны (Тве- 
ритинова имела в виду Болгарию, но это утверждение 
можно отнести и к другим завоеванным странам.— 
М. Б.) была уже пройденным этапом»1.

Изменения, происходившие в структуре османско
го общества в XVII—XVIII вв., ознаменовали возврат 
к исторически пройденному этапу, т. е. частнофеодаль
ному землевладению еще раз, отбрасывая такИхМ об
разом историческое развитие многих народов далеко 
назад.

Как мы уже видели, в ряде районов Западной Ар
мении возврат к раннему этапу феодализма произошел 
еще в XVI в., когда власть курдских феодалов была 
указана и ряд санджаков, входивших в Западную Ар
мению, был пожалован им в качестве наследственных 
феодальных дирликов, именуемых хюкюметликами 
или деребейликами, юрдлук-оджаклыками и т. д. Мно
гочисленные исследования показывают, что, в отличие 
от остальных районов империи, здесь были установле
ны отношения феодальной зависимости (не от фео
дального государства, а от отдельных феодалов): крес
тьяне не только были прикреплены к земле, но и 
фактически являлись собственностью местного деребея 
и покупались и продавались вместе с землей, на ко
торой они проживали.

Сочетание экономического способа принуждения 
с внеэкономическими сокращало размеры хозяйствен
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ной эксплуатации земли и исключало возможность раз
вития товарно-денежных отношений. В результате до
ходы государства с этой огромной территории были на
много ниже ее потенциальных возможностей. Этот фак
тор и является одной из главных причин наступления 
центрального правительства на наследственные права 
курдских феодалов и племенных вождей в 30—40-х гг. 
/XIX в.

Продвижение процесса появления феодальных ди
настий с востока империи на запад и образование мо
гущественных феодальных домов почти на всей терри
тории Анатолии создали кризисную ситуацию для сто
личной бюрократии, которая в предшествующий период 
постепенно сосредотачивала основные источники дохо
дов от налоговых поступлений в своих руках. Само 
существование этой бюрократии, следовательно, и опи
равшегося на нее султанского самодержавия всецело 
зависело от постоянности этих доходов. Появление же 
новой феодальной прослойки, превратившейся в фак
тического хозяина земли, т. е. главного источника на
логовых поступлений, резко сокращало размеры госу
дарственных доходов и породило финансовый кризис, 
который и явился второй причиной, заставившей цен
тральное правительство прибегнуть к политике цен
трализации административного управления и реформ.

В процессе борьбы за централизацию государст
венной власти столичная бюрократия осознала, что для 
окончательной победы над своим противником—про
винциальными феодалами—в первую очередь нужно 
уничтожить «питавшую их среду». Таким образом бы
ли упразднены янычарский корпус, старая феодаль
ная армия, тимарная система, а чуть позже—наслед
ственные феодальные диршйки—хюкюметлики*, юрд.-у 
лук-оджаклыки и мпрмиранлыки.

Борьба центрального правительства против фео
дальной анархии на данном этапе объективно совпала 
с интересами угнетенных народов как на Балканах, 
так и в Западной Армении, где турецкие и курдские 
феодалы выступали за консервацию феодальных от
ношений. Несмотря на то, что замена гнета и произ
вола отдельных феодалов с не менее жестокой эксплу
атацией государственного аппарата вряд ли могла об-
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легчить участь угнетенных, все же централизованная 
государственная власть создавала объективные пред
посылки для установления более передовых социально- 
экономических отношений в стране в целом, и угне
тенные народы, не думая о последствиях, в этой борь
бе встали на сторону правительства.

В вооруженных операциях против курдской вер
хушки в Западной Армении и против турецких и турк
менских деребеев в остальных районах Анатолий, в 
частности Киликии, турецкие власти широко пользова
лись поддержкой местного армянского, отчасти гречес
кого и ассирийского населения, и поддержка эта не
редко выражалась в участии армянских добровольцев 
в вооруженных акциях против местных узурпаторов.

До тех пор, пока политика центрального прави
тельства совпадала с интересами трудящихся масс 
всех народов и национальностей и способствовала пре
одолению препятствий, стоявших на пути социально- 
экономического прогресса страны, эта политика была 
прогрессивной и поддерживалась угнетенными наро
дами.

Однако было бы ошибочным думать, будто осман
ские власти, выражавшие интересы столичной бюрок
ратии и султанского двора, встали на путь преобра
зований ради улучшения жизненных условий народных 
масс и изменения существующего общественного строя. 
В провинциях они боролись не против феодализма во
обще, а главным образом против центробежных устрем
лений и политической самостоятельности отдельных 
феодалов и их династий. Жизнь показала, что как толь
ко сопротивление «непокорных» феодалов было слом
лено и они перестали быть политической силой, госу
дарство сочло свою миссию завершенной и оставило 
существовавшие в провинциях порядки неприкосновен
ными.

Встречаются утверждения, что «прогрессивные» или 
«дальновидные» государственные деятели Османской 
империи пытались путем чуть ли не «буржуазных» ре
форм остановить процесс распада империи и спасти 
ее от гибели. Действительно ли это так? Критический 
анализ правительственных мероприятий, начиная со 
времен царствования султана Селима III и кончая Аб
дул Азизом, позволяет прийти к следующим выводам. 
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Приступив к политике реформ, правящие классы 
на первом этапе пытались не обновлять государствен
но-правовые и социально-экономические институты, а 
наоборот, восстанавливать их в первоначальном виде. 
Примером тому служат указы и последовавшие за 
ними практические шаги по упорядочению тимарной 
системы. На этом фоне робкие попытки создания войск 
«иизам-ы джедид», т. е. нового образца, которые, 
между прочим, должны были заменить лишь янычар
ское войско, тогда как тимарное ополчение оставалось 
неприкосновенным. Однако тимарная система земле
владения и созданное на ее баз'е войско были порож
дением другой эпохи и других социально-экономичес
ких условий, уже канувших в прошлое. Эта истина дош
ла до сознания турецких руководителей лишь в трид
цатых годах XIX в., когда государство приступило к 
ликвидации тимарной системы, а заодно и сопутство
вавших ей форм землевладения—хюкюметликов, юрд- 
лук-юджаклыков, арпалыков. незаконных деребейли.- 
ков и т. д.2

Дотанзиматские реформы и преобразования, вклю
чая также административные, правовые и военные, со
провождались усиленной политикой централизации ад
министративного управления. Велась бескомпромис
сная борьба между феодальным государством, претен
дующим на монопольное право эксплуатировать насе
ление, и окраинными феодалами, добивавшимися по
литической самостоятельности. Создание министерств 
по европейскому образцу, попытка упразднения сис
темы ильтизам, ограничение прав и полномочий прави
телей вилайетов и санджаков, зачастую сотрудничав
ших с центробежными силами и нередко выступавших 
в качестве сепаратистов—все эти новшества, в конеч
ном счете, служили одной цели: сосредоточению в ру
ках центрального правительства полной и неоспоримой 
власти в стране, а следовательно, и всех источников 
доходов.

Первые серьезные шаги к реформам связаны с 
ростом национально-освободительного движения нету
рецких, главным образом христианских, народов. Из
вестно, что эстафета мощных выступлений угнетенных 
народов, начавшаяся в начале XIX в. сербским восста
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нием и приведшая к созданию независимого Гречес
кого государства в конце 20-х гг., заставила турецкий 
двор серьезнее относиться к этим выступлениям и 
искать противоядие против них. В результате появи
лись соответствующие статьи в основных документах 
ганзиматского периода, сулившие всем подданным сул
тана, независимо от национальной и религиозной при
надлежности, равноправие перед законом, обеспечение 
неприкосновенности жизни, чести и имущества, упоря
дочение налоговой системы и т. п. В этом отношении 
особенно знаменателен хатт-ы хумаюн 1856 г., провоз
глашенный под прямым давлением и под диктовку ве
ликих держав и затрагивавший в основном правовое 
положение подданных-немусульман. В результате поли
тика реформ, первоначально преследовавшая цель воз
рождения военно-политического могущества Османской 
империи, превратилась в средство сохранения ее тер
риториальной целостности, притом ради этого правя
щие круги империи были согласны даже поступиться 
экономической независимостью.

Большие надежды с новой политикой султана свя
зывали турецкие армяне. Как и следовало ожидать... 
плодами танзимата одними из первых попытались вос
пользоваться столичные армяне. На первом этапе тан
зимата им удалось добиться ряда достижений, среди 
которых главным, бесспорно, было нарушение многове
кового господства класса амира и духовенства во внут- 
риобщинных делах и создание Национального собра
ния. Следует отметить, что лидеры стамбульских армян 
с самого начала избрали не совсем правильный путь, 
приступив к гонке за так называемой «Национальной 
.конституцией», которая фактически лишь подтвержда
ла статус армянской общины, установленный еще во 
времена султана Мехмеда II. Вместо того, чтобы по
заботиться о действительных нуждах и чаяниях соб
ственного народа, подавляющая часть которого про
должала проживать на территории Западной Армении 
и изнывала под тройным гнетом, и организовать его 
борьбу против турецкой тирании, вновь созданное На
циональное собрание направило всю свою энергию на 
решение религиозных вопросов (кому занимать пост 
стамбульского патриарха или его иерусалимского кол- 

118



легп) и борьбе за дополнения пли пересмотр отдель
ных статен «Национальной конституции».

В то же время у народных масс были конкретные 
требования, сформулированные в многочисленных жа
лобах, мощным потоком хлынувших в период тан- 
зимата из провинций в столицу. Они требовали: по
коя лить с незаконными поборами; обеспечить непри
косновенность жизни, чести и имущества, как это было 
обещано танзи'матски’м хаттом; разоружить курдов, 
черкесов и лазов или разрешить самим армянам но
сить оружие; вернуть им земли, насильственно захва
ченные турецкими чиновниками или курдской верхуш
кой п т. п. Однако турецкое правительство, которое 
несло ответственность за все эти бесчинства и злоупо
требления, оставалось глухим к жалобам армянских 
крестьян. Его больше устраивало делать «уступки» 
столичным армянам, великодушно узаконив их кон
ституцию, которая ничем не гарантировала их права.

На первом этапе танзимата, вплоть до Крымской 
войны 1853—1856 гг., общее положение западных ар
мян несколько улучшилось: было покончено с их кре
постной зависимостью от местных феодалов; они стали 
фактическими хозяевами обрабатываемой ими земли 
и даже отдельные новоявленные армянские помещи
ки сосредоточили в своих руках значительные земель
ные богатства; представители армянских общин из
бирались в вилайетские и санджакские меджлисы и 
даже назначались на ответственные должности3.

Но это продолжалось недолго. В годы и после 
Крымской войны власть в провинциях вновь перешла 
в руки турецких и курдских феодалов или их потом
ков, которые вошли в состав меджлисов и прежние 
незаконные злоупотребления были узаконены. В 
60-х гг. государство вело политику прикрепления курд
ских и туркменских аширетов-племен к земле, а у 
армянского крестьянства отбирало землю. Это при
вело к массовому обезземеливанию армянских кресть
ян и усилило миграцию безземельных в большие горо
да. Отрицательно отразился на судь’бе западных ар
мян Закон о вилайетах, перекроивший всю карту За
падной Армении. Санджаки с компактным армянским 
населением были раздроблены и соединены с сосед
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ними, где имелось подавляющее .мусульманское насе
ление. В результате ни в одном из вновь созданных 
вилайетов армяне, по официальным данным, не состав
ляли даже 50% общего населения.

Разгул реакции в последние годы танзи мага 
(1869—1871) свел на нет и без того скромные дости
жения армян. Правительство и его агенты па местах, 
спекулируя мифическим «благополучием», якобы да
рованным танзиматом армянам, начали разжигать 
среди местного мусульманского населения религиоз
ный фанатизм и ненависть к армянам, натравливая 
турок и курдов на них8. Таким образом, последний пе
риод танзимата стала зловещей прелюдией геноцида 
армян в Османской империи на рубеже XIX и XX вв
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bul, 1979, a. 219-254.

8 Там же, с. 225
9 Там же, с. 233.

10 Там же, с. 234.
11 Там же, с. 240.
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стадии развитого феодального общества и все признаки раз
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117.
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нилп и все их имущество конфисковывали в пользу казны. 
Можно предположить, что одной из причин, тормозивших раз
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36 E. Engelhardt. La Turquie et le Tanzlmat uu histoire des réfor
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38 В Османской империи наряду с государственной казной—«ха- 
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41 S. Yerastmos, op. clt, s. 648.
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49 Е—Engelhardt, op. clt p. 99.
50 Там же.
51 Там же.
52 Там же, с. 100.
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54 Там же, с. 682—684.
55 Полностью текст этого хатта см.: H. Inalclk, opî cil., p. 687—69q, 
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тель Высшего юридического совета.

57 H. Inalclk, op. cil., s, 685—686.
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государства откупная система распространялась только па 
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Глава III
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2 Первая газета на турецком языке, издававшаяся с 1 ноября 
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26 M. A. Ublclnl, op. cit., p. 378.
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39 Там же, с. 161.
40 Там же.
41 М. Я. Ubiclni, op. clt., р. 46 -49.
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Глава IV

I Парижская мирная конференция проходила в феврале 1856 г. 
и завершилась подписанием известного Парижского трактата, 
положившего конец Крымской войне.

2 О подготовке и провозглашении хатт-ы хумаюна 1856 г. под
робнее см. Esat Uras. Tarlhte Ermenller ve Ermenl meselesl, 
». 158-161.

3 Սարուխան, Հայկական խնդիրն և Ազգային սահմանադրությունը 
Թուր րիայոէմ, Էշ 12>

4 Там же. с. 13, а также: A. Բ. Türkgeldl. Mesall —1 inü- 
himme—I slyastye. С1Ч 1. Ankara, I960, s. 120—121; St Ye- 
raaitnos, op. clt., 701—702-

5 Там же.
6 Սարուխան, աշխ.. էշ 13— 14t

7 Полный текст хатга см.: Esat Uras, op. clt., s. 158—161.
8 S. Yeraslmos, op. clt., s. 697.
9 A. Д. Новичев. История Турции. Новое время. Т. 4. Ч. 3 (1853— 

1875). Л., 1978, с. 87-Ք8.
10 Там же, с. 89.
11 Там же, с. 101.

12 Սարուխան, նշվ. աշխ., էշ lit
13 Там же, с. 15.
14 Там же. с. 16.
15 Это послание было подписано занимавшим в то время лост ве

ликого визиря Алп-пашой и адресовано заместителю патриарха 
епископу Степану. Полный текст послания см.: Esat Ursa, 
op. clt.. s. 161—162; Սարավսան, նշվ. աշխ,, էջ 4—в, Причем 
Сарухан приводит параллельно как турецкий текст, так и его 
армянский перевод.

16 Esat Uras, op. clt., з. 162.
17 Там же, с. 163.
18 Там же, с. 165.
19 Rotin—Jacqutment. Е’Arménie, les Arméniens et les traités 

Paris, 1877;
20 Там же.
21 Սարուխան, նշվ. աշխ., էշ 18—19։
22 Ազգային սահմանադրութխն հայոց, Կ. Պոլիս, I860, էջ 9—10, հոդ

ված 9 t
23 Там же.
24 Ատենագրութիւնք Ազգային ժոզովոյ 1860—1870, Կ. Պոլիս, 1890t
25 Սարուխան, նշվ. աշխ., էջ 25t
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26 Հ- Ղազարյան, նշվ. աշխ.
27 Սարոփյան, նշվ. աշխ., էշ 22—105։
28 Charles Issawl. The Economic History of Turkey 1800—1940 

Chicago and London, 1980, p. 22.
29 PRD—Fo, 78/1669. »Report on the »eyalet* of Erzurum, No 9/2 

February 1862; Mesrop Krlkorlan. Armenians in the Service of 
the Ottoman Empire 1860—1908. London, Henley and Boston 
1978, p. 39—41.

30 J. Morlca. A Journey through Persia, Armenia and Asia Minor 
London, 1812.

31 H. Михов. Население то на Турция и България. София. 1915, 
с. 139—141.

32 .И. A. Ublclnl. Lettres sur la Turquie, p. 272.
33 St. S S’iaw. The population of Istanbu! in the nineteenth cen

tury.—1KDFTD. Istaubul, 1979, s. 407.
34 Լհո. Հաչոց հարցի վավերագրերը. Թիֆլիս, 1915, էշ 75—87։
35 Там же, с. 89.
36 Там же, с. 87.
37 Там же, с. 89.
38 П. А. Чихачев. Великие державы и Восточным вопрос, с. 96— 

98.
39 3. Դ. Փալագաշյան, Տեղագրութիւն Կոստանգնուպոլսո ե /ուր շրշա֊ 

կայից, հատակագիծ պատկերով Վոսփորի, Կ. Պոլիս, 1887v էշ 7։
40 Это обстоятельство в дальнейшем было использовано, да и 

сегодня используется турецкими историками для «обоснова
ния» своих фальсификаций Обойдя молчанием истинное по
ложение основной массы армянского населения Османской 
империи, они лишь на примере стамбульских армян, притом 
зажиточной верхушки, пытались и пытаются доказать, будто 
армяне жили «зажиточно», вмели много прав и привилегий и 
неоднократно занимали важнейшие государственные должнос
ти. О попытках извращения исторических фактов см.: 
Esat Uras. Tarihte Ermeniler ve Ermenl nieselest; S, Koças֊ 
Tarlh boyunca Ermeniler ve türk-ermenl iliçkllerl.

41 UlurniJinuG, նշվ. աշխ., էշ 51 — 53, 61.
42 Ատենագրութիւնք ընդհանուր ժողովոյ, Կ. Պոլիս, 26 յունուար 1873։
43 Աարսւյսան, նշվ. աշխ., էշ 84։
44 Там же, с. 84.
44 Y. Fehmi. Histoire de la Turquie. Paris, 1909, p. 281- 282.
46 Там же.

47 E. Engelhardt, op. clt., p. 101.
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48 Там же.
49 Там же.
50 Տ. Yerasimos, op. сП., տ. 721.
51 Там же.
52 £. Z. Harai. Osmanll Tarlhl Gilt 7, տ. 74.
53 S. Yerasimos, op. clt., s. 724.
54 Полный текст Закона о вилайетах см.: Vilayet Nizamna- 

mesl.—Düstur, I. Tertlp, I. Gilt. Der Saadet, 1871, s. 608.
55 Там же, с. 609.
56 Օարոփւան, նշվ. աշխ., էջ 84—85։
57 Там же, с. 85.
58 У. Ft'hmi, op. clt., p. 280 —283.
59 Там же. с. 283—284.
GO Ա-qn, նշվ. աշխ., էջ 266։
61 Там же.
62 Там же.
63 Там же, с. 267.
64 Там же, с. 269.
65 Там же, с. 268
66 Mesrop К. Krikorian. Armenians In the Service of the Otto

man Empire 1860—1908, p. 39—41.
67 . Там же.
68 Там же, с. 27.
69 Там же, с. 32—34.
70 Там же, с. 39—41.
71 Там же, с. 42—45.
72 О. L. Barkan. 1278 tarihll arazi kanunnamesi. տ. 365.
73 Там же.
74 Там же.
75 Там же. Полный текст Земельного закона см.: Տ. Yera

simos. Azgell$ml$llk süreclnde Türklye. Cilt 2, s. 704—720.
76 A. M. Колюбакин. Материалы для военно-статистического обоз

рения Азиатской Турции. 1. I. Ч. 1, Тифлис, 1891, с. 382.
77 ոՄոէրճ», 1899, համար 10, էջ 1209։
78 А. М. Колюбакин, указ, соч., с. 382.
79 Там же, с. 718—719.
SO Ա. Համթարյան, նշվ. աշխ., էջ 201։ ^Արձագանք», 1882, համար 2, 

էջ 23.
81 Ա. Համբարյան, նշվ. աշխ., էջ 201 — 202. См. ТаКЖв. Я. Д ... 

Малалга. Средства продовольственные, фуражные, перевозоч
ные и денежные северовосточной части азиатских владений 
Оттоманской Порты. Тифлис, 1876, с. 70—71.
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82 S. Yeraslmos. Op. clt., p. 718—719.
83 Там же, с. 719.
84 Ա-դո, նշվ. աշխ., Էէ 275t
85 Там же, с. 279—281.
86 Там же, с. 273—274.
87 Исходя из этого, Л. Амбарян отождествляет эти отношении 

с крепостничеством. Мы бы уточнили: с раннефеодальными 
пережитками крепостничества. См., Ա. Համթարյան, նշվ. աշխ., 
էջ 72—76,

88 Ч-. ՍրվանձտեաՏց, Հնուց նորուց, Կ. Պոլիս, 1874, էշ 157,
89 Esat Uras, op. clt., s. 178.
90 Там же, с. 79.
91 Հ. Ղւսզարյւսս, նշվ, աշխ., էշ 254։
92 Там же, с. 257.
93 Известный по прозвищу «Айрик» (отец) Мкртич Хримян был 

одним из крупнейших армянских общественно-политические 
деятелей второй половины XIX в. Родился в 1820 г. в городе 
Ване. С 1869 по 1873 гг. занимал пост патриарха турецких 
армян. В 1893 г. стал католикосом. Скончался в 1907 г. О 
его жизни и деятельности подробнее см.: Топчян. Младотурки 
и армяне. Тифлис, 1909.

. 94 Սարուխան, նշվ. աշխ., էշ 53—54։
95 Там же. с. 56—57.
96 Ըաֆֆֆ, Տաճկահյք, էշ 33—93t
97 Там же.
98 Там же.
99 Там же.
100 /. Н. Danl$mend. Izahll Osmanli Tarlhi Kronolojisl. Clll 4 Is

tanbul. 1961-, s. 227.
101 Там же.
102 Там же.
103 Սարոփւան, նշվ. աշխ., էշ 96։
104—106 Там же, с. 97.
107 Փ. Грязнов. Военный обзор передового театра в Азиатской 

Турции. СПб.. 1897, ч. 2, с. 18.
108 Е. Engelhardt, op. сП., р. 176.

Заключение

1 А. С. Тверитинова. Проблемы средневековой и новой истории 
в трудах болгарских ученых. М., 1955, с.՛ 176.

/2 М. Т. Боджолян. Реформы 20—30-х гг. XIX в. в Османской 
империи, с. 100—103.
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