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М.М. Шпет
(Гомель, Беларусь)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
ЗАПАДНОМАЛОАЗИЙСКИХ БЕЙЛИКОВ 

С ЛАТИНСКИМИ СТРАНАМИ ВОСТОЧНОГО 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIII -  ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIV в.

В  данной статье автор рассмат ривает  особенности экономических от
ношений западномалоазийских бейликов (Ментеше, Айдын, Сарухан, Караси) 
с лат инскими ст ранами Вост очного Средиземноморья (Венецианская Респу
блика, Генуэзская республика) во второй половине 13 — первой половине 14 в. 
Автором рассмат риваю т ся этапы и формы экономических отношений меж ду 
сторонами.

История экономических взаимоотношений латинских стран Восточного Сре
диземноморья с бейликами Румского султаната началась во второй половине XIII в. 
Несмотря на превращение Румского султаната в вассальное государство монголов, 
а также усиление миграционных процессов тюркских и иранских племен на терри
торию Малой Азии и их постоянные конфронтации между собой, а также с Визан
тийской империей, первым государством, начавшим торговлю с кочевниками, стала 
Венецианская Республика [4, с. 77]. В 1260-е г. торговая деятельность разворачива
лась преимущественно в заливе Макри (залив Фетхие), откуда в Александрию вы
возился строевой лес, пшеница, а также ковры [2, с. 83]. В период с 1271 по 1278 г. 
Макру посетили многие венецианские купцы, однако до наших дней сохранилась 
информация лишь о четырех торговых операциях, во время которых купцы были 
ограблены пиратами [12, с. 4]. Тем не менее, торговля была настолько выгодной, 
что венецианцев не останавливала даже угроза со стороны пиратов Эгейского моря,
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наиболее опасными из которых были Иоанно Дельвако и Кривикиота (губернатор 
Родоса) [8, с. 443].

Центральная власть в Румском султанате была слаба и в предыдущий пери
од. Теперь же, в связи с постоянными боевыми действиями на границах султаната, 
многие бейлики стали полунезависимыми [1, с. 121]. В 1260-е годы Кылыч-Арслан
IV раздал удж-беям (глава уджа, освобождённый от уплаты налогов в обмен на не
сение службы по охране границ сельджукского султаната), большую часть своих 
земель, заверив их шариатскими свидетельствами и грамотами султана и дивана 
(высший орган исполнительной, законодательной или законосовещательной вла
сти), что значительно усилило местных удж-беев [7, с. 285]. Наиболее могуще
ственными бейликами во второй половине 13 в. стали бейлики Караман и Гермиян, 
оформившиеся в конце 1250-х -  начале 1260-х г. Впоследствии из бейлика Герми- 
ян выделился целый ряд самостоятельных бейликов. Среди них стоит выделить 
бейлики Ментеше, Сарухан, Айдын и Караси, которые принято называть западно- 
малоазийскими из-за их территориального расположения [6, с. 93]. Долгое время 
сюзеренитет гермиянского бея признавали и османы [10, с. 61].

В конце XIII -  начале XIV в. западномалоазийские бейлики захватили визан
тийские провинции Мизия, Троада, Эолия, Лидия, Иония и Кария. Наиболее могу
щественным из них к началу XIV в. являлся бейлик Ментеше, который находился 
на юго-западе полуострова Малая Азия. Его крупнейшими городами были Мугла, 
Миляс (столица), Даламан, Фетхие. Бейлик Сарухан оформился на территории от 
Лидии и Эолии до Мизии, куда входили города Балыкесир (столица), Маньяс, Бер- 
гама, Эдремит и Гёрдес, а также прибрежные районы Эгейского моря от Эдремита 
до Чанаккале (пролив Дарданеллы). Сарухан-бею достались земли от Филадельфии 
(Алашехир) до Смирны (Измир), а также ряд приморских земель в Ионии, горо
да Маниса (столица), Магнесия-на-Меандре, Приена, Эфес (Айасулук, Алтолуого, 
Сельчук). Бейлик Айдын был образован в междуречье Меандра и Каистра (Боль
шого и Малого Менедреса). Таким образом, к началу XIV в. -  почти все византий
ские города Эгейского побережья Малой Азии, за исключением Смирны (Измир), 
Старой и Новой Фокеи (Фоча и Энифоча), которыми владел генуэзский клан Дзак- 
кария [9, с. 18].

На рубеже X III-X IV  в., после завоевания западномалоазийскими беями визан
тийских земель, установились прямые торговые связи с латинскими государствами 
Восточного Средиземноморья [3, с. 35]. Одним из поводов к расширению торговых 
отношений стал неурожай в Малой Азии 1300 г. [5, с. 33]. Так, в бейлик Ментеше 
венецианцы стали ввозить железо и мыло. Известно, что в марте 1300 г. Джорджио 
Курион, торговец из Крита, намеревался отправиться в Малую Азию с 20 милиа- 
риями (около 10560 кг) мыла стоимостью 600 иперперов. В 1301-1302 г. венеци
анский Сенат постановил властям Крита закупать лошадей из Малой Азии, на что 
ежегодно выделялось около 1 тыс. иперперов [11, с. 220]. После захвата турками 
Эфеса (Айасулук, Алтолуого, Сельчук) 24 октября 1304 г. рынок Кандии (столица 
венецианского Крита) наводнили рабы-греки. Приток греческих рабов из Эфеса 
(Айасулук, Алтолуого, Сельчук), Ания (Аней) и других захваченных византийских
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городов вызвал резкое снижение цен на невольничьем рынке в 1305-1306 г.: если 
в 1301-1302 г. средняя цена за раба составляла 14 -  17 иперперов, то теперь она 
снизилась до 10 -  12 иперперов [2, с. 84].

Таким образом, экономические связи западномалоазийских бейликов с латин
скими государствами Восточного Средиземноморья берут своё начало в 1260-х г., 
однако более регулярный характер приобрели лишь на рубеже XIII-XIV в. Един
ственным государством, о торговых контактах которого доподлинно известно (что не 
исключает вероятность торговли с западномалоазийскими бейликами других латин
ских государств Восточного Средиземноморья), являлась Венецианская Республика. 
Основу экономических связей между венецианцами Крита и западномалоазийскими 
бейликами составляла торговля ресурсами (строительный лес), продуктами питания 
(пшеница), предметами роскоши (ковры), а также работорговля (пленные, захвачен
ные турками при занятии византийских территорий). После оформления в конце XIII
-  начале XIV в. на западе Малой Азии бейликов Ментеше, Караси, Сарухан, Айдын 
турки начали осваивать строительство торгового и военного флота. Вскоре на захва
ченных ими территориях в крупных гаванях появились судоверфи, которые стали ба
зами для быстро растущего флота, со временем превратившегося в серьёзную угро
зу средиземноморским владениям латинских государств и Византийской империи. 
С этого времени начинаются постоянные грабительские набеги турецкого флота на 
территории латинских государств Восточного Средиземноморья.
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