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Московское государство, утвердившееся на берегах Волги, включив в свой состав Ка-
занское и Астраханское ханства, открывало для себя новые экономические и геополити-
ческие перспективы. Контроль над волжской экономической артерией запустил процесс
сближения с северокавказскими государственно-племенными образованиями, начали раз-
виваться контакты с Сефевидским Ираном, шло непосредственное столкновение с инте-
ресами среднеазиатских государств, на что в свою очередь не могла не обратить вни-
мание Османская империя, активно контактировавшая с вышеприведёнными странами.
Несмотря на изученность данной проблематики российскими исследователями, данная
тема остаётся в числе дискуссионных проблем. По сей день подавляющее большинство
отечественных исследователей не апеллирует к источникам османского происхождения
[3], также не принимаются в расчет и достижения зарубежных коллег [2, 4, 6]. Целью
данной статьи является разноплановое рассмотрение причин Астраханского похода 1569
года посредством комбинирования достижений отечественных и зарубежных авторов и
привлечение османских источников.

Предпосылки конфликта между двумя государствами назрели раньше 1569 г. В 1562-
1563 гг. кабардинский князть Темрюк из-за междоусобицы отправился в Астрахань, об-
ратно он вернулся с войском казаков. Москва была заинтересована в контроле Северо-
кавказских дорог, облегчивших бы сношения с Грузией [5]. Попутно, для утверждения
на Северном Кавказе, Иван IV предпринимает неудачную попытку возвести укрепление
на р. Терек [4]. Русская сторона была предупреждена о возможных ответных действиях
султана [1]. С географической точки зрения, данный путь для Османской империи был за-
логом ведения успешных военных действий против Сефевидского Ирана. Однако, в 1564
г. поход на Астрахань не состоялся. Как указывают исследователи, немалую роль сыграл
крымский хан Девлет-Гирей [1], не желавший мириться с присутствием османских войск
в Крыму. Есть и иная точка зрения. Приближенные люди султана смогли переубедить его,
ссылалаясь на сложность операции и связанные с ней расходы [4]. Нужно добавать, что
в данный момент политика в Средиземноморье и Центральной Европе была более прио-
ритетной для Османской империи. Уже в ближайшее время были организованы поход на
Мальту и Венгрию. В 1566 г. султан Сулейман скончался, его восприемником стал Селим
II, при котором и был осуществлен поход.

Уже в 1567 г. снова поднялся вопрос о походе на Астрахань, так как Московское госу-
дарство возобновило строительство крепости на берегу р. Терек. Таким образом, под кон-
тролем русских оказались кабардинцы и другие кавказские племена. Пути в Астрахань
и Дербент были окончательно закрыты, из-за чего испытывали проблемы туркестанские
купцы и паломники. Эта акция рассматривалась в Османской империи, как прямое посяга-
тельство на её территории. Обращаясь к работам зарубежных авторов, основной причиной
активизации Османской империи на севере являлись обращения из Средней Азии. В на-
чале 1568 г. было доставлено послание Хаджи Мухаммед хана в Стамбул, в котором было
высказано о закрытии дороги русскими, запретах по отношению к паломникам и купцам,
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хан просил османского правителя открыть астраханскую дорогу [3]. Добавим, что южный
путь в Мекку был заблокиован персидским шахом, с которым османский султан нахо-
дился в состоянии мира. Об этой острой проблеме султан писал санджакбеку Кафы, и
крымскому хану [3]. Заметим, что в письмах большое внимание уделяется торговцам, нес-
ших потери от закрытия путей. Французский исследователь Э. Каррер д’Анкос объясняет
активизацию хивинского хана тем, что область Хорезм испытывала серьёзные экономиче-
ские проблемы связанные с засухой и ростом влияния Бухары в регионе [2]. Имеется ещё
несколько причин. На войну осман склоняли европейские купцы, ожидавшие получить
большие привилегии после взятия Астрахани [5]. Историк Иналджик, главным поводом
видит желание Османской империи создать из Астрахани базу, посредством которой будет
осуществлено морское вторжение в Сефевидский Иран [6]. Разнятся подходы историков и
в вопросе о том, была ли кампания направлена против Московского государства. Отече-
стченные историки утверждают, что поход являлся «крымско-турецкой агрессией» [1, 5].
Турецкая сторона считает, что поход на Астрахань нельзя считать наступлением на Мос-
ковское государство, Казанское и Астраханское ханства не принадлежали русским, ещё
10-15 лет назад они входили в исламский мир [4]. В поддержку этого мнения, выступает
Ж. Ванштейн, опубликовавший переписку между Селимом II и Сигизмундом-Августом
накануне похода, где султан обозначает, что кампания направлена против “мятежников
русов” [2]. Из данного документа, мы можем видеть, что султан организует поход не про-
тив Ивана IV, а против «руссов», т. е. казаков, кочевавших близ Польского государства,
жителей Московского государства называли "московитяне", также это говорит о неосве-
домлённости османского командования относительно предстоящего похода, что повлияет
на ход компании, во время которой османская армия потерпит крах, из-за топогафической
неосведомленности.

***
В заключении можно сказать, что Астраханский поход 1569 г. не ограничивался толко

религиозным фактором и ведением Османской Турцией исключительно захватнической
политики. Первостепенную роль роль в данном случае играет экономический и геопо-
литический факторы. Астрахань в силу своего географического положения открывала
возможности более тесного контакта с Северным Кавказом и Средней Азией, к тому же
каспийский город рассматривался в качестве плацдарма, для будущих войн с Сефевид-
ским Ираном.
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Belleten, 1948.

2


