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Изучение истории государств, уже прекративших свое существование, имеет особое
значение для наших современников. На их примере можно проследить возникновение,
развитие, функционирование и деградацию различных институтов государственной вла-
сти. Любой опыт государственного строительства поучителен и бесценен. Одной из самых
сложных и противоречивых особенностей устройства Османского государства (Порты),
была печально известная система сбора живой подати - девширме. Европейцы ее назы-
вали «податью кровью», сербы и хорваты - «данак у крови», болгары - «кръвен данек».
Девширме - это система принудительного набора мальчиков из христианских семей и вос-
питание из них «слуг Порты», личных рабов султана - капыкулу существовавшая 345 лет
(с 1360 по 1705 годы).

Цель работы - на основании доступной научной исторической литературы рассмотреть
причины возникновения и роль системы девширме в Османской империи в период ее
наивысшего развития (вторая половина ХIV - конец ХVI веков).

Во времена правления Мурада I (1359 - 1389 гг.), сложилось понимание необходимо-
сти ограничения влияния сипахов - тимариотов, которые до этого были основой армии.
Создание системы тимаров при Орхане I (1326 - 1359 гг.) в свою очередь было попыт-
кой ослабить власть старых тюркских родоплеменных элит. Попытка оказалась не вполне
удачной. С целью исправить ситуацию и создать боеспособные и лично преданные султану
войска был проведен первый «сбор живой дани» в 1360 - 1361 гг. А в 1365 году был создан
корпус янычар - «новых воинов».

Изначально это была пехота. Ее стали называть «Армия слуг Порты». Затем, как ука-
зывает французский историк Фредерик Хитцель, из капыкулу стали формировать «Ка-
валерию слуг Порты» [3, с.86]. На рубеже ХIV - ХV веков в армии Порты появляется
артиллерия, которая сразу же приобрела значение стратегических войск. Это важнейшее
направление было доверено воинам-капыкулу. Для обслуживания артиллерии необходимы
специально подготовленные инженеры, которые тоже были капыкулу - выпускники спе-
циальной школы, которая входила в состав Эндеруна и называлась «Военной палатой»
[3, с.129]. Шотландский востоковед Лорд Кинрос отмечает, что практически все инжене-
ры, конструкторы, строители в Османской империи принадлежали к «слугам Порты» при
этом за свои труды они щедро вознаграждались [2, с.174], т.е. «техническая интеллиген-
ция» формировалась из людей, набранных по системе девширме. Подобным образом стал
известен всему миру один из величайших османских архитекторов и инженеров - Мимар
Синан.

Российский историк А.Б. Широкорад пишет «. . . турки еще до взятия Константинопо-
ля создали самый сильный в Восточном средиземноморье флот. Ударной силой его были
галеры. Гребцов набирали из невольников, пленных и преступников» [4, с.85-87]. Однако
нельзя путать тех рабов, которые были гребцами на галерах и капыкулу, «слуг Порты»,
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которые были офицерами оттоманского флота. Сам флот строили инженеры-кораблестро-
ители, также набранные по системе девширме.

Для масштабного государства, построенного на принципах сильной центральной вла-
сти султана, реорганизации только армии было не достаточно. Нужно было изменить
систему государственного управления. По мере усложнения администрации в империи
появилась прослойка чиновников, которые были приравнены к воинам-аскери (люди меча
и люди пера - два разряда аскери) в стране появился влиятельный слой высших долж-
ностных лиц из числа сановников капыкулу. По мнению российских авторов Д.Е. Ере-
меева и М.С. Мейера среди «людей пера» наиболее велико было значение «государевых
рабов». Выдвигая безродных, обращенных в ислам людей на самые высокие государствен-
ные должности, османские султаны рассчитывали более уверенно держать в повиновении
весь аппарат власти» [1, с.147]. Османская империя остро нуждалась в управленческих
кадрах. При их подготовке, подборе, продвижении по служебной лестнице срабатывал
тот же принцип, что и при формировании военных подразделений - личная беззаветная
преданность султану. Лорд Кинрос рассуждает о сложившейся ситуации: «Подавляющее
большинство чиновников и военных в Османской империи в XV - XVI веках, состояло
именно из призванных по девширме людей. Личные слуги (де-факто рабы) султана - ка-
пыкулу, помимо военной карьеры, могли служить в одном из трех имперских ведомств:
дворцовой службе, канцелярии, или становились богословами» [2, с.96]. В султанской кан-
целярии трудились исключительно «слуги Порты». Капыкулу работали и в налоговой
службе. В качестве писарей их привлекали и для работы в судах. А для помощи су-
дейским приставам использовали янычар. Небольшие отряды янычар, которые в случае
нападения, могли дать отпор недоброжелателям, в Оттоманской империи использовали
для курьерских поручений. Янычары также выполняли функции пожарных и следили за
общественным порядком в Стамбуле, Бурсе, Эдирне и других турецких городах. По сути,
они выполняли полицейские функции. Вся госслужба в имперских городах была сосредо-
точена в руках людей, набранных по девширме. Большинство великих визирей и пашей
были «слугами Порты». Только пятеро (по некоторым данным 12) из 48 великих визирей
после завоевания Константинополя в 1453 г. и до 1623 г. имели тюркское происхождение,
поэтому сами турки называли Диван «невольничьим рынком» [3, с.110].

Таким образом, основная причина возникновения девширме - стремление ограничить
влияния тюркских элит в Османском государстве со стороны правящей династии и всяче-
ское укрепление единовластия - максимальная централизации власти в руках султана. В
ХIV - ХVI веках благодаря девширме османы вербовали людей, ставших основой их армии,
флота, государственного управления, а также богословов и «техническую интеллиген-
цию». Жестокость девширме полностью компенсировалась теми головокружительными
перспективами, которые предоставляла Порта своим слугам. «Дань кровью», «живой на-
лог» - это один из исторических мифов, который возник значительно позже. Возник тогда,
когда сама эта система ушла в прошлое, часто под влиянием интересов различных поли-
тических сил, чуждых османам. Но для любого, даже очень маленького, исторического
исследования важно не отходить от основы основ исторической науки - принципа историз-
ма и принципа объективности. Проведя анализ причин возникновения и места системы
девширме на основе доступной исторической научной литературы, можно сделать вывод,
что девширме, как и большинство исторических явлений, абсолютно не однозначно.
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