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Аннотация. В настоящей работе представлены результаты 
исследования одной из книг известного нидерландского историка 
Махиела Кийла, содержащей его самые яркие и содержательные 
статьи по демографической и социально-экономической истории
Балкан в османский период. Эти результаты дают возможность 
выявить интересную особенность хронологического распределения 
использованной им информации, в большой степени почерпнутой из 
османских архивных документов: по-видимому, сведения о первой 
половине ХVІІ века являются очень скудными. Эта аномалия 
вызывает ряд вопросов, и в первую очередь: 1) какими 
сохранившимися документами и в каком количестве представлен 
этот период в османских архивах, 2) ко всем из них ли имел доступ М. 
Кийл, 3) что представляла собой Турецкая Империя в конце ХVІ и в 
ХVІІ веках, и ряд других. 

Key word: Kiel, M.; Chronological Distribution of Information; 
Ottoman History; middle centuries; Old Geographical Maps;

§ 1. Введение.

Махиел Кийл является одним из крупнейших современных 
исследователей истории  Османской империи. 
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Он имел возможность на протяжении длительного времени 
изучать документы в османских архивах и его труды характеризуются 
обилием почерпнутой из них информации. В этих трудах 
прослеживается желание относиться объективно ко всем народам, 
населявшим в прошлом территорию Империи, и это удалось ему в 
немалой степени. В то же время его работы пропитаны симпатией к 
самой Османской империи и ее традициям, к жизни в ней, к усилиям 
ее правителей блюсти порядок. В частности, он идеализирует 
сохранившиеся официальные документы Империи1, в том числе 
данные в сохранившихся регистрах и налоговых отчетах, и в 
предисловии открыто заявляет поддержку утверждений, что 
«национальное государство является тюрьмой для мысли» и 
«национальное государство не понимает империи» ([1], с. 12).

Поэтому его публикации являются очень подходящим 
источником количественной информации (разумеется, относительной 
и приближенной) о сохранившихся османских документах: из каких 
периодов времени сохранилось относительно больше документов (и 
соответственно из каких меньше).    

§ 2. Семь статей М. Кийла

Для роли конкретного объекта нашего исследования выбрана 
часть книги Махиела Кийла “Люди и населенные пункты в Болгарии в 
османский период” [1]. Как отмечено в предисловии книги, она 
содержит плоды более чем сорокалетних изысканий автора в 
библиотеках и архивах, в частности, данные из провинциальных 
османских регистров, тахрир-дефтеров, джизие-дефтеров, авариз-
дефтеров и др. Точнее, книга представляет собой собрание избранных 
статей автора, опубликованных в разное время, на разных языках и в 
разных изданиях.

Первые семь статей ([2], [3], [4], [5], [6], [7] и [8]) из 
представленных в книге работ составляют первую часть книги (за 
ними следуют публикации памятников, избранные 
энциклопедические статьи и рецензии). Они занимают 286 страниц 
(около 60 % всего объема книги); с точки зрения происхождения 
использованной там информации они представляют собой случайную 
выборку из трудов М. Кийла. На основе этих семи статей мы 
построим модель хронологического распределения информации, 

                                               
1 Может быть, благодаря этому у него был привилегированный доступ к самым разным архивным 
документам в турецких архивах.



144

которую М. Кийл почерпнул главным образом из османских 
документов.

§ 3. Предварительный анализ распределения информации

Обратимся к приведенной на фиг.1 таблице данных из книги М. 
Кийла “Хора и селища ...” (“Люди и населенные пункты ...”). В левом 
столбце расположены года, к которым относятся числовые данные в 
соответствующих строках таблицы. Видно, что таблица содержит 
данные за 1535, 1550, 1580 и 1680 год. Интервал между первыми 
тремя из них – 25 и 30 лет, а между 1580 и 1680 – уже 100 лет. Налицо 
«прыжок» в 100 лет, «пропускающий» весь период 1580-1640 г. В 
таблице на фиг.2 данные только за ХVІ в. 

Фиг. 1. Таблица на 137 странице книги М. Кийла [1]. В левом 
столбце расположены года, к которым относятся числовые данные 
соответствующих строк таблицы: 1535, 1550, 1580, 1680.

Фиг. 2. Верхняя часть таблицы на 272 странице книги М. Кийла 
[1]. В верхней строке расположены года, к которым относятся 
числовые данные соответствующих столбцов таблицы: 1516, 1528, 
1558, 1590, 1920. 

Эти примеры показывают, что датировки данных, 
использованных М. Кийлом для обоснования своих взглядов на 
процессы в Османской империи, нашли прямое отражение в его 
работах, и, анализируя их, можно искать особенности и аномалии в 
подборе информации. Так как таких данных много, для того, чтобы 
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провести такой анализ, удобно воспользоваться компьютерными 
технологиями.

§ 4. Хронологическое распределение информации в семи 
статьях М. Кийла

Для построения хронологического распределения 
представленной в перечисленных выше семи статьях М. Кийла 
исторической информации (о том, что такое хронологическое 
распределение информации см. статью Табова [9]; аналогичные 
построения и применения функций, описывающих хронологические 
распределения информации разного вида – монет, рукописей, 
музейных экспонатов и др. – можно найти в работах Фоменко [10], и 
[11], Фоменко и Рачева [12],   Табова и Табовой [13], Табова, Василева 
и Велчева [14], Христовой и Табова [15] и [16], Табова, Христовой и 
Добревой [17]) мы выбрали модель, в которой носителями такой 
информации являются даты – точнее годы, встречающиеся в тексте. В 
этих статьях практически во всех случаях даты обозначают год 
происхождения использованного автором документа (или  сведения); 
считаем, что эти датировки в целом достаточно точны.  На фиг. 3 - 9 
приводим графики распределений информации для каждой статьи в 
отдельности, а на фиг. 10 – график хронологического распределения 
информации для текста всех семи статей, вместе взятых. 

Фиг. 3. Хронологическое распределение информации (за 1500-
1700 г.) для текста статьи „Развитие городов в Болгарии в турецкий 
период” ([1] и [2]). 
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Фиг. 4. Хронологическое распределение информации (за 1500-1700 г.) 
для текста статьи „ Хръзград – Хезарград – Разград. Превратностите 
на един турски град в България (исторически, демографски, 
икономически и изкуствоведски бележки)”  ([1] и [3]). 

Фиг. 5. Хронологическое распределение информации (за 1500-
1700 г.) для текста статьи „Оттоманский Кюстендил в XV и XVI в. 
Оттоманские административные  документы из  турецких архивов 
против мифов и предположений в исследовании Йордана Иванова” 
([1] и [4]).
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Фиг. 6. Хронологическое распределение информации (за 1500-
1700 г.) для текста статьи «Татар Пазарджик. Развитието на един 
османски град в централна България или историята за това как 
българите превзеха Горна Тракия без нито един изстрел 1485 – 1874 
г.” ([1] и [5]).

Anatolia Transplanted? 
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Фиг. 7. Хронологическое распределение информации (за 1500-
1700 г.) для текста статьи „„Трансплантираният” Анадол? Модели на 
демографски, религиозни и етнически промени в района на Тозлука 
(Североизточна България), 1479-1873 г.” ([1] и [6]).
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Zur Grundung und Fuhgeschichte der Stadt Trjavna
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Фиг. 8. Хронологическое распределение информации (за 1500-
1700 г.) для текста статьи „За създаването и ранната история на град 
Трявна в България. Неизползвани османски административни извори 
от архивите на Истанбул, Анкара и София за създаването и развитието 
на Трявна, 1565-1702 г. Принос към демитологизирането на историята 
на България.” ([1] и [7]).
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Фиг. 9. Хронологическое распределение информации (за 1500-
1700 г.) для текста статьи „Разпространение на исляма в българското 
село през османската епоха (ХV-ХVІІІ в.): колонизация и 
ислямизация.” ([1] и [8])
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Фиг. 10. Хронологическое распределение информации (за 1500-
1700 г.) для текста первых семи статей в книге М. Кийла [1]. График 
показывает приближенную количественную картину сохранившихся 
османских документов: из каких периодов времени сохранилось 
относительно больше документов (и соответственно, из каких 
меньше).    

На основании этого графика можно сделать вывод, что из всего 
“османского периода” на Балканах в рассматриваемых семи статьях 
М. Кийл чаще всего использовал сведения “эпохи Сулеймана 
Великолепного” (т.е. примерно с 1500 по 1580 год). Кроме того, из 
графика видно, что интервал времени с 1580 до 1700 г. – за 
исключением короткого 20-летнего интервала около 1650 г. – как бы 
находится в относительном “информационном вакууме”, он 
представлен в статьях гораздо меньшим – в 3-4 раза – количеством 
сведений. Хотя более естественной была бы обратная картина – чем 
период “более поздний”, тем больше документов от него должно 
сохраниться. Из графиков на фиг. 3, фиг.4, ..., фиг.9 видно, что эта 
особенность проявляется отчетливо в первой и третьей из 
рассматриваемых статьей: там очень мало информации из конца ХVІ 
и всего ХVІІ века.

Чем вызвана такая аномалия?

§ 5. „Ледниковый период” и „демографический срыв” в 
ХVІІ веке

Полученный нами график хронологического распределения 
информации для первых семи статей книги “Люди и населенные 
пункты ...” М. Кийла дает «абстрактный взгляд» на уменьшение 
(дошедших до нас) документальных сведений (или, точнее, 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

15
00

15
20

15
40

15
60

15
80

16
00

16
20

16
40

16
60

16
80

17
00



150

заслуживающих доверие таких сведений в архивах – в противном 
случае М. Кийл не преминул бы использовать их) об 
Османской/Турецкой империи за период 1580-1700 г.; этот же 
феномен был проиллюстрирован таблицами из книги. 

Считается, что “эпоха Сулеймана Великолепного” (1500-1570 г.) 
является эпохой расцвета Турецкой/Османской империи, 
характеризующейся не только военными успехами, но и 
строительством, развитием хозяйства, искусства и т.д. Конечно, 
следует ожидать, что документы того времени представляют саму 
империю и ее традиции в наиболее выгодном свете, и что поэтому 
Кийл столь широко опирался на них, опуская свидетельства о 
„плохих” периодах. Однако такое объяснение подбора информации в 
работах пользующегося заслуженным авторитетом М Кийла было бы 
поверхностным.

Внимательный анализ текста книги показывает, что М. Кийл 
заметил некоторые аспекты этой аномалии и попытался дать им 
объективное объяснение. В разных местах книги он обсуждает 
«демографический кризис (упадок)» во многих регионах Османской 
Империи в ХVІІ веке. По его мнению, причиной этого кризиса 
является похолодание, для которого он, следуя другим авторам, 
использует название «малая ледниковая эпоха». Вот несколько 
примеров из книги Кийла: 

«Мы уже вступаем в первую половину ХVІІ в., которая для 
многих частей Империи является порой глубокого демографического 
упадка, и представляет собой общеевропейское явление. О причинах 
этого упадка нет консенсуса, но вероятно заметные изменения 
климата в этот период по всей земле, так называемый «малая 
ледниковая эпоха», которой посвящена огромная литература, имеют с 
ним что-то общее.» ([1], с. 280)

«Он (Б. Макговен, прим. авторов) … приходит к выводу, что в 
ХVІІ веке произошла настоящая демографическая катастрофа.» ([1], с. 
388)

“Джизие-регистры для Болгарии (а и для других частей Балкан) 
ХVІІ в. показывают быстрое уменьшение христианского населения. 
По-видимому, они отражают “общий кризис ХVІІ в.”, глобальное 
снижение среднегодовых температур, что приводит к уменьшению 
урожаев и к повышению цен на основные жизненные продукты, 
толкая, таким образом, население к бунту, бегству или голодной 
смерти. Политическая и военная история мира редко была столь 
бурной и кровавой, какой была в ХVІІ в. Многие историки связали эти 
события с доказанным ухудшением климата (”Малый ледниковый 
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период”) и вызванными им плохими урожаями. …. В своем 
исследовании большого восстания в Анадоле (бунты Джелали, 1595-
1620 г.) американский историк Гризуальд связывает эти вспышки 
деревенского насилия с данными об изменении климата.” ([1], с. 390) 

Важно отметить, что идея о „малом ледниковом периоде” 
выдвинута не М. Кийлом. О ней писали ряд авторов: М. Кийл 
ссылается на работы Гроува [18], Макговена [19], Молса [20], ван Бата 
[21],  Тополского [22], Паркера [23], Паркера и Смита [24], Гризуальда 
[25] и др. В последнее время она активно обсуждается в научной 
печати. Следует отметить две очень существенные работы Крейга 
Льохле 2007-ого и 2008-ого года ([26] и [27]), обобщающие ряд 
исследований в этой области; в них можно найти ссылки на 
важнейшие работы по реконструкции температурных изменений в 
прошлом. 

Таким образом, „информационная основа” книги Кийла 
отражает некие объективные аномалии в документах конца ХVІ и 
ХVІІ века, а, следовательно, по всей вероятности, и в исторической 
картине этого периода, судя по попыткам найти оправдание 
„отсутствию логики” в поведении людей. Автор предлагает объяснить 
аномалии похолоданием, „Малым ледниковым периодом”. 

Здесь мы должны специально подчеркнуть, что наличие или 
отсутствие „малого ледникового периода” в обсуждаемый период 
времени не влияет никак на проблемы, которые мы здесь 
исследуем. Для нас важно то, что в это время на Балканах и в 
Малой Азии был кризис – в работах Кийла он характеризуется 
словами „бунт”, насилие, „кровавое” и т.п.; его отмечают и на него 
ссылаются авторы, изучающие изменения средней мировой 
температуры в прошлом. Нас интересуют не причины кризиса, а его 
проявление, изменения в политической картине юго-востока 
Европы и восточного Средиземноморья.

§ 6. Кризис Турецкой империи после Сулеймана І.

В творчестве М. Кийла Турция предстает почти что „идеальной 
империей”. Но сведения о ней, которые дают некоторые капитальные 
исторические труды за период 1560-1650 г. (после правления 
Сулеймана Великолепного), говорят совсем о другом. 

„Кризис Турции” в период 1575-1650 г. очень хорошо 
прослеживается на картах Европы и Азии того времени. Они 
показывают картину распада Османской империи на отдельные части. 
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Пилотные исследования Д. Димковой, Е. Келеведжиева и Й. 
Табова [27] показали, что вплоть до середины ХVІІ века название 
“Турция” и известные его эквиваленты (Османская империя, 
Оттоманская империя и т.п.) практически отсутствуют на 
географических картах. 

Карты на фиг. 11 дают наглядное представление о проблемах, 
связанных с этим феноменом. Картина разделения европейского 
континента на страны/государства к 1630-ому году, “увиденная 
глазами исторической науки ХХ века”, представлена на карте слева. 
Справа рядом с ней представлена одна из карт Европы, созданных 
картографами первой половины ХVІІ в. Ее автором является Петрус  
Бертиус (Petrus Bertius); издателем - Мельхиор Таверние. Карта 
напечатана в Париже в 1627 г. 

Фиг. 11. Слева: историческая карта Европы 1630 г. [29].  Такой 
современная историческая наука рисует политико-административную 
картину европейского континента. Справа: реальная карта Европы 
1627 г. Автор Петрус Бертиус (Petrus Bertius). Париж, 1627 г. 
Издатель карты Мельхиор Таверние [29]. 

Даже беглое сравнение карт на фиг. 12 позволяет обнаружить 
заметные различия в политико-административном разделении 
Европы, представленном на них. Для нас особенно важно, что регион 
юго-восточной Европы выглядит на этих картах совершенно по-
разному. 

Как видно на карте слева, по принятому в современной 
исторической науке мнению,   около 1630 г. Балканский полуостров 
целиком находился в пределах Оттоманской Империи. К северу от 
Дуная несколько стран, входящих в эту империю, обозначены своими 
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названиями – по-видимому, это указывает на некоторую их 
относительную автономию. Территория к югу от Дуная представлена, 
образно говоря, „серым пятном”, неразличимым от Малой Азии. 

В то же время на карте справа мы видим „глазами Петруса 
Бертиуса” довольно пеструю картину стран именно на территории 
Балканского полуострова 1627 г. Там есть Болгария, есть Греция, есть 
Романия (фиг. 12); они присутствуют не только названиями, но и со 
своими границами, окрашенными разными цветами. 

Фиг. 12. Увеличенные фрагменты карт на фиг. 11.

Балканы карты Бертиуса отличаются от Балкан „исторической” 
карты 1630 г. не только пестротой стран. Контраст между ними 
усиливается тем, что на карте Бертиуса „нет Турции”. Точнее, нет 
названия страны, в котором можно было бы узнать какую-нибудь 
форму  знакомых нам „Оттоманская империя”, „Османская 
империя”, „Турецкая империя”, „Турция” и т.п. 

Все это ведет к естественным вопросам: 1) не являются ли 
отмеченные выше особенности карты Бертиуса исключением в 
совокупности карт ХVІІ в.? И если не являются, то 2) были ли 
центральные и восточные территории  Балканского полуострова 
частью турецкого государства (Турецкой/ Османской/ 
Оттоманской империи) в первой половине ХVІІ в.? 

Был ли в 17-ом веке кризис Османской империи, если был - в 
чем выражался и какие были его масштабы? На чем основывались 
представления западноевропейцев об Османской Империи и ее 
границах, нашедшие отражение на картах 1580-1650 гг.? Почему эти 
представления заметно отличаются от принятой в современной науке 
исторической картины Турции этой эпохи? Пути к ответам на эти 
вопросы проходят через новые критические исследования всех 
документов того времени.
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