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К . А. Жуков

ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ ВЕНЕЦИИ И ГЕНУИ 
С ЭГЕЙСКИМИ ЭМИРАТАМИ АЙДЫН И МЕНТЕШЕ 

(XIV — начало XV в.)

Исследование коммерческой деятельности итальянцев в ту
рецких эмиратах (бейликах) эгейского побережья Малой Азии 
имеет давние традиции и продолжается до настоящего време
ни 1. Интерес к этой проблеме определяется появлением новых 
материалов, которые в ряде случаев позволяют пересмотреть 
установившиеся взгляды на масштабы и характер торговых 
взаимоотношений.

В рамках данной статьи делается попытка изложить в сжа
том виде основные этапы развития торговых контактов между 
крупнейшими итальянскими республиками и эмиратами, создан
ными турецкими беями в конце XIII — начале XIV в. на месте 
бывших византийских провинций Лидия, Иония и Кария.

Анализ разнообразных источников (документы дипломати
ческих сношений, торговые трактаты, нотариальные записи 
и пр.) предоставляет возможность с достаточной степенью 
уверенности ответить на вопрос, носила ли итало-турецкая тор
говля рассматриваемого периода регулярный характер, или речь 
идет в данном случае о периодических, незначительных по объ
ему торговых операциях.

Позитивное решение этой проблемы позволило бы в даль
нейшем при изучении исторического развития эгейских эмира
тов и особенно при исследовании различных сторон их эконо
мической жизни руководствоваться методологической формулой 
К. Маркса, приведенной в «Экономических рукописях 1857— 
1859 гг.», которая раскрывает механизм цивилизирующего воз
действия внешней торговли на производство в странах, где 
внутренний строй производства еще не был ориентирован на* 
обращение, на создание меновых стоимостей2.

Вкратце напомним политическую ситуацию, сложившуюся 
в византийских провинциях Малой Азии после изгнания в 
1261 г. латинян из Константинополя. Восстановление империи
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привело к нарушению равновесия, существовавшего между Ни- 
кейской империей и Конийским султанатом. Византия оказа
лась вовлеченной в сложную политическую борьбу на Балка
нах, которая требовала значительных материальных и людских 
ресурсов. Перемещение воинских контингентов с азиатских гра
ниц на западные рубежи, ужесточение налоговой политики и 
другие мероприятия новой династии Палеологов привели к ро
сту сепаратистских настроений среди греческого населения 
Малой Азии. Широкое распространение получают различные 
еретические учения, учащаются выступления против централь
ной власти крупных землевладельцев.

Отмена Михаилом VIII налоговых привилегий пограничных 
поселенцев — акритов и ликвидация из-за недостатка средств 
византийского флота при Андронике II (1284 г.) позволили 
туркам в короткие сроки захватить греческие земли в Малой 
Азии3.

В 80-е годы XIII в. бей Ментеше завладел византийской 
провинцией Кария, а в начале следующего столетия в руках 
греков оставалось лишь несколько прибрежных крепостей и 
только один крупный город вдали от побережья — Филадель
фия. Византийский историк XIV в. Никифор Григора писал: 
«Карман Алисурий (бей Гермияна Алишир) получил большую 
часть Фригии, также земли, простирающиеся от самой Антио
хии, находящейся при реке Меандре, до Филадельфии и сосед
них с нею мест. Другой турок по имени Сархан (бей Сарухана) 
получил земли, простирающиеся оттуда до Смирны и примор
ских мест в Ионии. Магнезию, Приину и Эфес еще прежде 
успел подчинить себе другой сатрап, Сасан (Саса-бей)...»4.

В руки турок попали приморские города, в которых издав
на торговали итальянские купцы: Милет захватил бей Менте
ше, а Эфес попал под власть айдынского эмира.

После Нимфейского договора 1261 г. ключевые позиции на 
эгейском побережье Малой Азии принадлежали Генуе, кото
рой Византия уступила Смирну (Измир) и предоставила кон
цессию на добычу квасцов в Фокее5. Сложившаяся ситуация 
предопределила военную конфронтацию генуэзцев и мусульман
ских беев, один из которых, знаменитый Умур-паша, в 1329 г. 
захватил измирскую цитадель6. Фокею генуэзцам удалось от
стоять, однако они обязались выплачивать ежегодную дань в 
15 тыс. серебряных монет, помимо этого каждый год правитель 
Новой Фокеи должен был приносить в дар бею Сарухана 
10 тыс. серебряных монет. Генуэзцы получили право ведения 
свободной торговли в землях бея, аналогичными правами поль
зовались и турки7.

Некоторое ослабление генуэзской конкуренции благоприят
ствовало венецианцам, которые начинают торговать с турками 
в Балате (Палатья, Милет) и Айасулуке (Теолого, Алтолого,

3 *



36 К. А. Жуков

Эфес). Смирна, превращенная в гнездо корсаров Умур-пашщ 
в это время утратила свое прежнее значение крупнейшей торго
вой гавани эгейского побережья, первенство перешло к Айасу- 
луку. Представитель флорентийского торгового дома Барди 
Франческо Бальдуччи Пеголотти в своем известном сочинении 
«Искусство торговли», написанном в 30-е годы XIV в., посвятил 
отдельную главу описанию условий ведения торговли в этом 
городе.

Средневековые коммерческие трактаты дают представление 
о структуре торговли. Итальянцы вывозили из Турции квасцы, 
зерно, рис, воск и мед, солодковый корень, изюм, необработан
ные кожи и сафьян, кунжут, шафран, чернильные орешки, вой
лок и ковры. В обмен в больших количествах ввозились шер
стяные ткани, слитки и изделия из серебра, олово и свинец, 
вино и мыло. Ткани привозили из Нарбонны, Перпиньяна и 
Тулузы 8.

Залежи квасцов, этого ценного минерала, без которого 
«нельзя как следует окрасить какую бы то ни было ткань», 
как писал путешествующий по Турции в 20-е годы XIV в. мо
нах-доминиканец Журден де Северак9, встречались в Малой 
Азии в окрестностях Фокеи и Карахисара, около Улубада и 
вблизи столицы Гермиянского бейлика Кютахьи10; отсюда 
квасцы перевозили по суше или по реке Большой Мендерес к 
побережью и грузили на суда в гаванях Айасулука и Балата. 
В 20-е годы XIV столетия добыча этого сырья в копях Кютахьи 
составляла 12 тыс. кантаров в год. Квасцы «allume del Coltai е 
d’Altoluogo», вывозимые итальянцами из эгейских эмиратов, по 
качеству были хуже, чем сырье, добываемое генуэзцами вбли
зи Новой Фокеи. Тем не менее между генуэзцами и венециан
цами постоянно шла борьба за право монопольного вывоза это
го сырья из эмиратов. Издатель трактата Ф. Б. Пеголотти 
А. Эванс на основании некоторых замечаний флорентийского 
торговца пришел к выводу, что квасцы добывались и вблизи 
Айасулука11. В генуэзских документах середины XIV в. упоми
наются также и квасцы «allume di Cristo» из города Христо- 
поля, находившегося в подчинении епископа Смирны, который 
в 1354 г. уступил право сбора пошлины в нем двум генуэзцам. 
Христополь был расположен на побережье к северу от Айасу
лука, и, как показывают недавние исследования, под «allume 
d’Altoluogo» и «allume di Cristo» следует понимать квасцы, ко
торые добывались около Кютахьи и вывозились через Айасу- 
лук и Христополь 12.

В начале XIV в. начинают торговать с турками венецианцы 
о-ва Крит, которые закупают в эмирате Ментеше лошадей13. 
В 20-х годах между эмиратом и Критом, видимо, уже сущест
вовали устойчивые торговые отношения, так как в ответ на 
враждебные действия эмира Орхана Ментешеоглу в 1322 г. на
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Крите был провозглашен интердикт на торговлю с турками и. 
В 1333 г., когда венецианцы вели переговоры с Орханом о по
ставках на остров лошадей и зерна, сенат увеличил сумму, вы
делявшуюся венецианской коммуне на Крите для закупок: 
лошадей в Турции, с 2 тыс. до 4 тыс. иперперов. В последую
щие годы на эти цели Криту отпускалось ежегодно 1 тыс. ипер
перов 15.

В записях нотариусов Кандии, центра венецианского Кри
та, в начале XIV в .отмечено множество случаев продажи ра- 
бов-греков из Эфеса, Магнезии и других городов Малой Азии, 
попавших под власть турок 16.

После захвата в 1304 г. турками Эфеса рынок Кандии был 
переполнен греческими рабами и цены на них значительно по
низились: цена рабыни, например, составляла 9—15 иперпе
ров 17. В течение XIV столетия цены на рабов постоянно росли, 
и в 1381 г. средняя цена рабыни на рынке Кандии составля
ла 96 иперперов 18.

Развитие работорговли в начале XIV в. свидетельствует а  
том, что в это время туркам было выгоднее продавать рабов 
венецианцам, нежели использовать их на своей территории как 
рабочую силу 19.

Для обеспечения нормального течения процесса производст
ва поставки людских ресурсов, сырья и лошадей должны были: 
носить регулярный характер и производиться в определенном 
объеме. Это привело к упорядочению и юридическому оформ
лению торговых связей венецианцев с эмиратами Ментеше и 
Айдын. Самые ранние из известных соглашений датируются 
1331 г. (между дукой Кандии Марино Морозини и Ор
ханом Ментешеоглу) и 1337 г. (между дукой Джиованни 
Санудо и Хызыром и Умуром Айдыноглу). В этих соглаше
ниях беи гарантировали венецианцам защиту от нападений пи
ратов, в них определялись места размещения торговцев, роль 
консулов и размер пошлин20. Пошлины на вывозимые товары 
составляли 2—4%, а привезенные товары (за исключением ви
на и мыла) полностью освобождались от сборов21. По согла
шению 1331 г. в Балате венецианцам были предоставлены цер
ковь св. Николая и территория для постройки домов и складов. 
Консул в Балате был еще до 1331 г., так как его присутствие 
упоминается в тексте этого договора22.

Действия пиратского флота Умур-паши, который в 1334 г. 
стал беем Айдынского эмирата, наносили серьезный ущерб 
итальянской торговле в Восточом Средиземноморье. После не
скольких поражений от христианского флота Умур-паша в 
1337 г. был вынужден пойти на уступки: турки обязались пре
кратить пиратскую деятельность на один год и предоставили 
венецианцам право свободной торговли в пределах эмирата. 
В Айасулуке учреждалось консульское представительство, ве
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нецианцы получали в пользование необходимые территории и 
церковь23.

Путешествовавший по Малой Азии в конце 30-х годов 
XIV в. пилигрим из Вестфалии Людольф сообщает, что в Айа
сулуке он встретил гречанку, по особому разрешению эмира 
Хызыра содержавшую в окрестностях города трактир, где при
езжим торговцам продавалось вино, которое, несмотря на ис
ламские запреты, пользовалось спросом и среди турок24. Ин
тересно, что в соглашении 1331 г. эмир Ментеше Орхан огово
рил для себя право на монопольную продажу привозимого ви
н а 25. Заметим, что вино было единственным товаром, который 
постоянно облагался пошлиной. В Айасулуке, по сообщению 
Пеголотти, сборы составляли один золотой флорин за одну 
ввезенную неаполитанскую бутту26. Высокие пошлины на вино 
сохранялись на протяжении долгого времени: в 1403 г. в Ба- 
лате они составляли 50 аспров за бутту27. Во времена Пеголот
ти пошлиной облагалось также мыло, высоко ценившееся на 
Востоке. В Айасулуке в пользу бея собиралось два золотых 
•флорина с каждых 23,5 батмана28, но впоследствии итальянцам 
удалось добиться отмены пошлины на мыло. В то же время по 
договору 1403 г. между дукой Крита Марко Фаледро и беем 
Ментеше Ильясом устанавливались пошлины на вывозимое 
зерно (два аспра за один модий) 29.

Вывоз зерна из Малой Азии приобрел особое значение после 
1343 г., когда хан Золотой Орды Джанибек на пять лет из
гнал всех итальянцев из Таны30. В 40-х годах эгейские эмира
ты становятся крупными поставщиками зерна для Константи
нополя. Зависимость византийской столицы от поставок хлеба 
из турецких эмиратов была использована Иоанном Кантаку- 
зином, который в борьбе за императорский престол использо
вал войска своего союзника Умур-бея31.

События в Тане, гражданская война в Трапезунде и пре
кращение торговых отношений с Киликийской Арменией повы
сили в 40-х годах XIV в. значимость турецких рынков для ве
нецианцев32. Стремясь максимально обеспечить безопасность 
при ведении торговли, Венеция в 1343 г. вошла в Христианскую 
лигу, созданную под эгидой папы Климента VI для борьбы с 
турецкой угрозой.

В 1344 г. соединенный флот Христианской лиги захватил 
Смирну. После гибели Умур-бея в 1348 г. венецианцы поста
рались обеспечить свои интересы при заключении мира с Хы- 
зыром. В проекте договора айдыкский эмир уступал членам 
лиги половину таможенных сборов, предоставлял им право сво
бодно вывозить из эмирата продовольствие, а также некоторые 
другие привилегии. Венеция, Кипрское королевство и рыцари- 
иоанниты о-ва Родос получали право иметь своих консулов в 
Эфесе. За архиепископом Смирны признавалось право управ
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ления всеми церквами города. В свою очередь, члены лиги обя
зались не вступать в союзы, направленные против Хызыра 
Челеби, а за укрывательство беглых рабов обе стороны обя
зались выплачивать 15 флоринов штрафа за каждого челове
к а 33. 18 августа 1348 г. Хызыр подписал договор в присутствии 
великого магистра госпитальеров, представителя папского лега
та и греческого нотариуса и поклялся на Коране соблюдать 
условия соглашения. Для ратификации договора в Авиньон 
было послано турецкое посольство, возглавляемое Изеддином 
Балабаном. Расходы на содержание этой миссии (1466 флори
нов) легли на казну папы.

Война между Англией и Францией, последствия чумы, на
пряженность в отношениях между Венецией и Генуей и втор
жение войск венгерского короля в Неаполитанское королевства 
вынудили папу отсрочить ратификацию договора. В июле 1349 г:, 
посольство с письмом папы эмиру Хызыру отправилось обрат
но в Айасулук34.

Эмир Айдына воспользовался создавшейся ситуацией, и в 
1351 г. в Айасулук прибыли генуэзские синдики Оберто Гат- 
тилузи и Раффо Эрминио. В инструкциях от 23 мая 1351 г., по
лученных нобилями в Генуе, отмечалось, что для Лигурийской 
республики чрезвычайно важно установить дружеские отноше
ния с Хызыром и заключить с ним соглашение о поставках 
продовольствия флоту генуэзского адмирала Паганино Дориа, 
В инструкциях упоминается присутствие в Айасулуке большо
го числа генуэзских торговцев и консула. Переговоры прошли 
успешно, и в следующем году айдынский эмир начал поставки 
продовольствия35.

Вероятно, айдынский эмир понимал опасность подобной по
литики, так как война между Генуей и Венецией (1350—1355) 
шла с переменным успехом. Поэтому в августе 1352 г. он не 
замедлил отправить на Крит письма с предложениями о за
ключении мира. Весной 1353 г. в Айасулук прибыл венециан
ский посол Франческо да Фирмо с предписанием всеми силами 
препятствовать сближению эмира с Генуей. Послу удалось 
добиться заключения мира с Хызыром, и в 1354—1355 гг. им 
было закуплено в Турции 53 тыс. мезур зерна. Тем не менее 
айдынский эмир продолжал поддерживать Геную: он задержи
вал поставки на Крит зерна и проса и ущемлял интересы ве
нецианцев при торговле квасцами36.

После окончания войны с Генуей в 1356 г. в Айасулук и 
Балат с Крита был направлен посол Джулиано Дзено в со
провождении секретаря с поручением урегулировать спорные 
вопросы с турецкими эмирами. Половину расходов на содер
жание посольства оплатили венецианские купцы, торговавшие 
с турками «mercatores Turchie»37. После окончания переговоров 
в 1358 г. в Айасулук был назначен венецианский консул, кото
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рым стал Джованни Моро. Консул получал ежегодно 100 ду
катов, кроме того, в его распоряжении находились двое слуг 
и пара лошадей. Осенью того же года «Совет мудрых» Кан- 
дии ратифицировал договор с Хызыром, проект которого был 
представлен послом эмира Халилем 38.

Нормализовав отношения с беем Айдына, Венеция перестала 
поддерживать антитурецкие проекты римского папы, и в 1359 г. 
сенат отказался выделить 3 тыс. дукатов, затребованные Свя
тейшим престолом на нужды обороны Смирны39. Гавань и часть 
города находились в руках госпитальеров до захвата Смирны 
Тимуром в 1402 г. Еще в 1346 г. родосские рыцари заключили 
с Хызыром Айдыноглу торговое соглашение, и постепенно Смир
на восстановила свое прежнее положение в левантийской тор
говле40. Правда, турки нередко нарушали условия соглашений, 
а иногда чинили явный произвол, как это было в 1359 г., когда 
субаши Смирны Элли-бей продал в рабство двух венецианских 
купцов 41.

Середина 50-х годов XIV в. отмечена ухудшением отноше
ний Венеции с эмиратом Ментеше. В 1356 г. турецкие пираты 
из Балата разграбили торговое судно с Крита, и эмир перестал 
соблюдать условия соглашения 1337 г., которое было заклю
чено дукой Кандии Джиованни Санудо с беем Ментеше Ибра
гимом 42. В 1358 г. на Крите стало известно, что эмир Ментеше 
с большим числом кораблей готовится напасть на остров. Вла
сти Крита запретили ведение торговли с эмиратом. Нарушите
лям грозили штраф (100 иперперов с хозяина корабля и 
50 иперперов с экипажа) и конфискация всего груза. Венециан
ским купцам запрещалось ввозить на остров товары, скот (осо
бенно лошадей) и рабов из эмирата. Эмиру Ментеше было 
предъявлено требование освободить задержанных венецианских 
подданных, возвратить отобранные товары и выплатить 
800 флоринов за грабеж судна43. В 1359 г. между Мусой Мен- 
тешеоглу и дукой Пьетро Бадоером была заключена новая до
говоренность, и весной следующего года эмир начал выплату 
компенсации. Венецианский консул в Балате добился также 
освобождения захваченных венецианцев и ареста трех турецких 
рейсов (капитанов судов), разграбивших на этот раз венеци
анский барк из Корона44.

Укреплению и развитию венециано-турецких торговых свя
зей способствовала политическая ситуация, сложившаяся в Во
сточном Средиземноморье: в 1363 г. на Крите началось восста
ние и республика Святого Марка была вынуждена прибегнуть 
к помощи турецких эмиров. В 1364—1365 гг. венецианцы интен
сивно закупали в эмиратах зерно и лошадей и вербовали на
емников45. В марте 1364 г. айдынскому эмиру Венеция напра
вила письмо с просьбой о поставках припасов военным отря
дам кондотьера Люкино даль Верме, посланным на Крит, а
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проведиторы Крита получили право использовать при подавле
нии восстания до 5 тыс. турецких наемников. В том же году 
к эмиру Айасулука отправился посол Анджело Микьель с да
рами ценностью в 120 дукатов и поручением произвести закуп
ки зерна в эмирате. Интересно, что при выполнении этой мис
сии ему воспрещалось принимать какие-либо подношения и за^ 
ниматься торговлей46.

Нестабильность внутриполитического положения и постоян
ная зависимость венецианской коммуны на Крите от поста
вок продовольствия из Турции привели к тому, что Венеция 
не поддержала борьбу кипрского короля Пьера I с турецкими 
беями Малой Азии. По всей вероятности, этому способствова
ли и временные трудности в торговле с Египтом, возникшие пос
ле захвата в 1365 г. Александрии Пьером I 47. В этом году ве
нецианский сенат поручил дуке Крита в случае нападения 
кипрского короля на земли Турции уведомить эмиров и турок; 
состоявших на венецианской службе, о том, что эти действия 
проводятся без согласия Венеции48. Как бы то ни было, ус
пешные военные походы кипрского короля благоприятно ска
зывались на условиях ведения торговли с турками. В частно
сти, летом 1365 г. эмиры Ментеше и Айдына были вынуждены 
заключить мир с Пьером Лузиньяном и выплатить ему дань49; 
Правда, периодически в отношениях с турецкими эмирами воз
никали сложности, В 1368 г, в Айасулуке несколько венециан
ских подданных было брошено в тюрьму, а их имущество раз
граблено. Венецианский консул Никколо Морозини потерпел 
убытки в 2 тыс. дукатов. В таких случаях Венеция прибегала 
к силе: в инструкциях сената дуке Крита говорилось о воз
можной посылке галер в Айасулук в случае отказа эмира воз
местить нанесенный ущерб50.

В 1370 г. в'енецианцы добиваются подтверждения своих при
вилегий от айдынского эмира Псы. Бей Айасулука обязался 
возместить ущерб, причиненный венецианским подданным, и. 
предоставил Никколо Морозини половину коммеркия, который 
выплачивался венецианцами в его эмирате51.

В 1375 г. было заключено новое соглашение, подтверждавшее 
условия договора 1337 г., между дукой Крита Джованни Гра- 
дениго и Ахмедом Ментешеоглу52.

В это время периодические нападения пиратов (в 1376' г., 
пираты из Балата захватили венецианский торговый корабль 
у берегов Негропонта) уже не могли нарушить установившие
ся отношения 53.

С начала 50-х годов постоянно укрепляются торговые связи 
с эмиратами генуэзской компании «Маона», которая с 1347 г. 
управляла о-вом Хиос. Эммануэле Пилоти — автор коммерче
ского трактата, датируемого 1420 г.,— отмечал выгодное геот- 
графическое положение острова и писал, что генуэзцы перевод-
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зили товары, закупленные в Балате, через Хиос в Алексан
дрию54.

В Лигурийской республике торговое судоходство носило пре
имущественно частный характер, поэтому основными источни
ками для исследования коммерческой деятельности генуэзцев 
являются нотариальные записи. Запись 1377 г. сообщает о коке 
(двух-трехмачтовое судно с квадратными парусами) «Святой 
Иоанн», которая пришла из Неаполя с грузом вина, мыла и 
тканей для разгрузки на «Хиосе и в Теолого». В том же году 
другой генуэзский корабль направлялся в Айасулук с 550 кан- 
тарами мыла из Гаэты55.

Более полное представление о генуэзско-турецкой торговле 
дают материалы генуэзских таможен. В 1376—1377 гг. в Айасу
лук проследовали две коки с грузом мыла и тканей, а в Геную 
из Айасулука — кока с квасцами. Из Балата прибыли три 
лигнии (грузовые суда с высокими бортами; промежуточный 
тип судна между галеей и нефом) с хлопком, мишурой и пер
цем 56. Следует заметить, что эти записи относятся ко времени 
Кьоджийской войны между Генуей и Венецией (1378—1381), 
когда интенсивность торговых операций, вероятно, снизилась.

Продавая ткани, мыло и другие товары по высоким ценам 
(упоминавшаяся выше кока следовала из Неаполя в Айасу
лук с грузом мыла в 405 кантаров ценностью 1908 генуэзских 
лир, а флорентийские ткани в Айасулуке, по сообщению Пего- 
лотти, продавались по цене 2—2,25 флорина за одну флорен
тийскую канну), итальянцы содействовали утечке золота и се
ребра из Турции57.

Неэквивалентный обмен заметно усилил нехватку драго
ценных металлов в Анатолии в XIV в. Арабский путешествен
ник Ибн Баттута, побывавший в эгейских эмиратах в первой 
половине 30-х годов, сообщает о низких ценах на продукты пи
тания: половина бараньей туши стоила 10 дирхемов, а на два 
дирхема можно было купить хлеба на целый день для 10 че
ловек58. Османский хронист конца XV в. Мехмед Нешри, по
вествуя о правлении султана Мурада I (1360— 1389), пишет, что 
в те времена в Анатолии было мало золота и серебра59. Ту
рецкие беи были вынуждены чеканить имитации латинских мо
нет с пониженным содержанием благородных металлов. В 1368 г. 
сенат безрезультатно требовал прекратить чеканку поддельных 
дукатов в Айасулуке60. Как показывает решение судебной тяж
бы 1388 г. между двумя венецианцами, в турецком дукате зо
лота содержалось на 2,35% меньше, чем в полновесной вене
цианской монете61.

Беи старались компенсировать в какой-то мере потери от 
утечки валюты путем дальнейшего развития торговых отноше
ний. В 80-е годы эмираты Айдын и Ментеше становятся круп
ными поставщиками хлеба: зерно покупают купцы из Дубров
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ника и даже родосские рыцари, которым папа Климент VII в- 
1379 г. предоставил разрешение закупить продовольствие у не
верных62. Турецкое зерно из Фокеи и Айасулука зарегистриро
вано на генуэзских рынках в 1381 и 1382 гг., а в 1387 г. от
сюда в Геную прибыло 3710 мин зерна (свыше 4% общего 
ввоза) 63.

Ко времени османского завоевания в эгейских бейликах уже 
сложились определенные традиции при ведении торговли, и в 
1390 г. Баязид I подтвердил прежние привилегии венецианцев,, 
которыми они пользовались в Балате и Айасулуке64. В том же 
году османский султан, планировавший захват Константинопо
ля, наложил запрет на вывоз зерна из Турции, в результате ко
торого цены на хлеб повсеместно поднялись65. Франческо Кви- 
рини, посол Венеции к Баязиду, добившийся подтверждения 
привилегий венецианских купцов, был уполномочен предложить 
османскому султану уплату 1 иперпера за каждый вывезенный 
константинопольский модий зерна. При этом республика Свя-' 
того Марка давала гарантии османам, что хлеб будет вывозить>* 
ся только в Венецию и ее владения66. Но усилия венецианцев; 
добиться отмены запрета не увенчались успехом, так как в  
1400 г. правитель Айдына, сын Баязида I Сулейман, через 
посла передал венецианцам с Крита, что они могут беспрепятст- 
венно вывозить из Айасулука любые товары, за исключением 
зерна, лошадей и строевого леса67.

Генуэзская «Маона» для сохранения своих привилегий была 
вынуждена согласиться на уплату ежегодной дани османскому 
правителю Айасулука, и в 1398 г. была выплачена дань за 
1396 г. в размере 562 дукатов68.

В последнее десятилетие XIV в. генуэзские корабли часто 
посещали гавань Айасулука, появлялись здесь и торговцы из 
Анконы. В 1394 г. они привозили сюда масло, мыло, бумагу 
и ковры69. В 1398 г. проживающий в Айасулуке генуэзский ком
мерсант Рафаэле Леркарио представлял в этом городе интере
сы купцов из Генуи и Анконы70, а в 1394 г. один из членов 
«Маоны» был послан в Смирну в качестве посредника при пере
говорах османского субаши Смирны с родосскими рыцарями. 
По окончании переговоров субаши обязался соблюдать усло
вия соглашений с госпитальерами в течение пяти лет и внес 
залог в сумме 10 тыс. дукатов прецептору Неаполя и Авиньона 
брату Доминику71.

Запрет на вывоз зерна коснулся не только венецианцев- 
В 1391 г. генуэзцы вывезли из Фокеи 163 мины зерна, что со
ставило только 0,5% ввоза зерна в Геную за этот год. В 1392— 
1393 гг. из Фокеи в Геную было вывезено 5537 мин зерна, а. 
в последующие годы на рынки Генуи турецкий хлеб не посту
пал72. В небольших количествах турецкое зерно покупали: ге
нуэзцы с о-ва Хиос: в 1398 г. губернатор острова. Доменико
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Джустиниани закупил 200 модиев зерна у генуэзских торговцев 
с о-ва Лесбос73.

Несмотря на почти полное прекращение хлебной торговли, 
в последней декаде XIV столетия существовало регулярное су
доходство между Хиосом и Фамагустой, захваченной генуэзца
ми в 1374 г. По пути торговые суда посещали Айасулук и 
Родос74.

В одном из анонимных описаний путешествий в Святую 
Землю конца XIV в. Айасулук предстает городом, в котором 
проживало множество богатых купцов и куда прибывали тор
говцы из Татарии и других земель75.

После вторжения в Малую Азию Тимура и восстановления 
власти беев в эгейских эмиратах венецианцы заключили в 
1403 г. договор с эмиром Ментеше Ильясом, который подтвер
ждался в 1407 и 1414 гг.76. В договоре устанавливалась общая 
двухпроцентная пошлина на вывозимые товары, некоторые ка
тегории которых подлежали дифференцированному обложению. 
Например, при вывозе модия ячменя или бобов купцы платили 
1 аспр, при вывозе коня — 3 аспра, вола или осла — 2 аспра, 
раба или рабыни— 10 аспров77. В договоре довольно подроб
но оговаривались права венецианского консула в Балате, кото
рым в 1410 г. был Пьетро Лонго. В год он получал от вене
цианской коммуны на Крите 300 иперперов и числился одно
временно консулом в Айасулуке78. По всей вероятности, он не 
сидел без дела, так как эмиры Ментеше и Айдына нередко 
нарушали условия договоренностей, и в М14 г. республика Свя
того Марка направила к берегам обоих эмиратов вооружен
ные галеры, чтобы в очередной раз получить свободу торговли, 
освободить своих подданных и заставить турецких беев прекра
тить пиратские действия на море79.

В начале 1403 г. османский султан Сулейман, правивший в 
Румелии, подписал в Галлиполи соглашение с Византией, Ве
нецией, Генуей, Родосом и другими латинскими государствами, 
по которому Хиос и герцогство Наксос освобождались от уп
латы дани эмиру Айасулука. Европейским торговцам было пре
доставлено право беспрепятственно вывозить из Турции зер
но при условии уплаты одного иперпера за каждый константи
нопольский модий. Этот договор подтверждался Сулейманом в 
1406 г., а в 1411 г. новым османским султаном Мусой80. Полное 

превосходство венецианцев на море позволило им в договорах 
1416 и 1419 гг. добиться значительных уступок и подтверждения 

своих торговых льгот от османского султана Мехмеда I, под 
власть которого в 1415 г. попали бейлики Айдын и Ментеше81.

Положение генуэзцев было менее прочным, и, хотя «Мао- 
па» получила право свободной торговли в землях султана, с 
1415 г. генуэзцы с Хиоса обязались выплачивать османам еже

годную дань в 4 тыс. скуди золотом 82.
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Б первой половине XV в. итальянцы продолжали торговать 
в Айасулуке и Балате (к этому времени относятся рисунки 
итальянских кораблей на стенах бань при мечетях Исы-бея в 
Айасулуке и Ильяс-бея в Балате83), но расцвет левантийской 
торговли был уже позади, и вскоре эти города приходят в 
упадок.

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод: итало-ту- 
рецкие торговые связи с 30-х годов XIV в. носили регулярный 
характер. Основными торговыми партнерами турок были вене
цианцы— самая большая и сильная торговая нация средневе
ковья84. Современные исследователи средневековой торговли 
считают, что сокращение численности населения в Европе после 
эпидемии «черной смерти» в 1347 г. и соответственное уменьше
ние емкости внутреннего рынка определили стремление тор
говцев к долгосрочным операциям, основанным на тщательном 
расчете85. Отражением этой тенденции являлись и соглаше
ния, заключенные с беями эгейских эмиратов, которые гаран
тировали относительную безопасность торговли и предоставляли 
европейским коммерсантам существенные льготы. Следует отме
тить, что эти договоры носили характер взаимных обяза
тельств86. Трудно сказать, в какой мере использовались турец
кими купцами те льготы, которые предоставлялись им по со
глашениям с итальянцами. Вероятно, турецкие купцы занима
лись преимущественно внутренней торговлей. В немалой сте
пени определенная пассивность турок во внешней торговле оп
ределялась положением купца в мусульманском обществе, в 
котором идеология ислама рекомендовала вести торговлю в 
соответствии с -нормами морали87. Путешествующий в конце 
XIV в. по Малой Азии Иоганн Шильтбергер отмечал, что у 
мусульман существовал обычай, достойный подражания: при 
сделках купцы довольствовались честной прибылью в 2,5%88. 
В XIV столетии не существовало крупных объединений турец
ких купцов, которые могли бы составить конкуренцию итальян
цам. Гавани эгейского побережья Малой Азии играли значи
тельно меньшую роль в посреднической торговле итальянцев, 
чем Александрия, Тана, Кафа или Трапезунд. В первую оче
редь их значение определялось тем, что отсюда итальянцы вы
возили квасцы и хлеб. Постоянный спрос на сельскохозяйствен
ную продукцию содействовал увеличению производства зерна 
в эмиратах. Уже в первой половине XIV в. в Айдынском бей- 
лике начинают выращивать рис, который во второй половине 
XIV в. получает распространение и в других приморских бей- 
ликах 89.

В 20-е годы XIV в. Журден де Северак писал, что зем
ля в Турции «очень плодородна, но не обработана, ибо турки 
о ней не заботятся»90. Несомненно, что внешний фактор сыграл 
немаловажную роль в развитии земледелия и оказал воздейст
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вие на организацию внутреннего производства в эгейских эми
ратах. Установление конкретных форм проявлений этого воз
действия — задача дальнейшего исследования.
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