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Османские галеры конца XVII – начала XVIII вв.
До появления парусного флота основу военно-морских сил боль-

шинства держав средневековья составляли галеры. Подробное описа-
ние османских галер содержится в материалах посла России в Стамбуле 
П.А. Толстого (т.н. «отписка» Посольскому приказу не позднее 23 декабря 
1702 г.) [1; 2].

Многие галеры Османской империи, дислоцированные на Белом 
(Эгейском) море имели назначение борьбы с морскими пиратами, плава-
ющими на малых кораблях в районе островов Архипелага. Кроме топа, 
они собирали и перевозили собранные на островах налоги.

Галеры типа «беглер» должны были (за исключением одной) содер-
жаться на средства самих капитанов, а не центральной власти империи. 
Капитаны должны были заботиться о вооружении своих галер пушками, 
порохом и ядрами [3]. Султан выделял морякам, задействованным на га-
лерах, ежегодно от 12 до 16 тыс. левков.

О галерах типа «беглер» имеется информация и у Марсильи: эти гале-
ры «прежде сего делывали в пятьдесят пят аршин длиною, в двадцать две 
пяди шириною, а в осматцать вышиною у кормы, и приводили оную почти 
в огурепшую фигуру (т.е. делали похожей формой на огурец), дабы ей спо-
собнее было терпеть устремление валов. Ныне она имеет двадцать четыре 
банки. Разделяется она на так называемые галеры закале и беглер [4, 101].

Бей должен иметь невольничий двор. Когда султан примет решение 
о вооружении кораблей в Стамбуле и ему будет недоставать гребцов-не-
вольников, их нанимают из числа деревенских турков в Азии. Они добро-
вольно нанимаются на эту работу за 30–35 левков на кампанию на 6 меся-
цев. Им бесплатно выдают сухари.

В невольничьем доме рабов не хватает. Раньше более половины греб-
цов во флоте были русскими и казаками, но за последние несколько лет их 
стало намного меньше и в Стамбуле русских невольников не стало.

Общее количество галер на флоте сократилось. Но на Белом (Эгей-
ском) море их было достаточно, их количество составляло 24 галеры. Пла-
ны по постройке новых 8 галер не были выполнены.

Галеры были вооружены пушками с ядрами весом по пол четверти и 
по пол трети ока, т.е. по 11 фунтов с полуфунтом и по 7 фунтов с полу-
фунтом. На всякой галере одна длинная пушка была размещена на носу. 
Такая пушка стреляла ядрами весом 20 ок или полтора пуда.

Галеры были разбросаны по всей морской территории на Черном и на 
Белом море, в Стамбуле, Смире, на о. Родос, в Кандии (на Крите), в Канше-
лии (городе на Босфоре), в Они и в Сции и в др. местах. На галерах имеется 
по 8, 10 или 12 пушек [5]. Одна из галерных пушек называлась «Корсия». 
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Она стреляла ядрами весом 18 ок, т.е. 54 фунта. Для сравнения – гигант-
ские османские пушки XVI в., т.н. ваеумег, стреляли ядрами весом 25–60 
ока. Так что галерные пушки были не самыми, конечно, большими. Такие 
пушки изготавливались в 80-е гг. XVII в. [6, 34]. Остальные из имеющих-
ся пушек были малыми, но половина галер в мирное время были вообще 
не вооружены. Во время подготовки и кампании все галеры собирают в 
одно место, где окажется нужным.

Каждая из галер является собственностью бея. Он руководит ее функ-
ционированием. На свои доходы, которые ему дал возможность получать 
султан, бей должен был построить галеру, купить на нее невольников и 
вооружить ее для всякого похода, выплачивать солдатам жалованье еже-
годно и вообще делать все, что будет нужно.

Стамбульскими галерами командовал капитан-паша терсане кутхуда-
сы – один из высших начальников морского ведомства, заведующий судо-
верфью и арсеналом. Ему подчинялся заместитель (помощник) капитан-
паши, потом сердары (командующие действующей армией) всякого на-
рода, т.е. командиры различных контингентов. Они командовали мелким 
флотом. Подчинялись все капитан-паше. Все получали за службу плату.

Османы обладали большим искусством плавания и по Черному и Бе-
лому морям на галерах. В разное время от непогоды они потеряли только 
на Черном море 40 из 70 галер. На этом море были возможные всякие ка-
таклизмы, погибало большое количество всяких судов. Поэтому «османы 
пословицу имеют, что Черное море – неприятель всяким судам, которые 
по нем плавание чинят» [7, 238].
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