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Рассмотрение проблемы формирования и эволюции образа женщины 

у власти является одной из актуальных тем на сегодняшний момент. Гендер-
ный подход к историческому исследованию получил своѐ распространение 
относительно недавно и потому открытыми остаются вопросы, связанные 
с влиянием женщин гарема на политику Османов и роли женщин в социаль-
ной жизни Османской империи. Ранее изучение гарема как отдельного 
социального и политического института как таковое отсутствовало. Однако 
султанский гарем, где изначально осуществлялась преимущественно семей-
ная политика Османов, на протяжении всей истории терпит разного рода 
изменения параллельно с другими государственными институтами.  

Как социальный институт гарем османских султанов претерпел значи-
тельные изменения с начала своего формирования. В первые полтора 
столетия с начала образования Османского государства наложницы находи-
лись в гареме его правителей вместе с их официальными женами. В эпоху 
расширения Османской Империи во дворец допускались рабы из мест,  
где велись завоевания. Во время победоносных военных кампаний против 
соседних, зачастую европейских государств, большое количество женщин 
из этих стран было захвачено в плен. Самых красивых пленниц доставляли 
во дворец султана. Остальные попадали в гаремы других представителей 
правящей элиты или продавались на невольничьих рынках.  

В годы правления Мехмеда II стала возрастать роль невольников, 
которые состояли на государственной и дворцовой службе, подобные изме-
нения коснулись и гарема, теперь основную его часть начали составлять 
рабыни и рабы. В XVI в связи с перемещением гарема в столицу государства 
и сосредоточением всей семьи султана под одной крышей возрастает роль 
матери султана, которая становится управляющей гаремом, появляется даже 
специальный титул – Валиде-Султан [1, s. 114]. Нахождение Валиде-Султан 
в непосредственной близости к сыну-правителю способствовало распростра-
нению еѐ влияния на все сферы государственной и политической жизни 
Османской Империи. Становление института Хасеки, как титула наложницы, 
что пользовалась особым расположением султана, привело к возрастанию 
еѐ авторитета как среди жителей гарема, так и за его пределами. 

Период в истории Османского государства с 1550 по 1656 год принято 
называть эпохой «женского султаната». Наложницы, что получили особые 
привилегии благодаря благосклонности султана к ним, смогли распростра-
нить своѐ влияние за пределы гарема [2, c. 24].  

Поддержание порядка на обширных территориях Османской империи 
невозможно без безукоризненного следования законам и без абсолютной 
власти падишаха. Долгие годы империя османов жила по заведенным 
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порядкам, что касалось и гарема в том числе. Но возвышение отдельных 
женщин, входящих в семью султана, и нарушение многовековых традиций 
сделали брешь в устоявшейся государственной системе. В изменившихся 
условиях Хасеки-Султан и Валиде-Султан получили возможность участвовать 
во внутренней и внешней политике османского государства. Они вели актив-
ную переписку с правителями иностранных государств, так Хюррем-Султан 
переписывалась с королем Сигизмундом I и его сыном Сигизмундом II, 
Нурбану-Султан и Сафие-Султан поддерживали отношения с политиками 
Венецианской республики (Нурбану-Султан по происхождению была 
венецианкой), Англией, Францией [3, c. 231].  

Жѐны и матери османских султанов отныне выступали как 
самостоятельный политический элемент. Они влияли на государственных 
сановников, объединялись с ними, выдавали своих дочерей и внучек  
за нужных им людей, тем самым способствуя их восхождению по карьерной 
лестнице. Теперь их целью было не воспитание возможного наследника 
престола, а создание условий для восхождения сына на трон, не поддержания 
порядка в гареме, а всяческое содействие усилению власти сына-султана,  
в некоторых случаях даже правление в качестве регента-султаната при 
малолетнем падишахе.  

Хасеки султана Ахмеда I Махпейкяр Кѐссем Султан была самой яркой 
представительницей эпохи «женского султаната». Султан Ахмед взошѐл  
на престол в возрасте тринадцати лет, он был первым султаном, что  
не получил опыта управления государством в санджаке, так как его отец 
Мехмед III, опасаясь свержения, предпочитал держать сыновей в поле 
своего зрения. Первой его фавориткой стала Махфирузе-Султан, родившая 
сына Османа (впоследствии султана Османа II), но Хасеки она не стала. 
Второй была гречанка Анастасия, что поразила молодого султана своим 
умом и красотой. Она подарила османской династии четверых шехзаде, 
двое из которых (Мурад IV и Ибрагим I) стали султанами [4, s. 48].  

Таким образом, мы можем говорить о том, что активизация женщин 
гарема османских султанов нашла своѐ отражение во всех сферах госу-
дарственной и политической жизни империи. Был нарушен сложившийся 
ещѐ при Мехмеде-завоевателе порядок престолонаследия, где следующим 
правителем должен стать старший из сыновей нынешнего падишаха. Резкое 
увеличение роли Валиде-Султан с управляющей гаремом до полноправного 
субъекта политических отношений и регента при малолетнем сыне привело 
к уменьшению власти султанов, а после к возвышению везирей.  
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