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нута в описании похода Салмана-
сара III в 834 до н. э. При его преем-
нике Шамши-Ададе V (823—811 до 
н.  э.) походы ассирийцев сюда для 
взыскания дани рогатым скотом и 
лошадьми приобрели регулярный 
характер, подготавливая почву для 
установления контроля над значи-
тельным отрезком важнейшей тор-
говой магистрали, ведшей в Хорасан. 
К концу VIII в. до н. э. Ассирии уда-
лось подчинить лишь горный запад 
М. (в Загросе), включив его в состав 
своих провинций Хархар и Кишесу. 
Ок. 671 до н. э. мидийцы поддержа-
ли общее антиассирийское восста-
ние Манны, Эллипи и киммерийцев 
во главе с Каштарити, который в 
надписях Асархаддона представлен 
как главный зачинщик враждебных 
действий, а также предполагаемый 
противник ассирийских сил (внача-
ле) и сторона в мирных переговорах 
(позднее). Победа восставших около 
670—669 до н.  э. отразилась в вы-
ставлении ассирийских сторожевых 
постов на мидийской границе. 
События начала VII  в. до н.  э., по-
видимому, послужили отправной 
точкой процесса консолидации ми-
дийского племенного союза в ран-

негосударственное образование и 
его последующей экспансии за счет 
соседних владений. Свидетельством 
оформления соответствующей тра-
диции является пласт социальной и 
властной терминологии мидийского 
происхождения в древнеперсидском 
языке, ярким примером которой яв-
ляются обозначения «хшатрапан» 
(сатрап)  — назначаемый управи-
тель, ведавший судом, налогообло-
жением и набором в ополчение, и 
«магуш» (маг)  — жрец, по преиму-
ществу маздаизма (культа Ахурама-
зды, который утвердился здесь не 
позже VIII в. до н. э.). 
Античное и клинописное предания 
по-разному освещают событийный 
ряд мидийской истории. Согласно 
первому (представленному, прежде 
всего, Геродотом), это последова-
тельные правления четырех царей: 
1) Деиока (53 года), объединившего 
царство; 2)  Фраорта (22 года), про-
славившего его и приступившего к 
покорению «других народов Азии» 
(«История»,  I:102, собственно  — Ар-
мянского и Иранского нагорий, в 
частности Персиды); 3) Киаксара (40 
лет); 4) Астиага (35 лет). Согласно 
второй версии (представленной ас-
сиро-вавилонской эпиграфикой и 
Бехистунской надписью), им условно 
(по имени, но не по биографическим 
данным) соответствуют: 1) Дайаук-
ку (аккад.; древнеперс. *Дахьюка); 2) 
Каштарити (аккад.; древнеперс. Фра-
вартиш  / Хшатрита); 3) Умакиштар 
(аккад.; древнеперс. Хувахштра, элам. 
Макиштара); 4) Иштумегу (аккад.; 
древнеперс. *Рштувег). 
Царствования Киаксара и Астиа-
га стали временем как наивысшего 
могущества, так и стремительного 
упадка М., которая добилась в сере-
дине VII в. до н. э. великодержавного 
статуса в союзе с Вавилонией и поко-
рила «всю Верхнюю Азию» («Исто-
рия»,  I:103), включая, по-видимому, 
Парфию, Арейю, Гирканию, Дранги-
ану и Карманию.

В 550 до н. э. М. оказалась под скипе-
тром Кира II, а ее дальнейшие судьбы 
связаны с Ахеменидов государством. 
Попыткой восстановить самостоя-
тельность державы стало, на фоне 
мятежа Бардии и Магов восстания, 
выступление осенью 522 до н. э. Фра-
вартиша из рода Хувахштры, кото-
рый смог ненадолго установить свою 
власть на всей ее бывшей территории. 
Однако в 521 до н. э. оно было жестоко 
подавлено Дарием I, который в июне 
казнил Фравартиша в Экбатане. По-
сле падения Ахеменидов в конце IV в. 
до н.  э. в Малой (северной и запад-
ной) М. под эгидой дома Атропатидов 
сформировалась собственная государ-
ственность (М. Атропатена), удержав-
шая самостоятельность, в том числе, 
со сменой царствующей династии на 
Аршакидов в рамках Парфянского 
царства (I  в. до н.  э.). Здесь, как и в 
Великой (южной и восточной) М., вос-
торжествовал зороастризм, причем 
мидийские города могли стать одним 
из центром кодификации Авесты. 
Лит.: Winckler H. Die Meder und der 
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l’histoire mède  // Journal Asiatique. 
T. 249. 1961. № 1; Mayrhofer M. Die 
Rekonstruktion des Medischen  // 
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Klasse der Österreichischen Akademie 
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ведская И.  Н.  Древний Иран нака-
нуне империй (IX—VI  вв. до н.  э.): 
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Мидхата конститу`ция 1876 (осман. 
Kānûn-ı Esâsî)  — первая осман-
ская конституция, разработанная 
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в русле идеологии османизма под 
руководством Мидхат-паши и пи-
сателя Намыка Кемаля, одного из 
главных организаторов общества 
Новые османы. Была октроирована 
Абдулхамидом  II 23 декабря 1876. 
Состояла из 12 разделов и 119 ста-
тей, сопровождалась имперским ре-
скриптом (Hatt-ı Hüm^ay^un) в ка-
честве преамбулы. Создавалась по 
модели Конституции Бельгии 1831 и 
прусской Конституционной хартии 
1850. Декларировала личную свобо-
ду и равенство перед законом всех 
подданных Османской империи вне 
зависимости от вероисповедания, 
гарантировала неприкосновенность 
частной собственности, справед-
ливую систему налогообложения, 
свободу печати; независимость су-
дебных органов и введение обяза-
тельного начального образования. 
Предусматривала создание в Ос-
манской империи представительных 
органов: двухпалатного парламента, 
состоящего из сената и палаты депу-
татов, а также местного самоуправ-
ления. Заключительный раздел М. к. 
включал одиозную статью 113 о пра-
ве правительства объявлять военное 
положение в случае беспорядков и 
исключительной прерогативе султа-
на депортировать «вредных для го-
сударства лиц». По М. к. султан был 
главой исполнительной и законода-
тельной власти и сохранял широчай-
шие права и полномочия. Уже в фев-
рале 1878 парламент был распущен, 
а действие М.  к. приостановлено. 
После Младотурецкой революции 
1908 М.  к. была восстановлена, что 
ознаменовало «Второй конститу-
ционный период». Новая редакция 
М. к., обнародованная в августе 1909 
по итогам масштабной конституци-
онной реформы, существенно огра-
ничила власть султана и расширила 
полномочия парламента, исключала 
статью 113. После переворота 1913 
и прихода к власти младотурецкого 
«триумвирата трех пашей» (Энве-

ра, Талата и Джемаля) многие по-
ложения М.  к. стали игнорировать, 
а в текст еще четырежды вносились 
правки (1914, 1915, 1916, 1918), су-
жавшие полномочия парламента.
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Мидхат-паша (тур. Midhat), Ахме`д 
Шефи`к (18.10.1822, Стамбул  — 
08.05.1884, Таиф, регион Хиджаз)  — 
османский государственный и полити-
ческий деятель, дважды занимавший 
высший пост великого везира, счита-
ется отцом Конституции 1876. Родил-
ся в Стамбуле в семье кади. Поступил 
на службу в имперский диван (1834), 
где взял псевдоним М.  Благодаря 
незаурядным способностям и рве-
нию быстро продвигался по службе. 
В 1840—1850-х занимал незначитель-
ные административные должности 
в Анатолии и арабских провинциях. 
Получил известность благодаря рас-
следованию многочисленных дел о 
превышении полномочий местными 
чиновниками и был переведен в Стам-
бул, где работал в Высшем юридиче-
ском совете Османской империи.

Завоевав репутацию бесстрашного 
борца со злоупотреблениями высо-
копоставленных сановников, в ян-
варе 1861 получил должность вали 
(губернатора) эялета Ниш, одной из 
самых неспокойных провинций на 
Балканах, в ранге везира. Смог до-
биться впечатляющих успехов: орга-
низовал масштабное строительство 
дорог и мостов, привлекал на адми-
нистративную службу христианское 
население, способствовал развитию 
экономики и обеспечению безопас-
ности края. Разработал принципы 
новой системы провинциального 
управления, которые в 1864 ему 
поручили внедрить в только что со-
зданном Дунайском эялете, объеди-
нившем Силистрию, Видин и Ниш. 
М.  — один из главных разработчи-
ков закона о новом административ-
ном делении империи, системы ви-
лайетов.
В 1868 возглавил первый представи-
тельный орган  — Государственный 
совет, объединивший представите-
лей мусульман и немусульманских 
общин. Из-за конфликта с великим 
везиром Али-пашой уже в 1869 был 
удален из столицы и отправлен в 
качестве вали и командующего 6-й 
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армией в Багдад, где внедрил систе-
му вилайетов и запустил модерни-
зационные реформы. После смерти 
Али-паши в 1871 не смог найти об-
щий язык с новым великим везиром 
Махмудом Недим-пашой, который 
вскоре снял М. с поста вали Багдада.
В 1872 вернулся в Стамбул и при под-
держке британской дипломатии су-
мел изгнать Махмуда Недима и впер-
вые встать великим везиром 31 июля 
1872, но уже через 8 дней лишился 
должности. В 1876 вместе с военным 
министром Хусейном Авни-пашой и 
начальником военной академии Су-
лейман-пашой М.  выступил одним 
из главных организаторов государ-
ственного переворота, приведшего 
к свержению султана Абдулазиза 
(1861—1876) и воцарению Мурада V 
(май  — август 1876). В  этот период, 
выступая как сторонник европеиза-
ции и идей Новых османов, актив-
но занимался разработкой проекта 
Михдата конституции, которая 
была октроирована лишь при Абдул-
хамиде II 23 декабря 1876. Накануне 
М.  во второй раз занял должность 
великого везира, но 5 февраля 1877 
в связи с началом Русско-турецкой 
войны 1877—1878 и роспуском пар-
ламента Абдулхамид  II снял М.  с 
поста великого везира и отправил 
в ссылку. Путешествуя по Европе, 
М.  пытался заручиться дипломати-
ческой поддержкой Великобритании 
и Франции в борьбе против России. 
Еще дважды он получал назначения 
на пост вали Сирии (1878) и Измира 
(1880), но дальнейшие реформатор-
ские инициативы М.  неоднократно 
отклонялись султаном. В  мае 1881 
М.  арестовали и предали суду за 
участие в предполагаемом убийстве 
Абдулазиза. Вынесенный смертный 
приговор Абдулхамид II заменил на 
пожизненное заключение в аравий-
ском городе Таиф. 8 мая 1884 был 
задушен в своей камере (по одной из 
версий, по приказу Абдулхамида II). 
В 1951 прах М. был перезахоронен в 

мемориальном комплексе Монумент 
вечной свободы (Стамбул).
Ист.: Ali Haydar Midhat Bey. The 
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Ми`зес (нем. Mises), Людвиг Генрих 
Эдлер фон (29.09.1881, Лемберг, Ав-
стро-Венгрия, ныне Львов, Украи-
на  — 10.10.1973, Нью-Йорк)  — эко-
номист и общественный деятель. 
Родом из получившей дворянство ев-
рейской семьи, вырос в Вене. Вместе 
со своим учеником Ф.  фон Хайеком 
основал неоавстрийскую школу  — 
идейную основу современного либер-
тарианства, нацеленного на ограни-
чение роли государства в экономике 
и обществе (см. Либерализм). В 1906 
окончил Венский университет, где в 
1913—1938 преподавал. В  Первую 
мировую войну воевал офицером-
артиллеристом в Галиции. В  1920—
1934 возглавлял финансовое управ-
ление Венской торговой палаты, в 
1934—1940 сотрудник женевского 
Института международных исследо-
ваний, с 1940 в США, в 1945—1969 
внештатный профессор Нью-Йорк-
ского университета. В  1947 один из 
создателей Общества Мон-Пельрен 
(Mont Pelerin Society, MPS) в поддер-
жку свободного рынка.
М.  критиковал представление о воз-
можности объективно и научно по-
знать общество, планировать его раз-
витие и соответственно крайне плохо 
относился к любым формам «социа-
лизма», государственного контроля. 

Согласно М., человек принимает 
решения, исходя из собственных ин-
тересов, но обладая ограниченными 
знаниями о мире и не будучи в состоя-
нии предвидеть будущее, причём рав-
новесное состояние рынков возможно 
лишь случайно и недолго. В  теории 
циклов М.  кризисы  — итог чрезмер-
ной кредитной экспансии банков, иду-
щих на занижение процента, тогда как 
сделанные под этот низкий процент 
инвестиции могут стать ошибочными.
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