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Проблема взаимоотношений между 
различными цивилизационными типами 
в истекающем столетии стала одной из 
наиболее интенсивно изучаемых проб-
лем. Попытки создания некой типоло-
гии межцивилизационных контактов 
предпринимаются во многих областях 
гуманитарного знания. Тематика меж-
конфессионального и межцивилизаци-
онного диалога интенсивно обсуждает-
ся на многочисленных конференциях, 
созываемых организациями гуманитар-
ной, экуменической и интеграционной 
ориентации. 

Едва ли не самой благодатной поч-
вой для подобного рода исследований 
является история Византии - государст-
ва, впитавшего в себя многообразный 
опыт богатейших культурных традиций 
средиземноморского региона. Совре-
менная византинистика не чужда проб-
леме межцивилизационных контактов1, 
но она чрезвычайно скупа на обобщаю-
щие концептуальные исследования на 
эту тему. До последнего времени самым 
заметным трудом, посвященным не 
столько каталогизации фактов, сколько 
реконструкции смыслов культурной 
трансформации, оставалась моногра-
фия Д. Оболенского "Византийское со-
дружество наций" о византийско-сла-
вянском культурном симбиозе2. 

1 Напомним в этой связи, что XIX Международ-
ный конгресс византинистов был посвящен 
внешним культурным влияниям на Византию 
(Byzantium, Identity, Image, Influence. XIX 
International Congress of Byzantine Studies. Major 
Papers, Abstracts / Ed. by K. Fledelius. Copenhagen, 
1996). 

2 Obolensky D. The Byzantine Commonwealth. L., 1.971. 
Русский перевод монографии: Оболенский Д. 
Византийское содружество наций. Шесть визан-
тийских портретов. М., 1998. 
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Однако в последние годы в византи-
нистике наблюдается несомненный 
всплеск интереса к проблемам взаим-
ных влияний3. В данном обзоре я наме-
рен рассмотреть два, на мой взгляд, са-
мых значительных труда в этой облас-
ти, несколько предшествовавших по 
времени нынешнему всеобщему интере-
су к теме и в какой-то мере его предо-, 
пределивших - монографии филолога и 
историка В.А. Арутюновой-Фиданян и 
византиниста и тюрколога М. Баливе. 

Монография В.А. Арутюновой-Фи-
данян явилась концептуальным итогом 
серии частных исследований автора в 
сфере византийско-армянских отноше-
ний, а также дальнейшим развитием 
идей ее предыдущей книги, открывшей 
для современной науки и описавшей фе-
номен культуры армян-халкидонитов 
(т.е. православных армян)4. Как указы-
вает автор в предисловии, разработка 
частных вопросов привела ее к гипотезе 

3 К примеру, в ноябре 1997 г. в Университете 
Страсбурга (Франция) прошла очередная 7-я 
сессия авторитетного коллоквиума "Symposion 
Byzantinon", посвященная взаимоотношениям 
Византии и Азии; 32-й Весенний симпозиум бри-
танских византинистов в Суссексе (март 1998 г.) 
был посвящен проблемам культурной инаково-
сти в Византии; в Институте всеобщей истории в 
июне 1997 г. прошла конференция "Иностранцы 
в Византии"; в том же институте подготовлен к 
печати сборник статей "Византия между Запа-
дом и Востоком" (под ред. Г.Г. Литаврина), цели-
ком посвященный взаимоотношению Византии 
с ее соседями; в Dumbarton Oaks, признанном 
центре американской школы византинисгики, в 
мае 1998 г. прошла конференция "Constantinople: 
the Fabric of the City", значительная часть докла-
дов на которой касалась иноземных влияний на 
жизнь столицы империи и цивилизационной 
трансформации Константинополя в турецкий 
Стамбул. 

4 Арутюнова-Фиданян В Л. Армяне-халкедониты 
на восточных границах Византийской империи 
(XI в.). Ереван, 1980. 
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о существовании уникального цивили-
зационного типа в зоне контакта визан-
тийского и армянского субстратов, сли-
яние которых породило абсолютно но-
вые общественные и ментальные струк-
туры. Описанию этого нового цивили-
зационного типа и посвящена моногра-
фия. 

В первой главе "Социально-админи-
стративная структура контактной зо-
ны" дается скрупулезный анализ обще-
ственных институтов на армянских тер-
риториях, завоеванных Византией в 
X-XI вв. Богатый материал источников, 
виртуозно проанализированный авто-
ром, неоспоримо свидетельствует о том, 
что классическая фемная структура Ви-
зантии, трансплантированная на тради-
ционные армянские институты, под их 
воздействием претерпевает коренную 
метаморфозу. Происходит сложение 
принципиально нового административ-
ного порядка, базирующегося на слож-
ном сочетании имперских администра-
тивных округов и территорий полунеза-
висимых армянских, арабских и грече-
ских владетелей. Сами византийцы от-
четливо ощущали новое качество этого 
порядка и избегали называть админист-
ративные районы византийской Арме-
нии "фемами", предпочитая именование 
"хоры". Стандартное греческое слово 
со значением "земля, страна", примени-
тельно к Армении в эту эпоху, приобре-
ло значение административного терми-
на (с. 14-53). 

Вторая глава "Этноконфессиональ-
ная ситуация" содержит новаторскую 
реконструкцию этнокультурных струк-
тур в армянских зонах под византий-
ским владычеством. Армянские облас-
ти Тарон, Васпуракан, Тайк, Ширак, 
оказавшиеся под властью Византии, 
были до XI в. населены по преимущест-
ву армянами; греческое, иранское, курд-
ское, картвельское и семитское населе-
ние было тут очень малочисленным. 
Более того, в период византийского 
владычества происходит значительная 
миграция армян на территорию Визан-
тии, за пределы исторической Армении, 
в результате чего армяне стали даже 
преобладать в некоторых районах ви-
зантийской Малой Азии. Вместе с тем, 

имела место и встречная переселенче-
ская волна - в Армении резко выросла 
численность греческих этнических анк-
лавов. При этом, как показывает автор, 
нет данных о какой-либо намеренной 
"эллинизации Армении", которая, по 
мнению ряда исследователей, якобы 
проводилась Византией. 

Собственно армянское население 
не было культурно и конфессионально 
однородным. В результате объединения 
с Византией усилилась роль армян-хал-
кидонитов в противовес армянам-моно-
физитам, которые все более отодвига-
лись в тень. Православие не было чуж-
до армянам и прежде, но именно теперь 
православный вариант армянской куль-
туры достиг своего расцвета. Автор от-
мечает особую открытость православ-
ных армян для интеркультурного ин-
формационного обмена, способствовав-
шего значительному расширению их 
интеллектуального горизонта. Языка-
ми богослужения были у них греческий 
или грузинский, они активно обраща-
лись к богословской и светской литера-
туре на этих языках, как и на сирий-
ском. Вместе с тем, православная ар-
мянская среда сохраняла и собственно 
армянские литературные традиции. В 
эпоху византийского владычества про-
исходил массовый переход армян в пра-
вославие. Византия, естественно, созна-
тельно опиралась на православных ар-
мян в проводимой ею здесь администра-
тивной политике (с. 54-92) и поощряла 
дальнейшее укрепление православия в 
Армении. 

В обширной третьей главе моногра-
фии «Армяно-византийская контактная 
зона в зеркале армянской историогра-
фии. Эволюция "образа Византии"» 
(с. 93—150) предпринята попытка вы-
явить трансформацию ментальных 
структур, вызванную встречей армян-
ского и греческого начал. Для армян-
ской исторической мысли в конце X -
начале XI в. представлялось совершен-
но естественным пребывание армян-
ских земель в составе Византии. Однако 
в период распада армяно-византийской 
контактной зоны (с началом тюркских 
завоеваний в Передней Азии в XI в,) ар-
мянское сознание освобождается от ви-
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зантийских идеологем, и Византия по-
степенно вытесняется из армянского 
культурного поля. С конца XI - начала 
XII в., после окончательного крушения 
контактной зоны, образ Византии - во 
всех его аспектах: государство, этнос, 
конфессия, идеология - резко негативи-
зируется, упадок контактной зоны по-
влек за собою выход Армении за преде-
лы ориентированного на Византию 
культурного пространства. 

Несомненным достоинством иссле-
довательского подхода в этой главе яв-
ляется привлечение современных мето-
дик реконструкции "образа чужого", 
столь редкое в византинистике. Автор 
уверенно вводит армянский и византий-
ский материал в пространство совре-
менной аллологии (с. 93-94). В.А. Ару-
тюновой-Фиданян удалось дать не толь-
ко синхронный срез образа Византии в 
армянском сознании, но и достоверную 
версию его трансформации во времени. 

В целом монография В.А. Арутю-
новой-Фиданян явилась первой успеш-
ной попыткой теоретической интерпре-
тации византийско-армянских отноше-
ний в X-XI вв. Детально препарированы 
процессы постепенного отождествле-
ния армянского субстрата с господство-
вавшей греко-византийской цивилиза-
ционной стихией, ход культурного "при-
мирения" двух начал, возникновения 
"эллинского акцента" в самоидентифи-
кации армян X-XI вв. История армян-
ской культуры приобретает новую 
рельефность, творческую противоречи-
вость и динамичность. В книге впервые 
в мировой историографии обрисована 
прежде не замечавшаяся в науке пер-
спектива, которая встала некогда перед 
армянской культурой: владычество в 
Армении византийцев, опиравшихся на 
армян-халкидонитов, вело несомненно 
ко все большей маргинализации моно-
физитской армянской общины. Моно-
графия ставит важный вопрос, каков 
был бы магистральный путь развития 
армянской культуры, продлись визан-
тийская власть еще некоторое время? 

Закреплению армянской культуры 
в русле православия не суждено было 
сбыться. В XI в. Армения, а вскоре и 
большая часть Анатолии были покоре-

ны новыми завоевателями, пришедши-
ми из степей Средней Азии - тюрками-
сельджуками. Проблема взаимоотно-
шений пришельцев-тюрок и автохтон-
ного населения Анатолии решается в 
другой книге, речь о которой пойдет 
ниже. 

* * * 

Монография "Византийская Рома-
ния и тюркские земли Рума" принадле-
жит перу известного французского ис-
торика Мишеля Баливе. В центре ис-
следования находится примерно то же 
географическое пространство, та же 
"контактная зона" (Анатолия, Кавказ, 
Сирия), но исследуется она через приз-
му византийско-тюркских отношений 
уже в следующую эпоху, в XI-XV вв. 

В отличие от проблематики армя-
но-византийских отношений, тема Ви-
зантия и тюрки до последнего времени 
представлялась давно решенной в сов-
ременной византинистике. Классиче-
скую и поныне господствующую тео-
рию византийско-тюркских отношений 
выдвинул в 1971 г. американский уче-
ный греческого происхождения Спирос 
Врионис в своей монографии "Упадок 
средневекового эллинизма и процесс ис-
ламизации в Малой Азии с XI по XV в." 
и в ряде последующих статей5. Освое-
ние византийской Анатолии тюрками 
рассматривается Сп. Врионисом как 
следствие тюркского завоевания, кото-
рое обусловило на покоренных землях 
два параллельных процесса - частич-
ную деэллинизацию и депопуляцию 
территорий в результате номадизации 
значительной части Анатолии, а также 
исламизации греков, оставшихся под 
властью тюрок. Деэллинизация и исла-
мизация как два связанных процесса, де-
тально проанализированные Сп. Врио-
нисом, признаются в современной науке 
основными движущими силами в освое-
нии турками византийского мира. Кон-

5 Vryonis Sp. The Decline of Medieval Hellenism in 
Asia Minor and the Process of Islamization from the 
Eleventh through the Fifteenth Century. Berkeley 
(Cal.), 1971; Idem. Nomadization and Islamization in 
Asia Minor // DOP. 1975. Vol. 29. P. 43-71. 
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цепция Сп. Вриониса, таким образом, 
закрепляет за тюрками статус внешней 
по отношению к византийскому миру 
силы, разрушительные для эллинизма 
потенции которой реализовывались 
почти исключительно через открытое 
насилие. 

Исследование М. Баливе переносит 
византийско-тюркскую проблематику в 
иную совершенно неожиданную плос-
кость. В предисловии к книге (с. 1-6), 
концептуально насыщенном, М. Баливе 
формулирует свои задачи и цели. Цент-
ральная тема книги - проблема замеще-
ния одной цивилизации другой в резуль-
тате встречи цивилизаций византийцев-
христиан и среднеазиатских тюрок. Как 
поясняет М. Баливе, в ходе контактов с 
мусульманским миром (как и с латин-
ским Западом), сама Византия претер-
певала, хотя и скрытые, но несомнен-
ные перемены, равно как эволюциони-
ровали и тюрки, занявшие завоеванное 
ими "римское" (т.е. византийское) гео-
графическое пространство. Это обоюд-
ное преобразование происходило в на-
правлении исчезновения наиболее не-
примиримых между обоими мирами 
противоречий. Таким образом, главная 
цель книги Баливе - исследование того, 
как на протяжении веков обе стороны 
изменяли друг друга. Взаимное измене-
ние культур следует учитывать при ис-
следовании истории формирования "по-
лиэтнического стиля жизни". Система-
тические разыскания в этой области мо-
гут стать принципиально новым вкла-
дом в конфликтологию. 

Такого рода разыскания предпола-
гают наличие двух необходимых подхо-
дов: первый, "бихейвиористический", 
который состоит в исследовании типов 
мирных согласий, нормативных или ис-
ключительных в соответствии с кон-
кретным случаем; второй - по большей 
части "психоаналитический", посредст-
вом которого пытаются извлечь пота-
енные мотивации, скрытые механизмы 
отношений межгруппового взаимооб-
мена, чаще всего противоречащие офи-
циальным и эксплицитным нормам и 
канонам. Таким образом, подобно ис-
следователям классической "Школы 
Анналов", М. Баливе предполагает об-

ратиться по преимуществу к изучению 
взглядов "молчаливого большинства", 
непосредственных субъектов межкон-
фессиональных контактов, к исследова-
нию взаимодействий на повседневном 
уровне - уровне индивидов. 

В первой главе исследования 
("Orbis christianus и dar ai-islam по ту 
сторону конфликтов: средневековый 
арабо-христианский сплав [imbrica-
tion]") M. Баливе дает обзор ранних ис-
торико-культурных предпосылок ви-
зантийско-тюркского "согласия", кото-
рые складывались в период христиан-
ско-мусульманского симбиоза в 
VII-XI вв. На широком фоне типологи-
чески близких примеров из истории 
христианско-мусульманских контакт-
ных зон в Испании, Южной Италии, на 
Сицилии и на латинском Ближнем Вос-
токе автор дает очерк византийско-му-
сульманского культурного взаимообме-
на. Ближневосточные христиане в вос-
точных и южных провинциях Византии 
- несториане, адепты монофизитских 
толков (по терминологии автора - "не-
имперского христианства"), - восприня-
ли мусульманские завоевания как осво-
бождение от обременительной власти 
православного Константинополя (с. 9) и 
скоро нашли свою нишу в мусульман-
ском обществе, на догматическом уров-
не обосновав свое сотрудничество с му-
сульманами {с. 14-16, см. также 
с. 54-59). Культурная граница между 
миром Ислама и пространством "импер-
ского христианства" (ближневосточных 
латинян и византийцев) никогда не бы-
ла непроницаемой: автор приводит мно-
гочисленные факты мирного и взаимо-
заинтересованного обмена в сферах по-
литики, богословия, науки, искусства, 
примеры присутствия иноверцев на "чу-
жой" территории, личных контактов 
между иноверцами (с. 7-21)6. В заклю-
чении дается оригинальный и чрезвы-
чайно интересный очерк образа христи-
анина в суфийском мусульманском ин-
теллектуализме (с. 21-25). 

6 Из общих работ в этом очерке следовало бы 
также использовать великолепную диссерта-
цию: El Cheikh'Saliba N.M. Byzantium Viewed by 
the Arabs: PhD thesis... Harvard Un. Cambridge, 
Mass., 1992. 
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Описанные контакты подготовили 
почву для византийско-тюркского сбли-
жения, умерив древний конфликт меж-
ду греческой империей и уже исламизи-
рованными степняками. Развитию этой 
идеи посвящена вторая объемная глава 
- "Византийская Rhomania и тюркский 
diyar-i rum: политический и культурный 
тигель (XI-XV вв.)". Как справедливо 
отмечает автор, мнение о том, что в 
XI в. византийцы столкнулись в лице 
сельджуков с совершенно новым для 
них противником, - глубоко ошибочно 
(византийцы знали о тюрках по мень-
шей мере с VI в.). Исследователь скру-
пулезно собирает воедино сведения (ча-
стью хорошо известные, частью новые 
и неожиданные) о тюрках на террито-
рии Византии. Особый интерес предста-
вляют его экскурсы о тюрках-мусуль-
манах на территории империи с XI по 
XV в.: мусульманском населении в горо-
дах, сельской местности, торговцах в 
Константинополе7, странствующих дер-
вишах, шпионах (с. 34-39). 

Византийцы обладали достаточно 
подробными и в общем достоверными 
сведениями о тюрках-номадах, их языке 
и образе жизни. Нужно, впрочем, отме-
тить, что приведенные в монографии 
примеры употребления византийскими 
авторами тюркских (а также арабо-
тюркских и ирано-тюркских) слов ни-
как не могут служить доказательством 
глубокого знания этими авторами 
тюркского языка и тюркских реалий; в 
большинстве случаев М. Б ал иве ссыла-
ется на terminis technicis (титулы, иные 
почетные именования) — неотъемлемые 
атрибуты византийского образа тюрок, 
расхожие в рамках отдельных жанров 
(например, в историографическом, эпи-
ческом) и не требовавшие от авторов 
каких-то особых знаний для их нахож-
дения и правильного использования. 
Интересными представляются разделы 
о греко-тюркском билингвизме и тюр-
ках-христианах на византийской терри-
тории. Так сказать, "зеркальное" иссле-

7 Здесь следовало бы добавить материалы из ста-
тьи: Necipoglu N. Ottoman Merchants in 
Constantinople during the First Half of the Fifteenth 
Century // Byzantine and Modern Greek Studies. 
1992. Vol. 16. P. 158-169. 

дование проводится в отношении грече-
ского элемента на территориях, контро-
лируемых тюрками (с. 39-53). 

Из приведенного материала Баливе 
делает вывод о чрезвычайной степени 
интегрированности тюрок в византий-
скую жизнь, и греков в мир сельджуков. 
В частности, в качестве примеров при-
водятся малоизвестные греческие тек-
сты XIII в., созданные на сельджукской 
территории, авторы которых упомина-
ют как своих владык одновременно ви-
зантийского императора и сельджук-
ского султана (с. 45). Результатом этого 
византийско-тюркского взаимопроник-
новения явилось обоюдное культурное 
проникновение, ведущее к унификации 
обоих культурных типов. Монгольские 
завоевания в XIII в. лишь усугубили на-
метившуюся ранее изоляцию сельджу-
ков Рума от арабо-иранского Востока и 
еще более приблизили их к Византии 
(с. 53). 

Развивая мысль о сокращении куль-
турной дистанции между анатолийски-
ми христианами и тюрками, автор обра-
щается к феномену политической тур-
кофилии, центральному для понимания 
восточно-христианского сознания в его 
отношении к тюркам, до сих пор не 
ставшего предметом серьезного осмыс-
ления в науке. В этой связи вводится во 
многом оригинальный экскурс в исто-
рию яковитов, армян и поздних павли-
киан в Восточной Анатолии, Сирии и на 
Кавказе в XI—XIII вв.8 Автор показал их 
открытость к политическому и даже 
конфессиональному контакту с тюрка-
ми в силу их антигреческих и антила-
тинских настроений и надежд на обрете-
ние политической и церковной автоно-

8 Здесь, вероятно, следовало бы добавить резуль-
таты исследований В. А. Арутюновой-Фиданян о 
православных армянах, о присутствии которых 
в регионе M. Баливе, как кажется, и не подозре-
вает (см. выше). Идеи М. Баливе относительно 
глубины и интенсивности армяно-тюркских 
контактов могут быть подкреплены неизвест-
ным нашему автору антропонимическим иссле-
дованием Н.Г. Гарсоян (Garsoïan N.G. Notes 
préliminaires sur Tanthroponymie arménienne du 
Moyen Age // L'anthroponymie. Document de l'his-
toire sociale des mondes méditerranéens médiévaux. 
Actes du colloque international... Rome, 1996. 
P. 227-239). 
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мии (с. 73). В греческом обществе, по-
мимо других социальных делений, было 
явственно обозначено субъэтническое 
разделение на "европейских/западных" 
(Балканы, Константинополь) и "азиат-
ских/восточных" (Анатолия) византий-
цев, причем, анатолийцы нередко рас-
сматривались первыми как близкие по 
образу мысли и обычаям с народами 
Востока - с арабами9, тюрками. Во вну-
триполитической борьбе практически 
все соперничающие за власть группи-
ровки византийцев охотно и привычно 
пользовались услугами тюрок (с. 73-81). 

Далее, сквозь призму конструируе-
мой типологии византийско-тюркских 
взаимоотношений, дается сжатый 
очерк политических коллизий в регионе 
в XIII-XV вв. Автор обосновывает сле-
дующий столь же неожиданный, сколь и 
убедительный тезис: в треугольнике по-
литического соперничества между Ви-
зантией, латинянами и Сельджукидами 
Рума византийцы и тюрки оказываются 
противостоящими вместе западному 
христианству. Антилатинский блок гре-
ков и тюрок становится более прочным 
после захвата крестоносцами в 
1203-1204 гт. Константинополя. Начи-
ная с основания Никейской империи в 
Малой Азии10 латиняне даже именуют 

9 В отрывке о гипотетических "мусульманских 
корнях" византийского иконоборчества и "сара-
цинстве" императора Льва III (717-741) M. Бали-
ве делает серьезное упущение - им не учтена ра-
бота, посвященная идентификации советника 
Льва III Бесера/Бешера, на которого византий-
ская традиция возлагает большую долю вины за 
победу иконоборчества в империи и который 
долгое время считался в науке скорее легендар-
ной личностью (Griffith S.H. Bashir/Beser: Boon 
Companion of the Byzantine Emperor Leo III // Le 
Muséon. 1990. Vol. 103 (3-^). P. 293-327). 

10 При рассмотрении никейско-сельджукских от-
ношений необходимо учитывать работы 
П. И. Жаворонкова (У истоков образования Ни-
кейской империи // ВВ. 1977. Т. 38. С. 30-37; Он 
же. Никейско-латинские и никейско-сельджук-
ские отношения в 1211-1216 гг. // ВВ. 1976. 
Т. 37. С. 48-61) и монографии Дж. Лэнгдона 
(Langdon J.S. Byzantium's Last Imperial Offensive 
in Asia Minor. The Documentary Evidence for the 
Hagiographical Lore about John III Ducas Vatatzes' 
Crusade against the Turks, 1222 or 1225 to 1231. 
New York, 1922), содержащие факты, отчасти 
подтверждающие, а отчасти и корректирую-
щие основной тезис М. Баливе. 

византийцев "белыми агарянами", т.е., 
как поясняет автор, "европейскими му-
сульманами", приводятся и другие не 
менее выразительные высказывания 
подобного рода Петрарки и Бертрандо-
на де ла Брокьера (с. 81-87). 

Следующий этап византийско-
тюркского сближения начался с появле-
нием в Малой Азии новой волны тюрок 
- кочевников-туркменов, вытесненных 
из Центральной Азии нашествием мон-
голов. Если по концепции Сп. Вриониса 
(см. выше), появление туркмен в Анато-
лии нанесло последний смертельный 
удар по эллинизму в регионе, то по 
М. Баливе - оно углубило унификацию 
византийского и тюркского субстратов: 
кочевники были чрезвычайно веротер-
пимы и восприимчивы11: отдельные их 
племена исповедовали тюркский шама-
низм, буддизм, несторианство, право-
славие, а некоторые из племен были 
"атеистичны", не признавая никакого 
божественного начала. Открытость 
этих тюрок к восприятию нового циви-
лизационного опыта и их военно-поли-
тические успехи в Анатолии и на Балка-
нах в XIV в. обусловили нарастание ин-
тереса к ним со стороны византийцев. 
Осведомленность "ромеев" о тюркском 
мире, их личные связи с ними в XIV в., 

11 В качестве подтверждения девиантности этих 
тюрок для их мусульманского окружения 
М. Баливе упоминает об их пристрастии к вину 
(с. 90, а также с. 101). Но вряд ли здесь можно 
согласиться с автором: питие вина, особенно в 
высших слоях общества и при дворах властите-
лей на мусульманском Востоке было неискоре-
нимым. Достаточно вспомнить дневник наи-
правовернейшего султана Захир ал-Дина Бабу-
ра, могольского завоевателя Индии (XVI в.), в 
котором содержится откровенный рассказ, 
полный одновременно отчаяния, раскаяния и 
надежды на Божию помощь, о том, как султан 
боролся со своим пристрастием к вину. Отме-
тим, что Бабур многие годы пил вино отчетли-
во осознавая, что нарушает этим мусульман-
ские нормы. Судя по тем физическим и душев-
ным мучениям, которым подверг себя Бабур 
отказавшись от вина, могольский султан, похо-
же, страдал в той или иной мере алкоголизмом 
(Захириддин Бабур. Бабур-наме. Ташкент, 
1993. С. 307, 350). О питье вина на Ближнем 
Востоке в эпоху халифата см. главы "Двор", 
"Нравы" и "Праздники" в классической книге: 
Мец А. Мусульманский Ренессанс / Пер. с нем. 
Д.Е. Бертельса. M., 1966. 
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равно как и тюркское этническое при-
сутствие в византийском обществе вы-
ходили на новый уровень. Особенно 
красноречивые примеры, византийско-
тюркской амальгамы дает история Тра-
пезундской империи на Понте12 и инте-
ресный раздел о полунезависимом горо-
де-государстве в Западной Анатолии 
Филадельфии (с. 89-109). 

В третьей главе "Византийская 
Rhomania и тюркский diyar-i rum: дух ре-
лигиозного согласия (XI-XV вв.)" носит 
выраженно новаторский характер. Де-
лается попытка выявить "тюркизирую-
щую" трансформацию в сознании ви-
зантийца-индивида на примерах ряда 
выдающихся личностей поздневизан-
тийского периода. В качестве примера 
берутся император Иоанн Кантакузин 
(1295-1383), известный своей протюрк-
ской ориентацией в политике, и Ману-
ил II (1350-1420), традиционно воспри-
нимаемый историками как последова-
тельный противник тюрок. М. Баливе в 
наименьшей степени интересуется сию-
минутной политической ориентацией 
своих героев, он реконструирует их, мы 
бы сказали, "контекстное сознание", 
под-лежащее их конкретным решениям, 
действиям или высказываниям. Убеди-
тельно показано, что василевсы Иоанн 
и Мануил являлись носителями глубо-
кого, многообразного и, главное, точно-
го знания о своих тюркских соседях 
(с. 113-130). 

Далее автор пытается обнаружить 
признаки компромисса в религиозной 
мысли Византии. Касаясь весьма болез-
ненной темы массовых обращений хри-
стиан в мусульманство на завоеванных 
тюрками территориях в XIII-XV вв., он 
дает детальную мотивационную и ситу-
ативную подоплеку скорой исламиза-
ции бывших византийских территорий: 
церковная организация на тюркских 
территориях претерпевает глубокий ор-

12 К затрагиваемому автором сюжету о византий-
ско-восточных связях в области астрономии 
следует добавить материал по крайней мере из 
следующих работ: Tihon A. Études d'astronomie 
byzantine. Variorum Reprints. L., 1994; Mercier R. 
An Almanac for Trebizond for the Year 1336 
(Corpus des astronomes byzantins, VII). Louvain-la-
Neuve, 1994. 

ганизационный кризис; клир стреми-
тельно "варваризуется", перенимая 
язык и обычаи завоевателей; церков-
ные иерархи либо вынужденно, либо 
добровольно сотрудничают с мусуль-
манскими властями (один из примеров -
монастыри Афона, признавшие верхов-
ную власть османов еще в 1423 г.); с дру-
гой стороны, христианское население 
широко вовлекается в межэтнические 
браки, мусульманство для них привле-
кательно как средство достижения со-
циального успеха; дехристианизации 
способствует отчасти и доктринальный 
"пацифизм" христианства (с. 131-142). 

На примере известного "Письма 
своей Церкви" святителя Григория Па-
ламы автор дает абсолютно оригиналь-
ное освещение трансформации визан-
тийского религиозного сознания. В ходе 
чрезвычайно тонкого и остроумного 
толкования М. Баливе выделяет, в част-
ности, "типологию тюрок" Паламы, ко-
торый делил их на четыре главных ти-
па: 1) фанатичные воины Ислама "га-
зи"; 2) мусульмане-неофиты - обращен-
цы из христиан или иудеев (оба типа ха-
рактеризуются как сугубо отрицатель-
ные); 3) тюркские политические вожди, 
обладающие глубоким интересом к воп-
росам христйанско-мусульманской по-
лемики; 4) религиозные вожди, способ-
ные к доктринальному компромиссу с 
христианством (два последних типа 
предстают как почти положительные). 
Для Паламы, в отличие от многих его 
предшественников, уже не существует 
некоего обобщенного образа тюрка. 
Тюрки для него - индивиды, наделен-
ные той или иной мерой положитель-
ных и отрицательных качеств. Палама 
открыт для политического и догматиче-
ского диалога с иноверцами. Вместе с 
тем "Письмо" Паламы, как и другие 
привлекаемые автором тюркские и гре-
ческие источники, являются свидетель-
ством высокой степени интереса в ана-
толийском обществе к догматическим 
вопросам, особой притягательности об-
щения с религиозными авторитетами и 
мистиками как для греков, так и для тю-
рок. Это обстоятельство, по толкова-
нию М. Баливе, фактически свело к ми-
нимуму конфессиональные барьеры и 
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ñïîñîáñòâîâàëî  ðàçâèòèþ  ìåæðåëèãè-
îçíû õ êîíòàêòî â (ñ. 154-173). 

Çàâåðøàþùàÿ ÷åòâåðòàÿ ãëàâà ìî -
íîãðàôè è "Devlet-i Osmaniye: îñìàíñêî å 
ïðîñòðàíñòâî  èñëàìî-õðèñòèàíñêîãî 
ñëèÿíèÿ (XV-XI X ââ.)" äàåò ôóòóðèñòè-
÷åñêóþ  ïåðñïåêòèâó àâòîðñêîé êîíöåï -
öèè: çäåñü âêðàòöå îáðèñîâûâàåòñÿ ñè-
òóàöèÿ ìåæêîíôåññèîíàëüíîã î  èñëàìî -
õðèñòèàíî-èóäåéñêîãî  óìèðîòâîðåíè ÿ è 
òåðïèìîñò è ïî ä âëàñòüþ  îñìàíñêè õ ñóë-
òàíîâ . 

Â çàêëþ÷åíèè àâòîð åùå ðàç ñæàòî 
ôîðìóëèðóå ò ñâîþ  ãåíåðàëüíóþ  èäåþ: 
"Êàê ì û  ïîïûòàëèñ ü ïîêàçàòü, ýòè âçà-
èìîîòíîøåíè ÿ (ìåæäó ãðåêàìè õðèñòè-
àíàì è è òþðêàì è ìóñóëüìàíàì è - Ð.Ø.) 
áûëè í å òîëüêî  âðàæäåáíûìè; â ãðåêî-
òþðêñêîé Ðîìàíè è / Ñòðàíå Ðóì  ñóùå-
ñòâîâàëè òàêæå è òåíäåíöèè ê ñîãëàñèþ 
è êîìïðîìèññó , êîòîðû å äåéñòâîâàëè, 
âåðîÿòíî , â íåêîå é èíî é ïëîñêîñò è - â 
íàðîäíîé , ïîâñåäíåâíîé , èíäèâèäóàëü-
íîé , ìèñòè÷åñêîé. Ýòè òåíäåíöèè ÷àñòî 
ñîñóùåñòâîâàëè â îäí î  è òî  æå âðåìÿ è 
â îäíî ì  è òî ì  æå ïðîñòðàíñòâå ñ ïîëè -
òè÷åñêîé âðàæäîé, âîåííûì è ñòîëêíî -
âåíèÿìè , ýòíè÷åñêèì, ÿçûêîâû ì  è ðåëè-
ãèîçíû ì  ñîïåðíè÷åñòâîì . Ýòè òåíäåí-
öèè ê êîìïðîìèññó , ñëåäóåò åùå ðàç 
ïîä÷åðêíóòü, ÿâëÿþòñÿ òåì  èñòîðè÷å-
ñêèì  ïðîöåññîì , êîòîðû é ñëèøêî ì  ïëî -
õî  èçó÷åí  è áåç èññëåäîâàíèÿ êîòîðîã î 
íåâîçìîæí î  óäîâëåòâîðèòåëüíî  îáúÿñ-
íèòü äåéñòâèòåëüíóþ  ïðèðîä ó ìåæîá -
ùèííû õ îòíîøåíè é â òþðêî-âèçàíòèé-
ñêîì , à ïîçæ å - îñìàíñêî ì  ìèðå " 
(ñ. 197). 

Ïðåèìóùåñòâ à ïîäõîä à ôðàíöóç-
ñêîãî  èññëåäîâàòåëÿ î÷åâèäíû  è íåîñ -
ïîðèìû . Åì ó äåéñòâèòåëüíî  óäàëîñü 
ïðîíèêíóò ü â èíî å èçìåðåíè å âèçàíòèé-
ñêî-òþðêñêîé ïðîáëåìàòèê è ï î  ñðàâíå-
íè þ  ñ ãîñïîäñòâîâàâøåé äî  ñèõ ïî ð è 
îòíþä ü í å óòðàòèâøåé çíà÷åíèÿ êîí -
öåïöèåé Ñï . Âðèîíèñà . Ïðî÷íîñò ü âëà-
ñòè òþðî ê â Àíàòîëè è îáóñëîâëèâàëàñü 
íåñîìíåíí î  òàêæå è âçàèìîîòîæäåñòâ-
ëåíèåì  ãðå÷åñêîãî  è òþðêñêîãî  ñóá-
ñòðàòîâ. Òåìè æå óíèôèöèðóþùèì è 
òðàíñôîðìàöèÿì è ñëåäóåò, âåðîÿòíî , 
îáúÿñíÿòü äîëãîâðåìåííû å ïîñëåäñò-
âèÿ òþðêñêîé îêêóïàöèè Ñðåäíåé Àçèè 
è Èðàíà, êàê è ãåðìàíñêèõ çàâîåâàíèé 

í à ðîìàíñêè õ èëè ñëàâÿíñêèõ çåìëÿõ 
èëè æå àðàáñêîãî  çàâîåâàíèÿ â Ñðåäè-
çåìíîìîðü å è â Èðàíå. Êîíå÷íî , ýòè ðå-
æèì û çèæäèëèñü, ïîìèì î  âñåãî  ïðî÷å -
ãî, í à íåêîå ì  âçàèìíî ì  óïîäîáëåíè è çà-
âîåâàòåëåé è çàâîåâàííûõ . 

Îäíàê î  ýòîé â öåëîì  óáåäèòåëüíîé 
êîíöåïöè è íåñêîëüêî  í å äîñòàåò èñ÷åð-
ïûâàþùå é ïîíÿòèéíî é ïðîðàáîòàííî -
ñòè, ðåäóêöèè åå äî  ïåðâîíà÷àëüíîã î 
ñòðóêòóðíîãî  óðîâí ÿ ýëåìåíòàðíû õ ïî -
íÿòèé. Ïîÿñí þ  ñêàçàííî å í à íåñêîëüêèõ 
ñóùåñòâåííû õ ïðèìåðàõ . Âî-ïåðâûõ , 
óêàæó í à íàèáîëåå âàæíîå óìîë÷àíè å 
àâòîðà: ãîâîð ÿ î  òþðêñêîì  è "ìóñóëü-
ìàíñêîì " öèâèëèçàöèîííî ì  ñóáñòðàòàõ, 
Ì.  Áàëèâå, êàê âèäíî , öåëèêîì  èõ îòî -
æäåñòâëÿåò, ñëåäóÿ òðàäèöèîííû ì  ïîä -
õîäàì  êàê â òþðêîëîãèè , òàê è â âèçàí-
òèíèñòèêå. Ìåæä ó òåì , ì û  ñòàëêèâàåì-
ñÿ çäåñü ñ ïðîáëåìîé , ïîê à í å íàøåäøå é 
ðàçðåøåíèÿ â èñòîðèîãðàôèè è, ìîæå ò 
áûòü, äàæå í å âïîëí å îñîçíàííî é ñîâðå-
ìåííûì è èñòîðèêàìè. Ýòó ïðîáëåì ó 
ìîæí î  áûëî  áû ñôîðìóëèðîâàò ü ñëåäó-
þùè ì  îáðàçîì . 

Äåéñòâèòåëüíî, ñî  âðåìåí  ïîçäíåã î 
ñðåäíåâåêîâüÿ äëÿ åâðîïåéñêîãî  ñîçíà -
íè ÿ èìåíîâàíè ÿ "òóðåöêèé" è "ìóñóëü-
ìàíñêèé " áûëè ïîëíûì è ñèíîíèìàìè . 
Îäíàê î  íàñêîëüêî  ïîëí î  ì û  ìîæå ì  èõ 
îòîæäåñòâëÿòü â íàø è äíè ? Èñëàì , êàê 
íàäýòíè÷åñêàÿ âåðîèñïîâåäíà ÿ ñèñòåìà, 
âèäîèçìåíÿ ë è äî  îïðåäåëåííî é ñòåïåíè 
óíèôèöèðîâà ë ìàññû âåðóþùèõ, í î  î í 
íèêàê í å îòìåíÿ ë ñâîåîáðàçèÿ òåõ êóëü-
òóðíû õ åäèíèö, êîòîðû å âñòóïàëè â åãî 
ïîëå . Ñëåäîâàòåëüíî, íåîáõîäèì î  óÿñ-
íèòü, êàêîâû áûëè îñîáåííîñò è ñîáñò-
âåíí î  òþðêñêîãî  êóëüòóðíîãî  ñóáñòðà-
òà, êàê îí è îòðàçèëèñü í à îòíîøåíèÿ õ 
òþðî ê ñ âèçàíòèéñêèì  ìèðîì , â îòëè-
÷èå, ñêàæåì, î ò îòíîøåíè é ñ Âèçàíòèåé 
àðàáî-ìóñóëüìàíñêîã î  è èðàíî-ìóñóëü -
ìàíñêîã î  êóëüòóðíûõ òèïîâ ? Èíûì è 
ñëîâàìè , â ÷åì  âûðàçèëîñü äåéñòâîâà-
íè å â èñòîðèè ñîáñòâåíí î  òþðêñêîé äó-
õîâíîñòè ? 

Í å ðåøàÿñü ñåé÷àñ äàòü ðàçâåðíó-
òûé îòâåò í à ýòè âîïðîñû , îòìå÷ ó òîëü-
êî , ÷òî  â îñîáåííîñòÿ õ òþðêñêîãî  öèâè-
ëèçàöèîííîã î  ñóáñòðàòà è ñëåäóåò, âå-
ðîÿòíî , èñêàòü ðåøåíèå ïðîáëåìû , ïî -
÷åì ó èìåíí î  òþðêàì  óäàëîñü îäåðæàòü 
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