
Особенностью сельской жизни этого времени, по свидетельству Н.М. Мен
дельсона, являлись религиозные споры: «Знакомые, собиравшиеся вечерами 
на крыльце избы моей старухи, довольно быстро от деревенских новостей пере
ходили к вопросам веры. «Святые», «готовые» к раю осмеивались сообща и 
молоканкой, и ее гостями, но молоканство поднимало горячие споры. Вопрос о 
соблюдении поста не особенно обострял разговоры («Бывает, грешным делом, 
и мы оскоромимся»). Главными пунктами спора бывали всегда -  крестное зна
мение и почитание икон» [8; Л. 6]. Очень часто победа в таких неформальных 
спорах оставалась за молоканами.

Обычно молокане побеждали и в спорах с местными православными свя
щенниками, которые носили официальный и обязательный характер.

Длительно совместное сосуществование даже для православных сделало 
молоканство естественной частью сельской культуры, а религиозные споры -  
привычной особенностью повседневной жизни села. Теперь вся нелюбовь лу- 
ховичан досталась теперь представителям нового учения. «Могу засвидетель
ствовать..., -  отмечал Н.М. Мендельсон, -  что штундистам живется очень не
легко, что каждый разгром их молитвенного собрания в сильной мере оживляет 
и обостряет толки о вере. Молокан не теснят почти совсем» [8; Л. 7]. Это при 
том, что к концу XIX столетия молоканство стало по-настоящему массовым яв
лением жизни села, уверенно теснило православие. «В те годы, -  записывал 
Н.М. Мендельсон в своих воспоминаниях, ... -  в Зарайском уезде было сильное 
религиозное брожение, и крестьяне массами переходили в сектантство». И да
лее: «Меня крайне трогало, что простой народ, лапотники, очень терпимо отно
сились к сектантам. Разумеется, с ними спорили, приводили изумительнейшие 
доводы «от писания», но все религиозные диспуты, совершавшиеся без участия 
специалистов, неизменно оканчивались со стороны лапотников почесыванием в 
затылках и вариациями на тему: «Кто ё знает! Бог там разберет!...» С большим 
сочувствием отзывались крестьяне о дружной жизни сектантов, всегда помогаю
щих друг другу в беде» [5; Л. 90].
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В данной статье автор рассматривает деятельность мусульманских 
религиозных проповедников по приданию религиозной окраски завоеватель
ным походам удж-беев Румского султаната во второй половине XIII в.

Монгольские завоевания в Средней Азии в первой половине XIII в. вызвали 
очередную миграционную волну кочевых племён на территорию Малой Азии в 
последующий период. Среди кочевников были не только тюркские, но и иран
ские племена [1, с. 15]. В 1250-60-е г. кочевые племена сосредоточились на 
границах Никейской и Трапезундской империй, а также Киликийской Армении: 
агач-эри в области Мараш -  Малатья; чепни в области Синоп -  Самсун; тур
кмены уджей в области Кейджегиз -  Денизли -  Ушак; караманы в районе Эрме- 
нек -  Мут -  Силифке -  Анамур; гермияны бабв районе Кютахьи [2, с. 231]. Племя 
кайи -  в районе Эксишехир -  Сёгут -  Доманич -  Конья [3, с. 73].

Завоевав плодородные земли на юго-западе Малой Азии кочевые племе
на продолжали заниматься привычным для себя занятием -  кочевым скотовод
ством. В результате этого плодородные земли в долинах рек Меандр (Большой 
Мендерес), Каистр (Малый Мендерес) и Герм (Гедиз) начали приходить в запу
стение [4, с. 160]. Кочевники относились к оседлому населению довольно агрес
сивно, разоряя как турецкие, так и византийские земли. Так, в 1254 г. агач-эри во 
главе с Ислам-беком разорили множество поселений у подножья Тавра, после 
чего заняли и сожгли г. Крак [5, с. 131]. Также они грабили караваны и совершали 
постоянные набеги на земли Рума, Сирии, Армении [6, с. 270 -  271].

Более напряжённый характер носили взаимоотношения кочевников с Ви
зантийской империей. Начиная с 1260-х г. кочевые племена туркменов стали всё 
чаще совершать набеги на приграничные территории Византии [7, с. 111]. Вскоре 
эти набеги стали носить характер регулярных организованных рейдов, совер
шаемых беями, идеологическим обоснованием которых стал лозунг священной 
войны мусульман против неверных -  газават-джихад. Сами беи нередко опреде
ляли себя как гази (воины веры), что усиливало их статус в мусульманской среде 
[8, с. 495]. Однако не следует переоценивать религиозную составляющую дан
ных походов. Основными их целями были грабежи и захват новых территорий, а 
«гази» могли называть и рядового воина, участника набега [9, с. 36].

До восстановления Византийской империи (1261 г.) византийцы успешно 
справлялись с натиском кочевников. После переноса столицы из Никеи в Кон
стантинополь в 1261 г. Византия оказалась вовлечена в борьбу на Балканах, что 
потребовало перемещения воинских контингентов на запад, ужесточения нало
говой политики (отмена налоговых привилегий акритов), что ставило под угрозу 
восточную границу империи [10, с. 9].

Центральная власть в Румском султанате была слаба и в предыдущий пе
риод. Теперь же, в связи с постоянными боевыми действиями на границах сул
таната, многие бейлики стали полунезависимыми [11, с. 121]. Для усиления кон
троля над сбором налогов, условные земельные владения (икта) султаны стали 
передавать в безусловные (мюльк, мн. ч. -  амлак) [12, с. 588]. Таким образом, 
с конца 1250-х г. начинается процесс выделения автономных уджей (ленный 
удел, дававшийся главам племён в обмен на обязательство по защите границ от 
внешних врагов) и бейликов (княжеств) в составе Румского султаната [13, с. 329]. 
Стоит отметить, что в 1260-е годы Кылыч-Арслан IV раздал удж-беям (глава
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уджа), большую часть своих земель, заверив их шариатскими свидетельствами 
и грамотами султана и дивана (высший орган исполнительной, законодательной 
или законосовещательной власти), что значительно усилило местных удж-беев 
[6, с. 285]. Впоследствии предоставление беям высоких титулов получило широ
кое распространение. Получая титулы и земельные владения, бывшие предво
дители кочевых племён усиливали своё влияние [12, с. 588].

Всё население уджей было вооружено, так как удж-беи постоянно совер
шали набеги и рейды на соседние христианские территории с целью грабежа 
и захвата новых земель. Огромным влиянием среди кочевников пользовались 
религиозные проповедники -  шейхи (баба), странствующие дервиши (аскеты, 
приверженцы суфизма, являвшиеся активными газавата [8, с. 494]. На протя
жении 13 в. было создано довольно большое количество дервишеских орденов. 
Дервиши, селившиеся в сельской местности, обычно на приграничной террито
рии, стали серьёзным оружием в руках беев, которые старались расположить их 
к себе путём дарения им земель [7, с. 34].

Таким образом, мусульманские религиозные проповедники имели значи
тельное влияние на население Румского султаната во второй половине XIII в., 
особенно в приграничных районах (уджах). Шейхи (баба) и странствующие дер
виши стали идеологическим орудием в руках местных удж-беев, которые стара
лись придать своим завоевательным походам и грабительским рейдам религи
озную окраску в форме священной войны мусульман против неверных (газават- 
джихад). В обмен на пропагандируемые ими идеи религиозные проповедники 
получали земли от удж-беев. Нередко и сами удж-беи определяли себя как гази 
(воины веры), что усиливало их статус в мусульманской среде. Однако не следу
ет переоценивать религиозную составляющую данных походов. Основными их 
целями были, в первую очередь, грабежи и захват новых территорий, а «гази» 
могли называть и рядового воина, участника набега.
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ВЫТОКІ САЦЫЯЛЬНАГА СЛУЖЭННЯ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ: 
ГІСТАРЫЧНЫ АСПЕКТ 

Шчэрбін Марына Міхайлаўна,
Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна 

(г. Мазыр, Беларусь)
У артыкуле разглядаюцца гістарычныя вытокі сацыяльнага служэння як 

рэлігійнай катэгорыі, маральнага прынцыпу і асобаснай якасці. На падставе 
аналізу творчай спадчыны беларускіх мысліцеляў вызначана дэтэрмінаванасць 
разумення сацыяльнага служэння хрысціянскім светапоглядам і гістарычнымі 
абставінамі быцця.

Сацыяльнае служэнне ў сучасных умовах часцей за ўсё успрымаецца праз 
дачыненне да патрыятычный абароны Радзімы або ў сувязі з дабрачыннай 
рэлігійнай дзейнасцю. Аднак гістарычныя ўмовы развіцця беларускіх зямель 
акрамя безумоўнай сувязі з хрысціянствам, паўплывалі таксама на разуменне 
сацыяльнага служэння ў кантэксце наладжвання справядлівых асноў грамадскага 
жыцця і годнага выхавання маладых пакаленняў.

Сярэдневяковы філосаф Ф. Аквінскі звяртаў увагу на тое, што разам з “вырата- 
ваннем душы”, галоўнай каштоўнасцю, што арыентуе паводзіны чалавека, павінна 
стаць “благо других людей” [1, с. 51]. Гэта перакананне адпавядала хрысціянскім 
прынцыпам агульнага жыцця, адлюстроўвала асаблівую ўвагу да ўзаемаадносін 
чалавека з соцыумам, у аснове якіх павінна быць дабро і справядлівасць. 
Менавіта яскрава выражаная альтруістычна-рэлігійная скіраванасць сацыяльнага 
служэння была характэрна для ўсходнеславянскіх зямель перыяда ранняга Ся- 
рэднявечча. У гэты час сацыяльнае служэнне ажыццяўлялася праз асабістую ах- 
вярнасць і непраціўленне злому (напрыклад, святыя-страстацерпцы Барыс і Глеб, 
Свяшчэннамучанік Макарый, мітрапаліт Кіеўскі і інш.).

Неабходнасць быць карысным іншым людзям як значную асобасную якасць 
чалавека вылучалі старажытныя крыніцы, падкрэсліваючы, што “человек добрый 
тот, кто пользу приносит” [4, с. 486]. Пры гэтым хрысціянскі светапогляд 
арыентаваў на падтрымку пэўнай грамадскай структуры як неад'емнага атрыбуту 
сацыяльнага кампрамісу. Па гэтай прычыне такая карысць суадносілася побач 
з рэлігійнымі справамі, яшчэ і з выкананнем асобай грамадскіх функцый, 
накіраваных на мір і згоду.
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