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Исследование религиозной конверсии в историческом ракурсе [1] затрудняется малым
количеством, а иногда и полным отсутствием источников личного происхождения, по кото-
рым можно было бы судить об индивидуальных побудительных причинах перехода в дру-
гую религию. В то же время история даёт прекрасную возможность исследовать «внешний
модус» процесса обращения, включающий в себя «внешние условия, детерминирующие
факторы и пусковые механизмы конверсии» [2], а также её итоги и последствия.

В историографии темы распространения ислама на Балканах выделяются два основ-
ных подхода. Первый - характерный для национальных балканских школ взгляд на исла-
мизацию как на исключительно принудительный процесс [4, 12]. Основание своё он имеет
в житиях балканских святых османского периода [6].

Второй подход характерен для турецких исследователей. Согласно ему ислам на Бал-
канах распространялся в основном посредством убеждения в истинности вероучения и
праведной жизни мусульман по соседству с местным населением [9, 10]. Он основывается
на свидетельствах жизнеописаний суфиев из тарикатов, распространённых на Балканах.

Оба этих подхода страдают некой односторонностью и ангажированностью. На их фоне
выделяются работы, в которых предпринимаются попытки проследить процесс исламиза-
ции исходя из данных массовых источников османского происхождения [11]. Плодотвор-
ность и перспективность этого направления находит своё подтверждение и в появлении
академических изданий османских источников на болгарском языке, посвященных рас-
пространению ислама на Балканах [7, 8].

В качестве источниковой базы нашего исследования были избранны материалы, пред-
ставленные в данных сборниках. Также мы принимали во внимание сведения из житий
христианских святых и жизнеописаний балканских суфиев, учитывая специфику подоб-
ного рода источников.

Исследование позволило выявить мотивационные факторы перехода в ислам местного
населения и проследить трансформацию механизма исламизации.

К XVI в. на Балканах стало постоянно проживать значительное число мусульман в
результате миграции из Малой Азии. Вместе с простыми верующими на Балканы про-
никали представители очень распространённых в турецкой среде суфийских тарикатов.
Болгарская исследовательница Желязкова считает, что основной функцией дервишей на
территории Балкан стало миссионерство [5].

Данное мнение с трудом находит подтверждение в источниках во многом из-за эзоте-
рического характера деятельности тарикатов. С большей уверенностью можно говорить о
действиях османской администрации, стимулировавших процесс перехода в ислам прямо
или косвенно. К прямым побудительным методам относилось непосредственное порабо-
щение и девширме - налог кровью - насильственный отъём мальчиков из нехристианских
семей для пополнения рядов янычарского войска [11].

1



Конференция «Ломоносов 2017»

Иногда обращение в ислам применялось властями в качестве «карательного средства».
Наиболее массовым и значимым случаем было обращение жителей Родопских гор, позднее
сформировавшихся в отдельный этнос помаков.

Косвенные методы побуждения к переходу в ислам можно разделить по трём катего-
риям: экономические, психолого-социальные и религиозно-культурные [11]. Они показали
свою эффективность к концу XVII - XVIII вв., когда в болгарских владениях Османской
империи наблюдался всплеск т.н. «добровольной исламизации»: к этому времени болгары
уже долго имели возможность наблюдать исламский образ жизни и проникнуться пре-
имуществами исповедания этой религии в Османской империи. Переход в новую веру был
обусловлен для них причинами социального (повышение своего социального статуса) и
экономического («новому мусульманину» предоставлялось материальное вознаграждение
и льготы) характера [3].

К религиозно-культурным предпосылкам обращения в ислам относился религиозный
синкретизм, характерный как для завоевателей, так и для завоёванных. Большинство на-
селения Балканского полуострова было христианизировано в X в. и к моменту османского
завоевания языческие традиции были далеко не полностью изжиты [12]. Ещё большую
пестроту религиозной картине Балкан доосманского периода добавляло распространение
ересей, прежде всего - павликанства и богумильства [13].

Главное итог обращения балканского населения в ислам - рост этноконфессиональ-
ного разнообразия населения полуострова, имеющий в новейшей истории множество как
положительных, так и отрицательных следствий.
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