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Аннотация:	 В	 работе	 представлены	 материалы	 исследования	
политизации	 религии	 в	 Турецкой	 Республике.	 Выявлено,	 что	 турбу‐
лентность	политического	процесса	обусловлена	существованием	двух	
мировоззренческих	 парадигм,	 деятельностью	 политических	 свет‐
ских/демократический	 и	 религиозных/консервативных	 партий.	 Ав‐
торы	отмечают,	что	деятельность	исламских	партий	прекращалась	
в	 результате	 военных	 переворотов.	 Легальное	 участие	 исламских	
партий	 в	 политическом	 процессе	 способствовало	тому,	 что	 Турция	
избежала	процесса	радикализации	политического	ислама.		
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Современный	политический	процесс	в	Турции	характеризует‐

ся	 борьбой	 между	 светскими	 и	 религиозными	 партиями.	 Истоки	
противостояния	уходят	ко	времени	политических	реформ	начала	
прошлого	 века,	 когда	 был	 провозглашен	 светский	 характер	 госу‐
дарства.	В	качестве	метода	исследования	в	работе	использовался	
институциональный	подход,	что	позволило	концептуализировать	
отношения	между	между	политическими	акторами,	 обществом.	В	



53	

рамках	неоинституционального	подхода	акцентируется	внимание	
на	акторе,	целью	которого	становится	выбор	успешной	стратегии	
проведения	политического	процесса.		

Турбулентность	политического	процесса	начале	ХХI	в.	обуслов‐
лена	 рядом	 факторов:	 двойственность	 парадигмального	 развития	
турецкого	 общества;	 авторитарный/харизматический	 тип	 полити‐
ческого	 лидера.	 В	 Турции	 одновременно	 сосуществуют	 теологиче‐
ская/исламская	и	светская/демократическая	парадигмы.	Формиро‐
вание	первой	относится	к	XV	в.	В	числе	ее	характерных	черт	выде‐
лим:	 иррациональная	 форма	 мышления,	 трансцендентная	 сила,	
определяющая	 бытие	 человека/общества/государства;	 религиоз‐
ные	 законы,	 государственный	 характер	 религии.	 Формирование	
второй	парадигмы	относится	к	началу	ХХ	в.	В	ее	основу	были	поло‐
жены	 принципы	 национализма,	 революционизма,	 этатизма,	 рес‐
публиканизма,	 лаицизма,	 ценности	демократии.	 Гипотеза	исследо‐
вания:	 амбивалентность	 парадигмальных	 оснований	 государ‐
ства/социума	 продуцирует	 социально‐политические	 конфликты,	 в	
результате	длительный	период	времени	доминирующее	положение	
занимает	 светская	 либо	 исламская	 партии,	 что	 определяет	 волно‐
образный	характер	политического	процесса.	

В	стране	более	20	лет	властные	полномочия	монопольно	осу‐
ществляла	 Народная	 Республиканская	 партия,	 образованная	 К.	
Ататюрком.	результатом	ее	деятельности	стало	распространение	в	
обществе	 светской	 идеологии.	 Формирование	 многопартийной	
системы	 способствовало	 образованию	 институтов	 демократии,	
сопровождалось	созданием	как	светских,	так	и	исламских	партий.	
В	 начале	 60‐х	 гг.	 ХХв.	 в	 стране	 начинается	 процесс	 политизации	
ислама.	В	этот	период	времени	у	власти	находилась	Демократиче‐
ская	 партия,	 придерживающаяся	 либеральных	 взглядов.	 Ухудше‐
ние	 экономической	 ситуации,	 радикализация	 ислама	 приводят	 к	
тому,	что	в	1960	году	в	стране	происходит	первый	военный	пере‐
ворот.	 В	 результате	 законно	 избранное	 правительство	 было	 от‐
странено	от	власти.	В	70‐е	годы	в	Турции	происходит	формирова‐
ние	 политических	 исламских	 партий,	 провозглашающих	 приори‐
тетной	 целью	 духовное	 развитие	 общества	 на	 основе	 исламских	
ценностей	османского	наследия.	Накануне	военного	переворота	в	
1980	году	их	деятельность	прекращается.	После	переворота	созда‐
ется	исламская	«Партия	национального	спасения».	Партия	дважды	
принимала	 участие	 в	 парламентских	 выборах,	 получила	 ценный	
опыт	политической	борьбы.	Ее	лидер	Н.	Эрбакан	стал	первым	ис‐
ламистом	в	светском	государстве,	который	получил	пост	замести‐
теля	председателя	правительства.		
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В	1980	год	в	Турции	произошел	очередной	военный	переворот,	
деятельность	исламской	партии	была	запрещена.	Через	три	года	по‐
сле	 переворота	 была	 создана	 исламская	 «Партия	 благоденствия»,	 в	
программе	 которой	 декларировалось	 духовное	 возрождение	 обще‐
ства,	проведение	модернизации.	Партия	несколько	раз	побеждала	на	
выборах,	 входила	 в	 парламент.	 На	 муниципальных	 выборах	 в	 1994	
года	 место	 мэра	 Стамбуле	 и	 Анкаре	 получили	 исламисты.	 Мэром	
Стамбула	был	избран	Р.	Эрдоган.	В	конце	90‐х	годов	военные	иници‐
ировали	перемены	в	правительстве,	с	поста	премьер‐министра	ушел	
Н.	 Эрбакан,	 «Партия	 благоденствия»	 была	 обвинена	 в	 антисекуляр‐
ной	деятельности	и	запрещена.	Возможность	легального	участия	ис‐
ламских	 партий	 в	 политическом	 процессе	 способствовала	 распро‐
странению	конструктивной	формы	политического	ислама	в	Турции,	
что	в	дальнейшем	помогло	избежать	его	радикализации.	

Несмотря	на	 запрет	 религиозным	деятелям	 заниматься	поли‐
тикой,	в	2000	году	была	образована	«Партия	справедливости	и	раз‐
вития»	 (ПСР)	 Р.	 Эрдогана,	 а	 в	 2001	 году	 ‐	 исламская	 «Партию	 сча‐
стья»	Н.	Эрбакана.	Часть	политической	элиты	обеих	партий	имела	
теологическое	 образование	 [2].	 ПСР	 представляла	 принципиально	
новый	тип	политической	исламской	партии:	декларировалось	про‐
ведение	демократических	реформ,	модернизация	в	 экономической	
сфере,	 рост	 благосостояния	 граждан.	 Идеологической	 платформой	
партии	 провозглашалась	 консервативная	 демократия,	 был	 взят	
курс	 на	 формирование	 новой	 Турции,	 основу	 которой	 составляют	
исламские	ценности	демократии	[1,	с.	67].	Политический	лидер	пар‐
тии	Р.	Эрдоган	был	избран	президентом	Турции	в	2014	и	2018	годах.	
На	 протяжении	 18‐ти	 лет	 партия	 была	 доминирующей,	 за	 столь	
длительный	период	нахождения	у	власти	она	обеспечила	экономи‐
ческое	 развитие	 страны,	 всегда	 добивалась	 победы	на	 парламент‐
ских	и	муниципальных	выборах.	Электорат	партии	составляли	как	
малоимущие	 религиозно	 настроенные	 слои	 населения,	 проживаю‐
щие	в	 сельских	районах	Центральной	Анатолии,	 так	и	 состоятель‐
ный	средний	класс,	придерживающийся	консервативных	взглядов.	
Следует	отметить,	что	оппозиция	безуспешно	инициировала	судеб‐
ный	процесс	о	запрете	«Партии	справедливости	и	развития»,	нару‐
шившей	главный	принцип	светского	государства	–	секуляризм.		

Доминирующее	положение	в	парламенте	дало	возможность	ис‐
ламистам	провести	ряд	конституционных	реформ:	в	результате	суды	
потеряли	возможность	вмешиваться	в	деятельность	исламских	пар‐
тий,	большая	часть	членов	Конституционного	суда	стала	назначаться	
президентом	 по	 представлению	 органов	 государственной	 власти,	
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была	 ограничена	 компетенция	 военных	 судов.	 Военные	 потеряли	
возможность	 вмешательства	 во	 внутриполитический	 процесс	 стра‐
ны.	Были	внесены	изменения	в	закон	о	выборах	президента,	с	2014	
года	он	стал	избираться	сроком	на	7	лет.	Активную	работу	исламисты	
вели	по	созданию	новой	Конституции.	В	стране	сложилась	многопар‐
тийная	система	с	доминированием	президентской	партии.	Результа‐
том	деятельности	«Партии	справедливости	и	развития»	стал	ее	кон‐
троль	над	всеми	ветвями	государственной	власти.		

Участие	Турции	в	сирийском	конфликте,	мировой	миграцион‐
ный	 кризис	 привели	 к	 ухудшению	 экономической	 ситуации	 в	
стране,	 к	 резкому	 падению	жизненного	 уровня	 населения.	 В	 2016	
году	была	предпринята	попытка	военного	переворота	средним	зве‐
ном	военных,	которые	традиционно	выступали	гарантом	светского	
государства.	Последующие	репрессии,	а	затем	инициация	референ‐
дума	по	вопросу	расширения	полномочий	президента	страны,	пере‐
хода	Турции	от	парламентской	республике	к	президентской,	закон‐
чились	 победой	 Р.	 Эрдогана.	 Усиление	 авторитарных	 тенденций,	
дрейф	 к	 авторитаризму,	 экономический	 кризис,	 обнищание	 боль‐
ших	социальных	групп	привели	к	падению	рейтинга	президента.	На	
прошедших	в	марте	2019	года	муниципальных	выборах	на	пост	мэ‐
ра	в	Стамбуле,	Анкаре,	Измире,	Анталье,	 крупнейших	 городах	Тур‐
ции,	были	избраны	представители	оппозиции	[2].	В	истории	Турец‐
кой	Республики	происходит	формирование	нового	тренда,	обуслов‐
ленного	доминированием	объединенной	оппозиции,	которая	одер‐
жала	 победу	 над	 исламистами	 [2].	 Перемены,	 происходящие	 в	
стране,	являются	эпохальными.	Столкновение	светской/	теологиче‐
ской	парадигм,	конфликт	ценностных	систем,	острая	политическая	
борьба	 между	 правящей	 и	 оппозиционной	 партиями	 открывают	
новый	путь	развития	Турции	[3].	
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