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ПОЛИТИЗАЦИЯ ИСЛАМА И СУФИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ 
В ИСТОРИИ ТУРЦИИ

Цель исследования: на основе анализа деятельности тарикатов охарактеризовать 
политическую роль суфизма в Турции. Методология исследования: в рамках полито-
логического дискурса на основе принципов научного анализа была проанализирова-
на роль суфизма в политической жизни страны, в рамках структурно-функционально-
го подхода определены его функциональные характеристики. Начиная с ХII в. отмеча-
ется влияние суфийских орденов на формирование политической системы Османско-
го халифата. Суфийские ордена (тарикаты) были включены в политическое простран-
ство империи, что обусловило ее дальнейшее культурно-историческое развитие. В ста-
тье исследуется процесс политизации суфизма в истории Турции. Отмечается влияние 
исламского фактора на внутреннюю политику страны. В Турецкой Республике в 30-е гг. 
прошлого века суфийские ордена стали первой несистемной оппозицией в стране. Они 
представляли угрозу новой национальной идентичности, в результате их деятельность 
была запрещена. Только во второй половине ХХ в. происходит возвращение тарикатов 
в политическое пространство Турции. Отмечается их влияние на формирование по-
литических партий, лоббирование своих интересов в Великом национальном собра-
нии Турции. Движение Хизмет Ф. Гюлена было ориентировано на построение нового 
турецкого общества на принципах демократического «образовательного ислама». Ре-
зультатом его деятельности стало открытие образовательных учреждений на англий-
ском языке, подготовка кадров для работы в государственных органах. Основное ме-
сто движение уделяло формированию новой политической элиты.

Ключевые слова: суфийский орден (тарикат), сакральная церемония, антиправи-
тельственные выступления, движение Хизмет, политический ислам.

Цитирование статьи: 
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POLITICIZATION OF ISLAM AND TRADITIONS  
OF SUFISM IN THE HISTORY OF TURKEY

The purpose of the study: based on the analysis of the activities of the Tarikats, to characterize 
the political role of Sufism in Turkey. Research methodology: within the framework of political 
science discourse, based on the principles of scientific analysis, the role of Sufism in the 
political life of the country was analyzed, and its functional characteristics were determined 
within the framework of the structural-functional approach. Starting from the XII century the 
influence of Sufi orders on the formation of the political system of the Ottoman Caliphate is 
noted. Sufi orders were included in the political space of the empire, which led to its further 
cultural and historical development. The article examines the process of politicization of 
Sufism in the history of Turkey. The influence of the Islamic factor on the domestic policy 
of the country is noted. In the Republic of Turkey in the 30s. of the last century, Sufi orders 
became the first non-systemic opposition in the country. They posed a threat to the new 
national identity, and as a result, their activities were banned. Only in the second half of the 
XX century Tarikats are returning to the political space of Turkey. Their influence on the 
formation of political parties based on the Sufi ideology, lobbying their interests in the Grand 
National Assembly of Turkey is noted. Hizmet F. Gülen's movement was focused on building 
a new Turkish society on the principles of democratic “educational Islam”. The result of his 
activities in the field of education was the opening of educational institutions in English, the 
training of personnel for work in government bodies. The main focus of the movement was 
the formation of a new political elite.

Keywords: Sufi order (tarikat), sacral ceremony, anti-government protests, Hizmet 
movement, political Islam.
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Введение
Актуальность анализируемой темы обусловлена тем, что в современном мире ак-

тивизируется процесс политизации ислама, приверженцами которого в 2022 г. счита-
ют себя более 1,9 миллиарда мусульман. Ислам является самой быстрорастущей рели-
гией в мире. В настоящее время насчитывается около 50 стран, в которых преобладает 
мусульманское большинство, в их число входит и Турция, где проживает 74432725 му-
сульман [Word Population Review]. Значимым является тот факт, что все чаще конфес-
сиональная составляющая присутствует при обосновании стратегий как во внутрен-
ней, так и во внешней политике государства. В Турции основополагающим элементом 
политической системы выступают политические партии, нередко выполняющие функ-
ции институционального лидера по разработке и реализации национальной модели 
политической модернизации в условиях обострения глобальных и региональных рис-
ков и угроз. В данном случае речь идет о партиях, идеология которых основана на су-
фийской составляющей. Цель исследования: выявить и охарактеризовать функцио-
нальную специфику, динамические характеристики политизации суфизма в Турции.

Материалы и методы
Исследование проводилось в рамках политологического дискурса на основе струк-

турно-функционального подхода, что позволило выявить функциональную специ-
фику суфизма в турецком обществе [Дюркгейм, 1995: 65]. Религия рассматривается 
как неотъемлемая часть сложного механизма, который позволяет людям иметь упоря-
доченные общественные отношения. По мнению Р. А. Рэдклифф-Брауна, религия вно-
сит важный вклад «в создание и поддержание социального порядка» [Рэдклифф-Бра-
ун, 2001: 150]. М. Вебер акцентирует внимание на анализе властных проявлений в ре-
лигии. По его мнению, когда легитимная политическая власть находится в неустойчи-
вом состоянии, тогда она пытается справиться с внутренней напряженностью, вну-
тренним конфликтом и одновременно ведет активные действия на геополитической 
арене. Эти факторы подрывают власть и создают благоприятные условия для появле-
ния харизматических лидеров и оппозиции. Для создания устойчивого состояния об-
щества или возврата к нему власть нуждается в безусловной поддержке со стороны ре-
лигии. Когда религия вторгается в сферу политического, тогда ее морально-этические 
нормы приобретают изменчивый характер, происходит релятивизация религиозных 
ценностей [Вебер, 1994: 20]. Становление Турецкой Республики основывалось на идео-
логии К. Ататюрка, характерными чертами которой выступили национализм, револю-
ционизм, этатизм, республиканизм, лаицизм. Следует отметить, что отделение церкви 
от государства, последовавший запрет на политическую деятельность ислама вызва-
ли негативную реакцию со стороны религиозных деятелей, представителей суфизма. 
Противостояние светской и религиозной власти стало основополагающим фактором 
политизации ислама в стране.

Суфизм представляет собой направление в исламе, основанное на поиске духов-
ной истины с помощью аскетических и эзотерических практик. Как считают суфии, 
Коран имеет два уровня значения: внешний (захир), который доступен обычным лю-
дям, но менее ценен, и внутренний (батин) уровень, доступный только посвященным 
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ученикам мистических орденов. Особенность суфийских орденов (тарикатов) прояв-
ляется в том, что каждый из них имеет свой способ постижения божественной исти-
ны, основанный на учениях духовного учителя. Суфизм представляет собой религи-
озно-философское учение, адепты которого полагают, что верующий, находясь в со-
стоянии транса, имеет духовное общение с высшей силой. Суфии акцентируют вни-
мание на самодисциплине и личном преобразовании человека. Суфизм не представ-
ляет собой единое движение, скорее, он выступает как некий набор верований и ду-
ховных практик в тех регионах, где ислам был основополагающей религией. В зави-
симости от политических и социокультурных факторов суфизм принимал различ-
ные формы в той или иной стране. С одной стороны, суфии практиковали полную 
изоляцию и аскетизм, с другой — они служили советниками и духовными наставни-
ками при королевских дворах. Так, самой известной была суфийская династия Се-
февидов, которая пришла к власти в Иране в 1501 г. Под руководством шаха Исмаи-
ла I были объединены полукочевые племена тюрок-огузов. Основополагающую роль 
в этом процессе сыграл военный суфийский орден сафавийа [Аверьянов, 2020: 138]. 
В суфийской традиции османские века рассматриваются как идеальный период ту-
рецкого политического опыта. Считается, что в это время сформировались суфий-
ская политическая форма государственности, которая оказала влияние на современ-
ную политическую систему Турции.

Первые суфийские ордена (тарикаты) появились в ХII в. В период существования 
Османской империи с 1299 по 1922 г. активно действовали такие тарикаты, как Бекта-
ши, Накшибенди, Кадири и Мевлеви. Они уважали суннитскую духовную культуру, от-
давали предпочтение мистическому опыту, ставили своей целью духовное продвиже-
ние адептов. Известно, что большая часть османских султанов с помощью тарикатов 
контролировала общество [Cakir, 1994: 66]. Орден Бекташи получил название по име-
ни шейха Хаджи Бекташа. Шейх умер в 1271 г., комплекс его гробниц находится в цен-
тральном анатолийском районе Невшехир. Значимым является тот факт, что орден был 
тесно связан с корпусом янычар, занимал центральное место в управлении Османской 
империей. Когда в 1826 г. в империи был упразднен янычарский корпус, то орден Бек-
таши был разгромлен и длительное время находился в подполье. Тем не менее, он со-
хранился. Активная деятельность ордена приходится на время правления Абдул-Ме-
джида (1839–1861 гг.) и Абдулазиза (1861–1876 гг.).

Орден Накшбанди является самым известным орденом в современной Турции. Сво-
им основанием он восходит к Абу Бакру, возглавившему мусульманскую общину после 
смерти Пророка Мухаммеда, а также к выходцу из Туркестана Бахауддину Накшбан-
ди (1318–1389 гг.) и Ахмаду Сирхинди из Индии. В поздний период Османской импе-
рии орден Накшбанди активно поддерживал политику, проводимую султанами. В ХХ в. 
руководство ордена взяло курс на поддержку политического курса К. Ататюрка, одна-
ко, несмотря на это, его деятельность была запрещена. Только в 1960-е гг. под руковод-
ством шейха Мехмед Котку орден Накшбанди вновь вернулся на политическую арену. 
Важным является тот факт, что шейх М. Котку поддерживал тесные отношения с пред-
ставителями среднего класса, будущими президентами Турции Т. Озалом и Р. Эрдога-
ном, а также премьер-министром Н. Эрбаканом [Masters, 2009: 410–419].
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Орден Кадири был основан в Дамаске XIV в. и был назван в честь багдадского уче-
ного, профессора и проповедника Абд аль-Кадира аль-Джилани (1078–1166 гг.). Симво-
лом ордена является роза из зелено-белой ткани с шестиконечной звездой. Она тради-
ционно носится на шапке кадирийских дервишей (http://slife.org/qadiriyya-order/). По-
сле смерти Абд аль-Кадира внуки и дети продолжили его дело в разных странах мира. 
Так, его сын Моисей выступал с проповедями в Сирии, затем в Египте; Абдулазиз и Иб-
рагим проповедовали в городах Марокко Марракеше, Тетуане, Танжере, Рабате. Его 
внуки оказали влияние на распространение идей ордена в Каире, Хаме, Алеппо, Дама-
ске, Триполи. В конце ХIV в. орден распространился по Северной Африке и Ближнему 
Востоку, в ХIХ в. — в Западной Африке и Юго-Восточной Азии. Орден Кадири явля-
ется первым суфийским орденом, который связывал свою деятельность с именем сво-
его основателя, в то время как более ранние ордена напрямую связывали себя с име-
нем Пророка Мухаммеда. В ХIХ в. это был один из самых влиятельных орденов в Тур-
ции. В 1920–1925 гг. члены ордена в качестве депутатов от города Коньи участвовали 
в выборах и входили в Великое национальное собрание Турции. Так, например, суфий 
А. Челеби стал заместителем спикера собрания. Он принимал участие в становлении 
турецкой государственности и был удостоен медали Независимости и других наград 
Великого национального собрания [Glasse, 2001: 247].

Следует отметить, что Зубейде Ханым — мать Ататюрка, основателя современной 
Турции, была последовательницей ордена Мевлеви. Мустафа Кемаль Ататюрк родил-
ся в Салониках. Свое детство и раннюю юность он провел в саду ложи Мевлеви в Са-
лониках, что оказало влияние на его мировоззрение. Часто членов ордена Мевлеви на-
зывают «кружащие дервиши». Орден известен благодаря уникальной церемонии тан-
ца, во время которой его участники входят в состояние транса. Во время проведения 
церемонии одни участники играют на барабанах, бубнах, звуки которых вызывают 
эйфорическое состояние у танцующих дервишей. Суфии считают, что, находясь в та-
ком состоянии, они могут достичь возвышенного состояния, когда им открываются 
божественные откровения.

Для пропаганды своих взглядов суфийские ордера издавали в Стамбуле журналы. 
Так, журнал «Тасаввуф» начал свою публикационную деятельность как еженедельник 
под редакцией шейха Сафвета, который был также депутатом национального собра-
ния. Редактором еженедельного журнала «Церидэ-и Суфийе» был Али Фуад, с 1919 г. 
был издан 161 номер журнала. Под редакцией Хаджибейзаде Ахмеда Мухтара ежеме-
сячно издавался журнал «Мухиббан», его первый номер вышел в 1909 г., а последний — 
в 1919 г. Камаль Ататюрк с глубоким уважением относился к просветительской дея-
тельности суфийских орденов.

Результаты исследования
На протяжении всей истории своего существования суфийские религиозные орде-

на занимались политической деятельностью, которая была мотивирована историче-
ским, религиозным прошлым тарикатов [Вертяев, 2011: 214]. Суфийские ордена ста-
ли первой несистемной оппозицией в Турецкой Республике. Так, в 1925 г. шейх Саид 
поднял восстание против светского режима Анкары, его поддержали более 30 тысяч 



159Nations and religions of Eurasia  •  2022  Vol. 27,  № 4. P. 154–164.

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/wv   •   Journal homepage:  http://journal.asu.ru/wv

верующих. Целью шейха стало свержение светской власти, восстановление халифа-
та, создание независимого курдского исламского государства, построенного на ислам-
ских принципах. Восстание потерпело неудачу, курдские повстанцы были отброшены 
в горы, а шейх Саид был схвачен. 15 апреля 1925 г. Он и его сообщники были пригово-
рены к смертной казни. В 1930 г. шейх Накшбанди возглавил мятеж в Западной Ана-
толии. В провинции Анкары члены тариката Тиджани выступили против светского 
режима, разрушали бюсты К. Ататюрка. Они выступали за право мусульман исполь-
зовать арабский язык во время призыва к молитве. Участие в массовых антиправи-
тельственных выступлениях принимали также тарикаты Накшбанди, Нурджу и Су-
лейманджи [Olson, 1989: 57]. Следует отметить, что все восстания суфиев были же-
стоко подавлены, шейхи и их соратники были казнены. Тарикаты представляли угро-
зу зарождающейся турецкой национальной идентичности, считались символом анти-
современного османского прошлого, именно по этой причине их деятельность была 
запрещена. Возрождение суфизма начинается в 1950-е гг. Правительство Турции при-
знало культурную ценность суфийских ордеров, ограничения в их отношении были  
ослаблены.

Длительное время правящей партией была Народно-республиканская партия 
К. Ататюрка. В это время тарикаты не могли оказывать влияние на существующую по-
литическую власть, тем более сменить ее. Политическое возрождение суфизма в Тур-
ции началось после формирования многопартийной системы. Становление многопар-
тийной системы в Турции привело к созданию как светских, так и исламских партий. 
В середине 60-х гг. тарикаты развили активную политическую деятельность. Перво-
начально они поддерживали существующие политические партии, позднее сами ста-
ли инициаторами их создания. Так, например, шейх тариката Накшибенди М. З. Кот-
ку убедил Р. Эрдогана, будущего президента Турции, создать Партию национального 
спасения. Ядро партии составляли представители ордена Накшибенди. Следует отме-
тить, что между лидерами политических партий и шейхами существовали разногласия 
по поводу влияния на верующих. Н. Эрбакан, основатель политического ислама, в сво-
ей речи о роли партии в политическом процессе преуменьшил действия шейхов. Он за-
явил, что его партия Рефах — это исламская армия джихада. «Все мы будем ее солдата-
ми. Тот, кто совершает джихад, превыше мусульманского ученого или шейха… Шейх — 
глава тариката, он учит основам религии. Шейхи также обязаны подчиняться приказу 
джихада… Шейх — тоже солдат» (цит. по: [Зиганшина, 2006: 108]).

Как отмечают турецкие исследователи, тарикаты как политические организации 
не ставили своей целью прямое участие в политической борьбе. Они поддерживали 
деятельность массовых партий, оказывали влияние на политическую элиту с помощью 
своих представителей, которые лоббировали интересы суфиев. Таким образом, тари-
каты получали возможность находиться вблизи властных структур, пропагандировать 
свои взгляды, но в то же время не опасаться карательных мер со стороны светских го-
сударственных структур [Cakir, 1994: 68].

В числе политических доминант тарикатов отметим следующие:
— участие в политической борьбе, последующая политизация тарикатов. Исходя 

из этого тарикаты следует рассматривать как своеобразный прототип партий;
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— лоббизм. Лоббистская деятельность тарикатов способствовала принятию зако-
нов, направленных на защиту ислама;

— частичная утрата религиозности. Интеграция тарикатов в современную полити-
ческую жизнь привела к видоизменению их структуры, к утрате религиозности;

— универсализация. Расширение деятельности тарикатов привело к их трансфор-
мации. По характеру своей деятельности они стали близки к партиям светского 
толка [Cakir, 1994: 109].

Результатом лоббистской деятельности одного из влиятельных в Турции ордена 
Накшибенди стало открытие религиозных школ, подготовка религиозных кадров, има-
мов, проповедников; строительство новых мечетей; был восстановлен призыв к мо-
литве на арабском языке, в стране начали отмечать религиозные праздники и прово-
дить культовые обряды.

На формирование политической доктрины умеренного исламского либерализма 
оказал влияние тарикат Саида Нурси, религиозного деятеля, философа. Его концепт 
обновленного ислама основывался на участии тарикатов в политической жизни страны, 
но при этом отрицалась необходимость насилия и джихада. Идеология либерального 
ислама оказала влияние на А. Мендереса — лидера Демократической партии, Т. Оза-
ла — лидера Партии отечества, Ф. Гюлена. Они, будучи сами религиозными деятеля-
ми, способствовали распространению политизации ислама в Турции, включенности 
его в политическую жизнь страны.

Фетуллах Гюлен был одним из влиятельных политических религиозных деятелей 
Турции, основателем движения Хизмет (Служение). Теологическими, мистическими 
аспектами, которые сделали Фетуллаха «авторитетом» в религиозном смысле, стала 
вера его последователей в то, что он получил «божественное знание» через вдохнове-
ние и сны. Его последователи верили, что деятельность Ф. Гюлена действительно под-
держивается Аллахом. В исламской суфийской традиции считается, что оба эти каче-
ства присущи таким известным людям, как Кутб, Махди, Имам, Шейх, Вели, Автад. Уче-
ние Ф. Гюлена представляло собой синтез современных научных мировоззренческих 
концепций и исламского учения, которые смогли адаптироваться к современным со-
циально-политическим реалиями Турции. Движение занималось проповеднической, 
образовательной, гуманитарной деятельностью, осознанно дистанцировалось от поли-
тики. Оно основывалось на принципах духовного плюрализма; срединного пути исла-
ма — совмещения рационализма и мистики, мирского и аскетического; любви и мило-
сердия; отказа от понятия «дар аль-харб» (территория войны) (http://www.hizmet.today/
wp-content/uploads/2015/12/Hizmet_extremism.pdf).

В числе характерных черт движения Хизмет следует отметить отсутствие оппо-
зиционного дискурса, толерантность, ориентированность на демократию, подготов-
ку кадров для работы в государственных органах; формирование новой политиче-
ской элиты, которая, по мнению Ф. Гюлена, должна занять центральное место в систе-
ме государственного управления (https://www.researchgate.net/publication/281219097_
Le_mouvement_Fethullahci_en_Turquie_une_societe_civile_musulmane). Упор делался 
на формирование западной модели образования. Движение открыло собственные шко-
лы и университеты. Учебная школьная программа преподавалась на английском языке, 
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включала в себя математику, естественные науки, английскую литературу. Целью дви-
жения было построение нового общества на принципе демократического «образова-
тельного ислама». Движение имело собственную телевизионную компанию Samanyolu, 
более 10 каналов вещало на турецком и английском языках; издавались газеты на турец-
ком, английском и арабском языках (https://www.researchgate.net/publication/281219097_
Le_mouvement_Fethullahci_en_Turquie_une_societe_civile_musulmane). Важным являет-
ся тот факт, что Ф. Гюлен тесно сотрудничал с последователями Н. Эрбакана, пользо-
вался поддержкой президента.

Движение Хизмет оказало влияние на формирование взглядов политических лиде-
ров Партии справедливости и развития [Надеин-Раевский, 2016: 26].

Коррупционный скандал, в котором была замешана семья Р. Эрдогана, привел 
к разногласиям между президентом Турции и Ф. Гюленом. Р. Эрдоган назвал движе-
ние Хизмет террористической организацией, обвинил в попытке государственного 
переворота 15 июля 2016 г. В тюрьму были брошены тысячи последователей Ф. Гю-
лена, в том числе более 130 тысяч государственных служащих, более 4 тысяч судей 
и прокуроров; 29 444 военнослужащих были уволены со своих должностей за пред-
полагаемое членство в «террористических организациях» или связи с ними [Емель-
янова, 2017: 45].

В числе основных причин конфликта между президентом и движением Гюлена вы-
деляют политическую и коррупционную составляющие. Что же касается теологических 
разногласий между Р. Эрдоганом и Ф. Гюленом, то они представляют собой конфликт 
между двумя разновидностями суфийского ислама. Религиозные взгляды Р. Эрдогана 
были основаны на идеях традиционного тариката Накшибенди, который подчеркивал 
суннитскую ортодоксальность ислама и препятствовал деятельности неортодоксаль-
ных групп. Что же касается Ф. Гюлена, то он возглавлял джамаат, который представ-
лял собой более поздний феномен, возникший в ХIХ в. Так, например, адепты джамаа-
тов не уделяют внимание церемониям, которые являются обязательными в тарикатах. 
Также они не предполагают отношений, существующих между шейхом и его ученика-
ми, которые рассматриваются как основополагающие для тарикатов.

Заключение
Исторически суфизм представляет собой мистическое учение, которое предпола-

гает святость его адептов. Значимым является тот факт, что длительное время суфии 
имели духовную власть над светскими правителями. Вместе с тем, суфизм можно рас-
сматривать как составную часть политического ислама, пространство политической 
мобилизации его адептов для политической борьбы. В целом, тарикаты ставили своей 
целью защиту религиозных ценностей в светской Турции. Декларируемые ими взгля-
ды были восприняты как большинством сельских жителей, так и частью политической 
элиты страны. В современной Турции существует тесная связь суфизма с идеями де-
мократии, системой ценностей либерализма. Институциональными акторами совре-
менного политического процесса в Турции были тарикаты, движения С. Нурси, Ф. Гю-
лена, позднее к ним присоединились политические партии, основу которых составля-
ла религиозная идеология. Политическая деятельность партий была обусловлена рас-
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пространением ценностей демократизации, участием религиозной элиты в политиче-
ской борьбе, отстаиванием теократических ценностей, их доминированием в социаль-
но-политической системе общества.
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