
Р
астущая активность рели�
гиозных общественных
объединений обусловлена

многими факторами. Но пита�
тельной почвой их возрождения
стал, в первую очередь, «народ�
ный ислам» как форма бытова�
ния религии, нередко неотдели�
мая от местных обычаев и тради�
ций. Сохранение «народного ис�
лама» и его регенерация в новых
общественно�политических фор�
мах коренится в особенностях ис�
торического развития страны и
во многом объясняется характе�
ром революционных кемалист�
ских преобразований. Новая ми�
ровоззренческая модель насажда�
лась кемалистскими властями
«сверху» авторитарными метода�
ми и, будучи инструментом для
решения политических задач,
усиливала дихотомию государст�
во�общество: государственные
институты осовременивались,
тогда как общество в значитель�
ной своей части сохраняло вер�
ность традиционным социально�

экономическим моделям. По за�
мыслу кемалистов, политика лаи�
цизации** в условиях авторитар�
ного типа управления должна бы�
ла привести к отмиранию ислам�
ских институтов, идеалов и цен�
ностей, однако произошла их
консервация в форме «народного
ислама». 

ПРИШЕСТВИЕ «ЗЕЛЕНОГО
КАПИТАЛА» 

По мере углубления кризиса
кемалистского национализма за�
прещенные религиозные ордена,
которые традиционно основыва�
лись на объединении вокруг того
или иного шейха и подчинялись
его авторитету не только в духов�
ных, но и в сугубо жизненных во�
просах, привлекали в свои ряды
все более значительное число
сторонников.

Политика турецких прави�
тельств 1980�1990 гг. открыла пе�
ред религиозными объединения�
ми новые возможности. 

После военного переворота 12
сентября 1980 г. властная элита
пришла к решению о необходи�
мости возрождения традицион�

ных для Турции систем ценнос�
тей как наиболее эффективного
препятствия распространению
левых идей. В правительстве
Т.Озала (1983�1989 гг.) также
господствовало убеждение, что
государству надлежит открыть
пути для развития религиозных
организаций, т.е. перестать, нако�
нец, преследовать их и создать им
возможности для самообеспече�
ния и развития. Конкретной ме�
рой по реализации этих устано�
вок явилась государственная по�
литика финансово�экономичес�
кой поддержки религиозных
фондов, связанных с суфийскими
братствами (тарикатами). Такие
фонды вновь, как и во времена
Османской империи, станови�
лись значимым фактором моби�
лизации и повышения активнос�
ти турецкого общества. Кроме то�
го, властям представлялась край�
не полезной идея поощрять уси�
лия религиозных общин по при�
влечению «мусульманского» ка�
питала и других источников ин�
вестиций из стран Ближнего и
Среднего Востока. 

Начиная с 1980�х гг. религи�
озные фонды и ориентирован�
ный на «мусульманский» капи�
тал бизнес формируют особый
предпринимательский слой, на�
зываемый в турецкой публицис�
тике «зеленый капитал». В 1990�
е гг. он развивался особенно
стремительно, обеспечив себе се�
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* Термины тарикат и джемаат не име�
ют строгого определения в научной литера�
туре, которое позволило бы провести четкое
их разграничение применительно к религи�
озным общинам. Джемаат � более общий
термин, употребляющийся для обозначения
организованной общины мусульман. Этим
понятием обозначается также то или иное
течение в рамках какого�либо религиозного
ордена. Обычно, когда речь заходит кон�
кретно о суфийских братствах Турции, эти
последние именуются тарикатами (орде�
нами).

** Лаицизм � политика построения свет�
ского государства. Основной принцип ее ре�
ализации в кемалистской Турции состоял в
полном подчинении религиозных институ�
тов государству, постоянном контроле за де�
ятельностью мусульманского духовенства и
внедрении европейских правовых норм.

ТУРЦИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН 

А.А. РАЗЛИВАЕВ 

За последние три десятилетия в Турции отчетливо наблюдается
возрождение деятельности различных суфийских орденов (тарикатов)
и других религиозно+культурных общин (джемаатов)*. Она приобретает
новые черты и нередко переходит национальные границы (в частности,
в регионах распространения ислама на территории постсоветских
государств). 



годня важное место в экономике
Турции. 

Основой экономического роста
религиозных общин стали непра�
вительственные фонды, или вак�
фы. Эти традиционные для му�
сульманских стран благотвори�
тельные фонды с началом кема�
листских преобразований пере�
шли под управление государства.
Созданные т.н. светские вакфы, не
основанные на религиозных нор�
мах, оказались невостребован�
ными среди традиционалистски
настроенных масс Анатолии и
вскоре исчезли. В 1970�х гг. ново�
образованные мусульманские бла�
готворительные фонды действова�
ли еще достаточно осторожно, об�
ращаясь за поддержкой к турецкой
буржуазии, а позже � и к финансо�
вым компаниям из Саудовской
Аравии и Кувейта, обосновавшим�
ся в Турции с начала 1980�х гг.

Вакуфные фонды активно ис�
пользовались различными религи�
озными орденами и исламистски�
ми течениями, образовав широкий
слой т. н. исламистских вакфов, за�
рождение и дальнейшее развитие
которых тесно связано с изменени�
ем политической конъюнктуры. 

Сегодня выпускники финан�
сируемых вакфами религиозных
школ находят применение не
столько в мечетях, сколько в сфе�
ре науки, бизнеса, во властных
структурах. Используемый исла�
мистами институт вакфа играет
важную роль носителя социали�
зации и общественного единения,
которую по разным причинам не
способны выполнять ни государ�
ственная система образования,
ни государственные религиозные
институты1. Порождаемый такой
системой отношений «религиоз�
ный клиентелизм»* стал фунда�

ментальной характеристикой ту�
рецкой политики, в частности,
консервативных партий.

В 1993 г. 16 вакфов, созданных
самыми крупными турецкими
промышленными группами, ос�
новали организацию «Вакф � тре�
тий сектор Турции» (ТЮСЕВ,
TUSEV � Turkiye Ucuncu Sektor
Vakfэ). Сегодня ТЮСЕВ объеди�
няет уже более 120 благотвори�
тельных фондов, ассоциаций, не�
государственных общественных

организаций и, как объявлено на
официальном сайте этой органи�
зации, считает себя авангардом
движения за «модернизацию ту�
рецкого социума, формирование
подлинного гражданского обще�
ства и обеспечение скорейшего
вступления Турции в Европей�
ский Союз»2. Институт вакфа та�
ким образом возвращает себе
роль одной из организующих
форм турецкого социума. 

Система турецкого «ислам�
ского» предпринимательства,
концентрируется вокруг «Ассо�
циации мусульманских незави�
симых промышленников и пред�
принимателей» (МЮСИАД).
Активное развитие этих двух вы�
шеупомянутых ассоциаций в
рамках экономической системы
страны, свидетельствует о возвы�
шении «мусульманского» капи�
тала, сравнявшегося уже по свое�
му статусу с самым влиятельным
в турецком бизнесе, давно учреж�
денным старой республиканской
(прежде всего стамбульской, из�
мирской, анкарской) буржуазией
«Обществом промышленников и
предпринимателей Турции»
(ТЮСИАД). 

В условиях, когда многие по�
литические партии не имеют чет�
кой электоральной ориентации и
внятных социально�экономичес�
ких программ, когда не сформи�
ровались развитые механизмы и
субъекты гражданского общества
� профсоюзы, общественные ор�

ганизации и т.д., успешно функ�
ционирующие ТЮСЕВ, МЮСИ�
АД и исламистские вакфы суме�
ли стать влиятельными лоббист�
скими организациями. 

«Мусульманский» капитал за�
метно представлен в экспорте тек�
стиля, особенно в мусульманские
страны, в строительных подрядах,
главным образом выполняемых
на Ближнем Востоке, на Балканах
и Кавказе, в Центральной Азии.

Холдинги Йыпмаш и Комбас�

сан (основаны в 1982 и 1985 гг.
соответственно) стали пионера�
ми «зеленого капитала»3, а число
подобных им компаний увеличи�
вается из года в год. Деятельность
этих корпораций, а также других
холдингов � Ихляс, Анадолу, Уль�
кер, Иттифак, Икрам � давно пе�
решагнула национальные грани�
цы и осуществляется теперь по
всему миру � от Европы до Юго�
Восточной Азии. Влиятельные
«исламские» холдинги активно
действуют не только в промыш�
ленности и торговле, но и в ин�
формационно�пропагандистском
бизнесе. Они имеют в своем рас�
поряжении новейшие средства
полиграфии, издательского дела,
активно используют такие техно�
логические достижения глобали�
зации, как единое информацион�
ное пространство, экономичес�
кую и финансово�кредитную
сферы. 

Со времен Озала в стране ак�
тивно действуют саудовские фи�
нансовые компании � Фейсал фи�
нанс, Аль�Барака, Исламский
банк развития � их турецкие фи�
лиалы в разной степени связаны
с местными исламскими органи�
зациями. До крупных финансо�
вых вливаний из арабских стран
Ближнего Востока, последовав�
ших после 2001 г., когда саудов�
ские предприниматели начали
постепенно уводить свои активы
из США, капитал «исламских»
холдингов Турции развивался в
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* Клиентелизм (от лат. cliens � послуш�
ный; зависимый, подчиненный) � форма со�
циальной зависимости «патрон�клиент»,
персональное или коллективное подчинение
главе рода, возникшая в Древнем Риме. Тер�
мин применяется к различным видам таких
отношений, включая феодальные (сюзерен�
вассал), в ряде стран Востока �  патерналист�
ские, коррупционные и т. д. (прим. ред.).

ВАКФЫ / ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН 



значительной степени благодаря
«эмигрантским» инвестициям,
приходившим от турецких об�
щин на Западе. «Зеленые» хол�
динги и по сей день вкладывают
крупные средства в строительст�
во заводов и фабрик, которые
производят товары, пользующие�
ся спросом у исламской части на�
селения в районах компактного
проживания турок в Европе.
Средства от реализации этих то�
варов вместе с благотворитель�
ными сбережениями турецких
общин, возвращаются в Турцию
и инвестируются в «зеленые»
холдинги. 

В результате процессов посте�
пенной деэтатизации, т.е. ухода
государства из экономической и
социальной сфер, роль религиоз�
ных объединений и афилирован�
ных с ними фондов расширяется,
их деятельность становится более
разнообразной � эти обществен�
ные объединения заполняют ос�
вобождаемое государством про�
странство в таких областях, как
образование и наука.

РАЗВОРОТ 

Поддержка и помощь со сто�
роны финансовых кругов, наряду
с возрождением интереса к рели�
гиозно�культурному наследию
Турции и усилением религиозно�
го фактора в политике, расширя�
ют влияние исламских объедине�
ний, что хорошо видно на приме�
ре тарикатов. Распущенные в
1925 г. религиозные ордена и сек�
ты были лишены всего своего
имущества. Несмотря на либера�
лизацию режима и изменения в
отношении власти к религии в
80�е � 90�е гг., юридический за�
прет на деятельность тарикатов
сохранялся до 2003 г. До недавне�
го времени ни одна религиозная
община под угрозой уголовного
преследования не могла действо�
вать как самостоятельная обще�
ственная организация. 

Принятые в 2003 г. в рамках
курса на гармонизацию судебной

системы и законодательства Тур�
ции с европейскими требования�
ми изменения в Законе об обще�
ствах и Законе о фондах не толь�
ко легализовали фактически уже
давно действовавшие практики
их деятельности, но и существен�
но расширили свободу их собра�
ний4.

Тарикаты во времена Осман�
ской империи были одним из са�
мых значимых субъектов полити�
ки. Например, большинство кор�

пуса янычар состояло в братстве
Бекташи. Руководители предста�
вительств или монастырей (тек
ке) этих братств имели колос�
сальное политическое влияние в
провинциях империи. 

Несмотря на гонения в ранне�
республиканский период, суфий�
ские ордена сохранились, по�
скольку представляли собой сво�
еобразный вид социальных се�
тей, выполнявших не только ре�
лигиозную, но и культурную,
коммуникативную и социализи�
рующую функции. Часто они
имели устойчивую географичес�
кую привязку, формируя своего
рода местническо�религиозную
клановость.

С 1950�х гг. в эпоху правления
Демократической партии начина�

ется возрождение традиционных
для Турции суфийских орденов и
даже формирование новых. Став
в эпоху либерализации Озала
значительным субъектом эконо�
мической жизни страны и, пред�
ставляя собой уже влиятельные
группы интересов, суфийские
тарикаты вскоре вышли и на по�
литическую арену. Руководство
Партии верного пути (ПВП),
сформировавшей в марте 1996 г.
коалиционное правительство с

исламистами из Партии благо�
денствия (Рефах), вывело ордена
из политического подполья, пуб�
лично обратившись к ним за под�
держкой в ходе предвыборной
кампании 1995 г.

На сегодняшний день в Тур�
ции насчитывается порядка двух
десятков суфийских орденов; сре�
ди них обычно выделяют: Мевле
ви, Кадийри, Кхалватийя, Тиджа
ни, Бибери, Сулейманджилар (Су�
лейманистов)5. Самыми значи�
тельными общественно�религиоз�
ными группами в стране на сего�
дняшний день являются Накши
бенди, Нурджисты Ф.Гюлена и
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Любые посягательства на светский
характер турецкого государства
встречают бурный протест многих его
сторонников. 



общественное движение «Нацио�
нальный взгляд» Н.Эрбакана6. 

Орден Накшибенди (Накшбан
дийа) стоял у истоков движения
политического ислама в Турции.
Первые исламистские партии Эр�
бакана (Партия национального
порядка и Партия национального
спасения) были сформированы
при поддержке шейха Мехмета
Заида Котку, бывшего главой
джемаата Искендер�паша7 та
риката Накшибенди в Стамбуле,
который располагался в стенах
мечети Искендер�паша. 

В рядах членов тариката зна�
чатся такие видные деятели, как
бывший президент Тургут Озал,
Коркут Озал (влиятельный поли�
тик и старший брат Т.Озала), ны�
нешний премьер Реджеп Тайип
Эрдоган, некоторое время � Н.Эр�
бакан8.

В 80�х гг. XX в. некоторые по�
следователи ордена Накшибенди
вошли в состав Партии отечества
Т.Озала. Много позже из состава
организации Единый вакф, со�
зданной К.Озалом и объединив�
шей при посредничестве ордена
консервативные и религиозные
политические силы, сформиро�
вался основной костяк ныне пра�
вящей Партии справедливости и
развития (ПСР).

Еще одного главу джемаата
Искендер�паша Эсада Джошана
называют наставником премьер�
министра Эрдогана, который по�
сещал семинары в мечети братст�
ва9. Тарикат Искендер�паша име�
ет свою политическую партию �
Партия благоразумия10.

В многочисленном сообщест�
ве нурджистов (другие названия:
нурсисты, нурджулар, джемаат
нур)11 самую влиятельную общи�
ну возглавляет ходжа Фетхуллах
Гюлен. Его община часто упоми�
нается в турецких СМИ как бога�
тая и влиятельная общественная
религиозная организация. Ог�
ромное количество созданных
Гюленом сетевых структур участ�
вуют в проповеди ислама в его
толковании12 � это около сотни

различных вакуфных фондов, 20
обществ, около 200 фирм, опери�
рующих многими миллионами
долларов. Самым влиятельным
среди них является Акиязлин�
ский фонд, финансирующий де�
сятки школ, студенческих обще�
житий и более 300 благотвори�
тельных учреждений.

В 1980�х гг. движение Гюлена
поддерживало правоцентристов
из Партии отечества Озала, но
никогда не было на стороне Эрба�
кана. После того как он был отст�
ранен от власти военными в ходе
«процесса 28 февраля»13, органи�
зации Гюлена посредством своих
медиаресурсов всячески поддер�
живали реформистское крыло
Партии благоденствия Эрбакана.
Представители именно этой
фракции впоследствии сформи�
ровали ныне правящую ПСР.

Движение активно занимается
пропагандой идеи создания по�
стоянного и гармоничного диало�
га между авраамическими рели�
гиями*, проводя на эту тему все�

возможные семинары и конфе�
ренции. Активная общественная
деятельность по созданию обра�
зовательных учреждений, � от ли�
цеев до вузов, � является одной из
характерных особенностей дея�
тельности движения Нурджулар
и распространена далеко за пре�
делами Турецкой Республики. В
общей сложности только в Тур�
ции на данный момент действуют
103 школы, 460 курсов и около
500 общежитий этого тарика
та14. 

В 1999 г. Анкарский суд госу�
дарственной безопасности возбу�

дил против Гюлена уголовное де�
ло в соответствии со ст. 312, 313
Уголовного кодекса Турции по
обвинению в «деятельности, на�
правленной на подрыв светского
режима»15.

К миссионерской деятельнос�
ти братства за пределами Турец�
кой Республики власти относят�
ся гораздо терпимее. Более того,
многие эксперты считают, что ре�
лигиозно�просветительская дея�
тельность обществ нурджистов
Гюлена некоторым образом под�
держивается турецкими спец�
службами: они якобы находят
секту полезной, с точки зрения
реализации стратегических задач
Турции по объединению «тюрк�
ского мира»16.

Нередко группы Гюлена при�
числяют к движению политичес�
кого ислама на том основании,
что они используют тактику заво�
евания умов, ведя активную про�
паганду и организуя религиозное
обучение. Однако многие поли�
тические эксперты утверждают,

что движение Гюлена не является
исламистским, поскольку не пре�
следует цели установления тео�
кратической власти на манер ха�
лифата (напротив, этот тип госу�
дарственного устройства движе�
ние полностью отвергает), но
лишь стремится распространить
в Турецкой Республике осман�
скую модель конфессионального
плюрализма и терпимости. 

Известный турецкий социо�
лог Хакан Явуз утверждает, что
роль движения нурджистов в
жизни страны очень высока: «Без
должного понимания сути идео�
логии движения Нур и оценки его
значения в обществе невозможно
сложить представление о фено�
мене религиозных движений
Турции в целом»17.

Деятельность сподвижников
Эрбакана из религиозного обще�
ственно�политического движе�
ния «Национальный взгляд» в
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* К авраамическим религиям относятся
иудаизм, христианство и ислам, которых
объединяют культ библейского патриарха
Авраама, поверившего в единого Бога и за�
ключившему с ним союз (завет), признание
в той или иной мере Ветхого завета, вера в
сотворение мира Богом из ничего (креацио�
низм), представление о Боге как трансцен�
дентном миру и в то же время близком каж�
дому человеку (прим. ред.).

ТУРЕЦКИЕ ИСЛАМИСТЫ ОКОПАЛИСЬ 
В ГЕРМАНИИ 



Турции запрещена. Но группа ус�
пешно функционирует в Европе,
особенно в Германии, где распо�
лагается ее штаб�квартира. В Гер�
мании ее название полностью
звучит как «Исламская ассоциа�
ция «Национальный взгляд». Ис�
следователь деятельности исла�
мистов в Европе Метин Гюр под�
считал, что в 2000 г. ассоциация
имела лагеря и школы, где велись
преподавание шариата и пропа�
ганда политического ислама в бо�
лее чем 250 европейских городах.
В некоторых учебных центрах
лекции читали депутаты меджли�
са ВНСТ от Партии добродетели
(Фазилет)18 Эрбакана.

К «Исламской ассоциации
«Национальный взгляд», которая
стремительно увеличивает чис�
ленность своих приверженцев в
Европе, в основном за счет безра�
ботной неприкаянной молодежи,
пристально присматриваются
германские власти. Спецслужбы
ФРГ причисляют эту организа�
цию к экстремистским движени�
ям, выступающим против суще�
ствующего в стране строя. В
опубликованном в 2006 г. докла�
де Федерального агентства внут�
ренних расследований «Нацио�
нальный взгляд» классифициру�
ется как исламистская экстре�
мистская организация, способст�
вующая созданию «атмосферы
нетерпимости и социальной на�
пряженности»19. Однако в этом
же докладе агентства оговорено,
что серьезных доказательств на�
рушений закона ассоциацией не
существует, в связи с чем правоо�
хранительным органам даны ре�
комендации лишь внимательно
отслеживать ее деятельность20. 

Антигосударственных религи�
озных объединений экстремист�
ского и террористического толка
в истории Турецкой Республики
насчитывалось немало. Но на се�
годняшний день они не находят
сколько�нибудь значимой под�
держки со стороны населения.
Это объясняют той особой ролью,
которую ислам занимает в стране,

принявшей принцип отделения
религии от политики, а также ис�
торическими особенностями
формирования религиозного со�
знания турок, а именно: толе�
рантным характером ислама в
Османской империи и определя�
ющим влиянием идей суфизма,
ориентированного на сохранение
определенной дистанции по от�
ношению к политике21. 

Таким образом, по мере рас�
ширения политических свобод,

население Анатолии стало при�
спосабливать привычные формы
самоорганизации к новым усло�
виям. А переход к рыночной эко�
номике позволил религиозным
общинам создавать собственные
ф и н а н с о в о � э к о н о м и ч е с к и е
структуры, аккумулирующие се�
годня значительные ресурсы.

Исламские ордена, не без под�
держки правительств 80�х � 90�х гг.,
приобрели значительное влияние
в турецком обществе, став само�
стоятельной силой. Наиболее
крупные и влиятельные из них
перешли от узкорелигиозной к
широкой общественной и финан�
совой деятельности, создав мощ�
ный институт фондов, которые
теперь не просто контролировать
из�за сложного механизма пере�
распределения прибылей. 

К настоящему времени про�
изошли существенные изменения
в характере их взаимоотношений
с властью и светским политичес�
ким режимом страны. Представ�
ляя собой на заре кемалистских
преобразований идейно�полити�
ческую оппозицию светскому ре�
жиму на основе единых фунда�
ментальных религиозных прин�
ципов, сегодняшние ордена в сво�
ем подавляющем большинстве не
посягают открыто на секулярный
характер турецкого государствен�
ного устройства. Они не поддер�
живают экстремистские действия
против правящего режима, пред�
почитая политику компромисса с

властями и действующими поли�
тическими силами. 

Вряд ли можно с достаточной
степенью уверенности предпола�
гать создание единого фронта ре�
лигиозных организаций исла�
мистской направленности, кото�
рый был бы в состоянии создать
сколько�нибудь серьезную угрозу
республиканскому режиму, учи�
тывающему настроения светско�
го кемалистского генералитета.
Это объясняется, помимо других

факторов, их разобщенностью,
отсутствием консенсуса по важ�
нейшим политическим вопросам
и просто нежеланием части из
них вступать в коалиции друг с
другом. 

В условиях светской полити�
ческой системы и продолжающе�
гося процесса европеизации, наи�
более заметно проявляющего се�
бя в утверждении политического
и экономического плюрализма в
жизни турецкого общества, соци�
ально�политическая роль расту�
щего числа религиозных объеди�
нений приобретает новые смыс�
лы. 

Представляя интересы уже не
только традиционалистских ре�
лигиозно настроенных масс, но и
формирующихся новых предпри�
нимательских слоев, средних сло�
ев городского населения, они вы�
ступают своеобразными переход�
ными протоэлементами, являю�
щими собой синтез традиции и
современности, симбиозными
структурами, включенными в
формирование гражданского об�
щества в Турции.

Многие высокопоставленные
политические лидеры вынужде�
ны взаимодействовать с суфий�
скими общинами в целях получе�
ния от них электоральной и фи�
нансовой поддержки. Такая мо�
дель политического поведения
представляется турецкому поли�
тологу Мехмету Арисану удач�
ной, поскольку «именно эти орде�
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на, а не партии представляют со�
бой исторически сложившиеся
меняющиеся социальные и куль�
турные образы Анатолии, к нуж�
дам которых и государство, и раз�
личные политические круги все�
гда проявляли безразличие»22. 

Взаимодействие представите�
лей государственной власти с ор�
ганизованными общинами в зна�
чительной степени позволяет из�

бежать потенциальных конфлик�
тов, поскольку религиозные об�
щины и созданные ими много�
численные неправительственные
организации как протоэлементы
гражданского общества являют�
ся эффективным инструментом
обратной связи государства и об�
щества. Такая связь особенно
важна в отношениях с традици�
онными массами, не обладающи�

ми пока гражданским политичес�
ким сознанием, опытом выраже�
ния своих интересов и их про�
движения, не успевшими при�
нять или даже сопротивляющи�
мися образцам современных де�
мократических процедур граж�
данского участия, которые Тур�
ция как претендент на вступле�
ние в Евросоюз стремится всяче�
ски развивать.
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