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Основание Турецкой Республики в 1923 году ознаменовалось 

серьезными изменениями привычного уклада жизни. Провозглашенные 

после этого принципы Ататюрка, республиканизм, национализм, народ-

ность, лаицизм (секулярность, или разделение религии и государства), 

этатизм и революционность, задали новый вектор развития турецкой 

культуры и политики. Воплощение одного из этих принципов, лаицизма 

(или секуляризма) было связано с разделением религиозной и публич-

ной практики, с вынесением религии за пределы государственной жиз-

ни, в целом произошедшие тогда события и меры можно было бы на-

звать религиозной реформой.  
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Самой важной задачей при создании Республики было сплочение 

общества, а также его устройство по проевропейскому образцу. В связи 

с этим исламская религия, в соответствии с политикой европеизации, 

последовательно удалялась из общественно значимых сфер жизни. Про-

должалась жаркая полемика вокруг упразднения халифата, единого го-

сударства мусульман, провозглашенного пророком Мухаммедом, и с 

1517 года существовавшего не территории Османской империи. Хали-

фом (наместником Пророка, религиозным лидером всех мусульман) в 

1923-1924 гг. являлся Абдул-Меджид II, единственный халиф, не но-

сивший при этом титул султана. Споры продолжались до 3 марта 1924 

года, когда был принят закон об отмене титула «халиф» [1, с. 6], а вме-

сте с ним исчезла и непрерывная традиция халифата. В процессе секуля-

ризации это стало ключевым событием, повернувшим Турцию к пути 

светского развития.  

В тот же день парламент предпринял ряд важных шагов, направ-

ленных на закрепление светского государства, как в культуре, так и в 

политической жизни страны. Прежде всего, Мустафа Кемаль Ататюрк 

инициировал закрытие Министерства по делам религии и фондов (тур. 

Şeriye ve Evkaf Vekâleti), которое регулировало жизнь турецкого обще-

ства согласно законам шариата [2, с. 235]. Среди прочего, этот орган 

власти курировал религиозное образование населения. Вместо Мини-

стерства по делам религии и фондов  было создано Ведомство по делам 

религии (тур. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı) [3, с. 57]. Оно и по сей день 

остается главным институтом, который руководит религиозным образо-

ванием и решает вопросы религиозного права [4, с. 535].  Своим первым 

постановлением Ведомство по делам религии  разделило веру и культ, 

чем исключило пять столпов ислама из публичной и политической прак-

тики, а также отменило шариат в качестве источника права, признав во 

всем приоритет постановлений Великого национального собрания. Тем 

не менее, полного отказа от религии не произошло, и различные вопро-

сы, касающиеся веры и культа, остались в ведении Ведомства [4, с. 535]. 

3 марта 1924 года был также принят Закон о единстве системы образо-

вания (тур. Tevhid-i Tedrisat Yasası). Он предусматривал объединение 

светских и религиозных школ (медресе) под эгидой Национального ми-

нистерства образования. Параллельно с объединением шло закрытие 

медресе, которое поддержал министр образования Васиф Чинар. Основ-

ной целью принятия данного закона была унификация системы образо-

вания и ее переход от двойственности (светское – религиозное образо-
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вание, обучение на турецком языке – обучение на арабском языке) к 

единой модели светского турецкого образования [5]. 

В результате этих политических шагов был ликвидирован госу-

дарственный институт, который мог поддержать религиозные политиче-

ские реакционные движения, а также была закреплена секуляризация в 

сфере образования, что в 1920-х годах сделало религию в Турции частью 

культуры, но не политики.  

Такая полтика в значительной мере повлияла на повседневность 

турецкого общества, большинство представителей которого проживало 

вдали от крупных очагов революции – Стамбула и Анкары. Люди по-

прежнему нуждались в услугах духовных особ, которыми сопровожда-

лись ключевые для сообщества моменты: рождение, вхождение в общи-

ну мусульман (обрезание), заключение брака, смерть, им также были 

нужны привычные ритуалы, связанные с праздниками и другими рели-

гиозными событиями, которые до этого на протяжении веков составляли 

для них традиционный уклад жизни. После объявления религиозных 

деятелей «вне закона» на государственных политических постах, значи-

тельный культурный пласт как будто «повис в воздухе», в ходе секуля-

ризации религия в турецком обществе встала на путь маргинализации. 

Общественная и политическая элита, настроенная перенять европейские 

ценности и идти по западному пути развития, считала религию уделом 

простого народа, бедных людей, и часто – признаком непросвещенности 

и безграмотности.  

Трагический пафос этому процессу придавала утрата прежней ре-

лигиозной и культурной идентичности – почти четыре века существова-

ния халифата на территории Османской империи ее жители ощущали 

себя в центре мусульманского мира, а, став гражданами Турецкой Рес-

публики, оказались не только людьми, живущими на обломках былой 

империи, но и оторванными от собратьев по вере. 

Еще одним масштабным проектом, реализованным в ходе рефор-

мирования религиозной жизни, стал переход от арабского призыва к мо-

литве к турецкому азану. Как известно, одной из непререкаемых норм 

ислама является верность арабскому языку как языку религии, поэтому 

отказ от нее, с одной стороны, показывает всю глубину и масштаб ре-

формы религии в Турции, а с другой – позволяет оценить накал и уп-

рямство последовавшей реакции.    

В несомненном выигрыше оказался в этой ситуации турецкий 

язык, обретя многое не только в результате перевода религиозных дог-
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матов с арабского. Основатели Республики развитие турецкого языка 

связывали  с модернизацией всего общества, со становлением нового 

гражданского сознания и строительством национального государства, 

для которого сложился бы единый турецкий язык (язык права, политики, 

религии, литературы, язык народа). Благодаря переходу на латинский 

алфавит религиозные связи с арабским миром в значительной мере ос-

лабли, и влияние религии на общественную жизнь сократилось еще 

больше. 

1 ноября 1928 года на заседании Великого национального собра-

ния был принят закон о введении нового алфавита, опубликован он был 

3 ноября 1928 года. К слову, язык, в котором использовалась арабская 

вязь, назывался османским языком, а собственно турецким он стал с 

введением латиницы.  

Некоторые исследователи видят в этом точный политический рас-

чет, направленный на поддержку европеизации в Турции, который бле-

стяще оправдался [6, с. 234]. Введение латинского алфавита дало новый 

импульс развитию национальной турецкой культуры, главной чертой 

которого было ее отделение от арабского и персидского культурного 

влияния. Кроме того, в переходе на новый алфавит усматривают и пере-

ход к европейскому образцу в мышлении [7, с. 118]. 

Усиление и без того достаточно жесткой религиозной политики 

произошло в результате борьбы с внутренними реакционными движе-

ниями. Первым из них стало создание первой оппозиционной партии, 

Республиканской партии развития. Некоторые члены единолично сто-

явшей у власти Республиканской народной партии, возглавляемые Ка-

зымом Карабекиром, 18 ноября 1924 года представили программу своей 

новой партии [1, с. 7]. В центре их критики была политика европеиза-

ции, а шестой пункт партийной программы содержал заверения в уваже-

нии к религиозным убеждениям и религиозной мысли. Республиканская 

партия развития была обвинена в нарушении некоторых пунктов закона 

об измене Родине и 5 июня 1925 года была закрыта [1, с. 7]. 

Реакцией на политику секуляризации стало восстание шейха Сеи-

да, вспыхнувшее 13 февраля 1925 года. Мятежники были против закры-

тия обителей дервишей и других мест религиозного поклонения, кото-

рые фактически взяли на себя функции закрытых медресе. После подав-

ления восстания в культурной жизни Турции произошло еще одно важ-

ное событие – по распоряжению Ататюрка было запрещено ношение 

любой национальной одежды, в том числе показывающей религиозную 

принадлежность, и предписывалась только одежда западного образца [3, 

с. 58]. К концу 1920-х годов в политике секуляризации была поставлена 

окончательная точка – 10 апреля 1928 года  первой поправкой к Консти-
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туции 1924 года был удален пункт о религии государства. Турецкая Рес-

публика была объявлена светским государством. 

Недовольство политикой секуляризации в турецком обществе об-

рело особые политические и культурные формы. Начиная с 1930-х го-

дов, правящая Республиканская народная партия отчаянно боролась с 

религиозной реакцией, при первой возможности закрывая происламские 

партии и жестоко подавляя даже самые мелкие проявления народного 

недовольства, как это случилось в Бурсе, когда в 1933 году вспыхнул 

мятеж против чтения азана по-турецки.  

Своего рода переломный момент был связан с возникновением Де-

мократической партии, программа которой, объявленная в день создания, 

7 января 1946 года, включала, среди прочего, и принцип секуляризма. 

Статья 14 этой программы гласила: «Наша партия отвергает то ложное 

толкование государства, согласно которому оно не имеет ничего общего с 

политикой секулярности, не проявляет интереса к вопросам религии и не 

регулирует религиозные отношения с помощью закона; мы признаем 

свободу вероисповедания наравне с другими правами человека. Эксперты 

в области религиозного образования должны подготовить основопола-

гающую программу, которая регулировала бы вопросы необходимого ре-

лигиозного образования, а также деятельность учреждений, в которых 

будут обучать духовенство. В состав университетов должны быть вклю-

чены факультеты богословия и теологические институты, наделенные ав-

тономией, подобно Министерству национального образования. Нельзя 

мириться с использованием религии в качестве политического инстру-

мента, пропагандируя среди граждан отказ от любви и солидарности, мо-

билизуя фанатизм против свободомыслия» [8, с. 663-664]. 

Данная статья свидетельствует о новом векторе религиозной поли-

тики, заложенном Демократической партией. Ее основатели не видели 

противоречий между секулярностью и религиозной жизнью, наоборот, 

говорили о необходимости развития религиозной культуры, поскольку 

там, где нет света, всегда царит мракобесие и опасный фанатизм. ПО 

сравнению с позицией партии власти, позиция демократов была более 

умеренной, она не отвергала религию, а предлагала выделить ей особое, 

независимое место в структуре общественных отношений. Позиция ли-

деров Демократической партии, как и лидеров правящей Республикан-

ской народной партии, была, по сути, светской, тем не менее, некоторые 

руководители демократов, особенно Аднан Мендерес, в стремлении оп-

равдать ожидания консервативно настроенных избирателей, то и дело 

использовали в своих речах тему религии и давали обещания ослабить 

давление секуляризма в турецком обществе [9, с. 68].  
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Выиграв выборы 1950 года, Демократическая партия способство-

вала внесению серьезных изменений в религиозную жизнь Турции. 

Прежде всего, в законодательстве была потеснена практика молитвы и 

азана по-турецки. Ахмет Гюркан Токат, депутат от города Кайсери, Ис-

маил Беркок и 11 других депутатов внесли на рассмотрение правитель-

ства Аднана Мендереса подготовленные ими законопроекты об отмене 

тюремного наказания за чтение азана по-арабски и внесении поправок в 

526 статью Уголовного кодекса Турецкой Республики. В статьях этого 

документа не устанавливалось право чтения азана по-арабски, но лишь 

предлагалась новая статья, упраздняющая наказание на это. Закон вво-

дил практику азана по-арабски, отменяя лишь запрет на него. Положе-

ние, которое требовало бы отказаться от чтения азана по-турецки, вве-

дено не было. Тем самым неформально предоставлялась свобода выбора 

языка при чтении азана и молитв. 

Другие серьезные изменения затронули сферу религиозного обра-

зования. В парламентской повестке дня демократического правительства 

стал набирать обороты вопрос об образовании для представителей духо-

венства. Открытие школ имам-хатипов было одним из пунктов их пред-

выборной программы, и результатом этой позиции стало создание в 

феврале 1951 года Комиссии по вопросам религиозного образования при 

Министерстве национального образования. Итогом ее работы было ре-

шение о создании школ имам-хатипов, которые провели свой первый 

набор в 1951-1952 учебном году [10, с. 548]. Согласно этому же реше-

нию с 13 октября 1951 года десятимесячные курсы имам-хатипов, от-

крытые еще в 1948 году, были приравнены к начальной ступени обуче-

ния. Всего же вновь созданные школы имам-хатипов предполагали се-

милетний курс: первый цикл обучения составлял 4 года, второй – 3.С 

открытием школ имам-хатипов был принят и новый закон для учителей, 

работающих в этих школах, ими становились выпускники богословского 

факультета Стамбульского университета.  

Опыт реформы духовной сферы общества, предпринятый в Тур-

ции, красноречиво свидетельствует о правдивости поговорки «ломать – 

не строить». Оказывается, что изъятие религии из политической жизни 

при переходе к светскому государству сопряжено с уничтожением тон-

кой материи духовной культуры, которая поколениями сдерживала аг-

рессию и фанатизм. Кроме того она передавала и сохраняла подлинные 

образцы веры и религиозных знаний, которые в результате обществен-

ных и политических преобразований уступили место мракобесным иде-

ям, уничтожающим гуманистическую «подкладку» религии.  
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Существует достаточно много методов для закрепления знаний. В данной ста-

тье в качестве одного из таких инструментов рассматривается учебная экскурсия. 

Приводятся аргументы в пользу подобного вида работы, предлагаются иллюстрации 

из практики преподавания русского языка как иностранного.  

Ключевые слова: русский язык как иностранный; обучение языку; социокуль-

турная компетенция; учебная экскурсия; практика преподавания.  

 


