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Аннотация. В статье рассматривается исторический аспект отношений 

Татарстана и Турции в культурной и образовательной сфере. Взаимоотношения 

татарских и турецких мыслителей, ученых, а также общественных деятелей 

всегда поддерживались на должном уровне и оказывали влияние на 

деятельность, творчество обеих сторон, что нашло свое отражение во многих 

произведениях.  
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Основная цель османских исследователей, посетивших волжские земли в 

14-17 вв. было изучение татарской культуры, они стремились собрать 

информацию о традициях, быте, религии татарского народа, в то же время 

природа волжского края также была в центре исследований. К примеру, один 

их губернаторов Анатолии, суфийский поэт Умми Кемаль провел большую 

часть своей жизни в волжском регионе, поэтому во многих источниках его имя 

фигурирует как татарский поэт. Влияние религии и татарской литературы очень 

заметно на всем его творчестве, его стихи больше печатались не в Турции, а 

именно в Татарстане. Сборник его стихов «Диван» несколько раз печатался в 

Казани. В 1666 году известный турецкий путешественник Челеби Эстерхан 

приехал в город Сарай Берке, при этом посетил и татарские деревни, что также 

нашло отражение в его воспоминаниях. Он пишет о том, что «татары никогда 

не сплетничают, не обманывают, не сеют клевету и не боятся никого». 

Эстерхан собрали и опубликовал большое количество интересной информации 

о традициях, быту, религиозных отношениях, природе населения Сарая и 

Казани, при этом всегда делился этой информацией с лицами, с которыми он 

встречался. Татарский ученый Ризаэтдин Фахретдин был первым, кто рассказал 

свои соплеменникам о деятельности Челеби.  

Посещение татарами османских земель было связано, в первую очередь, с 

тем, что путь в мусульманские святые места проходил именно через 

нынешнюю Турцию, во-вторых, стремление путешествовать у татарской 

молодежи было связано со стремлением получить образование. В данный 

период культурное взаимоотношение двух народов было преимущественно в 

религиозном русле, мыслители в своих произведениях чаще затрагивали тему 

посещения религиозных мест, обменивались впечатлениями. Часть этих 

воспоминаний печаталась в газетах, таким образом становилась достоянием 

широкой общественности.  

Возрождение национального самосознания и изучения культурного 

наследия в начале 18-го века оказало свое влияние и в области культуры. 

Культура оказывала свое влияние и на общественное развитие. Утыз Имени 



(1756-1834), Ялчыгул (1768-1838), Курсави (1776-1812) стремились показать в 

своих произведениях и деятельности новые культурные потребности. Один из 

первых реформаторов, который выступил против стагнации, отсталости в 

татарской культурной жизни был Габденнасыр Курсави (1776-1812), он заболел 

во время совершения хаджа и был похоронен в Стамбуле, в районе Юскюдар в 

мечети Султанийе. Открытие Казанского Университета в 1804 году – это 

важное событие, которое оказало влияние на развитие культуры, образования и 

общественной жизни татарского народа в целом. Этот период можно также 

охарактеризовать и для Османской империи.  Бухара и Самарканд, являвшиеся 

традиционными для российских мусульман образовательными центрами, с 

конца XIX века начали терять свой престиж из-за старых методов 

преподавания. Османские школы и университеты предлагали, как достойное 

религиозное образование, так и соответствующие своему времени светские 

знания. 

Как стало известно из воспоминаний, написанных известным 

религиозным, общественным деятелем, ученым, философом и историком 

Шигабутдином Марджани, опубликованных в 1915 году, он посетил в 1880 

году Стамбул, где посетил районы Сулейманийе, Нуросманийе, Вефа, а также 

Святую Софию и дворец Долмабахче. В Стамбуле он встречался с многими 

учеными, шейхулисламом Ахмедом Эсадом, министром юстиции Ахмедом 

Джевдетом Пашой, министром иностранных дел Асымом Мехмедом Пашой и 

другими. Во время этих встреч происходил обмен информацией, взглядом, 

мнений. В своих работах он отметил, что Асым Паша знает его произведения, 

задавал вопросы о российских мусульманах и образовательной системе страны, 

отметив, что татары – это тюркский народ, а значит, и свои книги Марджани 

должен писать на турецком языке, в ответ на что Марджани отметил важность 

распространения книг в других странах и доступности для всех читателей, 

поэтому подчеркнул необходимость использования и арабского языка, в 

частности в научных текстах. Приезд татарского ученого в Османскую 

Империю был широко освещен в стамбульской прессе, где указывалось, что 



состоялся обмен мнениями между учеными, в частности о культурной жизни 

мусульманского мира [13]. 

Закир Рамеев, более известный как поэт Дəрдмəнд, в 1880-1881 годах 

проживал в Стамбуле, выучил турецкий язык и изучил турецкую литературу, 

имел возможность встретиться со многими известными деятелями и учеными. 

Чтение произведений Фезули, Габдельхака Хамита, Тевфика Ризы, Габдуллы 

Джевдетлера только увеличило его литературный интерес, давало вдохновение 

для его творчества. По возвращению на родину он начал переводить множество 

рассказов и романов с турецкого языка, а во время написания собственных 

произведений, безусловно, опирался и на свой турецкий опыт [12, с.45]. 

Хотя в конце XIX – начале XX века основу татарской системы 

образования и составляли мусульманские школы и медресе, среди татарской 

молодежи было огромное желание получить секулярное высшее образование, 

Османская Империя в вопросе получения высшего образования занимала 

важное место, так как в турецкой столице, к примеру, было больше 

возможности изучить западные языки, в частности французский, точные науки 

и т.д. Но что важнее всего общая религия, близость языков только укрепляла 

двусторонние отношения, обмен мнениями обогащал внутренний мир, 

оказывало влияние на их творчество. Очень часто татарская молодежь по 

возвращению в родные края вела занятия в медресе по турецким книгам и 

учебникам, так как закупка учебных материалов также была важной частью 

этих поездок. 

Начало XX века и для татарской, и турецкой литературы знаменуется 

переломными моментами, меняются традиционные темы творчества, входят в 

обиход новые литературные приемы, используется опыт восточной и западной 

литературы.  Писатель Шериф Камал побывал в Стамбуле в 1900 году и на 

протяжении одного года посещал лекции в Стамбульском университете, в 

свободное время писал свои театральные произведения, для чего изучал и 

различные слои турецкого общества. Махмут Алмаев изучал типографское дело 

в Стамбуле, по возвращению в Казань начал подготовку выпуска журнала 



«Чʏкеч» (Молоток). Галиаскар Камал был в Стамбуле два раза. В 1901 году 

познакомился со многими турецкими писателями, в частности с Намыком 

Кемалем, в книжном магазине «Мəгариф» (Образование), открытом в Казани, 

осуществлялась продажа и выставка привезенных им турецких книг. В 1912 

году он приезжает в Стамбул в качестве корреспондента газеты «Йолдыз» 

(Звезда).  Два месяца Камал анализировал события Балканской войны, 

опубликовал около двадцати статей [12, с.50]. Галиаскар Камал также изучал 

экономическое, политическое и культурное положение Османской Империи. 

Эти статьи, содержащие очень подробную информацию, имеют важное 

значение, так как Камал находился в самом эпицентре исторических событий. 

Он также встречался с общественными деятелями, к примеру, с Энвером 

Пашой, со многими представителями интеллигенции и очень часто обсуждал 

происходящее и с простым народом. Здесь необходимо отметить, что отцом 

профессиональной татарской драматургии является Камал. Именно его пьесы 

способствовали повышению интереса к театральному искусству. В самом 

начале театрального пути чаще всего ставилась пьеса «Несчастный юноша» 

(Zavallı çocuk), написанная Намыком Кемалем в 1873 году, которая была 

переведена Камалом в 1900 году. А следующей театральной постановкой была 

пьеса «Горе от любви» Габдульхака Хамита в переводе Г.Карама [7].    

Одним их самых ценных произведений, относящихся к жанру заметок о 

путешествиях, является «Стамбульские письма» (1902-1914) Ф.Карими. Это 

произведение было напечатано в газете «Вакыт» (Время) в виде коротких 

статей. В «Стамбульских письмах» Карими выступает в качестве «опытного 

аналитика, психолога, социолога и политика». Литературный критик 

Нигматуллин, подчеркивая важность произведения в татарской литературе, 

отмечает, что Карими в этом произведении затронул значимые темы о развитии 

нации и обозначил перспективы ее развития. 

Как известно, такие татарские мыслители, ученые как Абдурашид 

Ибрагимов, Юсуф Акчура, Гаяз Исхаки, Садри Максуди Арсал, Габдельбари 

Баттал-Таймас, Ращит Рахмати Арат, Ахмет Тимер, Зеки Валиди Туган и др. 



провели в Турции большую часть жизни и оказали важное влияние на 

политическую, общественную и литературную жизнь страны. К примеру, 

известный турецкий поэт, автор турецкого гимна Мехмет Акиф Эрсой не 

только дружит с Абдурашидом Ибрагимовым, но и в своем произведении 

«Фазы» (Safahat)» в его разделе «Трибуна Сюлейманийе» описывает своего 

друга под именем Феяз и от его имени обращается к народу [12, с.52]. В 1998 

году был найден дневник Абдурашида Ибрагимова, который один период своей 

жизни провел в деревне Бёгрюделик в Джиханбейли района Коньи, где 

проживает татарское население. Этот дневник был написан на арабском, 

турецком, татарском, персидском и русском языках. Большая часть тем была 

посвящена исламу и восточным вопросам и др. [8].  

Известный общественный и политический деятель Юсуф Акчура (1876-

1935) провел последние годы своей жизни в Турции. Как известно, им были 

написаны важные работы по истории, политике и культуре. В статьях, 

опубликованных в журнале «Мəгълүмат» (Информация) он затрагивал тему 

татарско-турецких отношений, в частности. Гаяз Исхаки (1878-1954) очень 

часто посещал Турцию, читал турецкую литературу и часто публиковал статьи 

в журнале «Тюрк Юрду» (Турецкое Отечество).   

Надо отметить, что татарско-турецкие культурные и образовательные 

связи поддерживались и на казанской земле. В 1910 году бывший визирь 

Османской империи Хюсейин Хильми Паша посетил Казань. В программу 

визита было включено посещение исторических мест, университета, 

университетской библиотеки, в особенности факультетов, где преподавались 

языки [11].  Отвечая на вопросы корреспондента самарской газеты, Хильми 

Паша посетовал на закрытость казанских мусульманских школ от всего мира, 

отметил, что необходимо много сотрудничать в области образования и науки 

[10].  Таким образом, можно утверждать, что отношения между татарскими и 

турецкими мыслителями, учеными и общественными деятелями всегда 

поддерживались и оказывали влияние на деятельность, творчество обеих 

сторон, что нашло свое отражение во многих произведениях [12, с.53].  



К сожалению, в XX веке из-за политических и др. проблем отношения 

переживали период стагнации, и только в 90-е гг. XX века можно говорить о 

возрождении утраченных связей [12, s.44]. В 1992 году были опубликованы 

заметки о путешествиях под названием «Anadolu jirende» (На землях 

Анатолии), где профессор Хакимзянов рассказывает о местах проживания татар 

в Турции, дает информацию о их быте [3]. Стамбул также фигурирует в работах 

Миннегулова “İstanbulnı min de kürdem” (Я видел Стамбул) и Зайдуллы «Min de 

buldım İstanbulda» (И я ездил в Стамбул). Данные произведения затрагивали 

различные точки зрения, исторические перспективы, в них присутствовали 

также лирические отступления. Зайдулла также обобщает информацию о 

татарах, внёсших вклад в развитие турецкой нации [13]. А Миннегулов при 

этом очень активно участвовал в конференциях, поддерживал научные связи 

между двумя странами. Данная работа важна с точки зрения понимания 

интеллектуального мира нации.  На сегодняшний день можно также говорить о 

продолжении культурных и образовательных отношений между Татарстаном и 

Турцией, которые развиваются как в рамках российско-турецких 

договоренностей, так и основываясь на татарско-турецких контактах и связях.  
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