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К ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ ТЮРКАМИ 
ИСЛАМА: ОБЗОР РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (КОНЕЦ ХХ НАЧАЛО ХХI В.)

В статье рассматриваются русскоязычные исторические, религиовед-
ческие и этнографические исследования XX-XXI веков, в которых затра-
гиваются причины распространения ислама среди тюрков Центральной 
Азии в X-XIII веках. В качестве основных причин распространения ислама 
среди тюрков исследователи выделяют следующие: попадание территории 
Центральной Азии в орбиту Арабского халифата вследствие завоевания 
данного региона арабами, политическое и культурное влияние исламизиро-
ванного арабами Мавераннахра на тюрков, желание тюрков через приня-
тие ислама приобщиться к мусульманской культуре, стремление тюрков 
к консолидации посредством утверждения единой религии, определенные 
политические и экономические притязания правящей верхушки тюрков, 
влияние исламизированных тюркских гулямов на своих бывших соплемен-
ников, эффективная деятельность мусульманских миссионеров, опреде-
ленные сущностные характеристики ислама, усвоение ислама тюрками 
в форме суфизма, готовность и потребность тюрков к принятию моно-
теистической религии. Автор статьи отмечает на материале изученной 
литературы развитие в течение ХХ-XXI вв. взглядов на исламизацию тюр-
ков, зарождение представления об этом процессе как о крайне сложном 
и многофакторном явлении.

Ключевые слова: Центральная Азия, тюрки, ислам, мусульмане, 
суфизм, историография. 

Начало изучения Центральной Азии в России приходится на XVII-XVIII 
века. В работах этого периода тема истории религии была представлена еще 
слабо. Несмотря на наличие у русских исследователей определенного инте-
реса к исламу, исследований исламоведческого характера на территории 
Центральной Азии не проводилось. Изучение религии в Центральной Азии 
фактически начинается в XIX веке. В первой половине XIX века издаются 
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этнографические труды посещавшими Центральную Азию подданными 
Российской империи, в которых более-менее развернуто поднимается 
тема верований местного населения. Исследования данного периода еще 
не имеют систематического характера, в отличие от изучения Центральной 
Азии во второй половине XIX века. В это время при помощи научных 
обществ организуются многочисленные экспедиции в Центральную Азию. 
Изучением Центральной Азии занимаются представители петербургской, 
московской, казанской школ востоковедения. Серьезный вклад в изучение 
данного региона вносят нумизматы, переводчики древних восточных руко-
писей. Написанием трудов по этнографии народов Центральной Азии в этот 
период начинают активно заниматься русские чиновники, военные, веду-
щие службу на территории Центральной Азии.

В 90-е гг. ХХ века советский и казахстанский философ, историк религии 
М.С. Орынбеков (1946-2006) отметил роль арабов в исламизации тюрков [8. 
C. 154]. Завоевание арабами в 840 г. Испиджаба, находившегося под властью 
тюрков, предопределило распространение ислама в Семиречье. Однако 
Орынбеков за основную причину распространения ислама среди тюрков 
в Х-XII вв. принимает стремление тюрков к консолидации через уста-
новление единой идеологии, единых религиозных установок. По мнению 
Орынбекова, тюрки испытывали потребность в определенном едином ком-
плексе идей, на базе которого они могли бы проводить внешнюю и внутрен-
нюю политику. Необходимость в принятии единой религии чувствовалась 
тюрками особенно в периоды, когда они сталкивались с определенными 
проблемами в сфере матримониальных отношений. Ислам также был при-
влекателен для тюрков тем, что он способствовал расширению культурного 
пространства, давал возможность приобщиться к арабской культуре, кото-
рая в тот период стала центром мировой культуры. Орынбеков также отме-
чает роль в деле распространения ислама правящей верхушки тюрков, кото-
рая видела в исламе дополнительный канал для эффективного руководства. 
По мнению ученого распространению ислама также способствовали опре-
деленные сущностные характеристики ислама. Тюрки находили в исламе 
привлекательными требование гуманного отношения к уязвимым слоям 
населения, проповедь о греховности ростовщичества, стремления к мате-
риальному обогащению. Ислам также со своими правовыми системами был 
в состоянии выступать как сила, способная сдерживать деспотизм верховной 
власти в отношении простого народа, что не могло не импонировать тюр-
кам. Орынбеков также считает, что победа ислама над иными религиями, 
имевшими существование на территории Средней Азии, такими как зороа-
стризм, манихейство, христианство, была обусловлена тем, что тюрки нахо-
дили многое в истории арабов, представлявших собой, как они сами, син-
кретическое единство оседлого и кочевого населения, близким и понятным. 
Понятия чести в исламе с установкой на родовую взаимопомощь находили 
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К вопросу о принятии тюрками ислама: обзор русскоязычных 
исследований (конец ХХ начало XXI вв.)

отклик в родовом сознании тюрков. При этом Орынбеков отмечает роль 
миссионеров в этом деле и умелое использование мусульманскими про-
поведниками исторические аналогии, схожие предания. Мусульманские 
проповедники также стремились находить индивидуальный подход к пред-
ставителям всех слоев населения, с пониманием и терпением относились 
к существующим местным культам, обычаям.

Советский и российский специалист по суфизму и доисламским веро-
ваниям туркмен С.М. Демидов (г.р. 1936) выдвигал в своей работе версию 
того, что основную роль в распространении ислама среди тюрков сыграло 
их стремление приобщиться к мусульманской культуре, которая в IX-XI вв. 
являлась передовой на мировой арене [4. C. 78]. Демидов также отмечает 
вклад мусульманских миссионеров, прибывавших из центров Арабского 
Халифата, в особенности суфийских, в дело распространения ислама среди 
тюркских кочевников.

Советский этнограф А.Д. Джикиев (г.р. 1933) в этот же период сделал 
предположение, что причины быстрого распространение ислама среди тюр-
ков в X-XII вв. могут заключаться в том, что у них еще в VI-VIII вв. начало 
формироваться представление о верховном боге «Тенгри», которое объеди-
няло значительную часть тюрков [5. C. 49, 50]. Тенгриизм подготовил к при-
нятию монотеистической религии – ислама.

Казахстанский исламовед А.К. Султангалиева (г.р. 1958) в 1990-е гг. 
писала, что решающую роль в исламизации тюрков сыграло усвоение ими 
ислама в форме суфизма, идеи которого были близки традиционным космо-
гоническим представлениям тюрков [11. C. 73].

Советский и российский историк, тюрколог и монголовед А.Ш. 
Кадырбаев (г.р. 1950) отмечал, что распространение ислама в Средней Азии 
было обусловлено включением всего данного региона после арабского заво-
евания Мавераннахра в орбиту исламской цивилизации [6. C. 76]. Принятие 
ислама Караханидами в 960 г. следует понимать, как внешнее выражение их 
нахождения в зоне сильнейшего воздействия исламской цивилизации.

Русскоязычные исследователи продолжили в ХХ веке изучать проблему 
причин распространения ислама среди тюрков. В 2000-х гг. казахский исла-
мовед Н.Д. Нуртазина (г.р. 1965) выдвинула идею того, что причины рас-
пространения ислама среди тюрков заключаются в стремлении последних 
приобщиться к мусульманской культуре как наиболее передовой, в опре-
деленных внутренних сущностных характеристиках ислама, во влиянии 
на тюрков исламизированного населения Мавераннахра, во влиянии исла-
мизированных тюркских гулямов на своих бывших соплеменников, в усво-
ении тюрками ислама в форме суфизма, в определенных притязаниях правя-
щей верхушки [8. C. 293]. Нуртазина пишет, что основными достоинствами 
ислама для тюрков были доступность и простота веры, демократизм, неин-
ституционализированность. Под последним понималось то, что всякий 
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верующий мусульманин имел право высказывать свое мнение по вопросам 
религии. При этом ислам давал возможность приобщиться к мусульманской 
культуре, которая у тюрков ассоциировалась с благородством, аристократиз-
мом, цивилизованностью, героизмом, нравственностью. Нуртазина считает, 
что культурную судьбу тюркских народов в пользу мусульманской цивили-
зации предопределило завоевание арабами Мавераннахра. Оседлое населе-
ние Средней Азии и кочевое находились в органической взаимосвязи, разде-
ление на тюрков и иранцев было в средневековье несколько искусственным. 
В IX-X вв. тюркское население Средней Азии было тесно сращено с иран-
ским населением. Тюрки находились так или иначе в орбите влияния исла-
мизированных иранцев Саманидского государства. Исламизация и куль-
турное влияние усилились после завоевания Саманидами Тараза в 893 г. 
Нуртазина также отмечает роль принявших ислам тюркских гулямов в деле 
распространения ислама в Средней Азии, показывавших на своем примере 
преимущества принятия ислама. Нуртазина также отмечает роль распро-
странения ислама в усвоении его тюрками в форме суфизма. Суфии видели 
положительный опыт познания природы, космоса, человека и его пси-
хики, содержавшийся в прежних верованиях, будь то зороастризм, буддизм 
или шаманизм. Суфии проповедовали ислам на родном языке того или иного 
народа, с использованием национальной атрибутики, символов традицион-
ной культуры, учитывали образ жизни, психологический склад людей, воз-
раст, пол, социальный статус и пр. Поэтому их проповеди оказались более 
эффективными, чем выступления представителей «официального» ислама. 
Суфии были по духу близки кочевникам. Нуртазина также считает, что пра-
вящая верхушка Караханидского (ок. 840-1040) и Сельджукидского (ХI-ХIV 
вв.) государств видела в исламе гарант общественной стабильности.

Российский исламовед В.Н. Ушаков (г.р. 1951) в своей работе за 2005 
г. исследует основную причину распространения ислама среди тюрков 
и видит ее в религиозно-духовных причинах, в определенных сущностных 
характеристиках ислама [13. C. 37]. Ушаков считает, что успех ислама был 
предопределен выражением им общечеловеческих и универсальных ценно-
стей, которые народы Востока находили близкими. Преимущество ислама 
над другими религиями состояло в том, что ислам заключал в себе систему 
высоких и при этом совершенно понятных нравственно-этических норм, 
в его прогрессивном и демократическом общественном и государствен-
ном устройстве, а также в более строгой концепции единобожия, нежели 
у христиан, признававших троицу. Ушаков считает, что распространению 
ислама содействовала деятельность миссионеров, а именно суфиев, а также 
определенные притязания правящей верхушки, которая стремилась найти 
в мусульманском духовенстве опору для своей политики.

Советский и российский историк, этнограф, культуролог, искусствовед 
Л.А. Чвырь (г.р. 1944) пишет, что переходу тюрков в ислам содействовали 
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в большей степени соседние согдийцы-мусульмане. Особую роль сыграли 
местные мусульманские государства. Династия Саманидов способство-
вала в 960 г. принятию ислама тюрками на среднем течении Сырдарьи 
и в Семиречье. Чвырь считает, что принятие ислама Караханидами было 
следствием процесса приобщения к единой хозяйственно-политической 
и культурной системе Средней и Передней Азии, включения тюрков в сферу 
оседлой и городской цивилизации [14. C. 288].

Советский, российский тюрколог С.Г. Кляшторный (1928-2014) и совет-
ский, казахстанский тюрколог и монголовед Т.И. Султанов (г.р. 1940) 
выдвинули идею того, что принятие ислама Караханидами, а именно Сатук 
Богра-ханом, было вызвано желанием получить определенные экономиче-
ские и политические выгоды [7. C. 138]. Сатук Богра-хан принял ислам ради 
получения политических поддержки со стороны Саманидов. Наследник 
Сатука, Муса, осуществлял военную экспансию в сторону Исфинджаба 
и в направлении Хотана под лозунгами защиты ислама и борьбы с невер-
ными. При этом Кляшторный и Султанов отмечают, что принятие ислама 
было результатом процесса постепенного проникновения ислама в тюркскую 
среду. Кляшторный и Султанов отмечают, что тюрки находились под мощ-
ным воздействием оседлой цивилизации хозяйственно-культурных регио-
нов Средней Азии и нашли приемлемые пути вхождения в нее. Внешним 
проявлением интеграции тюрков в культуру оседлого населения Средней 
Азии было принятие ими ислама. Исламизация тюрков в государствах 
Караханидов и Сельджукидов создала «предпосылки для политического 
приятия новых династий в мире абсолютного господства мусульманской 
религии» [7. C. 137-139].

Советский и азербайджанский сириолог Р.А. Гусейн-Заде (г.р. 1929) 
указал, что достаточно быстрому распространению ислама среди тюрков 
способствовало то, что они еще до принятия ислама были монотеистами, 
имели представление о едином боге Тангри [3. C. 151].

Киргизский историк и философ Р.Р. Рахманалиев (г.р. 1952) считает, 
что распространение ислама в Средней Азии было предопределено арабским 
завоеванием территории Мавераннахра [10. C. 171]. При этом Рахманалиев 
отмечает, что выбор в пользу арабского господства на данной территории 
был сделан тюрками в середине VII в., когда карлуки в союзе с арабами 
нанесли удар по китайской армии, начавшей в этот период экспансию на тер-
риторию Семиречья. Карлуки увидели большую опасность в китайцах, 
нежели в арабах. Рахманалиев также пишет, что принятие ислама тюрками 
было определенным средством выхода из духовного кризиса, возникшего 
вследствие перехода тюрков к оседлому образу жизни. Если в степи, среди 
своих соплеменников, тенгрианство удовлетворяло тюрка, то в городской 
жизни, где племенные и родовые традиции ослаблялись, для сохранения 
единства народа нужно было что-то новое, что соответствовало бы веяниям 
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времени. Рахманалиев при этом основную причину принятия Сельджуками 
ислама видит в том, что лишь данный акт мог им позволить достичь господ-
ства на Ближнем Востоке.

Российский исламовед А.В. Белоглазов (г.р. 1964) видит процесс исла-
мизации тюрков в связи с ассимиляцией ими исламизированного иран-
ского населения Средней Азии [1. C. 37]. Белоглазов пишет, что завоева-
ние Караханидами в 999 г. Саманидского государства повлекло за собой 
активное переселение тюрков на территорию Мавераннахра, смешение их 
с оседлым иранским населением. При этом Белоглазов отмечает среди при-
чин принятия Караханидами ислама определенные политические выгоды, 
полученные ими вследствие данного акта, а именно получение помощи со 
стороны Саманидов.

Советский и российский специалист по истории и культуре таджиков, 
исламовед Р.С. Бобохонов (г.р. 1965) пишет, что исламизация тюрков зави-
села от Мавераннахра, поскольку тюрки состояли с оседлым иранским 
населением данной части Средней Азии в устойчивых связях в сфере поли-
тики, экономики, культуры [2. C. 48].

По мнению профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Сыздыковой 
Ж.С. также «следует отметить отсутствие глубоких корней исламской рели-
гии в массовом сознании. Это вызвано кочевым образом жизни, который 
не способствовал закреплению религиозных догм в духовной сфере» [12. C. 
99], с одной стороны, а с другой «языческая основа религиозных верований 
настолько сильна, что ни одна из мировых религий не смогла полностью 
подчинить себе душу кочевника [12. C. 100].

Таким образом, в период с ХХ по XXI вв. исследователи Средней Азии 
выдвинули много гипотез относительно причин распространения ислама 
в тюркских государствах Центральной Азии в X-XIII веках. Мы можем сде-
лать вывод, что в качестве основных причин распространения ислама среди 
тюрков в Средней Азии в X-XIII веках исследователи выделяют следующие: 
попадание Средней Азии в орбиту Арабского халифата вследствие завоева-
ния данного региона арабами, политическое и культурное влияние ислами-
зированного арабами Мавераннахра на тюрков, желание тюрков через при-
нятие ислама приобщиться к мусульманской культуре, стремление тюрков 
к консолидации посредством утверждения единой религии, определенные 
политические и экономические притязания правящей верхушки тюрков, 
влияние исламизированных тюркских гулямов на своих бывших сопле-
менников, эффективная деятельность мусульманских миссионеров, опре-
деленные сущностные характеристики ислама, усвоение тюрками ислама 
в форме суфизма, готовность и потребность тюрков к принятию монотеи-
стической религии.

На основе рассмотрения взглядов исследователей, трудившихся в разные 
периоды, мы можем проследить то, как менялись, углублялись с течением 
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времени взгляды специалистов на причины распространения ислама среди 
тюрков в X-XIII веках. Рассмотрение взглядов исследователей позволяет 
делать вывод об исламизации тюрков Средней Азии в данный период 
как о сложном и многофакторном процессе. 
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The article systematically examines Russian-language historical, religious 
studies and ethnographic studies of the 20th-21st centuries, which touch upon the 
causes of the spread of Islam among the Central Asia Turks in the 10th-13th cen-
turies. As the main reasons for the spread of Islam among the Turks, researchers 
identify the following: the falling of the Central Asia territory into the orbit of the 
Arab Caliphate as a result of the conquest of this region by the Arabs, the political 
and cultural influence of Maverannahr Islamized by the Arabs on the Turks, the 
desire of the Turks through the adoption of Islam to join the Muslim culture, the 
desire of the Turks to consolidate through the establishment of a single religion, 
certain political and economic claims of the Turks’ ruling elite, the influence of 
Islamized Turkic gulams on their former fellow tribesmen, the effective activity of 
Muslim missionaries, certain essential characteristics of Islam, the assimilation 
of Islam by the Turks in the form of Sufism, the willingness and need of the Turks 
to adopt a monotheistic religion. The author of the article notes on the material 
of the studied literature the development during the XX-XXI centuries views on 
the Islamization of the Turks, the emergence of the idea of this process as an 
extremely complex and multifactorial phenomenon.
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