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Значительный акцент был сделан американцами на Кыргызстан в контексте 

экспорта революций: после розовой революции в Грузии и оранжевой на Украине, 

в марте 2005 г. в Кыргызстане произошла тюльпановая революция. Влияние США 

на события в Кыргызстане было существенным, что было связано с поддержкой 

неправительственных организаций как части гражданского общества, которые 

активно реагировали на события; неофициальным диалогом как с представителями 

старого режима, так и с оппозицией; помощью в организации молодежного 

движения «Келкел». Однако, следует подчеркнуть, что никакой экспорт 

революции в страну невозможен без объективных причин, условий и 

обстоятельств, способствующих ее свершению. Ошибкой США оказался взгляд на 

тюльпановую революцию: оказалось, что это была не смена режима, а смена 

лидера, которая привела к малым изменениям демократии в Кыргызстане.  

  Однако в любом случае связи между двумя странами сохранятся в силу ряда 

объективных причин: наличия долгосрочных американских интересов в 

Центральной Азии и значительной американской инфраструктуры в Кыргызстане, 

стремления политической элиты Кыргызстана поддерживать отношения со всеми 

присутствующими в регионе глобальными акторами, наличия у части 

кыргызстанской элиты прозападных настроений и связей, важного 

геополитического положения республики в регионе. 
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Изучение трудов востоковедов, исследующих суфизм показывает, что 

вопросы периодизации истории суфизма, о возможном влиянии на него других 

религий и философских учений и роли суфизма в развитии культуры, искусства и 

литературы, а также отдельных отраслей науки остаются частично раскрытыми. В 

этих вопросах различные авторы выдвигают противоречивые выводы, которые 

умножают путаницу и неточности в изучении феномена Суфизма.  

При исследовании данной темы источники и труды ученых разделены на 

группы по географическому признаку:  

1. Труды персидских, турецких, индийских, иракских и других арабских 

ученых. 

2. Исследования западных востоковедов.  

3.  Труды ученых ближнего зарубежья. 

История Суфизма в трудах персидских, турецких, индийских, иракских и 

других арабских ученых 

Идеологи «умеренного» суфизма неизменно утверждают, что тассавуф есть 

сердцевина Корана и хадисов, подкрепляя свои взгляды ссылками на коранические 

суры и сборники хадисов. Мусульманские богословы и суфийские шейхи  

отрицают влияние других религий на суфизм.  

Необходимо отметить, что в трудах богословов Средневековья влияние 

других религий на ислам, а также на суфизм, обычно не рассматривается. Даже 

непримиримые враги суфизма Ибн аль-Джоузи и Ибн-Таймия, порицая суфиев, не 

допускали и мысли об иноземном происхождении суфизма. Но когда появились 

фундаментальные исследования западных востоковедов о суфизме как течении, 

мусульманские богословы, интересующиеся этим вопросом, опять-таки 

утверждали в основном исламское происхождение суфизма.  

Мировоззрение тасаввуфа (суфизма), основанное на Коране и Сунне 

выражено в следующих сочинениях классиков: 

Харис ибн Асад аль-Мухасиби (ум.В 857). Он был автором более чем 30 книг, 

среди которых особое место занимает «ар-Риайа ли-Хукукуллах», которое 

является одним из первых классических сочинений по тасаввуфу. 

Хаким ат-Тирмизи (ум.в 932). Один из первых классиков тасаввуфа. 

Основное сочинение - «Хатм аль-Вилаййа». 

Абу Наср ас-Саррадж (ум. в 988). Его книга «аль-Лума» является ценным 

пособием по тасаввуфу, где он дает описание источников, терминологии и 

истории возникновения этого мировоззрения. 

Абу Бакр Калабази (ум. в 990). Он был знатоком исламского калама, фикха и 

хадисов. В своем сочинении «ат-Таарруф» Калабази описал и дал объяснения 

основным понятиям тасаввуфа.  

Абу Талиб аль-Макки (ум. в 996). Его сочинение «Кут аль-Кулюб» посвящено 

применению практики тасаввуфа в аскезе и молитвах. 
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Абд аль-Карим аль-Кушайри (ум. В 1072). В своем сочинении «ар-Рисаля фи 

ильм ат-тасаввуф» он систематизировал положения тасаввуфа с позиции 

ортодоксального суннитского Ислама.  

Али ибн Осман аль-Джуллаби аль-Худжвири (ум. в 1072). Основное 

сочинение «Кашфаль-Махджуб» (на фарси). 

Мухаммад Газали (ум.в1111). Выдающийся мусульманский философ, 

каламист. Рассматривал тасаввуф исключительно с позиции ортодоксального 

суннитского Ислама и многое сделал для устранения противоречий между ними. 

Основное сочинение «аль-Ихья Улум ад-Дин». 

Абу Хафс Омар ас-Сухраварди (ум.в 1234). Основное сочинение «Авариф 

аль-Маариф», в котором рассматриваются проблемы аскетической практики. 

Мухйиддин аль-Араби (ум.в1240). Известный мусульманский философ, 

классик тасаввуфа, основатель пантеистического учения «Вахдат аль-Вуджуд». 

Его воззрения изложены в книгах «Фусус аль-Хикам» и«Футухат аль-Маккиййа». 

Великий классик тасаввуфа и поэт Мавлана Джалаладдин Руми. Всемирной 

популярностью пользуется его шести томный сборник «Маънави Маснави», 

переведенный из персидского на многие языки мира, в т.ч. частично на 

кыргызский язык. 

Современный сирийский ученый Мухаммад Юсуф Хаттар предпринял 

попытку систематизировать основы суфизма в книге «Энциклопедия суфизма». 

Однако, в ней  автор старается доказать и обосновать соответствие суфизма 

(тасаввуфа) Корану и Сунне. Истории суфизма уделено мало внимание. В ней 

широко освящены определения термина «суфизм» и даются сведения о первых 

суфиях-захидах.1*   

Монография  ученого Абд ал-Хусайн Зарринкуба (ум. в 1999) “Ценность 

суфийского наследия” проливает свет на последние достижения мировой науки в 

области изчения суфизма с позиций иранской школы востоковедения. Несмотря на 

узкий и сжатый обзор истории и эволюции мусульманского мистицизма, его 

работа интересна как взгляд носителя языковой, религиознойи культурной среды, 

откуда возник суфизм. 2*    

 Научные труды выдающегося иранского ученого в области исламской 

философии и ирфана (мистицизма) Айат Аллах Муртаза Мутаххари (ум.1979)  

представляют для исследователей ценность в плане изучения шиитского суфизма. 

Более того он дает объективно критический анализ теории различных школ 

ирфана. 3* 

Книга Абдуль-Кадыра Иса “Что нужно знать о суфизме” (Истина суфизма) 

примечательна тем, что автор составил книгу на основе изучения всех основных 

трудов классиков суфизма, написанных на арабском языке, в т.ч. Газали, аль-

Джаузи, аль-Араби, аш-Шафии, ан-Наблуси, ар-Рази, ас-Суйюти, ат-Термизи, аш-

Шарани и т.д.. Книгу можно рассматривать как квинтэссенцию арабских 
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источников, однако в ней на историю суфизма посвящена всего несколько 

страниц. 4* 

Преподавель по суфизму Университета г.Эрзирум Усман Турар в книге 

“Тасаввуф тарихи” (История тасаввуфа) предпринял попытку осветить 

происхождение суфизма, его организации, проследить жизне-деятельность 

великих суфиев-мутасаввифов, собрать информацию об основателях тарикатов 

(орденов), о порядках и отличиях в тарикатах и т.д.. Автор дал толкование 

тасаввуфу, цели суфизма, раскрыл научные особенности, исследовал исторические 

факторы зарождения суфизма. Изложил историю 16 тарикатов, в т.ч. 

распространенных в Турции и Центральной Азии. 5* 

Шейх тариката Накшбандия-Халидият Осман Нури Топбаш в  исследовании, 

опубликованном в Турции под названием “Тасаввуф” (от имана к ихсану), дает 

расширенную теоретическую основу и суть Тасаввуфа-суфизма с точки зрения 

Накшбандия. Книга ценна тем, что составлена носителем суфийской традиции в 

настоящее время и она раскрывает идейно-теоретический аспект Суфизма. В то же 

время в ней указыается начальная точка истечения знаний духовного обучения – 

пещера Савр, в которой Пророк в течение трех суток передавал тайные знания 

ислама сподвижнику Абу Бакру. Автор разделяет тарикаты на три группы: Ахйяр 

(поклонение и богобоязненность), Абрар (испытание трудностями и служением)и 

Шуттар (любовь и самоотречение). 6* 

Профессор Хасан Йылмаз также является автором книги “Золотая сильсиля”-

цепи преемственности шейхов тариката Накшбандийя-Халидийа. В нем он 

правильно указывает, что родоначальником двух самых распространенных до сих 

пор в Центральной Азии тарикатов Йассавийя и Накшбандийа является Йусуф 

Хамадани. Благодаря этим тарикатам ислам получил широкое распространение не 

только в ЦАР, но и в Анатолийском полуострове. В книге даны ценные сведения о 

великих святых Средней Азии, вошедшие в “Золотую сильсиля”: Абдухалик 

Гиждувани, Ариф Ревгари, Махмуд Фагнави, Али Раметани, Мухаммад Бобо 

самоси, Амир Кулал, Баховаддин Накшбанди, Аляутдин Аттар, Якуб Чархи, 

Убайдуллах Ахрар, Мухаммад Захид, Мухаммад Самарканди и Мухаммад 

Имканаги. Вся жизнь этих святых была посвящена развитию Накшбандийа. В 

данную книгу не вошел суфийский Шейх из Кыргызстана Салахиддин Сакиб, 

входящий в “Золотую цепь” тридцать вторым святым шейхом. О нем и других 

видных представителей Накшбандия в Кыргызстане автор изложит во второй 

главе диссертации. 7*  

История Суфизма в исследованиях западных востоковедов 

Различные исследователи суфизма искали корни исламского мистицизма в 

античных  неисламских источниках и религиях, утверждали, что корни вырастают 

из Индии, Греции и Европы. Востоковедов, высказывающих мысли о том, что 

суфизм в исламе возник под влиянием других вероучений было много, в 
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частности, французский востоковед Карра де Во утверждает, что хотя суфизм по 

форме исламский, но в основе такого же мнения придерживался другой 

французский востоковед  Сильвестр де Саси. 8*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Известный английский знаток суфизма Р. Никольсон, немецкие востоковеды 

Ф. Толук и Ф. Кремер упорно защищали мысль о том, что суфизм органически 

возник и развился из ислама без всякого иного влияния. Автор считает, что 

выводы Р.Никольсона, автора известной книги “Мистики ислама”, европейских 

исследователей и популяризаторов суфизма Толука, Крамера, Аннемари 

Шиммеля, Кабира Хельмински о том, что суфизм возник на лоно ислама 

правильными и объективными. Карра де Во и Сильвестр де Саси видимо 

рассматривали понятия суфизм и мистицизм как идентичные. Хотя между 

мистицизмом и суфизмом имеются  ряд отличий.   

В трудах западных востоковедов, а также мусульманских богословов, где 

затрагивается вопрос о возникновении суфизма, уделяется особое внимание 

персидскому влиянию на суфизм. Об этом говорили И. Гольдциер, А. Крымский и 

др., ограничиваясь при этом указаниями, что персы ввели в систему суфизма 

ересь, пантеизм и т.д.. 9*  

Среди западных востоковедов особой попурностью ползуется книга одного 

из ведущих в мире специалистов по суфизму Аннемари Шиммеля “Мир 

исламского мистицизма”, которая используется как учебное пособие в Европе и 

США. Шиммель прослеживает историю средневекового суфизма, знакомит 

читатетля с наиболее интересными исламскими мистиками и течениями. 

Раскрывая историю классического суфизма немецкий ученый в силу обширности 

доступного материла больше внимание уделяет истории суфизма в Хорасане, 

Турции, Иране, Индии, частично рассказвает о среднеазиатских тарикатах 

Кубравия, Йассавия и Накшбандия. 10* 

Английский ученый Джон Тримингэм впервые в исламоведении предпринял 

попытку рассмотреть и проанализировать в историко-хронологическом и 

диахроническом аспектах весьма важный социальный институт-мистические 

(суфийские) братства, возникшие в конце ХII века. Он довел свои исследования до 

середины ХХ века и фрагментарно изложил распространение среднеазиатских 

тарикатов Кубравия, Накшбандия, Йассавия и т.д. в другие страны вплоть до 

Индии. 11* 

Один из крупнейших современных западных специалистов по суфизму 

американский ученый-исламовед Уильям Читтик, являющийся автором более 

двадцати книг и ста научных статей. За тринадцать лет пребывания и обучения в 

Иране У.Читтик прекрасно овладевает персидским и арабским языками, проходит 

практику у мастеров тариката. Владение теорией и практикой суфизма позволили 

ученому раскрыть глубинную сущность суфизма западным читателям в доступной 

форме.Он доводит до широкой аудитории в не искаженном виде мысли и образы, 
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созданные великими философами, мистиками и поэтами средневекового 

мусульманского Востока. На русский язык переведены ценные книги Читтика ”В 

поисках скрытого смысла: духовное учение Руми” и “Суфизм: руководство для 

начинающего”. В последней книге автор старается показать, как основные 

элементы суфийской доктрины проявлялись в различных исторических 

обстоятельствах. 12*  

В книге “Современные вопросы исламской мысли”, принадлежащем перу 

другого американского доктора философии Мухаммада Легенгаузена, принявшего 

ислам, после осмысления трудов мусульманских мистиков и философов, 

излагаются узловые проблемы исламской философско-религиозной мысли.  Автор 

демонстрирует, каким образом элементы исламской интеллектуальной традиции 

могут быть развиты или использованы в межконфиссиональном диалоге и диалоге 

цивилизаций, для решения более широкого круга вопросов, встающих перед 

человечеством. 13* 

Книга декана Факультета Ближневосточных исследований Мичиганского 

университета (США) Александра Кныша “Мусульманский мистицизм” 

представляет собой общий обзор истории развития суфизма с момента его 

появления до наших дней. Известный ученый рассматривает суфизм с разных 

точек зрения: как гибкая и динамичесая социально-политическая организация, как 

особая форма восприятия мира и самовыражения, как аскетическая и 

соцерзательная практика и как особый стиль жизни и поведения, который 

сформировался в диалоге с другими направлениями мусульманской мысли и 

способами служения Богу. Особое внимание в данной обильной материалами 

книге уделяется суфизму и отношению его институтов с мусульманскими 

обществами, в частности, его постепенному переходу от первоначального 

аскетического отстранения от мирской жизни к активному участию  в ней.  

А.Кныш посвятил отдельные страницы Хакиму ат-Тирмизи, Ходжа Ахмаду 

Йассави, Наджмиддину Кубра,, Мавляна Йакуб Чархи, Бахаваддину Накшбанду, 

Ходжа Убайдуллах Ахрару, Амиру Кулялу, Алишеру Навои, истории 

распространения тариката Накшбандия в Турции, Иране и Индии. Он 

рассказывает о каландарийи – странствующих каландарах-дервишах, ставших со 

временем неотъемлемой частью религиозной и общественной жизни Средней 

Азии. О каландарие  другие исследователи, к сожалению, упоминают крайне 

редко. 14*  

Английский востоковед Джон Балдок в своем труде  «Суть суфизма» вкратце 

описывает исторический фон, на котором возник суфизм, приводит 

хронологическую компиляцию биографий суфиев от Хасана из Басры до Имама 

Газали. Более глубоко рассказывает о жизни и творчестве Аттара, Ибн Араби, 

Руми и Шабистари. Балдок упоминает, что «Золотым веком» суфизма считается 

двенадцатый и тринадцатый век. Однако, данное утверждение считаемне совсем 
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точным, «Золотым веком» суфизма следует считать период, охватывающий Х-ХУ 

в.в., завершителем которого стал основатель самого распространенного тариката в 

Азии «Накшбандия» Баховаддин Накшбанди.15* 

История Суфизма  в трудах ученых ближнего зарубежья  

В сборнике “Суфии: восхождение к истине” (Антология мысли), изданной в 

2006 году, собраны шедевры суфийской мудрости, биографии и отдельные 

произведения великих суфиев Газали, Санаи, Аттара, Руми, Джами, Навои, 

Накшбанда. В нее включены очерк выдающегося советского ираниста и 

тюрколога, исследователя суфизма и знатока суфийской литературы член-

корреспондента АН СССР Евгения Бертельса   “Происхождение суфизма  и 

зарождение суфийской литературы” (и отрывки из книги индийского 

популятизатора суфизма Идрис Шаха  “Суфизм”.  В  сборнике также включены 

обобщающие работы по суфизму, работы по суфийской терминологии и работы, 

посвященные отдельным суфийским авторам. В этих работах намечены общие 

линии предыстории появления суфизма в Иране и Средней Азии, а также истории 

его развития и влияния на персидско-таджикскую литературу вплоть до XVIII в.. 

16*    

Трактаты основателя тариката Кубравийа Шейха Наджмиддина Кубра (ум. 

1221) “Шархи усули ашара” (Комментарий десяти основ суфизма), “Рисала илол 

хоимил хоиф мин лавматил лоим” (Трактат ашыка, боящего от порицания 

порицаемых), “Фавойих-ул жамол ва фавотих ул жалол” (Приятные запахи жамала 

и открытие жалала), изданные под единым названием  “Тасаввуфий хаёт” 

(Суфийская жизнь) являются бесценными первоисточниками о сущности суфизма, 

путях достижения духовного совершенства, степенях и состояниях. 17* 

Ценные сведения о развитии суфизма в Центрадбноазиатском регионе 

ислледователи исламского мистицизма имеют возможность получить из трудов 

Мухаммада Н.С. Сайдо ал-Жазарий  (“Тасаввуф сирлари”), Степанянц М.Т.. (“Мир 

Востока: Прошлое, настоящее, будущее»), Иса Абдул-Кадыра («Что нужно знать о 

Суфизме), Хасан Камиль Йылмаза («Тасаввуф и тарикаты»), Турар Усмона 

(«Тасаввуф тарихи»), Джана Ш. («Мевляна Джелаледдин Руми: жизнь, личность, 

мысли и других источников»), Абдулхай Абдурахманова («Саодатга элтувчи 

билим») и других источников.18*     

В двухтомнике видного ислледователя суфизма в Узбекистане профессора 

Комилова Н. “Тасаввуф” и “Тавхид асрори” (“Тайна тавхида”) наряду 

классификацией суфизма дается краткий исторический экскурс появления и 

эволюции, а также стагнации суфизма. Доктор филологических наук Комилов Н. 

комментирует газели и рубаи А.Навои и других классиков суфизма, чем уводит 

читателя в удивительный мир суфийской литературы. Подробно описывает 

реформаторские движения и попытки модернизации ислама в рамках суфизма. 
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Книги Камилова Н. ценны объективностью фактов и глобоким знанием 

профессора освящаемой им темы. 19* 

В книге “Авлиёлар султони. Туронлик валийлар” (“Султан святых. Святые из 

Турана”) собраны произведения ученого-суфия  из Яркенда Восточного 

Туркестана Мухаммада Сиддика Рушдий, мутасаввифа из Узбекистна Аккорганий 

и других авторов, в которой рассказывается в повествовательной форме о жизни 

суфиев Абдель Кадыра Гейланий, Хакима ат-Термизи, ценные сведения о суфиях 

новой истории Абубакра Воситий, Нахшабий, Занги-ата, Хазиний и других. К 

сожалению, в данной книге упор сделан на освящение жизни и деятельности 

суфийских святых, проживавших только на территории Восточного 

Туркестана.20* 

Авторы в данной статье ограничились анализом лишь переведенными на 

русский язык трудов европейских и восточных исследователей. Как известно, 

арабский язык является самым главным в исламской цивилизации. Литературный 

арабский язык приобрел нынешнюю форму  в результате появления Корана в У11 

веке.  Огромное количество суфийских произведений написано на арабском, 

персидском, турецком и других языках. В персоязычной литературе суфийские 

авторы более весомую роль, нежели а арабоязычной, хотя бы просто потому, что 

большинство великих персидских поэтов были посвящены в суфийское учение. 

Достаточно упомянуть имена Санаи, Низами, Аттара, Руми, Саади и Хафиза – по 

мнению некоторых, шести величайших поэтов в истории одной из самых 

значительных поэтических традиций мира.  В этой связи, анализ бесценных 

источников по истории суфизма на арабском, персидском и турецком языках 

является актуальной темой будущих исследований.      
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