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СУФИЗМ И КЛАССИЦИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА 

ХVII–ХVIII ВВ.: ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

 

Аннотация. Особенности развития классической литературы Восточного Туркестана в 

ХVII–ХVIII вв. в контексте усиления политического суфизма в регионе представляет 

огромный интерес для тюркологов, ученых востоковедов, а также всех, кто интересуется 

историей и культурой Востока и желает прикоснуться к богатству суфийской традиции. 

Актуальность исследования и непрерывного источникового пополнения знаний по традиции 

классицизма в литературе Восточного Туркестана ХVII–ХVIII вв. объясняется крайне 

сложным состоянием отечественной науки в данной области и определенной схожестью 

современных проблем в Центральной Азии с проблемами, свойственными указанному 

периоду. Научная новизна данной статьи видится в обобщении теоретических суждений на 

классической литературе нового времени и анализе конкретных источников того периода, в 

частности произведений: Залилий, Хиркатий, Арший, Машраба, Хамушахуна, Шах 

Хиджрана, Каландара и др. Именно в этот период были созданы многие шедевры словесного 

искусства уйгурского народа. Некоторые тексты непосредственно суфийского содержания 

впервые рассматриваются в сравнительном плане с образцами казахской литературы. 

Суфийская поэтическая культура указанного периода, продолжая приемственные традиции 

прежних эпох, оказала безусловное влияние на образный строй литературы Восточного 

Туркестана и в дальнейшем, на современные традиции уйгурского словесного искусства. В 

результате исследования суфийских  традиции в классической литературе Восточного 

Туркестана ХVIII вв. в сравнительном плане было выявлено, что политическое 

противостояние ходжей в прямом образом не связано с мировоззренческими соображениями 

суфийских течений и орденов. В поэтических текстах отсуствует их идеологическая борьба. 

Ключевые слова: суфийские традиции, политический контекст, течения и 

преемственность, восточный классицизм. 

 

Введение 

 Изучение и анализ разнообразных форм и идейно-эстетических основ суфийских 

тарикатов в литературе Восточного Туркестана ХVII–ХVIII вв. в контексте изменения 

политического ландшафта имеют огромное значение для понимания особенностей историко-

культурного развития и их влияние на тюркоязычную литературу, в том числе на исламский 

мир. Многие аспекты классицизма и суфизма остаются малоизученными или поданы в 

одностороннем порядке. Целью статьи является выявление социально-политического и 

историко-культурного значения классической литературы Восточного Туркестана ХVII– 

ХVIII вв. Именно в это время произошли большие общественно-политические и социально-

экономические изменения и сдвиги, коснувшиеся основных сфер жизни общества, в том 

числе общечеловеческих ценностей, что объективно требует пересмотра и оценки 

национальных духовных богатств прошлого в контексте требований сегодняшних реалий вне 

всяких политических и идеологических рамок и догм. 
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Материалы и методы исследования 

 Основным материалом изучения являются произведения уйгурских поэтов Восточного 

Туркестана ХVII–ХVIII вв., творческое наследие классиков региона, в частности:  Залили, 

Хиркати, Хамушахуна, Шах Хижран, Каландара, Муса Сайрами, а также произведения 

других национальных литератур (казахской, узбекской, азербайджанской и др), 

используемые для сравнительного исследования проблем, связанных с указанной темой. Для 

понимания общественно-политических тенденций привлечены и критически осмыслены 

исторические труды, посявященные данному периоду. При раскрытии идейно-тематических 

и жанровых особенностей использованы теоретические работы видных представителей 

науки Казахстана, Узбекистана и России. Кроме использования методов литературного 

анализа произведений Мухаммеда Хиркати, Арший, Абая в сопоставительном плане, 

проведен критический обзор источников, связанных с данной тематикой, с помощью 

которого сформированы и cкорректированы и определены доминирующие вопросы 

литературы данного исторического периода.  

 

Обсуждение 

 Проблемы политической истории Восточного Туркестана и генезис суфизма 

всесторонне обсуждаются в исторических трудах Ч.Ч. Валиханова, О.В. Зотова,  О. Ф. 

Акимушкина, В. П. Юдина, М.М. Батмаева, А. Ш. Кадырбаева, Б. У. Китинова, Р.У. 

Каримовой и других. Непосредственно о проблеме суфизма в литературе посвящены работы 

Я. М. Бабаева, З.К. Амоновой, Ә. Даулетхан, А. Жаксылыкова, У. К. Маматахунова, С. 

Моллаудова и т.д.  Однако сопоставительное изучение литературных текстов Восточного 

Туркестана ХVII- ХVIIІ вв и установление их взаимосвязей остается актуальной задачей.  

Известно, что второй половине ХVII века литература Восточного Туркестана, 

основанная на многовековых традициях арабо-персидского и древнетюркского 

аллегорического классицизма, вступает в сложный период своего развития. С одной 

стороны, она переживает процесс распада идеологических основ наследников Могулистана, 

по мере ослабления их влияния в обществе, и постепенного усиления новых представителей 

суфийских течений, которые появились вследствие активной деятельности миссионеров 

Средней Азии – с другой. Именно в этом веке происходят геополитические изменения в 

Центральной Азии в связи с распадом Могольской империи, региональным усилением 

джунгарских ханов, стремившихся контролировать торговые пути, а также растущим 

влиянием Цинского Китая (Зотов,1991:27-28), (Батмаев, 2002:101-102). Литература 

Восточного Туркестана объективно стала испытывать колоссальное влияние политических 

процессов. Новым суфийским соперничающим течением, внесенным извне в Восточный 

Туркестан в это время, становится течение «афакия» (в другой интерпретации – «ишқия» т.е. 

«возлюбленные». Сторонники этого движения носили невысокую белую тюбетейку, как 

символ универсальности исламского мироздания, впоследствии в исторической науке их 

назовут «ақ тақия» («белогорцы»). Во главе данного течения стоял религиозный деятель 

Хидаятулла Аппак Ходжа ибн Ходжа Мухаммад Юсуф (1626–1693/94 гг.). Он был потомком 

Ахмада Касани, известного как Махдум-и Азам («Величайший наставник»), который был 

одним из сильных последователей суфийского тариката «Ходжаган» Накшбандия в Средней 

Азии (Кадырбаев, 2015: 483-484). Нужно отметить, что имплицитная идейная основа 

«афакия» была близка к идеям Ахмеда Яссави, Сулейман Бакиргани и их последователей, 

которые отрицали мир и богатство, как бренные явления бытия и поддерживали тихий 

«зикр» – уединение с Богом. Думается, поэтому в начале своей деятельности Аппак Ходжа 

резко критиковал роскошный образ жизни правящих классов, что привело к негативному 

отношению к нему, а потом и к его изгнанию потомками моголов. К тому же Аппак Ходжа 

некоторое время вел проповедческую деятельность в Тибете среди маньчжурских ханов 

(скорее всего оно было обусловлено его политико-экономическими интересами, чтобы 
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усилить контроль за караванными торговыми путями в Евразии), основным вероучением 

которых был, как известно, буддизм. С этой точки зрения суфийское учение «Афакия» имело 

некое идейное сходство и соприкосновение с буддийском течением «хинаяна», 

последователи которых так же считали, что стремление к богатству ведет к разврату, к 

нравственной деградации человека и общества. Известно о том, что Аппак Ходжа вступал в 

дискуссию с Далай-ламой по вопросам сущности бытия и служения богу, суть которой – 

призыв к уединению и отречению, а также уходу от злободневных проблем реального мира, 

что было основой их нравоучения.  

Таким образом, последователи «Ишкия» во главе с Аппак Ходжой представляют собой 

ту часть течения, в котором суфийский ишан (учитель) становится влиятельным правителем. 

Суфийские традиции и ритуалы стали как бы обязательной частью социально-культурной 

жизни общества, а в религиозных структурах и ложах сосредоточилась верхушка 

политической власти, под жестким покровительством джунгар. 

Новая интерпретация старого учения «ухода от мира» с политическими 

составляющими, естественно, обострила противоречия между представителями суфийских 

течений в самом Восточном Туркестане, где доминировала идея сторонников Накшбандия о 

«хилвәт дәр әнжуман» («думать об обществе» или «возврат к обществу»). В итоге 

несовпадающие экономические интересы суфийских кланов не могли не привести 

искусственно к политическому противостоянию двух аскетических орденов. Опасное 

усиление сторонников «Афакия» закономерно и поступательно приводило к консолидации 

традиционных консервативных суфийских сил в данном регионе. Это направление 

оформилось под названием «Исхакия», по другой версии «Қаратақия» («Большая 

тюбетейка», вероятно, сторонники носили тюбетейки местного отличительного характера), 

возглавляемое последователями могольской династии Исмаилхана, в частности Мухаммеда 

Исхак-Вали. В исторической науке указанное политизированное течение получило название 

«черногорцы». Для последователей суфийского течения «Исхакия», истоки которого также 

уходят в глубь веков, характерна реализация эзотеритических идей местного традиционного 

тариката «увайсия» («смесь мевлевия и накшбандия») (Каримова…, 2024:88), (Молотова, 

2009:126), признающего громкий зикр, вступающего в пользу радений (камланий) с песнями 

и танцами «сама» и ритуальных песен. 

На наш взгляд, учитывая такое общеклерикально-теократическое развитие Восточного 

Туркестана на рубеже ХVІІ и ХVІІІ веков, характерное для всех народов Центральной Азии, 

деление суфийских орденов и братств по характеру их географических расположений, как 

«актаглык» («белогорцы») и «каратаглык» («черногорцы»), является сомнительным (Юдин, 

2001: 299), (Юдин, 1987: 44), (Дәулетхан, 2015: 371). Скорее всего соперничество суфийских 

элит могли возникнуть еще из-за разного подхода к интерпретации Корана и к традиционной 

интерпретации исламских ценностей и морали, формировавшихся с эпоху караханидов, в 

частности с учений о двух способах тариката, т.е. «анжуман» («собрание») и «хилват» 

(«уединение») Юсуфа Хас Хаджиба Баласагуни в тюркской литературе. После реформы 

исламского богослова Мухаммада аль-Газали жестокое противостояние мулл и суфиев 

прекратилось и стало приобретать умеренный оттенок (Игнатенко, 1998: 176-177). К тому же 

эволюция суфийской мысли подверглась трансформации еще из-за усиления идеологической 

борьбы сторонников «шуубия» (опора на сохранения местных традиций) и теократов 

общеисламского характера, преследовавшие цели политико-экономической гегемонии в 

регионе. В этой борьбе одерживают победу последователи тариката «ходжаган» (скорее 

всего это слияние слова с персидского ходжа-хозяин и ган-мн. ч, основатель движения – 

Абдул-Халик Гидждувани), которые вступили в борьбу за власть из-за общего ослабления 

влияния Могольской империи. Следует сказать, что предтечей суфийского учения о тарикате 

ходжаган (его форм «Ишкия» и «Исхакия») в тюркской литературе является учения 

караханидских, тимуридских и золотоордынских суфиев, которые, в свою очередь, пытались 
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объективно переосмысливать философские достижения буддийских отшельников, 

опиравшихся на естественные природные закономерности кочевого уклада человеческого 

бытия. Учитывая достаточно высокую социально-политическую роль произведений 

«Кутадгу билик» Юсуфа Баласагуни, «Хибатул хакаик» Ахмеда Югнаки, «Дивану лугатит 

тюрк» Махмуда Кашгари, «Хикметы» Ахмеда Яссави и С. Бакиргани, как духовно-

нравственных трактатов эпохи караханидов, с одной стороны, Лутфи, Сайфи Сараи, 

Алишера Навои, как поэтов тюркского средневековья, с другой, можно утверждать, что 

мировоззренческая конструкция суфизма караханидского и золотоордынских периодов, 

совпадающая с буддийскими течениями тюркской интерпретации «Бурхан» – махаяна 

(общее познание сущего) и хинаяна (индивидуальное познание бытия), стала эклектической 

основой для будущего развития общетюркской цивилизации. И суфийские тарикаты, и 

буддийские способы познания бытия (дхармы) по своей природе идентичны и обусловлены 

многовековыми традициями кочевого образа жизни многочисленных племен, что оставило 

отпечаток в их сознании и восприятии мира. Дальнейшая эволюция миросозерцания 

тюркских народов в контексте ренессанса мусульманского мира способствовала тому, что 

множественная взаимосвязь различных суфийских форм учений о «переходе от одного мира 

к другому», в частности о «тарикате», присущая данной эпохе, тесно стали переплетаться с 

традициями исламской дидактической нормы «адаба» и системой правил и обычаев, на 

которых строилось исламское право «шариат» (Тюркский ренессанс, 2022: 46.). Именно в 

этой эпохе укрепляется фундамент суфийской и буддийской формы познания бытия в 

качестве синтеза, а пути достижения высшего состояния (например, индивидуальный путь 

дхармы «Хинаяна» или коллективный путь дхармы «Махаяны»), также структурно 

соотносились с суфийскими тарикатами «хилват» и «анжуман», отраженными в труде 

Юсуфа Хас Хаджиба Баласагуни и рассматриваемыми нами как учение «Юсуфия». В 

произведении караханидского гения представлены две основные формы суфийского 

тариката: образ Угдылмиша («Разум»), олицетворяющий «Возврат к обществу» (анжуман) 

или жизнь во благо общества и образ Одгурмыша («довольство»), олицетворяющего «уход 

от греховного и переходящего мира» в мир уединения с Всевышним (хилват). 

Караханидским поэтом тарикат Одгурмыша воспроизведен как индивидуальная форма 

перехода от временного к вечному, от ухода общества к уподоблению с Богом, что, по 

нашему мнению, явился предтечей учений сторонников Ахмеда Яссави (Байдаров, 2012: 88-

89), в том числе «Афакия» в Восточном Туркестане. Другой тарикат в образе Угдылмыша 

воспроизведен как коллективная форма познания мира («хилват дар анжуман») развит, по 

нашему убеждению, последователями Накшбанди в чагатайский и алтынордынский 

периоды. Именно сторонники данной формы суфийского тариката сумели интерпретировать 

основные правила исламского поведения «адаба» при суфийской эзотерии и агиографии 

(речь идет об учении суфий «адаба» и их взаимосвязей) (Абирова и др, 2012). 

Думается, что доктринальная и агиографическая основа всей караханидской 

литературы является общей для понимания сущности тюркоязычной суфийской мысли в 

целом. Лишь тогда характеристика понятий «махджуба», «аулие отцов» и пророков, 

благодаря которых суфии постигают тайны природы и бытия, красоты линии и красок 

цветов, греховности и изменчивости мира – в комплексе приобретает художественно-

эстетическое значение и особую суфийскую символику. Глубокое осмысление достижений 

караханидской суфийской школы даст реципиенту возможность понять феномен «над 

земельных» мечетей (Калян в Бухаре, Идках в Кашгаре и т.д.), соответствующих учению 

«анжуман» и «подземельных» мечетей (Яссави, Бекет ата, Акмечит и др), соответствующих 

учению «хилват». 

В целом, суфийские тарикаты, разработанные еще при караханидах и развитых при 

чагатаидах, алтын-ордынцах, легли в основу учений суфиев ходжаган, когда политическая 

борьба достигла своего предела в Восточном Туркестане в ХVIII веке. Ожесточенное 
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междоусобное соперничество суфийских элит региона, что отчетливо отразилось в 

национальной литературе, привело к тому, что данный регион оказался сначала под властью 

джунгар, а потом – Цинской империи, положивших конец многовековому правлению 

тюркских династий под колпаком чингизидов (Кадырбаев, 2015). Таким образом, 

происходит серьезный социально-политический и культурный сдвиг, который постепенно 

привел к нарушению приемлемой и терпимой формы существования, так называемого 

исторически «умеренного суфизма», сложившейся с начала Х века в Центральной Азии. 

Именно принципиальный отказ сторонников «умеренного суфизма» от политической борьбы 

(как греховное явление бытия) укрепляли устои и принципы примирения суфиев и 

суннитского богословия в Восточном Туркестане. Однако на рубеже ХVII–XVIII вв. 

произошла политическая борьба, обусловленная экономическими интересами в регионе. В 

итоге в Восточном Туркестане был запущен жесткий процесс распада цельности восприятия 

мира суфиев, что способствовало определенной деградации их эзотерических взглядов в 

ХVІІ веке. Суфизм объективно претерпевает несколько этапов своего сложного развития и 

трансформации, определенных сущностными изменениями социально-экономической и 

политической ситуации, мировоззренческих тенденций, догм и канонов тасаввуф, ареалом 

его распространения. 

Из-за временного прихода к власти сторонников Исмаилхана, многие поэты-суфии той 

эпохи присоединились к группе «Исхакия», потому что Даниял Ходжа и его потомки Шах 

Джахан, Шах Хиджран и Футухи были более прогрессивными личностями, талантливыми 

поэтами, продолжателями прежних устоев, щедрыми интеллектуалами своего времени, 

достигшими большого социального и политического веса в обществе. Еще одним 

удивительным свойством того времени является то, что Даниял Ходжа и его сын Шах 

Джахан (известный по псевдониму Арши) беспрецедентным образом развивали 

национальную культуру, искусство, язык и литературу как их предшественники периода 

Абдрашида хана. По их замыслу и поручению были переведены на уйгурский язык 

произведения великого персидского поэта Фирдоуси «Шахнаме».  

 

Результаты исследования 
В указанный период были созданы многие шедевры словесного искусства, получили 

наибольшую известность такие художники пера, как Залили, Хиркати, Арши, Машраб, 

Хамушахун, Шах Хиджран, Шаирахун, чуть позднее, Мухаммад Садик Кашгари, Машури и 

др., произведения которых стали преемственной основой для развития классической 

традиции нового времени и современной уйгурской литературы (Моллаудов, 1990). В целом, 

семья и династия Даниял Ходжи внесла большой вклад в период расцвета национальной 

литературы XVIII века. Но Бурханидин Ходжа, который был одним из потомков Аппака 

Ходжи, уничтожил общину суфийских дервишей «Исхакия» и жестоко казнил известных 

поэтов Ходжи Джахан Арши, его сына Футухи и др, которых он считал своими опасными 

противниками. Дальнейшая судьба поэта-суфия Каландара, его сына Шаха Хиджрана и его 

друга Хамушахуна, которые по наставлению Даниял Ходжи осуществили перевод книгу 

«Шахнаме» великого персидского поэта Фирдоуси, неизвестна. Не исключено, что они также 

могли оказаться в немилости перед сторонниками «Афакия». Такова судьба Машраба, 

пережившего трагедию и написавшего в стихотворении: «Мансур Халладж пьет вино и пьет, 

а я стою здесь перед даром и плачу». Поэт Залили также написал: «О, Мансур, позволь мне 

раскрыть мою тайну. Выпей кровь лилии, и я покончу со своей тоской». Таким образом, 

жестоко казненные поэты-суфии Восточного Туркестана XVIII века повторили судьбу своих 

именитых персидских предшественников, в частности, Мансура Халладжа (ІХ в), Баязида 

Бастами (ІХ в), Фазлуллах Наими (ХІІІ в), Имамеддина Насими (ХІV в) и других.  

В любом случае историко-культурный контекст Восточного Туркестана XVIII века 

позволяет говорить, что поэт-суфий Ходжа Джахан Арши был дальновидным 
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патриотическим деятелем своего времени, стремившимся ставить национальные и 

государственные интересы превыше всего. Поэтому, он пытается стабилизировать 

общественное спокойствие, установив внутри своей страны строгий порядок, он проводит 

независимую политику и не платит налогов, причитающихся джунгарским ханам. 

Разгневанные джунгары, объединившие свои силы с потомками Аппак Ходжи, каким 

является Бурханиддин ходжа, начали жестокую войну против Жаркентского ханства, 

возглавляемого Ходжи Джаханом. Таким образом, жители Восточного Туркестана, мирно 

прожившие 20 лет и добившиеся больших успехов общественно-культурной жизни, сначала 

подверглись к жестокой резне со стороны джунгарских калмыков, а через два года 

столкнулись с кровавой расправой маньчжурско-китайских колонизаторов и потеряли свою 

независимость (Китинов, 2024:339). 

В связи с этими политическими событиями ученые историки и творческие деятели 

дают справедливую оценку трем тяжким кровавым преступлениям, совершенным Аппак 

ходжи и его потомками против собственного народа. В частности, резня 1678–1679 годов, 

которую проводил непосредственно сам Аппак-ходжа, резня его сына Бурханидин ходжи в 

1755 году и злодеяние его внука Бахауидина Ходжи Валихана, который в 1857 году залил 

кровью Восточный Туркестан и построил четыре «башни» из черепов (Дәулетхан, 2015: 23-

24; Валиханов, 1985). Восточный Туркестан был разрушен до основания, что 

свидетельствовало о ликвидации могольской династии в регионе. В литературе это 

отмечается как самое мрачное, смутное время, самое трагическое событие в истории 

уйгурского народа.  

Следует отметить, что именно с этого исторического события сущностное содержание 

восточно-туркестанской уйгурской литературы, как одного из системных проявлений 

общетюркской культуры и духовного совершенного сознания, претерпевает глубочайшие 

имплицитные изменения. Жесточайшее противостояние представителей суфийских орденов, 

нацеленных на контроль торговых путей, привело к духовной деградации общества и 

нивелировало значение их нравственных учений. А ведь суфии ходжаганы воспевали «Ишк» 

(любовь). По их наставлениям, «ишк» внутренне освобождает человека, дает самый ценный 

божественный дарь – настоящий «һур» (свободу), освобождение от этого реального мира. 

Любовь, по мнению вышеуказанных суфиев Восточного Туркестана, являясь самым кратким 

путем- тарикатом к Богу и мощной духовной силой, пробуждает вдохновение. Поэтому 

газели и рубаи суфиев этого периода насыщены символиками и метафорами о том, что ими 

были найдены источники истинной любви внутри себя, благодаря чему они смогли открыть 

мир во всем, увидеть и почувствовать «кут» (счастье) везде. Вся жизнь истинного суфияв 

каждом ее проявлении, по их мнению, свидетельствовала о его непрекращающимся общении 

со Всевышним. 

Казахский ученый Ә. Даулетхан считает, что суфийское политическое господство 

сторонников «Ишкия» в истории Восточного Туркестана было кровавым господством, 

противоречащим мировоззрению мусульман, учению суфиев о греховной природе бытия и 

принесшим невыносимые страдания уйгурскому народу, непосредственно приведшим к 

утрате Восточным Туркестаном государственной независимости. Далее ученый убежден, что 

смерть Ходжи Джахана Арши была очень болезненной для будущего общественно-

культурного развития уйгурского народа (Дәулетхан, 2015: 26).  

Ходжа Якуп – Ходжа Джахан Арши являясь ярким представителем уйгурской 

литературы эпохи жестоких ханских перемен и правления суфийских ходжаган, в частности 

«Исхакия», смело продолжил культурные традиции прежних моголов. Он остался в истории 

литературы как представитель переходного периода в уйгурской классической литературе от 

религиозно-суфийской к дидактико-культурной, прославляющий универсальную исламскую 

мораль социально популярного и инновационного патриотического, идеологического 

содержания. Арши имел высокий государственный статус как поэт-патриот, оказавший 
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большое влияние на своих современников, а затем и на последующую общенародную 

уйгурскую поэзию, патриотического, освободительного характера, своим глубоким 

мышлением, красотой своего языка, особым мастерством создания художественных образов. 

Несмотря на то, что Восточный Туркестан в этот период пребывал в пучине невежества 

и дикого насилия, национальная словесная и песенная культура шагнула далеко вперед и 

добилась впечатляющих успехов. Перевод книги «Шахнаме», осуществленный вероятно 

одним из братьев Арши Хамушахуном, известным суфием того времени Каландаром и его 

сыном Шах Хижраном, сохранился чудом в национальной библиотеке Казахстана. Кроме 

того, до нас дошло еще одно произведение Каландара, которое содержит около 150 газелей, 

20 из которых вероятно, написаны другими поэтами того времени, благодаря которым 

реципиенты смогут восстановить общую картину. 

В эпоху перемен и политического господства суфийского течения «ходжаган» жил 

уникальный восточно-туркестанский поэт Мухаммад Хиркати. Имеются сведения о том, что 

он в 30-летнем возрасте вместе с отцом Кожамкули служил садовником в имении Аппак 

Ходжи и занимался, судя по всему, возведением цветов и плодовых деревьев. Занятие 

садоводством среди суфий, как богоугодное дело, имеет свою значимую символику. 

Познание красоты цветов и садов, как промежуточная форма тариката, дает возможность для 

суфия найти пути познания красоты Всевышнего. Хиркати более 16 лет учился в медресе и в 

совершенстве знал арабо-персидские языки.  

Как представитель течения «Ишкия», он является одним из последних суфийских 

могиканов могольской эпохи, создавшим свой неповторимый, эзотерически прекрасный мир. 

Поэт-суфий хотел своими творческими устремлениями довести до человечества мысль о 

совершенной сущности Вселенной и его красоте, о естественности человеческого страдания 

в любви, одиночестве как объективной константе реального бытия, о бренности мира, 

делающей бессмысленным и тщетным все земные страсти. К сожалению, после победы 

Октябрьской революции 1917 года имя Мухаммеда Хиркати было забыто, однако он заново 

вошел в уйгурскую литературу Казахстана во-второй половине прошлого века и считается 

одним из крупнейших мастеров восточно-тюркского классицизма. Его произведение 

«Мухабатнаме и мехнеткам» представляет суфийское течение «хуруфизма» и является 

подлинным шедевром тюркского словесного искусства. Для уйгурских ученых Хиркати 

предстал «певцом трудолюбия» в диалектическом понимании, метафизиком человеческого 

отчаяния и переживания, создавшим неповторимый, волшебный, завораживащий 

орнаментальный стиль, узнаваемый с первых байтов и рифм. Этот стиль отчетливо 

проявляется в его произведении «Мухабатнаме и мехнеткам», где эзотерическая история 

мучительного уподобления Богу становится символом бесконечного чувственного 

восприятия мира. До сих пор этот шедевр поражает реципиента глубиной метафизического 

изучения человеческого одиничества и поразительной поэтической конструкцией, ставший 

неизменным авторским стилем хуруфитского символизма. 

Как известно, основателем хуруфизма суфийского толка является персидский поэт-

философ Фазлуллах Наими и его верный последователь  в тюркской литературе Имамеддин 

Насими, которые  долго скитаясь по миру  в поисках любви и истыны пришли к выводу, что 

имплицитное  восприятие глубины хуруфитского созерцания позволяет быстрому 

имперсональному пробуждению мысли о красоте Вселенной (Бабаев, 2009: 101-103). Думает, 

что представители хуруфизма, для которых цифра «семь» является символико-эстетическим 

числом, как и у представителей тенгриантства, основали новую эстетико-эзотерическую 

сущность указанного подхода. Они интерпретировали буквы Корана и арабские цифры, как 

онтологическую структуру Вселенной и как основу целостности прекрасной Вселенной. Как 

философско-эстетическое направление, хуруфизм достиг своего апагея в средние века и оно 

глубоко переплеталось с словесном культурном пространством Центральной Азии (Амонова, 

2011: 8-10).  
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Хуруфитские символы в произведениях Атаи, Лутфи, Алишера Наваи, Хиркати и Абая 

отчетливо свидетельствует о том, что тюркские поэты были хорошо осведомлены с 

творчеством азербайжанского суфия Имамеддина Насими. Его считали вероотступником из-

за своих хуруфитских взглядов, и в 1417 году он, будучи арестованным по приказу султана, 

был казнен султаном Муаядом в Сирии. По приговору султана с Имамеддина Насими заживо 

содраны кожи, а их конечности отрублены перед толпой. 

Хиркати, как последователь Насими, также находился под глубоким влиянием 

суфийской лирики классических авторов, особенно поэзии Саади, Руми, Хафиза, Ахмеда 

Яссави, Сулейман Бакиргани, Атаи, Лутфи, Саккаки, Джами, Алишера Навои и других 

известных восточных классиков арабо-персидского и тюркского средневековья. Следует 

отметить, что хуруфитская структура мира Хиркати отличается от хуруфизма Атаи, Лутфи и 

Алишера Навои, использующие только основные буквы Корана. В целом, хуруфизм 

тюркских поэтов чагатайского времени не представляет системный характер, как у Хиркатий 

и Абая.  

Возьмем, поэтические строки хуруфитского толка Алишира Навои: 

 

Janimdagi "jim" ikki dalinga fida, 

Andin keyin "Alif" taza nihalinggha fida. 

"Nun" i daghi anbarin hilalingga fida, 

Qalghan ikki nuqta ikki halinggha fida 

 

 Сравнивая стан возлюбленной с «алиф» (единственная арабская буква, у которой нет 

пары согласных, как у остальных),  поэт убеждает реципиента о том, что она для него 

является единственной. Для А. Навои переплетенные косы своей возлюбленной, как 

сиамские близнецы благоухания, подобны как две сращенные буквы в имени Мухаммад – 

«Мим». Его эзотерическая символическая интерпретация означает, что «м» - имя Пророка, 

открывшего основу сущего, а другое «м» указывает на «мөмүн» - мелосердия Мухаммада, 

как наиболее пострадавшего и страдающего среди других пророков. Данные примеры 

указывают на сложную метафорическую символику  и гетероморфные типы представлений 

Вселенной среди хуруфитов в тюркоязычной словесной культуре. 

Алишер Навои под влиянием суфиев-хуруфитов вкладывает символическое сакральное 

значение в имена персонажей своих произведений. В частности, в слове самого имени 

Фарһад (поэма «Фархад-Ширин») он выявляет невероятный хуруфитский смысл, который 

обозначает красоту и богатство духовного мира своего главного героя. По мннению поэта 

каждая буква («хуруф») в указанном имени обладает сверх смыслом, где «Фирақу рәшку 

һәҗру аһ илә дәрд»,  хуруф «ф» «фирақ» означает «страдать от любви», р «рәшқ» - 

ревновать, «һ» «һәжр» - исчезнуть или уйти в мир иной, «а» «аһ» - рыдать,  а буква «д»  

«дәрд» - попасть в беду. Это конструкция соответствует композицию дастана. У  поэта 

Лутфи лирический герой при взгляде на очаровательный лик своей возлюбленной, который, 

подобно хуруфу «мим», перестает дышать и остановливается  его сердце: «Бақтим йүзигә 

алдида жан вәқф лазим ул // Ул рәһмәт аяти үза чун ағзи «мим» эрур». У другого 

средневекового поэта Атаи указанное явление имеет знаковое идейное смысловое значение. 

Красота лика героини, подобна Корану, а стан, преплетенные косы и уста сравнимы с 

священным хуруфам: «алифу», «ламу» и «мим» («Йүзи жамали мусһафидур, аниң фатиһә // 

Қәдди, зулфи, ағзи, алиф, лам, мим эрур»). 

В целом А. Навои углубляет и продолжает традиции своих учителей, в частности 

Лутфи и Атаи и др. О хуруфитских тенденциях средневековья пишет узбекский 

исследователь З. К. Амонова. Указывая на знаковую систему хуруфизма в стихотворениях 

Атаи, ученый приводит интересный пример (Амонова, 2011: 11). 



«Қазақстан шығыстануы» ғылыми журналы № 2, том 14, 2025 ISSN: 3007-0325 

33 
 

Изображая силуэт своей возлюбленной, А. Навои сравнивает ее ресницы и брови с 

хуруфом «нун» («нунул, калам»)  и направляет внимание реципиента на аят Корана 68 – 

«Калам». Поэт создает с помощью суры образ  прекрасного.  

. Золотоордынский поэт Сайфи Сарайи в форме назира приводит в пример стихи 

средневекового тюркского поэта Хорезми (скорее всего имеется в виду автора 

«Мухаббатнаме») и указывает, что Хорезми является последователем Насими: 

 

Солди ниқаб чехрадан ул турки ховарий, 

Болди яна жахон юзи оинатек ари. 

 

Түн нафасинға урди қуёшнинг шуои ут, 

Толди анинг Насими билан кок мижмари ( Сарайи Сайф.., 1968: 19).  

 

Хиркати в своем произведении «Мухаббатнаме и мехнаткам», опираясь на учение 

Имамеддина Насими, разработал собственную целостную хуруфитскую структуру мира, 

основанную на цифро-буквенную интерпретацию бытия. Хуруфитское восприятие 

уйгурского поэта отличается от своих предшественников и последователей, в том числе от 

Насими и казахского поэта Абая. Кстати казахский степной гений Абай также был 

последователем течения хуруфизма Имамеддина Насими, написал гимн в честь сакрального 

значения арабских букв – стихотворение «Алифби», о котором пойдеть речь ниже. 

Хиркати, также как Абая, создает свой хуруфитский мир, благодаря перосмыслению  

символики цифр 28/7= 4, где 28 – все буквы арабского алфавита, состоящего из 7 истин и 

сосредоченного в четыре буквенного символа. Число 7 также священно для хуруфитов. Они 

используют выражение «Аллах сотворил 7 небес и 7 земель» (Сура «ат- Таляк»). По замыслу 

автора, концепция интерпретации смысла жизни 4-х сподвижников Пророка обусловлена 

четырьмя священными буквенными истинами «ләвз», закодированные в слове любовь «Му-

һә-ббә- т» и символах 4-х аллегорически знаковых персонажей его дастана «Муһәббәтнамә и 

меһнәткам». Первый знаковый герой связан со цветком «Қизилгүл» («Роза»), 

символизирующий кораническую красоту сущего. Это проявляется в выражении «Аллаһ 

аләмни гөзәллик тимсали сүпитидә яратқан» («Аллах сотворил Вселенную прекрасной»). 

Второй «Сәба» («утренний ветерок») символизирует отшельника с чистой душой. Третий 

знаковый герой «Булбул» («Соловей»), символизирует священный  свободный «Азан» 

(призыв к утренней молитве) и зикр («радение»). Четвертый «Гүлқәһқәһ» («Пустопорожный 

смех») символизирует равнодушие, безразличие, бездушие и т.д.  

Интересно, что каждый хуруф в слове «Муһәббәт», по замыслу Хиркати, содержит 7 

судьбоностных «қисмәт» («истин»). Он утверждает, что божественная красота букв в слове 

«муһәббәт» не может не возбуждать чувства прекрасного. Например, по Хиркати, частица 

«му» обладает 7  глубинных тайных смыслов. 

Первый смысл – это две буквы от имени Пророка Мухаммада «мим». Второй «му-

бтила» («подвергший страданию»). Третий «маламәт» (испытивающий боль от душевных 

мук»). Четвертый  «му-вапиқ» («соответствующий»). Пятый «му -руввәт» («человечность, 

гуманность, великодушие, щедрость»). Шестой  «му -нис» («Благосклонность»). Седьмой 

«мустәсил» («достигший совершенства». По мнению поэта, кто достиг «му-стәсил», тот 

достиг истинной любви. Теперь переходим к следующей частице  «һә» в слове «му -һә- ббә- 

т», имеющей важное значение для хуруфитов. Частица «һә» также обусловлена 7 

судбоносными истинами. Первый «һә» («начало сущего»). Второй «һә -лм» («великое 

душевное переживание». Третий «һә-я» («стыд, совесть»). Четвертый «һә-срәт» («грусть от 

очарующего плена»). Пятый «һә-зз» («радость и сияние»). Шестой «жаһән» («Вселенной»). 

Поэт указывает на отдельную частицу в слове «жа-һә-н», указывающую на готовность героя 

к аскетизму. По другому- это отказ от бреннего мира. Суфий должен готовится к уходу в мир 
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иной без блага. Седьмой  усердие на пути к священному «һә -ж» («хадж»). По замыслу поэта, 

«һәж» позволяет ощутить идеальное и совершенное. 

Интерпретация частицы «ббә» в слове «му-һә-ббә-т»  в произведении не представляется 

возможным. Последняя частица «т» связана со значением «тәрк» («путь»). Отсюда и 

«тарикат» (учение о пути). Только избранные люди могут отречься от обманчивого мира 

ради достижения совершенства. Например, хуруф «һә» истолкован следующим образом: 

 

Muhābbātninģ ikkinchi hārfi “hā”dur, 

Muni shārh aylayin mānasi nedur. 

 

Munindin ham achay yātā dārija, 

Kirib istay, tapay bakhtim barichę. 

 

Eshitgil "hә" hayati jan beghishlar, 

Ag'ar kuz kilsa barandak beghishlar, 

 

Sachar baran achar gul yer yuzida, 

Bu yenglik janu hayat höl kozida. 

 

Ikkinchi “hilm” erur taghdak agirliq, 

Kachan sarkash bolur bir yan bagirliq. 

 

Sumur mehnät sharabin nächchä achchig, 

Bolur tuz usti achchig, asti tatlig. 

. 

Uchinchidur haya mulkin almaq, 

U yuzdin ozga yuzdin kozin almaq. 

 

Uyat bolgay bo'lib konli chiginlar, 

Uyat bolgay qilib rashkin kinlar. 

 

Chaharum daima häsrät yolida. 

Bolur oghzi enin zikri qolida, 

 

Bekitmas dilrabasi zikri balin, 

Agär istär dil arami jamalin. 

 

Bashinchidur hiyoli hazzidin khush, 

Nechuk qilgai visali jamidin nush. 

 

Hamisha gul yuzidin tabrin atkay, 

Labidin talh umrin shirin atkay. 

 

Erur altinchi hazirlik bu ishta, 

Riza jāhāndalikdur hār rāvishta. 

 

Yattinchi yardin häjirlik, 

Muna bolgai shahinshalik paqirlik. 
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В данном отрывке, Хиркати заставляет своего реципиента глубоко проникать в 

хуруфитский суть второго хараката «һә» (слога-буквы) в слове «му-һә-ббә-т» (Муһәббәтниң 

иккинчи һәрфи «һә»дур), обусловленной 7 судьбоносными истинами. Суть частицы «Һә» 

(сущий), по автору, свидетельствует о начале Вселенской жизни. Слово «һаят» («жизнь») 

сопоставимо со словом «җан» («существо», имеется ввиду «душа» человека) Жизнь и душа 

неделимы. Вторая истина связана со словом «һилм» (великое душевное переживание). Это 

самый тяжелой груз Вселенной, который может нести человек. Третья истина частицы «һә» 

обусловлена словом «Һая» (совесть, мир стыда). Кто прибрел однажды стыд, совесть, тот 

овладел «мүлүк» («собственностью»). Четвертая («чаһарум») истина – это «һәсрәт», печаль 

от очарующих пленений. Пятая степень («дәрижә») истины – это «Һәзз» (сияние, радость). 

Человек, не испытавший «һәсрәт» (печаль), никогда не поймет суть радости и сияния. 

Шестая истина сокрыта в слове «Жаһән» (Вселенной). В указанном слове есть частица «һә», 

напоминающая аскету о необходимости подготовки к скитанию. Данная частица несет 

сакральное значение для поэта.. Человеку до своего перехода от реального краткосрочного 

обманчивого мира к бесконечному истинному миру следует подумать, для чего необходимо 

отчуждение от мира. Седьмая истина «һә» связана со словом «һәж» («хадж»). По мнению 

Хиркати, хадж объединяет между собой два мира в одноцелое, а связывающим лучом между 

ними является «ишк» («искра любви»). Без «ишк» невозможно осуществить суфийский путь 

«тарк» (Переход от одного мира к другому). Суть перехода «гәдалиқтур» («нищенство» в 

значении отказа от имущественного сознания, что свидетельствует об опыте сторонников 

яссавия, ишкия и др). Человек приходит пустым в этот мир, таким и он должен его покинуть. 

Только Всевышнему известно, кто попадет в рай, а кто отправится в ад. Идеализация 

ирреального и имперсонального у Хиркати обусловлена стремлением постичь тайный смысл 

Всевышнего через мистическую любовь к нему.  

Хуруфитское представление мира у Абая в отличии от Хиркати имеет серъезные 

отличительные черты, в котором задействованы все буквы Корана и представлены они в 

виде целостности мироздания. Подробное исследование суфийских символов Абая  в 

сравнительном плане с Хиркати, дает возможность понять природу возникновения и 

рассцвета хуруфизма в тюркской литературе, в частности показывает отличительные черты 

хуруфизма и у Хиркати. 

Хуруфитская символика в переплетении с традиционной высокой  степной поэтической 

речью, обусловленная метаобразами («тәшбих»), обыгрываются в конкретных условиях 

силлабических размеров, анафор и эпифор, а также выразительных созвучий. Пример из 

«Әліпбе» Абая: 

 

Alifdek ay uzine gibrat ettem, 

Bi, bәlәi dәrtіңa nisbәt ettim. 

Ti, tіlіmnәn shyғaryp tүrli әbiat, 

Si, sanai madhiya khurmat ettim. 

 

Jem, jamalıñ qanday aq ruzïmağan,  

Xa, xälïllïk tappadım, janım, sänan.  

Xï, xalayıq, men emes, bäri ıntïzar,  

Däl, darïğa ğaşıq otı bermes aman.  

 

Zäl, zälïllik körgen soñ, sayray ber, til,  

Re, rïza qılmağıñdı, yar, öziñ bil.  

Zï, zähärday küydirdi ğïşqıñ qattı,  

Sın, sälämat qalmağım boldı müşkil.  
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Şın şïkär läb esime tüsken sayın,  

Sat, sabırım qalmadı, men ne äyläyin. 

 Zat, zayğ ömirim ötti meniñ beker,  

Tay, talaptan äytewir qur qalmayın. 

  

Zay, zalım köp qılış bop janğa oqtaldı,  

Ğayin, ğaqılımdı basımnan tartıp aldı.  

Ğayın, ğarïblik basıma tüskennen soñ,  

Fï, faydañ tïe me dep jaza saldı.  

 

Qaf, qabıl bolar ma eken jazğan xatım,  

Käf, kämïl aqılıñ, asıl zatım.  

Läm, läbiñnen em qılsañ men derttige,  

Men, mehriñnen qalmas ed bar apatım.  

 

Non, nalä ğıp qayğıñmen küydirdiñ köp,  

Waw, wäylana ğïşqıñ wayım jep, 

 hï, heş faydañ tïmese öldi oylañız,  

Läm älïf, lä ïläha ïlalla dep.  

 

Ya, yarım, qalay bolar jawap söziñ,  

Mät – qasıñ, täştït – kirpik, säkin – köziñ.  

Ütirmen astı-üstili jazwda bar,  

Boluğa astı-üstili könseñ öziñ. 

 

Как видно, в стихотворении раскрываются проблемы взаимодействия реальности и 

ирреальности мира. Иными словами, единство двух миров в контексте целостности понятия 

Творца и Бытия непоколебимо. Абая как представитель степного хуруфизма, был убежден в 

том, что  сущность сверхреального мира познается благодаря постижению глубины смысла 

его конкретных форм. В данном случае для Абая буквы Корана стали переходной формой 

воссоздания силуэта Возлюбленной (образ Прекрасного), без которой невозможно понять 

неограниченность красоты Творца, создавщего человека по образу и подобию себе.  В 

произведении «Әліпбе» Абая закодирована эстетическая формула Вселенной. Все 28 хуруфы 

в стихотворении, как единое целое, несут сакральный смысл – бесконечность и 

беспредельность красоты Всевышнего. Каждая буква арабского алфавита рассматривается 

поэтом как взаимосвязанное эстетическое явление. Хуруфитское представление мира 

воспринимается поэтом как недискретная (неразложимая) мировоззренческая система. 

Сравнительный анализ данного произведения показывает, что все буквы Корана в целостном 

виде нацелены на раскрытие тайных и сокровенных аспектов Вселенной. Внешность лика 

Возлюбленной создано поэтом таким образом, что содержание каждой буквы должно 

свидетельствовать о безупречности красоты ее облика. Только тогда становится понятным, 

почему Всевышный создал человека по своему подобию («Ya, yarım, qalay bolar jawap söziñ // 

Mät – qasıñ, täştït – kirpik, säkin – köziñ»)  

Абай утверждает, что человек не может жить без любви, в основе которого лежит 

«уәйланә» («переживание») и «дәрд» («страдания»). Без осознания своих недостатков «зайғ» 

невозможно постичь Истину. А без подавления жестокости намерений и зла («бәлаи», 

«зәһәр», «зәлил») в самом себе невозможно встать в путь совершенства и понять суть 

«Ләиләһәилалла» («Всевышнего») и т.д. Поэт создает эзотерическую конструкцию 

хуруфитского мира. Он формирует субъект совершенного человека, который замаскирован 

рядами букв и слов, образующих единое целое. Это отражается в ключевых словах:  
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1. «Ғибрат» - үлге, нақыл, өнеге, мағына («образцовое, наставление»); 

2. «Бәлаи» - пәле, қиыншылық; «дерт» - ауру, азап шегу («напасть, неприятность, 

несчастье, беда») В стихотворении несет смысл: «болеть любовью или страдать от мук».  

3. «Нисбәт» - байланыс. Духовная связь со Всевышним. Хуруфитское значение для 

Абая состоит в том, что «нисбәт» -құдайменен рұхани байланыста болу- обусловлен с 

нравственным исцелением человека. 

4. «Әбият» -өлең, жыр («песня»), «байт» -две строки арабского стиха. «Әбият» 

единственный путь для перехода в эзотерический мир. Певец любви, по замыслу Абая, 

должен безпрерывно играть на домбре, чтобы забыть трудности реального мира. Казахский 

поэт идет по пути Абдрахмана Джами и Алишера Навои, для которых музыка и пение 

являлись особым способом в погружении Истины. Абай часто уединялся, беспрерывно пел 

песню. Это говорит о том, что он идет своим путем в познании мира в отличии от 

Накшбанди, которые говорил в отношении к суфийским музыкантам и певцам: «Мы таких 

дел не делаем, но и не отрицаем» (Акимушкин, 2006: 299-300) 

5. «Сәнаи» - сұлу, әдемі, шебер. Только благодаря «әбият» можно «существовать» в 

прекрасном мире. 

6. «Мәдәһ», «мәдһийа» - мақтау, өлең («ода», «гимн», «восхваление»). Прекрасное 

должно всегда возвышаться. 

7. «Жамал» - сұлулық, көрік. Красота Творца без изьян и она сверхественная. 

Человеческая красота имеет изьян и конкретное очертание. 

8. «Рузи» с персидского солнцеподобный лик. На казахском – күн, күндей. Солнце не 

меняет свой облик, как луна. 

9. «Хәлил» - шын дос, сүйген жар («верный друг»). Желание быть верным другом для 

героя, не предовать возлюбленную не прикаких условиях. 

10. «Зәлил» - қорланған («измученной от любви»). Страдание от любви – основа 

суфийской метафизики любви. 

11. «Яр»– жар, дос, сүйікті (с персидского Возлюбленная). «Шекәр ләб» - тәтти ерін. 

Сладкие губы Возлюбленной - влаго жизни. 

12. «Зайғ» - жолдан таю («заблудиться, потерять себя»). Герой готовь расстаться с 

жизнью ради Возлюбленной.  

13. «Кәмил» - толық («совершенный»). Очевидно, по замыслу Абая, не всякий человек 

может приобрести это качество. 

14. «Ләилаһәилалла» - Аладан басқа ешбір тәңірі жоқ. Концепт «нет бога, кроме 

Аллаха» для суфиев безпрерывен и бесконечен для повторения вслух. 

Изучая хуруфитские мотивы Абая, можно смело сказать о том, что поэт отводил особое 

место арабо-персидскому и тюркскому классицизму и орнаментальной эстетике, где важную 

роль играют коранические мотивы, формулы (Абай дуниетанымы..., 2021: 79), (Есимов, 

1995: 38). 

Таким образом, хуруфитские представления мира Имамеддина Насими были 

распространены в Центральной Азии и играли важную роль в формировании эзотерической 

системы мироздания. 

 

Заключение 

Суфийское восприятие мира оказало серьезнейшее влияние не только на классическую 

литературу Восточного Туркестана, но и на последующее развитие словестной культуры 

тюркоязычных народов Центральной Азии. Она сумела расширить целостное исламское 

мировосприятие тюркоязычных народов, и поэтому поэзия нового времени была наполнена 

особой суфийской символикой. 

Произведения суфиев-хуруфитов в контексте восточного ориентализма долгое 

историческое время оставались недостаточно изученными, нуждаются в новом толковании. 



«Қазақстан шығыстануы» ғылыми журналы № 2, том 14, 2025 ISSN: 3007-0325 

38 
 

Данное течение в творении тюркоязычных поэтов считалось особым художественно-

эстетическом феноменом восточной культуры, способствующим пониманию глубины 

суфийского мировоззрения и духовной традиции тюркских народов. 

 В этом плане суфийское учение в ХVII–ХIХ вв о мироздании, как форма тариката (от 

реальности к ирреальности), по нашему глубокому убеждению, концептуально вытекает из 

общественно-культурного уклада жизни номадов, которые, находясь в беспрерывном 

движении на обширной территории Вселенной, передавали чрезвычайно важное знание о 

Мироздании. 

В целом, исследование феномена хуруфизма, как атрибут суфизма, в классической 

литературе Восточного Туркестана ХVIII вв. и в степной поэзии  в сравнительном плане 

показывает, что политическое противостояние ходжей в регионе мало связано с 

мировоззренческими соображениями суфийских течений и их учений. В поэтических текстах 

отсуствует идеологическая борьба. По нашему мнению, сложные геополитические 

изменения в Центральной Азии в связи с распадом могольской империи, региональным 

усилением джунгарских ханов, стремящихся контролировать торговые пути и растущее 

влияние Цинского Китая, стали основной причиной противостояния суфийских лидеров. В 

таком историческом сдвиге были заинтересованы определенные деловые круги суфийских 

представителей, учение которых о тарикате (уход от мира) ими было благополучно забыто.  
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ХVII–ХVIII ҒАСЫРЛАРДАҒЫ ШЫҒЫС ТҮРКІСТАН ӘДЕБИЕТІНДЕГІ 

СУФИЗМ ЖӘНЕ КЛАССИЦИЗМ: САЯСИ КОНТЕКСТ 

 

Андатпа. ХVII–ХVIII ғасырлардағы Шығыс Түркістанның классикалық әдебиеті 

аймақтағы саяси сопылықтың күшеюі жағдайындағы ерекшелектері түркітанушы 

ғалымдардың, шығыстанушылар мен шығармашыл тұлғалардың, сондай-ақ тарих пен 

мәдениетке қызығушылық танытатын зертеушілердірдің, сондаяқ сопылық дәстүрдің 

байлығына қол тигізгісі келетін рецепиентердің үлкен қызығушылығын тудырып отыр. 

ХVII–ХVIII ғасырлардағы Шығыс Түркістан әдебиетіндегі классицизм дәстүрін зерттеу мен 

оны тану білімінің үздіксіз дереккөзбен толықтырылуының өзектілігі отандық ғылымның 

осы саладағы аса күрделі жағдайымен және Орталық Азиядағы қазіргі проблемалардың 

белгілі бір ұқсастығымен түсіндіріледі. Бұл мақаланың ғылыми жаңалығы қазіргі заманның 

классикалық әдебиетіне қатысты теориялық пайымдауларды қорытуда және сол кезең 

авторларының, атап айтқанда: Залили, Хиркати, Нобити, Харабати, Хамушахуна, Шах 

Хижран, Машури, Шайрахун, Мұхаммед Сыдық Қашқари, Гумнам т.б.. ақындардың 

поэтикалық мәтіндерін талдаудан көрінеді. Дәл осы кезеңде ұйғыр халқының сөз өнерінің 

көптеген жауһарлары әдебиет майданына келді. Тікелей сопылық мазмұндағы кейбір 

мәтіндер қазақ әдебиеті үлгілерімен салыстырмалы түрде алғаш рет берілген. Бұл кезеңдегі 

сопылық поэтикалық мәдениет алдыңғы дәуірлердің дәйекті дәстүрлерін жалғастыра 

отырып, Шығыс Түркістан әдебиетінің бейнелі құрылымына, кейіннен қазіргі ұйғыр сөз 

өнеріне сөзсіз әсер етті. ХVII–ХVIII ғасырлардағы Шығыс Түркістан классикалық 

әдебиетіндегі сопылық дәстүрлерді салыстырмалы түрде зерттеу нәтижесінде қожалар 

арасындағы саяси текетірес сопылық ағымдар мен ғұрыптар дүниетанымымен тікелей 

байланысты емес екені анықталды. Поэтикалық мәтіндерде идеологиялық күрес жоқ. 

Кілт сөздер: сопылық дәстүрлер, саяси контекст, ағым мен сабақтастық, шығыс 
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SUFISM AND CLASSICISM IN THE LITERATURE OF EAST TURKESTAN  

IN THE ХVII TH - ХVIII TH CENTURIES: POLITICAL CONTEXT 

 

Abstract. Classical literature of East Turkestan in the 17th - 18th centuries in the context of 

the strengthening of political Sufism in the region is of great interest to Turkologists, orientalists 

and creative individuals, as well as those interested in history and culture and wishing to touch the 
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wealth of the Sufi tradition. The relevance of the study and continuous source replenishment of 

knowledge on the tradition of classicism in the literature of East Turkestan in the 17th - 18th 

centuries is explained by the extremely complex state of domestic science in this area and a certain 

similarity of modern problems in Central Asia with the problems inherent in this period. The 

scientific novelty of this article is seen in the generalization of theoretical judgments on the classical 

literature of modern times and the analysis of specific sources, poetic texts of the authors of that 

period, in particular: Zalili, Hirkati, Nobiti, Kharabati, Hamushakhun, Shah Hijran, Mashuri, 

Shairakhun, Mukhammat Sidik Kashkari, Gumnam and others. It was during this period that many 

masterpieces of the verbal art of the Uyghur people were created. Some texts with direct Sufi 

content are given for the first time in a comparative plan with samples of Kazakh literature. Sufi 

poetic culture of the specified period, continuing the successive traditions of previous eras, had an 

unconditional influence on the figurative structure of the literature of Eastern Turkestan and later 

on, on modern Uyghur verbal art. As a result of studying Sufi traditions in the classical literature of 

Eastern Turkestan of the 18th century. In comparative terms, it was revealed that the political 

confrontation of the khojas is not related to the worldview of Sufi movements and orders, 

directly.There is no ideological struggle in the poetic texts. 

Key words: Sufi traditions, political context, current and succession, Eastern classicism 
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