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ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ СТАМБУЛА В КАШГАР В 1914 г. и ПЕРВЫЕ 
ТУРЕЦКИЕ ШКОЛЫ В ВОСТОЧНОМ ТУРКЕСТАНЕ 

 

В 1914 году Хабибзаде Ахмет Кемаль, выехал из Стамбула морским путем в Одессу, затем 
на поезде доехал до Харькова и по Оренбургской трассе доехал до Ташкента. Из Ташкента 
проехав через Андижан и Ош, добрался до поселка Артуш, и оттуда доехал до Кашгара. Как 
идеалист и молодой османец, Хабибзаде делал усилия, чтобы народ восточного Туркестана, куда 
он приехал для образовательной деятельности, смог постичь знания и культуру необходимые для 
современного мира. В этом труде будет рассмотрена цель, будет  дана оценка сути и значению 
работ Хабибзаде Ахмет Кемаля за то время, которое он провел в путешествии из Стамбула в 
Кашгар. 

1. Хабибзаде Ахмет Кемаль и его путешествие 
Ахмет Кемаль известен как человек, входящий в состав партии Иттихат ве Теракки. 

Он известен в своем кругу благодаря идеям. Судя по тому, что он был выбран партией 
Иттихат ве Теракки для путешествия в Туркестан, можно отметить, что он был 
многообещающим, воодушевляющим и достойно исполняющим обязательства молодым 
человеком. Его записки интересны тем, что он выдвигал идеи и чувства того времени. 
Ахмет Кемаль, «говоря о нехватке опыта и знаний, старался объяснить, что было бы 
лучше, если бы вместо него отправили другого. На что Талат Бей ответил: «нам, как и 
наука нужны и чувства. Мы получаем удовольствие, доверяя людям, у которых есть 
чувство долга и понятие. В общественном центре эта проблема была рассмотрена. И мы с 
Зия Гокальп сочли Вас подходящим. Прошу принять нашу просьбу. Ваше точное 
понимание важности задачи укрепило мою надежду и мнение. Начиная с этого момента, 
когда вы поняли, что ваш путь будет не только путешествием, но и поверили в важность 
дела и работы, которую увидите там, поняли и оценили этот долг, буду считать, что вы 
приступили к своим обязанностям» [1]. Если обратить внимание на его собственные 
рассказы и на рассказы Адиль Хикмет Бея, с которым Ахмет Кемаль виделся в Кашгаре, 
можно заметить что он отправился в Кашгар в весьма молодом возрасте [2]. Благодаря 
тому, что он был воодушевленным и старательным, к нему с уважением относились такие 
влиятельные личности того времени как Талат Паша и Зия Гокальп. Перед отъездом 
Хабибзаде Ахмет Кемаль лично встречался с Зия Гокальп и получил важные советы. 
Гокальп определил значимость обязанностей Хабибзаде и посоветовал ему поехать в те 
места пораньше, а также соблюдать традиции и обычаи тех мест. Гокальп говорил: «За все 
время, пока будешь жить среди народа с чистым сердцем, мягким характером, пусть на 
языке будет благоденствие и чистота, а на душе доброта. Создай в своем окружении 
любовь хорошими намерениями. Ты теперь отправляешься в эти края на охоту за 
настроением. Хорошая нравственность, скромность и умение отказываться будет твоим 
самым эффективным оружием. Чтобы привязать народ к своим желаниям, нужно 
покорить немало сердец. Зерно, которое ты собираешься сеять, вырастит живым и 
благодатным урожаем. А время будет все это собирать и отметит на страницах твою долю 
счастья и почета» [3]. Можно заметить особое доверие Гокальпа по отношению к 
Хабибзаде Ахмет Кемалю. Из вышесказанного можно понять, что Гокальп хорошо знал 
эти места и его народ. Гокальп отмечал, что задача Ахмет Кемаля является весьма 
значительной, посоветовал, что ему не ждать какой-либо материальной поддержки, и что 
своей службой он останется в истории и что его всегда будут помнить с благодарностью.  

Ахмет Кемаль 16 февраля 1914 года с пристани Галата в Стамбуле выплыл на 
корабле в Одессу и добрался после 32-х часов пути. Оттуда на поезде до Харькова и 
Оренбургской трассой доехал до Ташкента. Проезжая Андижан и Ош, он 1 марта 1914 г. 
добрался до поселка Артуш и, наконец, приехал в Кашгар. [4] 

Перед поездкой Хабибзаде Ахмет Кемаль поручился у государственных 



представителей и мыслителей того времени всей необходимой материальной и моральной 
поддержкой. Вернулся он из Восточного Туркестана и Китая через 6 лет 4 месяцев 18 
июня 1920 года [5]. 

После возвращения в Турцию в 1925 г., в Измире, Хабибзаде Ахмет Кемаль написал 
книгу под названием «Китайско-Туркестанские воспоминания». В ней он описал свои 
воспоминания до приезда в Шанхай. [6] Позже была написана вторая часть книги 
«Шанхайские воспоминания» [7]. В 1955 году эти две книги были объединены и изданы 
[8].  

Особенно в этом издании в представительной части, где было подробно описано как 
он получил задание, его встречи с авторитетами того времени, цель и его ощущения перед 
поездкой. В 1984 году его труд был переиздан под названием «Китайский Туркестан 70 
лет назад/Приключения Ахмет Кемаля» [9]. Позже в 1997 году было напечатано 
последнее издание «Китайско-Туркестанские воспоминания/Шанхайские воспоминания», 
которое было подготовлено Н. Ахмет Озальпом в 1996 году [10]. Две части книги, 
подготовленные Юсуфом Гедикли, были напечатаны в одном издании. Книга 
воспоминаний Ахмет Кемаля Илкул, которая была издана разными людьми, очень важна 
тем, что в ней говорится об отношениях восточного Туркестана и Турции в начале 20-го 
века. Также она является важной, потому как социальная жизнь восточного Туркестана 
была описана человеком из другой страны. В первой части книги Ахмет Кемаль 
рассказывает о начале путешествия в Одессу на корабле. Вовторой части рассказывается о 
прибытии в Одессу и важных событиях жизни пассажиров корабля, которые ехали на 
паломничество из Туркестана. Русские таможенные чиновники мучали и доставали их 
разными проблемами, чтобы вытянуть с них деньги. Этими своими наблюдениями он 
открыто выдвигал вопрос по отношению к хаджам, которые испытывали трудности по 
дороге на паломничество: «В то время можно было бы заметить растерянные виды у 
паломников. Паломники были подвергнуты оскорблениям даже со стороны русских 
грузчиков. Жили в провонявшей,  одной маленькой комнате амбара по10 человек. Все 
ценные вещи, вода из священного колодца жаркой пустыни Арабистана, финики, саваны, 
дорогие подарки как четки, все это они везли под угрозой, что их могут выкинуть в море. 
Перед этими опасностями пояса отвязывались все вещи падали. Поскольку основной 
целью их было отвязать ремни паломников, первая часть грабителей-служащих требовали 
возвращения» [11]. 

В третьей части Ахмет Кемаль рассказывает о пути на поезде из Одессы в Харьков, а 
оттуда в Оренбург. Новости об этой местности он узнавал из главной Татарской газеты 
Вакит (Время), которая начала издаваться 21 февраля 1906 года в Оренбурге. На второй 
день после выезда из Оренбурга он доехал до станции Кабил Сай в Туркестане, затем в 
Ташкент, а прямо из Ташкента в Андижан. Об Андижане Ахмет Кемал упоминает так: 
«Везде болота, дороги непереходимые из-за грязи.» [12] А на следующий день из 
Андижана двинулись в Ош. Про Ош он рассказывает: «В ту ночь мы достигли Ош под 
утро. Воздух этой земли был приятным, жители казались здоровыми, живыми и 
способными. Мы здесь гостили у одного человека по имени Худаверди. Здесь мы побыли 
4 дня» [13]. После того, как покинули Ош, Ахмет Кемаль и его друзья добрались до 
поселка Артуш 1-го марта 1914 года. В четвертой части рассказывается о приезде в 
Кашгар и о первых впечатлениях. Здесь говорится об очень старом и разваленном городе 
и описывается так: «После двухчасовой езды город Кашгар появился за туманом. Когда 
мы подходили к городу, то заметили разваливающиеся стены домов, разрушенные здания 
и крепостные стены с отваленной штукатуркой» [14]. 

В следующей части Ахмет Кемаль дает ценные сведения о деятельности города, 
которые нельзя найти в других источниках. 

«…В Кашгаре очень много широких виноградников, фруктовых и других деревьев. 
Жители этого города, в котором нет ни одной улицы без воды и деревьев, занимаются 
земледелием, и каждый год получают хороший урожай. Поскольку земля Кашгара 



является плодородной, урожай получается очень богатым. Главными культурами 
земледелия являются хлопок, пшеница, рис, ячмень, овес, просо и табак. Но основным 
урожаем из них является рис и пшеница.  

Поскольку основными способами транспортировки являются верблюды и другие 
животные, урожай за пределы не отправляется. Экспорт Кашгара, по сравнению с 
импортом очень малый. Все необходимые вещи привозятся из России… 

На удивление в Кашгаре не открывалась ни одна мучная фабрика. У Невруззаде 
Хажы Али Эфенди и Омер Ахунд Бай, у экономиста Таш Ахунд Эфенди есть хлопковые 
фабрики. Гражданин России Мусеви де Серменд открыл там спичечную фабрику. 
Поскольку в Кашгаре находятся большие и обильные воды, если откроется сахарный 
завод и фабрики по изготовлению различных вещей, то город отказался бы от внешнего 
экспорта» [15]. 

Таким образом, Ахмет Кемаль красиво описал Кашгар глазами иностранца. Он 
описал положение города, и вместе с тем точно описал потенциалы социальной и 
экономической ситуации Кашгара. Приехав в Кашгар и сделав кое-какие наблюдения 
Ахмет Кемаль начал обсуждать социальную, административную и экономическую 
ситуацию и по этому поводу высказывал свои взгляды.  

Судя по рассказам Ахмет Кемаля, в то время в Кашгаре было 114 кварталов и 108 
мечетей. Существующая и сегодня мечеть Ийдгах, являлась самой большой в то время и 
была построена Якуп ханом. И опять же в Кашгаре находилось 15 медресе и в каждом из 
них обучалось более двухсот учеников [16]. 

2. Первые турецкие школы в Восточном Туркестане 
На вопрос, зачем нужны новые школы в Восточном Туркестане, или точнее во всех 

туркестанских селах, Ахмет Кемаль отвечает следующим образом: «В то время в медресе 
не было определенной образовательной системы. Все книжные программы были 
устаревшими. Не было ни одной школы, где бы преподавание велось по новым методам. 
Если по новой системе образования можно было получить хорошее образование за 25 лет, 
то ученики, которые занимались по старой системе после  20ти лет обучения, еле могли 
писать свои имена [17]. Пока не будет обновляться самая главная из общественных 
организаций - образовательная система, то и не будет обновляться тюркский народ, а 
соответственно отстанет от времени. Поэтому будет продолжать оставаться в колонии 
других, развитых стран. Ахмет Кемаль, работавший в образовательных центрах Стамбула, 
знал современную образовательную систему, хотел поделиться и помочь своими 
знаниями с народом Туркестана. Он был нацелен на то, чтобы просветить своих 
туркестанских собратьев путем получения знаний и поднять их на уровень развитых 
стран. 

Через 15 дней после приезда в Кашгар, Ахмет Кемаль приступил к своей работе и 
под защитой Омер Ахун Бая, у которого были хорошие отношения с представителями 
власти, хотел открыть здесь новую школу. Но из-за того, что Омер Ахун Бай не 
согласился, поехал в Артуш, чтобы открыть там.  

Для составления программы, регистратуры и устава новой школы, было образовано 
Исламское Общество. Во главе этого общества, чтобы оказывать экономичскую помощь, 
был избран один из богатых людей Кашгара Бахаеддин Бай. Был объявлен день открытия 
школы. Для открытия собрались люди со всей округи. После всех подготовок в Артуше 
была открыта первая турецкая школа. В честь открытия здания школы резали скот, ели 
плов, читали Коран и молились [18]. Таким образом, молодежь Туркестана теперь будет 
учиться по новой системе и обретет больше возможностей хорошо служить своей стране.  

После открытия школы было много нареканий по отношению к новой системе 
обучения. Но после официального утверждения властями, Ахмет Кемаль заменил старую 



систему и в других школах. Этим школам дали новые имена как Нур-ы Маариф, 
Менбау’и- ирфан, Муса Байефлер, Теракки, Нехеми Хилал, Хамиет и др. 

Пока новый образовательный процесс продолжался, из-за сплетен некоторых лиц и 
иностранных руководителей, которые боялись за свои интересы, образовались группы, 
которые были против новых методов и программ образования. Они высказывали свои 
недовольства к школам следующим образом:  

1. В школах не должен преподаваться османский язык. 
2. Образование должно проводиться на арабском языке и должны быть только 

религиозные уроки. 
3. Национальные, отечественные песни и гимны не должны включаться в 

программу.  
4. Ученики должны носить длинную одежду. 
5. Письменность должна быть Кашгарская, а не Стамбульская.  
6. История и география не должны преподаваться, а книги не должны содержать 

картино [19]. 
Эти и подобные этим высказывания дошли до китайских властей, которые 

воспользовались недовольством этих групп, которые действовали из личных интересов, и 
закрыли школы. Но на самом деле были закрыты не школы, а будущее туркестанского 
народа, которых лишили возможностей избавиться от грязи, бедности и отсталости.  

3. Жизнь Ахмет Кемаля после закрытия школ 
С закрытием школ, из-за новой системы, Ахмет Кемаль был заключен в тюрьму на 

75 дней. После выхода из тюрьмы, организовав молодежь, он открыл 2 школы Хилилие и 
Решадие. Через 8-9 месяцев из-за своих деятельностей он был обратно заключен в тюрьму 
и вышел оттуда на 21-й день. 

За то время, что он был в Кашгаре, Ахмет Кемаль многое видел. В своей работе он 
дает обширные и важные знания. Он подробно описывает свадьбы, традиции, месяц 
Рамазан, программы на праздниках, проводимые возле Ийдгах мечети, посещение могил и 
обряды, проводимые там. 

Ахмет Кемалю пришлось уехать из Кашгара, где он пробыл 4 года. Из Кашгара он 
отправился в Урумчи через трассу Гочар, Кара Шехир, Тохсун и Давань. Приехав сюда, 
он сразу начал знакомиться с местными авторитетными людьми. Встретился с одним из 
депутатов Омер Байем. С кем бы он не встречался он объяснял, что нужно менять систему 
на более современную. Опять же он утверждал, что нужно больше внимания уделять 
здравоохранению, что нужно открывать новые больницы и аптеки. Хотел, чтобы 
работники здравоохранения были квалифицированными. Чтобы просветить народ, нужно 
уделять внимание газетам и увеличить количество тиражей для всех регионов. Обратил 
внимание на постройку новых судебных зданий и на справедливые решения судов. 
Отметил, что девушкам необходимо хорошее воспитание и для этого нужно открывать 
женские школы [20]. 

Из-за деятельностей в Урумчи, Ахмет Кемаль был заключен в тюрьму на 2 года 
китайскими властями. На тот момент у него начались проблемы со здоровьем. Ахмет 
Кемаль был выпущен из тюрьмы, благодаря влиятельным людям Урумчи. После выхода 
из тюрьмы и долгой и мучительной дорогой через Гочин, Кумул, Энси, Жайуген, Шужу, 
Шиненжин, Гейунтани Ханку он добрался до Шанхая. 

После длительного пребывания в Шанхае, Ахмет Кемаль на корабле приплыл в 
Германию, а оттуда в Турцию. Путешествие Ахмет Кемаля в Тукестан и его работы, без 
сомнения очень важны. Особенно его образовательная деятельность была очень важна для 
народов Средней Азии. 
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