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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САДРИ МАКСУДИ 
В ТУРЦИИ 

М.Р. Гайнанова, кандидат исторических наук

С.Максуди был очень активным, 
грамотным деятелем своей эпохи. На 
протяжении своей работы в Государс-
твенной думе Российской империи 
(1907–1912) С. Максуди был одним 
из самых активных депутатов из ка-
занских татар, что отмечается его сов-
ременниками. В своих выступлениях 
Максуди всегда обращался к пробле-
мам религии, культуры, языка тюрк-
ских народов, проживающих на тер-
ритории Российской империи1. После 
февральской революции 1917 г. в Ка-
зани на Объединенном съезде мусуль-
ман, военных и религиозных деятелей 
объявляется Национально-культурная 
автономия мусульман Внутренней 
России и Сибири. С.Максуди избира-
ется председателем Милли Идарә (На-
циональное правительство). 

С 1925 г. политик участвует в 
культурной и общественной жизни, 
принимает активное участие во всех 
реформах новой Турецкой республи-
ки. Кемаль Ататюрк приближает его к 
себе, Максуди становится частым гос-
тем в резиденции президента в Чан-
кае, где всегда обсуждались вопросы 
и проблемы, касающиеся процесса об-
разования нового государства и ново-
го общества. Реформы Ататюрка оз-
наменовали и обусловили важнейшие 
политические, экономические, соци-
альные, культурные преобразования 
в жизни Турции, для которой XX век 
стал веком реформ. Ататюрк вступа-
ет в военную и политическую жизнь 
Турции в драматическо-критический 

период ее истории. Это было время, 
когда в результате поражения Османс-
кой империи в Первой мировой войне 
встал вопрос о самом существовании 
турецкого государства, которому уда-
лось сохранить свой государственный 
суверенитет. Большая историческая 
заслуга Ататюрка заключается в том, 
что он возглавил турецкий народ в 
освободительной войне против блока 
Антанты. В результате чего создалась 
современная Турецкая республика, 
получившая дипломатическое при-
знание по Лозаннскому договору 24 
июля 1923 года2. 

С моментa провозглашения рес-
публиканского правления буквально 
во всех сферах были осуществлены 
принципиальные изменения. Для 
становления новой Турецкой респуб-
лики, создания госудaрства нового 
типа, претворения в жизнь своих пре-
образований Ататюрку нужны были 
по-европейски образованные люди. 
В этот период в Турцию были при-
глашены иностранные специалисты, 
среди которых был и С.Максуди. Та-
тарский эмигрaнт, несмотря на свою 
налаженную жизнь во Франции, пере-
езжает в Турцию, чтобы трудиться и 
продвигать свои идеи по националь-
ному строительству Турции. Стрaна, 
ослабленная после Первой мировой 
войны и имеющая многочисленные 
внутренние проблемы, нуждалась в 
таких деятелях, как С.Максуди. Не-
которые историки называют Максуди 
советником Кемаля, так как все зна-
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чимые закoны, такие, как закон o фа-
милиях или решения ВНСТ (Великое 
Национальное Собрание Турции), ка-
сающиеся внешней политики, сначала 
обсуждались на сoбраниях, где при-
сутствовал и высказывал свое мнение 
С.Максуди3. 

После приезда в Турцию татарс-
кий деятель на своей новой родине 
до конца жизни занимается полити-
ческими и общественными делами. 
Он трижды избирается в Великое Ту-
рецкое Народное Собрание: с 1931 по 
1939 г. два раза избирается депутатом 
от Народно-республиканской партии; 
с 1950 по 1954 г. от Демократической 
партии.

В 1931 г. С.Максуди был избран 
в парламент, т.е. в Великое Нацио-
нальное Собрание Турции как пред-
ставитель Народно-республиканской 
партии от провинции Шебинкахисар, 
которую представлял до 1934 г. 

С момента образования Турецкой 
республики в 1923 г. президент Ке-
маль осуществлял реформирование 
страны силами Народно-республи-
канской партии, которая была создана 
не как партия определенного класса, а 
как народная партия. Несмотря на то, 
что в стране дважды, в 1925 и 1931 гг., 
предпринимались попытки создать 
двухпартийную систему, новые пар-
тии, продержавшись менее года, были 
распущены по причине своей враж-
дебности к официальной идеологии. 
Поэтому до 1945 г. в стране действо-
вала однопартийная система.

Националистическoе движение 
назвали кемализмoм (по имени Мус-
тафы Кемаля), который представляет 
классическую мoдель реформаторс-
кого национализма. М.Кемаль умело 
сочетал турецкий национализм с вес-
тернизацией. Ставка на национализм 
выражалась в резком отмежевании от 
имперского прошлого Турции и про-
тиводействии европейскому импе-
риализму. Во время Первой мировой 

войны наряду с антизападными ло-
зунгами выдвигался лозунг «Турция 
для турок!». В этот период М.Кемаль, 
как и бoльшинство представителей 
движения «младотурков», стоял на 
позициях пантюркизма. Однако, при-
дя к власти, он сосредоточился на 
коренном преобразовании турецкого 
общества. Этo преобразование вклю-
чало в себя три основных компонента: 
секуляризацию, массовое образова-
ние и экономическую модернизацию. 
Религия полностью отделяется от 
государства. Строятся школы для 
преодоления неграмотности. Разви-
вается промышленность, что приво-
дит к формированию национальной 
буржуазии, т.к. в Османской империи 
турецкое население почти полностью 
состояло из крестьян, военных и чи-
новников. Свои pеформы Ататюрк на-
вязывал силой, методично искореняя 
те формы жизни, которые препятство-
вали модернизации общества. Араб-
ская графика заменяется латиницей, 
традиционная одежда – европейской, 
в сферу права вводятся западные, ос-
нованные на римском праве кодек-
сы4. В такое непростое время ново-
образованная республика нуждалась 
в образованных, компетентных спе-
циалистах (политиках, экономистах, 
ученых). 

В 1931 г. С.Максуди избирается 
депутатом правящей Народно-респуб-
ликанской партии. Его дочь А.Айда 
пишет, что С.Максуди был удивлен, 
увидев в газетах свое имя в списке 
кандидатов в депутаты и узнав, что 
список кандидатов был составлен 
председателем партии – М.К. Ататюр-
ком5. 

В период своей деятельности в 
парламенте С.Максуди выступает с 
предложениями бороться с чужды-
ми идеологиями, такими как фашизм 
и коммунизм, с помощью прессы. 
Именно неприятие коммунистичес-
ких идей вынудило его эмигрировать 
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за границу. Он не принимал марк-
систских идей и очень боялся повто-
рения истории Российской империи 
в Турции, поэтому С. Максуди пред-
лагает внести дополнение в закон о 
печати. «С целью борьбы с противо-
речащими течениями, которые могут 
воспрепятствовать распространению 
в нашей стране национальных и де-
мократических основ, необходимо 
использовать прессу и печатные изда-
ния»6. 

В 1923 г. Ататюрк начинает гово-
рить об эмансипации женщин. Одной 
из важных задач президента была ре-
ализация законов, направленных на 
обеспечение равноправия между муж-
чинами и женщинами. С объявления 
Турции республикой, в каждом своем 
выступлении он подчеркивает важ-
ную роль женщин в истории и челове-
чества, и страны. «В жизни преобра-
зований, нового строительства очень 
важно возвысить роль анатолийской 
женщины…»7. Как считает один из 
турецких ученых Х. Тунджер, «при-
знание прав женщин – это одно из са-
мых важных достижений Ататюрка»8. 

С.Максуди отмечал в своих вы-
ступлениях высокий статус женщины 
у древних тюрков: так, в Орхонских 
надписях статус женщин был высок, 
их там называют «королевами, знаю-
щими государство», «с приказом хана 
и его жены», такие выражения пока-
зывали высокий статус и равенство 
женщин у тюрков. Известный турец-
кий социолог Зия Гёкалп (1876–1924) 
в своей книге «Основы тюркизма» 
предлагает равенство между соотно-
шениями женского рода и мужского 
рода9. 

Проблема эмансипации женщин 
была актуальной всегда. Несмотря на 
то, что одной из целей политических 
реформ было достижение равнопра-
вия женщин, для осуществления дан-
ной задачи понадобился гораздо бо-
лее долгий срок. С.Максуди к этому 

делу подходит со всей серьезностью, 
он обращается к вопросу о правах 
женщин, считая, что нужно признать 
равные права всех граждан на полити-
ческую независимость, а также то, что 
только в свободной стране не бывает 
разделения на социальные классы. Та-
тарский деятель рассматривал равно-
правие женщин как важную сторону 
политической жизни уже в начале XX 
века во время своих выступлений в 
России. Он вместе с представителями 
татарского национального движения 
поднимал женский вопрос на Пер-
вом Всероссийском мусульманском 
съезде в 1917 г., где была принята ре-
золюция, наделявшая женщин всеми 
политическими и гражданскими пра-
вами и отменявшая многоженство. В 
поддержку этой резолюции были как 
татарские политические деятели, так 
и духовенство (Г.Баруди, М.Бигиев). 
Поэтому С.Максуди, считавший воп-
рос эмансипации женщин как важную 
сторону независимого государства, 
выдвигал эту проблему в своих вы-
ступлениях и в периодической печати 
в Турецкой республике. 

Борьба за женское равноправие 
была неотделима от борьбы за наци-
ональную независимость. Требование 
уравнения женщин в правах с муж-
чинами шло вразрез с религиозными 
традициями и социальной психоло-
гией. Поэтому принятие программы 
Ататюрка об эмансипации турецких 
женщин шло медленно. 

Осенью 1932 г. С.Максуди едет с 
официальным визитом в Финляндию. 
Это было его второе посещение Фин-
ляндии: если в первый раз он здесь 
жил в эмиграции, то сейчас посеща-
ет эту страну как депутат турецкого 
парламента. Эта поездка освещается 
в финской газете «Uusi Suomi», кото-
рая публикует интервью с С.Максуди. 
В этом интервью ярко выражен его 
патриотизм и глубокое уважение к 
Кемалю. С.Максуди говорит о новой 
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Турции как о демократической стра-
не, о том, что новые преобразования 
происходят только во благо народа, 
что ранее правление в Турции было 
в виде теократической монархии, но 
на сегодняшний день Турция – де-
мократическая республика, и власть 
в руках народа. В прежней Турции 
общественная жизнь регулировалась 
религиозным правом, а законода-
тельство новой Турции строится на 
основе швейцарского права, что явля-
ется очень большим шагом вперед10. 
Данная поездка была направлена на 
укрепление дружеских отношений 
между Финляндией и Турцией. Фин-
ская печать очень хорошо отзывает-
ся о татарском ученом: «Профессор 
Садри Максуди очень близкий друг 
финнов и достоин любви и исклю-
чительного уважения финского на-
рода»11. В 1965 г. в Анкаре выходит 
книга «Садри Максуди и турецко-
финские отношения» («Sadri Maksudi 
ve Türk-Fin münasebetleri»). Автором 
этой книги является Йоржё Раэвуо-
ри, объемное введение написал Ааро 
Пакаслахти (1903–1969), бывший по-
сол Финляндии в Турции с 1959 по  
1966 г. Изначально эта работа была 
опубликована в газете «Aamulehti» в 
1959 г. в Финляндии финским ученым 
и журналистом Йоржё Раэвуори под 
названием «Турецкий ученый Садри 
Максуди Арсал – друг Финляндии» 
(«Finlandiya dostu Türk âlimi Sadri 
Maksudi Arsal»)12. Во введении Ааро 
Пакаслахти описывает жизненный 
путь ученого, останавливается на ис-
тории Финляндии и заканчивает свою 
часть благодарственными словами в 
адрес Садри Максуди за его освободи-
тельную политику не только от име-
ни мусульман, но и финского народа 
в Государственной думе Российской 
империи. Финский посол говорит об 
ученом: «Мы нашего финского друга 
всегда обязаны вспоминать с беско-
нечным уважением»13.

В феврале 1935 г. С.Максуди был 
избран на следующий срок в ВНСТ 
от провинции Гиресун, т.к. Шебин-
карахисар становится частью про-
винции Гиресун. Второй период 
деятельности в парламенте (1935– 
1939 гг.) С.Максуди Арсал посвящает 
вопросам внешней политики Турции. 
В 1936 г. он в составе делегации ВНСТ 
едет в Лондон и в Глазго, а в 1937 г. 
посещает Чехословакию14. С.Максуди 
был членом турецкой делегации в ас-
самблее Лиги Наций, проходившей в 
Лондоне в 1936 г., а также в Бреслау 
в 1937 г., где турецкая делегация при-
нимала участие в обсуждениях и пе-
реговорах. 

В 1938 г. умирает первый прези-
дент Турции Ататюрк, и в 1939 г. но-
вым президентом избирается Исмет 
Инёню. В этом же году проводятся 
выборы в Народно-республиканскую 
партию, но кандидатура С.Максуди 
на этот раз не выставляется. Джан-
север Танйери пишет, что это все 
произошло из-за случая с «Дениз-
банком», который стал причиной 
отдаления С.Максуди от политичес-
кой деятельности как представите-
ля единственной в Турции партии15. 
А.Айда пишет, что на выборах 1939 г.  
Исмет Инёню вычеркнул из списка 
кандидатов в депутаты людей Кема-
ля и вписал туда своих сторонников. 
Поскольку С.Максуди считался чело-
веком Ататюрка, в ВНСТ он избран 
не был16. Оставив политическую карь-
еру, С. Максуди продолжает активно 
заниматься общественными делами, 
переезжает в Стамбул, где преподает 
философию права, получает звание 
профессора-ординатора. 

В 1945 г. в стране начинается де-
монтаж однопартийной системы, и 
в 1946 г. основывается Демократи-
ческая партия. С.Максуди принима-
ет активное участие в создании этой 
партии. В газете «Tasvir» печатаются 
его статьи, посвященные демократи-



НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 2’2014

 38

ческим преобразованиям, гражданс-
ким правам человека. В этих статьях 
одной из идей, пропагандируемых 
С.Максуди, является необходимость 
предоставления университетам авто-
номии. Другая проблема, которую он 
затронул в статье, – распространение 
коммунистических идей в Турции, 
была обусловлена угрозой комму-
низма после победы Советского Со-
юза над нацистской Германией. В 
связи с этим Максуди опубликовал 
статью «Два противоположных ми-
ровоззрения в мире» («Dünyada Iki 
Türlü Hayat Telâkkisi Karşı Karşıya»), 
объяснив превосходство либерализ-
ма над марксизмом17. Его следующи-
ми статьями, пропагандирующими 
идеи демократии, были: «Идеоло-
гия политических партий» («Siyasi 
partilerin ideolojileri»)18, «Научные 
и психологические основы демок-
ратии» («Demokrasinin ilmi ve ruhi 
esasları»)19, «Научные и философские 
основы, на которые опирается демок-
ратия» («Demokrasinin istinat ettiği 
ilmi ve felsefi esaları»)20, «Демократия 
и принцип равенства» («Demokrasi 
ve müsavat esası»)21, «Демократия и 
свобода» («Demokrasi ve hürriyet»)22. 
В статье «Пять важных основ в ме-
ханизме демократических выборов» 
(«Demokratik seçim usulünün beş 
mühim esası») ученый перечисляет 
пять принципов демократических 
выборов: 

1. «Власть в государстве принадле-
жит народу».

2. «Данное право используется 
представителями народа, избранными 
посредством свободных выборов от 
имени народа».

3. «Парламент полностью исполь-
зует предоставленное право (компе-
тенцию) на законотворчество и изда-
ние законов, а другие права (такие как 
исполнительная и судебная власть) 
делегирует лицу или комиссиям, на-
значенным парламентариями».

4. «Депутаты парламента изби-
раются всеми совершеннолетними 
гражданами, не запятнавшими свою 
честь».

5. «Принцип выборов определя-
ется пятью нижеперечисленными 
качествами: выборы должны быть 
всеобщими; выборы должны быть ос-
нованы на принципах равенства; вы-
боры должны быть прямыми; выборы 
должны быть тайными; выборы долж-
ны быть независимыми»23.

В другой статье С.Максуди опре-
деляет принципы идеологий полити-
ческих партий таким образом:

1. Учет религиозных и националь-
ных аспектов в создании идеологии 
партий. Автор пишет, что у каждой 
национальности есть своя религия, 
язык, и в истории человечества всякая 
общность объединяется по этим двум 
основам. В программах политических 
партий надо четко разделять эти две 
основы.

2. Политические и общественные 
аспекты: в идеологии политических 
партий форма правления государства, 
проблема свободы людей занимают 
важное место. Поэтому нужно откры-
то показывать, какое правительство 
работает в стране.

3. Отношение идеологии партии 
к вопросу частной собственности, 
т.к. это является основополагающим 
принципом не только экономической 
жизни, но и политического устройс-
тва государства.

4. Реализация новых целей и задач, 
в зависимости от требований истори-
ческого периода24.

Демократия и свобода имели для 
С.Максуди очень большое значение. 
Он пишет о необходимости для чело-
века жить в свободной, демократичес-
кой республике: «Духовное состояние 
человека, живущего в демократичес-
кой стране, высокое; общество со-
действует борьбе за справедливость; 
в такой стране культура и искусство 
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развиваются быстрыми темпами, т.к. 
у человека возрастает желание тво-
рить. В республике, где правит демок-
ратия, человек живет в благополучии, 
в богатстве, участвует в обществен-
ной жизни, благодаря своим заслугам 
получает славу и уважение в обще-
стве»25. 

Таким образом, политические 
взгляды Максуди претерпевают изме-
нения, эволюционируя от идеологии 
корпоративного государства к демок-
ратическому. 

 В статье «Научные и психо-
логические основы демократии» 
(«Demokrasinin ilmi ve ruhi esasları») 
Максуди отмечает 4 основы демокра-
тии: убежденность, что каждый чело-
век является уникумом; равноправие 
людей; независимость; принцип спра-
ведливости26.

С 1950 по 1954 г. С.Максуди из-
бирается депутатом в Националь-
ное Собрание от города Анкары, как 
представитель Демократической пар-
тии, на третий срок. Треть депутатов, 
победивших на выборах, были юрис-
тами, и почти все они, будь то члены 
Народно-республиканской или Де-
мократической партии, в разное вре-
мя, начиная с 1925 г., были студента-
ми Садри Максуди27. 

В 1950 г. проходят выборы в пре-
зиденты республики. В газетах «Son 
Saat», «Son Dakika», «İkdam gece 
postası» публикуют списки кандида-ı» публикуют списки кандида-» публикуют списки кандида-
тов в президенты республики, в ко-
торые были включены такие извест-
ные турецкие деятели, как Джеляль 
Байяр, Али Фуад Джебесой, Халиль 
Озъёрюк, Нихат Решат Бельгар, Хам-
дулла Супхи Танрыовер и выходец из 
татарской деревни С.Максуди28. Пре-
зидентом избирается Махмуд Дже-
ляль Байяр (1950–1960), член Демок-
ратической партии.

В 1950 г. в немецком городе Кон-
станц президиум Союза европейских 
парламентов приглашает предста-

вителей ВНСТ на свою Четвертую 
сессию. В связи с этим ВНСТ сфор-
мировало турецкую группу союза 
парламентов, в которой избирается 
Комитет правления, председателем 
которого становится С.Максуди. Те-
перь его общественно-политическая 
деятельность направлена на дальней-
шее развитие отношений между Тур-
цией и европейскими странами.

Четвертая сессия проходит с 18 по 
21 сентября 1950 г. в Германии в го-
роде Констанц. Председателем Конг-
ресса был бельгийский конгрессмен, 
социалист месье Бохи, а Генераль-
ным секретарем – Конт Джонденхов-
Калерги. Конгресс длился три дня, 
на третий день Конгресс объявил о 
создании четырех комиссий: дипло-
матическая и правовая комиссия; ко-
миссия по делам беженцев; комиссия 
создания ассоциации регулирования; 
экономическая комиссия.

Из турецкой делегации С.Максуди 
Арсал и З.Мандалинджи работали в 
дипломатической и правовой комис-
сиях, Б.Дулгер работал в комиссии по 
делам беженцев, Т.Инанч – в эконо-
мической комиссии. 

Главными обсуждаемыми вопроса-
ми на Конгрессе являлись:

1. Подготовка конституции обще-
европейского государства; 

2.Закрепление границ компетен-
ции полномочий федерального евро-
пейского государства;

3. Урегулирование вопросов прав-
ления национальных государств с 
властью федерального государства; 

4. Возвращение 250 тысяч турков 
из Болгарии на родину.

5. Сфера влияния Атлантического 
пакта на Средиземном море. 

Решение вопросов, составляющих 
первые три из вышеуказанных пун-
ктов, С.Максуди Арсал взял на себя. 
Затронутые им проблемы – это нацио-
нальный суверенитет, достойное мес-
то в Европейском Совете для каждо-
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го государства-члена. Внесенные им 
поправки были приняты и получили 
одобрение комиссии29.

Работа Конгресса освещалась 
СМИ. Газеты «Cumhuriyet», «Vatan» 
в своих колонках упоминают об ус-
пешно проделанной работе турец-
ких делегатов во главе с С.Максуди. 
«Председатель турецкой делегации 
профессор Садри Максуди Арсал 
вынес на обсуждение три проблемы, 
представленные в дипломатической и 
правовой комиссии:

1. Форма выборов в Учредитель-
ное собрание.

2. Квалификация исполнительных 
и законодательных органов федера-
ции.

 3. Сохранение национального су-
веренитета государств – будущих чле- – будущих чле-– будущих чле-
нов – после интеграции»30.

Деятельность С.Максуди в составе 
делегации получила положительную 
оценку прессы: «Союз парламентов 
Европы принял наши два важных 
предложения. Атлантический пакт 
распространился и на Средиземное 
море. На Конгрессе председатель ту-
рецкой делегации профессор Садри 
Максуди сыграл важную роль, теперь 
готовится учреждение Европейской 
федерации»31.

Во время работы следующего Кон-
гресса союза в Страсбурге 4–7 мая 
1951 г. С.Максуди поднимает две про-
блемы: национальный суверенитет; 
справедливое место в Европейском 
Совете для каждого члена.

Оба вышеуказанных предложения 
принимаются большинством голо-
сов32.

В 1953 г. с 74-летним С.Максуди 
происходит несчастный случай, его 
сбивает машина. После этого он не 
выставляет свою кандидатуру на 
выборах. Тяжелым ударом для него 
становится смерть его друга, земляка 
Г.Исхаки. Перед смертью Г.Исхаки 
попросил похоронить его в Стамбуле 

и передать С.Максуди посеребрен-
ную трость, подаренную ему в Япо-
нии казанскими тюрками33. Г.Исхаки 
и С.Максуди были выходцами из та-
тарских деревень, вместе учились в 
одной школе, несмотря на то, что оба 
были приверженцами разных идей, 
их объединяла борьба за независи-
мость своего народа, любовь к своей 
нации.

Среди реформ, осуществленных в 
20-х и начале 30-х гг. XX века, особое 
значение имели такие, как введение 
латинского алфавита, европейских 
головных уборов и одежды, европейс-
кого календаря и летосчисления, при-
нятие нового гражданского кодекса, 
эмансипация женщин, запрещение 
многоженства, создание партий, при-
нятие других важных законов. Эти ре-
формы имели огромное значение для 
Турции. После приезда в Турцию Сад-
ри Максуди максимально участвовал 
во всех преобразованиях новой рес-
публики. Можно полноправно счи-
тать татарского деятеля выдающейся 
личностью, оказавшей влияние на 
развитие молодой страны. При жизни 
он заслужил репутацию одного из са-
мых знаменитых татарских деятелей 
XX в. и вошел в историю татарского и 
турецкого народа как яркий политик. 
Садри Максуди был не только умным 
и тонким политиком, этот человек 
опередил свое время намного дальше, 
чем кто бы то ни было из его совре-
менников. В Государственной думе 
Российской империи мусульманские 
народы, не имея своей автономии, 
смогли создать мусульманскую фрак-
цию, в которой С.Максуди защищал 
идеи тюркских народов. Деятельность 
такого яркого политика навсегда оста-
нется в истории татар как достойный 
пример для современной татарской 
политической элиты. В Турции к кон-
цу своей политической карьеры он 
стал придерживаться принципов де-
мократии и ненавидел диктатуру. Он 
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был одним из лучших ораторов своего 
времени, принимал участие в работе 
Лиги наций, а также в важных мероп-
риятиях внутри Турецкой республи-

ки. Садри Максуди оставил яркий 
след в истории турецкого народа как 
честолюбивый, активный, смотрящий 
вперед политик.
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Аннотация

В статье рассматривается политическая деятельность Садри Максуди в Турции с 
1931 по 1954 г. Анализируется его роль в парламенте, освещается значение взглядов 
С.Максуди.  

Ключевые слова: Садри Максуди, Турция, Ататюрк, парламент, кемализм, рефор-
мы, нация, демократия.

Summary

The article deals with the activity of Sadri Maksudi in Turkish parliament from 1931 to 
1954. Sadri Maksudi's role in parliament is analyzed, the significance of his views is described.

Keywords: Sadri Maksudi, Turkey, Ataturk, parliament, kemalism, reforms, nation, 
democracy.


