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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. За последние годы вопрос турецкого 

влияния на близкие ей по менталитету и этической составляющей государства не 

один раз становился поводом для дискуссий. Изучение такой идеологии как 

пантюркизм и его распространение уже долгое время привлекает внимание 

исследователей, среди которых есть как отечественные, так и зарубежные 

представили.  

На сегодняшний день исследователи выделяют два течения, которые 

являются основой политических процессов в Турции. К первой половине относят 

кемалистов, последователей идеологии турецкого национализма, разработанной 

Ататюрком Мустафой Кемалем. Приверженцами данного течения можно считать 

военных, сторонников   Народно-республиканской партии. Вторую половину 

составляют исламисты и турецкие националисты, стоящие во главе Партии 

справедливости и развития. 

Заигрывания с пантюркизмом, затрагивают период распада СССР и 

окончания холодной войны, где группы с пантюркистской и исламской 

ориентацией начали налаживать отношения с тюркоязычными кругами. Особое 

место в распространении идеологии пантюркизма заняли постсоветсвкие страны 

Центральной Азии. Процесс становления связей происходил посредством 

двусторонних визитов, в августе 1991г. он обрел официальный характер, после 

ряда признаний независимости стран бывшего соцлагеря, а также последующим 

выстраиванием дипломатических отношений. Инициатором данной идеи стал экс-

президент Турции Тургут Озал, также немаловажно отметить роль нынешнего 

президента Турции – Реджепа Эрдогана и возглавляемой им партии. Именно в 

период правления Партии Справедливости и Развития (ПСР). Экономический 

подъем в период первого десятилетия правления Р. Эрдогана как премьера 

Турции, свидетельствует о его грамотной политической стратегии, нацеленной на 

выведение страны в лидеры региона.  



Степень научной разработанности проблемы. Влияние Турецкой 

Республики и политика пантюркизма за пределами своих границ за последние 

десятилетия являются активно изучаемой темой.  Среди русскоязычных авторов 

стоит выделить ряд исторических изданий: монографию А. Досымбаевой,1, 

статью А. Айязахметова о рождении тюркского мира2. Работы Абидулина А.М. и 

Кривова С. В. которые вовсе выделяют пантюркизм как основную идеологию 

современной Турецкой Республики, используемую ею для реализации своих 

внешнеполитических амбиций3. Статьи Белоглазова А. В. и Надырова Р. Н.4 , З. 

Саримсокова5,6 В. Наедина-Раевского, рефлексирующий над январскими 

событиями 2022 г. в Казахстане и их связи с пантюркизмом. Истории развития 

Организации тюркских государств посвящены работы Парубочой Е.Ф. «Саммиты 

тюркских государств (2006-2010 гг.): реальная платформа для сближения стран»7, 

в статьях Моммаева Н. 8, и Исламова Д.9, где основное внимание было уделено 

Самаркандскому саммиту 2022 г.  

                                                             
1 Досымбаева А. М История тюркских народов. Традиционное мировоззрение тюрков. 

Алматы, «Survice Press», 2013. -250 стр. 
2 Айязахметов А. А Рождение тюркского мира. Тараз: Сенiм, 2004. -294 стр. 
3  Абидулин А. М Кривов С. В Исторические аспекты формирования национальной 

идентичности в Османской империи: становление, развитие, противоречия. Вестник Омского 

университета. Серия «Исторические науки». 2017. №3 (15). С. 211-218. 
4 Белоглазов А. В., Надыров Р. Н. «Мягкая сила» Турции в Центральной Азии в конце 

XX – начале XXI в.: интеграционный потенциал // Манускрипт. - 2021. - №7. - С. 1384. 
5  Саримсоков З. Тюркский фактор в политике мягкой силы Турции в отношениях со 

странами Центральной Азии. Постсоветские исследования. Т.З. №7, 2020. 
6 Наедин-Раевский В. История пантюркизма и его современные сторонники. Часть 1 

Пантюркизм: основные вехи истории. «Перспективы». №1, 2022.  
7 Парубочая Е.Ф. Саммиты тюркских государств (2006-2010 гг.): реальная платформа для 

сближения стран // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. 

Регионоведение. Международные отношения. 2011. №2. С. 100. 
8 Моммаев Н. Цели и задачи Организации тюркских государств // Бизнес Туркменистан 

[Электронный ресурс]: сайт -  URL: https://business.com.tm/ru/post/7868/celi-i-zadachi-organizacii-

tyurkskih-gosudarstv (дата обращения: 06.04.2022). 
9 Исламов Д. Саммит Организации тюркских государств в Самарканде: между иллюзией 

и реальностью // РСМД [Электронный ресурс]: сайт - URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/columns/postsoviet/sammit-organizatsii-tyurkskikh-gosudarstv-v-samarkande-mezhdu-

illyuziey-i-realnostyu/ (дата обращения: 25.02.2023)  
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Из иностранных источников литературы, стоит выделить статью Я. 

Айдына10 «На пути к региональной власти. Турция и Центральная Азия», а также 

статью американской исследовательницы Б. Турам 11 

Объектом исследования является современная внешняя политика 

Турецкой Республики. 

Предметом исследования в данной работе выступают особенности 

отношений Турции и тюркоязычных стран Центральной Азии (Казахстана, 

Киргизстана, Туркменистана и Узбекистана) в период с 2003 г. по 2024 г.  

Целью исследования является анализ влияния идеологии пантюркизма на 

развитие отношений Турции и центрально-азиатских государств в XXI веке. Для 

достижения поставленной цели необходимо выполнить последовательный список 

задач: 

1) выяснить историко-культурную связь между тюркоязычными странами и 

становление идеологии пантюркизма; 

2) определить роль пантюркизма в современной внешней политике 

Турецкой Республики; 

3) рассмотреть политическое взаимодействие Турции и стран Центральной 

Азии в рамках деятельности Организации Тюркских Государств; 

4) проанализировать экономические аспекты сотрудничества Турции и 

тюркоязычных стран Центральной Азии; 

5) изучить культурное, образовательное и гуманитарное направление 

внешнеполитического курса Турции в регионе. 

Хронологические рамки исследования – 2003-2024 гг. Нижняя граница 

обусловлена приходом к власти в Турции Партии справедливости и развития во 

главе с Р.Т. Эрдоганом, когда наступил новый этап в развитии отношений Анкары 

с тюркоязычными странами, связанный с усилением и активизацией тюркского 

фактора во внешней политике Турецкой Республики. Верхняя хронологическая 

граница объясняется датой написания выпускной работы. 

                                                             
10 Aydin Y. Auf dem Weg zur Regionalmacht. Die Türkei und Zentralasien. Qantara.de. 2022 
11 Turam B. Between Islam and the State: The Politics of // Stanford University, 2006, С. 240 



Источниковая база исследования. Представленная работа основывается 

на следующих видах источников: на совместных соглашениях и договорах, об 

учреждении международных организаций, заявлениях и выступлениях 

официальных лиц, официальных интернет-ресурсов тюркских организаций.  

Методология исследования базируется на междисциплинарном подходе, 

объединяющем различные научные дисциплины, такие как история, культура, 

политология, социология, география и политическая география, позволяющем 

рассмотреть проблему в широком контексте. Основой для написания выпускной 

работы является изучение существующих работ и научных источников, 

официальных документов, а также источников средств массовой информации. 

 В данном исследовании для успешного решения поставленных задач были 

использованы общетеоретические методы исследования: анализ, позволяющий 

изучить и определить внешнеполитические механизмы Турции и синтез, 

благодаря которому нам удалось аккумулировать изученный материал в 

результате анализа, контент-анализ отечественных и зарубежных исследователей, 

в ходе которого были выявлены ключевые факторы внешнеполитического 

турецкого влияния на страны Центральной Азии. 

Структура работы. работа состоит из, введения, двух глав, в каждой из 

которых содержится по три параграфа, заключения и списка использованных 

источников и литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава I. Пантюркизм и современная внешняя политика Турции 

содержит исторический анализ пантюркизма как идеологии, пути его 

распространения в Турции и за ее пределами, от начала его зарождения в ХХ в. до 

его трансформации в политике президента Р. Эрдогана, а также особенности 

внешней политики Турции в странах Центральной Азии. 

Глава состоит из трех параграфов. В первом параграфе рассматриваются 

история возникновения пантюркизма, первые научные труды, отражающие 

основную идею - сплочение на основе общности историко-культурных и 



этнических связей. Так первый подъем идеологии происходит в начале ХХ в., 

после смерти Ататюрка и роста националистических настроений в 40-е гг. 

пантюркизм уходит в подполье. Второй приход приходится на конец ХХ в. Здесь 

мы можем заметить трансформацию идеологии под влиянием Т. Озала, который 

решил выстраивать отношения с мусульманскими странами. Более расширенное 

использование пантюркизма во внешней политике Турции началось с прихода в 

правительства ПСР во главе с Эрдоганом в 2002 г.  

Второй параграф посвящен формированию внешней политики современной 

Турецкой Республики на основе пантюркизма. Здесь делается акцент на роль Р. Т. 

Эрдогана в продвижении пантюркистских идей. Выделяется идеологическая 

составляющая внешнеполитического курса Турецкой Республики: 

неопантюркизм, неосманизм и неоисламизм и идея создания «Хаба». Возврат к 

историческим корням и ряд успешных реформ позволяют Турции закрепиться на 

мировой арене и наращивать свое влияние в регионе.  

Исходя из роста амбиций государства, Эрдоган выносит на обозрение свой 

знаменитый тезис «Мир больше пяти», связанный с недовольством рабочей 

системой ООН, в частности привилегиями России, Франции, Великобритании, 

Китая и США, повторно Эрдоган вновь использует в своем обращении к ГА ООН 

в сентябре 2018 г, и заключением станет книга «Более справедливый мир 

возможен», отражающая несправедливость глобальной политики. Без внимания 

не осталась и попытка европеизации Турции, а именно процесс вступления ЕС. 

Однако критика политики Эрдогана заморозила данный процесс и турецкое 

правительство пришло к идее объединения всех тюркоязычных народов под 

своим началом.  

Третий параграф содержит в себе более подробно методы осуществления 

внешней политики Турции со странами Центральной Азии. Речь идет о принятии 

независимости постсоветских республик ЦА в 1991, дальнейшее выстраивание 

дипломатических отношений с ними в 1992. Турции удалось интегрировать 

молодые страны в ряд международных организаций (ООН, ОБСЕ и ОИК, 

Черноморское экономическое сотрудничество), помочь в экономическом и 



политическом становлении, т. о. взымая на себя обязанности «старшего брата». 

Описываются детали стратегического партнерства Турции со странами ЦА, 

отсюда выявляются наиболее заинтересованные участники – Казахстан и 

Кыргызстан, в то время как Узбекистан и Туркмения долго находились в 

натянутых отношениях с ТР.  

Глава II. Тюркский фактор в отношениях Турецкой республики со 

странами Центральной Азии (2003-2024 гг.) состоит из трех параграфов и 

повествует о тюркском присутствии в странах ЦА, в частности путем организации 

совместных интеграционных институтов, совместной экономической и 

культурно-образовательной деятельности. 

Первый параграф на конкретном примере Организации тюркских 

государств показывает успех объединения, которого смогла добиться Турция на 

пути к тюркскому миру. Путь ОТГ начался с совместных саммитов, на которых 

первое в основном поднималась общая культурная, этническая и религиозная 

повестка. В дальнейшем саммиты стали приобретать стратегический характер, на 

последнем 9-м в 2009 г. саммите был принят Нахичеванский договор, 

означающий создание Тюркского совета. Характерной чертой остается 

ограниченная вовлеченность государств, традиционно поддержали идею 

Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан. В 2018 в качестве наблюдателя 

присоединилась Венгрия, в следующем году в Будапеште было открыто 

представительство Тюркского совета. Такое расширение связано с 

самоидентификацией венгров, многие из которых относят себя к потомкам 

Аттилы, также это позволило совету расширить свое влияние за пределы 

Центральной Азии. Безусловной победой стало присоединение Узбекистана к 

совету. Официальную заявку на членство Узбекистан подал 12 сентября 2019 г, 

уже с 15 сентября того же года государство стало полноправным членом ССТГ на 

Бакинском саммите. Туркменистан не вошел в состав Совета Сотрудничества 

тюркоязычных государств, однако участвовал в культурно-гуманитарных 

мероприятиях, проводимых институтами совета. 



Переломным становится VIII саммит ССТГ от 12 ноября 2021 г. в Стамбуле, 

в ходе которого Тюркский совет был переименован в Организацию тюркских 

государств. Отныне он носит название Организация тюркских государств. 

Помимо переименования в итоговом документе содержатся поздравления, 

адресованные Азербайджану, в связи с победой во второй Нагорно-Карабахской 

войне 2020 г., выражение солидарности народу турков-киприотов, поддержка 

Кыргызстана в кыргызско-таджикском приграничном конфликте. Странами была 

принята дорожная карта “Видение тюркского мира - 2040”, которая была 

разработана Турецкой республикой. Последним на данный момент саммитом 

Организации тюркских государств стал Х саммит, прошедший 3 ноября 2023 г. в 

Астане. В очередной раз поднялась проблематика международной безопасности, 

на этот раз обусловленная российско-украинским и израильско-палестинским 

конфликтами и ростом нелегальной миграции. Наиболее важным документом по 

итогам саммита стал Совместный План действий (Дорожная карта) организации 

тюркских государств по реализации Программы транспортной связи на 2023-2027 

годы. 

Второй параграф затрагивает экономические аспекты сотрудничества 

Турции и тюркоязычных стран Центральной Азии. Наиболее плотные и 

взаимовыгодные отношения в Центрально-азиатском регионе у Турецкой 

Республики сложились с Республикой Казахстан. Между двумя странами 

работает межправительственная экономическая комиссия (МЭК), которая служит 

главным движущим механизмом для продвижения двусторонних экономических 

отношений. Особый успех бы достигнут в инвестиционном сотрудничестве, 

важным является поставка важность поставок нефти из Казахстана по 

трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, что в свою очередь наглядно доказывает 

желание Турции стать энергетическо-сырьевым хабом Евразии. Турецкая сторона 

активно занимается строительством в Казахстане, в частности большинство 

достопримечательностей Астаны были построены совместно с Турцией. 

Турция таже активно занимается инвестициями в Кыргызстане и п итогам 

2023 г. заняла 5-е место. Основу экономического партнерства двух стран 



представляют частные проекты в области малого и среднего бизнеса. Безусловно, 

данные проекты имеют за собой значительный плюс — это быстрая окупаемость, 

однако стагнация на таком уровне проектов не позволит Турции расширить свои 

рынки сбыта и оказывать политико-идеологическое влияние на «братский народ», 

особенно учитывая внешнюю заинтересованность регионом со стороны РФ и 

США. 

Экономическое взаимодействие Турции и Туркменистана завязано на 

энергетическо-сырьевом потенциале, транспортировке и переработке 

энергоресурсов. Ключевыми направлениями турецкого бизнеса в Туркмении 

стали сфера недвижимости, логистическая отрасль, связь и телекоммуникации, 

оптовая и розничная торговля, легкая, промышленность, гостиничный бизнес. 

Турция входит в четверку крупнейших торговых партнеров Узбекистана 

(уступая России, Китаю и Казахстану). В 2019г. из Турции в Узбекистан 

привлечено 506,8 млн. долл. прямых иностранных инвестиций, в т.ч. в 

производственный сектор – 211,4 млн. долл., строительство и в сферу услуг 169,5 

млн. долл., сельское и лесное хозяйство – 76,4 млн. долл., другие направления 

экономической деятельности - 49,5 млн. долл.            Объединяющими отраслями 

для двух стран выступают текстильная традиционные отрасли: текстильная 

промышленности и сельское хозяйство, в частности садоводство и 

животноводство.           

 Одним из ведущих направлений в Узбекистане для Турции стала 

энергетика. Введена в эксплуатацию вторая парогазовая установка Навоийской 

ТЭС с участием турецкой компании «Calik Enerji». В рамках визита Реджепа 

Тайипа Эрдогана в марте т.г. запущена тепловая электростанция мощностью 240 

мВт в Кибрайском районе Ташкентской области и дан старт строительству ТЭС в 

Хавастском районе Сырдарьинской области. 

         Развитие новых рынков, обеспечение источников энергоносителей и 

скорость мировых трансформаций, появление многополярного мира заставляют 

Турцию держать страны Центральной Азии всегда рядом. Также сотрудничество 



с этими странами позволяет Турции зарекомендовать себя как одного из лидеров 

на просторах «тюркского мира» в противовес России, Ирану и Китаю. 

Третий параграф затрагивает культурно-образовательное взаимодействие 

Турции со странами ЦАР. В данном случае культура становится источником 

«мягкой силы» в руках Турции, за счет общности историко-культурного наследия 

тюркских народов. Тенденция сотрудничества в области культуры и образования 

прослеживается между Турцией и странами региона с начала приобретения 

независимости последними. Первыми шагами стало массовое проведение дней 

Турции в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, а также обмен деятелями 

культуры.  

Особый акцент делался в сторону образования, так ТИКА выделило 26 

тысяч стипендий для обучения тюркоязычных студентов в турецких 

университетах. В 1995 году было принято решение о создании совместных 

учебных заведений. Началось массовое открытие вузов на территории 

Центральной Азии: Международный Турецко-Казахский университет Ходжи 

Ахмета Ясави, Кыргызско-турецкий университет Манас, Международный 

Турецко-Тюркский государственный университет в Туркменистане.  

Пожалуй, ведущую роль играют тюркские организации, такие как ОТГ и 

ТЮРКСОЙ, штаб-квартиры которых находятся Стамбуле и Анкаре. Данные 

структуры позволяют официально, но при этом мягко пропагандировать 

культурное и духовное наследие тюркского мира, а также способствуют 

повышению имиджа Турции, как объединяющего государства. 

В последние годы происходит общая языковая тенденция-переход от 

кириллицы к латинице внутри центрально-азиатских республик (за исключением 

Туркменистана), что отражает уход от советского прошлого и переход в эпоху 

идентичности, основанной на культуре тюрков.  

Важным источником давления для Турции стали СМИ, начавшие свое 

вещание с 1992, а также возрастающая популярность турецкого кинематографа. 

 

 



Заключение 

Подводя итоги, мы можем сказать, что на сегодняшний день Турция 

является одним из ключевых участников системы международных отношений. 

Государство в целом смогло справиться с экономическими и политическими 

потрясениями на рубеже ХХ-ХХI вв., успешно адаптироваться и показать себя в 

эпоху постбиполярного мира.  

Безусловно, для современной Турецкой Республики пантюркизм 

приобретает особое значение в реализации внешней политики, проходящей с 

членами «тюркского мира», в частности со странами Центральной Азии. Такая 

тенденция всегда поддерживалась президентом Турецкой Республики – Р. Т. 

Эрдогана. Благодаря своей агрессивно-наступательной внешней политике он 

находится у власти уже более 10 лет.  

Как нами отмечалось ранее, Турция одна из первых признала независимость 

бывших советских республик Центральной Азии. Поэтому невозможно отрицать 

роль Турецкой Республики в образовании и становлении суверенных стран 

тюркского мира. Ее шаги в дипломатическом признании, помощь в установлении 

внешних связей и восстановлении экономического и стратегического потенциала 

после распада Советского союза также активно сказались на построении 

доверительных и братских отношений. 

Укреплению отношений способствовало создание различных 

внутрирегиональных институциональных организаций и саммитов, а также 

проработка общих вопросов в области безопасности, экономики и геополитики. 

Благодаря активности на саммитах выделилась наиболее заинтересованные в 

сотрудничестве игроки в регионе: Казахстан и Киргизия, что также неоднократно 

было подмечено в нашем исследовании.  

Особым успехом отличается экономическая сфера сотрудничества, здесь 

преобладают импортные статьи Турецкой Республики, также турецкое 

правительство активно вкладывается в строительственные и энергетические 

проекты стран Центральной Азии. Другой успешной сферой деятельности 

становится культурное покровительство Турции над странами тюркского мира, а 



также академические программы Турции, которые она успешно реализуют вместе 

со странами ЦАР с 1993 года, чему свидетельствует рост популярности высшего 

образования в Турции для иностранных студентов.  

Значительные успехи Турция смогла сделать в рамках организации 

ТЮРКСОЙ, а именно наладить связи с наиболее изолированными участниками 

Тюркского мира – Туркменистаном и Узбекистаном. Прорывом стало вступление 

в качестве полноправного члена Узбекистана в Тюркский совет в 2019 году, а 

также получение статуса наблюдателя Туркменистаном при Организации 

Тюркских государств, что свидетельствует о намерении лидеров данных стран не 

отставать от турецкой политики, направленной на сплочение «тюркского мира».  

На сегодняшний день форма пантюркизма подается в более мягкой 

оболочке неосманизма, сохраняя при этом изначальные идеи пантюркизма и 

исламизма, что позволяет Турции в какой-то степени интегрировать все тюркские 

народы под своим началом, а также способствовать распространению своих 

интересов за пределами страны.  

Усложняет ситуацию отсутствие точного политического курса. Чрезмерная 

уверенность и рост амбиций заставляют Турцию смотреть в сторону восточных 

партнеров, с другой стороны финансовая выгода и более платёжеспособные 

страны Запада навязывают другие приоритеты. Более того для стран Центральной 

Азии идея тюркского мира имеет скорее опциональный характер, этому мешает и 

географическая отдаленность стран от Турции, к тому же экономический 

потенциал ТР не близок к идеальному. 

Однако ясным остается одно, что в случае нарастания своего 

международного авторитета Турецкая Республика не откажется от концепции 

объединения всех тюрков под своей эгидой, а идеи пантюркизма и неосманизма 

будут актуальны для внешнеполитического курсы страны ближайшие 

десятилетия.  

Неоспоримым является то, что в своем желании повлиять на процессы в 

Центральной Азии Анкара не одна. В ходе исследования также было отмечено, 

что в силу географической отдаленности многие страны имеют тенденции 



сближения с Россией и Китаем, многие государства Европы и США не менее 

активно проникают в ЦАР, благодаря постоянным инвестициям, что может стать 

преградой для Турецкой Республики. 
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