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Проект тюркского мира зародился еще в начале прошлого века, развивается и приобре-
тает новые грани и по сей день. Активность проявляется в действиях тюркоязычных стран
в интеграции и достижении общих целей. Данный вопрос представляется нам актуальным,
так как независимые тюркские страны получают значительные выгоды от пантюркист-
ского проекта. Турция, Азербайджан и Казахстан прямо заинтересованы в развитии идеи
и прилагают усилия для создания новых организаций, форумов и объединений, что, как
показывает практика, у них неплохо получается.[n7, n8] Основываясь на тюркском эт-
нолингвистическом единстве, совпадающем с перспективным торговым путем из Азии в
Европу, реализовать данный проект представляется все более реальным.[n5] Проект под-
вергается частому обсуждению и изучается довольно детально.

Интеграция тюркского мира под руководством Турецкой Республики влечет за собой
определенное количество вопросов, которые главным образом раскрывают возможность
данного проекта к его реализации и методы турецкого гегемона в осуществлении своего
плана. Целью работы было раскрыть процесс интеграции тюркского мира как политиче-
ского проекта тюркоязычных стран. Проект был проанализирован не только с позиции
идеологии, но и с политической и экономической составляющей реализации его на меж-
дународной арене.

Проведенный анализ позволяет говорить о конкретных попытках Турции не просто
интегрировать постсоветские тюркские республики, а образовать тюркский мир, который
рассматривался бы единым актором на мировой арене.[n4, n5] На протяжении тюркской
интеграции четко выделяется «тюркская четверка», республики, представляющие осно-
ву межтюркского взаимодействия. Наиболее важным этапом интеграционного сближения
тюркских стран является период появления институциональных структур. Политическое
сближение дополняется культурной и информационной составляющими. Интеграционные
процессы, проходящие между вышеперечисленными странами, способствуют превраще-
нию тюркских республик в единую силу. Возможно говорить о появлении «тюркского
фактора», который в обозримой перспективе может проявить себя более активно на меж-
дународной арене.[n2]

Таким образом, в рамках осуществления поставленной цели, в статье раскрывают-
ся взаимоотношения Турции и стран на постсоветском пространстве, а также с тюрко-
язычными народами на территории Российской Федерации. Влияние данного процесса
на политические отношения между двумя державами и риски, которые неизбежно суще-
ствуют для обеих сторон в ходе интеграции тюркских народов. Особое внимание уделено
политическим и экономическим связям с такими крупными странами, как Узбекистан,
Азербайджан, Казахстан, странами, представляющими особую стратегическую роль для

1



Конференция «Ломоносов 2018»

турецкой власти в стремлении заручиться необходимыми союзниками и их поддержкой в
осуществлении идеи «турецкого единства», которая активно развивалась еще при Кемале
Ататюрке, первом президенте Турецкой Республики. Беря во внимание риторику Перво-
го Президента, нельзя было оставить без внимания и такие идеологические течения, как
кемализм, османизм, пантюркизм.[n1, n3] Все это будучи идеологией нашего турецкого
партнера, представляет угрозу территориальной целостности не только РФ и прилега-
ющим к ней территориям, но и независимым, существующим самостоятельно странам
постсоветского пространства. Какая риторика прослеживается в визитах турецкого лиде-
ра в данные субъекты, как осуществляется невидимое глазу влияние на государства через
слои населения и создание партнерских союзов, рассматривается через призму нетюрк-
ского восприятия.
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