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Пантюркизм - это культурная и политическая идеология, «которая предлагает свой
вариант наднациональной идентичности», ее целью является консолидация тюркских на-
родов на основе этнической, культурной и языковой общности [2]. Идеология пантюркизма
возникла в конце XIX века в форме национал-революционного движения "джадидизм".
Самыми авторитетными среди идеологов пантюркизма следует признать Исмаила Тас-
принского, Али Гуссейн Заде, Ататюрка и Юсуфа Акчуру.

После распада СССР Турция получила шанс достижения статуса стержневой держа-
вы региона. Турция пыталась заполнить вакуум внешнего влияния в Центральной Азии
и Закавказье, упрочить положение в международных отношениях, а также стать провод-
ником интересов Запада в регионе. Как утверждает Луговой Г.А: «Именно в 1990-е годы
пантюркизм из идеологических концепций части турецкой элиты превращается в рито-
рику для легитимизации геополитических и экономических устремлений на территории
Средней Азии, куда Турция получила доступ наравне с другими игроками евразийской
геополитической карты».[2]

90-е годы стали расцветом пантюркистских ультраправых организаций, одна из них
организация «Серые волки Бозкурт», которая поддерживалась правительством Турции
до Президента Р.Т Эрдогана. После распада СССР отмечается участие этой организации
в Нагорно-Карабахском конфликте и в Чеченской войне. Турция использовала «Серых
волков» для давления на власти России, которых обвиняли в поддержке курдского се-
паратизма. Данные примеры подтверждают, что Турция использует эту организацию в
своих национальных интересах, скрываясь за лозунгами пантюркизма и так называемой
поддержке тюркских государств.

Одной из главных задач Турции являлась культурное единение тюркских народов. Ос-
новным вектором влияния служит латинизация алфавитов. После обретения независимо-
сти под влиянием Турции Азербайджан, Туркмения, Узбекистан восстановили латинский
алфавит. Также в 2017 решение осуществить перевод казахского языка на латиницу объ-
явил Нурсултан Назарбаев. Таким образом, Казахстан стремится сблизиться с Турцией.

Если в 90-е годы Турция развивала сеть учебных заведений, занимающихся сбором
информации и формированием протурецкого лобби, проводящих пантюркистскую обра-
ботку молодежи на территориях постсоветских стран, то постепенно этот вид культурно-
го воздействия был замещен легальными методами студенческих обменов и проведением
культурных проектов.

Главным институтом культурной консолидации тюрков является ТЮРКСОЙ. Между-
народная организация тюркской культуры - эффективный инструмент культурного вза-
имодействия, а включение русского языка в качестве официального подтверждает факт
понимания Турцией существующих языковых реалий.

Стратегической целью Турции является создание политического союза тюркских стран,
однако это возможно лишь после осуществления этапа экономической интеграции.
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Приведения таблица по состоянию на 2017 год на основе информации Global Edge,
World Bank и Государственного комитета по статистике Узбекистана показывает, что эко-
номическое присутствие Турции слабее по сравнению с другими игроками в регионе, та-
кими как ЕС, Россия, Китай. Однако эти препятствия не мешают Турции строить пла-
ны на формирование интеграционного объединения, что является «конкурентом интегра-
ционных планов России»[3] в рамках ЕАЭС. Однако оба объединения могут дополнять
друг друга. Эксперт Якар Якыш утверждает: «Сторонники пантюркизма рассматривают
Евразийский союз как инструмент достижения цели по воссоединению тюркского мира
«от Адриатики до Восточно-Китайского моря»[5], и допускает возможность вступления
Турции в ЕАЭС.

Астана является главной опорой и поддержкой для пантюркистких инициатив Анкары.
Президент Казахстана Н.А. Назарбаев выступал с предложениями создания Тюркского
совета, Парламентской ассамблеи и даже предлагал «вступление Турции в Таможенный
Союз»[6]. Активная, но декларативная степень участия Казахстана в пантюркистской ин-
теграции показывает, что «казахский пантюркизм как идеология определенной части об-
щества имеет не столько протурецкий, сколько собственный, автохтонный, характер»[1].
Как утверждает Шкира Н.В, турецкий пантюркизм может «натолкнуться на ответный
рост местного национализма, . . . , за советский период народы республик привыкли ощу-
щать себя узбеками, киргизами, туркменами и т.д., а не «турками», как это представляется
в Анкаре»[4].

За прошедшие 30 лет идеология пантюркизма, проводимая Турцией, трансформирова-
лась в «неопантюркизм», который отказывается от радикальной политики и идеи создания
единого государства и использует мягкую силу и развивает экономические и социокуль-
турные связи между тюркоговорящими странами. Угроз национальным интересам России
со стороны идеологии пантюркизма не существуют в современное время. Это не противо-
стояние «русского» и «тюркского мира», а конкуренция, которая ведет к развитию.
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Рис. 1. Таблица экспорта/импорта тюркских постсоветских стран на 2017 г. (информация по
Узбекистану на 2016 г.)
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