
Конференция «Ломоносов-2022»

Секция «Геополитика»

Неоосманизм и кемализм как идеологические основы внешнеполитической
стратегии Турции

Научный руководитель – Леонова Ольга Георгиевна

Салманов Фаррух Вугар оглы
Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет
глобальных процессов, Москва, Россия

E-mail: farrukh.salmanov@mail.ru

Турецкая Республика была создана со светской политической структурой в со-
ответствии с кемалистскими принципами, традиционно ориентированными на Запад. С
момента своего создания в 1923 году Турция уделяла основное внимание внутреннему раз-
витию и защите территории, оставленной ей после распада Османской империи. Турция
считала себя слаборазвитым государством с истощенной армией и стремилась избежать
внешней напряженности, которая могла бы еще больше ослабить ее. Несмотря на свою
общую историю и географическую близость, которые были хорошей предпосылкой для
тесного торгового и дипломатического сотрудничества, с государствами, ранее входивши-
ми в состав бывшей Османской империи, турецкие правительства в течение десятилетий
проявляли почти нулевой интерес к ближневосточному, балканскому, закавказскому и
центральноазиатскому регионам, т.к. Балканы, Закавказье и Центральная Азия попали
в зону влияния социалистического блока во главе с СССР, Ближний Восток же рассмат-
ривался как отсталая и проблемная область, в которую лучше было не вмешиваться. Все
это также сопровождалось недоверием, обусловленным, главным образом, имперским про-
шлым Турции и тем фактом, что Турция по-прежнему ассоциировалась с кемалистской
идеологией, основанной на национализме и секуляризме.

Потребности Турции в серьезной поддержке своей экономики и безопасности приве-
ли к тому, что она стала полагаться на Запад и США в рамках биполярной международной
системы. Таким образом, внешняя политика Турции была основана на безопасности и со-
трудничестве с Западом, главным образом с США, против общего врага.

Коренные и серьезные изменения в международной среде после окончания холодной
войны существенно повлияли на внешнюю политику Турции и ее геополитическую роль.
Хотя после распада СССР и прекращения биполярного противостояния многие ожидали
снижения стратегического значения Турции, появление многополярного мира фактически
сняло ограничения с турецкой внешней политики и ее строгую прозападную ориентацию.
Турция начала участвовать в новых политических процессах, протекающих в независи-
мых государствах Ближнего Востока, Балкан, Закавказья и Центральной Азии, где ак-
тивный подход турецких политиков положил начало процессу утверждения страны как
важного регионального игрока. Турция в силу своего геостратегического положения и ис-
тории приняла новые принципы и идеологемы в своей внешней политике. Здесь мы стали
свидетелем частичного отказа от прежних кемалистских принципов, которые формирова-
ли внешнюю политику Турции в биполярный период.

В новой внешнеполитической повестке дня было подчеркнуто снижение напряженности с
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соседями Турции, принятие более активного подхода во внешней политике по отношению к
ее соседям, проведение многоуровневой и многогранной дипломатии с использованием ме-
тодов публичной дипломатии и инструментов мягкой силы, а также многих других новых
принципов, но, что самое важное, было подчеркнуто принятие неоосманской идеологии
после прихода ПСР к власти в 2002 году, в соответствии с которой Турция должна объеди-
нить страны, ранее входившие в Османскую империю, под своим покровительством, т.к.
именно Турция является государством-преемником Османской империи, которая являет-
ся источником ее значительных исторических и культурных связей с Ближним Востоком,
Балканами, Закавказьем и Центральной Азией.

Таким образом, Турция встала на путь расширения своего взаимодействия с соседни-
ми странами с целью установления своего влияния за пределами своей территории. Эта
идеология объединила в себе все принципиально новые идеологемы новой внешней поли-
тики Турции, она же и составила основу для определения внешнеполитической стратегии
Турции на региональных аренах. Помимо этого, стратегическое расположение Турции,
ее историко-культурные связи, развивающаяся экономика и т.п. способны сделать ее цен-
тральной фигурой в региональных и международных системах. Эти факторы имеют боль-
шое значение для того, чтобы Турция стала региональной державой.
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