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В научный оборот термин «неоосманизм»
впервые был введен британским политологом
Дэвидом Берчардом в 1985 г. [1, p. 10], а истоки
этого явления восходят ко второй половине
XIX в., когда на политической авансцене Осман-
ской империи появляется концепция османизма,
чему способствовали реформы Танзимата (мо-
дернизации общественной жизни) [2, с. 157], ко-
торые легли в основу первой османской консти-
туции (1876 г.). Особое место в концепции осма-
низма занимает султанский указ о соблюдении
абсолютного равенства представителей различ-
ных вероисповеданий на территории Османской
империи. Указ дополнялся законом о националь-
ностях 1869 г., который формально упразднил ре-
лигиозные и этнические различия. Вместо этого

вводилось общее гражданство Османской импе-
рии [3, с. 120].

ИДЕИ НЕООСМАНИЗМА 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

В период правления Абдул-Гамида II (1876-
1909 гг.) внешняя политика которого была ориен-
тирована на тесное развитие отношений с западны-
ми странами, внутренняя жизнь страны опиралась
на традиционные религиозные основы. Попытки
совместить прозападную ориентацию и традицион-
ные османо-исламские ценности можно наблюдать,
в частности, в том, что предшественники Абдул-Га-
мида II проповедовали ислам из дворца Долмабах-
че, построенного в европейском стиле [4, с. 13].
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Абдул-Гамид II усовершенствовал систему об-
разования; девочки могли обучаться в специаль-
ных школах, были расширены права христиан, ко-
торые получали образование наравне с мусульма-
нами. В стране начали создаваться французские и
иные европейские образовательные учреждения,
в которых обучались преимущественно греки и
армяне. В то же время Абдул-Гамид II стремился
всячески сохранять религиозную составляющую
высшего образования. Он считал, что истинная
наука пришла из ислама, но предки забыли об
этом, признавая лишь западную науку [4, с. 214].

Именно при его правлении «в Турции была со-
здана новая система образования и постепенно
возникла техническая интеллигенция, что было
так важно для Республики. Однако впоследствии
техническая интеллигенция и армия как наиболее
образованные слои общества восстали против Аб-
дул-Гамида» [4, с. 13]. События на Балканах в на-
чале ХХ в., национальные волнения и междоусо-
бица, особенно война на Балканах в 1912-1913 гг.,
понизили степень влияния османизма в обществе,
число его сторонников существенно сократилось.
К началу Первой мировой войны концепция ос-
манизма сменилась новым идеологическим тече-
нием - пантюркизмом, который отвечал чаяниям
нового османского руководства в лице младоту-
рок.

ПАНТЮРКИЗМ КАК ЭТАП 
В РАЗВИТИИ НЕООСМАНСКИХ ИДЕЙ

Зарождение пантюркизма некоторые исследо-
ватели связывают с именем крымского татарина
Исмаила Гаспринского, который с 1883 г. начал
издавать газету «Терджуман» («Переводчик»).
Газета вела большую просветительскую работу,
знакомя читателя с произведениями тюркских ав-
торов. В газете «Тюрк», издаваемой в Каире с
1902 г., пантюркизм представлялся уже в качестве
альтернативы западничеству и панславизму.

Идеология пантюркизма основывалась на ут-
верждении об «общем этническом происхожде-
нии» всех тюркских народов, проживавших на
территории «от Средиземноморья через Цент-
ральную Азию почти до Тихого океана» [5, c. 209].
Она предполагала создание в перспективе госу-
дарства Великий Туран, в состав которого могли
бы войти независимые тюркские страны, а также
ряд территорий от Северного Кавказа до юга Си-
бири, Китая и других государств. Концептуально
обоснованная в 1904 г. казанским публицистом
Юсуфом Акчурой (Юсуфом Акчуриным) в рабо-
те «Три вида политики», эта идеология была «на-
целена на достижение большей степени единства
между всеми тюркскими народами вплоть до со-
здания конфедерации тюркских государств или
даже тюркской федерации» [6, c. 65-66]. 

В период правления младотурок идеология
пантюркизма получила статус государственной.
Пантюркизм представлял собой своеобразное
идеологическое оружие, способное обеспечить
культурную целостность тюркских этнических
групп от влияния извне (панславизм, пангерма-
низм). «Пантюркизм позиционировал себя в ка-
честве основы как для объединения различных
тюркских групп, так и для облегчения ассимиля-
ции или встраивания нетюркских народов» [6,
c. 66]. После прихода к власти в Турции К.Ата-
тюрка в 1923 г. эта идеология сменилась на проза-
падный курс. Возрождение идей пантюркизма
произошло в послевоенные годы. В условиях
вступления Турции в НАТО в 1952 г. одним из ос-
новных направлений в деятельности пантюркиз-
ма явилась борьба за идеологическое влияние на
территории Средней Азии и Азербайджана.

В качестве важного направления внешней по-
литики Турции пантюркизм заявил о себе в конце
1980-х гг. в период правления президента Тургута
Озала [7].

Распад СССР, получение независимости быв-
шими советскими республиками дали возмож-
ность Турции активизировать центральноазиат-
ское направление внешней политики [8].

НЕОПАНТЮРКИЗМ И НЕООСМАНИЗМ - 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ТУРЦИИ

Амбициозный проект Турции, как ядра тюрк-
ского мира, предполагал своеобразную институ-
циализацию пантюркизма. Так, в последнее деся-
тилетие ХХ в. наблюдается постепенная транс-
формация пантюркизма в неопантюркизм. 

Турецкое руководство выступало инициато-
ром проведения различных международных на-
учных конференций, форумов тюркских госу-
дарств. Первый подобный форум состоялся в
1992 г. В том же году при МИД Турции создает-
ся Турецкое агентство по сотрудничеству и коор-
динации (ТИКА), деятельность которого нацеле-
на на изучение, сохранение и популяризацию ду-
ховных ценностей и историко-культурного на-
следия тюркоязычных народов, проживающих в
разных странах. ТИКА начинает проводить боль-
шую работу по изданию различного рода литера-
туры, как учебной, так и научной, не только на ан-
глийском и турецком языках, но и на казахском,
киргизском, туркменском, узбекском [6, c. 66]. К
концу ХХ - началу XXI вв. теперь уже неопан-
тюркизм составляет серьезную конкуренцию не-
оосманизму.

Различие этих двух идеологических течений
заключается в том, что неопантюркизм рассмат-
ривается как инструмент вовлечения Турцией в
свою орбиту интересов народов стран Централь-
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ной Азии, тюркоговорящих народов России и
Кавказа; в то время как неоосманизм - это своеоб-
разное идеологическое обоснование поликуль-
турного общества, включающего в себя также не-
тюркские общности. 

В научной литературе существуют различные
объяснения турецкой политики неоосманизма,
практически не отличающиеся друг от друга. Ис-
следователи отмечают, что неоосманизм - идеоло-
гия, которая стремится выйти на более широкий
геополитический охват, используя географичес-
кие преимущества Турции, находящейся на стыке
Востока и Запада, это синтез турецкого ислама,
привнесенного во внешнюю политику. Турецкие
исследователи трактуют его как отрицание муль-
тикультурализма, а приставка «нео» говорит о
возвращении к религиозным истокам. Таким об-
разом, «религия и бескомпромиссный поиск… од-
нотипного религиозного порядка в новых между-
народных условиях…» составляют основу совре-
менного неоосманизма [9]. 

Обращается также внимание на такую особен-
ность неосманизма, как фактор «мягкой силы»,
включающий в себя, прежде всего, экономичес-
кую политику, гуманитарное воздействие и «над-
национальный дух», цель которых - расширение
сферы влияния на сопредельные территории [10,
c. 74]. По мнению эксперта из МГИМО МИД РФ
В.Аваткова, неоосманизм представляется как
концептуальный конгломерат, включающий в се-
бя различные идеи и теоретические установки, та-
кие, как, например, неопантюркизм и панисла-
мизм, ориентированные на расширение сфер вли-
яния [10, c. 75-77]. Эта позиция верна с точки зре-
ния того, что правящие круги турецкого общества
всегда пытались объединить в сознании своих
граждан ислам и национализм. Такая «раздвоен-
ность» противоречила основной концепции исла-
ма, согласно которой понятие «национальное» не
играло решающей роли. «Раздвоенность полити-
ческого сознания порождала, с одной стороны, пе-
риодические возвраты к идеологии пантюркизма
(идее объединения всех тюркоязычных народов в
огромное государство под названием «Великий
Туран»), с другой - периодические попытки воз-
вращения к ценностям ислама» [11].

Геополитический расклад после распада Со-
ветского Союза также стал существенным фак-
тором обновления концепции османизма. Пони-
зилось значение Турции для США как главного
союзника на Ближнем Востоке, препятствующе-
го продвижению советского влияния в регионе.
Турция приступила к поиску новой идентичнос-
ти в регионе, превратив неоосманизм в некий ин-
струмент геополитического влияния. Ряд специ-
алистов считают, что неоосманская концепция
как внешнеполитическая стратегия Турции ис-
кусственно навязана извне и является продук-

том, прежде всего, американской геополитичес-
кой мысли. Именно США, с их точки зрения, ви-
дят современную Турцию как неоосманское го-
сударство. «Неоосманизм» здесь ассоциируется
с «новым проамериканским направлением во
внешней политике Турции, наиболее ярко про-
явившим себя с приходом к власти в США Бара-
ка Обамы. Это направление является отражени-
ем подхода США к вопросу о роли Турции в ре-
гионе» [12, c. 150].

НЕООСМАНИЗМ 
КАК ПОЛИТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

На сегодняшний день существует несколько
трактовок неоосманизма как политического ми-
ровоззрения. Американский аналитик Н.Дэнфорт
указывал на то, что восприятие неоосманизма
связано с тем, как воспринимается сама Осман-
ская империя в современном мире [13]. Эксперты
по Турции из США А.Цзажка и Э.Уастнидж от-
мечают, что в исследованиях встречаются как ми-
нимум 3 трактовки неоосманизма. Причем все
они присущи внешнеполитическому курсу Пар-
тии справедливости и развития: Османская импе-
рия как колыбель цивилизации; Османская импе-
рия как исламская империя; Османская империя
как империя мультикультурализма [14].

В первом случае Турция представляется как
наследница Империи, хранитель ее культурной
идентичности и традиций. Она обязана развивать
это наследие в масштабах региона и распростра-
нять его в отдаленных уголках мира. В ходе от-
крытия культурно-образовательного центра име-
ни Юнуса Эмре* в Астане в мае 2010 г. экс-прези-
дент Турции Абдуллах Гюль отметил, что импера-
тив для Турции - распространение языка и своей
культуры за границей. «Мы не должны удержи-
вать только для себя наш язык, культуру и тради-
ции. Скорее, мы должны сохранять их живучесть
и распространять по всему миру» [15, p. 58]. В
трактовке профессора Национального военного
колледжа (США) О.Ташпинара идеология неоос-
манизма - это способ позиционирования Турции
как страны, играющей определяющую культур-
ную, политическую и экономическую роль в реги-
оне, и пока внешняя политика Турции будет сле-
довать неоосманской традиции, она якобы не бу-
дет стремиться к экспансионизму [16, pp. 14-17].

Вторая трактовка неоосманизма основана на
его тесной связи с исламизмом, представляющим
собой идеологию восстановления первозданных
ценностей исламской цивилизации и восстанов-
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* Юнус Эмре (XIII-XIV вв.) - турецкий поэт, последо-
ватель суфизма, оказавший огромное влияние на турец-
кую литературу. Считается основоположником турецкого
стихосложения.



ления изначального мусульманского государства
по аналогии с тем, которое существовало в эпоху
пророка Мухаммеда. Неоосманизм в данном слу-
чае «смягчает» ситуацию с абсолютизацией рели-
гиозного фактора, представляя Турцию как зани-
мающую умеренную позицию между Востоком и
Западом, как бы сглаживая, тем самым, различия
между ними.

В таком случае усиление внешней политики
Турции на ближневосточном направлении не оз-
начает полного отхода от Запада, но выявляет
баланс между «исторической ответственностью»
и современными региональными интересами
Турции. Как отмечал Р.Эрдоган, будучи на посту
премьер-министра в 2012 г., «Турция повёрнута
лицом к Западу, но Турция никогда не отвернет-
ся от Востока. Мы не можем быть безразличны к
странам, с которыми мы жили тысячи лет. Мы не
можем бросить наших братьев на произвол судь-
бы» [17].

Сторонники сильной версии образа неоосма-
низма, опирающиеся на традиции ислама, подвер-
гают критике современную политику ПСР. По их
мнению, неоосманизм - всего лишь внешняя фор-
ма для приверженцев исламизма. Он характери-
зуется не сбалансированностью, а полным разво-
ротом от европейских ценностей к ценностям
арабского мира. Сторонники такого подхода ссы-
лаются на работы американских политологов
С.Хантингтона, Э.Саида, в которых проводятся
четкие грани между восточными и не-восточными
цивилизациями с несовместимыми ценностными
системами [18]. 

При анализе политики ПСР можно сделать
вывод, что ее политика суть не столько неоосман-
ская, сколько исламистская [19]. В этом контекс-
те интерес представляют данные, полученные в
результате социологического опроса, проведенно-
го в 2007 г. на предмет самоидентификации турец-
ких граждан, являющихся сторонниками двух по-
литических партий: ПСР и НРП (Народно-рес-
публиканской партии). Так, с утверждением «я -
мусульманин» согласились 88,3% сторонников
ПСР и 38% сторонников НРП. С утверждением
«я - современный» согласились 18,1% и 42,2% ту-
рецких граждан, соответственно. 17,7% сторонни-
ков ПСР и 67% сторонников НРП определили се-
бя как «последователей Ататюрка» [7].

Третья, «мультикультуральная», трактовка
неоосманизма основывается на либеральных цен-
ностях толерантности, уважения к другим этно-
сам. Сторонники этой трактовки обращают вни-
мание на историческое прошлое Турции, когда в
1990-е гг. она проводила т.н. курс «продвижения
демократии» в Центральной Азии, на Кавказе,
Балканах, в целом, вложив средства в экономику
стран этих регионов, проводя активную политику
интеграции [20] . 

На внутриполитическом уровне ПСР в 2009 г.
провозгласила «демократическую открытость» по
отношению к курдскому и алавитскому меньшин-
ствам с целью их интеграции в турецкое общество
[21]. В то же время за последние годы режим Эр-
догана подвергался критике за антидемократичес-
кий курс. При этом отмечалось, что политика
ПСР становится все более проосманско-исла-
мистской [13].

О недовольствах некоторых слоев населения
политикой Эрдогана свидетельствует попытка
госпереворота в Турции летом 2016 г. В вину Эр-
догану вменялось, в частности, ухудшение отно-
шений Турции с рядом стран региона, отрица-
тельно относящихся к сближению Турции с «Бра-
тьями-мусульманами». Высказывались мнения о
том, что идейным вдохновителем этой попытки
госпереворота является Ф.Гюлен, бывший неког-
да соратником Эрдогана. 

Надо отметить, что в основе противоречий
между Эрдоганом и Гюленом лежит не только
борьба за политическую власть. Эрдоган и его ко-
манда отчетливо поняли, что сетевые организа-
ции, аффилированные с Гюленом, проникая в го-
сударственный аппарат, могут действовать про-
тив режима. Переворот же, с одной стороны, стал
поводом для дискредитации военных как полити-
ческого субъекта, с другой - возможностью объе-
динить население перед лицом терроризма - угро-
зы как внутренней, так и внешней. При этом тер-
роризм ассоциировался и с Гюленом, и с курдски-
ми группами, и с внешними врагами [39]. 

Концептуальное обоснование идеологии нео-
османизма было дано бывшим главой МИД Тур-
ции, а затем премьер-министром Турции (до 22
мая 2016 г.) Ахметом Давутоглу. В трактовке Да-
вутоглу «неоосманизм» означает отказ от прагма-
тичной политики, диктуемой интересами нацио-
нального государства, во имя преобразования
Турции в глобальный центр ислама [22]. Давутог-
лу считал внешнеполитический курс Турции вре-
мени правления Абдул-Гамида II неудачным
именно потому, что был ориентирован исключи-
тельно на Запад. Такая политика не предполагала
развитие государства как региональной державы.
В итоге, слепая ориентация на Запад привела к
некоторой изоляции Турции в регионе. 

Давутоглу указывал на исторические и куль-
турные связи с балканскими народами, которые
несколько веков были подвержены влиянию нео-
османской идеологии, он акцентировал внимание
на существующие глубокие корни культурно-ис-
торического прошлого Турции и балканских
стран. «Мы не можем делать вид, что османцев
никогда не было в этом регионе. Но мое восприя-
тие истории Балкан наводит на мысль о том, что
мы должны сфокусироваться на позитивных ас-
пектах нашего общего прошлого» [23]. 
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Между тем, историческое прошлое османской
идеологии свидетельствует о жестком курсе в от-
ношении соседних стран. Османизм, деклариро-
ванный в XIX в. как попытка перевести Осман-
скую империю на демократические и конституци-
онные рельсы, на деле превратился в идеологию
закабаления народов, проживавших на террито-
рии империи [24]. В современной же Турции ос-
манизм интерпретируется как идеология, возвы-
шающая турецкую идентичность, подчеркиваю-
щая собственную «имперскость» [11].

НЕООСМАНИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

После окончания «холодной войны» и распада
Советского Союза перед Турцией открылась пер-
спектива превратиться в весомую региональную
державу. В первую очередь, Турция обратила
свой взор на страны Ближнего Востока. Как от-
мечал А.Давутоглу, расширяя свое геополитичес-
кое влияние, Турция в перспективе должна была
вовлечь в круг своих интересов государства Кав-
каза, Центральной Азии и Балканы. Давутоглу
подчеркивал, что Турция принадлежит к числу
т.н. центральных сил миропорядка. И должна
быть не только региональной державой, но и иг-
рать ключевую роль в мире, оказывая свое поли-
тическое влияние, выполняя функцию политиче-
ской консолидации [25, рр. 552-553]. Давутоглу
полагал, что Турция не просто обладает геополи-
тическими преимуществами, будучи располо-
женной на стыке Востока с Западом, но «способ-
на задействовать возможности своего географи-
ческого положения». Это, по сути, означает не
что иное, как «превращение географических пре-
имуществ Турции в геополитические и геоэконо-
мические» [26, c. 441]. 

В данном случае нужно говорить о Турции не
как о стране, находящейся на перекрестке севера,
юга, запада и востока, а о потенциале Турции и ее
способности интегрироваться с геополитической
системой. Речь идет о геополитическом ареале под
названием Большой Ближний Восток [27, p. 14]. В
этом регионе Турция предстает не как пассивный
участник мировой политики, а как «субъект, ак-
тивно участвующий в формировании современно-
го миропорядка» [28]. Такое представление дает
повод определенным экспертным кругам говорить
об отходе Турции от тесной ориентации на США.

Однако мы можем сказать, что подобные ут-
верждения вряд ли верны.

С нашей точки зрения, уместнее было бы го-
ворить о диверсификации внешнеполитического
курса и проведении комплементарной политики.
Тем более, что с середины первого десятилетия
2000-х гг. можно говорить о пяти руководящих
принципах внешней политики Турции, среди ко-

торых можно выделить следующие: многовек-
торная политика, усиление безопасности и раз-
витие демократии; «ноль проблем с соседями»;
активизация деятельности в сфере дипломатии,
упреждающая возможные кризисы; активное
участие в международных организациях и пози-
ционирование себя в глобальных и региональ-
ных вопросах [29, c. 69].

В то же время некоторые принципы, в первую
очередь, усиление безопасности и развитие демо-
кратии, были нарушены, когда Турция решила
поддержать силы, выступающие против режима
президента Башара Асада в Сирии. Прокатившая-
ся волна арабских революций привела к власти в
этих странах порой крайне исламистски настро-
енных лидеров. ПСР активно поддержала Запад в
свержении режима ливийского лидера Муаммара
Каддафи. Она быстро установила контакты с при-
шедшими к власти в Египте представителями
партии «Братьев-мусульман» во главе с Мухам-
медом Мурси [30]. А после свержения режима
Мурси в 2013 г. премьер-министр Эрдоган обви-
нил в этом Израиль, подверг критике страны Пер-
сидского залива за оказанную финансовую по-
мощь в деле отстранения Мурси от власти и на-
звал случившееся заговором [31].

Принцип «ноль проблем с соседями» также не
дал ожидаемых результатов. ПСР во главе с Эрдо-
ганом попыталась встать на путь т.н. безгранично-
го сотрудничества с соседними странами, предпо-
лагающего бесконфликтное развитие отношений
в масштабах региона. Однако данный подход вряд
ли осуществим из-за конфликтов, охвативших ре-
гион, в которых Турция, к тому же, была непо-
средственным или косвенным участником.

У Турции продолжают оставаться напряжен-
ными отношения с Грецией, не решена проблема
Кипра. В какой-то степени это негативно отража-
ется на вопросе вступления Турции в ЕС [32]. Не
урегулированы отношения с Арменией. Остается
нерешенной проблема курдского сепаратизма.
Сложившееся положение не способствует прове-
дению Турцией эффективной разнонаправленной
внешней политики [33]. 

Единственное направление, которое нынешнее
правительство Турции успешно развивает - это
упрочение позиций государства в рамках между-
народных организаций и форумов. На протяже-
нии длительного времени Турция активно заяв-
ляла о себе в таких международных организациях,
как НАТО, ОБСЕ, ЕБРР, ОЭСР [34, c. 109].

Развивая сотрудничество с различными меж-
дународными организациями, турецкое руковод-
ство делает акцент, прежде всего, на экономичес-
кую составляющую [35, рр. 9-12]. Турция прини-
мает активное участие в деятельности многочис-
ленных неправительственных организаций [36].
Среди них можно назвать Парламентскую Ассам-
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блею тюркоязычных стран (учреждена в 2008 г.),
Совет сотрудничества тюркоязычных государств
(создан в 2009 г.). Страна обращает внимание на
«ближнее мусульманское зарубежье», которое
включает такие балканские страны, как Босния и
Герцеговина, Косово.

НЕООСМАНИЗМ 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

У турок имеются общие этнические и языко-
вые связи с народами, проживающими на терри-
ториях стран балканского, кавказского, ближне-
восточного и центрально-азиатского регионов. 

В период арабских революций 2010-2011 гг.
Турция представлялась для ряда исламских госу-
дарств как модель государственного развития.
Однако на большей части ближневосточного ре-
гиона сохраняются недемократические режимы,
что делает затруднительной для Турции пропа-
ганду «демократических ценностей» для стабили-
зации ситуации.

Турция - пример государства с современной и
диверсифицированной экономикой, успешно уп-
равляемой исламистской партией [37]. В этой си-
туации режим Эрдогана, по сути, пересматривает

и по-новому интерпретирует значение исламизма
[38, p. 287]. Речь идет об умеренном исламизме
как партийной идеологии, ядром которой высту-
пает концепция обновленного османизма.

Учитывая, что Турция располагает определен-
ным промышленно-экономическим потенциалом,
она становится привлекательной для ряда стран
ближневосточного региона и Африканского кон-
тинента в качестве экономического партнера. 

В 2014 г. Всемирная продовольственная про-
грамма (WFP) возвела Турцию в ранг восходящих
стран-доноров, учитывая её активное финансовое
содействие странам Африки. Турция активно
проводит политику по проникновению на Афри-
канский континент. Существенным успехом Тур-
ции явилось проведение в конце ноября 2014 г.
2-го турецко-африканского саммита, где был ут-
вержден Совместный план действий на период до
2019 г. 

Таким образом, уже в середине первого десяти-
летия Турция начинает ощущать в себе силы для
усиления своего влияния в регионе. В качестве
инструмента достижения такого влияния нынеш-
нее руководство Турции во главе с президентом
Р.Т.Эрдоганом пытается использовать неоосма-
низм. 
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