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Актуальность данной статьи заключается 
в широкой заинтересованности мировых 
экспертных кругов в изучении проблематики 
эволюции турецкой геополитической 
концепции, получившей условное 
название доктрины «нового османизма». 
Большой интерес, в частности, вызывает 
процесс формирования баланса основных 
внутриполитических сил Турции, который 
претерпел значительную трансформацию в 
течение последнего десятилетия. Принимая во 
внимание факт того, что на сегодняшний день 
Турция представляет собой одного из ключевых 
региональных игроков, данная тематика в 
обозримом будущем будет находиться в фокусе 
повышенного внимания. Основной же целью 
данной статьи является анализ воздействия 
неоосманской внешнеполитической концепции 
Турции на ее внутриполитическую обстановку.  

В первые годы XXI столетия во 
внешнеполитической активности 
турецкой республики можно наблюдать 
кардинальные изменения. Пересмотр 
основных геополитических ориентиров и 
собственной международно-политической 
позиции непосредственно оказал весьма 
благоприятное воздействие на имидж Анкары 
как регионального, так и глобального игрока. 
Естественно, процесс диверсификации 
направлений внешней политики турецкого 
государства в определенной мере проистекал 
наряду с отказом от Запада как единственного 
полюса. 

По сути, геостратегическая доктрина 
республиканской Турции претерпела 
скачкообразный процесс трансформации, 
который условно можно разделить на три 
основных этапа: начальный (1923-1947 гг.), 
послевоенный (1947-1991 гг.) и современный 
(1991 – до сегодняшнего дня) [1].

На начальном этапе Турция занимала 
пассивную позицию на международной арене, 
уделяя подавляющее внимание сохранению 
страны в новых территориальных границах. 
Новый курс государственного развития, 
который был выдвинут первым президентом 

Турции Мустафой Кемалем (Ататюрком), 
был неразрывно связан с такими понятиями 
как модернизация и вестернизация. 
Примечательно, что в кемалистской 
(именно так в дальнейшем стали называть 
последователей светского режима) трактовке 
данные понятия сливались в единый феномен. 
Так или иначе, вестернизация в турецком 
обществе имеет весьма существенное значение 
и давние исторические корни. Имплементация 
западных либерально-демократических 
ценностей имела приоритетный характер 
сначала с конца XIX века, а затем – с момента  
образования турецкой республики в 1923 году 
набрала еще больше оборотов. Именно с этого 
времени на протяжении более чем полувека 
кемализм стал основной идеологической 
парадигмой, предусматривавшей становление 
турецкого государства в светском формате, 
а в роли ее политической платформы начала 
выступать основанная Кемалем Народно-
республиканская партия (НРП).

Второй этап только лишь интенсифицировал 
вестернизацию Турцию, поскольку 
после окончания Второй мировой войны 
Анкара решила пойти путем масштабного 
интегрирования в западный лагерь. В условиях 
глобального противостояния двух сверхдержав 
Турецкая Республика пользовалась обширной 
экономической и военно-политической 
поддержкой от США и Европы. В немалой 
степени этот фактор обуславливался 
географическим положением Турции, которая 
была сосредоточена у южных границ СССР. 

Третий же этап стал, по большому счету, 
переломным моментом для Анкары. С 
одной стороны, после распада Советского 
Союза роль Турции как одного из ключевых 
форпостов значительно сократилась, с 
другой – открывалась весьма перспективная 
возможность объединения тюркских 
государств постсоветского пространства под 
своей эгидой. Как показала историческая 
практика, каких-либо больших позитивных для 
Анкары результатов в аспекте пантюркистских 
стремлений достигнуто не было. 
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В итоге к 1999 году страна оказалась перед 
лицом серьезного системного политико-
экономического кризиса. Инфляция 
составляла 50-70 % в год, а внешний долг достиг 
показателя 100 $ млрд [2; с. 8-9]. Либерально-
националистическая элита, представленная 
кемалистами и ориентированная на США 
и Европу, стала резко терять популярность 
в народе. В сложившейся ситуации 
показательным примером несостоятельности 
кемалистской политики выступило то, 
что турецкие предприятия обладали 
потенциальной конкурентоспособностью на 
рынках бывших советских республик, арабских 
стран и Ирана, связи с которыми ограничил 
правящий режим [там же]. Подобные условия 
диктовали безотлагательное принятие 
кардинальных решений, которые на тот момент, 
кемалистская верхушка была не в состоянии 
предложить. 

Политическая и экономическая ситуации 
в Турции вошли в позитивное русло после 
прихода к власти Партии справедливости 
и развития (ПСР). Убедительная победа, 
одержанная ПСР на парламентских выборах 
2002 года, выступила доказательством того, 
что внутриполитическое развитие турецкого 
государства перешло в качественно иной 
формат. Дело в том, что главой партии выступал 
бывший мэр Стамбула, а ныне – премьер-
министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По 
большому счету, данная политическая фигура 
представляла собой государственного лидера 
нового типа, политико-идеологические взгляды 
которого находят свои корни в умеренном 
исламском традиционализме, но при этом не 
входят в конфронтацию с западным вектором 
турецкой политики. Следует отметить, что 
государственная деятельность Эрдогана в  
90-е годы расценивалась светским режимом 
как подрывная по отношению к основным 
принципам секуляризма [3]. 

Говоря иными словами, с восхождением 
ПСР на вершину турецкой политической 
платформы, внешнеполитическая 
доктрина государства преобразовалась в 
эффективную многополярную систему, 
имея в своем основании идеологическую 
концепцию турецко-исламского синтеза. Под 
синтезом в конкретном случае речь идет о 
модели, предложенной Тургутом Озалом, 
гармонизирующей идеи национальной 
и исламской идентичности. Более того, 
модель Озала апеллировала к историческому 
наследию и культуре Турции, где очень четко 
подчеркивалось величие Османского наследия 
[4; с. 19-22]. Однако прежде чем занять 
место базиса, идея Озала была переработана 
в тот вид, в котором она выступает на 
современном этапе и впоследствие получила 
от мирового экспертного сообщества 
наименование концепции нового османизма 

или неоосманизма. Архитектором нынешней 
геостратегической концепции Турции принято 
считать Ахмета Давутоглу, основные отражения 
которой зафиксированы в его монографии 
«Стратегическая глубина: международное 
положение Турции». 

Так, согласно Давутоглу, турецкое государство 
в силу своего географического положения 
не может просто расцениваться лишь в 
качестве моста между Западом и Востоком. 
По его мнению, Турция – это центральная 
сила, которая в эпоху многополярности 
должна полноценным образом обеспечивать 
национальные интересы страны, не 
ограничиваясь тем самым лишь европейским 
и ближневосточным полюсом. Давутоглу 
поясняет, что турецкую державу ошибочно 
привязывать к какой-либо регионально-
цивилизационной структуре, так как она 
выходит за ее рамки и представляет собой 
геополитическую точку соприкосновения 
нескольких регионов, обладая при этом 
важной стратегической и регулирующей 
ролью, придающей Турции, в свою очередь, 
геополитическую значимость на глобальном 
уровне. Тем самым, автор «глубины» 
отвергает мнение, согласно которому Анкара 
осуществляет функцию «моста» между 
исламским и западным социокультурными 
структурами, так как в этом случае страна 
становится инструментом распространения 
чужих стратегических интересов. Давутоглу 
замечает, что Турция – это ближневосточная, 
балканская, кавказская, центральноазиатская, 
каспийская, средиземноморская, черноморская 
и принадлежащая к акватории Персидского 
залива страна [5; c. 4-6].

Неоосманская доктрина, обосновывая 
активность Анкары на территории, 
ранее подвластной Османской империи, 
часто апеллирует к такому понятию как 
«историческая общность». Не отрицая 
того факта, что Турция имеет глубинные 
исторические и культурные связи с исламским 
миром, Давутоглу утверждает, что османское и 
византийское наследие в геокультурном плане 
неразрывно связаны [6; c. 2].

Следствием такой теоретической 
интерпретации геополитической позиции 
Турции стала заметная активизация ее 
внешней политики на ближневосточном 
направлении. В первой половине 2000-х годов 
были заметно улучшены и интенсифицированы 
отношения с Ираном, Ираком, Сирией, 
Египтом, Ливией и т.д. В условиях данного 
развития ситуации возникает вопрос: каким 
образом неоосманская доктрина повлияла на 
расстановку политических сил в стране и на ее 
общественную структуру?

В первую очередь, следует отметить, что 
с выходом на передовые государственные 
позиции рейтинг ПСР, посредством принятия 

Політологія 



189

Філософія і політологія в контексті сучасної культури • 2014 • Випуск 7 Філософія

неоосманского видения во внешнеполитической 
активности, на протяжении нескольких лет 
показывать стабильные показатели роста. На 
парламентских выборах 2002 года, одержав 
убедительную победу, ПСР получила 356 мест 
в Меджлисе, на втором месте оказалась НРП, 
остальные более мелкие партии не смогли 
преодолеть установленный 10-процентный 
барьер [7]. Начиная с данного периода, 
Партия справедливости и развития уверенно 
сохраняет подавляющее большинство в 
парламенте страны, благодаря проведенной 
ею эффективной экономической политике. 
Доход на душу населения составляет $ 4.172 
(США в 2003 году имели $ 3.383). Инфляция 
в 2004 году составляла около 9,5 % (а ещё 
в 2003 году была 18,4 %). Экспорт достиг  
$ 66,5 млрд, а импорт $ 97,2 млрд. Доход от 
туризма составил $ 12,1 млрд. В 2004 г. Турцию 
посетило 17,2 млн иностранных туристов. 
Значительно увеличился приток иностранных 
инвестиций, что свидетельствует о доверии 
иностранного бизнеса к турецкому рынку. 
Золотовалютный резерв увеличился до $ 45 млн. 
Успех Турции на поприще экономики признали 
даже и американские эксперты [там же].

Неоосманская стратегия оказала 
непосредственное воздействие на важнейший 
гарант светского режима, который 
традиционно на протяжении длительного 
промежутка турецкой истории выступал в лице 
вооруженных сил. Армия не раз вмешивалась 
в политическую сферу с целью упразднения 
угрозы, исходившей от представителей 
исламистских течений турецкой политики. 
Военные перевороты, происходившие 
практически каждое десятилетие, в достаточной 
степени продемонстрировали весомость 
военного элемента в государственной 
конструкции. Парадоксально, но светская 
элита, ориентированная на интеграцию с 
Европой, подобными действиями вызывала 
недовольство европейской стороны, 
озадаченной правительственными мерами, 
направленными, фактически, на ограничение 
процесса демократизации в Турции. 

Неудивительно, что правительство во 
главе с ПСР решило воспользоваться этим 
обстоятельством, чтобы усилить свои 
политические позиции в государстве. Были 
инициированы реформы по демократизации 
турецкого общества в рамках «Национальной 
программы выполнения перечня ЕС», 
которые заметно ослабили роль военных в 
политической жизни государства [8; c. 32-33]. 
В результате главный орган политического 
влияния военных – Совет национальной 
безопасности (СНБ) – в результате реформ 
принял намного более «гражданский» образ и 
лишился значительной части своего влияния. 
С 2003 года административные реформы 
отменили условие, согласно которому 

генеральным секретарем СНБ являлся 
действующий генерал (первый гражданский 
секретарь был назначен в октябре 2004 года). 
К тому же право секретаря на неограниченный 
доступ в любую гражданскую организацию или 
орган власти с целью мониторинга выполнения 
рекомендаций СНБ также было упразднено 
[9; с. 12]. Помимо сокращения преференций 
военной элиты страны были достигнуты 
прогрессивные результаты по демократическим 
преобразованиям. В Гражданский кодекс 
и в закон о прессе вводились смягчающие 
поправки; официально провозглашалось 
равенство прав мужчин и женщин; был 
снят чрезвычайный режим в юго-восточных 
провинциях страны; провозглашался примат 
международного права; отменялась смертная 
казнь и т.п. [10; с. 66].

Тем самым турецкое правительство 
решило для себя одну из основных задач – 
устранение серьезного блокирующего фактора 
на пути практического воплощения нового 
внешнеполитического курса. Поскольку 
кемалисты расценивали новые шаги турецкого 
руководства на международной – в особенности 
региональной – арене как превращение Турции 
в исламского актора, то данные тактические 
маневры, принятые ПСР, вполне оправданны. 

Что касается понятия «исламский актор», 
то здесь необходимо подчеркнуть еще одну 
важную особенность неоосманской доктрины. 
Ввиду активизации внешнеполитической 
деятельности Анкары на восточном 
направлении необходимо было оперировать не 
только таким положениями как «историческая 
общность», но и, в том числе, «религиозное 
единство». 

Преследуя цель становления Турции в 
роли потенциального регионального лидера 
и перспективного геоэнергетического узла, 
правящие круги страны выдвинули на 
передний план в отношениях со странами 
Ближнего Востока исламскую идентичность. 
Это, в свою очередь, непосредственно оказало 
позитивное воздействие на развитие контактов 
с арабскими странами [11] 

Необходимо отметить, что политика «двойных 
стандартов» или энергичная внешняя политика 
по направлению «Восток-Запад» характеризует 
одну крайне немаловажную особенность 
структуры турецкого общества. Речь идет о 
таком феномене как двойная идентичность, 
которая имеет весьма противоречивые 
тенденции.

С одной стороны, правящие круги Турции 
подтверждают свою приверженность 
европейскому вектору развития в аспекте 
имплементации либерально-демократических 
ценностей. С другой стороны, этот процесс 
(демократизация) в рамках видения ПСР 
неразрывно связан с возращением прежней роли 
исламских традиций, которые преобладали в 
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период существования Османской империи. В 
начальный период реализации политических 
программ ПСР можно заметить нереакционную 
динамику исламизации общества (ползучая 
исламизация) [12; c. 261-263]. На современном 
этапе конкретная тенденция находит все 
большее отражение в общественной жизни. 
В пример можно привести ограничение 
на продажу алкоголя и табака, запрет на 
публичные поцелуи и аборты и т.п. [13].

Большую напряженность среди населения 
страны (в большей части молодежи) вызывает 
то обстоятельство, что способствующие 
усилению роли религии меры правительства 
проистекают параллельно с линчеванием 
военного корпуса (дело «Эргенекон»  
2007 года) и вполне откровенной стратегией 
дискриминации представителей кемализма (в 
первую очередь НРП, которая имеет достаточно 
большой процент поддержки народа) [там же]. 
Недавние волнения, возникшие на фоне общей 
напряженности в регионе, в полной мере 
продемонстрировали негодование турецкого 
общества, проводимой политикой. Однако 
ввиду отсутствия действенной политико-
государственной альтернативы и слабости 
Народно-республиканской партии протестное 
движение имело крайне разрозненную и 
хаотичную форму, не имеющую какой-либо 
конкретной политической платформы. 

Достижение довольно-таки продуктивных 
результатов неоосманская доктрина смогла 
обеспечить в вопросе взаимодействия с 
национальными меньшинствами Турции, 
прежде всего, с курдами. 

Проблема курдского сепаратизма уже 
очень длительное время представляет угрозу 
территориальной целостности Турции. 
Светский режим кемалистов предпочитал 
использование жёсткого варианта решения 
данного вопроса, не уделяя какого-то бы то ни 
было действенного внимания дипломатическим 
и политическим инструментам. Смотря на 
ситуацию сквозь призму неоосманского 
видения региональной стратегии, нынешнее 
турецкое правительство решило пойти путем, 
который был обозначен Тургутом Озалом.

В своей книге под названием «Турция в 
Европе и Европа в Турции», изданной в  
1991 году, Озал выдвигает такое понятие как 
«анатолийская цивилизация». Согласно его 
мнению, культурная история Анатолии, вместе 
с древнегреческими полисами, римскими 
провинциями, Византийской империей 
– турецкое наследие. «Принцип крови» и 
лингвистической близости отбрасывается 
Озалом ради «принципа почвы», ему 
важна цивилизационная преемственность 
и родство с региональными культурами. 
Также примечательно, что при Озале курдов 
перестали именовать «горными турками» и 
признали наличие курдского языка в Турции 

[14]. Были установлены рабочие отношения 
с лидерами иракских курдов, которым даже 
было предоставлено право путешествовать 
с турецкими дипломатическими паспортами 
[там же].

Аналогичными методами в национальной 
политике придерживается и правительство 
во главе с правящей партией. Неоосманская 
доктрина не отрицает культурной самобытности 
курдского этноса. Углубление взаимодействия 
межу турецким правительством и курдами в 
итоге позитивно сказалось на установлении 
отношений с Северным Ираком, который 
на данный момент находится под контролем 
иракских курдов. Налаживание отношений 
выгодно тем, что в северной части Ирака 
находится нефтеносная столица страны – 
Киркук. Предпринимаемая в данном русле 
национальная политика правящего режима 
ПСР поспособствовала тому, что значительное 
число курдов, проживающих в «зеленом 
поясе» турецкого Курдистана (например, город 
Газиантеп в провинции Ван) поддерживает 
Партию справедливости и развития [9; с. 23-
24].

Однако, несмотря на немалые достижения 
в сфере внутренней политики государства, 
существует ряд негативных факторов, 
которые серьёзно подрывают эффективность 
неоосманской стратегии. Наиболее 
дестабилизирующим обстоятельством в данном 
контексте является гражданская война в Сирии. 
Говоря о сирийском вопросе, необходимо 
подчеркнуть, что он воздействует по двум 
основным направлениям. Во-первых, народное 
недовольство подогревает занимаемая по 
отношению к режиму Дамаска официальная 
позиция властей, изъявлявшая предпочтения 
военному решению и поддерживаемая всего 
лишь 28 % населения [15]. Во-вторых, политика 
Анкары по сирийскому вектору оказывает 
непосредственное влияние на курдский вопрос.

Заявление о прекращении вооруженного 
варианта ведения борьбы Рабочей Партии 
Курдистана (РПК) стало значительным 
достижением турецкой дипломатии. 
Недавно турецким властям удалось достичь 
договоренности по обоюдному выводу 
боевых групп как курдских, так и турецких 
вооруженных сил с южных приграничных 
территорий. Однако оказываемая Турцией 
поддержка Свободной сирийской армии 
(ССА) непосредственно ухудшает процесс 
установления положительных контактов с 
представителями РПК. Недавнее заявление 
председателя исполкома политического крыла 
РПК Дж. Байыка, имевшее место 5 сентября 
2013 года, прямое тому подтверждение. Он 
заключил: «Это говорит о том, что Турция 
не заинтересована в урегулировании. Мы 
останавливаем вывод и будем себя защищать. 
Если они усилят атаки на нас, мы вернем 
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обратно группы, которые ушли ранее в 
Северный Ирак» [16]. В данной ситуации 
дело осложняется тем, что 2 августа турецкий 
суд отказал лидеру курдских сепаратистов 
А. Оджалану, отбывающему пожизненное 
тюремное заключение, в пересмотре и 
прекращении его дела. Вдобавок ко всему, 
10-процентный барьер блокирует нормальное 
функционирование Партии мира и демократии 
(ПМД) – политического союзника РПК. 

Таким образом, доктрина нового 
османизма предложила абсолютно иное 
внешнеполитическое видение не только 
региональной и глобальной позиции Турции. 
При этом, как и любая геостратегическая 
концепция, неоосманизм оказывает  
воздействие на внутриполитическую 
обстановку в турецком государстве. Подвоя 
итог, можно обозначить следующие выводы:

- неоосманская доктрина позволяет 
обеспечивать правящей Партии справедливости 
и развития твердую социальную опору;

- с началом реализации неоосманской 
внешнеполитической концепции правящая 
Партия справедливости и развития смогла 
обеспечить для наиболее твердую и властную 
государственную позиции при отсутствии 
явных политических соперников (за 
исключением НРП);

- неоосманская доктрина позволила 
упразднить основной внутриполитический 
барьер, каким он являлся при преобладании 
кемалистского режима для нынешнего 
правительства – военную элиту;

- новый внешнеполитический курс 
Турции обеспечил эффективную политико-
идеологическую платформу в виде умеренного 
исламского традиционализма с поддержкой 
европейского вектора. При этом правящая 
власть демонстрирует потенциальную 
возможность оптимальной совместимости 
исламских и демократических постулатов;

- новый подход к решению региональных 
вопросов позволили оптимизировать диалог 
с представителями курдского национального 
меньшинства, выводя двусторонние отношения 
на новый уровень;

- помимо позитивных моментов, также 
существует явная угроза дестабилизации 
проводимого курса, что может оказать 
сильное негативное воздействие на 
внутриполитическую обстановку в стране 
(это, в свою очередь, требует пересмотра ряда 
подходов Турции к решению ближневосточной 
политики в условиях общей напряженности).
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КАДРОВА ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ ЗАХІДНИХ 
ОБЛАСТЕЙ УРСР НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В КОНТЕКСТІ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СТАЛІНСЬКОГО  
ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ 

Розкрито сутнісні риси політичного режиму, який відновлювався в західних областях 
України на завершальному етапі Другої світової війни, який можна визначити як 
лівоекстремістський різновид тоталітаризму – сталінізм. Показано основні складові 
ефективності функціонування сталінського тоталітарного режиму, що ґрунтувалися 
на масовому використанні політичного насилля й терору через розгалужену структуру 
репресивно-каральних органів. Вказано на пріоритети кадрової політики радянського 
режиму як чинника забезпечення його ефективного функціонування через залучення 
на керівні посади прибулих зі східних регіонів УРСР та СРСР партійних, радянських, 
господарських працівників, співробітників органів внутрішніх справ, державної безпеки, 
прокуратури, суддів, які пройшли відбір та належали до номенклатури партійних комітетів 
відповідного рівня. 

Ключові слова: Західна Україна, сталінський тоталітарний режим, органи влади та управління, 
ефективність політичного функціонування, кадрова політика.

Актуальність та постановка проблеми. 
Пропонована до уваги тема дослідження 
видається актуальною в теоретико-
методологічному та політико-прикладному 
вимірах. Потрібно не тільки проаналізувати 
політико-правові та інституційно-процедурні 
механізми формування кадрового складу 
органів влади та управління через призначення 
на керівні посади у відновлених партійних, 
радянських, господарських та інших органах 
влади та управління західних областей УРСР 

у ході їх звільнення від нацистської окупації 
в січні-жовтні 1944 р. як важливої умови 
забезпечення ефективності функціонування 
сталінського тоталітарного режиму в умовах 
завершення розгрому нацистських загарбників 
та розгортання боротьби з відділами УПА 
та підпіллям ОУН, але й виявити наслідки 
такої політики для подальшого розвитку 
західноукраїнського регіону, зокрема 
на сучасному етапі відновлення засад 
демократичної Української держави.

© Докаш О. Ю., 2014

Політологія 


	Філософія і політологія в контті сучасної культури. - Вип. 7 187
	Філософія і політологія в контті сучасної культури. - Вип. 7 188
	Філософія і політологія в контті сучасної культури. - Вип. 7 189
	Філософія і політологія в контті сучасної культури. - Вип. 7 190
	Філософія і політологія в контті сучасної культури. - Вип. 7 191
	Філософія і політологія в контті сучасної культури. - Вип. 7 192

