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ВЛИЯНИЕ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАЗВИТИЯ  
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ИДЕОЛОГИИ ТУРЦИИ 

Рассмотрена проблема воздействия правящей Партии справедливости и 
развития (ПСР) Турции на формирование современной геостратегической 
доктрины под названием «неоосманизма» или «нового османизма». Выявлены 
основные тенденции динамики ее трансформации и дальнейшего развития, 
начиная с момента победы на парламентских выборах ПСР в 2002 году. Про-
анализированы характерные особенности имплементации социально–
политических воззрений нынешней политической элиты Турции во внешнеполи-
тическую систему государства. На основе проделанного исследования состав-
лена общая схема важнейших задач и инструментов их достижения нового 
регионального и глобального стратегического видения Турции. Сделаны основ-
ные выводы касательно перспективы и эффективности новой социально–
политической концепции в условиях современной динамики развития междуна-
родных отношений. 
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(стаття друкується мовою оригіналу) 

На протяжении практически всей второй половины 
XXI века внешнеполитическая ориентация Турции обу-
славливалась стремлением войти в европейское гео-
культурное пространство и стратегическим партнерст-
вом с Соединенными Штатами Америка. Однако после 
победы на выборах 2002 года Партии справедливости и 
Развития (ПСР) во главе с нынешними государствен-
ными лидерами Турецкой республики в геостратегии 
страны наметились серьезные динамические изменения. 
Данное обстоятельство обуславливает актуальность в 
рамках исследования принципов внешней политики 
Турции на современном этапе. Цель данной статьи за-
ключается в изучении процесса трансформации внеш-
неполитической доктрины Турции после прихода к вла-
сти ПСР и их влиянии да конкретный процесс. 

Начало XXI века для Турции ознаменовалось нача-
лом наиболее масштабной трансформацией в политико–
идеологической сфере – ухода кемализма в качестве 
официальной доктрины с государственной арены. 

Кемализм, или идея модернизации Турецкой рес-
публики был выдвинут на передний план Народно–
республиканской партией (НРП) в начальный период ее 
образования в 1923 году как единая концепция развития 
турецкого общества. Историческим моментом в данном 
случае следует считать закрепление ее основных посту-
латов сначала в конституции, а затем – в 1931 году на 
III конгрессе Народно–республиканской партии. В ре-
зультате, основными принципами новой идеологии ста-
ли: 

1) Республиканизм. Новый режим лучше всего под-
ходил для представительства общественного суверени-
тета. К тому же республиканский режим рассматривал-
ся как гарантия от восстановления монархической фор-
мы правления; 

2) Национализм. Этот принцип обуславливал новую 
общественно–политическую доктрину, обладающую 
консолидирующим фактором; 

3) Популизм. Данное положение было направлено на 
противодействие классовой борьбы внутри общества, 
закрепляющее ее целостный характер; 

4) Светскость или лаицизм (секуляризм). Светское 
развитие государства означало полное отделение рели-
гии от политики; 

5) Этатизм. Согласно этому принципу, необходимо 
было установить государственное руководство эконо-
мической жизнью страны для достижения скорейших 
модернизаций, развития и благосостояния; 

6) Революционность. Последний постулат допускал 
возможность проведения реформ, а если это необходи-
мо, то и применение радикальных или даже революци-
онных методов для достижения важнейшей цели – мо-
дернизации Турции[1,с.26–28]. 

Говоря о турецком варианте модернизации, необхо-
димо принимать во внимание его ассоциативность с 
европеизацией. Собственно, европейские философские 
течения начали проникать в Турцию еще с конца XVIII 
столетия, хотя их настоящий прилив наступил лишь в 
середине XIX века. Именно они и послужили основным 
толчком к возникновению турецкой буржуазии и про-
европейской интеллигенции, которая в последствие 
стала инициатором создания и принятия первой в исто-
рии Османской империи конституции в 1876. Уже по-
сле распада империи и вступления в республиканскую 
фазу своего исторического развития идеи модернизации 
связывались с необходимостью вхождения Турции в 
европейское геокультурное пространство. 

Кемалистская идеология позволила на долгие годы 
избавить турецкое общественно–политическое устрой-
ство от преобладания над ними исламских религиозных 
норм. Однако это не смогло избавить государственную 
систему от периодического ренессанса политического 
ислама, что служило основной причиной военных пере-
воротов второй полвины прошлого века с целью воз-
вращения светского режима. 

Во внешнеполитическом аспекте кемалистская кон-
цепция обусловила интегрирование Турции в атланти-
ко–европейский полюс международных отношений. 
Вступление в 1952 в Североатлантический альянс и 
подписание в 1963 году Соглашения об ассоциации с 
ЕС стали катализатором развития стратегического со-
трудничества Турции с Западом, оценивающим ее зна-
чимость в преобладающем случае с позиции геополити-
ческой доминанты. Но, тем не менее, ситуация резко 
изменилась после распада СССР. В таких условиях уг-
лубление дальнейших связей с Турции для США и Ев-
ропы лишилось прежнего динамизма. В итоге, к концу 
1990–х гг. турецкое правительство оказалось перед ли-
цом тяжелого системного кризиса. 

Переломный момент наступил в 2002 году, когда на 
парламентских выборах одержала победу Партия спра-
ведливости и развития (ПСР) во главе с нынешними 
премьер–министром Турции РеджепТайипЭрдоганом и 
президентом Абдулла Гюлем. 

До победы на выборах ПСР имела значительную со-
циальную поддержку. Во–первых, партия Эрдогана 
пользовалась репутацией высокоорганизованной не 
коррумпированной структуры, пользовавшейся высокой 
местной поддержкой в основном бедных слоев населе-
ния. Во–вторых, позиционировала она себя как полити-
ческую силу, базированной на умеренном исламе, что 
отвечало общим приемлемым религиозным предпочте-
ниям в обществе[2,с.6]. 
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Необходимо сосредоточить внимание на том факте, 
что Партия справедливости и развития является право-
преемницей Партии добродетели (ПД), созданной Эр-
баканом (сторонника политического ислама) в 1997 го-
ду. Но в 2001 году в результате внутрифракционной 
конфронтации традиционного (НеджметтинЭрбакан) и 
реформистского крыла (ТайипЭрдоган, Абдулла Гюль и 
БюлентАрынч) ПД была расколота на две части: Пар-
тию справедливости и развития и Партию счастья[3,с. 
71]. 

ПСР начала свою правительственную деятельность в 
не легкие для Турции времена, поскольку в результате 
экономического кризиса 2001 года экономика страны 
сократилась на 7,5% вследствие слабой банковской сис-
темы. Однако, при всем этом, в промежутке между 2002 
и 2007 годами экономическая политика нового прави-
тельства показала неимоверно эффективное регулиро-
вание проблемной ситуации, итогом чего стал рост 
уровня ВВП на 7% (рекордный показатель за последние 
30 лет)[2,с.11]. Это, несомненно, еще больше закрепило 
социально–политическое положение правящей партии. 

С приходом к власти ПСР начинается качественной 
новый период истории Турции в XXI веке, а в риторике 
правящей партии прослеживается апеллирование к ос-
манскому прошлому. Говоря об Османской империи, 
невзирая на отдаваемые почести османским султанам, 
кемалисты воспринимали и определяли ее как состав-
ную часть истории турецкого народа, а сама империя – 
отсталым и закономерно погибшим государством. 
Представители ПСР напротив активно внедряли осман-
ское наследие в массы с целью достижения позитивного 
социального резонанса, что в дальнейшем нашло боль-
шое отражение во многих сферах общественной жизни 
и культуры. Особенно примечательным обстоятельст-
вом стало постепенное усиление роли ислама (ПСР по-
зиционирует себя как умеренно–исламистская партия) в 
государстве постепенным и нереакционным спосо-
бом[4]. 

Нововведения во внутренней политике страны не 
обошли стороной и международную повестку. Анкара 
занялась серьезным пересмотром своей внешнеполити-
ческой позиции, осознавая важность ведения многопо-
лярной международной политики. С начала 2000–х го-
дов можно заметить отмежевание Турции от односто-
ронней ориентации на Запад и попытки налаживания 
конструктивного диалога с соседними государствами, 
одновременно показывая возросший интерес турецкой 
республики не только к Ближнему Востоку, но и к Се-
верной Африке, Балканам и Закавказью[4]. 

Интенсивный интерес Анкары к политическим про-
цессам вокруг турецких государственных границ, оза-
боченность делами соседних стран не могли не взывать 
широкого международного резонанса. Мировое экс-
пертное сообщество и представители сферы массовой 
информации окрестили новый курс Турции доктриной 
«новогоосманизма» или «неоосманизма». 

Неоосманизм – это новая внешнеполитическая док-
трина, которая направлена на закрепление за Турцией 
статуса регионального лидера, взаимодействующего с 
мировыми акторами по принципу многополярности, 
используя при этом исключительно политико–
дипломатические и экономические инструменты. 

Впервые термин «неоосманизм» появляется в пери-
од политической деятельности ТургутаОзала.Такое оп-
ределение озаловской внешней политики ввел коррес-
пондент газеты «FinancialTimes» Давид Берчард в 1985 
году, утверждая, что данная доктрина имеет намного 
больший потенциал нежели исламизм в Турции[5,с.91]. 
ТургутаОзала можно по праву считать первым полити-
ческим деятелем Турции, оказавшим значительное 
влияние на трансформацию внешнеполитической идео-
логии государства. Весьма интересна озаловская трак-
товка в контексте турецкойевроинтеграции. Если Мус-
тафа Кемаль, а в дальнейшем адепты кемалистской 
идеологии и светского режима считали основным гео-
культурным ориентиром интеграцию в Европу, а исла-
мисты выражали необходимость отказаться от имити-
рования западных социально–политических институтов 
и обратиться к приемлемому и близкому к Турции ис-
ламскому миру, то ТургутОзал предлагал более эффек-
тивную и прагматичную программу. Он подчеркивал, 
что Турции не требуется делать выбор в пользу какой–
либо цивилизации, поскольку, будучи европейскими 
мусульманами, Турция всегда была, есть и будет неотъ-
емлемой частью Европы[6,с.295]. В этом утверждении 
Озал заложил еще одну основу неоосманской концеп-
ции – позиционирование Турции в качестве трансре-
гиональногоактора международных отношений. 

Как можно заметить, ПСР выдвигает на передний 
план в государстве совершенно новую политическую 
элиту, с которой связывается трансформация турецкой 
внешней политики в XXI веке. Неоосманская доктрина 
в период от биполряности к многополярности в между-
народных отношениях находит свое зрелое и теорети-
чески оформленное отражение в концептуальных раз-
работках и, в дальнейшем, в практической деятельности 
государства под руководством нынешнего министра 
иностранных дел и члена ПСР Турции Ахмета Давутог-
лу. Именно эту политическую фигуру по заслугам сле-
дует считать архитектором современной внешней поли-
тики Турции. Обладая степенью доктора в области по-
литических наук и международных отношений, Даву-
тоглу в 1990 году открывает кафедру политологии в 
Исламском университете Малайзии, которую возглав-
ляет вплоть до 1993 года. В ноябре 2002 года Дувотоглу 
получает назначение на пост главного советника пре-
мьер–министра (на тот момент Абдуллах Гюля) по 
внешней политике, а в 2009 – назначается на пост ми-
нистра иностранных дел Турции[7]. 

В 2001 году в свет выходит книга Давутоглу под на-
званием «Стратегическая глубина: международное по-
ложение Турции», в которой он формирует основные 
положения и принципы турецкой международной поли-
тики, необходимые для превращения Турции в сильного 
и авторитетного актора международных отношений. 
«Стратегическая глубина» сразу же находит большой 
резонанс в высших эшелонах власти и принимается в 
качестве основной внешнеполитической доктрины Тур-
ции. Автор в своей работе предлагает рассматривать 
Турцию не просто как региональное государство. 

Кемалисты утверждали, что самым верным путем 
для Турции является интеграция в европейское геокуль-
турное пространство, исламисты, напротив – уверяли, 
что турецкому государству необходимо воссоединение 
со своим истинной культурной и исторической средой, 
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которой представляется исламский мир. ТургутОзал 
предложил иное видение на геополитическое располо-
жение страны, обусловленное доктриной «турецко–
исламского» синтеза, который позволял расценивать 
Турции в качестве естественного моста между Западом 
и Востоком, между европейской и исламской цивилиза-
цией. Что касается позиции Ахмета Давутоглу, то он в 
данном случае предложил качественно новое определе-
ние географической и цивилизационной модели страны. 
Согласно его мнению, для Турции наиболее примени-
тельно такое понятие как «центральная сила». Следуя 
данной логике, Давутоглу поясняет, что турецкую дер-
жаву ошибочно привязывать к какой–либо региональ-
но–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, 
предающей Турции, в свою очередь, геополитическую 
значимость на глобальном уровне. Тем самым, автор 
«глубины» отвергает мнение, согласно которому Анка-
ра осуществляет функцию «моста» исламским и запад-
ным социокультурными структурами, так как в этом 
случае страна становится инструментом распростране-
ния чужих стратегических интересов. Давутоглу заме-
чает, что Турция – это ближневосточная, балканская, 
кавказская, центральноазиатская, каспийская, среди-
земноморская, черноморская и принадлежащая к аква-
тории Персидского залива страна[8,с. 4]. 

Как видно из вышесказанного, АхметДавутоглу дает 
теоретическое обоснование необходимости Турции 
быть вовлеченной в политические процессы окружаю-
щих ее региональных систем. При этом, «стратегиче-
ская глубина» дает ответ на вопрос, что служит опреде-
ляющим для данного обстоятельства фактором. Автор 
вводит такие понятия как «историческая глубина» и 
«географическая глубина», которые служат основными 
концептуальными базисами «стратегической» доктри-
ны. Давая определение «исторической глубины», Даву-
тоглу сосредотачивает внимание на том, что данной 
характеристикой обладают те государственные образо-
вания, которые обладают правом называться центрами 
мировых исторических событий. Такими образования-
ми являлись Британская, Российская, Австро–
Венгерская, Германская, Французская, Китайская, 
Японская и Османская империи. Поэтому, Турция в 
качестве правопреемницы «исторической глубины» 
османского наследия, обладает ее «географической глу-
биной»[9,с.951–952]. Поясняя последнее понятие Даву-
тоглу говорит: «Географическая глубина – это часть 
исторической глубины. Например, Турция не просто 
какая–нибудь средиземноморская страна. Важная осо-
бенность, которая отличает Турции от, скажем, Румы-
нии или Греции, это то, что Турция одновременно 
ближневосточная и каспийская страна. В отличие от 
Германии, Турция настолько европейская, насколько 
азиатская страна. И действительно то, что Турция на-
столько черноморская, насколько средиземноморская 
страна. Именно эта географическая глубина помещает 
Турцию прямо посередине многих геополитических 
сфер влияния»[9,с.951–952]. 

Следует также обратить внимание на внутрипартий-
ную структуру ПСР. Несмотря на демонстрацию консо-
лидированной дисциплины между членами Партии 

справедливости и развития, подкованную благодаря 
тому, что ее костяк составляют выходцы из религиозно-
го ордена «нурджу», внутри самой партии можно заме-
тить определенное расхождение[10]. Помимо, собст-
венно, самих сторонних Эрдогана в ПСР имеется нема-
лая группа людей, которые имеют тесные связи с из-
вестным религиозным деятелем ФетхуллахомГюленом, 
не обладающего положительными отношениям с пре-
мьер–министром[11]. В доказательство можно привести 
то обстоятельство, что во время правительственного 
кризиса, возникшего в результате ситуации вокруг пар-
ка Гези, некоторые члены ПСР, воспользовавшись мо-
ментом, раскритиковали политику премьера Эрдогана. 
Также, существует мнение, что из–за недавно возник-
шего внутрипартийного коррупционного скандала (хоть 
это и не особо повлияло на популярность ПСР) рейтин-
ги РеджепаЭрдогана могут в будущем резко снизиться, 
что скажется на дальнейшем развитии его политической 
карьеры. В этом аспекте весьма примечательна фигура 
президента Турции Абдуллы Гюля, которые имеет тес-
ные и позитивные взаимоотношения со всеми внутри-
партийными кругами[11]. Несмотря на это, внешнепо-
литический курс Турции остается неизменным, потому 
что внешнеэкономические интересы страны, являю-
щиеся объединяющим фактором всех членов ПСР, на 
данном этапе превалируют над внутрипартийным дис-
сонансом. 

Таким образом, представители Партии справедливо-
сти и развития смогли объединить идеологемы кема-
лизма и политического ислама, синтезировав их в син-
кретическую внешнеполитическую доктрину. Ее силь-
ной стороной является то, что неоосманская парадигма 
находит, по большому счету, во многих слоях турецко-
го населения, поскольку не проповедует серьезного ук-
лона в одну из сторон двойственной идентичности об-
щественно–политической формации государства. Исхо-
дя из всего вышесказанного можно прийти к следую-
щим выводам: 

– ПСР способствовала изменению прежнего курса 
Турции, ориентированного на атлантико–европейский 
полюс, в сторону многополярности международной 
политики; 

– выдвинутая членами ПСР концепция нового осма-
низма дает теоретическое обоснование вовлеченности 
Турции в процессы Ближнего Востока, Северной Афри-
ки, Кавказа, Балкан и т.д.; 

– в отличие от идеологии кемализма неоосманизм 
обладает возможностью объединить большие слои на-
селения страны, политико–религиозные взгляды кото-
рых значительно разнятся; 

– новая геостратегическая доктрина смогла значи-
тельно повысить экономические показатели Турции; 

– ПСР удалось выдвинуть такую идеологию, которая 
обусловила трансрегиональность Турции, что позволи-
ло ей значительно усилить сферу своего влияния и рас-
ширить зоны стратегических интересов; 

– доктрина нового османизма направляет свои уси-
лия на то, чтобы в определенной степени демонстриру-
ет совместимость либерально–демократических ценно-
стей с нормами ислама; 

– в результате практического воплощения новой 
внешнеполитической доктрины в турецком обществе 
активизировался процесс исламизации, хотя сама дина-
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мика усиления роли ислама не обладает реакционно-
стью. 
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Justice and Development Party influence on Turkey’s new foreign 
policy ideology formation process 

The problem of Turkey’s ruling Justice and Development Party (AKP) influence 
on the formation process of the new geo–strategic doctrine called «neo–ottomanism» 
or «new ottomanism» is considered. The basic trends in its transformation and further 
development, starting from the moment of victory in parliamentary elections in 2002, 
the AKP are identified. The implementation characteristics of the current political 
elite’s socio–political views Turkey’s foreign policy system are analyzed. On this 
research base the basic chart of tasks and its achievement instruments of the new 
regional and global turkey’s strategic view is made. Mane findings about perspectives 
and effectiveness of a new politico–ideological concept in modern international 
relations development dynamics conditions are concluded. 

Keywords: Turkey, Justice and Development Party, neo–ottomanism, kemalism, 
foreign policy, geopolitics, ideology. 

Джiлавян А.С., аспірант кафедри міжнародних відносин, Дніпропе-
тровський національний університет ім. Олеся Гончара (Україна, 
Дніпропетровськ), aj90@mail.ru 
Вплив Партії справедливості і розвитку на формування нової 
зовнішньополітичної ідеології Туреччини 

Розглянуто проблему впливу правлячої Партії справедливості та розвитку 
(ПСР) Туреччини на формування сучасної геостратегічної доктрини під назвою 
«неоосманізму» або «нового османізму». Виявлено основні тенденції динаміці її 
трансформування и подальшого розвитку, починаючи з моменту перемоги на 
парламентських виборах ПСР о 2002 році. Проаналізовані характерні 
особливості імплементації соціально–політичних поглядів нинішньої політичної 
еліти Туреччини в зовнішньополітичну систему держави. На основі зробленого 
аналізу складена загальна схема важливіших завдань та інструментів їх досяг-
нення нового регіонального та глобального стратегічного бачення Туреччини. 
Зроблені основні висновки щодо перспективи та ефективності нової соціально–
політичної концепції в умовах сучасного етапу розвитку міжнародних відносин. 

Ключові слова: Туреччина, Партія справедливості та розвитку, неоосма-
нізм, кемалізм, зовнішня політика, геополітика, ідеологія. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕ-
РАЦІЇ ЩОДО ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ 

Розглянуто особливості зовнішньої політики Російської Федерації щодо 
пострадянських держав. На основі «Стратегічного курсу Росії з державами–
учасниками Союзу Незалежних Держав» окреслено основні геополітичні 
тенденції Росії на пострадянському просторі. Наведено основні підходи щодо 
так званого «імперського» статусу Росії. Визначено та проаналізовано основні 
сфери геополітичного впливу Росії на пострадянські країни – енергетичну, 
економічну, міграційної та інформаційної політики, підтримки сепаратистсь-
ких настроїв населення, підсилення ціннісно–орієнтаційних розбіжностей. 
Зроблено висновок про те, що зовнішньополітичні впливи Росії на 
пострадянські держави, здебільшого із метою відновлення її неоімперських 
амбіцій, в об’єктивному сенсі виступають чинником консолідації пострадянсь-
ких суспільств перед спільною загрозою їх суверенності та формування 
національної свідомості багатьох із них. 

Ключові слова: СНД, ГУАМ, ЄврАзЄС, ОДКБ, пострадянські держави, по-
страдянські суспільства, зовнішня політика, інтеграція. 

У 1989–1991 роках відбулись трансформації у між-
народній системі – крах комуністичних східноєвропей-
ських режимів та встановлення демократичної форми 
правління у багатьох із них. Для пострадянських (пере-
хідних) країн нагальною стала потреба державно–
інституційного і національно–громадянського будівни-
цтва, яка є складним процесом та фактично триває й до 
сьогодні. Складність цього процесу, перш за все, зумов-
лена тим, що важливі соціально–економічні, політичні, 
ціннісно–орієнтаційні перетворення у пострадянських 
державах супроводжується нестабільністю політичної 
системи, неконсолідованістю суспільства та невдово-


