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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ТУРЦИИ
В БОЛЬШОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЕ

Центральная Азия не играла важной роли во внешней политике Турции 
до начала 90-х годов и обрела ее только после заявления турецкой сто-
роны о родстве с центрально-азиатскими общинами. В годы холодной 
войны Центральная Азия рассматривалась турецкими политическими 
деятелями только в контексте политики СССР, проводимой в отношении 
проживающих там народов, связи с которыми у Анкары были минималь-
ными. Концептуальные основы внешнеполитических действий Турецкой 
Республики в Центрально-Азиатском регионе были заложены в период 
правления президента Тургута Озала (1989-1993 гг.), что было связано 
с серьезными изменениями на международной арене. Образование новых 
государств вследствие распада СССР предоставляло Турции возмож-
ность укрепления позиций на международной арене. Поэтому, используя 
общность исторических и культурных корней, Турецкая Республика наме-
ревалась распространить свое влияние на новообразованные центральноа-
зиатские республики, перед которыми, в свою очередь, встала задача опре-
деления национальных интересов и политических предпочтений.

Ключевые слова: Россия, Турция, Внешняя политика, Кавказ, Средняя 
Азия, пантюркизм.

Идеология и религия сыграли фундаментальную роль в определении 
стратегической важности Большой Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, 
Узбекистан, Туркмения и Таджикистан) для Турции. Достаточно сказать, 
что уже во второй половине XIX века мы стали свидетелями формирова-
ния пантюркизма, националистического политического и идеологического 
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движения, направленного на построение культурного и политического един-
ства между различными тюркоязычными народами от Анатолии до Средней 
Азии [1].

С исчезновением политического пантюркизма с окончанием холодной 
войны между различными тюркоязычными жителями региона осталось чув-
ство близости национальной идентичности, кульминацией которого стало 
созыв нескольких саммитов тюркских государств. Политическое взаимодей-
ствие привело к сотрудничеству по осуществлению строительства нефте- 
и газопроводов, при договоренности, что они будут поставлять туркменский 
природный газ и нефть в Европу и Средиземное море через Турцию. Эта 
стратегия была направлена на снижение роли России в регионе и попыткой 
недопущение контроля Москвы над нефтяными запасами центральноазиат-
ских республик. По сути, успех этого проекта позволил бы Турции как укре-
пить свою роль стратегического партнера в рамках Атлантического альянса, 
так и еще глубже проецировать свои национальные интересы в быстро 
меняющуюся региональную среду Большой Центральной Азии [4].

Однако идея создания зоны турецкого влияния в Большой Центральной 
Азии была воспринята как чрезмерно амбициозная. Во-первых, необходимо 
было бы начать крайне дорогостоящую активную политику на огромной 
и достаточно непростой территории, простиравшейся до границ Китая. 
Во-вторых, стало ясно, что энергетически и экономически конкурировать 
с Россией будет невозможно, так как Москва рассматривала Большую 
Центральную Азию как зону своих естественных стратегических интересов.

Как указывает Хас Керим, доктор политических наук, эксперт по евра-
зийской политике аналитического центра «Международная организация 
стратегических исследований» (USAK) (г. Анкара): «В отличие от 1990-х 
гг., в 2000-х гг. политико-идеологическая, экономическая и социокультурная 
ситуация в регионе и динамика проведения внешнеполитических страте-
гий Турции и стран ЦА изменилась коренным образом. Начало XXI в. было 
ознаменовано появлением новых предпосылок для расширения турецкого 
партнерства с государствами ЦА. Амбициозные планы Турции начала 90-х 
гг. уступали место реалистично-системному подходу в развитии двусторон-
него и многостороннего сотрудничества с этими странами» [5].

В целом, основным фактором эволюции взаимоотношений Турции 
и стран ЦА в 2000-е гг. является сложное сочетание следующих процессов 
[5]:

1) динамики изменений внутренних политических и экономических 
процессов в Турции и разработки новой концепции ее внешней политики;

2) активное развития российско-турецких отношений;
3) определения национальных интересов стран ЦА на основе новых пра-

вил как суверенные и равные партнеры-государства;
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4) появления новых региональных и международных игроков на евра-
зийском пространстве, в том числе в ЦА.

Однако после избрания Абдуллы Гюля президентом республики в 2007 
году, ПСР решила восстановить стратегическую роль Центральной Азии 
во внешней политике Турции, создав в 2008 году Парламентскую ассам-
блею тюркоязычных стран и направлена на развитие политического диа-
лога и социально-экономического, культурного и гуманитарного сотрудни-
чества между странами-членами, то есть между Турцией, Азербайджаном, 
Казахстаном и Кыргызстаном, и в этой ограниченной области она оказалась 
успешной [11].

Однако можно констатировать, что попытка Анкары создать свою осо-
бую сферу влияния в Центральной Азии, ориентируясь на этническую 
и языковую близость между странами региона, в итоге провалилась. Это 
видение уступило место явно более прагматичному подходу, направлен-
ному на то, чтобы позволить Турции играть решающую роль в продвижении 
региональной стабильности и развитии диалога и сотрудничества между 
странами Центральной Азии.

Можно сказать, что в последнее время, продолжая курс на углубление 
партнерства и стратегического взаимодействия, Турция и некоторые страны 
ЦА стали все больше внимания уделять экономической составляющей 
взаимоотношений в рамках механизма регулярных встреч глав государств 
и правительств этих стран. Но в обозримом будущем план создания прин-
ципиально нового политического механизма, объединяющий Турцию с цен-
тральноазиатскими странами, не является приоритетным направлением 
для Анкары [5]. Из-за экономических кризисов, отсутствия достаточных 
средств для реализации своей политики, зависимости турецкой экономики 
от внешнеполитических решений России и российского газа, а также пози-
ции Запада Турции постоянно приходится менять риторику и корректиро-
вать свои цели, по крайне мере в краткосрочной и среднесрочной перспек-
тиве. Анкара столкнулась с суровой и в значительной степени неожиданной 
реальностью, которая сложилась, с одной стороны, в результате отказа 
от роли «старшего брата» для новых независимых государств Центральной 
Азии, с которыми она стремится взаимодействовать, а с другой – с очевид-
ной невозможностью равноценно соперничать в регионе с Россией как в эко-
номическом, так и в стратегическом плане [7].

Таким образом, можно сказать, что созданная в 2002 г., ПСР изначально 
решила уменьшить стратегическую роль Турции в Центральной Азии 
в пользу более активного присутствия на Кавказе. В основе этого решения 
лежало убеждение, что Анкара должна играть ведущую роль в районах, 
непосредственно примыкающих к ее границам, исходя из исторических 
культурных связей с этими странами. По этой причине с этого момента 
внешняя политика Турции в Центральной Азии будет основываться на двух 
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столпах: с одной стороны, на ряде культурных инвестиций, направленных 
на то, чтобы не полностью маргинализировать религиозные и этнические 
связи с мусульманскими республиками Центральной Азии [8]. С другой 
стороны, укрепление отношений сотрудничества, а не конкурировать в эко-
номическом и энергетическом секторе с двумя региональными державами, 
Китаем и Россией, как на двустороннем, так и на многостороннем уровне 
[9]. Кульминацией этого стало получение Анкарой в 2013 году статуса 
«регионального собеседника» в рамках Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС) [6].

В основном именно энергетический сектор был основой проекции 
Анкары на Кавказ и руководил продвижением ее региональных стратеги-
ческих интересов, особенно после провала более широких предложений 
о многостороннем политическом сотрудничестве в более широком каспий-
ском регионе. Воспользовавшись энергетической стратегией, начатой после 
обретения независимости кавказскими республиками, Турции удалось 
сделать территорию Анатолии основным центром сбыта азербайджан-
ских углеводородов на европейские рынки, воспользовавшись интересом 
Азербайджана и Грузии к добыче и транспортировке углеводородов. С этой 
последней точки зрения развитие инфраструктурного и энергетического 
сотрудничества между Турцией, Грузией и Азербайджаном, приводящее 
к общей заинтересованности в стабильности и безопасности экспортных 
потоков, предопределяло постепенное слияние трехсторонней оси сотруд-
ничества, которая постепенно расширяла масштабы сотрудничества.

Институционализированный в июне 2012 г. Трабзонской декларацией 
механизм трехстороннего сотрудничества сосредоточился на развитии трех 
сфер консультаций и сотрудничества: политико-дипломатической, безопас-
ности и экономической (прежде всего углубление военного сотрудничества 
на различных уровнях) [10].

В дополнение к развитию под эгидой НАТО, благодаря совместным уче-
ниям, специально направленным на защиту энергетических инфраструктур 
(программа телематики Eternity), сотрудничество в области безопасности 
выиграло от беспрецедентного сотрудничества между государственным 
и частным секторами, основанного на инициативах, предпринятых и финан-
сируемых энергетической компанией BP, главный иностранный инвестор 
в энергетическом секторе Азербайджана и в сети транскавказских газо- 
и нефтепроводов.

В то же время сотрудничество в области безопасности также углуби-
лось на строго трехстороннем уровне посредством межведомственных 
встреч в оборонном секторе, которые, начиная с 2015 года и более интен-
сивно в течение 2016 года, подготовили организацию совместных военных 
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учений, начиная с 2017 года, и возможные утверждение трехстороннего 
военного соглашения.

С одной точки зрения более сугубо экономической, прогрессивное объ-
единение треугольной оси сотрудничества вместо этого способствовало 
увеличению торговли и инвестиций также за пределами энергетического 
сектора, чему способствовало создание трехстороннего форума экономиче-
ского сотрудничества с участием соответствующих национальных агентств 
по продвижению инвестиций.

Можно сказать, что в регионе бывшего Советского Союза, характери-
зующемся слабостью межправительственных многосторонних механиз-
мов, трехстороннее соглашение между Турцией, Грузией и Азербайджаном, 
кажется, возвышается до беспрецедентной модели сотрудничества 
и фактически предлагает сегодня важную точку отсчета за расширение 
межгосударственного сотрудничества с другими региональными акто-
рами, заинтересованными в перспективах транспортировки энергоресур-
сов по кавказско-анатолийской оси – в первую очередь Туркменистану 
и Казахстану. Несмотря на отмеченные выше успехи кавказской политики 
Турции, она, по-видимому, страдает более глубокими ограничениями струк-
турного характера, которые связаны как с динамикой двусторонних отноше-
ний с ее партнерами, так и с более широкими характеристиками региональ-
ного комплекса безопасности.

Отличительная черта из последних – сильный конфликт, сопровождав-
ший постсоветский переход территории и вылившийся в череду этнотер-
риториальных конфликтов внутригосударственного характера (в грузин-
ских районах Абхазии и Южной Осетии) и межгосударственного (между 
Арменией и Азербайджаном за контроль над территорией Нагорного 
Карабаха Азербайджана). Эти конфликты, затянувшиеся из-за невозмож-
ности заключения мирных соглашений между воюющими сторонами, при-
вели к продолжающейся стратегической поляризации региона и укрепили 
региональную гегемонию России, которая, помимо того, что является важ-
ным внешним якорем для построения государственных процессов сепара-
тистских регионов – берет на себя роль главного посредника по отноше-
нию к ним, как в созданных для этого международных механизмах, так 
и, не без явной двусмысленности, автономно. В этом контексте неодно-
кратные попытки Турции отстаивать механизмы диалога и посредничества 
могли бы нарушить стратегическую поляризацию [3].

Наряду с продолжающейся региональной гегемонией России, еще одной 
отправной точкой для региональной конкуренции, по-видимому, может 
стать Иран, который после прорыва международной изоляции после ядер-
ного соглашения начал новую фазу диалога с республиками южный Кавказ. 
Укрепленный этноконфессиональными связями с Азербайджаном и более 
прагматичными хорошими политико-экономическими отношениями 
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с Арменией, Тегеран мог бы способствовать корректировке баланса 
на Южном Кавказе, еще более ограничивая степень турецкого региональ-
ного влияния по двум параллельным векторам региональной политики [2].

Дело в том, что частичное снятие санкций с Ирана и постепенное воз-
вращение в страну международных энергетических компаний открывают 
перед Тегераном возможность в полной мере использовать еще во многом 
неиспользованный добычно-экспортный потенциал, особенно в газовой 
сфере. Хотя, с одной стороны, это дает Турции сложную возможность взять 
на себя транзитную роль иранского метана на европейские рынки, с другой, 
и при более ограниченных инвестициях, может изменить нынешний инфра-
структурный баланс Южного Кавказа на потенциальный ущерб Анкаре. Эту 
возможность выявили недавние переговоры между иранскими властями 
и их коллегами в Армении и Грузии, направленные на строительство газо-
провода, который позволил бы двум странам диверсифицировать систему 
поставок, чрезмерно зависящую от одного источника – России в первую 
очередь. Таким образом, возобновление иранской активности на Кавказе 
в конечном итоге привело бы к прямому противодействию турецкой поли-
тике сдерживания.

Таким образом, можно сделать вывод, что Турция сегодня позици-
онирует себя в качестве лидера сразу в нескольких регионах мира, в том 
числе и в «тюркском мире», что подчеркивает глобальное значение страны 
как растущего центра силы в рамках многополярной международной 
системы и делает ее политику в ЦА и Закавказья более чем значимой. 
Главная цель Турции в Большой Центральной Азии должна заключаться 
в поддержании идеального баланса между двумя стратегиями, принятыми 
для возобновления своей роли в регионе: стремлением к постоянному диа-
логу с мусульманскими республиками посредством гораздо более мягкого 
пантюркизма и укреплением своего экономического, торгового и энерге-
тического партнерства с Россией и Китаем. Несоблюдение одного из этих 
условий вызовет сильную нестабильность в регионе с риском поставить 
под угрозу хорошие результаты, полученные до сих пор.
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TURKEY'S FOREIGN POLICY
IN GREATER CENTRAL ASIA AND TRANSCAUCASIA

Central Asia did not play an important role in Turkey's foreign policy until 
the early 1990s and gained it only after the Turkish side declared its kinship with 
the Central Asian communities. During the years of the Cold War, Turkish poli-
ticians considered Central Asia only in the context of the USSR's policy towards 
the peoples living there, with whom Ankara had minimal ties. It should be noted 
that the conceptual foundations of the foreign policy actions of the Republic 
of Turkey in the Central Asian region were laid during the reign of President 
Turgut Ozal (1989-1993), which was associated with serious changes in the 
international arena. The formation of new states as a result of the collapse of 
the USSR provided Turkey with the opportunity to strengthen its positions in the 
international arena. Therefore, using the commonality of historical and cultural 
roots, the Republic of Turkey intended to extend its influence to the newly formed 
Central Asian republics, which, in turn, were faced with the task of determining 
national interests and political preferences.

Key words: Russia, Turkey, Foreign policy, Caucasus, Central Asia, 
Pan-Turkism.
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