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Abstract. Introduction. Studying the cooperation strategies of Turkish-speaking countries has important
practical significance. Establishing cooperation mechanisms is an important way to implement cooperation strategies.
The purpose of this study is to attempt to comprehensively analyze the process of establishing cooperation
mechanisms among Turkish-speaking countries over the past 33 years. Methods and materials. The research on
the cooperation mechanisms of Turkish-speaking countries in the international academic community can be divided
into two stages: before and after the establishment of the Organization of Turkic States. However, these studies
have not systematically revealed the fundamental changes and development prospects of the cooperation
mechanisms among Turkish-speaking countries. This article aims to address these issues through the methods of
case studies and comparative analysis. Analysis. Turkish-speaking countries have experienced four stages of
establishing cooperation mechanisms, marked by the convening of the Summits of heads of Turkish-speaking
states (1991–2008), the establishment of the Turkic Council (2009–2018), expanding its membership (from 2018 to
November 2021), and its renaming to the Organization of Turkic States (from November 2021). Results. This study
draws the several conclusions. Firstly, in the post-Soviet era, Turkish-speaking countries have worked hard to form
discussions on the nature and prospects of their relations, which has led to changes in the cooperative narrative
logic, actors, and characteristics of activities in the “Turkic world.” Secondly, the main factor affecting the current
and future cooperation of Turkish-speaking countries is their national interests, not pan-Turkism. Thirdly, one of
the most important factors affecting the implementation of Türkiye’s cooperation strategy is the position of the
Turkish-speaking countries in Central Asia. Fourthly, cooperation between Turkish-speaking countries is currently
at its highest level. Based on the mechanisms they have established, these countries have the potential to become
a pole in the multipolar world.

Key words: cooperation mechanisms, Turkic world, pan-Turkism, cooperation strategy, Türkiye’s foreign
policy, Eurasia.
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МЕХАНИЗМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН
В ПЕРИОД С 1991 ПО 2022 ГОД 1

Чжан Юйянь
Ланьчжоуский университет, г. Ланьчжоу, Китай

Аннотация. Введение. Изучение стратегии сотрудничества тюркоязычных государств имеет большое
практическое значение. Одним из важных способов осуществления стратегии сотрудничества является
cоздание механизмов сотрудничества. Цель данной работы заключается в попытке комплексного анализа
процесса создания тюркоязычными странами механизмов сотрудничества за последние 33 года. Методы и
материалы. Изучение механизмов сотрудничества тюркоязычных стран в международном академическом
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сообществе можно разделить на два этапа: до и после появления Организации тюркских государств. Однако
полученные исследования недостаточно систематизированы, чтобы выявить коренные изменения в меха-
низмах сотрудничества тюркоязычных стран и перспективы их развития. Статья посвящена решению данных
проблем, используя метод сравнительного анализа. Анализ. Тюркоязычные страны прошли в построении
механизмов сотрудничества четыре этапа, отмеченные проведением Саммитов глав тюркоязычных госу-
дарств (1991–2008 гг.), созданием Тюркского совета (2009–2018 гг.), расширением его членства (2018 – ноябрь
2021 г.) и переименованием его в Организацию тюркских государств (с ноября 2021 г.). Результаты. Прове-
денное исследование позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, за постсоветский период усилия
тюркоязычных стран по формированию дискурса о природе и перспективах отношений на основе языкового
фактора и культурной близости привели к изменениям в нарративной логике сотрудничества, акторах и
характеристиках деятельности в рамках феномена «тюркский мир». Во-вторых, главным фактором, влияю-
щим на текущее и будущее сотрудничество тюркоязычных стран, являются государственные интересы этих
стран, а не пантюркизм. В-третьих, одним из наиболее значимых факторов, влияющих на реализацию страте-
гии сотрудничества Турции, является позиция тюркоязычных государств Центральной Азии. В-четвертых, в
настоящее время на самом высоком уровне со времени распада Советского Союза находится сотрудниче-
ство тюркоязычных стран, которые, опираясь на созданные ими механизмы, обладают потенциалом для
того, чтобы стать одним из полюсов в многополярном мире.

Ключевые слова: механизмы сотрудничества, тюркский мир, пантюркизм, стратегия сотрудничества,
внешняя политика Турции, Евразия.
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Введение. Мир переживает 33-летний
переход от биполярного к многополярному
порядку после распада Советского Союза.
В этом процессе одним из важных средств
обеспечения державами достойного места в
постбиполярном мире является стратегия со-
трудничества, основанная на идеологии (на-
пример, НАТО), геоэкономике (например,
ЕАЭС), геополитике (например, ЕC) или бе-
зопасности (например, ШОС), а также на ком-
плексности (например, АСЕАН осуществля-
ет стратегию сотрудничества на основе гео-
политики, геоэкономики и социально-культур-
ной особенности). Думается, что надлежит
привлечь внимание научных кругов к страте-
гии сотрудничества тюркоязычных стран по
трем причинам.

1) Объект исследования имеет особый и
важный характер. Теперь в мире существует
шесть тюркоязычных стран (Турция, Азербайд-
жан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Тур-
кменистан) с общей площадью 4,73 млн кв. км и
населением около 170 млн человек. Они облада-
ют высоким уровнем представительства и боль-
шим правом голоса в Евразии. Состояние сотруд-
ничества между ними имеет важное значение
для геополитики, геоэкономики и безопасности
Евразии. Одним из ярких примеров является кон-
фликт вокруг Нагорного Карабаха.

2) Содержание исследования необходи-
мо рассматривать в контексте идеологичес-
кой борьбы и игры великих держав. Большое
влияние на национальное сознание, межнаци-
ональные отношения и пути развития тюркоя-
зычных стран Евразии оказывает идеология
пантюркизма, которая является важным эле-
ментом игры великих держав в Евразии. На-
пример, ученые из России полагают, что пан-
тюркизм – мощная идеологическая и полити-
ческая база интеграционных процессов сре-
ди тюркоязычных стран и народов, но он но-
сит агрессивный наступательный характер,
угрожает интересам России в южных регио-
нах СНГ и ее территориальной целостности
[2; 14]. Ученые из КНР по-прежнему крити-
чески относятся к пантюркизму, а также к со-
трудничеству тюркоязычных стран [12; 18; 20].

3) Стратегия сотрудничества между
тюркоязычными странами является сложной
и изменяющейся. У Турции, Казахстана и Уз-
бекистана большие амбиции в отношении
«тюркского мира» и даже Евразии. В то же
время каждая страна имеет свои прагмати-
ческие государственные интересы и осуще-
ствляет многовекторную дипломатию. Под
влиянием этих факторов взаимодействие меж-
ду тюркоязычными странами не всегда стра-
тегическое, особенно в начале 2000-х гг., ког-
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да отношения Казахстана и Узбекистана
были не самыми простыми. Подобные ситу-
ации время от времени меняют стратегию
сотрудничества между тюркоязычными стра-
нами. Например, В.А. Аватков выделил три
ключевых этапа взаимодействия Турции с
постсоветским пространством: 1991–2002 гг. –
«эпоха надежд», 2002–2014 гг. – «эпоха поэтап-
ности», 2014 – н.в. – «эпоха туркоцентричной
интеграции» [1]. Однако, по мнению автора,
если посмотреть на процесс создания меха-
низмов сотрудничества, то взаимодействие
между ними проходит совершенно другую
стадию развития.

Цель данной работы заключается в по-
пытке комплексного анализа процесса созда-
ния тюркоязычными странами механизмов
сотрудничества за период с 1991 по 2003 год.
Для достижения поставленной цели необходи-
мо решить следующие задачи:

1) Какие знаковые события и ключевые
фигуры сыграли важную роль в создании тюр-
коязычными странами механизмов сотрудни-
чества? Каковы перспективы их дальнейше-
го сотрудничества?

2) Какова роль пантюркизма в сотруд-
ничестве тюркоязычных стран? Стимулиру-
ет ли он осуществление Турцией стратегий
сотрудничества?

3) Каковы различия и изменения в под-
ходе тюркоязычных стран Центральной Азии
к созданию механизмов сотрудничества с
Турцией? Каковы их потребности в них?

Методы и материалы. Изучение ме-
ханизмов сотрудничества тюркоязычных
стран в международном академическом со-
обществе можно разделить на два этапа: до и
после появления Организации тюркских госу-
дарств (далее – ОТГ). До появления ОТГ уче-
ные в основном изучали развитие Совета со-
трудничества тюркоязычных государств (да-
лее – Тюркский совет). К примеру, российс-
кие ученые давно проявляли интерес к этому
вопросу и анализировали негативное влияние
Тюркского совета на Россию с точки зрения
интеграции СНГ, геополитической конкурен-
ции и развития тюркоязычных регионов стра-
ны [1; 4; 13; 22; 23]. Армянские, иранские и
китайские ученые склонны рассматривать
Тюркский совет как результат пантюркистс-
кой экспансии [18; 20; 29; 33]. В Турции, Азер-

байджане, Казахстане и Кыргызстане появи-
лось много исследований, которые доказыва-
ют, что Тюркский совет имеет большие перс-
пективы и присоединение к нему имеет важ-
ное значение для развития Узбекистана и Тур-
кменистана [3; 15; 16; 27; 28]. После появле-
ния ОТГ российские ученые относятся к ней
более негативно и обращают много внимания
на стремление Турции к практике пантюркиз-
ма в Евразии [7; 10; 11]. Отношение к ОТГ
ученых тюркоязычных стран полностью про-
тивоположно российским. Турецкое академи-
ческое сообщество не только пытается
объяснить русскоязычному миру уникаль-
ность и преимущества ОТГ [17], но и демон-
стрирует англоязычному миру важную роль
ОТГ в Евразии и мире, используя западные
методы исследований, такие как социальный
конструктивизм, многосторонность, функцио-
нализм и анализ SWOT [26; 30; 34]. Подоб-
ные исследования появились и в других тюр-
коязычных странах [25; 31].

Вышеупомянутые исследования до на-
стоящего времени не были в достаточной мере
систематизированы, чтобы выявить коренные
изменения в механизмах сотрудничества тюр-
коязычных стран за последние 33 года и пер-
спективы их развития. Данная работа посвя-
щена комплексному исследованию процесса
построения тюркоязычными странами меха-
низмов сотрудничества за последние 33 года,
анализу перспектив их дальнейшего сотруд-
ничества и решению вышеуказанных задач.
При исследовании использован метод изуче-
ния конкретных ситуаций: проведен анализ
значения членства Узбекистана в Тюркском
совете, проанализированы причины неучастия
Украины в нем и т. д. В работе также исполь-
зован метод сравнительного анализа: просле-
жено изменение отношения Турции к пантюр-
кизму в разные периоды сотрудничества с
тюркоязычными странами, проведено сравне-
ние Тюркского совета и ОТГ и др.

Анализ. Распад Советского Союза пре-
доставил условие для начала сотрудничества
тюркоязычных стран. С тех пор тюркоязыч-
ные страны прошли четыре этапа в построе-
нии механизмов сотрудничества.

Первый этап (1991–2008 гг.): адаптация
к идентичности и неустойчивое сотрудниче-
ство тюркоязычных стран.
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Анкара определила главной целью пре-
вращение Турции в глобальное государство в
XXI веке. Для этого Турция должна стать не-
кой моделью прежде всего для тюркоязыч-
ных стран Евразии и региональным лидером.
В октябре 1992 г. главы шести тюркоязычных
стран собрались в Анкаре, чтобы созвать пер-
вый Саммит глав тюркоязычных государств
(далее – СГТГ) [21]. С тех пор СГТГ стал глав-
ным механизмом сотрудничества тюркоязыч-
ных стран. В период с 1992 по 2010 г. было про-
ведено всего 10 саммитов. Хотя на каждой
встрече главы призывали к укреплению сотруд-
ничества в политической, экономической, куль-
турной и безопасной областях и подписывали
ряд деклараций, меморандумов и т. д., но лишь
немногие из них были реализованы. Причин
такого результата четыре:

1) Влияние пантюркизма. В 1990-е гг.
сотрудничество Турции с другими тюркоязыч-
ными странами и регионами всегда было со-
пряжено с духом пантюркизма, что представ-
ляет собой результат не только длительного
развития пантюркизма во внутренней и внеш-
ней политике Османской Турции, но и попыт-
ки турецкого правительства создать «тюркс-
кий союз» под своим патронатом. В советс-
кий период пантюркизм подвергался жесткой
критике и даже силовому давлению. Первые
лидеры новых независимых тюркоязычных
стран Евразии, которые выросли в советский
период, относились к пантюркизму более или
менее скептически и даже критически.

2) Изменения в сфере национального са-
мосознания Турции. Во время холодной вой-
ны Турция была важной страной в усилиях
НАТО по подрыву Советского Союза на Кав-
казе и в Центральной Азии. Одним из спосо-
бов было разжигание сепаратистских настро-
ений среди тюркоязычных народов в Советс-
ком Союзе. После окончания холодной войны
западные страны разошлись во мнениях от-
носительно роли Турции, чья мечта вступить
в Европейский союз все больше провалива-
лась. Свою линию поддержки Турции прово-
дили США и Англия. Цель американской по-
литики – ослабление Западной Европы (преж-
де всего Франции и Германии) как возможно-
го геополитического конкурента на Кавказе
(и в Центральной Азии), а также вытеснение
России из региона [9, c. 305]. Появление в это

время нескольких независимых тюркоязычных
стран подхлестнуло амбиции Турции на ста-
тус великой державы и более активный инте-
рес к Востоку. Факты свидетельствуют о том,
что тогдашняя Турция проявила себя как
«старший брат» в «тюркском мире», относясь
к другим государствам, как к «младшим бра-
тьям», а не равноправным партнерам.

3) Адаптация и поддержание независи-
мой государственной идентичности. После
распада Советского Союза новые тюркоязыч-
ные страны встали на путь создания незави-
симого государства. В процессе адаптации к
своей новой идентичности они придавали боль-
шое значение независимости и суверенитету,
и главным содержанием государственного
строительства стало получение титульной
нацией доминирующего положения во всех
социальных сферах. Для сохранения новой
идентичности отвергалось все, что может
подорвать независимость и суверенитет го-
сударства, и все, что может ослабить статус
титульной нации.

4) Нарушение системы образования в
новых независимых государствах из-за рас-
пада Советского Союза. В 1990-е гг. в этих
странах появилось ухудшение экономической
ситуации, усиление этнических конфликтов и
миграция русскоязычных жителей в Россию,
большинство из которых были самыми моло-
дыми и интеллигентными. Одним из резуль-
татов стала нехватка преподавателей в сис-
теме образования и снижение образователь-
ного уровня в этих государствах, а Россия
тогда не могла помочь им. Турция быстро за-
метила это. Образование стало приоритетным
направлением сотрудничества тюркоязычных
стран, но характеризовалось преимуществен-
но турецким экспортом в другие тюркоязыч-
ные страны и регионы, причем не без пантюр-
кистского компонента.

Второй этап (2009–2017 гг.): построение
механизмов и расширение сотрудничества.

Настоящим механизмом сотрудниче-
ства тюркоязычных стран с точки зрения пол-
ноты, зрелости, эффективности и воздействия
являлся Тюркский совет, созданный Турцией,
Азербайджаном, Казахстаном и Кыргызста-
ном в 2009 году. После его создания в сотруд-
ничестве тюркоязычных стран произошли яв-
ные изменения:
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– Механизм стал лучше разработан и
более зрелым. Тюркский совет трансформи-
ровал бывшую однообразную модель со-
трудничества, опиравшуюся в основном на
СГТГ, в комплексную с подчиненными и
вспомогательными органами 2. Стоит отме-
тить, что подчиненные и вспомогательные
органы Тюркского совета не сосредоточены
в одной стране во избежание доминирования
какой-либо страны. Например, Секретариат
находится в Стамбуле, Международная Тюр-
кская академия – в Астане, Международная
организация тюркской культуры – в Анкаре,
а Парламентская ассамблея тюркоязычных
государств – в Баку.

– Способ сотрудничества стал более
разнообразным. До создания Тюркского со-
вета сотрудничество тюркоязычных стран
было преимущественно двусторонним, что
подчеркивалось сотрудничеством Турции с
другими тюркоязычными странами. После
его создания более активно развивалось мно-
гостороннее сотрудничество. Тюркский совет,
координируя интересы и отношения своих чле-
нов, выразил общую позицию по ряду акту-
альных международных и региональных воп-
росов и начал рассматривать свои отношения
с ЕАЭС, ШОС, инициативой «Пояс и путь»
и т. д. В целом он стал новой региональной
организацией в Евразии.

– Был достигнут прорыв в сфере сотруд-
ничества. До создания Тюркского совета со-
трудничество тюркоязычных стран осуществ-
лялось в основном в области образования и
культуры, а сотрудничество в экономической
и политической областях часто имело боль-
ше декларативный эффект, чем практический.
После его создания их сотрудничество не
только продолжалось в области культуры и
образования, но и глубже распространялось на
сферы экономики, политики, безопасности,
военного дела, науки и техники, транспорта,
таможни и туризма и т. д.

На этом этапе сотрудничество тюркоя-
зычных стран характеризовалось следующи-
ми особенностями. Во-первых, создание Тюр-
кского совета ознаменовало собой первый
случай, когда идея интеграции тюркского мира
получила физический механизм спустя 20 лет
после распада Советского Союза [24]. Тюрк-
ский совет можно считать достаточно полно-

ценным интеграционным проектом, который
не только координирует действия стран-уча-
стниц на международной арене, но и ставит
цель – упрощение таможенных и транзитных
процедур, а также объединение усилий сило-
вых органов в борьбе с международным тер-
роризмом [22]. Во-вторых, сближение Турции
с тюркоязычными странами Евразии проис-
ходит не вследствие распространения абст-
рактных идей пантюркистской идеологии, а
благодаря конкретным экономическим, поли-
тическим, военным и иным интересам сторон
[9, c. 308]. Анкара надеется повысить свою
роль в региональных и международных делах
и войти в круг великих держав на основе ук-
репления сотрудничества с тюркоязычными
странами Евразии, которые надеются через
Турцию установить тесные контакты с Запа-
дом и получить финансовые инвестиции, а
также найти рынки для сбыта своих сырье-
вых и энергоресурсов [19, c. 36–37]. В-треть-
их, роль Казахстана в развитии сотрудниче-
ства тюркоязычных стран становится еще
более очевидной, и координация между Ан-
карой и Астаной является важной гарантией
создания механизмов сотрудничества. В-чет-
вертых, расширение способа сотрудничества
от двустороннего до многостороннего и про-
рыв в сфере сотрудничества тюркоязычных
стран побуждали Россию и Китай уделять
больше внимания Евразии.

Третий этап (2018 – ноябрь 2021 г.): рас-
ширение членства и геополитический баланс.

Тюркский совет был создан в октябре
2009 г., тогда Туркменистан отказался присо-
единиться к нему по причине позитивного ней-
тралитета во внешней политике. Узбекистан
также не вступил в него из-за сложных отно-
шений с Россией, Турцией и Казахстаном.
Например, тогдашний президент И.А. Кари-
мов соревновался с Н.А. Назарбаевым за
региональное лидерство в Центральной Азии,
что оказало негативное влияние на развитие
отношений с Тюркским советом, где Казах-
стан уже имел преимущество. Некоторые
ученые также утверждают, что Узбекистан и
Туркменистан с глубоким подозрением отно-
сятся к пантюркистским попыткам Турции
[24]. Однако эти две страны имели большое
значение для Тюркского совета, поскольку в
Узбекистане проживает половина тюркоязыч-
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ного населения Центральной Азии, а Туркме-
нистан занимает четвертое место в мире по
величине разведанных запасов природного
газа [5], и его экономический потенциал нельзя
недооценивать. Нехватка представительства
являлась основным препятствием для разви-
тия Тюркского совета. Расширение членства
было поставлено на повестку дня после про-
возглашения экс-президентом Турции А. Гюль
лозунга «Шесть государств – одна нация» на
10-м СГТГ в сентябре 2010 года. Сначала, в
сентябре 2018 г., Венгрия получила статус
наблюдателя, затем в сентябре 2019 г. Узбе-
кистан вступил в Тюркский совет в качестве
члена. 12 ноября 2021 г. Туркменистан стал
государством-наблюдателем ОТГ – бывше-
го Тюркского совета.

Вступление Узбекистана в Тюркский
совет являлось важным событием в укрепле-
нии сотрудничества тюркоязычных стран, что
не только придало новый импульс деятельно-
сти Тюркского совета и повысило его важ-
ность в Евразии, но и обеспечивало внутрен-
ний и внешний геобаланс в сотрудничестве
тюркоязычных стран. Во-первых, Узбекистан
является «хребтом» Центральной Азии [6],
граничащим не только со всеми странами ре-
гиона, но и с Афганистаном. Его включение
значительно разнообразило повестку дня Тюр-
кского совета. Во-вторых, Узбекистан с на-
селением 36 миллионов человек является са-
мой большой страной в регионе, его включе-
ние значительно увеличило количество тюр-
коязычного населения в Тюркском совете и
изменило прежнюю ситуацию, когда в совете
доминировали 80 миллионов турок и 10 мил-
лионов азербайджанцев на западном крыле,
придав совету внутренний баланс на восточ-
ном и западном крыльях [8]. В-третьих, при-
соединение Узбекистана значительно усили-
ло экономическую, политическую и военную
мощь Тюркского совета и укрепило его спо-
собность конкурировать с другими региональ-
ными и международными организациями в
Евразии.

При расширении членского состава Тюрк-
ский совет соблюдал следующие принципы.
Во-первых, объект расширения членства имел
специфический характер. Тюркский совет,
основанный на общности истории, культуры,
самобытности и языка, ориентировал на объе-

динение всех тюркоязычных стран, поэтому
Узбекистан и Туркменистан были главными
объектами ее расширения. Во-вторых, ключ
к успеху в расширении членства состоит из
двух частей: с одной стороны, рассмотрение
страной-объектом последствий расширения
для своих национальных интересов и, с дру-
гой стороны, оценка Тюркским советом тех
выгод, которые он может извлечь для себя в
результате расширения. Например, Украина
стремилась вступить в Тюркский совет с це-
лью разделения этнических связей украинцев
со славянами, решения крымского вопроса,
развития экономики и получения внешней по-
мощи, но на просьбу Украины Тюркский со-
вет откликнулся отрицательно из-за напряжен-
ности в отношениях между Россией и Украи-
ной и бдительности России в отношении со-
трудничества тюркоязычных стран. В-треть-
их, стратегия выравнивания являлась важным
соображением Турции в процессе расширения
членского состава Тюркского совета. На вто-
ром этапе «двуглавое руководство» в Тюркс-
ком совете стало все более очевидным с уси-
лением роли Казахстана в сотрудничестве
тюркоязычных стран. Присоединение Узбе-
кистана и Туркменистана в определенной сте-
пени ослабило роль Казахстана. В-четвертых,
расширение членства способствовало повы-
шению статуса Тюркского совета. Географи-
ческое расширение партнеров вскоре привело
к увеличению могущества Тюркского совета.
С ростом могущества лидеры основных тюр-
коязычных стран стали недовольны статусом
Тюркского совета как межправительствен-
ной организации и начали претендовать на его
продвижение.

Четвертый этап (с ноября 2021 г.): про-
движение механизма и тенденции сотруд-
ничества.

Тюркский совет – это межправитель-
ственная организация, чей внутренний дина-
мизм значительно усилился после институци-
онализации и расширения членства. Следую-
щим шагом должно стать повышение своей
внешней конкурентоспособности. 12 ноября
2021 г. в Стамбуле состоялся 8-й Саммит глав
государств Тюркского совета, на котором
было принято решение повысить статус Тюр-
кского совета до международной организации,
переименовав его в ОТГ. Турция, Азербайд-
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жан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан по-
прежнему являются членами ОТГ, а Венгрия
и Туркменистан – наблюдателями.

ОТГ продолжает сохранять институци-
ональные механизмы Тюркского совета, од-
новременно и планирует создать ряд новых
органов. Эта тенденция уже продемонстриро-
вана на 9-м саммите ОТГ, состоявшемся в
ноябре 2022 г. в Самарканде. Кроме того, су-
ществуют еще четыре тенденции в развитии
сотрудничества тюркоязычных стран. Во-пер-
вых, сотрудничество перейдет к более обя-
зывающей структуре, гарантированной ОТГ.
Подписанные документы «Протокол о внесе-
нии изменений в Нахичеванское соглашение»,
«Правила процедуры Организации Тюркских
государств», «Стратегия Организации тюрк-
ских государств на 2022–2026 годы» прида-
ют ОТГ более правовой характер на между-
народном уровне. Во-вторых, геополитичес-
кое расширение в предстоящий период будет
происходить в основном в форме включения
государств-наблюдателей. В «Самаркандской
декларации» написано, что стороны «рассмат-
ривают турецких киприотов как часть тюркс-
кого мира и приветствуют статус ТРСК в ка-
честве наблюдателя ОТГ» [32], хотя это пред-
ложение не получило полной поддержки тюр-
коязычных стран Центральной Азии. В-тре-
тьих, продолжая сотрудничество в культурной,
образовательной и экономической областях,
ОТГ будет укреплять работу в политической
и военной областях. Например, одним из при-
оритетов в работе ОТГ за последние годы
являются распространение в средних школах
учебников «Общая тюркская история», «Гео-
графия тюркского мира» и «Общая тюркская
литература» и создание единого тюркского ал-
фавита на основе латиницы. Что касается во-
енной области, то ОТГ выражает озабочен-
ность в связи с конфликтом вокруг Нагорного
Карабаха, «январскими беспорядками» в Ка-
захстане и Афганской проблемой, демонст-
рируя свою решимость бороться со всеми
формами терроризма, экстремизма, незакон-
ного оборота наркотиков, сепаратизма, дис-
криминацией, ксенофобией, дезинформацией
и др. В-четвертых, как координировать свои
действия с третьими странами, такими как
Россия, и международными организациями
станет одним из направлений усилий ОТГ, а

формирование партнерского статуса являет-
ся ее целью.

Результаты. Распад Советского Союза
предоставил условие для возрождения пан-
тюркизма в Евразии. Турция увидела возмож-
ность получения статуса великой державы,
активно развивая отношения с новыми неза-
висимыми тюркоязычными странами и созда-
вая общую концепцию «тюркского мира». До
сих пор процесс создания тюркоязычными
странами механизмов сотрудничества прошел
четыре этапа. На первом этапе (1991–2008 гг.)
основным механизмом укрепления сотрудни-
чества Турции с другими тюркоязычными
странами являлся СГТГ, цель которого зак-
лючалась в создании «тюркского союза» под
эгидой Турции, ориентированной на утвержде-
ние статуса важной силы в новой геополити-
ческой конкуренции Евразии. Однако уровень
их сотрудничества оказался ниже ожиданий
Турции под влиянием пантюркизма и адапта-
ции новых стран к своей идентичности. Тем
более не был создан зрелый механизм с обя-
зательной силой. На втором этапе (2009–
2018 гг.) Тюркский совет стал важной меж-
правительственной организацией по сотрудни-
честву четырех тюркоязычных стран. Его со-
здание ознаменовало собой первый случай,
когда идея интеграции «тюркского мира» по-
лучила физический механизм, так что способ
их сотрудничества стал более разнообразным,
сферы сотрудничества расширились и Турция
стала важным участником Большой игры в Ев-
разии. На этом этапе фанатизм Турции и обес-
покоенность других тюркоязычных стран по
поводу пантюркизма ослабевали, а прагмати-
ческие государственные интересы стали це-
лью их сотрудничества. Роль Казахстана в
развитии их сотрудничества стала еще более
очевидной. На третьем этапе (2018 – ноябрь
2021 г.) в Тюркский совет были включены Уз-
бекистан, Туркменистан и Венгрия путем рас-
ширения членства, что повысило его силы и
обеспечивало внутренний и внешний геоба-
ланс. Причем расширение членства соответ-
ствовало Турецкой стратегии выравнивания
между другими тюркоязычными странами.
На четвертом этапе (с ноября 2021 г.) для
повышения своей внешней конкурентоспособ-
ности Тюркский совет был переименован в
ОТГ – региональную международную орга-
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низацию. В настоящее время наблюдается
ряд новых тенденций в сотрудничестве тюр-
коязычных стран. Особенно разработан
план по установлению партнерского стату-
са для третьих стран и других международ-
ных организаций.

За последние 33 года сотрудничество
тюркоязычных стран приобрело новое изме-
рение и практику. Более того, в дискурсе со-
трудничества тюркоязычных стран произош-
ли коренные изменения. В 1990-е гг. сниже-
ние влияния пантюркизма на сотрудничество
тюркоязычных стран и опасения аутсайдеров
по этому поводу вскоре стали важной частью
формирования дискурса в Турции. Теперь из-
менились логика повествования об их сотруд-
ничестве, субъекты и содержание дискурса.
Субъекты дискурса сначала распространи-
лись с Турции на Казахстан и Азербайджан,
затем продолжили распространяться на все
тюркоязычные страны. Логика их повество-
вания изменилась так: сначала от оправдания
отсутствия пантюркистского характера в их
сотрудничестве к подчеркиванию необходимо-
сти и важности их сотрудничества, затем к
расширению содержания и продвижению ме-
ханизма сотрудничества на основе соблюде-
ния норм и принципов международного права.
В настоящее время тюркоязычные страны на-
чинают в качестве региональной международ-
ной организации заявлять о себе на междуна-
родной арене и определять свои отношения с
другими странами и организациями.

Следует подчеркнуть, что роль Турции
в сотрудничестве тюркоязычных стран име-
ет важное, но не единственное значение, по-
тому что роль пантюркизма и активность дру-
гих тюркоязычных стран изменились. Глав-
ным фактором, влияющим на текущее и бу-
дущее сотрудничество тюркоязычных стран,
являются государственные интересы этих
стран, а не пантюркизм. По сути, все страны
осуществляют многовекторную дипломатию,
которая, как ожидается, будет в максималь-
ной степени отвечать своим интересам. Ук-
репление сотрудничества и создание механиз-
мов тюркоязычных стран – это лишь одно из
направлений их внешней политики. Тот, кто
может принести наибольшие выгоды для тюр-
коязычных стран Евразии, способен занять
преимущественное положение в выборе ими

объектов сотрудничества. Так же обстоит
дело и с Турцией, которая более активно со-
трудничает с тюркоязычными странами Ев-
разии именно потому, что Анкара видит воз-
можность достижения своих государственных
интересов. Необходимо изменить традицион-
ный подход к анализу нынешнего положения
и перспектив сотрудничества тюркоязычных
стран с точки зрения пантюркизма, а заме-
нить его анализом прагматических государ-
ственных интересов.

С точки зрения развития механизмов
сотрудничества одним из наиболее значимых
факторов, влияющих на реализацию страте-
гии сотрудничества Турции, является позиция
тюркоязычных государств Центральной Азии.
То же самое касается и будущего. Во-первых,
государственные интересы тюркоязычных
стран Центральной Азии не всегда совпада-
ют, а иногда даже противоречат друг другу.
На протяжении многих лет двусторонние от-
ношения между ними сопровождаются нераз-
решимыми противоречиями (например, погра-
ничные территориальные споры Узбекистана
и Кыргызстана, борьба за региональное ли-
дерство Казахстана и Узбекистана). Данные
противоречия также являются важным фак-
тором, влияющим на дальнейшее углубление
их многостороннего сотрудничества. Во-вто-
рых, эти страны имеют разные ожидания от
ОТГ и вряд ли могут служить общим интере-
сам тюркского мира. Возрастание роли Ка-
захстана в качестве региональной державы,
стремление Кыргызстана к сбалансированной
внешней политике, усиление Узбекистаном
культурно-исторического влияния в тюркском
мире не только трудно удовлетворить одно-
временно, но и мешает углублению многосто-
роннего сотрудничества. В-третьих, Узбеки-
стан и Туркменистан не проявляют активнос-
ти по многим вопросам сотрудничества тюр-
коязычных государств, таким как использо-
вание в школах единых учебников.

Реальность показывает, что тенденция
к усилению сотрудничества тюркоязычных
стран уже стала необратимой. В настоящее
время их сотрудничество находится на самом
высоком уровне, особенно они создали свою
региональную международную организацию –
ОТГ. Данные явления свидетельствуют об
успешном осуществлении Турцией стратегии
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сотрудничества в тюркоязычных странах, ко-
торые, опираясь на созданные ими механиз-
мы, обладают огромным потенциалом для
того, чтобы стать одним из полюсов в много-
полярном мире, однако ни одна тюркоязыч-
ная страна, включая Турцию, не может сде-
лать это в одиночку.
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