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Статья посвящена исследованию актуальной темы, затрагивающей вопрос интеграции тюркских стран на 

современном этапе. После распада СССР тюркские страны по инициативе Турции прилагали значительные 
усилия для сплочения тюркских государств в процессе интеграции. В начальном этапе интеграционное взаимо-
действие тюркских государств было в культурно-образовательной сфере. Второй этап — институционализация 
сотрудничества тюркских республик посредством таких инструментов политической интеграции, как саммиты 
глав тюркских республик, курултаи, межпарламентские ассамблеи и т.д. 

 

INTEGRATION OF TURKISH STATES AT THE MODERN STAGE 
Zh.O. Omurova, Sharshenbek к. Ayperi 

Kyrgyz National University named after J. Balasagyn, Bishkek (Kyrgyzstan) 
 

The article is devoted to the study of a topical topic affecting the integration of the Turkic countries at the pre-
sent stage. After the collapse of the USSR, the Turkic countries, at the initiative of Turkey, made significant efforts to 
unite the Turkic states in the process of integration. At the initial stage, the integration interaction of the Turkic states 
was in the cultural and educational sphere. The second stage is the institutionalization of cooperation between the Tur-
kic republics through such instruments of political integration as the summits of the heads of the Turkic republics, ku-
rultais, inter-parliamentary assemblies, etc.  
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егодня пандемия коронавируса показала, что большие проблемы лучше преодолевать 
в единой интеграции, особенно с близкими родственниками и партнерами. Точно также 
обстоит дело зачастую и на мировой арене, когда в трудную минуту всегда можно поло-

житься на помощь родственных народов, стратегических партнеров. Поэтому страны и народы тюрк-
ского мира всегда будут в числе близких партнеров, союзников для народов Центральной Азии.  

Государств, имеющих в своем составе тюркские меньшинства с оформленными государствен-
ными автономиями, в мире пять — Россия, Китай, Украина, Молдавия, Монголия. В составе Россий-
ской Федерации существуют республики Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), а также ряд авто-
номных округов и краев. Общая численность тюрок в указанных государствах составляет около 
23,5 млн чел. В том числе в России — 12,2 млн чел., в Китае — 10,8 млн чел., на Украине — около 
400 тыс. чел., в Молдавии — около 200 тыс. чел. и в Монголии — около 150 тыс. чел. [9].  

Среди тюркских народов до наших дней свою государственность сохранила только Турция. 
В 1991 г. из бывшего СССР выделились тюркские республики, которые стали независимыми госу-
дарствами: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан [7].  

Обретение независимости и интеграция в международное сообщество поставило перед моло-
дыми государствами Центральной Азии проблему путей и форм развития государственности, выяв-
ление вклада каждого народа в мировую историю духовных и культурных ценностей. Это, в свою 
очередь, требует исследования глубинных корней сложения цивилизации и государственности. Не слу-
чайно в независимых государствах региона активизируется стремление определить само понятие наци-
ональной идеи, истоков возникновения, вопросов этнической истории, становления и развития нацио-
нальной государственности, желание исследовать историю самих народов, создавших эти государства.  

После распада СССР развитие взаимоотношений с постсоветскими тюркскими государствами 
на основе общности языка, истории, культуры и этнической принадлежности постоянно находилось 
в центре внимания Турции. Необходимо сказать, что в осуществлении первых шагов в направлении 
тюркской интеграции сыграла Турецкая Республика. С начала 1990-х гг. она активно налаживала 
и развивала отношения своей страны с молодыми независимыми тюркскими государствами, а также 
оказывала последовательную поддержку интеграционным инициативам стран Центральной Азии [4].  

При анализе интеграции тюркских государств можно разделить на два этапа. Первым этапом 
стал период взаимодействия тюркских государств в культурно-образовательной сфере (1992–2009 гг.).  

• На этом этапе для успешной интеграции необходимо были финансирование разработки и 
координация деятельности и проектов в различных областях. В этих целях в 1992 г. было создано Ту-
рецкое агентство по сотрудничеству и развитию (TIKA). Координационные офисы программы TIKA 
были созданы в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане. Были реали-
зованы многочисленные проекты в области образования, сельского хозяйства, промышленности 
и финансов. В эти первые годы основное внимание уделялось образовательным и социальным проек-
там в Центральной Азии, таким как строительство школ, университетов, библиотек и предоставление 
стипендий студентам и государственным должностным лицам для обучения в Турции [8]. С 2000 г. 
TIKA реализует проект «Тюркология» в 21 стране (куда входят Казахстан и Кыргызстан), предусмат-
ривающий создание при университетах кафедр по изучению истории и культуры Турции. 

• В 1993 г. была создана Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) 
[2]. Она по сей день активно занимается возрождением культурно-гуманитарных связей тюркских 
стран и популяризацией тюркской культуры на высоком международном уровне. 

• В 90-е гг. во всех странах Центральной Азии, кроме Узбекистана, создана сеть турецких 
лицеев — средних образовательных учреждений. В Казахстане, Кыргызстане и Туркмении действуют 
несколько турецких университетов.  

Второй этап политической интеграции тюркских государств начинается с 2008 г. по сей день.  

• В ноябре 2008 г. была учреждена Парламентская Ассамблея тюркоязычных государств 
(ТЮРКПА) [3]. Это стало весьма серьезным политическим шагом в направлении реального сближе-
ния родственных тюркских стран. 

3 октября 2009 г. на саммите глав тюркоязычных государств в азербайджанском городе Нахи-
чеване был создан Совет сотрудничеств тюркоязычных государств (ССТГ) — международная орга-
низация, которую сегодня чаще называют просто как Тюркский совет. Штаб-квартира международ-
ной организации находится в Стамбуле. Членами организации являются Казахстан, Азербайджан, 
Кыргызстан, Турция, Узбекистан, а Венгрия имеет статус наблюдателя [5].  

В 2010 г. в столице Казахстана г. Астане была открыта Тюркская академия. В 2014 г. Тюркская 
академия обрела статус международной организации и с тех пор ведет активную работу, цель кото-
рой — сплочение академических сообществ тюркских стран и возрождение тюркологической науки 
в мировом масштабе [1].  

С 
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Для укрепления единства и дружбы тюркоязычных государств с кочевым миром по инициативе 
Кыргызстана предложено проведение Всемирных игр кочевников. Инициатива была поддержана пре-
зидентами стран-членов Совета Сотрудничества тюркоязычных государств. 2012 г. на саммите тюр-
коязычных стран была подписана Бишкекская декларация [6]. До сегодняшнего дня в Кыргызской 
Республике успешно проведены три Всемирных игры кочевников. Проводимые игры показали уди-
вительную историю и богатую культуру тюркского мира и кочевников, также служила идеальной 
средой для гармонизации и укрепления культурной интеграции взаимоотношений между разными 
странами и народами.  

Но сегодня процесс интеграции тюркских стран сталкивается с целым рядом проблем, среди 
которых необходимо выделить следующие: во-первых, в состав совета сотрудничества не вошел 
Туркменистан, а это означает, что в Тюркском совете не участвует часть тюркского населения Цен-
тральной Азии. К тому же Туркменистан обладает крупнейшими в регионе и вторыми в мире после 
России запасами природного газа, экспорт которого мог бы стать локомотивом экономической инте-
грации. Во-вторых, внутриконтинентальное расположение большинства тюркских стран и сопряжен-
ной с этим оторванности от моря и замкнутости друг на друге, необходимость совместного выхода 
к морю и к дополнительным транспортным маршрутам. Основной проблемой тюркского мира явля-
ется и отсутствие общих границ. Если Казахстан, Кыргызстан, Туркмения и Узбекистан граничат 
друг с другом, то от Азербайджана их отделяет Каспийское море. Общей границы с Турцией факти-
чески не имеет и Азербайджан. В-третьих, все участники Тюркского совета обладают разным эконо-
мическим весом. По размеру ВВП Турция примерно в три раза опережает Азербайджан, Казахстан 
и Кыргызстан вместе взятые. В-четвертых, экономическое неравенство имеет и политические по-
следствия. В странах несуществующих и потенциальных маршрутов движения товаров и энергоре-
сурсов и необходимости снижения барьеров на пути движения товаров, в целях стимулирования их 
потоков на трансъевроазиатских маршрутах. Поэтому на пути реализации принципа равноправной 
интеграции стоят серьезные препятствия в виде большой разности экономических потенциалов и ам-
биций политических элит. В-пятых, стержнем тюркской интеграции традиционно выступает куль-
турно-гуманитарная составляющая, а политическая интеграция остается на второй план, где влияют 
внешние и внутренние факторы.  

Сейчас перед тюркскими государствами и тюркским миром стоит задача если не создать уни-
кальную систему интеграционных ценностей, то хотя бы формировать и расширять общетюркскую 
научную, духовную, культурную платформу, складывающуюся из национальных потенциалов. Такой 
научной и духовно-культурной платформой могут быть ученые-исследователи — историки, между-
народники, лингвисты и другие, исследовавшие этническую историю и другие проблемы тюркских 
народов, певцы, поющие на нескольких тюркских языках и популярные в ряде тюркских регионов. 
А также необходимо продвижение научных проектов по изучению тюркологии, тюркской премии 
в кино, продвижение в мире тюркской борьбы, тюркских чемпионатов по видам спорта и т.п. 

 Безусловно, мировое сообщество, особенно крупные государства Евразии, следят за процессом 
«тюркской интеграции», так как на ее территории проживает большое число тюркских народов, мно-
гие из которых имеют свои национальные республики. Превращение Тюркского совета в полноцен-
ное межгосударственное объединение и его деятельность сегодня очень активно обсуждается и дает-
ся разная оценка в мировых СМИ и политических дискурсах.  

На современном этапе кроме тюркской интеграции важнейшую роль для всей Евразии играет 
«интеграция большой Евразии». Это можно рассмотреть как в континентальном, глобальном и реги-
ональном контексте. В эту схему можно логично укладывать ЕАЭС — с Россией, СМВДА — с араб-
ским миром, а также с ШОС и геоэкономическим мегапроектом «Один пояс — один путь»,  
ЭПШП — с Китаем и с членами ШОС. 

В заключение можно сказать, что сегодня интеграция тюркских стран вместе тюркским миром 
включает в себя огромную территорию, раскинувшуюся в Азии и Европе и заселенную представите-
лями родственных тюркских народов, имеющих общие исторические корни, близких по языку 
и культуре. К сожалению, в данный момент тюркские государства нельзя отнести в число высокораз-
витых стран. Но, несмотря на это, именно тюркские государства имеют огромный потенциал и все 
условия для построения стабильной интеграции в Евразии. Интеграция есть единственный путь 
к благополучию, поэтому сегодня необходимо разработать политику по укреплению и ускорению 
процесса сближения и сотрудничества тюркских народов на мировой арене в целом. 
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РАЗВИТИЕ КЫРГЫЗСКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ  
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Б.А. Балпыкбаева  
Кыргызский государственный университет геологии, горного дела и освоения природных ресурсов 

им. академика У. Асаналиева, г. Бишкек (Кыргызстан) 
 

В статье рассматривается развитие кыргызско-турецких отношений в постсоветский период. Распад Со-
ветского Союза и образование в Центрально-Азиатском регионе суверенных государств явились переломным 
моментом в установлении и развитии межгосударственных процессов, сотрудничества между Кыргызстаном 
и Турцией. Во внешнеполитической концепции Турции страны Центральной Азии, в частности, Кыргызская 
Республика воспринимается как зона своих интересов, подкрепленных культурно-лингвистическим, религиоз-
ным родством и давними историческими связями. Турция, активно используя методы «мягкой силы» в отноше-
нии Кыргызстана, играет роль донора, оказывающего финансовую, гуманитарную, военную и иную помощь. 
Еще с самого начала установления дипломатических отношений с тюркоязычными государствами Центральной 
Азии Турция пыталась объединить их под своим началом, используя идею тюркского единства, выделяла зна-
чительные средства для их развития. Однако этот замысел турецких политиков не оправдал себя. Хотя турецкая 
модель развития была и остается привлекательной для Кыргызской Республики, но в нашей стране Турция 
не сумела получить приоритетные позиции.  
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The article is devoted to the development of Kyrgyz-Turkish relations in the post-Soviet period. The collapse of 

the Soviet Union and the formation of sovereign states in the Central Asian region were a turning point in the estab-
lishment and development of interstate processes, cooperation between Kyrgyzstan and Turkey. In Turkey's foreign 
policy concept, the countries of Central Asia in particular, the Kyrgyz Republic is perceived as a zone of its interests, 
supported by cultural, linguistic, religious kinship and long-standing historical ties. Turkey, actively using the methods 
of «soft power» in relation to Kyrgyzstan, plays the role of a donor providing financial, humanitarian, military and other 
assistance. From the very beginning of the establishment of diplomatic relations with the Turkic-speaking states of Cen-
tral Asia, Turkey tried to unite them under its own leadership, using the idea of Turkic unity, and allocated significant 
funds for their development. However, this plan of Turkish politicians did not justify itself. Although the Turkish de-
velopment model has been and remains attractive for the Kyrgyz Republic, Turkey has not been able to get priority po-
sitions in our country.  
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