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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ АТАТЮРКА  
 

А.В. Сулейманов1 

В статье рассматривается политическая идеология основателя Турецкой Рес-
публики – Мустафы Кемаля Ататюрка, состоящая из шести взаимосвязанных 
элементов, каждый из которых фактически представляет одно из ключевых 
направлений доктрины кемализма: республиканизм, национализм, лаицизм, 
народничество (популизм), этатизм и революционность (реформизм). Авто-
ром подробно раскрывается их содержание и дается оценка их исторического 
значения для развития турецкого государства.  
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Политическая история Турецкой Республики, начавшая свой отчет с 

1923 г., прошла насыщенный и динамичный путь своего развития. При этом 
современными достижениями в области внутренней и внешней политики ту-
рецкое государство во многом обязано своему основателю – Мустафе Кема-
лю Ататюрку, разработавшему особую политическую концепцию и осущест-
вившему кардинальные, фантастические по масштабу политические рефор-
мы. 

Политическая концепция Ататюрка основывалась, прежде всего, на от-
казе от экспансионистской идеологии Османской империи. Мустафа Кемаль 
главным образом был заинтересован в независимости и суверенитете турец-
кого государства. Провозгласив девиз «мир в доме, мир во всем мире» (yurtta 
sulh, cıhanda sulh) турецкий лидер стремился разорвать с османским про-
шлым, которое для него ассоциировалось с бесправием, коррупцией, отста-
лостью и исламскими догмами. Однако новая Турция не могла полностью 
отказаться от османского наследия. Вплоть до настоящего момента турецкое 
общество испытывает глубокие впечатления от исторических событий того 
времени. Борьба за выживание на международной арене, вместе с огромным 
культурным наследием прошлого оставила сильные отпечатки на националь-
ной философии Турции и характере ее людей. 

При этом, сохранив большую часть бюрократической элиты Османской 
империи, поддержавшей идеи кемалистов, Ататюрк, прежде всего, стремился 
осуществить наиболее радикальные реформы, касающиеся изменения тради-
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ционной социальной и духовной культуры Османской империи на западную 
(светскую) культуру. Позже эта же бюрократическая элита сформировала 
авторитарный режим в лице Республиканской Народной Партии (РНП), про-
существовавший вплоть до 1950 г. Однако, несмотря на то, что новая правя-
щая элита, с одной стороны, обеспечила сильную поддержку политическим 
амбициям Мустафы Кемаля, она так или иначе достаточно противоречиво 
представляла материальную связь между Османской империей и новой Ту-
рецкой Республикой [9, 12-13]. 

Другим важным аспектом политической идеологии Ататюрка стали его 
воззрения относительно внутренней и внешней политики. Он полагал, что 
внешняя политика государства является продолжением его внутренней поли-
тики. Кроме того, мирная внешняя политика, по его мнению, была необхо-
дима для достижения долгосрочных реформ в Турции, и его девиз «мир в 
доме, мир во всем мире» четко отражал эту специфику. Ататюрк хотел ви-
деть Турцию частью цивилизованного мира. Однако для достижения этой 
цели мало было просто сменить правительство или создать новый парламент. 
Его политические реформы были направлены, прежде всего, на искоренение 
отсталости и безграмотности турецких людей и их дальнейшее приспособле-
ние к европейскому образу жизни. 

Впервые политические принципы Ататюрка были официально провоз-
глашены в 1931 г. на конгрессе РНП, а позже закреплены в 1937 г. в качестве 
поправок к конституции 1924 г. Они символически отображались на эмблеме 
РНП в виде шести стрелок, каждая из которых фактически представляла одно 
из ключевых направлений кемалистской идеологии: республиканизм, нацио-
нализм, лаицизм, народничество (популизм), этатизм и революционность 
(реформизм). Несмотря на то, что эти шесть слов не охватывали все аспекты 
идеологии, они в той или иной мере представляли ее основу [13]. 

Республиканизм представлял собой основной фон доктрины кемализма 
и включал в себя понятия суверенитета, свободы и равенства всех перед за-
коном. Данный принцип не был только изменением в политической системе, 
он также являлся поворотным моментом в национальной философии турок, 
направленный на то, чтобы приучить турецких граждан к идее необратимо-
сти каких-либо государственных изменений. С этой точки зрения республи-
канизм являлся барьером для тех, кто все еще надеялся на возвращение к 
султанату или халифату.  

Данный принцип получил закрепление в ст. 1 Конституции от 1924 г., 
которая гласила: «Турецкое государство является Республикой». Кроме того, 
конституция фиксировала положения о том, что «суверенитет неограниченно 
принадлежит нации» и что «Великое Национальное Собрание Турции 
(ВНСТ) является единственным законным представителем народа и осуще-
ствляет суверенитет во имя нации» [14, 85]. Однако в мировоззрении Ата-
тюрка термин «республика» понимался более широко. Он был одновременно 
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и гарантией победы национальной революции и синонимом его основной го-
сударственно-политической концепции «безусловного и неограниченного 
национального суверенитета» [4, 46]. Кроме того, Ататюрк полагал, что 
именно республиканская форма правления больше всего подходит для толь-
ко что созданной Турецкой Республики, поскольку она способна не только 
обеспечить наибольшую свободу гражданам страны, но и наиболее точно 
выразить их волю [11, 248]. 

Лаицизм также был необходимым компонентом модернизации, имею-
щий важнейшее значение не только для политической, но и социально-
культурной жизни Турецкой Республики. В терминах политики он представ-
лял собой нечто больше чем просто отделение религии от государства. Дей-
ствительно, главная борьба кемалистов была направлена не на отделение ре-
лигии от государства, а на необходимость разделения демократии и теокра-
тии. Другое отражение лаицизма находило себя в отходе от идеи панисла-
мизма, стремящегося объединить все мусульманские государства под одним 
общим началом.  

Несмотря на то, что в марте 1924 г. был ликвидирован халифат, а чле-
ны султанской семьи высланы из страны, ислам был провозглашен в качестве 
государственной религии. При этом желая смягчить удар по чувствам ве-
рующих мусульман, Мустафа Кемаль выступил в парламенте с призывом 
«очистить веру, святые чувства и ценности верующих от политических инте-
ресов и страстей и тем самым возвеличить ислам» [3, 70]. Более того, во 
многих речах Ататюрка приходилось слышать об упоминании бога и 
необходимости его божественной воле для помощи турецкому народу. 

Кроме того, существует мнение, что отделение религии от государства 
было осуществлено в связи с тем, что часть верхушки мусульманского духо-
венства не подержала идеи кемализма. Достаточно вспомнить, что глава ту-
рецких мусульман шейх-уль-ислам Дурризаде Абдуллах-эфенди опублико-
вал фетву — «пастырское послание». Фетва призывала ни более и ни менее, 
как к физическому уничтожению «революционеров» и «священной войне». 
Была создана «халифатская армия» под началом Англии и Греции, которая в 
течение непродолжительного срока была разгромлена революционными си-
лами [5, 12].   

Схожее мнение высказывает и профессор Анкарского университета Э. 
Телляль, указывая на то, что «одной из особенностей исторического развития 
Турции была не ликвидация халифата и секуляризация, а выбор светского 
режима» [7, 103-108]. Наряду с этим, нельзя не отметить и другое отражение 
лаицизма – отход от идеи панисламизма, стремящегося объединить все му-
сульманские государства под одним общим началом. 

Национализм как источник турецкого бытия был направлен на замену 
империалистических и пантюркистских амбиций. Концепция национализма 
была неразрывно связана с национальными границами Турции, установлен-
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ными в соответствии с Лозаннским мирным договором 1923 г. Ататюрк не-
однократно повторял, что: «….Государство должно преследовать исключи-
тельно национальную политику… Я хочу работать в пределах наших нацио-
нальных границ, ради счастья и благосостояния нашего народа» [8, 219].  

Отвергнув идеи панисламизма и пантюркизма, Ататюрк не стремился 
строить турецкий национализм ни на религии, ни на этнической принадлеж-
ности. Он определил турецкую нацию как «политическую и социальную 
общность, сформированную гражданами страны и связанные единством язы-
ка, культуры и убеждений». То есть турецкий национализм был создан не на 
основе «этнической принадлежности», а на принципе «общего гражданства». 
Причем данное обстоятельство и по сей день законодательно закреплено. 
Так, в соответствии со ст. 66 Конституции 1982 г.: «Каждый связанный с Ту-
рецким государством через обязательства гражданства – турок» [15]. Други-
ми словами, турецкая нация была определена не биологическими характери-
стиками и даже не религиозными, а скорее историко-социологическими. То 
есть национальная культура Турции строилась на основе объединения раз-
личных этнических групп путем демографической гомогенизации.  

По данному поводу министр иностранных дел А. Давутоглу отмечал: 
«Наличие уникальных демографических особенностей в последнее время все 
больше затрагивает видение внешней политики Турции. Сегодня в ней про-
живает больше боснийцев, чем в Боснии и Герцеговине, больше албанцев, 
чем в Косово, больше абхазцев, чем в Абхазии. Кроме того, присутствует 
значительное число азербайджанцев и выходцев с Северного Кавказа России. 
Таким образом, противоречия во взаимоотношениях с данными странами 
оказывают непосредственное воздействие на внутреннюю политику турецко-
го государства» [10]. 

Однако национализм Ататюрка имел определенную специфику по 
сравнению с национализмом младотурок. Национализм Ататюрка, для обо-
значения которого предпочитался термин «milliyetçilik» (от «milliyet» –  «на-
ция»), вместо прежнего «türkçülük» (тюркизм), дистанцировался от крайнего 
национализма и пантюркизма и понимался Ататюрком по французскому об-
разцу – как идеология политической нации в границах Турецкой республики, 
а не тюркской этнической нации, как это было, в частности, у пантюркистов. 
Другими словами, Кемаль четко отграничил тюркизм от близкой к нему по 
своим социальным корням, но, в сущности, антинациональной доктрины 
пантюркизма. В понимании Кемаля тюркизм – это не что иное, как турецкий 
национализм в границах Турции, но именно чисто турецкий, отличный от 
османского или исламского. «Нация, говорил он, изменила вековые формы и 
даже существо взаимосвязей, установленных между принадлежащими к ней 
людьми... Нация объединила своих сынов не связями религиозной доктрины, 
а принадлежностью к турецкой национальности» [2, 19]. 
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Кроме того, турецкое национальное освобождение следовало отличать 
от антиимпериалистических движений, когда африканские и азиатские наро-
ды боролись за свою независимость с западными колониальными державами. 
Национализм в Турции, хотя и был антиимпериалистическим движением, но 
как ни парадоксально, также являлся программой культурной и политиче-
ской вестернизации. Ататюрк часто повторял, что его борьба была направле-
на непосредственно против западного империализма, а не Запада в целом.  
При этом курс политической вестернизации, заложенный Ататюрком, осуще-
ствляется и в наши дни. Стремление Турции в Евросоюз, начавшееся еще в 
1957 г. и продолжающееся по сей день, во многом было обусловлено его 
взглядами. 

Другие принципы кемализма также оказали ощутимое воздействие на 
формирование турецкой политической системы. Так, «народничество» или 
популизм, был направлен на достижение равенства всех граждан и отрицал 
существование социальных классов в турецком обществе в целях предупре-
ждения социальных конфликтов и достижения внутренней стабильности [14, 
96]. 

В системе взглядов Ататюрка принцип народничества был одним из 
важнейших наряду с принципами национализма и республиканизма. Он ука-
зывал, что «подлинный характер нового национального бытия состоит в 
принципах народности и народного правительства. Надо довести до сознания 
каждого, ‒ говорил он, ‒ что власть передается народу, который становится, 
таким образом, хозяином своей судьбы». Кроме того, принцип народничест-
ва, по мнению М. Кемаля представлял собой «социальный принцип, вопло-
щающийся в социальной системе, опирающейся на труд и право. Чтобы ог-
радить это право, отстоять свою независимость, ‒ говорил он, ‒ мы следуем 
принципу, который предусматривает общенациональную борьбу всего наше-
го народа, всей нашей национальной общности против империализма, стре-
мящегося уничтожить наше национальное существование, и против капита-
лизма, стремящегося нас проглотить» [2, 182]. 

Этатизм был программой построения смешанной экономики при лиди-
рующей роли государства и под его контролем. Данный принцип прямо вы-
текал исходя из наследия османского государства – памяти о финансовом 
контроле европейскими странами, посредством органа Дюйун Умумийе 
(Düyunu Umumiye), Османской империи в 1881 г. вследствие ее банкротства 
[12]. Таким образом, неудивительно было слышать от Ататюрка, что «под 
полной независимостью мы подразумеваем полную экономическую, финан-
совую, юридическую, военную, культурную независимость и свободу. Быть 
лишенным  хотя бы одной независимости, равносильно быть лишенным всей 
независимости» [8, 54]. При этом полагая, что Османская империя потерпела 
крах в большей степени из-за иностранного экономического вмешательства, 
а также привилегий предоставленных иностранцам, в Анкаре были крайне 
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подозрительными относительно любых нарушений в экономике. Это подоз-
рение выражалось также в негласном контроле иностранных компаний, 
функционировавших тогда в Турции.  Ататюрк прямо заявлял, что «мы все-
гда готовы предоставить иностранному капиталу необходимые гарантии при 
условии, что он будет относиться с уважением к нашим законам…. Однако 
мы не допустим, чтобы Турцию вновь сделали страной рабов» [2, 177]. 

При этом некоторые турецкие ученые отмечали, что, «идеи этатизма 
были изначально включены в проблему турецкой национальной революции». 
Основное содержание этатизма утверждали они – создание на средства госу-
дарства или же под его контролем и руководством «непривилегированной и 
бесклассовой ассоциации». Этатизм противопоставлялся всем другим эконо-
мическим системам (коммунистической,  капиталистической) и изображался 
как типичный путь экономического развития турецкого государства. 

Ататюрк, будучи основоположником и инициатором этатизма, впервые 
дал его характеристику на конгрессе РНП в апреле 1931 г. Позже в 1937 г. 
положение об этатизме было закреплено в Конституции, после чего в 1938 г. 
был принят закон, регулирующий деятельность госсектора и госпредприя-
тий. К тому же утверждение этатизма проходило в условиях активного про-
тиводействия противников усиления роли государства в экономике. В 1930 г. 
было сломлено сопротивление недолго просуществовавшей Либерально-
республиканской партии А.Фетхи. Только несокрушимая твердость Кемаля и 
его решимость возложить на государство «ответственность за национальную 
экономику» позволили реализовать избранный тогда курс. Ататюрк неодно-
кратно подчеркивал, что «система этатизма, которую осуществляет Турция, 
не является системой, заимствованной у мыслителей-социалистов XIX века. 
Это возникшая из потребностей Турции и свойственная исключительно ей 
система. В нашем понимании смысл этатизма заключается в следующем: ча-
стную инициативу и личную деятельность отдельных граждан считать осно-
вой всякой деятельности…, но, принимая во внимание все нужды великой 
нации и просторной родины… передать экономику страны в руки государст-
ва» [1, 36]. 

Все эти принципы подкреплялись «революционностью» цель которой, 
прежде всего, состояла в том, чтобы защитить результаты новых реформ от 
контрреволюций, а также запрете их экспорта за границу. Таким образом, как 
и турецкий национализм, турецкая революция представляла собой исключи-
тельно внутреннее явление. При этом защиту завоеваний кемалисткой рево-
люции должна была осуществлять, конечно же, армия и Республиканская 
Народная Партия. Кроме того, важное значение в защите государства Ата-
тюрк уделял турецкой молодежи, на которую возлагал большие надежды. 
Сам же Кемаль как признанный лидер турецкого народа оставался главным 
проводником всех дальнейших преобразований, так что длинная серия бур-
жуазных реформ вся шла под эгидой и по инициативе Ататюрка. Обретя дол-
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гожданный мир, Турция углубилась во внутренние дела, а Мустафа Кемаль 
вплоть до своей смерти в 1938 г., стойко отбивал все нападки на него лично и 
его политику [6, 70]. 

Таким образом, Ататюрком была создана уникальная политическая 
идеология, сыгравшая решающую роль в формировании государственного 
устройства и послужившая основой развития турецкого государства в XX  
веке. Провозглашенные им основополагающие принципы, были полностью, 
либо частично, закреплены во всех турецких конституциях, в том числе и в 
ныне действующей от 1982 г. В связи с чем, можно утверждать о наличии 
влияния кемалистской идеологии и на современную политико-правовую сис-
тему Турции. Сами же принципы не случайно выглядят антагонистическими 
в сравнении с основными принципами Османской империи – османизмом, 
панисламизмом и пантюркизмом. Именно стремление Кемаля разорвать с 
османским прошлым  ставило своей первоначальной задачей реформирова-
ние всех властных институтов и формирование новой политической системы, 
которая должна была обеспечить защиту побед и достижений кемализма и 
тем самым возвеличить турецкий народ. 
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