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                                   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования имеет несколько базовых 

аспектов. Во-первых, ввиду современных геополитических реалий быстро 

меняющегося мира и связанных в связи с этим серьезными политическими 

преобразованиями в условиях многополярного мироустройства Турецкая 

Республика существенно усилила свое влияние в Каспийском, Черноморском, 

Южно-Кавказском, Центрально-Азиатском и Ближневосточном регионах, 

которые входят в сферу интересов Российской Федерации и напрямую 

затрагивают вопросы её национальной безопасности,  в связи с чем российский 

вектор турецкой внешней политики на современном этапе приобретает особую 

значимость. 

Во-вторых, курс на взаимное сближение между двумя странами 

позволил в значительной степени укрепить межгосударственные 

отношения несмотря на целый спектр принципиальных противоречий. Страны 

проводят политику по последовательному углублению сотрудничества по 

всем ключевым направлениям межгосударственного взаимодействия: 

обеспечению безопасности, выстраиванию военно-технического 

сотрудничества, реализации совместных проектов в энергетике, экономике и 

культуре. Экономическая выгода, а также взаимодополняемость экономик 

двух стран также играют заметную роль в дальнейшем расширении 

межгосударственного стратегического партнерства, в соответствии с которым 

возрастает и взаимозависимость двух стран по ключевым аспектам 

сотрудничества, что создает дополнительные риски, но одновременно и 

является определяющим фактором поддержания региональной безопасности 

и стабильности, так как способствует признанию необходимости 

взаимодействия, обоюдному учету интересов друг друга, поиску 

компромиссов даже в кризисных ситуациях. Так, формат стратегического 

партнерства, начинающийся с укрепления экономических связей, со временем 

показал свою эффективность и в решении сложнейших политических 
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кризисов. Таким образом, на сегодняшний день Турецкая Республика является 

для Российской Федерации не только ключевым торговым партнером, но и 

важнейшим актором поддержания региональной безопасности. 

В-третьих, в условиях современного политического кризиса, связанного 

с событиями на Украине, и уровнем санкционной политики США, ЕС и их 

партнеров по всему миру, роль Турции как страны- «моста» между «Западом» 

и Российской Федерацией приобретает особую актуальность. 

Объектом исследования является внешняя политика Турецкой 

Республики на современном этапе.  

Предметом исследования выступают особенности и основные 

направления российского вектора турецкой внешней политики 

Хронологические рамки исследования определяются периодом с 2002 

года по настоящее время. Нижняя граница обусловлена приходом к власти в 

Турции Партии справедливости и развития во главе с Р.Т. Эрдоганом, которая 

ознаменовала собой новый исторический период турецкой государственности 

и как следствие выработку новых внешнеполитических концепций. Верхняя 

граница обусловлена актуальностью всех аспектов, рассматриваемых в 

контексте данного временного промежутка в сегодняшних реалиях и 

хронологической неразрывностью политического процесса в контексте темы 

исследования 

Официальные документы и источники  

В ходе написания диссертации автором использовались официальные 

документы и другие источники на русском, турецком и английском языках, 

которые можно разделить на следующие категории:  

 основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

внешнюю политику Российской Федерации: Военная доктрина Российской 

Федерации (в ред. от 2015 года)1, Стратегия национальной безопасности 

                                                 
1 Военная доктрина Российской Федерации (в ред. от 2015 года) [Электронный ресурс] // 

Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: 
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Российской Федерации2, Концепция внешней политики Российской 

Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 

30 ноября 2016 г.)3, Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации 2016 г.4; 

 основополагающие документы внешней политики Турции: 

предвыборные программы Партии справедливости и развития5, отчеты 

Министерства иностранных дел Турции, Анонс Министерства иностранных 

дел Турции на 2022 год, Стратегический план Министерства иностранных дел 

Турции 2019–2023 годов, Одиннадцатый план развития (2019–2023 г.), 

Стратегический план Министерства энергетики и природных ресурсов 

Турецкой Республики на 2019–2023 гг6.;  

                                                 

https://www. mid. ru/ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/976907 (дата обращения: 03.08.2018).  
2 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: 

https://www. mid. ru/ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430 (дата обращения: 15.07.2018).  
3 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс] // 

Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: 

https://www. mid. ru/ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 (дата обращения: 01.07.2020).  
4 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: 

https://www. mid. ru/ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2563163 (дата обращения: 07.09.2020).  
5 Программа Партии справедливости и развития Турецкой Республики [Электронный 

ресурс] // Ak Parti. URL: http://www. akparti. org. tr/english/akparti/parti-programme (дата 

обращения: 24.07.2018).  
6 T. С. Dışişleri bakanliği 2014 Yılı Idare Faalıyet Raporu [Электронный ресурс] // Ministry of 

Foreign Affairs of the Republic of Turkey. URL: http: // 

www. mfa. gov. tr/data/BAKANLIK/2014-faaliyet-raporu. pdf  (дата обращения: 

15.05.2017);T. С. Dışişleri bakanliği 2016 Yılı Idare Faalıyet Raporu [Электронный ресурс] // 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey. URL: http: // 

www. mfa. gov. tr/data/BAKANLIK/2016-yili-idare-faaliyet-raporu. pdf  (дата обращения: 

08.03.2021); T. С. Dışişleri bakanliği 2019 Yılı Idare Faalıyet Raporu [Электронный ресурс] // 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey. URL: http: // 

www. mfa. gov. tr/data/BAKANLIK/2019-yili-idare-faaliyet-raporu. pdf (дата обращения: 

02.09.2018); Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanliği 2022 Yılı Perfomans Programı 

[Электронный ресурс] // Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey. URL: 

https://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/DB-2022-yili-performans-programi.pdf (дата 

обращения: 15.03.2022); Dışişleri Bakanliği 2019–2023 Stratejik Planı [Электронный ресурс] // Ministry of 

Foreign Affairs of the Republic of Turkey. URL: http: // www. mfa. gov. tr/data/BAKANLIK/2019-2023-stratejik-

https://www. mid. ru/ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/976907
https://www. mid. ru/ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/976907
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2563163
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2563163
http://www.akparti.org.tr/english/akparti/parti-programme
http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2014-faaliyet-raporu.pdf%20s.36-37
http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2014-faaliyet-raporu.pdf%20s.36-37
http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2016-yili-idare-faaliyet-raporu.pdf%20s.36
http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2016-yili-idare-faaliyet-raporu.pdf%20s.36
http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2019-yili-idare-faaliyet-raporu.pdf%20s.38-41
http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2019-yili-idare-faaliyet-raporu.pdf%20s.38-41
http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2019-2023-stratejik-plani.pdf
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 договоры и соглашения между Российской Федерацией и 

Турецкой Республикой7, документы различных ведомств и министерств8, а 

также заявления официальных лиц9; 

 многосторонние международные нормативные правовые акты, 

распространяющие свое действие на Российскую Федерацию и Турецкую 

Республику10; 

                                                 

plani. pdf (дата обращения: 16.05.2020); On Birinci Kalkınma Planı (2019–2023) [Электронный 

ресурс] // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. URL: https: // 

www. sbb. gov. tr/wp-content/uploads/2019/11/ON_BIRINCI_KALKINMA-PLANI_2019-

2023. pdf (дата обращения: 08.12.2020), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019–2023 

Stratejik Planı [Электронный ресурс] // T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. URL: http: // 

www. sp. gov. tr/upload/xSPStratejikPlan/files/muqpM+Stratejik_Plan_2019-2023. pdf (дата 

обращения: 30.12.2020). 
7 Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики от 25 мая 

1992 г. [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. URL: http: // docs. cntd. ru/document/901926138 (дата обращения: 23.08.2017); 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой 

Республики по проекту газопровода «Турецкий поток» // Бюллетень международных 

договоров. 2017. № 5. С. 32–45; Соглашение между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства и 

эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в Турецкой Республике // 

Бюллетень международных договоров. 2011. № 7.  

С. 36–48. 
8 О торгово-экономическом сотрудничестве между Российской Федерацией и Турецкой 

Республикой [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития РФ. URL: 

http: // old. economy. gov. ru/minec/press/news/201411281300 (дата обращения: 12.12.2019); 

Устав Российско-турецкого делового совета от 26 октября 2004 г. [Электронный ресурс] // 

Russian – Turkish. Business Council. URL: http: // www. rtbc. ru/about/constituent-docs/ (дата 

обращения: 21.12.2017). 
9 Александр Новак рассказал об основных направлениях российско-турецкого 

сотрудничества в энергетике [Электронный ресурс] // Минисерство энергетики РФ. URL: 

https: // minenergo. gov. ru/node/9018 (дата обращения: 03.04.2019); Азер Талыбов: 

экономические отношения России и Турции показывают положительную динамику 

[Электронный ресурс] // Министерство экономического развития Российской Федерации, 

Департамент развития двустороннего сотрудничества . URL: https: // 

www. economy. gov. ru/material/news/azer_talybov_ekonomicheskie_otnosheniya_rossii_i_turc

ii_pokazyvayut_polozhitelnuyu_dinamiku. html (дата обращения: 15.01.2021); Чавушоглу: 

Турция вместе с РФ прилагают усилия для снижения напряженности в Идлибе 

[Электронный ресурс] // МК-Турция. URL: https: // mk-turkey. ru/politics/2020/02/04/mot-

chavushoglu-turciya-vmeste-s-rf. html (дата обращения: 11.01.2021). 
10 Декларация о Черноморском экономическом сотрудничестве [Электронный ресурс] 

//Министерство транпорта Российской Федерации. URL: 
https://mintrans.gov.ru/documents/7/771(Дата обращения: 04.12.2018) 
 

http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2019-2023-stratejik-plani.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/ON_BIRINCI_KALKINMA-PLANI_2019-2023.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/ON_BIRINCI_KALKINMA-PLANI_2019-2023.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/ON_BIRINCI_KALKINMA-PLANI_2019-2023.pdf
http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/muqpM+Stratejik_Plan_2019-2023.pdf
http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/muqpM+Stratejik_Plan_2019-2023.pdf
http://docs.cntd.ru/document/901926138
http://old.economy.gov.ru/minec/press/news/201411281300
http://www.rtbc.ru/about/constituent-docs/
https://minenergo.gov.ru/node/9018
https://www.economy.gov.ru/material/departments/d25/
https://www.economy.gov.ru/material/news/azer_talybov_ekonomicheskie_otnosheniya_rossii_i_turcii_pokazyvayut_polozhitelnuyu_dinamiku.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/azer_talybov_ekonomicheskie_otnosheniya_rossii_i_turcii_pokazyvayut_polozhitelnuyu_dinamiku.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/azer_talybov_ekonomicheskie_otnosheniya_rossii_i_turcii_pokazyvayut_polozhitelnuyu_dinamiku.html
https://mk-turkey.ru/politics/2020/02/04/mot-chavushoglu-turciya-vmeste-s-rf.html
https://mk-turkey.ru/politics/2020/02/04/mot-chavushoglu-turciya-vmeste-s-rf.html
https://mintrans.gov.ru/documents/7/771(Дата
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 статистические данные, а также информационные данные, 

размещенные в СМИ на русском, турецком и английских языках, всесторонне 

отражающие общее положение дел во всех основных аспектах 

межгосударственных отношений.  

Степень разработанности проблем определяется большим 

количеством научно-исследовательских работ российских и зарубежных 

авторов, которые специализируются на анализе внешней политики 

Турции. Значительный вклад в изучение рассматриваемой проблематики 

внесли ученые Дипломатической академии МИД России, в том числе 

А. В. Яковенко, Е. П. Бажанов, Н. Е. Бажанова, Н. С. Белякова, С. С. Жильцов, 

А. Г. Задохин, Т. А. Закаурцева, Т.В. Зверева, О.Г. Карпович, Т. В. Каширина, 

М. А. Кукарцева, А. Т. Мозлоев, А.Ш. Ногмова, О. Г. Пересыпкин, 

Г. К. Прозорова, Г. А. Рудов, Р.Н. Шангараев, В. В. Штоль, А. Д. Шутов, 

исследования которых дают возможность рассмотреть международный 

контекст внешнеполитической стратегии Турции в отношении России11. 

                                                 
11  Яковенко А. В. Ближний Восток: извлекать уроки из истории или повторять ее? // Россия 
в глобальной политике. 2015. № 10. С. 57–63 ; Его же. Европа в эпоху перемен // Вестник 
Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2020. № 1 (23). С. 6–14; Его 
же. Почему мир становится для нас все менее предсказуемым // Дипломатическая 
служба. 2019. № 3. С. 16–19; Актуальные проблемы международных отношений вначале 
XXI века: Материалы 101-й научно-практической 
конференции молодых ученых/Т. А. Закаурцева (гл. ред.). М.,2009. 318с.; Бажанов Е. П., Б
ажанова Н. Е. Актуальные проблемы международных отношений : избранные труды в трех 
томах.  М., 2001–2002 ; Их же. Диалог и столкновение цивилизаций. М., 2013. 272 с.; Их 
же. Куда идет человечество? О тенденциях международных отношений в XXI веке. М., 
2009. 96 с.; Их же. Международные отношения в XXI веке. М., 2011. 168 с.; Их же. Мир и 
война. М., 2011. 336 с.; Их же. Многополюсный мир. М., 2010. 464 с.; Белякова Н. С. Крым 
и российско-турецкие отношения//Обозреватель. 2015. № 1 (300). С. 17–24 ; Ее же. Роль и 
место Черноморского региона во внешней политике Турецкой Республики на современном 
этапе : дисс. канд. полит. наук. М., 2015. 142 с.; Гриневецкий С. Р., Жильцов С. С., Зонн 
И. С. Черноморский узел. М., 2007. 200с.; Жильцов С. С., Зонн И. С. Черноморский регион: 
новые очертания. М., 2010. 190 с.; Задохин А. Г. Турция возвращается в 
Европу. Современная Европа. М., 2008. 134 с.; Зверева Т.В. Миграционный кризис ЕС и его 
последствия//Представительная власть–XXI век: законодательство, комментарии, 
проблемы. – 2016. – No1-2. – С. 39-43; Карпович О.Г. Мировая политика и 
негосударственные участники 
международных отношений // Международные отношения. 2017. No 3. С. 119-
128; Каширина Т. В. Факторы трансформации современной системы междунароных 
отношений // Обозреватель. 2020. № 8 (367). С. 22–29; Каширина Т. В., Аватков 
В. А. Турция: внутренние и внешние угрозы // Обозреватель. 2019. № 9 (356). С. 69–77 ; 
Кукарцева М. А., Божко Ю. В. Историческая память, историческая культура и 
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Следует отметить исследования, в которых большое внимание уделяется 

кемалистскому периоду в истории Турции (1923-1945г.) и, в частности, 

личности Ататюрка. В основном в них рассматриваются политические 

аспекты кемалистской идеологии и их влияние на внутреннюю политику 

Турции, однако значение данных аспектов для внешней политики страны, в 

том числе по отношению к России, анализируется лишь частично12.  

В политологических работах большое внимание уделяется комплексу 

проблем внутренней политики Турции, связанных с национальной 

спецификой, в частности, с курдским фактором, оказывающим 

непосредственное влияние на внешнюю политику страны13.  

                                                 
формирование социокультурной идентичности // Диалог культур в условиях 
глобализации. Бакинский форум. М., 2012. С. 357–361; Мозлоев А. Т. Возвращение к 
Ататюрку // Эхо планеты. М., 2013. С. 8–10; Пересыпкин О. Г. Ближний Восток и курдская 
проблема // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2014. № 
2. С. 55–61; Его же. Из дальних странствий возвратясь… М., 2010. 224 с.; Рудов 
Г. А., Пономарева Е. Г. Края дуги нестабильности: Балканы Центральная Азия. М., 
2010. 240 с.; Штоль В. В. Армия Нового мирового порядка. М., 2010. 384 с.; Его же. Роль и 
место НАТО в системе европейской и международной безопасности в условиях 
глобализации М., 2006. 352 с.; Шангараев Р.Н., Ногмова А.Ш. Политизация торгово-
экономического сотрудничества России и Турции // Обозреватель – Observer. 2016. No 3 
(314) с. 42-51; Шутов А. Д. Азия и Европа. Политические исследования. М., 2010. 344 с. 
12 Гасанова Э. Ю. Об идеологии национально-освободительного движения в Турции и роли 
Кемаля Ататюрка в ее развитии // Турция: история и современность. М., 1988. С. 165–175 ; 
Мухитбекова А. А. Кемалистские реформы и ислам // Актуальные проблемы 
отечественной и всеобщей истории. М., 2000. Вып. 3. С. 34–40 ; Хиляль Р. Меч и 
полумесяц: Турция от Ататюрка до Эрбакана. Борьба между военной корпорацией и 
исламизмом. Каир, 1999. 204 с. ; Dumont P. La periode des Tanzimat (1839–1878) eu «Histoire 
de L'empire Ottomane». P., 1989. 168 р.; Heper M. The State Tradition in Turkey. Beverley, 1985. 
218 р. ; Karal Z. The Principles of Kemalism. L., 1981. 236 р. ; Le statut des juifs dans 1'Empire 
Ottoman au XIXe siecle // Revue Historique De Droit Francais Et Etranger. 1992. № 1. Р. 72–78 
; Zurcher E. J. Turkey, A Modern History. NY., 1994. 485 р.  
13 Авдои Т. С. Курдский вопрос в современных международных отношениях : 
дис. … канд. полит. наук. М., 2009. 159 с. ; Васильев А. Д. «Знамя и меч 
Падишаха». Политические и культурные контакты ханств Центральной Азии и Османской 
империи (середина XVI – начало XX вв.). М., 2000. 291 с. ; Васильева C. А. Пантюркизм на 
современном этапе: теоретическая база и практическая деятельность // Социум и 
власть. 2011. № 3 (31). С. 75–78 ; Вертяев К. В. К истории курдского вопроса в Турции // 
Курдский вопрос на рубеже тысячелетий : сб. статей. М., 2004. С. 49–64 ; Его же. «Курдская 
инициатива» турецкого правительства: перспективы и препятствия для решения курдского 
вопроса в стране // Турция в условиях новых внутренних и внешних реалий : сб. статей. М., 
2010. С. 119–139 ; Курдский вопрос в Западной Азии в начале XXI века : сборник 
статей. М., 2006. 342 с. ; Шлыков П. В. Курдский вопрос в Турции: на пути к разрешению 
конфликта? [Электронный ресурс]//Перспективы. URL: http://www. perspektivy. info/ 
book/kurdskij_vopros_v_turcii_na_puti_k_razresheniju_konflikta_2013-06-26. html (дата 
обращения: 18.09.2018) ; Bozarslan H. «Kurds and the Turkish state» in R. Kasaba // The 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33725581
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33725581
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33725581&selid=17260194
http://www. perspektivy. info/%20book/kurdskij_vopros_v_turcii_na_puti_k_razresheniju_konflikta_2013-06-26. html
http://www. perspektivy. info/%20book/kurdskij_vopros_v_turcii_na_puti_k_razresheniju_konflikta_2013-06-26. html


9 

 

В трудах Эрсина Калайси-Оглу, Нежата Т. рассматривается влияние 

ряда факторов – регионального, фактора безопасности, приграничных 

проблем– на особенности взаимодействия Турции с Россией14.  

Стремления Турции на лидерство в регионе является важным фактором 

эволюции и динамики ее внешнеполитической стратегии. Детальное 

рассмотрение стратегии внешней политики Турции в отношении России 

представлено в исследованиях, отражающих региональные интересы Турции 

и их пересечение с интересами России. В частности, это можно проследить в 

работах Ш. Актюрка15, Д. С. Базоглу16, Н. А. Гунея17, С. Б. Дружиловского18, 

М. К. Зиганшина19, И. И. Ивановой20, В. В. Ивановой21, Г.В. Косова и Р.Н. 

                                                 
Cambridge History of Turkey. 2008. Vol. 4. Р. 36–39 ; Taspinar O. Kurdish Nationalism and 
Political Islam in Turkey. L., 2006. 198 р. 
14 Калайси-Оглу Э. Турецкая внешняя политика в отношении региональной безопасности и 
сотрудничества на Ближнем Востоке // Аль-Мустакбаль аль-Арабий. 1999. № 241. Р. 6–14 ; 
Нежат Т. Влияние российско-турецких отношений на региональную безопасность: 
разногласия, риски, возможности // Стабильность в Причерноморском регионе: внешние и 
внутрирегиональные угрозы и пути их преодоления : сборник материалов. Симферополь, 
2012. С. 73–93.  
15 Aktürk Ş. Turkish-Russian Relations after the Cold War (1992–2002) // Turkish Studies. 2006.  
№ 7 (3). P. 337–364.  
16 Bazoglu D. S. Turkish Russian Relations: The Challenges of Reconciling Geopolitical 
Competition with Economic Partnership // Turkish Studies. 2000. Vol. 1, № 1 (Spring). P. 59–82.  
17 Guney N. A. Rusya Federasyonu’nun Yeni Guvenlik Politikasi Cercevesinde Turkiye’ye Bakışı 
In Türkiye'nin Komşuları. Istanbul, 2002. 371 p.   
18 Дружиловский С. Б. Эволюция концепции безопасности на Среднем Востоке Иран, 
Афганистан, Турция // Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений / под ред. А. Д. Воскресенского. М., 2002. С. 405–415.  
19 Зиганшин М. К. Россия – Турция: от двустороннего сотрудничества к многоплановому 

партнерству. Бишкек, 2007. 175 с.  
20 Иванова И. И. Турция и сирийский кризис // Восток между Западом и Россией: сб. ст. М., 

2015. С. 160–179.  
21 Иванова В. В. Спелое яблоко. Идеалы пантюркизма и идентификационный синкретизм // 

Азия и Африка сегодня. 2012. № 1 (654). С. 65–71.  
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Шангараева22, Э. Манго23, С. М. Маркедонова24,Э. Т. Мехдиева25, С. Огана26, 

Б Парка27 и И. А. Свистуновой28, Д. В. Тренина29,У. Хейла30 и 

Е. И. Уразовой31, Г. Уйсал32, А. Давутоглу33, К. Хаса34,Ягъя В.С35. 

 Эволюции взаимоотношений Турции и России, рассматриваемых на 

фоне столкновения геополитических интересов двух стран, посвящены труды 

                                                 
22 Косов Г.В., Шангараев Р.Н. Пересечение стратегических интересов России и Турции на 

постсоветсвком пространстве//Современная наука и инновации.2020. №3 (31). с.148-155.; 

Косов Г.В., Шангараев Р.Н. Стратегические интересы России и Турции в Северной 

Африке на примере ливийского конфликта//Современная наука и инновации.2020. № 4 

(32). с.171-176 
23 Mango A. Turkey. L., 1968. 192 p.  
24 Маркедонов С. М. Российско-турецкие отношения и проблемы безопасности 

Кавказского региона [Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике. URL: 

http://www. globalaffairs. ru/valday/Rossiisko-turetckie-otnosheniya-i-problemy-bezopasnosti-

Kavkazskogo-regiona18188 (дата обращения: 20.10.2017). 
25 Мехдиев Э. Т. Неоосманизм в региональной политике Турции // Вестник МГИМО 

Университета. 2016. № 2 (47). С. 32–39.  
26 Оган С. Правящая партия и турецко-российские отношения // Азия и Африка 

сегодня. 2008.  

№ 12 (617) С. 44–49.  
27 Park B. Turkey's Isolated Stance: an Ally No More, or Just the Usual Turbulence? // 

International Affairs, 2015. Vol. 91, iss. 3. P. 581–600. 
28 Свистунова И. А. Ближний Восток во внешней политике Турции в XXI в. : региональная 

стратегия // Международная политика. Проблемы национальной стратегии. 2012. № 4 

(13). С. 39–55.  
29 Тренин Д. В. Россия на Ближнем Востоке: задачи, приоритеты, политические стимулы : 

доклад [Электронный ресурс] // Московский центр Карнеги. URL: 

http://carnegie. ru/2016/04/21/ru-pub-63388 (дата обращения: 23.07.2017). 
30 Hale W. Turkish Foreign Policy 1774–2000 // Frank Cass. L., 2001. Р. 117–123. 
31 Уразова Е. И. Проблемы российско-турецких отношений в Центральной Азии // 

Российско-турецкие отношения: 2002–2012 годы : материалы Круглого стола, г. Москва, 4 

апреля 2013 г. М., 2013. С. 137–143. 
32 Уйсал Г. А. Политика Турции в отношении Закавказья и тюркоязычных государств 

Центральной Азии // Страны СНГ в системе международных отношений : сборник статей. М., 2008. 

С. 141–176.  
33 Davutoglu A. Turkey’s Zero-Problems [Электронный ресурс] // Foreign Policy.  URL: 

http://foreignpolicy. com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy (дата обращения: 

15.07.2018). 
34 Хас К. Хождение за два моря: расширение границ влияния России от Крыма до Сирии // 

Особенности современных интеграционных процессов на постсоветском пространстве : 

VI Ялтинская конференция, организованная журналом «Международная жизнь» при 

поддержке МИД РФ 19–23 октября 2015 г. Ялта, 2016.  С. 186–191.  
35 Ягья В. С. Турция в современной системе мировой политики // Актуальные проблемы 

мировой политики в XXI в.: сб. ст. / под ред. В. С. Ягья, М. Л. Лагутиной. Вып. 5. сПб.: 

СПбГУ, 2011. С. 35-36; Ягья В. С. Пути-перепутья современной Турции // Актуальные 

проблемы мировой политики в XXI в. Вып. 4. СПб.: СПбГУ, 2009. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34236768
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34236768
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34236768&selid=25993517
http://carnegie.ru/2016/04/21/ru-pub-63388
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таких ученых, как Д. Баранов36, И. В. Бестужев37, Д. Г. Бдоян38, 

А. Д. Болдырев39, Дж. Кайгусуз40,Н. Г. Киреев41, М. С. Мейер42, П. Моисеев43, 

Ф. Озбай44, Б. Поцхверия45, Р. Рахманалиев46. Отдельные аспекты 

энергетической политики как важной составляющей общей 

внешнеполитической стратегии Турции, реализуемой по отношению к России, 

рассматриваются в работах Э. Г. Вартаньян47, А. А. Гурьева48, С. З. Жизнина49, 

                                                 
36 Баранов Д. 95 лет российско-турецким дипломатическим отношениям: исторические 

факты и перспективы [Электронный ресурс] // Международная жизнь.  URL: 

https://interaffairs. ru/news/show/13476 (дата обращения: 11.07.2017). 
37 Бестужев И. В. Крымская война 1853–1856 гг. М., 1956. 174 с.  
38 Бдоян Д. Г. Трансформация российско-турецких отношений в условиях борьбы Турции 

за региональное лидерство (2002–2017 гг.) : дисс. … канд. ист. наук. М., 2017. 216 с. 
39 Болдырев A. B. Черноморские проливы в политике Турции и России в 1992–2008 гг. // 

Ближний Восток и современность. М., 2009. С. 5–25.  
40 Кайгусуз Дж. Особенности советско-турецких экономических отношений в 1960-е 

годы // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: История. 

2016. № 3. С. 29–35.  
41 Киреев Н. Г. История Турции. XX век. М., 2007. 605 с. ; Его же. Российско-турецкие 

отношения в контексте евразийских концепций // Российско-турецкие отношения: история, 

современное состояние и перспективы. М., 2003. С. 247–248. 
42 Мейер М. С. Османская империя в XVIII в. : черты структурного кризиса. М., 1991. 260 

с.  
43 Моисеев П. П. Российско-турецкие отношения в период 1920–1939 гг. : анализ научных 

публикаций с позиции нового мышления // Российско-турецкие отношения: история, 

современное состояние и перспективы. М., 2003. С. 120–128. 
44 Озбай Ф. Турецко-российские отношения: история и современность // Консул. 2012. № 3 

(30). С. 21–22. 
45 Поцхверия Б. М. Черноморские проливы в российско-турецких отношениях // Российско-

турецкие отношения: история, современное состояние и перспективы. М., 2003. С. 76–85.  
46 Рахманалиев Р. Империя тюрков. Великая цивилизация. М., 2009. 742 с.  
47 Вартаньян Э. Г. Россия и Турция: Взаимодействие в рамках организации черноморского 

экономического сотрудничества // Научный диалог. 2018. № 5. С. 165–178.  
48 Гурьев А. А. «Голубой поток» и некоторые вопросы газовой стратегии РФ [Электронный 

ресурс] // Российское информационное агентство «Iran. ru». URL: 

http://www. iran. ru/news/analytics/35530Goluboy_potok_i_nekotorye_voprosy_gazovoy_strate

gii_RF (дата обращения: 22.11.2017).  
49 Жизнин С. З. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. М., 

2005. 640 с.  

https://interaffairs.ru/news/show/13476
http://www.iran.ru/news/analytics/35530Goluboy_potok_i_nekotorye_voprosy_gazovoy_strategii_RF
http://www.iran.ru/news/analytics/35530Goluboy_potok_i_nekotorye_voprosy_gazovoy_strategii_RF
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А. В. Кантемирова50, Э. О. Касаева51, И. И. Стародубцева52, Н. Ю. Ульченко53, 

Е. И. Уразовой54, О.А. Хлопова55, Ю. Б. Щегловина56, а также турецких 

исследователей: М. Бакыра57, Ф. Газела58.  

Важную роль в анализе внешнеполитических стратегий Турецкой 

Республики в отношении Российской Федерации играет понимание их 

идеологической основы. Данная проблематика отражена в трудах 

                                                 
50 Кантемиров А. В. Экономические отношения Турции со странами Закавказья // 

Востоковедный сборник. Вып. 2. М., 2001. С. 161–166. 
51

 Касаев Э. О. О ратификации соглашения по «Турецкому потоку» [Электронный ресурс] 

// Институт Ближнего Востока.  URL: http://www. iimes. ru/?p=32329 (дата обращения: 

14.04.2019) ; Его же. О «Турецком потоке» и «Южном газовом коридоре» [Электронный 

ресурс] // Институт Ближнего Востока. URL: http://www. iimes. ru/?p=34330  (дата 

обращения: 23.11.2017). 
52 Стародубцев И. И. Российско-турецкое многоплановое энергетическое сотрудничество 

[Электронный ресурс] // Институт Ближнего Востока. URL: http://www. iimes. ru/?p=8134 

(дата обращения: 22.11.2017).  
53 Ульченко Н. Ю. Роль поставок российского газа в Турцию в развитии двусторонних 

отношений // Российско-турецкие отношения: история, современное состояние и 

перспективы. М., 2003. С. 169–184 ; Ее же. Экономическая география Турции. М., 2008. 188 

с.  
54 Уразова Е. И. Состояние и перспективы экономических отношений между Турцией и 

новыми тюркскими государствами // Российско-турецкие отношения: история, 

современное состояние и перспективы. М., 2003. С. 259–269 ; Ее же. Турция сегодня: 

экономическое сотрудничество со странами Южного Кавказа и Центральной Азии. М., 

2012. 278 с.  
55 Хлопов О.А. Несостоявшийся проект «Южный поток»: проблемы и 

последствия//Вестник современных исследовний. 2018. № 12.1.(27). С.  251-256.; Хлопов 

О.А.Евразия в экономической политике Турции//Социальные науки. 2019.№4 (27). С.127-

136. 
56 Щегловин Ю. Б. Размышления о развороте Турции к России [Электронный ресурс] // 

Институт Ближнего Востока. URL: http://www. iimes. ru/?p=29532 (дата обращения: 

23.12.2018). 
57 Бакыр М. Объективные условия разработки проекта нефтепровода Баку – Джейхан и 

история переговорного процесса по его реализации : дисс. … канд. экон. наук. М., 2003. 218 

с.  
58 Gazel F. Mavi Akım: Avrasya'da Cözümsüzluğün Öyküsü. Istanbul, 2004. 289 р.  

http://www.iimes.ru/?p=32329
http://www. iimes. ru/?p=34330
http://www.iimes.ru/?p=8134
http://www.iimes.ru/?p=29532
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В. А. Аваткова59, А. Г. Гаджиева60, С. Б. Дружиловского61, В. А. Надеин-

Раевского62, К. Морриса63, П. В. Шлыкова64, М.А Шпаковской  65.  

Значительный вклад в работу внесли научные труды ученых: М.М 

Агазаде66,В.В.Баум, И.П Василюк, Д.А. Дегтерев67, Е.М. Савичева,68В.И. 

Юртаев69, которые способствовали возможности всестороннего анализа 

объекта исследования. В исследовании диссертант также опирался на труды 

зарубежных ученых, труды которых посвящены освещению различных 

аспектов, сыгравшие важную роль в сегодняшних политических процессах, 

связанных с Турцией. Среди них: А.Байрактар, Б. Дженни, Б. Ерсанли, Д. 

Карабулут, З. Ониш, Ш.Йылмаз, М.Хакан, М. Йавуз70. Отдельно стоит отметить 

                                                 
59 Аватков В. А. Неоосманизм. Базовая идеологема и геостратегия Турции // Свободная 

мысль.  

№ 3. С. 71–78.  
60 Гаджиев А. Г. Конституционный референдум в Турции и отношения между Турцией и 

ЕС // Труды Института востоковедения РАН. 2019. № 20. С. 164–177.  
61 Дружиловский С. Б., Аватков В. А. Внешнеполитические идеологемы Турции (2002–

2012 гг.) // Обозреватель. 2013. № 6. C. 73–88.  
62 Надеин-Раевский В. А. Идейная борьба и «Новая Турция» // Вестник МГИМО. 2016. № 2 

(47).  

С. 5–14. 
63 Morris C. The New Turkey: The Quiet Revolution on the Edge of Europe. L., 2006. 258 p.  
64 Шлыков П. В. Куда идет Турция? Метаморфозы прозападного курса развития // 

Современная Европа. 2013. Т. 53, № 1. С. 58–75. 
65 Шпаковская М. А., Барнашов О. В. Концепция неоосманизма как инструмент «мягкой 

силы» внешней политики Турции // Азия и Африка сегодня. 2018. № 2 (727). С. 30–36.  
66 Агазаде М.М. Вторая карабахская война: кто на самомо деле 

победитель?//Постсоветские исследования.2021.Т.4.№2.с.119-126; Агазаде М.М. Политика 

Турции в Восточном Средиземноморье// В сборнике: Потемкинские чтения. Сборник 

материалов V Международной научной конференции. Под редакцией Г.В. Косова, Е.Е. 

Бойцовой, В.В. Хапаева [и др.]. Севастополь, 2021. С. 95-96. 
67 Баум В.В., Василюк И.П., Дегтерев Д.А.Параметры многовекторности внешней 

политики стран СНГ: прикладной анализ//Мировая экономика и международные 

отношения.2018.Т.62.№1.с.63-75 
68 Жильцов С.С., Савичева Е.М. Региональная безопасность на Южном Кавказе: 

энергетическая составляющая// Проблемы постсоветского пространства. 2021. Т. 8. № 3. 

С. 331-340 
69 Андреева А.В., Юртаев В.И. Метафизика власти в исламе: истоки и 

предназначения//Метафизика.2019.№3 (33).с.142-151 
70 Bayraktar, A. Energy Transition in Turkey / A. Bayraktar // Turkish Policy Quarterly. – 2018. – 

Vol. 17, iss. 3. – Р. 19–26. Jenny, B. W. Islamist Mobilization in Turkey: A Study in Vernacular 

Politics (Studies in Modernity and National Identity) / B. W. Jenny // Journal of Southeast 

European and Black Sea Studies. – 2004. – № 4 (3). – P. 527–530. Ersanli, B. Türkiye'nin Diş 

ílişkilerinde Türkülük ve Avrasya / B. Ersanli // Bagimsizliklannin 10. Yilinda Türk 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37313118
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37313118&selid=37313129
https://vestnik.mgimo.ru/jour/issue/view/17
https://vestnik.mgimo.ru/jour/issue/view/17
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835562
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835562&selid=32570781
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работу А. Давутоглу «Стратегическая глубина: международное положение 

Турции»71, в которой автор предложил новую концепцию межгосударственных 

отношений, ставшую впоследствии основой турецкой внешней политики.  

Цель диссертационного исследования состоит в выявлении особенностей 

российского вектора во внешней политике Турции. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1) исследовать эволюцию концептуальных основ внешней политики 

Турецкой Республики на современном этапе; 

2) выявить особенности формирования внешнеполитического курса 

Турецкой Республики в отношении Российской Федерации на современном 

этапе; 

3) определить влияние политического диалога на торгово-

экономические аспекты сотрудничества Турецкой Республики и Российской 

Федерации; 

4) установить особенности внешней политики Турецкой Республики 

в отношении Российской Федерации в сфере безопасности; 

5) выявить роль энергетического аспекта межгосударственного 

взаимодействия Турецкой Республики и Российской Федерации; 

6) определить особенности применения «мягкой силы», установить 

степень ее влияния на российско-турецкие отношения.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

следующем: 

                                                 

Cumhuriyetleri: Azerbaycan, Kazakistan, Kirgizistan, Özbekistan, Türkmenistan / ed. Emine 

Gürsoy-Naskali, Erdal Çahin. – Haarlem, 2002. – S. 149–154. Karabulut, D. Ş. The Impact of 

Imports on Exports of Turkey / D. Ş. Karabulut // Journal of Management and Economics 

Research. – 2020. – Vol. 18, iss. 1. – Р. 76–90. Öniş, Z. Turkey and Russia in a Shifting Global 

Order: Cooperation, Conflict and Asymmet-ric Interdependence in a Turbulent Region / Z. Öniş, 

Ş. Yılmaz // Third World Quarterly. – 2016. – Vol. 37, iss. 1. – Р. 71–95. Hakan, 

M. Yavuz. Secularism and Muslim Democracy in Turkey / M. Hakan. – Cambridge, 2009. – 300 

р;   
71 Davutoglu A. Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu. Istanbul, 2001. 600 s.  
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 Исследование документов, определяющих вешнюю политику 

Турции. Доказано, что турецкая политика в отношении России является 

частью общей внешнеполитической стратегии, которая эволюционировала от 

противостояния двух стран до уровня стратегического партнерства. 

 Дана авторская оценка причин разворота турецкой внешней 

политики в направлении России, среди которых выделены торгово-

экономические и геополитические факторы. Определены механизмы и 

инструменты политики Турции, в основе которых лежат двусторонние 

форматы сотрудничества. 

 Установлено, что политический диалог является определяющим 

фактором в развитии торгово-экономического взаимодействия Турецкой 

Республики и Российской Федерации. При этом противоречия по ключевым 

для стран вопросам, не являются препятствиями для укрепления партнерства 

и расширения сфер взаимодействия. 

 Выявлены особенности внешней политики Турции в сфере 

безопасности, которые определяются идейными ценностями и 

концептуальными основами «новой» Турции. Автором установлена высокая 

степень влияния идеологических основ на внешнеполитический курс страны 

в вопросах безопасности, что отражается на российско-турецких отношениях. 

 Дана авторская оценка специфики энергетического 

взаимодействия России и Турции. Установлено, что энергетическое 

взаимодействие выступает в качестве ключевого фактора, влияющего на 

характер внешнеполитического курса Турецкой Республики в отношении 

Российской Федерации.  

 Установлено, что «мягкая сила» рассматривается Турцией в 

качестве основного инструмента достижения политических целей. Выявлено, 

что «мягкая сила» играет ключевую роль в определении состояния 

российского-турецких отношений.  

Гипотеза исследования: Несмотря на целый спектр принципиальных 

противоречий, связанных как с концептуальными основами современной 
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Турции так и стратегическими интересами, Турецкая Республика 

целенаправленно проводит курс по выстраиванию и укреплению 

стратегического партнерства с Москвой, способствующего решению 

внешнеполитических задач Турции, в том числе в вопросах противоречий с 

Россией, и является ключевым элементом всей внешней политики Турции на 

современном этапе, направленной на усиление роли Турции в мировых 

геополитических процессах. 

                             Положения, выносимые на защиту: 

1. Несмотря на целый ряд принципиальных противоречий, связанных со 

стратегическими интересами стран и особенностями концептуальных основ 

современной республики, Турция на современном этапе под влиянием 

актуальных геополитических вызовов и в соответствии с национальными 

интересами провела существенную корректировку российского вектора 

внешней политики. Применяя политику многовекторности, Анкара, взяла курс 

на выстраивание стратегического партнерства и укрепления отношения с 

Москвой, которая становится для нее все чаще надежной альтернативой 

традиционным западным партнерам, что позволяет Турции укреплять свои 

стратегические позиции в мировой политике. 

2. Россия является одним из ключевых торгово-экономических 

партнеров Турции, партнерство с которой позволяет извлекать существенные 

экономические дивиденды, способствующие развитию страны. 

Интенсификации торгово-экономического сотрудничества двух стран 

способствовала политическая воля лидеров, что явилось базисом для 

дальнейшего развития политического диалога и является важным элементом 

двусторонних отношений.  

3. Политика Турецкой Республики в отношении Российской Федерации, 

направленная на укрепление стратегического партнерства, приносит Турции 

значительные экономические и стратегические выгоды в виде высоких 

показателей товарооборота и решения геополитических задач, однако это не 

дает возможность полностью исключить противоречия по ключевым 
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международным и региональным вопросам, в результате чего все 

экономические аспекты сотрудничества подчинены сильной зависимости от 

политической конъюнктуры.  

4. Энергетические интересы являются одной из важнейших 

составляющих внешней политики Турецкой Республики на современном 

этапе. Дефицит энергоресурсов оказывает определяющее влияние на 

внешнеполитический курс страны. Опираясь на уникальность 

географического положения, Турция активно проводит политику по 

преобразованию территории своей страны в крупнейший транзитный хаб для 

энергоресурсов и снижению энергозависимости от импортеров, в первую 

очередь от Российской Федерации, в связи с чем, политика Турции в 

отношении России в сфере энергетики принимает ярко выраженный характер 

дуальности. Российская Федерация играет ключевую роль в ходе реализации 

энергетической политики Турецкой Республики, являясь одновременно 

крупнейшим поставщиком энергоресурсов на турецкий рынок, а также 

важнейшим партнером в реализации крупных энергетических проектов на 

территории Турецкой Республики, способствующих усилению Турции на 

энергетическом рынке. Таким образом, Россия одновременно выступает в 

качестве важнейшего стратегического партнера и ключевого импортера 

энергоресурсов так и в качестве альтернативного актора, стратегическое 

партнерство с которым способствует достижению Турцией своих 

геополитических целей.  

5. Внешняя политика Турецкой Республики в отношении Российской 

Федерации в сфере безопасности ориентирована на достижение Анкарой 

своих геополитических целей, учитывая многовекторность современного 

внешнеполитического курса страны. Оба государства находятся в состоянии 

тесного политического диалога относительно всех существующих крупных 

геополитических кризисов, что наглядно демонстрирует их приверженность 

дипломатическому решению вопросов путем поиска 

компромиссов. Преодолевая комплекс имеющихся внешнеполитических 
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противоречий в сфере безопасности и борьбы с международным терроризмом, 

страны придерживаются принципов соблюдения национальных интересов и 

обеспечения глобальной геополитической стабильности, что также 

способствует достижению Анкарой тактических и стратегических успехов в 

вопросах противоречий с Москвой.  

6. Важным элементом современного внешнеполитического курса 

Анкары является политика «мягкой силы». Уникальный опыт 

комбинирования государственных механизмов и возможностей частных 

структур, а также некоммерческих организаций позволяет Турции 

использовать разнообразный социально-политический инструментарий в 

целях усиления влияния в странах СНГ и тюркоязычных регионах Российской 

Федерации, что напрямую противоречит стратегическим интересам Москвы.  

Теоретико-методологические основания исследования базируются на 

сочетании историко-политического, политико-экономического, политико-

культурного и политико-географического, а также идейно-целостного 

подходов, которые позволяют выявить основные аспекты внешней политики 

Турции в исторической перспективе и в условиях современности, а также 

определить тенденцию развития российского вектора внешней политики через 

вышеуказанные подходы. Основой методологии исследования является 

теория неоклассического реализма, которая предполагает что внешняя 

политика государства является реакцией на воздействие международной 

системы, внешних и  внутригосударственных процессов и особенностей, 

используя методологию субсистемного исследования (влияние переменных) с 

целью эффективной корректировки системного подхода, который через 

призму изучения переменных позволяет исследовать внешнеполитический 

курс государства как реакцию на совокупность факторов. Переменные 

составляющие (набор факторов различных категорий) неизменно находят 

отражение на остальных составляющих, определяя внешнюю политику в 

целом. Также важной основой методологии является анализ политических 

систем и современных международных отношений. Методологическими 
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принципами работы стали: принципы историзма, объективности, системности 

и развития. Для решения поставленных в работе задач диссертант использовал 

следующие методы: 

 Социологический метод позволил выявить различные аспекты, 

влияющие на внешнюю политику Турецкой Республики, в том числе и 

на ее российский вектор; 

 Исторический метод предоставил возможность определить тенденцию 

развития внешнеполитического курса Турции в отношении России в 

исторической перспективе, выявить причинно-следственную связь и 

установить непрерывность данного процесса с сегодняшними 

реалиями; 

 Системный метод позволил в совокупности рассмотреть все основные 

аспекты, факторы и особенности, влияющие на формирование 

внешнеполитического курса Турции в отношении России, определить 

ее основные направления и особенности;  

 Статистический метод дал возможность получить и систематизировать 

официальные статистические данные, что позволило объективно 

характеризовать различные процессы и явления, относящиеся к 

российско-турецкому сотрудничеству; 

Также в ходе исследования автор использовал метод анализа документов и 

общенаучные методы.  

Теоретическая значимость диссертации 

Научная задача данного исследования имеет важное значение для 

изучения процессов, связанных с таким важным для Российской Федерации 

актором как Турецкая Республика, которая в связи с сегодняшними 

геополитическими реалиями приобретает особую актуальность. В работе 

рассматривается российский вектор турецкой внешней политики в 

совокупности со всеми факторами и задачами Турецкой Республики в целом. 

Российский вектор исследуется в контексте общей внешнеполитической 
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конфигурации, что позволяет устанавливать важные составляющие 

российского направления в неразрывной связи с остальными важными 

процессами, связанными с формированием внешней политики Турции. 

Данный фактор способствует наиболее объективному пониманию 

межгосударственных отношений на российско-турецком треке в контексте 

общей «картины» мировой геополитики.  Анализ собранного эмпирического 

материала, а также результаты данного исследования могут быть полезны при 

преподавании соответствующих дисциплин в высших учебных заведениях, в 

частности при разработке специальных курсов по внешней политике Турции и 

российско-турецким отношениям, а также представлять интерес для 

Институтов РАН и научных аналитических центров.  

Практическое значение исследования состоит в том, что отдельные 

разделы и выводы диссертационного исследования могут быть использованы 

при выработке конкретных рекомендаций для профильных министерств и 

ведомств, отвечающих за разработку и реализацию внешней политики в 

отношении Турции. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

были представлены в докладах автора на научных конференциях: 

«Архитектура международных отношений в XXI веке и глобальные тренды 

современности: теория и реальность» (2018 г.); «Национальные интересы и 

внешняя политика России: история и современность» (2018 г.). Содержание и 

главные положения диссертационного исследования отражены в 6 

публикациях, 5 из них размещены в журналах, входящих в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата и доктора наук. 

Структура диссертации соответствует целям и задачам исследования: 

работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, анализируется степень научной разработанности изучаемой 

проблемы, определяются рамки предметной области, цели, задачи и научная 

новизна исследования, приводится структура теоретико-методологической и 

эмпирической базы, формулируются ключевые положения и результаты, 

выносимые на защиту, аспекты теоретической и практической значимости 

диссертации, приводятся сведения об апробации результатов исследования. 

В первой главе «Концептуальные основы внешней политики 

Турецкой Республики в отношении Российской Федерации» изложен 

теоретический базис проводимого исследования, позволяющий объективно и 

углубленно изучить исследуемую проблематику. 

 В первом параграфе «Концептуальные основы 

внешнеполитического курса Турецкой Республики на современном этапе 

проанализированы исторические предпосылки, оказавшие воздействие на 

современную внешнюю политику Турции. Отмечено значительное влияние 

концептуальных базисов на внешнюю и внутреннюю политику страны, ввиду 

сильной приверженности руководства республики идеологической 

конъюнктуре, что находит свое отражение и в основополагающих 

стратегических документах, на основании которых проводится внешняя 

политика. Сделан вывод о том, что современный внешнеполитический курс 

Турции подвержен заметному влиянию концептуальных основ, с одной 

стороны, формирующих последовательную и прагматичную внешнюю 

политику, а с другой – создающих целый спектр внешнеполитических рисков. 

Во втором параграфе «Формирование российского вектора внешней 

политики Турции» проанализирован процесс изменения российского 

вектора турецкой политики. Переформатирование современного 

внешнеполитического курса Турции в отношении России обусловлено 

внутриполитическими изменениями и новым этапом в построении турецкой 

государственности. На данный момент «российский» вектор внешней 
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политики Турции соответствует как идеологическому базису новой 

внешнеполитической концепции, так и очевидной прагматичности 

проводимой политики на российско-турецком треке: экономическим и 

политическим выгодам от сотрудничества с Москвой, что не исключает 

соперничества двух стран за региональное лидерство. Исторический опыт 

наглядно продемонстрировал губительность политики явного противоборства 

и враждебности, что потребовало от Турции пересмотра 

внешнеполитического вектора в отношении России в эпоху усиливающейся 

роли глобализации. Целью нового внешнеполитического курса в отношении 

Москвы является использование ее политического, военного, экономического 

потенциала в интересах поддержания региональной стабильности, усиления 

роли Турции, а также противовесу западному подходу к Турции как к 

«теневому» государству, роль которого должна ограничиваться 

«посредничеством» в геополитическом противостоянии США и России, а 

также в вопросах разрешения конфликтов на Ближнем Востоке. Являясь 

значимым актором региональной и международной политики, Россия имеет 

одно из приоритетных значений во внешнеполитической стратегии Турции, 

что подтверждается анализом базовых стратегических документов Анкары. 

Во второй главе «Основные направления внешней политики 

Турецкой Республики в отношении Российской Федерации на 

современном этапе» автором выявлены основные направления российского 

вектора турецкой внешней политики, определены их особенности и степени 

влияния на двусторонние отношения. 

В первом параграфе «Внешняя политика Турецкой Республики в 

отношении  Российской Федерации в контексте торгово-экономического  

сотрудничества» отмечена значимость торгово-экономической политики 

Турции в отношении России. Данный аспект рассматривается как форма 

регионального внешнеполитического диалога, встроенного в систему 

глобальных международных процессов. В рамках данного диалога имеют 

существенное значение два фактора, влияющих на его эффективность: 
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особенности современной торгово-экономической внешней политики Турции 

(приоритеты, структура, направленность) и характер торгово-экономического 

партнерства Турции и России, обусловленный взаимной заинтересованностью 

сторон.   На современном этапе торгово-экономическая политика Турции в 

отношении России охватывает широкий спектр отраслей и зависит как от 

общего внешнеполитического контекста, так и от умения вести диалог на фоне 

непростой геополитической ситуации и возникающих противоречий. Стоит 

отметить, что особенность двусторонних отношений на современном этапе 

является ярко-выраженная лидероцентричность, вследствие чего 

экономическая составляющая подвержена значительной зависимости от 

политической конъюнктуры. 

Во втором параграфе «Энергетический аспект турецкой внешней 

политики в отношении Российской Федерации на современном этапе» 

отмечается, что энергетика является одним из важнейших направлений 

экономической политики Турции в отношении России, а также одним из 

ключевых факторов необходимого межгосударственного взаимодействия. 

Энергетика, наиболее остро подверженная влиянию как региональных, так и 

глобальных геополитических вызовов, рассматривается в качестве одного из 

основных механизмов достижения Анкарой своих геополитических целей. 

Внешняя политика Турецкой Республики в отношении Российской Федерации 

в сфере энергетики отличается максимальной прагматичностью и строится на 

привлечении России к масштабным совместным энергетическим проектам на 

выгодных для себя условиях, соответствующих интересам и общей стратегии 

Турции. Таким образом, Российская Федерация, является не только важным 

энергетическим партнером, уровень достигнутых отношений является 

эффективным инструментом достижения Турецкой Республикой своих 

геополитических целей. 

В третьей главе «Особенности внешней политики Турецкой 

Республики в отношении Российской Федерации на современном этапе» 

автором анализируются специфические особенности внешнеполитического 
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курса Анкары в отношении Москвы, а также их влияние на международную 

политическую архитектуру. 

В первой главе «Роль политического диалога в двусторонних 

отношениях в обеспечении безопасности» анализируется военно-

политическое сотрудничество двух стран. Вопросы обеспечения региональной 

безопасности рассматриваются в качестве важнейших факторов развития и 

укрепления межгосударственных отношений. Совместные усилия в сфере 

обеспечения региональной и глобальной безопасности значительно 

способствовали укреплению политического диалога и выстраиванию 

стратегического партнерства между двумя странами.  Сотрудничество в сфере 

безопасности России и Турции, являются значительными факторами 

устойчивости системы международной безопасности. На современном этапе 

вопросы безопасности являются ключевыми на российско-турецкой повестке 

дня, российско-турецкий тандем показал себя как наиболее эффективный 

формат во многих крупных конфликтах современности, странам удалось 

накопить значительный положительный опыт эффективного решения 

кризисных ситуаций, что существенно усиливает роль Турции на 

международной арене.  

Во втором параграфе «Влияние турецкой политики «мягкой силы» 

на российско-турецкие отношения» исследуется турецкая политика «мягкой 

силы» в отношении Российской Федерации. Турции удалось сформировать 

эффективную систему работы по продвижению идеологических ценностей на 

постсоветском пространстве, и в России в частности. Концепция 

«пантюркизма» является основополагающим идеологическим базисом вокруг 

которого выстраивается политика «мягкой силы» на территории Российской 

Федерации. Турция использует уникальный опыт комбинирования 

государственных механизмов усиления влияния в тюркоязычных регионах 

Российской Федерации и возможностей частных структур, что позволяет 

использовать разнообразный и всесторонний социально-политический 

инструментарий для продвижения своих интересов.  



25 

 

В заключении приведены итоги диссертационного исследования, 

сформулированы основные выводы работы, отмечена важность дальнейшего 

изучения заявленной проблематики.  

Результаты исследования показали, что внешняя политика Турции в 

отношении России на современном этапе характеризуется динамичным и 

интенсивным развитием. В немалой степени на характер внешнеполитической 

стратегии Турецкой Республики повлиял новый исторический этап в развитии 

страны, связанный с приходом к власти Партии справедливости и развития 

(ПСР), взявшей курс на корректировку внешнеполитического курса по 

отношению к Российской Федерации с учетом новых геополитических реалий 

и интересов Турции, как в региональном, так и глобальном масштабах.  

В процессе выстраивания новой внешнеполитической стратегии, Турции 

пришлось столкнуться с рядом разногласий с российской стороной по многим 

вопросам, что показывает всю сложность и многогранность российского 

вектора турецкой политики. Большинство разногласий носят геополитический 

характер, имеющий большое значение, как для Турецкой Республики, так и 

для Российской Федерации. 

На данном этапе политика Турецкой Республики по отношению к 

Российской Федерации характеризуется рядом противоречий: с одной 

стороны присутствует рациональность и независимость политики, 

направленной на укрепление отношений с Москвой, что  в значительной 

степени усиливает роль Турции в мире,  с другой -  очевидное подчинение всех 

сфер сотрудничества,  принципам неоосманизма и пантюркизма, 

пропагандируемых новым турецким правительством в качестве 

идеологической основы политического развития государства, что обостряет 

борьбу за региональное лидерство двух стран. Таким образом, внешняя 

политика Анкары часто становится заложницей внутриполитических 

процессов, и зачастую внутренние и внешние факторы следует рассматривать 

через призму прямой взаимозависимости.  
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Основными причинами, влияющими на колебания внешнеполитического 

курса Турецкой Республики по отношению к Российской Федерации являются 

глобальная и региональная нестабильность. В этих условиях Турция 

вынуждена постоянно искать новые формы межгосударственного диалога с 

Россией в поисках путей преодоления разногласий. Тем не менее, новые 

принципы турецкой внешнеполитической стратегии в отношении России, 

пришедшие на смену диалогу между Турецкой Республикой и СССР, 

безусловно, можно считать качественно новым этапом внешней политики 

Анкары. 

Несмотря на то, что подходы Российской Федерации и Турецкой 

Республики к региональной и международной политике во многом 

отличаются, Турция демонстрирует умение преодолевать препятствия для 

сотрудничества в тех сферах, в которых потенциальные выгоды и общие 

интересы превалируют над разногласиями.  Несмотря на целый спектр 

принципиальных противоречий, связанных как с концептуальными основами 

современной Турции так и стратегическими интересами, Турецкая Республика 

целенаправленно проводит курс по выстраиванию и укреплению 

стратегического партнерства с Москвой, способствующего решению 

внешнеполитических задач Турции, в том числе в вопросах противоречий с 

Россией, и является ключевым элементом всей внешней политики Турции на 

современном этапе, направленной на усиление роли Турции в мировых 

геополитических процессах. 

Проанализировав основные направления и актуальные вопросы внешней 

политики Турции по отношению к России можно утверждать, что на данном 

этапе Анкара заинтересована в сохранении и укреплении стратегического 

партнерства с Москвой, как на региональном, так и глобальном уровнях.  На 

современном этапе руководство Турецкой Республики осознает, что 

сотрудничество с Россией является прочным фундаментом для строительства 

общего евразийского многополярного мира и обеспечения региональной 

безопасности. Также, следует отметить важность своевременной 
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корректировки направлений внешнеполитической стратегии Турции в 

отношении России, актуализируя ее под современные геополитические 

реалии, поскольку именно российское направление турецкой внешней 

политики наиболее подвержено колебаниям внешнеполитической 

конъюнктуры. 
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                           Апробация результатов исследования. 

Результаты исследования были апробированы в докладах автора на 

научных конференциях: «Архитектура международных отношений в XXI веке 
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Гайфутдинов Риналь Ильфатович 

Внешняя политика Турецкой Республики в отношении Российской         

Федерации на современном этапе 

Диссертация посвящена анализу современного внешнеполитического 

курса Турции в отношении России, его особенностям и факторам на него 

влияющих. Особое внимание уделяется основным направлениям политики 

Турции в отношении России, а также их влиянию как на двусторонние 

отношения, так и на международные отношения в целом.  
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The dissertation is devoted to the analysis of Turkey's modern foreign policy 

towards Russia, its features and factors influencing it. Particular attention is paid to 

the main directions of Turkey's policy towards Russia, as well as their influence both 

on bilateral relations and on international relations in general. 


