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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность проблемы исследования связана с политическими 

событиями на Ближнем Востоке, характеризующимися стремительным 

развитием в настоящее время. Многие страны региона в начале прошлого 

века прошли этап обретения независимости. Эти события сопровождались 

конфликтами, некоторые из которых остаются нерешенными, например  

арабо-израильский конфликт. Но в начале XXI века страны Ближнего 

Востока столкнулись с новыми вызовами и угрозами политической 

стабильности из-за политических преобразований в арабском мире. На 

современном этапе, политические события во многих арабских странах 

привели к волне стратегических изменений и взаимодействий в регионе, как 

внутри стран, так и на региональном уровне. Эти события привели к падению 

ряда стабильных арабских режимов, началу гражданских войн в других 

странах, а на региональном уровне привели к ряду изменений, будь то в 

структуре региональных альянсов или повышение роли вооруженных 

группировок. 

Исследование трансформаций внешней политики Турции на Ближнем 

Востоке в период «арабской весны» 2010-2019 гг., связано с тем, что в 

настоящее время Турция  является  одним из региональных акторов. 

Внешняя политика Турции в отношении арабского мира прошла несколько 

этапов, вызывая много споров среди противников и сторонников этой 

политики. 

Драматические политические события периода «арабской весны» на 

Ближнем Востоке события выявили границы турецкой внешней политики, 

характеризующейся нестабильностью. Стремление Анкары содействовать 

политическим преобразованиям на Ближнем Востоке не получило всеобщего 
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одобрения в арабском мире, что повлияло на сбалансированность 

двусторонних отношений с такими региональными державами, как Египет, 

Сирия, Саудовская Аравия и Иран, что представляет собой реальный вызов 

двусторонним отношениям Турции с арабскими странами и влияет на ее роль 

в регионе. 

Все вышеизложенное, повышает актуальность темы диссертационного  

анализа внешней политики Турции на Ближнем Востоке в период «арабской 

весны».   

Степень изученности темы исследования. В ходе подготовки 

диссертации были изучены труды российских, арабских, турецких и  

западных  ученых. 

Концепция внешней политики и международных отношений 

проанализирована в работах таких авторов, как: П.А. Цыганков, А.С 

Боджанг, А.И Кондратов, В.А.Аватков, дающих анализ концепций внешней 

политики и международных отношений1 . 

Концепции турецкой внешней политики проанализированы в работах  

таких авторов, как Т.Огузлу, А.Давутоглу, М.Б.Алтунисик, Е.А Сафонкина, 

А.В. Сулейманов, К.Б. Канат, И.В. Рыжов, М.Ю Бородина 2 .  

                                                
1 Цыганков П.А., Мировая политика и ее содержание // Международные процессы. 2005, Т.3, №7. 

С.55; Bojang  AS. The Study of Foreign Policy in International Relations // Journal of Political Sciences & Public 

Affairs. Brussels, Belgium. Volume 6, Issue 4 (2018), P. 2-4; Кондратов А.И. Внешнеполитическая 

деятельность государства в международно-политическом процессе// Вестник МГИМО. Серия 

«Политология», 2011, №2(17). С. 151- 152; Аватков В.А. Внешнеполитическая идеология Турецкой 

Республики при правлении Партии справедливости и развития. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата политических наук. Москва, МГИМО. 2013. С.31  
2 Tarık Oğuzlu. Turkish Foreign Policy in a Changing World Order// Antalya: Bilim University. Journal of 

foreign policy and peace. Vol 9, No 1, 19 October 2018 [Electronic resource] / URL: 
http://www.allazimuth.com/2018/10/19/turkish-foreign-policy-in-a-changing-world-order/. Date of access: 05.01.19; 
Рыжов И.В., Бородина М.Ю. Особенности политических и экономических взаимоотношений Турции с 

арабскими государствами // Интеграционный и модернизационный потенциал Евразии: состояние, проекты 
и форматы реализации сборник трудов VIII Казанского Евразийского научно-практического форума. 

Составитель Шагеева Р.А. Казань: Издательство Медицина, 2019. С. 234; Meliha Benli Altunisik, Turkish 

Foreign Policy in the 21st Century// Barcelona: International Yearbook 2011. Country Profile: Turkey [Electronic 

resource] / URL: file:///C:/ Users/Hp/Downloads / 195200 _ ARTICULO _ ME LI HA+BENLI_ANG.pdf. Date of 
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В работе Ахмеда Давутоглу «Стратегическая глубина: позиция и роль 

Турции на международной арене» была выдвинута теория «ноль проблем с 

соседями»3 . 

Детерминанты принятия внешнеполитических решений в Турции 

исследованы такими авторами, как А.В. Сериков, А.С. Быстрова, А.Б. 

Даугавет, А.В. Дука, Д.Б. Малышева, Н.В. Колесник, А.В. Невский, Д.Б. Тев, 

М.А. Сизаль,  В.А. Аватков, А.М.  Кривенко, Я.В. Саидович4. 

В этих трудах  предлагается учитывать следующие факторы при 

формировании внешнеполитического курса: историю и геополитическое 

положение страны, ее культуру, экономику, политическую элиту, политику и 

вопросы  безопасности, курдский кризис, идеологические детерминанты. 

Среди работ, которые помогают понять природу внешней политики 

Турции, ее детерминанты и цели, а также процесс политических изменений в 

                                                                                                                                                       
access: 05.01.19; Сафонкина Е.А. Турция как новый актор политики «мягкой силы»// Вестник 

международных организаций ВШЭ. 2014. т. 9. № 2. С.148-149; Сулейманов А.В. А. Давутоглу и внешняя 

политика Турции // Вестник РУДН, серия Международные отношения, сентябрь 2015, том 15, No 3. С. 137-
138; Kılıç Buğra Kanat. Theorizing the transformation of Turkish foreign policy // Journal Insight Turkey, 2014. 

Vol l. No 1. P.65-84.  
3 Ahmed Daoudoglu, Strategic Depth: Turkey's Position and Role in the International Arena. Beirut: Dar 

Arab science publishers, 2002.   
4 Сериков А.В, Венцель С.В. Современные геополитические перспективы Турции в Европейском союзе // 

Журнал «Caucasian Science Bridge». 2018. №1 [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

file:///C:/Users/Hp/Downloads/sovremenn-e-geopoliticheskie-perspektiv -turtsii-v-evropeyskom-soyuze .pdf. Дата 
обращения: 14.01.19; Быстрова А.С., Даугавет А.Б., Дука А.В., Колесник Н.В., Невский А.В, Тев Д.Б. 

Институционализация политической элиты: источники рекрутирования и карьера // Власть и элиты. 2019. Т. 

6. № 2. DOI: https://doi.org/10.31119/pe.2019.6.2.2; Малышева Д.Б. Политическая трансформация Турции в 

контексте референдума 16 апреля. //Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 

2017. – Т. 10. – № 2(53). – С. 167-180.; Mustafa Ali Sezal. Transformation of Turkey’s Foreign Policy: From 

Proactivity to (Religious) Idealism // Ljubljana, Slovenia: CEEISA-ISA Joint International Conference, 2016. 

[Electronic resource] / URL: http://web.isanet.org/Web/Conferences/CEEISA-ISA-LBJ2016/Archive/e5d73dbb-

be70-488b-94cb-fef339d99e99.pdf. Date of access: 03.03.19; Аватков В.А., Полыскалов А.О.  Вооруженные 

силы Турецкой Республики: процесс становления // Исторический журнал: научные исследования. 2017. №3. 

С. 1-13; Кривенко А.М. Военная  элита Турции  и трансформация  ее роли  в  общественно-политической 

жизни страны //Москва: Военный академический журнал. 2014. №2. С.120–126; Nazir Ackelman. Revisiting 

Kurdish question in Turkey: a hope for solution? // Konya: Selcuk University, the Journal of Social and Economic 
Research, April 2013. vol 13. Issue: 25 [Electronic resource] / URL: https: //pdfs.semanticscholar.org / 893c / 5e28 

c53d81a47ec7031ab10f35aa771459d0.pdf. Date of access: 06.03.19; Ягья В.С., Йюкселтен Мехмет Нуруллах. 

Политика Турции в ближневосточном регионе (2002–2015 гг.)// Общество: политика, экономика, право. 

2016. Вып. 12.     
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арабском мире, необходимо выделить труды таких российских 

исследователей, как Н.С. Кулешова5, И.В.Кудряшова6.    

В изучение развития турецких внешнеполитических стратегий на 

Ближнем Востоке внесли большой  вклад следующие авторы: А.М. 

Абидулин, С.В.Кривов, С.Б.  Мустафа, И.В. Кудряшова, И.В. Рыжов, М.Ю. 

Бородина, Е.С. Думнова, Ю.В. Маврина, И.А. Свистунова, Н.А. Соколова7 . 

Большой интерес в контексте данного исследования представляют 

труды таких сотрудников Института международных отношений и мировой 

истории Нижегородского государственного университета им. 

                                                
5 Кулешова Н.С., Арсанова Т.Е. Молодежный фактор в арабских событиях. Вестник Московского 

университета. Серия 13. Востоковедение, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 3, с. 44-55. 
6 Кудряшова И.В. Кризисы политического развития: арабское измерение // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Политология. 2015. №4. С. 29-48. 
7 Абидулин А.М., Кривов С.В. Османская империя и кемалистская Турция: проблема 

преемственности и национального строительства // Новая и новейшая история. № 2. 2020;  Рыжов И.В., 

Бородина М.Ю. Особенности взаимоотношений Турции с государствами исламского мира // Труды 

Института востоковедения РАН. Выпуск 20. Политическая трансформация на мусульманском Востоке: опыт 
Турции и других стран / Отв. ред. выпуска И.Г. Саетов, Н.Ю. Ульченко. М.: ИВ РАН, 2019; Mustafa Sitki 

Bilgin. The Historical Direction of Turkey’s Foreign Policy towards the Middle East//Ankara: Journal ADAM 

AKADEMİ, 2011. Vol 1. P. 61-63/ URL: http:// dergipark.gov.tr / download/article-file/230528. Date of access: 

13.05.19; Кудряшова И. Стратегии национально-гражданской консолидации: опыт Турции // Россия и мир: 

анатомия современных процессов: Сборник статей / Под ред. Е.А.Нарочницкой. — М.: Международные 

отношения, 2014. С.221. Режим доступа: http://www.perspektivy. info/misl/ idea/ strategii_nacionalno-

grazhdanskoj_konsolidacii_opyt_turcii_2014-09-04.htm. Дата обращения: 20.04.20; Маврина Ю.В. Турецкая 

внешняя политика в первое десятилетие XXI века: опыт посреднических усилий. //Изв. Сарат. ун-та. Нов. 

сер. Сер. История. Международные отношения. 2014. С.80-82; Свистунова И.А. Ближний Восток во 

внешней политике Турции в XXI в.: региональная стратегия // Российский институт стратегических 

исследований: Проблемы  национальной стратегии. № 4. 2012. С.4; Gencer Özcan. Policy of Zero Problems 

with the neighbour’s //European Institute of the Mediterranean (IEMed) 2012. P.2-3; Wan Kamal Mujani, Ahmed 
Y.M. Eeman Mohammed Abbas. Turkish Foreign Policy Trends since 2002 // Mediterranean Journal of Social 

Sciences, Rome-Italy. 2015. P.401 /Doi:10.5901/mjss.2015.v6n4s1p400. Date of access: 08.11.19; Valerij Špak. 

The Model of Turkish Foreign Policy: Opening New Horizons // Lithuanian annual strategic review 2013-2014, 

Volume 122014. С.108-109/ DOI: https://doi.org/10.2478/lasr-2014-0005. Date of access: 18.07.19.    
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Н.И.Лобачевского, как А.М.Абидулин8, С.В.Кривов, И.В.Рыжов9, 

М.Ю.Бородина, С.Е. Черняев10, Н.И Аюпова11 . 

Полезную информацию автор почеркнул в работе И.И. Ивановой 

«Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики (1923-2016)»12    

которая является фундаментальным научным исследованием 

ближневосточной политики Турецкой Республики  от основателя К.Ататюрка 

до настоящего времени. 

В отношении  исследований в области  политических  изменений в 

странах арабского мира в связи с событиями "арабской весны"  

использовались работы следующих авторов: Д.Б. Малышева, М. Сахли, К. 

Мезран, М.Илардо, А.А. Харламов, И.В.Рыжов, С.Е.Черняев, И.В. 

Кудряшова13. Указанные авторы  приходят к выводу о том, что события 

                                                
8 Абидулин А.М., Кривов С.В. Османская империя и кемалистская Турция: проблема 

преемственности и национального строительства // Новая и новейшая история. № 2. 2020. С. 164-174. 
9 Рыжов И.В., Бородина М.Ю. Особенности взаимоотношений Турции с государствами исламского 

мира // Труды Института востоковедения РАН. Выпуск 20. Политическая трансформация на мусульманском 

Востоке: опыт Турции и других стран / Отв. ред. выпуска И.Г. Саетов, Н.Ю. Ульченко. М.: ИВ РАН, 2019.  

С. 203-221.  
10  Рыжов И.В., Черняев С.Е. Особенности политических преобразований в арабских республиках 

(Сирия, Йемен, Ливан, Египет, Ирак) в начале ХХI века // Политика и общество. № 7. 2017. С. 42-55.  
11 Аюпова Н.И., Корнилов А.А. Динамика экономического сотрудничества Турции с Германией в 

период правления Партии Справедливости и Развития // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. № 4. 2017. С. 16-24. 
12 Иванова И.И. Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики ( 1923-2016) - М.: 

Аспект пресс, 2017. 
13 Рыжов И.В., Черняев С.Е. Особенности политических преобразований в арабских республиках 

(Сирия, Йемен, Ливан, Египет, Ирак) в начале ХХI века // Политика и общество. №7. 2017;  Кудряшова И.В. 

Арабское государство до и после «арабской весны» // Перспективы. Электронный журнал. 2015. №3 (июль-

сентябрь). Режим доступа: http://perspektivy. info/ upload/ iblock/c18/3_2015-06.11.pdf. Дата обращения: 

22.08.20; Малышева Д.Б.  Ближний Восток между турбулентностью и развитием / Д.Б. Малышева // 

Свободная мысль. – 2018. – № 5(1671). С.131-140; Mabrouk Sahli. State Building Challenges in Arab Spring 

Countries: Libya as a Model //Amman: Journal Middle Eastern studies, No 86. Winter 2019; Karim Mezran. Libya: 

Stuck in Transition // Rafik Hariri Center for the Middle East, Atlantic Council. - Washington DC, 2018/ URL: 

https: //www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxiusadjunts/anuari/ med. 2018 / Libya _ Transition _ Karim _ 

Mezran_Medyearbook2018.pdf. Date of access: 20.06.19; Christopher M. Blanchard. Fractured Libya: The Struggle 

for Unity // Congressional Research Service. - Washington DC. April 16, 2018; Matteo Ilardo. The Rivalry between 

France and Italy over Libya and its Southwest Theatre // FOKUS | 5/2018. P.1-3/URL: 
https://www.aies.at/download/2018/AIES-Fokus_2018-05.pdf. Date of access: 04.06.19; Харламов А.А. 

«Арабская весна» в Египте, Ливии, Сирии и ее последствия для глобальной и региональной безопасности: 

Диссертация…кандидата политических наук/ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», 2019.  
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«арабской весны», которые изначально характеризовались мирными 

протестами во имя коренных изменений в жизни арабских стран, 

впоследствии переросли в гражданские войны, падение и смену режимов, что 

негативно сказывается на безопасности в регионе и в соседних странах.   

В изучение  внутренних и внешних факторов «арабской весны»  вносят 

вклад следующие авторы: И.В. Кудряшова, С. Плакудас, Е.А. Антюхова, А.П. 

Косов, А.Л. Кейсветтер14. В их работах проанализированы внутренние 

причины и факторы, которые стали причиной развития событий «арабской 

весны», и показано, что  значительное влияние на их ход оказали и внешние 

силы. Они присутствовали в регионе Ближнего Востока как до, так и в 

период «арабской весны».  

В отношении исследований международной позиции по отношению к 

«арабской  весне»  использовались работы следующих авторов: Е. Бирюков, 

О.Ю. Худиерат, Е.А. Антюхова, М. Людовица, М.А. Сапронова, Ю.М. Почта; 

Ю.Ю. Скуратова15. 

                                                
14 Кудряшова И.В. Кризисы политического развития: арабское измерение // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Политология. 2015.  №4; Spyridon Plakoudas. Causes of the Arab 

Spring: A Critical Analysis //Athena: Center for International Strategic Analysis (KEDISA). Research No.7, 

2017//URL: http://kedisa.gr/wp-content/uploads/2017/06/Causes-of-the-Arab-Spring.pdf. Date of access: 14.09.19; 

Антюхова Е.А. Политические изменения в странах арабского мира: последствия «арабской весны» для 

государств Ближнего Востока и Северной Африки // Вестник Брянского государственного университета. 
2017. №3; Косов А.П. США и «арабская весна»: оценки российского экспертного сообщества //Вестник 

РУДН. Серия «Международные отношения», сентябрь 2016, том 16, № 3; Allen L. Keiswetter. The Arab 

Spring: Implications for US Policy and Interests // Middle East Institute.-Washington DC. January 13, 2012, 

[Electronic resource]/URL: https://www.mei.edu/publications/arab-spring-implications-us-policy-and-interests. Date 

of access: 12.09.19.         
15 Бирюков Е. Этапы и инструменты внешней политики США на Ближнем Востоке // 

Международная жизнь сегодня. 2016.  №11; Омар  Худиерат. Позиции международных и региональных 

держав в отношении восстаний «арабской весны» и их влияние на ближневосточную региональную систему 

(2010 - 2015 гг.) // Амман: Журнал Федерации арабских университетов по литературе. №1, 2017. С.140-145 

(на арабском языке); Антюхова Е.А. Стратегия и политика НАТО в конфликтах «арабской весны» // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2017. 19 (3). С. 221—222; Marchi Ludovica. 

The EU in Libya and the collapse of the CSDP // US-China Law Review Journal . The London school of economics 
and political science, No 14, 2017; Сапронова М.А. Российско-арабское сотрудничество до и после «арабской 

весны» // Вестник МГИМО университета, серия «Международные отношения». №3(36), 2014. С.34; Почта 

Ю.М. Мусульманский мир: роль института гражданского общества в процессе принудительной 

демократизации // Вестник РУДН, серия Политология, 2012, № 3; Скуратова Ю.Ю. Позиция России в 
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Для анализа внешней политики Турции в отношении политических 

преобразований в арабском мире  использовались работы следующих 

авторов: Д.Б. Малышева, В.А. Аватков, Ф.З. Рахмуни, И.А. Свистунова16 . 

В их работах  рассматривается внешняя политика Турции в отношении 

политических преобразований на Ближнем Востоке, проводится анализ ее 

роли в контексте «арабской весны» и выявляются особенности влияния 

Турции на данный регион. 

В отношении исследований значимости курдской проблемы во 

внешней политике Турции на примере Ирака использовались работы таких 

авторов, как Н.В. Вершинина, Д.Б. Малышева, И.А. Свистунова17. Указанные 

авторы описывают в своих трудах  курдский вопрос как один  из важнейших 

факторов в развитии турецко-иракских отношений, который играет 

значительную роль в контактах между двумя странами. Для Турции курдский 

                                                                                                                                                       
сирийском кризисе // Вестник Московского университета. Серия. 21. Управление (государство и общество). 

2017. № 1.  
16 Малышева Д.Б. Крупные региональные государства в зонах нестабильности Ближнего Востока. // 

Мировая экономика и международные отношения, 2016, том 60, № 9; Аватков. В. А.  Турецкая Республика. 
Внешняя политика: от 2002 к 2018: монография.  Москва: Издательство Юрайт, 2019; Rahmouni Fatima 

Zahra. Securitization and De-securitization: Turkey-Syria Relations since the Syrian Crisis // London: Asian Journal 

of Middle Eastern and Islamic Studies. VOL 11, 2017 /URL: https://doi.org/10.1080/25765949.2017.12023299. 

Date of access: 12.09.19; Свистунова И.А. Анкара и Ближний Восток: метаморфозы турецкой политики // 

Проблемы национальной стратегии, № 3 (48), 2018; Россия и Турция в новой мировой политической среде  / 

Орлов А.А. – гл. ред., Аватков А.В., Дружиловский С.Б., Федорченко А.В.- отв.ред. Материалы Третьей 

международной конференции экспертов-тюркологов (МГИМО г. Москва, 27 марта 2015 г.). ‒ М.: ИМИ 

МГИМО МИД России, 2015.; Надеин-Раевский В., Фролов А. Турция: в поиске точек опоры // 

Международная жизнь, М., 2017; Tim Manhoff. Turkey's Foreign Policy towards Syria, From Neo-Ottoman 

Adventurism to Neo-Ottoman Realpolitik// Baghdad: Al-Nahrain Center for Strategic Studies, 2017; Idris Demir. 

Turkey’s Foreign Policy towards the Middle East under the shadow of the Arab Spring // Newcastle: Cambridge 

Scholars Publishing; 1st Unabridged edition (February 1, 2017); Tarık Oğuzlu. Turkish Foreign Policy in a 
Changing World Order// Antalya: Bilim University. Journal of foreign policy and peace. Vol 9, No 1, 19 October 

2018 [Electronic resource] / http://www.allazimuth.com/2018/10/19/turkish-foreign-policy-in-a-changing-world-

order/. Date of access: 12.12.19; Merve Akın. A Self-Defeating War: Regional Powers and Local Actors in Yemen 

// London: TRT World research Centre, 2019/URL: https://researchcentre. trtworld.com/images /files/ 

reports/LocalActorsYemen.pdf. Date of access: 22.01.20.        
17Вершинина Н.В. Курдская проблема в современной Турции// Вестник Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета. Серия: История. Политология. 2016 №8. (229); Малышева 
Д.Б. Турецкая головоломка // Свободная мысль. 2015, № 6 (1654). С.115-128; Свистунова И.А. Отношения 

Турции с Иракским Курдистаном в контексте процесса трансформации понятия национальной идентичности 

в Турции // Ислам на Ближнем и Среднем Востоке. Российский институт стратегических исследований, 

Москва. №9. 2015.            
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вопрос всегда стоял остро, учитывая то, что на данный момент иракские 

курды получили автономию. 

Курдский вопрос во внешней политике Турции в отношении Сирии 

диссертант рассматривал на основе работ  таких авторов, как Э. Дерисиотис,  

Х. аль-Хилу, Я.В. Леувен18 . 

В диссертации были использованы вышеназванные труды  зарубежных 

ученых, статьи в периодических изданиях, нормативные акты, официальные 

документы, переведенные с английского и арабского языков на русский язык. 

На основе анализа научной литературы можно утверждать, что многие 

общетеоретические вопросы, связанные с изучением внешней политики 

Турции на Ближнем Востоке, были исследованы как российскими, так и 

зарубежными теоретиками. Однако, не полностью освещены вопросы 

трансформации внешней политики Турции на Ближнем Востоке и связанные 

с этим вопросы политических преобразований в арабском мире. Также, 

недостаточно изучен курдский вопрос во внешней политике Турции на 

Ближнем Востоке. Вышесказанным и обосновывается актуальность темы 

исследования диссертационной работы  

                                                
18 Вершинина Н.В. Курдская проблема в современной Турции// Вестник Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета. Серия: История. Политология. 2016 

№8. (229); Max Hoffman. The State of the Turkish-Kurdish Conflict //Washington DC: Center for American 
Progress. August 12, 2019, [Electronic resource] / URL: https://www.americanprogress.org/issues /security/ reports/ 

2019/08/12/473508/state-turkish-kurdish-conflict/. Date of access: 28.10.19; Зайнаб Махер Эль Сайед. Турецко-

иракские отношения: тематическое исследование курдов // Каир: Арабский демократический центр, 14 

августа 2015 г (на арабском языке); Joost Jongerden. Governing Kurdistan: Self-Administration in the Kurdistan 

Regional Government in Iraq and the Democratic Federation of Northern Syria // London: Journal Ethnopolitics 

(Formerly Global Review of Ethnopolitics). Volume 18, 2019; Cengiz Gunes. The Kurds in a New Middle East, the 

Changing Geopolitics of a Regional Conflict. London. 2018; Michiel Leezenberg. Iraqi Kurdistan: A Porous 

Political Space // Anatoli, 8 | 2017, 107-131. [Electronic resource] / URL: 

https://journals.openedition.org/anatoli/608. Date of access:22.01.20; Свистунова И.А. Отношения Турции с  

иракским Курдистаном в контексте процесса трансформации понятия национальной идентичности в Турции 

// Ислам на Ближнем и Среднем Востоке. Российский институт стратегических исследований, Москва. №9. 

2015; Alireza Nader, Larry Hanauer. Regional Implications of an Independent Kurdistan // Published by the RAND 
Corporation, Santa Monica, California, 2016. P.57-58; Mehmet Uyanik. Turkey and the KRG after the Referendum: 

Blocking the Path to Independence // Washington, DC: Center for strategic and international studies. November 22, 

2017/ URL:https://www.csis.org/analysis/turkey-and-krg-after-referendum-blocking-path-independence. Date of 

access: 29.02.19;  
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Объект исследования -  внешняя политика Турции на Ближнем 

Востоке в период «арабской весны». 

Предмет исследования - сдвиги в турецких внешнеполитических 

стратегиях на волне политических преобразований  на Ближнем Востоке. 

Исследовательская гипотеза состоит в предположении о том, что 

политические преобразования в арабском мире оказали большое влияние на 

внешнеполитические стратегии Турции в отношении Ближнего Востока, 

поскольку она перешла от стратегии «нулевых проблем с соседними 

странами» к прямому вмешательству в соседние страны, такие как Сирия, 

Ирак и Ливия. С одной стороны, политическая идеология играет ключевую 

роль в формировании политики Турции в отношении соседних стран. С 

другой стороны, события связанные с курдским вопросом, оказали большое  

влияние на поведение Турции в ближневосточном регионе. Такое сочетание 

внутренних и внешних факторов представляет собой вызов отношениям 

Турции со многими странами Ближнего Востока.     

Цель и задачи исследования.  

Целью диссертационного исследования является изучение причин и 

последствий изменений внешней политики  Турции на  Ближнем Востоке в 

период «арабской весны». 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить традиционную внешнюю политику Турции на Ближнем 

Востоке; 

2. Проанализировать исторические аспекты развития турецких 

политических стратегий на Ближнем Востоке; 

3. Рассмотреть политические изменения в странах арабского мира в 

результате  событий «арабской весны» и  изучить  внутренние и внешние 
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политические причины революций в арабском мире, рассмотрев, в частности, 

экономический, демографический и политический фактор;   

4. Проанализировать политику Турции в отношении политических 

преобразований в арабском мире; 

5. Показать  влияние курдской  проблемы на  политику Турции в 

отношении арабского мира; 

Хронологические рамки исследования определяются 2010-2019 гг. как 

периодом радикальных политических преобразований в арабском мире, 

получивших название «арабской весны», приведших к  изменениям турецкой 

политики на  Ближнем Востоке.  

Теоретико-методологическая основа исследования. Для  

доказательства гипотезы исследования был использован ряд научных 

методов. Автор использовал теорию реализма в политической науке, чтобы 

объяснить внешнее поведение государства для защиты его национальных 

интересов. Этот подход опирался на интерпретацию внешней политики 

государств, а также основных участников внешней политики и 

международных отношений с использованием понятий: государство, власть, 

интересы, рациональность, международный хаос, международные 

организации. 

Также был использован исторический  подход при рассмотрении 

эволюции внешнеполитических стратегий Турции в отношении Ближнего 

Востока. Рассматривалась турецкая политика в историческом контексте с 

момента основания современной Турецкой Республики после Первой 

мировой войны, до прихода ПСР к власти в 2002 году и последующих 

политических событий. 
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Структурно-функциональный подход позволяет описать совокупность 

политических институтов, существующих в настоящее время. Он дал 

возможность  осуществить  структурный анализ политической  системы и 

анализ политической элиты, связанные с политическими преобразованиями в 

арабском мире, путем анализа внутренних и внешних факторов, 

обусловивших эти события. Кроме того, был проведен анализ 

международных и региональных  позиций по отношению к политическим 

преобразованиям в арабском мире. На основе этой методологии была также 

проанализирована позиция Турции в отношении политических 

преобразований в арабском мире в период «арабской весны». 

Принцип научной объективности требует всестороннего учета фактов, 

определяющих стратегию внешней политики Турции на Ближнем Востоке.  

Общие методы, такие как ивент-анализ, ситуационный анализ и 

некоторые другие, были использованы практически в исследовании.  

Работа имеет эмпирическую б ؚазу – ряд российских и зарубежных 

документов, статей по ближневосточным исследованиям, внешней политике 

и политическим преобразованиям в ходе «арабской весны». Эти источники 

помогли понять внешнюю политику Турции на Ближнем Востоке и выявить 

международные и региональные позиции по этим изменениям в 2010-2019 гг. 

В работе были использованы официальные сайты (МИД России, МИД 

Турции, ООН, Лига арабских государств, Европейский Союз, МИД Египта и 

др.). Важным источником стали данные научных конференций по внешней 

политике Турции и событиям «арабской весны» 2010-2019 гг. Были также 

использованы материалы  и публикации в российских и зарубежных СМИ. 

Резолюции таких  международных  организаций, как, ЕС и ЛАГ, ООН дали 

возможность представить полную картину реакции международного 
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сообщества на внешнюю политику Турции на Ближнем Востоке в связи с 

«арабской весной». 

Научная новизна исследования определяется его целью и задачами, и 

может быть сформулирована следующим образом: 

1. На основе определения основных концепций, посредством которых 

Турция планирует реализовать геополитические цели, был осуществлен 

анализ ключевых детерминантов внешней политики Турции (геополитика 

Турции, экономика Турции, политическая элита); 

2. На основе комплексного анализа турецкой стратегии на Ближнем 

Востоке путем использованием метода политического реализма, было 

показано, что она основана  на прагматизме и что стратегия не является 

фиксированной и изменяется по мере изменения правящей политической 

элиты;  

3. Обосновано, что события «арабской весны» представляли собой 

определенные возможности для Турции и одновременно послужили 

препятствиями для нее. Ее позиция стала предвзятой в отношении внедрения 

демократии как центральной проблемы «арабской весны». Из-за этого 

Турция поддержала антиправительственные движения в регионе, осложнив 

ее двусторонние отношения с арабскими странами и изменив ее роль в 

регионе; 

4. Сделан вывод о том, что курдский вопрос является одним из 

основных факторов внешней политики Турции в отношении арабских стран.  

Автор доказал, что приоритеты турецкой внешней политики 

трансформировались после обострения курдского вопроса на турецко-

сирийской границе и начала турецкой военной интервенции в северную 

Сирию. 
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На защиту выносятся следующие основные положения:  

1. Внешняя  политика Турции на Ближнем Востоке претерпела 

значительные изменения с момента  создания современной республики после 

Первой мировой войны, и особенно в последнее время. Первоначально 

Турция сосредоточилась на поддержании статус-кво и вестернизации. На 

современном этапе до «арабской весны» Турция перешла к  многосторонней 

политике в рамках концепции «ноль проблем с  соседями". Но "арабская 

весна" привела к отказу от этой концепции. Турция столкнулась со 

сложностями в отношениях с Сирией, Египтом и Ираком, которые обвиняли 

её во вмешательстве в свои внутренние дела. 

2. Турецкие политические элиты  играют  значительную роль в 

определении турецкой внешней политики на Ближнем Востоке. После 

основания современной Турецкой Республики политические элиты имели 

светскую западную ориентацию, эти элиты уделяли мало внимания 

Ближнему Востоку, кроме как в контексте экономических интересов и 

координации безопасности с НАТО. После прихода  ПСР к власти в 2002 

году правящая элита с исламской ориентацией стала придавать большое 

значение Ближнему Востоку.  

3. Политические изменения в период «арабской весны» проявились во 

внутренних кризисах во многих арабских странах. Хотя события и протесты 

«арабской весны», возникли из внутренних проблем арабского общества, 

внешние факторы также сыграли не менее важную роль, чем внутренние.  

4. Демографический фактор является одним из важнейших факторов, 

вызывающих политические преобразования в арабском мире. "Арабская 

весна"  возникла главным образом из-за взрывных демографических событий 

в арабском мире .  
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5. «Арабская весна» оказала заметное воздействие на турецкую  

внешнюю политику на Ближнем Востоке. В Турции на начальном этапе 

считали, что «арабская весна» не только приведёт к позитивным 

демократическим переменам, но и поспособствует принятию арабскими 

странами турецкой модели государственного устройства и усилению её 

регионального влияния. Однако стремление Анкары содействовать 

политическим преобразованиям на Ближнем Востоке не получило всеобщего 

одобрения в арабском мире и даже привело к осложнению отношений с 

такими региональными державами, как Египет, Сирия, Саудовская Аравия. 

Турецкое политическое поведение начало переходить к вмешательствам во 

внутренние дела арабских стран, а также к поддержке организаций, которые 

были в оппозиции к бывшим режимам, особенно "Братьев-мусульман" 

(организация, признанная в РФ как террористическая). 

5. Курдская проблема  играет огромную роль в  внешней и внутренней 

политике Турции, особенно в отношении стран, в которых курдский вопрос 

является одним из наиболее актуальных. Курдский фактор является одним из  

детерминантов турецкой внешней политики в отношении Сирии. Отношения 

между Сирией и Турцией прошли через многие этапы напряженности, в 

которых курдский фактор сыграл большую роль. С момента начала 

сирийского кризиса в 2011 году отношения между двумя странами были 

разорваны из-за поддержки Турцией сирийской оппозиции против 

сирийского правительства. В отношении Ирака для Турции курдский вопрос 

всегда стоял остро, учитывая то, что на данный момент иракские курды 

получили автономию. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

диссертации состоит в том, что положения и выводы, а также пратические 
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рекомендации могут использоваться в научных работах, посвященных 

исследованию турецко-арабских отношений, изучению внешней политики 

Турции, и курдский вопрос. Обобщения по итогам исследования, 

рекомендации могут б ؚыть испо ؚльзованы по ؚлитическؚими орга ؚнизациям ؚи 

Росс ؚии и стран Ближнего Востока в области ближневосточных исследований 

при разработке внешней и внутренней политики этих стран. Исследование 

может быть полезным в образовательной деятельности при подготовке 

учебных курсов, в процессе чтения лекций и проведения семинарских 

занятий в области международных отношений на Ближнем Востоке. 

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности:  

Диссертация полностью соответствует формуле паспорта 

специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития, а именно: исследование 

сущности, содержания и направленности процессов международных 

отношений, основных сфер деятельности субъектов и объектов мировой 

политики глобального и регионального масштаба, отдельных государств. 

Объектами исследования в рамках данной специальности выступают 

международные отношения, проблемы глобального и регионального 

развития. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования докладывались в форме выступлений на 

научных конференциях: “Ломоносов-2019” – Международная  научная 

конференция студентов, аспирантов и молодых учёных (Москва, МГУ, 8-12 

апреля 2019 г.); VIII Всероссийский конгресс политологов «Политика 

развития, государство и мировой порядок», организованный Российской 

ассоциацией политической науки (РАПН) при поддержке МГИМО МИД РФ 
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и Финансового университета при Правительстве РФ, Фонда президентских 

грантов и Российского фонда фундаментальных исследований (Москва, 6-8 

декабря 2018 г.); «11th International Conference on Education and New Learning 

Technologies». (13, July 2019. Palma. Spain). По теме работы диссертантом 

опубликованы 4 статьи в научных журналах, входящих в перечень ВАК  

Российской Федерации и базу данных Web of  Science. 

Структура диссертационного исследования состоит из введения трех 

глав, з ؚаключени ؚя, списк ؚа использо ؚванной л ؚитератур ؚы   

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования, 

анализируется степень научной разработанности темы, определяются цели и 

задачи, раскрывается научная новизна, методологическая основа и 

практическая значимость. 

Первая глава работы «Концептуальные основы внешней политики 

Турции» состоит из трех  параграфов. В первом параграфе первой главы  

«Концепция внешней политики Турции: основные парадигмы» автор 

показывает что представляет из себя процесс формирования внешней 

политики в целом, а также процесс формирования внешней политики в 

Турции. 

Диссертант исходит из того, что основное поведение и 

формулирование внешней политики регулируется взаимодействием 

многочисленных детерминант, институтов, процессов и известных деятелей. 

В данном параграфе автор рассмотрел концепцию и теорию внешней 

политики, ее принципы и цели, которых стремится достичь государство. С 

момента основания современной республики внешняя политика Турции 

основывалась на принципе «мир в стране, мир на земле». Этот принцип 
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последовательно воплощался во внешней политике Турции. Современная 

внешняя политика Турции основывается на концепции «стратегической 

глубины», разработанной Ахмедом Давутоглу и эффективно  воплощается в  

жизнь руководством Партии справедливости и развития. 

Во втором параграфе первой главы «Детерминанты принятия 

внешнеполитических решений в Турции» рассматривается понимание 

концептуальных основ формирования внешнеполитической стратегии 

государства, необходимой для выработки его наиболее эффективной 

внешней политики в условиях эволюции международной структуры. Такая 

стратегия должна учитывать детерминанты глобального, государственного и 

внутригосударственных уровней для более эффективного использования 

имеющихся ресурсов в ходе реализации целей развития государства. 

Значение детерминант различных уровней во внешнеполитической стратегии 

государства, например, полярности международной структуры, совокупного 

потенциала государства, взглядов политических лидеров, могут 

увеличиваться или уменьшаться. 

 Автор отмечает, что у Турецкой Республики есть ряд особенностей, 

выделяющих ее на фоне других стран региона. В связи с этим предлагается 

учитывать следующие факторы при формировании внешнеполитического 

курса: историю, географию и геополитическое положение страны, ее 

культуру, экономику, политическую элиту, политику и вопросы 

безопасности, курдский кризис, идеологические детерминанты . 

В третьем параграфе первой главы «Развитие турецких 

внешнеполитических стратегий на Ближнем Востоке» автор анализирует 

развитие турецких внешнеполитических стратегий на Ближнем Востоке, в 

связи с этим в отношениях Турции  с арабским  миром можно выделить 
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четыре этапа: После первой мировой войны; Послевоенное время; Эпоха 

после холодной войны; Развитие внешней политики Турции после 2002 года. 

После прихода к власти в 2002 году Партии справедливости и развития, 

Турция стала все более активным действующим лицом на Ближнем Востоке. 

Отношения Турции со странами Ближнего Востока определяют будущее 

региона так как Турецкая Республика взяла новый политический курс, как во 

внутренней, так и во внешней политике, называемый неоосманизмом. Он  

представляет собой радикальный отход от идей кемализма, который в свою 

очередь ориентировался на Запад, и целью которого является избежание 

нестабильности и религиозного экстремизма Ближнего Востока. 

Таким образом, внешняя  политика Турции в  отношении Ближнего 

Востока претерпела значительные изменения с момента  создания 

современной республики после Первой мировой войны – за прошедший 

период немногим менее столетия, и особенно в последнее время. Подъем 

ПСР на политической сцене у себя дома и структурная трансформация в 

регионе привели к сдвигу турецкой политики в регионе. 

С  началом "арабской весны"  концепция  «стратегической  глубины» и 

"ноль проблем с  соседями" потеряла свою  актуальность. Роль  Турции  в  

мире  изменилась  и  из  посредника  она  превратилась в игрока, 

непосредственно влияющего на региональную политику. В частности, 

Турция поддерживала оппозиционные движения во многих странах региона 

из-за чего отношения между Турцией и многими соседними странами, 

такими как Сирия и Египет, ухудшились.  

Вторая глава работы «Политические  изменения   в  странах 

арабского мира: События «арабской весны»» также состоит из двух 

параграфов. 
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 В первом параграфе второй главы «Эволюция событий «арабской 

весны» на Ближнем Востоке и Северной Африке»  автор рассматривает 

события «арабской весны» — волны демонстраций, протестов, восстаний и 

революций, которые начались в арабском мире в конце 2010 года. Революции 

произошли в Тунисе, Египте и Йемене; гражданские войны в Ливии и Сирии. 

 Арабский регион пережил опасный политический кризис в виде 

массовых движений и протестов. В Ливии иностранное вмешательство 

привело к свержению режима Муаммара Каддафи, а в Сирии гражданская 

война продолжается и по сей день. Все эти события и их последствия 

вызвали много вопросов о причинах и мотивах данных революций и 

протестов.  

Стоит отметить, что название «арабская весна» перекликается с фразой 

«весна народов», которой обозначили период вооруженных восстаний в 

европейских странах 1848-1849 годов.  Американский политолог Марк Линч 

был первым, кто использовал термин «арабская весна». Произошло это 6 

января 2011 года, когда в американском политическом журнале «Foreign 

policy» была опубликована его статья. 

Во втором параграфе второй главы «Внутренние и внешние факторы 

«арабской весны» автор анализирует причины, которые привели к вспышке 

событий «арабской весны»; выявляет внутренние и внешние факторы и 

значимость их влияния на события в арабском мире. «Арабская весна» – это 

совокупность протестных выступлений, проходивших преимущественно в 

2010-2019 г. в арабском мире, вызванных комплексом накопившихся 

внутренних противоречий (политических, экономических, социальных – в 

зависимости от страны), а также под воздействием внешних факторов, 

которые привели к свержению правящих режимов в ряде государств 
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Ближнего Востока, а в некоторых странах переросли в полномасштабные 

гражданские войны, продолжающиеся и поныне. 

Внутренние факторы можно обозначить следующим образом. Среди 

политических факторов можно назвать кризис доверия властям, 

неспособность правительств ряда стран решать социальных и экономические 

проблемы, ограничения в свободе слова и  в политическом участии, 

ослабление политической роли политических партий и негосударственных 

институтов. Социальные факторы сыграли большую роль. Большинство 

событий «арабской весны» было связано с ухудшением социальных условий. 

Это проявлялось в высоком уровне безработицы среди молодежи и резком 

росте населения в регионе. 

Внешние факторы. Хотя события и протесты «арабской весны», 

которые произошли в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, 

возникли из внутренних проблем арабского общества, внешние факторы 

также сыграли не менее важную роль, чем внутренние. Здесь важно отметить 

роль США, в частности, после событий 11 сентября 2001 года, для 

достижения своих стратегических целей посредством осуществления 

концепции «Большого Ближнего Востока».   

В третьем параграфе второй главы «Международная позиция по 

отношению к «арабской весне» автор рассматривает позицию 

традиционных международных и региональных держав по отношению к этим 

событиям, доказывая, что ситуация в регионе зависит от нтересов 

заинтересованных стран в большей мере, чем от стран самой «арабской 

весны». Позиция международного сообщества по отношению к восстаниям в 

арабских странах часто была неоднозначной. США и ЕС придерживались 

одной позиции, РФ и КНР – другой. Кроме того, роль арабских государств 
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была ограничена в отношении влияния, преимущество имели другие страны 

региона, представленные Ираном и Турцией.  

Третья глава работы «Турция и политические преобразования в 

арабском мире» состоит из двух параграфов.  

В первом параграфе третьей главы «Внешняя политика Турции в 

отношении политических преобразований в арабском мире» 

рассматривается внешняя политика Турции в отношении политических 

преобразований на Ближнем Востоке, проводится анализ ее роли в контексте 

«арабской весны» и выявляются особенности влияния Турции на данный 

регион.   

С 2010 года в арабском регионе начались события «арабской весны». 

Будучи довольно влиятельной страной в регионе Ближнего Востока, Турции 

необходимо было заново определить свою позицию в отношении арабских 

стран. Потенциальная путаница могла привести к потере доверия, поскольку 

ранее Турция основывала свою внешнюю политику на политике 

добрососедства и принципах свободы, справедливости и невмешательства во 

внутренние дела. 

 Подход  Турции  к  событиям «арабской весны» был особенно запутан 

в моменты первых вспышек революций. События, происходившие на 

Ближнем Востоке с началом «арабской весны», поставили под угрозу 

экономические интересы Турции; нанесли ущерб хорошим политическим 

отношениям с некоторыми странами региона; повлияли на 

сбалансированность двусторонних отношений с такими региональными 

державами, как Египет, Сирия, Саудовская Аравия и Иран. Турецкое 

политическое поведение начало переходить от кооперативного и мирного 

характера к вмешательству во внутренние дела арабских стран.  
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События «арабской весны» представляли собой определенные 

возможности для Турции и одновременно послужили препятствиями для нее. 

Она стала предвзятой в отношении внедрения демократии как популярной 

идеи «арабской весны», заявляя о необходимости проведения мирных 

политических преобразований, не разрушающих региональную 

стабильность. 

Во втором параграфе третьей главы «Курдская проблема во внешней 

политике Турции» автор рассматривает курдский вопрос, как важный 

фактор внутренней, а также внешней политики Турции в отношении таких  

стран, как Ирак, Иран и Сирия, в которых курдский вопрос является одним 

из наиболее актуальных. 

Автор полагает, что внешняя политика Турции в определенной степени 

является отражением внутренней политики в отношении курдов. Хотя 

курдский народ представляет наибольшее этническое меньшинство в Турции 

– их численность достигает 20%, в конституции Турции не указаны основные 

принципы гражданства, касающиеся данного народа.  

Диссертант полагает, что если турецкое правительство не хочет 

сталкиваться с угрозой со стороны курдов в Сирии и Ираке, курдская 

проблема должна быть решена непосредственно в самой Турции. Турецкому 

правительству было бы разумно сначала начать процесс нормализации 

данного вопроса, чтобы вывести курдский вопрос из тени в политическую 

сферу. Вместо того, чтобы преследовать лидеров РПК и отстранять от власти 

курдских чиновников, правительство должно вести с ними переговоры и 

консультироваться. Чтобы такой процесс примирения увенчался успехом, 

турецкое правительство должно позволить гражданам свободно оспаривать 

свои идеи – мирным и публичным путем.  
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На протяжении десятилетий турецко-курдский конфликт проходил 

через насильственные и мирные циклы, причем мирные события часто были 

результатом необходимого налаживания отношений с курдским народом, 

включая интенсивность региональной динамики. Турции необходимо решить 

данный вопрос на своих территориях и только потом осуществлять свою 

деятельность в отношении курдских народов в других странах, если для 

этого возникнет необходимость. 

В заключении автор подводит итоги проведенного исследования, 

определяет перспективы дальнейшей работы по затронутым проблемным 

аспектам работы. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 

следующих научных публикациях автора в изданиях, рекомендованных 

«Перечнем РУДН», «Перечнем ВАК», из них одна в рецензируемом научном 

издании, индексируемом в международной базе данных “Web of Science”: 

1. Hawamdeh Mazen. The impact of Syrian refugee crisis on 

neighboring countries (Turkey, Jordan, Lebanon, Iraq) // Вестник РУДН, Серия: 

Политология. 2018. Т. 20. №4. 

2. Хавамдех  Мазен Хуссен Фалах. Cирийский кризис в российско-

турецких отношениях в контексте астанинских переговоров // Вопросы 

политологии. 2019. Выпуск 7 (47). Том 9. 

3. Hawamdeh Mazen. The role of higher education in influencing the 

politics of the Middle East: A comparative examination of the Russian and Turkish 

higher education models, 11th International Conference on Education and New 

Learning Technologies. 1-3 July 2019. Palma, Spain. Doi: 

10.21125/edulearn.2019.0793  
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Статьи в других изданиях 

4. Hawamdeh Mazen. Turkey is shifting regional relationships after Arab 

Spring. // Материалы XXVI Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных "Ломоносов–2019". М.: ООО «МАКС Пресс», 

2019. ISBN:978-5-317-06100-5 

Хавамдех Мазен Хуссиен Фалах 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ТУРЦИИ  НА  БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ В 

ПЕРИОД «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ» 2010-2019 гг. 

В диссертации рассматривается внешняя политика Турции на Ближнем 

Востоке в период «арабской весны» 2010-2019 гг. Цель исследования состоит 

во всестороннем анализе внешней политики Турции, включая детерминанты 

внешней политики Турции в отношении Ближнего Востока. В данной работе 

рассматриваются  политические преобразования в арабском мире, «арабская 

весна», а также анализируется политическая нестабильность во многих 

арабских странах. Автор анализирует политику Турции в отношении 

политических преобразований в арабском мире. Он подробно рассматривает 

роль курдского вопроса и его влияние на политику Турции в отношении 

соседних стран – Сирии и Ирака. 
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Hawamdeh Mazen Hussien Falah 

FOREIGN POLICY OF TURKEY IN THE MIDDLE EAST DURING 

THE "ARAB SPRING" (2010-2019)  

The dissertation examines Turkish Foreign Policy towards the Middle East 

during the “Arab spring” of 2010-2019. The aim of the research is a 

comprehensive analysis of Turkey's foreign policy, including the determinants of 

Turkish foreign policy towards the Middle East. The work also studies political 

transformations in the Arab world, the "Arab spring", as well as political instability 

in many Arab countries. The author analyzes Turkey's policy regarding political 

transformations in the Arab world. He analyzes in detail the role of the Kurdish 

issue and its influence on Turkey's policy towards neighboring countries - Syria 

and Iraq.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


