
~ 115 ~ 

РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 2002–2016 гг. 
 

Голубев В.А., 

магистрант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Величко Н.В., канд. ист. наук, доцент 
 

Начало 2000-х гг. изменило российско-турецкие отношения по многим причинам. В частности, в 

этот период меняется руководство в Турции (к власти пришли умеренные исламисты во главе с А. 

Гюлем) и в России (Президентом стал В.В. Путин). С этого времени страны начали более тесное взаимо-

действие и расширили сферы сотрудничества.  

Цель исследования – проследить динамику российско-турецких отношений в 2002–2016 гг. в по-

литической и экономической сферах. 

Материал и методы. При написании исследования приоритетными являлись специальные исто-

рические методы (описательный, хронологический, историко-генетический). Автор обращался к стати-

стическим данным и документам, опубликованным в новостных сайтах и научных артикулах по пробле-

матике исследования. 

Результаты и обсуждение. Приоритетными областями сотрудничества Российской Федерации 

(РФ) и Турецкой республики стали политическая и экономическая сферы. 

Визит Президента России В.В. Путина в Турцию в декабре 2004 г. положил начало расширению 

политических контактов с Анкарой на высшем уровне. Отношения между Турцией и Россией получили 

крепкую институциональную основу, обрели новое содержание, дипломаты обеих стран стали обсуждать 

многие проблемы, которые ранее оставались в тени, в том числе и очень деликатные темы, касающиеся 

государств Черноморско-Кавказского и Центрально-Азиатского регионов [1, с. 98].  

Основы стратегического партнерства между Российской Федерацией и Турецкой Республикой за-

кладывает межправительственный механизм – Совет сотрудничества высшего уровня (ССВУ). Он был 

учрежден 12 мая 2010 г. во время визита президента Д.А. Медведева в Анкару, где было проведено его 

первое заседание. Второе заседание состоялось во время визита Р.Т. Эрдогана в Москву 17 марта 2011 г. 

Третье было организовано в Турции осенью 2012 г. [2, с. 194]. Совет создан как совместный комитет,  

в котором российский и турецкий премьеры являются сопредседателями, каждый год устраивается сам-

мит. В основном он принял форму совместных встреч на правительственном уровне, где собирались ми-

нистры иностранных дел, экономики, транспорта и энергетики. Помимо коллоквиумов по экономиче-

ским вопросам подписывались соглашения о дальнейшем сотрудничестве в области коммуникаций, по-

лицейских формирований, продвижения инвестиций, социальной и семейной политики [3, с. 38]. 

Обе стороны стремятся сохранять достигнутый уровень политического диалога, который было бы 

преувеличением считать особо доверительным, но, во всяком случае, отрицать, что он является ровным и 

заинтересованным, – едва ли возможно. От состояния отношений между Москвой и Анкарой традицион-

но зависит политический климат на Южном Кавказе, что требует от обоих государств проведения взве-

шенной, осмотрительной политики в этом регионе [4, с. 7]. 

Важным фактором динамической стабильности является сотрудничество в области борьбы с тер-

роризмом. С турецкой стороны имеет место активное содействие в борьбе с чеченскими сепаратистами, 

прежде всего теми, которые проникли в Турецкую Республику со стороны Грузии и скрывались на ту-

рецкой земле. Активно идет взаимодействие и в борьбе с 15 новыми вызовами безопасности, среди кото-

рых миграция, наркоторговля, отмывание денег, экологические угрозы и угрозы энергетической без-

опасности [4, с. 15]. 

Экономические связи – важнейший компонент двусторонних российско-турецких отношений. По 

мнению ряда экспертов, по уровню развития они заметно превосходят политические отношения двух 

стран. Двусторонняя торговля – одна из основных форм экономических отношений. Статистические 

данные позволяют выявить довольно устойчивое поступательное наращивание двустороннего товарообо-

рота, нарушенное в 2000-е гг. лишь однажды воздействием глобального финансового кризиса: в 2009 г. това-

рооборот снизился более чем на 40%, однако уже со следующего 2010 г. он начал восстанавливаться, 

хотя по состоянию на 2012 г. так и не достиг предкризисного уровня [5]. 

Сторонами подписано Межправительственное соглашение на сооружение и эксплуатацию кон-

сорциумом российских компаний первой в стране атомной электростанции «Аккую» в районе г. Мерсин. 

Значительные объемы поставки энергоносителей в Турцию из России, согласованное сторонами строи-

тельство АЭС, продолжающееся обсуждение проектов газопровода «Южный поток» и нефтепровода 

«Самсун–Джейхан» дают повод неутихающим комментариям ряда турецких экспертов об энергетиче-

ской зависимости от России, в которую попала Турция [2, с. 190–191]. 

Рассматривая черноморскую проблематику в российско-турецких отношениях, следует выделить 

три основных направления: вопросы торгового судоходства через Проливы, проблему обходных нефте-

проводов, военные аспекты режима Босфора и Дарданелл и вопросы безопасности Черноморского реги-

она [4, с. 21]. 
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Отдельного внимания заслуживает такой проект как «Южный поток». Он был направлен на усиление 

энергетической безопасности Европы и инициирован «Газпромом». Свою историю газопровод «Южный по-

ток» начал в 2007 г. На данный момент общая протяженность газопровода составляет 2430 км. Строить газо-

провод решено в мощном варианте: четыре нитки (трубопровода) пропускной способностью более  

15 млрд м3 газа каждая (всего около 63 млрд м3 в год). Первую из них планировалось запустить уже в 

2015 г., а последнюю спустя три года – в 2018 г. Суммарные затраты составят 16 млрд долларов (скорее 

всего окончательная сумма может измениться). Кроме того, по оценкам экспертов, еще 10 млрд долларов 

«Газпром» должен будет вложить в модернизацию системы трубопроводов, осуществляющих подвод 

газа к Анапе. Именно отсюда «Южный поток» будет начинаться [2, с. 198]. 

Переломным моментом в современных российско-турецких отношениях можно считать инцидент 

2015 г., когда над сирийской территорией был сбит российский самолет СУ-24, погибли оба пилота. Пре-

зидент Турции Р.Т. Эрдоган не выразил сожаления и не принес извинений, ссылаясь на то, что турецкие 

военные поступили согласно уставу, не нарушая международных соглашений. Этот инцидент вызвал 

санкции со стороны России. Это выразилось в ограничении деятельности российских туроператоров, а 

также запрете на импорт турецкого продовольствия. Однако уже менее чем через полгода произошло 

потепление отношений по инициативе России, а уже к маю 2016 г. отношения между двумя странами 

стали полностью дружественными. 

Заключение. Экономические проекты, предложенные обеими сторонами в 2000-х гг., поддержи-

вали политическое сотрудничество. Однако в 2015 г. инцидент со сбитым российским самолетом резко 

ухудшил дружественную обстановку, многие совместные проекты были поставлены под вопрос. Тем не 

менее, уже к маю 2016 г. отношения и все долгосрочные проекты были восстановлены, и политическое и 

экономическое сотрудничество между двумя странами продолжается. 
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Актуальность данной темы в современной России обусловлена характером взаимоотношений 

между государством и Русской православной церковью (далее – РПЦ), динамика которых сложна. Осо-

бое значение эти взаимоотношения приобретают в области образования.  

Цель настоящей работы – изучение становления взаимоотношений государственных институтов и 

РПЦ в сфере образования в постсоветской России. 

Материал и методы. Источниковую базу нашего исследования составляют законодательные акты 

светской власти в области образования в обозначенный период. В процессе работы нами были использо-

ваны: исторический метод и сравнительно-исторический метод.  

Результаты и их обсуждение. В начале 1990-х гг. у общества появился запрос на получение рели-

гиозного образования, однако практика сотрудничества государства с РПЦ не была закреплена законом. 

Примерно до начала 2000-х гг. опыт преподавания православных предметов в школе зиждился на иници-

ативности отдельных преподавательских кадров и местной администрации. 

Сдвиг начинается с 1999 г., когда создается Координационный совет Министерства образования 

РФ и Русской православной церкви [1]. Деятельность органа носила консультативный характер и была 

направлена на изучение и обобщение опыта в нравственном воспитании молодежи. В 2002 г. министр 

образования В.М. Филиппов направил в субъекты РФ письмо, в котором раскрывалось примерное со-

держание курса «Православная культура» [2]. Изучение православной культуры в средней школе полу-

чило, таким образом, содержательную составляющую и некоторые методические рекомендации, что 

означало некоторый компромисс между государством и РПЦ в сфере школьного образования.  
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