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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса состоит в формировании у обучающихся целостного 

представления о политике Турецкой Республики в регионе Ближнего и 

Среднего Востока.  

 

Задачи курса: 

− дать студентам базовые и системные знания по концептуальным 

основам внешней политики Турции, внешнеполитическим приоритетам 

Турецкой Республики; 

− выявить особенности политики Турции в странах Ближнего и Среднего 

Востока, цели и задачи политики Анкары в регионе; 

− выделить ключевые аспекты взаимоотношений Турции со странами 

Ближнего и Среднего Востока и главные события двустороннего 

сотрудничества; 

− научить студентов на основе полученных знаний самостоятельно 

анализировать протекающие на Ближнем и Среднем Востоке процессы 

и изменения в позиции Турции в регионе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 
 

Дисциплина «Политика Турции на Ближнем и Среднем Востоке» 

относится к вариативной части блока 1 учебного плана. 

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие 

дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в 

соответствии с матрицей компетенций ОП ВО. 

Таблица № 1 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций 

№ 

п/п 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Универсальные компетенции 

 

Общепрофессиональные компетенции 

1. Способность 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

˗ Введение в 

регионоведение 

˗ Экономика региона 

специализации 

˗ История региона 

специализации 

˗ Культура региона 

специализации 

˗ История восточной 

дипломатии 

˗ Преддипломная практика 

˗ Выпускная 

квалификационная работа 

˗ Междисциплинарный 

экзамен 
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событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(ОПК-4) 

˗ Этикет 

дипломатического и 

делового общения в 

регионе специализации 

˗ Политическая 

география региона 

специализации 

˗ Внешняя политика 

региона специализации 

˗ Теория международных 

отношений 

˗ Современная внешняя 

политика России в регионе 

специализации 

˗ Ресурсная база и 

отраслевая структура 

экономики региона 

специализации 

˗ Введение в теорию игр 

˗ Этноконфессиональные 

особенности региона 

специализации 

˗ Межгосударственные 

территориальные споры в 

регионе специализации 

˗ Международное право 

˗ Общественно-

политическая мысль 

региона специализации 

˗ Междисциплинарные 

курсовые работы 

˗ История религий стран 

Арабского Востока 

˗ Экономика стран 

Арабского Востока 

˗ Инвестиционные 

стратегии арабских стран 

˗ Международные 

экономические отношения 

˗ Международные 

экономические 

организации 

˗ Международные 

платежные системы и 

инструменты 

˗ Свободные 

экономические зоны 

˗ International 

Development Assistance / 

Содействие 

международному развитию 

˗ Арабский Восток во 
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внешней политике США 

˗ Внешняя политика 

Франции на Арабском 

Востоке 

˗ Россия на Ближнем 

Востоке 

˗ Внешнеэкономические 

отношения России со 

странами Арабского 

Востока 

˗ Интеграционные 

процессы в Арабском мире 

˗ «Арабская весна»: 

причины, динамика, 

последствия 

˗ Этнические и 

религиозные войны в 

Африке 

˗ Зоны региональных 

конфликтов на Ближнем и 

Среднем Востоке и 

Северной Африке 

˗ Исламские финансы 

˗ Правоохранительная и 

правозащитная 

деятельность в странах 

Арабского Востока 

˗ Правовые системы 

стран Арабского Востока 

˗ Свобода совести и 

свобода вероисповедания в 

странах Ближнего Востока 

˗ Традиция и 

модернизация на Ближнем 

Востоке 

˗ Технологии 

политического управления 

массами в странах 

Ближнего Востока и 

Африки 

˗ Ознакомительная 

практика 

˗ Научно-

исследовательская работа 

˗ История 

международных 

отношений 

Профессиональные компетенции 

 ПКО-3 ˗ Зоны региональных 

конфликтов на Ближнем и 

Среднем Востоке и в 

Северной Африке  

˗ Преддипломная практика 

˗ Выпускная 

квалификационная работа 

˗ Междисциплинарный 
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˗ Исламские финансы  

˗ Политика государств 

Персидского залива в 

странах Северной и 

Восточной Африки 

˗ "Арабская весна": 

причины, динамика, 

последствия  

˗ Этнические и 

религиозные войны в 

Африке 

экзамен 

 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 

Общепрофессиональные компетенции: 

− Способность устанавливать причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного развития на глобальном, 

макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях (ОПК-4). 

 

Профессиональные компетенции 

˗ Способен анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики государств региона специализации, 

динамику и тенденции внутриполитических изменений (ПКО-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

˗ основные особенности внешней политики Турции; 

˗ сущность основных понятий и терминов по тематике зарубежного 

регионоведения, международных отношений и мировой политики; 

˗ основные направления сотрудничества Турции со странами Ближнего и 

Среднего Востока; 

˗ причины конфликтов и разногласий между Турцией и странами 

Ближнего и Среднего Востока; 

˗ сущность и значение основных соглашений, заключенных между 

Турцией и странами региона. 

 

Уметь: 

˗ применять понятийно-категориальный аппарат специальности; 
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˗ анализировать и интерпретировать политические процессы, 

протекающие в регионе Ближнего и Среднего Востока с участием 

Турции. 

 

Владеть: 

˗ специальной терминологией и понятиями, обязательными для 

регионоведа-арабиста; 

˗ навыками работы с историческими источниками на русском и 

иностранных языках; 

˗ количественными методами научного анализа. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7    

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе: - - - - - 

Лекции 18 18 - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - 

Семинары (С) 18 18 - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 108 108 - - - 

Общая трудоемкость                                     

час 

                                                                       

зач. ед. 

144 144 - - - 

4 4 - - - 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

1. Исторические 

предпосылки 

турецко-арабских 

отношений  

Завоевание турками-османами арабских 

областей Северной Африки и Ближнего Востока 

в XVI в. «Присвоение» османскими правителями 

титула халифа. Противостояние между 

Османской империей и Сефевидским Ираном за 

господство на Ближнем Востоке. Османо-

сефевидские войны. 

Антитурецкие выступления в арабских 

провинциях Османской империи в XVI – XVIII 

вв. Восстание аль-Газали в Сирии (1520). 
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Восстания в Ливане, Ираке, Йемене. Восстание 

Хайдар Шихаба в Ливане (1711). Восстание 

Захира аль-Омара в Палестине (1771). 

Отношения Османской империи с 

зарождающимся движением ваххабитов в XVIII 

– XIX вв. 

Англо-турецкое соперничество на Ближнем и 

Среднем Востоке. Борьба между Османской 

империей и Францией за территории в Северной 

Африке. 

Антитурецкая борьба арабских народов в конце 

XIX – начале ХХ вв. Восстание Яхьи Хамид ад-

Дина в Йемене (1891). Подъем антитурецкой 

борьбы в арабских провинциях Османской 

империи после младотурецкой революции 1908 

г. 

Первая мировая война и дипломатия 

европейских держав в отношении раздела 

Османской империи. Переписка Мак-Магона – 

Хусейна и планы создания единого арабского 

государства. Соглашение Сайкса – Пико (1916). 

Распад Османской империи: Севрский (1920) и 

Лозаннский (1923) мирные договоры. Переход 

арабских территорий бывшей Османской 

империи под управление Великобритании и 

Франции. 

2. Особенности 

политической 

системы Турции: 

взаимосвязь 

внутренней и 

внешней политики 

Османское наследие и становление Турецкой 

Республики. Роль Мустафы Кемаля-паши в 

формировании республиканской Турции. 

Принципы построения турецкой 

государственности. «Шесть стрел» идеологии 

М.К. Ататюрка. Особенности политической 

системы Турции. 

Влияние внутриполитических процессов в 

Турции на процесс принятия 

внешнеполитических решений. Органы и 

институты, формирующие внешнеполитический 

курс Турецкой Республики. 

3. Основные 

детерминанты 

внешней политики 

Турции 

Исторические детерминанты внешней политики 

Турции. Внешнеполитические доктрины 

Османской империи и Турецкой Республики: 

сравнительный анализ. 

Идеологические детерминанты внешней 

политики Турции: доктринальные ориентиры 
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Мустафы Кемаля Ататюрка и их влияние. 

Внешнеполитическая доктрина кемализма. 

Географические детерминанты внешней 

политики Турции. Преимущества и недостатки 

географического положения Турции, ее рельефа 

и климата. Значение черноморских проливов 

Босфор и Дарданеллы во внешней политике 

Турции. Турция как европейская держава. 

Турция как азиатская держава. 

4. Ближневосточный 

вектор во внешней 

политике Турции в 

1923 – 1945 гг. 

Отход Турции от арабского мира и «мира 

ислама» и сближение с Западом. Значение 

упразднения халифата в Турецкой Республике 

для турецко-арабских отношений. 

Проблема Мосула в отношениях между Турцией, 

Великобританией и Ираком. 

Проблема Александреттского санджака в 

отношениях Турции с Францией и Сирией. 

Отношения Турции со странами Ближнего и 

Среднего Востока в 1930-е гг. Урегулирование 

турецко-иранских отношений. Подписание 

Саадабадского пакта (1937) между Турцией, 

Ираном, Ираком и Афганистаном. 

Турция и государства Ближнего и Среднего 

Востока во Второй мировой войне. 

5. Внешняя политика 

Турции в 1945 – 1960 

гг. 

Участие Турции в холодной войне на стороне 

капиталистического блока. Вступление Турции в 

НАТО (1952). 

Политика США по созданию региональных 

военно-политических блоков на Ближнем и 

Среднем Востоке и роль Турции. Проекты 

создания «средневосточного командования», 

«средневосточной оборонительной 

организации», «северного пояса». 

Оформление Багдадского пакта (СЕНТО) в 

составе Турции, Ирана, Великобритании, 

Пакистана и Ирака. 

Раздел Палестины на еврейское и арабское 

государства в 1947 г. и позиция Турции. 

Турецко-израильские отношения. 

Позиция Турции по Суэцкому кризису. 

Политика Турции в отношении Объединенной 

Арабской Республики (ОАР) и Арабской 

Федерации Ирака и Иордании. 

Роль Турции в военной операции США в Ливане 
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(1958). 

Антимонархическая революция в Ираке (1958) и 

позиция Турции. 

6. Турция и страны 

Ближнего и 

Среднего Востока в 

1960 – 1971 гг. 

Изменения во внешней политике Турции после 

государственного переворота 1960 г. 

Кипрский кризис 1963 – 1964 гг. и его влияние 

на ближневосточную политику Турции. 

Развитие турецко-израильских связей. Разрыв 

дипломатических отношений между Египтом и 

Турцией (1961). Политика лавирования между 

арабскими странами и Израилем. 

Курдская проблема как фактор сближения 

Турции с Ираком в 1960-е гг. 

«Исламский фактор» в турецко-арабских 

отношениях в 1960-е гг. 

«Шестидневная» арабо-израильская война 1967 

г. и позиция Турции. Роль Турции в 

ближневосточном урегулировании в 1967 – 1970 

гг. 

Реакция Турции на антимонархическую 

революцию 1969 г. в Ливии. Турецко-ливийские 

отношения. 

7. Ближневосточная 

политика Турции в 

1971 – 1978 гг. 

Внешнеполитический курс правительства Н. 

Эрима. 

Война Судного дня (1973) и позиция Турции. 

Первый «нефтяной шок» и его влияние на 

экономическую ситуацию в Турции. 

Кипрский кризис 1974 г. и укрепление турецко-

арабских отношений. 

Участие Турции в ближневосточном 

урегулировании. 

8. Внешняя политика 

Турции в 1978 – 1983 

гг. 

Позиция Турции по Кэмп-Дэвидским 

соглашениям (1978) египетско-израильскому 

мирному договору 1979 г. Отношения Турции с 

Организацией освобождения Палестины (ООП). 

Отношение Турции к исламской революции в 

Иране (1978 – 1979). 

Ввод советского ограниченного контингента в 

Афганистан (1979) и реакция Турции. 

Военный переворот 1980 г. в Турции. 

Внешнеполитический курс нового турецкого 

правительства. 

Отношение Турции к израильской агрессии в 

Ливане (1982). 
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9. Внешняя политика 

Турции в 1980-е – 

1990-е гг. 

Внешнеполитическая программа правительства 

Т. Озала. 

Позиция Турции по ирано-иракской войне (1980 

– 1988). 

Турция и иракская агрессия в отношении 

Кувейта (1990). Операция «Буря в пустыне» и ее 

значение для политики Турции на Ближнем и 

Среднем Востоке. Турецко-иракские отношения 

после войны в Заливе. 

Отношения между Турцией и Сирией. 

Турецко-израильские отношения. Отношение 

Турции к иорданско-израильскому мирному 

договору (1994). 

Отношения Турции с Исламской Республикой 

Иран 

10. Внешнеполитическая 

программа Партии 

справедливости и 

развития (2002 – 

2019 гг.) 

Внешнеполитические приоритеты правительства 

Р.Т. Эрдогана. Концепция «стратегической 

глубины» А. Давутоглу и неоосманизм во 

внешней политике Турции. Политика «ноль 

проблем с соседями».   

Ближневосточное направление во внешней 

политике Турции в 2002 – 2019 гг. Позиция 

Турции по кризису в Ираке (2003). Возрастание 

значения курдской проблемы в ближневосточной 

политике Турции. 

Турецко-израильские отношения. Турция в 

ближневосточном урегулировании в 2000-е гг. 

Турецко-иранские отношения. 

11. Политика Турции и 

события «арабской 

весны» 

Позиция Турции по отношению к народным 

протестам в Тунисе и Египте. Связи Турции с 

египетской ассоциацией «Братьев-мусульман». 

Отношения в треугольнике «Турция – Катар – 

Саудовская Аравия» в ходе «арабской весны». 

Отношение Турции к военному перевороту 2013 

г. в Египте. Турецко-египетские отношения на 

современном этапе. 

Отношение Турции к военной интервенции 

западных стран в Ливию (2011). 

Турция и гражданская война в Сирии: этапы 

участия (2011 – 2018). Роль диалога между 

Россией, Турцией и Ираном по урегулированию 

сирийского конфликта. 

12. Роль Турции в 

борьбе с 

Турецкие подходы к определению понятий 

«терроризм» и «международный терроризм». 
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международным 

терроризмом 

Органы и структуры по борьбе с терроризмом. 

Участие Турции в международных 

антитеррористических группировках. 

Отношение Турции к запрещенному в России 

«Исламскому государству». 

13. «Исламский фактор» 

в политике Турции в 

отношении стран 

БСВ 

Участие Турции в деятельности Организации 

исламского сотрудничества (ОИС) и других 

мусульманских организаций. 

«Исламский фактор» в «арабской весне» и 

позиция Турции. 

Политика Турции на Ближнем и Среднем 

Востоке в контексте суннито-шиитского 

противостояния в регионе. Отношения в 

треугольнике «Саудовская Аравия – Турция – 

Иран». 

14. Политика «мягкой 

силы» Турции в 

странах Ближнего и 

Среднего Востока 

Особенности политики «мягкой силы» Турции. 

«Мыльная дипломатия» Турции. 

Турецкая модель экономического развития как 

фактор политики Турции в отношении стран 

Ближнего и Среднего Востока. 

Распространение и популяризация турецкого 

языка в странах Ближнего и Среднего Востока. 

Образование как инструмент политики «мягкой 

силы» Турции в регионе. 

Организации, реализующие политику «мягкой 

силы» Турции (TÜRKSOY, TIKA и др.). 
 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин СРС Все-

го 

час. 

1. Исторические 

предпосылки турецко-

арабских отношений  

2 - - - 7 9 

2. Особенности политической 

системы Турции: 

взаимосвязь внутренней и 

внешней политики 

- - - 2 7 9 

3. Основные детерминанты 

внешней политики Турции 

2 - - - 7 9 

4. Ближневосточный вектор 

во внешней политике 

Турции в 1923 – 1945 гг. 

- - - 2 7 9 
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5. Внешняя политика Турции 

в 1945 – 1960 гг. 

2 - - - 7 9 

6. Турция и страны Ближнего 

и Среднего Востока в 1960 

– 1971 гг. 

- - - 2 7 9 

7. Ближневосточная политика 

Турции в 1971 – 1978 гг. 

2 - - - 7 9 

8. Внешняя политика Турции 

в 1978 – 1983 гг. 

2 - - - 7 9 

9. Внешняя политика Турции 

в 1980-е – 1990-е гг. 

- - - 2 7 9 

10. Внешнеполитическая 

программа Партии 

справедливости и развития 

(2002 – 2019 гг.) 

2 - - 2 7 11 

11. Политика Турции и 

события «арабской весны» 

2 - - 2 9 13 

12. Роль Турции в борьбе с 

международным 

терроризмом 

2 - - 2 9 13 

13. «Исламский фактор» в 

политике Турции в 

отношении стран БСВ 

2 - - 2 10 14 

14. Политика «мягкой силы» 

Турции в странах 

Ближнего и Среднего 

Востока 

2 - - 2 10 14 

 

6. Лабораторный практикум (при наличии) 

Не предусмотрен. 

 

7. Практические занятия (семинары) (при наличии) 
№ 

п/п  

№ раздела 

дисциплины  

Тематика практических занятий (семинаров)  Трудоемкость  

(час.)  

1. 1  Особенности политической системы Турции: 

взаимосвязь внутренней и внешней политики 

2 

2. 1  Ближневосточный вектор во внешней 

политике Турции в 1923 – 1945 гг. 

2 

3. 

 

1 Турция и страны Ближнего и Среднего 

Востока в 1960 – 1971 гг. 

2 

 

4. 

1 Внешняя политика Турции в 1980-е – 1990-е 

гг. 

2 

5. 1 Внешнеполитическая программа Партии 

справедливости и развития (2002 – 2019 гг.) 

2 
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6. 1 Политика Турции и события «арабской 

весны» 

2 

7. 1 Роль Турции в борьбе с международным 

терроризмом 

2 

8. 1 «Исламский фактор» в политике Турции в 

отношении стран БСВ 

2 

9. 1  Политика «мягкой силы» Турции в странах 

Ближнего и Среднего Востока 

2 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- настенные карты (физическая, политическая и др.) 

- флеш-карта 

- медиапроектор 

- экран 

- плазменная панель (от 50 дюймов) 

- доска 

 

9. Информационное обеспечение дисциплины  

а) программное обеспечение: MS Word, Power Point, Windows Media Player 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: УНИБЦ 

(НБ) РУДН 

 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Внешнеполитический процесс на Востоке/ под ред. Д.В. Стрельцова. 

М.: Аспект Пресс, 2017. 

2. Иванова И.И. Эволюция ближневосточной политики Турецкой 

Республики (1923 – 2016). М.: Аспект Пресс, 2017. 

3. Методические рекомендации к выполнению курсовых, выпускных 

квалификационных работ бакалавров и магистерских диссертаций по 

направлениям «Международные отношения» и «Зарубежное 

регионоведение»: учебно-методическое пособие / под ред. Д.А. 

Дегтерева, В.Г. Джангиряна, Е.Ф. Черненко. М., 2016. 

4. Чикризова О.С. Политика Турецкой Республики на Ближнем и 

Среднем Востоке: Учебно-методическое пособие. М.: Изд-во РУДН, 

2018. 

б) дополнительная литература: 

1. Аватков В.А. Неоосманизм. Базовая идеологема и геостратегия Турции 

// Свободная мысль. 2014. № 3. С.71 – 78. 

2. Аватков В.А. Особенности борьбы с терроризмом в Турецкой 

Республике // Вестник Российского университета дружбы народов: 

Международные отношения. 2017. Т. 17. № 4. С. 669 – 683. URL: 

http://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/17527/15287 

http://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/17527/15287
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3. Алиева А.И. «Сирийская проблема» в турецко-американских 

отношениях // Вестник Российского университета дружбы народов: 

Международные отношения. 2018. Т. 18. № 4. С. 790 – 805. URL: 

http://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/20324/16524 

4. Алиева А.И. Турецкий подход к укреплению государственности на 

Палестинских территориях в 2000 – 2010-х годах // Вестник 

Московского университета. Серия 25: Международные отношения и 

мировая политика. 2017. Т. 9. № 4. С. 125 – 143. 

5. Дружиловский С.Б., Аватков В.А. Внешнеполитические идеологемы 

Турции // Обозреватель (Observer). 2013. № 6(281). С. 73 – 89. 

6. Матюхин В.В. Доминирование Партии справедливости и развития в 

турецком политическом процессе: идеологический аспект // Вестник 

Российского университета дружбы народов: Политология. 2016. № 2. 

С. 25 – 38. URL: http://journals.rudn.ru/political-

science/article/view/8842/8293  

7. Сафонкина Е.А. Турция как новый актор политики «мягкой силы» // 

Вестник международных организаций. 2014. Т. 9.  № 2. С. 145 – 166. 

8. Сулейманов А.В. Турецко-израильские отношения: история и 

современность // Вестник Российского университета дружбы народов: 

Международные отношения. 2014. № 3. С. 165 – 172. URL: 

http://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/10797/10248  

9. Ханалиев Н.У. Треугольник «Россия – Турция – Иран» в контексте 

стратегии США на Ближнем Востоке // Вестник Российского 

университета дружбы народов: Политология. 2019. Т. 21. № 1. С. 66 – 

77. URL: http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/20975/16874 

10. Cakir A. A., Akdag G. A. An empirical analysis of the change in Turkish 

foreign policy under the AKP government. Turkish Studies, 2017. Vol. 18, 

Issue 2, pp. 334 – 357. 
 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)   

Правила подготовки письменных работ 

Рубежная аттестация проводится в форме ответов на два вопроса, 

поставленных преподавателем, или в форме эссе по фильму, книге (по 

усмотрению преподавателя). Вопросы для повторения объявляются 

преподавателем не менее чем за две недели до намеченной даты аттестации и 

включают итоги выполнения студентами заданий для самостоятельной 

работы.  

Конспекты студентов пишутся по двум статьям или одной 

монографии. Конспекты пишутся от руки в форме таблицы со столбцами 

«Вопрос» и «Ответ» (объем не важен, главное – отразить основные 

положения автора). Приветствуется выделение студентом на полях конспекта 

основных дат, фамилий, определений из текста монографии/ статьи. 

http://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/20324/16524
http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/8842/8293
http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/8842/8293
http://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/10797/10248
http://journals.rudn.ru/political-science/article/view/20975/16874
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Список тем аналитических записок предоставляется студентам в 

начале семестра. Студент вправе выбрать тему из списка или предложить 

свою (согласовав с преподавателем).  

Аналитическая записка  пишется студентом вне аудитории и 

предполагает самостоятельный творческий ответ (объем до 10 стр., 12 шрифт 

Times New Roman, полуторный интервал, параметры страницы: слева – 2,5 

см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см) на один из вопросов, 

представляющих, по мнению студента, интерес для него, аудитории и 

преподавателя.  

Тема аналитической записки должна содержать в себе проблему и 

охватывать небольшой временной отрезок. Ответ должен представлять собой 

анализ проблемы. Творческая работа не должна быть ни в коем случае 

реферативного, описательного характера, большое место в ней должно быть 

уделено аргументированному представлению своей точки зрения 

студентами, критической оценке рассматриваемого материала и 

проблематики, что должно выявить их аналитические способности.  

Аналитическая работа должна содержать следующие подразделы 

(условно, не следует выделять их в качестве заглавий в работе): 

− Краткое вступление (актуальность темы). 

− Введение в проблему (кратко – этапы (если есть), наиболее значимые 

факты, даты, имена). 

− Обзор существующих точек зрения на проблему (с указанием тех 

стран/ организаций/ исследовательских школ, которым принадлежит та или 

иная точка зрения). 

− Некоторые собственные мысли по проблеме/ аргументация в пользу 

точки зрения, к которой склоняется автор аналитической записки. 

− Предполагаемые пути решения проблемы/ сценарии выхода из 

кризиса (опционально, если тема аналитической записки – конфликт). 

− Выводы. 

Все имеющиеся в аналитической записке сноски тщательно 

выверяются и снабжаются «адресами». Недопустимо включать в свою работу 

выдержки из работ других авторов без указания на это, пересказывать чужую 

работу близко к тексту без отсылки к ней,  использовать чужие идеи без 

указания первоисточника. Это касается и источников, найденных в 

Интернете. Необходимо указывать полный адрес сайта. Все случаи плагиата 

должны быть исключены. В конце работы дается исчерпывающий список 

всех использованных источников. 

Академическая этика: уважительное отношение к работам 

предшественников и мнениям сокурсников, аргументированность суждений, 

толерантность в групповой работе, тщательное и по существу выполнение 

заданий преподавателя. 

 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  



16 

 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
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Контролируемый 

раздел дисциплины 

Контролируемая тема 

дисциплины 

ФОСы (формы контроля уровня усвоения ООП) Баллы 

темы 

Баллы 

раздела 

Аудиторная работа Самостоятельная работа 
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ОПК-4; 

ПКО-3 

  

 Тема 1. Исторические 

предпосылки турецко-

арабских отношений  

   2 20    20 20 22 100 

Тема 2. Особенности 

политической системы 

Турции: взаимосвязь 

внутренней и внешней 

политики 

2      10  12 

Тема 3. Основные 

детерминанты внешней 

политики Турции 

     2   2 

Тема 4. Ближневосточный 

вектор во внешней 

политике Турции в 1923 – 

1945 гг. 

  2      2 

Тема 5. Внешняя 

политика Турции в 1945 – 

1960 гг. 

 1       1 

Тема 6. Турция и страны 

Ближнего и Среднего 

Востока в 1960 – 1971 гг. 

     1   1 

Тема 7. Ближневосточная 

политика Турции в 1971 – 

1978 гг. 

  2      2 
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Тема 8. Внешняя 

политика Турции в 1978 – 

1983 гг. 

2        2 

Тема 9. Внешняя 

политика Турции в 1980-е 

– 1990-е гг. 

     1   1 

Тема 10. 

Внешнеполитическая 

программа Партии 

справедливости и 

развития (2002 – 2017 гг.) 

 1       1 

Тема 11. Политика 

Турции и события 

«арабской весны» 

   1     1 

Тема 12. Роль Турции в 

борьбе с международным 

терроризмом 

  1     10 11 

Тема 13. Исламский 

фактор» в политике 

Турции в отношении 

стран БСВ 

1        1  

Тема 14. Политика 

«мягкой силы» Турции в 

странах Ближнего и 

Среднего Востока 

 1     10  11  
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1. Основные этапы османского завоевания арабских территорий. 

2. Особенности политической системы Турецкой Республики. Взаимосвязь 

внутренней и внешней политики. 

3. Исторические детерминанты внешней политики Турции.  

4. Идеологические детерминанты внешней политики Турции 

5. Географические детерминанты внешней политики Турции 

6. Проблема Мосула во внешней политике Турции в первые годы республики 

7. Проблема Александретты во внешней политике Турции в первые годы республики 

8. Турция в блоке СЕНТО 

9. Позиция Турции по Суэцкому кризису 

10. Турецко-израильские отношения в 1948 – 1960 гг. 

1. Турция и суннито-шиитский антагонизм на Ближнем и Среднем Востоке 

2. Роль и позиция Турции по «арабской весне» 

3. Политика «мягкой силы» Турции на Ближнем и Среднем Востоке 

4. «Исламский фактор» в политике Турции в отношении стран Ближнего и Среднего 

Востока 

5. Кипрская проблема во внешней политике Турции и ее влияние на турецко-арабские 

отношения 

6. Гражданская война в Сирии и интересы Турции 

7. Турция как региональный лидер: аргументы «за» и «против» 

8. «Энергетический фактор» в политике Турции в отношении стран Ближнего и 

Среднего Востока 

9. Связи Турции с египетской ассоциацией «Братьев-мусульман» 

Критерии оценки: 

  Баллы БРС Традиционные оценки РФ Оценки ECTS 

  19 – 20 
5 

A 

  16 – 18 B 

  13 – 15 4 C 

  10 – 12 
3 

D 

  6 – 9 E 

  3 – 5 
2 

FX 

  0 – 2 F 

 

 Пояснение оценок             
  

A Выдающийся ответ               

B Очень хороший ответ             

C Хороший ответ               

D Достаточно удовлетворительный ответ         
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E Отвечает минимальным требованиям удовлетворительного ответа   

FX 

Оценка 2+ (FX) означает, что студент может добрать баллы только до 

минимального удовлетворительного ответа 
  

F 

Неудовлетворительный ответ (либо повтор курса в установленном 

порядке, либо основание для отчисления) 
 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ, СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Раздел 1.  

1. Роль Великобритании в установлении государственных границ на Ближнем 

Востоке. Интересы Великобритании в регионе. 

2. Интересы Франции в регионе БСВ. Участие Франции в формировании 

государственных границ в регионе 

3. Курдская проблема в Севрском договоре. 

4. Роль и место Турции в мировой политике. 

5. Турция в системе международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке. 

6. Проблема Мосула в турецко-иракских отношениях. 

7. Проблема Александретты в турецко-сирийских отношениях. 

8. Этапы деятельности блока СЕНТО. 

9. Турция и Суэцкий кризис. 

10. Турецко-американские отношения в контексте арабо-израильского 

противостояния. 

 

Критерии оценки: 

«5» Отличный ответ             

«4» Хороший ответ           

«3» Удовлетворительно             

«2» Неполный ответ       

«1» Дополнение 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ ДИСКУССИЙ  

1. Роль Великобритании в установлении государственных границ на Ближнем 

Востоке. Интересы Великобритании в регионе. 

2. Интересы Франции в регионе БСВ. Участие Франции в формировании 

государственных границ в регионе 

3. Курдская проблема в Севрском договоре. 

4. Роль и место Турции в мировой политике. 

5. Турция в системе международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке. 

6. Проблема Мосула в турецко-иракских отношениях. 

7. Проблема Александретты в турецко-сирийских отношениях. 
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8. Этапы деятельности блока СЕНТО. 

9. Турция и Суэцкий кризис. 

10. Турецко-американские отношения в контексте арабо-израильского 

противостояния. 

Критерии оценки: 

«5» Отличный ответ             

«4» Хороший ответ           

«3» Удовлетворительно             

«2» Неполный ответ       

«1» Дополнение 

 

ТЕМЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАПИСОК 

1. Курдская проблема во внешней политике Турции 

2. Участие Турции в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке 

3. «Исламский фактор» в политике Турции в отношении стран Ближнего и Среднего 

Востока 

4. Гражданская война в Сирии и интересы Турции 

5. Роль Турции в событиях «арабской весны» 

6. Взаимоотношения Турции с движением «Братьев-мусульман» 

7. «Мягкая сила» Турции на Ближнем и Среднем Востоке 

8. Позиция Турции по иранской ядерной программе 

9. Палестинская проблема во внешней политике Турции 

10. Энергетический фактор в политике Турции в отношении стран Ближнего и Среднего 

Востока 

11. Позиция Турции по иракскому кризису 

12. Проблема Турецкой Республики Северного Кипра во внешней политике Турции 

 

Критерии оценки: 

  Баллы БРС Традиционные оценки РФ Оценки ECTS 

  19 – 20 
5 

A 

  16 – 18 B 

  13 – 15 4 C 

  10 – 12 
3 

D 

  6 – 9 E 

  3 – 5 
2 

FX 

  0 – 2 F 
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Пояснение оценок 

A 

Выдающаяся работа, выполнена в полном соответствии с требованиями, 

выдвигаемыми к аналитической записке. Для подготовки работы 

использован широкий круг источников и литературы, в том числе на 

иностранных языках. Расставлены все постраничные сноски. 

Оригинальность текста – от 100 до 85%. 

B 

Очень хорошая работа. Для подготовки работы использованы источники и 

литература, в том числе на иностранных языках. Расставлены все 

постраничные сноски. Оригинальность текста – от 85 до 75%. 

C 

Хорошая работа. Для подготовки работы использованы источники и 

литература, но преимущественно на русском языке. Расставлены все 

постраничные сноски. Оригинальность текста – от 75 до 65%. 

D 

Достаточно удовлетворительная работа. Для подготовки работы 

использованы источники и литература, но преимущественно на русском 

языке. Расставлены не все постраничные сноски или сноски оформлены 

неверно. Оригинальность текста – от 65 до 55%. 

E 

Отвечает минимальным требованиям к аналитическим запискам. Для 

подготовки работы практически не использованы источники, литература 

преимущественно на русском языке и/ или устаревшая. Расставлены не все 

постраничные сноски или сноски оформлены неверно. Оригинальность 

текста – менее 55%. 

FX 

Работа не отвечает минимальным требованиям. Оригинальность текста – от 

50 до 20%. Студент может добрать баллы только до минимального 

удовлетворительного ответа. 

F 
Неудовлетворительная работа. Оригинальность текста – менее 20%. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН/ФГОС. 
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