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Аннотация. Пройдя непростой путь критики и обоснования, концепция «мягкой силы» нашла свое ме-
сто в международной академической среде и дала новое дыхание и творческую мотивацию для важных 
научных исследований в сфере международных отношений, цель которых — создание новых концепций, 
способных ответить на вызовы современного мироустройства. Наряду с мировыми державами данную  
концепцию решительно подхватила и Турция, у которой были исторические, культурные и географические 
ресурсы для ее практического воплощения. Многочисленность соседей и непростая история взаимоотноше-
ний вынуждают Анкару основываться не только на традиционных путях ведения дипломатии, но и находить  
другие формы для успешной реализации своих внешнеполитических интересов. По сравнению с внешней 
политикой Турции до 2002 г. «мягкая сила» страны с приходом к власти Партии справедливости и развития 
заметно возросла и стала одним из приоритетных направлений ее внешнеполитической стратегии. При этом 
важно, что государственные и негосударственные институты, являющиеся основными инструментами дан-
ной политики, не конкурируют, а успешно дополняют друг друга. Турция амбициозно стремилась к созда-
нию собственной оригинальной модели «мягкой силы» с акцентом на историческое наследие и культурную 
общность.  Инструментарий Турции в реализации своей «мягкой силы» достаточно обширный. Турция  
перенимает передовой опыт ведущих международных акторов и активно внедряет собственные подходы и 
понимания с акцентом на культуру, государственные и негосударственные некоммерческие организации, 
религиозные организации, образовательную политику. В этом контексте политика «мягкой силы» для Тур-
ции оказалась очень жизнеспособной и привлекательной. Потенциал «мягкой силы» Турции, который 
успешно проявляется от Балкан и Ближнего Востока до Кавказа и Центральной Азии, имеет серьезные куль-
турно-исторические основания и способствует продвижению интересов Анкары в зонах особых интересов. 
За последние два десятилетия политика «мягкой силы» Турции, которая опирается на историко-культурные 
и религиозные традиции, географические и экономические ресурсы, стала одним из главных направлений ее 
внешней политики. 

Ключевые слова: культурная дипломатия, внешняя политика, Партия справедливости и развития,  
региональное лидерство, историческое наследие 
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Abstract. After a difficult path of criticism and justification, the concept of soft power has found its place in 

the international academic environment and has given a new breath and creative motivation to important scientific 
research in the field of international relations, which aims to create new concepts that can respond to the challenges 
of the modern world order. Along with the world powers, this concept was thoroughly taken up by Türkiye, which 
had the historical, cultural and geographical resources to put it into practice. A large number of neighbors and a 
complicated history of relations force Ankara not only to rely on traditional ways of diplomacy, but also to find 
other forms for the successful realization of its foreign policy interests. Compared to Turkish foreign policy before 
2002, Türkiye’s soft power has increased significantly since the Justice and Development Party came to power and 
has become one of the priorities of its foreign policy strategy. It is important to emphasize that state and non-state 
institutions, which are the main instruments of this policy, do not compete  with each other but successfully 
complement each other. Türkiye has ambitiously sought to create its own original model of “soft power,” with an 
emphasis on historical heritage and cultural commonality. Türkiye’s toolkit for realizing its soft power is quite 
extensive. Türkiye adopts the best practices of leading international actors and actively implements its own 
approaches and understandings with a focus on culture, state and non-state organizations, and education policy. In 
this context, soft power policy for Türkiye has proven to be very viable and attractive. Türkiye’s soft power 
potential, which has been successfully manifested from the Balkans and the Middle East to the Caucasus and 
Central Asia, has serious cultural and historical foundations and contributes to the promotion of Turkish interests in 
areas of special interest. Over the past two decades, Türkiye’s soft power policy, which is based on historical-
cultural and religious traditions, geographical and economic resources, has become one of the main directions of its 
foreign policy. 
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«Мягкая	сила»	во	внешней	политике	

Турции	в	XXI	в.	

Концепция «мягкой силы» для многих 
стран сделала возможным достижение своих 
внешнеполитических целей без использова-
ния «жесткой силы» с рисками конфликтных 
столкновений. Наряду с мировыми держава-
ми данную концепцию начала реализовывать 
и Турция. Географическое выгодное распо-
ложение дает возможность стать активным 
участником практически всех региональных 
процессов. Географическое положение также 
определяет и соседство Турции с другими 
странами. В современном мире восемь госу-
дарств имеют общие сухопутные границы с 
Турецкой Республикой: Армения, Азербай-
джан, Болгария, Грузия, Греция, Иран, Ирак, 
Сирия; четыре — находятся в прибрежных 

зонах морей, омывающих Турцию: Республи-
ка Кипр, Румыния, Россия и Украина. Много-
численность соседей и непростая история 
взаимоотношений вынуждает Анкару осно-
вываться не только на традиционных путях 
ведения дипломатии, но и находить другие 
формы для успешной реализации своих 
внешнеполитических интересов. 

Для Турции концепция «мягкой силы» 
оказалась очень жизнеспособным и привлека-
тельным явлением. Турецкий подход видения 
«мягкой силы» во внешней политике получил 
концептуальную форму во время правления 
Партии справедливости и развития (ПСР) 
(Adalet ve Kalkınma Partisi), которое продол-
жается с 2002 г.  

Для понимания места «мягкой силы» во 
внешнеполитическом курсе Турции необхо-
димо исследовать основные стратегии ее 
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внешней политики, начиная с концепции  
Ахмета Давутоглу «Стратегическая глубина» 
до предвыборных манифестов, правитель-
ственных программ и новых подходов во 
внешней политике ПСР.  

«Мягкая сила» Турции по своей форме и 
содержанию во многом отличается от опыта 
других стран. Потенциал турецкой «мягкой 
силы», реализуемой от Балкан и Ближнего 
Восток до Кавказа и Центральной Азии, име-
ет серьезные культурно-исторические осно-
вания. Турция не представила отдельную 
доктрину или внешнеполитическую концеп-
цию «мягкой силы», однако культурная  
дипломатия и важность продвижения поло-
жительного имиджа Турции выделялись  
почти во всех доктринах, концепциях и доку-
ментах, которые будут рассмотрены ниже.  

 
«Стратегическая	глубина»		

Ахмета	Давутоглу	и	переосмысление		
турецкой	внешней	политики		

Следует особо подчеркнуть, что после 
2002 г., когда в Турции правящей партией 
стала Партия справедливости и развития, воз-
росла необходимость в обеспечении теорети-
ческих основ внешней политики нового руко-
водства. Инициатором нового внешнеполити-
ческого курса стал профессор политических 
наук Ахмет Давутоглу, который при создании 
новой концепции основывался на своей книге 
«Стратегическая глубина. Международное 
положение Турции» (Stratejik derinlik: 
Türkiye’nin uluslararası konumu), изданной в 
2001 г.  

По мнению А. Давутоглу, турецкое по-
нимание геополитики было слишком узким и 
статичным из-за отсутствия динамических 
переосмыслений в разные периоды истории и 
именно после холодной войны возникла 
необходимость в новых подходах (Davutoğlu, 
2001, p. 116). Разработками новых концепций 
и занялся ученый. Одним из основных выво-
дов А. Давутоглу помимо рассмотрения  
геополитического актива для постепенного 
преобразования регионального влияния  
Анкары на международную среду является 
то, что Турция параллельно с развитием  

отношений с ведущими державами должна 
совершенствовать и углублять культурную и 
экономическую дипломатию для достижения 
своих внешнеполитических целей (Davutoğlu, 
2001, p. 116). Автор предлагал строить новую 
политику Турции на шести фундаментальных 
принципах. Однако в этих принципах поли-
тика «мягкой силы» не занимала отдельного 
места, а была неотъемлемой частью подхода в 
целом. В дальнейшем А. Давутоглу будет 
раскритикован за недостаточное внимание  
к «мягкой силе» (рис. 1). 

А. Давутоглу анализирует предыдущие 
концепции силы Турции и приходит к выво-
ду, что они были ошибочны главным образом 
из-за отсутствия стратегии и теории и предла-
гает формулу силы, где Сила (power) = основ-
ные параметры (constant parameters, CP) — 
культура, история, география, население + воз-
можные параметры (potential parameters, PP) — 
экономические, технические и военные  
возможности + стратегическое мышление 
(strategic mentality, SM) + стратегическое 
планирование (strategic planning, SP) + поли-
тическая воля (political will, PW) (Davutoğlu, 
2001, p. 17). 

А. Давутоглу особое внимание уделяет 
изучению исторического фактора и его места 
в формировании международного положения 
Турции, начиная с Османской империи и 
вплоть до начала XXI в. Здесь важным пери-
одом считается окончание холодной войны, 
когда стало очевидно, что Турция оказалась 
психологически и стратегически не подготов-
лена к глобальным и региональным измене-
ниям и что необходим пересмотр культурной, 
экономической, региональной, политической 
стратегии в соответствии с новыми реалиями 
(Davutoğlu, 2001, pp. 73—74).  

При детальном рассмотрении можно по-
нять, что предложенные А. Давутоглу идеи 
для внешней политики Турции в отношении 
организации региональной политики для Бал-
кан, Кавказа, Ближнего Востока, Центральной 
Азии и Европы во многом стали реализовы-
ваться с 2002 г. при новой правящей Партии 
справедливости и развития (Aras, 2009,  
pp. 8—18).  
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Рис. 1. Шесть фундаментальных принципов внешней политики Турции 

Источник: составлено автором на основе статьи: Yeni Dönemde Sıfır Sorun Politikası // Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanlığı. URL: http://www.mfa.gov.tr/yeni-donemde-sifir-sorun-politikasi.tr.mfa (accessed: 12.02.2022). 

 

Некоторые турецкие исследователи, в 

свою очередь, согласны с тем, что осознание 

своего потенциала и мощи у Турции начина-

ется не с 2002 г., так как еще администрация 

Т. Озала и министр иностранных дел  

в 1997—2002 гг. Исмаил Джем отмечали и 

даже делали шаги в направлении усиления 

внешнеполитического присутствия Турции на 

региональном и международном уровнях  

посредством не только политических и эко-

номических, но и культурных, исторических 

и языковых инструментов (Özdal, Dinçer & 

Yegin, 2010, p. 271). 

О «Стратегической глубине» А. Давуто-

глу рассуждали многие исследователи в це-

лом. Так, например, Н. Данфорт (Danforth, 

2008, p. 91), А. Муринсон (Murinson, 2006,  

p. 947) считают, что центральными компо-

нентами, составляющими данную стратегию, 

являются географические и исторические 

факторы. В свою очередь Ф.С. Ларраби и  

А. Рабаса по этому поводу отмечают:  

«Основная идея доктрины „стратегической 

глубины“ заключается в том, что значение 

государства в международных отношениях 

зависит от его геостратегического положения. 

Концепция подчеркивает важность османско-

го прошлого Турции, ее историко-

культурную связь с Балканами, Ближним Во-

стоком и Центральной Азией» (Rabasa & 

Larrabee, 2008, p. 75).  

Международная пресса в свою очередь 

тоже прокомментировала новую доктрину 

правящей партии Турции. Так, в британском 

издании The Economist было отмечено, что 

«стратегическая глубина объявляет о созда-

нии турецкой зоны политического, экономи-

ческого и культурного влияния, прежде всего 

среди соседей (многие из которых — части 

бывшей Османской империи) на Балканах, 

Южном Кавказе и Ближнем Востоке»1. 
                                                            

1 Dreams from Their Fathers // The Economist. July 23, 

2009. URL https://www.economist.com/europe/2009/ 

07/23/dreams-from-their-fathers (accessed: 09.11.2022). 
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Доктрина «Ноль проблем с соседями»  
и продвижение турецкой политики 

«мягкой силы» в соседних государствах 

Политика «мягкой силы» также нашла 

свое концептуальное отражение в известной 

доктрине «Ноль проблем с соседями», основ-

ные постулаты которой содержались в новой 

статье А. Давутоглу, опубликованной в жур-

нале Foreign Policy2. 

После вступления на должность мини-

стра иностранных дел в 2009 г. А. Давутоглу 

объявил, что внешняя политика Турции стро-

ится на трех основах: первой — является сама 

процветающая Турция, которая станет одним 

из ведущих государств мира, вторая  

основа — взаимоотношения с соседями и 

продвижение культурной дипломатии, где 

Турция должна добиться отсутствия про-

блем с соседями и выстраивать максимально 

выгодные отношения с ними, а третья —  

связана с тем, что Турция должна взять на 

себя глобальную ответственность и участво-

вать во многих международных процессах3. 

Важным методологическим принципом, 

определенным А. Давутоглу, стало «принятие 

нового дискурса и дипломатического стиля», 

который в дальнейшем автор назовет подхо-

дом «мягкой силы», отмечая: «Несмотря на 

то, что Турция имеет мощные вооруженные 

силы из-за небезопасного соседства в реги-

оне, она не выступает с угрозами. Вместо  

этого турецкие дипломаты и политики приня-

ли на вооружение новый язык в региональной 

и международной политике, который отводит 

центральное место интересам Турции»4. 

Один из принципов внешней политики  

А. Давутоглу — «ноль проблем с соседями» — 
                                                            

2 См.: Davutoğlu А. Turkey’s Zero-problems Foreign 

Policy // Foreign Policy. May 23, 2010. URL: 

https://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-

problems-foreign-policy/ (accessed: 18.06.2022); Dreams 

from Their Fathers // The Economist. July 23, 2009. URL: 

https://www.economist.com/europe/2009/07/23/dreams-

from-their-fathers (accessed: 09.11.2022). 
3 Davutoğlu А. Turkey’s Zero-problems Foreign  

Policy // Foreign Policy. May 23, 2010. URL: 

https://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-

problems-foreign-policy/ (accessed: 18.06.2022). 
4 Ibid. 

оказался самым популярным в академической 

и журналистской среде. Этот принцип лучше 

всего соотносился с концепцией «мягкой си-

лы», в рамках которой Турция должна была 

нормализовать свои взаимоотношения с сосе-

дями, опираясь на культурные, исторические 

и экономические связи (Енокян, Станис, 2022, 

с. 789—792). Директор Центра США и Евро-

пы Проекта «Турция» (Turkey Project) Кемал 

Киришчи объясняет этот принцип следую-

щим образом: «Переосмысление и попытка 

решения двусторонних проблем путем актив-

ного развития более тесных отношений с со-

седями» (Kirişci, 2006, p. 50). Другие ученые 

приписывают этому принципу более широкие 

рамки и характеризуют его как новую поли-

тику соседства (Ünlühisarcıklı, 2009, p. 77), 

которая подразумевает нормализацию отно-

шений со всеми странами-соседями с исполь-

зованием различных внешнеполитических 

инструментов. 

Используя вышеуказанные концепции, 

Турция стремится к повышению своей  

эффективности на международной арене,  

а с созданием теоретической основы турецкая 

дипломатия после 2001 г. начала активно 

внедрять новые идеи в свою внешнюю поли-

тику, поскольку в концепциях А. Давутоглу 

потенциал «мягкой силы» раскрывается не  

в полной мере. 

 

«Мягкая сила» в трудах турецкого  
научного сообщества 

О недостаточной изученности «мягкой 

силы» турецким научным сообществом пи-

шет крупный исследователь — профессор 

Университета Анкары доктор Баскын Оран. 

Анализируя труды Б. Орана, турецкий уче-

ный Х. Чомак отмечает: «Турецкая политиче-

ская мысль не уделяет должного внимания 

„мягкой силе“ и при оценке внешней полити-

ки Турции мы можем заметить, что данная 

концепция обсуждается время от времени  

и используется не в полной мере» (Çomak, 

2011, p. 76). По мнению исследователя,  

Турция, которая стала значимее и сильнее 

благодаря своей развивающейся военной мо-

щи, а также региональной и международной 
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экономической активности, сможет и дальше 

развивать успехи, если продолжит опираться 

на политику «мягкой силы», которая предо-

ставит Анкаре новые возможности и перспек-

тивы (Çomak, 2011, p. 76). 
Свое видение турецкой «мягкой силы» 

представляет ученый, государственный дея-
тель и дипломат И. Калын, который делает 
вывод, что «мягкая сила» Турции по своим 
методам отличается более высокой моралью 
по сравнению с «мягкой силой» других  
государств. Он также отмечает, что Турция 
обладает уникальными ресурсами и ценност-
ной системой, что позволяет ей не применять 
американское видение «мягкой силы» как  
метод «кнута и пряника». По его мнению,  
Турции чужды такие методы, так как она 
конструирует свою «мягкую силу», основы-
ваясь на более важных представлениях, таких 
как историческая память, мораль и культур-
ная связь (Kalın, 2011, pp. 5—23). И. Калын 
представляет основу турецкой политики 
«мягкой силы», которая опирается на  
методично улучшающуюся репутацию на 
Балканах, Ближнем Востоке и Кавказе. Стра-
на применяет новую концепцию, не только 
полагаясь на своих союзников, но и развивая 
возможности для привлечения новых акторов 
для успешной реализации своей «мягкой  
силы» на региональном и международном 
уровнях.  

Задача Турции — с помощью новых 
стратегий создать свой привлекательный 
имидж для широкой аудитории по всему ми-
ру, одновременно с этим преодолеть свои 
старые страхи и приобрести новый облик для 
трансформации собственной внутренней и 
внешней политики (Kalın, 2011, p. 5). Ученый 
также отмечает, что для Турции одним из 
важнейших столпов «мягкой силы» является 
османское наследие, в создании которого, как 
утверждают турецкие и иностранные авторы, 
важную роль играли турки, курды, боснийцы, 
албанцы, черкесы, абхазы, арабы, азербай-
джанцы, казахи, киргизы, узбеки, туркмены, а 
также представители других этносов: армяне, 
греки, евреи, ассирийцы (Kalın, 2011, p. 10). 

Сегодня Турция является основным  

хранителем османского наследия, которое  

когда-то объединяло разные этнические 

группы. Однако здесь не все исследователи 

солидарны в том, что «мягкая сила» Тур-

ции — это новая форма неоосманизма, неко-

торые из них полагают, что с учетом новых 

возможностей и тенденций в глобальной по-

литике позволительно применять историче-

ские, культурные и географические факторы 

для достижения внешнеполитических целей. 

Именно в этом контексте Турция гармонично 

сочетает концепцию «мягкой силы» с соб-

ственным видением продвижения и воплоще-

ния внешнеполитических задач (Bilgin & Eliş, 

2008).  

При изучении турецкой «мягкой силы» 

многие российские и зарубежные исследова-

тели особо выделяют религиозно-культурную 

основу в отличие от А. Давутоглу, который 

акцентирует внимание на культуре, историче-

ском прошлом и региональной активности 
(Rabasa & Larrabee, 2008, p. 75). В этой связи 

современный исследователь Ахмет Эрди 

Озтюрк подчеркивает, что Турция на протя-

жении всей своей истории использовала  

ислам в качестве инструмента и во внутрен-

ней, и во внешней политике. При ПСР страна 

отдает особый приоритет именно исламским 

ценностям и активно использует этот рычаг 

во внешней политике (Ozturk, 2021, p. 38).  

Исламский фактор выделяют также рос-

сийские исследователи, которые анализируют 

возрождение ислама в странах Центрально-

азиатского региона и стремление Турции  

посредством этого фактора усилить свою 

роль в тюркоязычном мире (Москаленко, 

2021, c. 129).  

Некоторые турецкие исследователи, де-

лая акцент на важности демократических ин-

ститутов для проведения политики «мягкой 

силы», отмечают, что в случае Турции ислам-

ский фактор играет положительную роль, так 

как страна благодаря развитию демократиче-

ских процессов в какой-то степени стала  

привлекательным образцом для многих стран 

Ближневосточного региона (Bilgin & Eliş, 

2008). С этим не соглашается А.Э. Озтюрк, 

который приводит периодизацию событий, 

повлиявших на внешнюю политику Турции, 

выделяя усиление авторитаризма в правящей 

элите, отрицательное влияние этого усиления 
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на привлекательность Турции, в результате 

чего из-за внутриполитических и внешнепо-

литических сотрясений страна все больше  

отходила от демократических ценностей 

(табл. 1).  
 

Таблица 1  

Политический путь Партии справедливости  

и развития в Турции и ее отношение к внутренней 

и внешней политике в 2002—2016 гг. 
 

Период Поворотные точки 

Характер 

внутренней  

и внешней  

политики  

партии 

2002— 

2008 гг.: 

состояние 

выживания  

Военный меморандум  

в Турции (2007) 

Усиление Народно-

республиканской партии 

Оборонительно-

реакционный  

2008— 

2013 гг.: 

поглощение 

и узурпация 

власти  

Деятельность организа-

ций Ergenekon и Balyoz  

Операции против Ассо-

циации обществ Курди-

стана (курд. Koma 

Civakên Kurdistanê) 

Активно-

стратегический 

2013— 

2016 гг.: 

период  

вызовов  

Протесты на площади 

Таксим и в парке  

Гези  

Коррупционные сканда-

лы и расследования  

17—25 декабря  

Реакционно-

агрессивный 

2016 г.:  

гегемония  

Неудавшаяся попытка 

переворота 15 июля 

Агрессивный  

Источник: (Ozturk, 2021). 
 

Исследователь Седат Лачинер дополняет 

своих коллег и выделяет фактор СМИ и  

медиа в «мягкой силе» Турции: «Другие эле-

менты „мягкой силы“ для Турции находятся в 

сфере СМИ и культуры. Культурная продук-

ция Турции соответствует потребностям ре-

гиона. Благодаря турецкой культурной про-

дукции многие люди в регионе воспринима-

ют турецкий образ жизни как образец для 

подражания» (Lachiner, 2010). 

 

Основные инструменты и институты  
турецкой политики «мягкой силы» 

Для достижения поставленных внешне-

политических целей Турция опирается на 

культуру как основной инструмент «мягкой 

силы». Культурные ценности распространя-

ются государством как внутри страны, так и 

за ее пределами, что помогает завоевать ува-

жение и привлекательность среди населения 

других стран. 

Идея «привлекательности» всецело про-

двигалась правительством ПСР с помощью 

внутренних и внешних институтов, а попу-

лярность культуры была принята в качестве 

приоритета «мягкой силы». Одним из аргу-

ментов, выдвигаемых в пользу роста значи-

мости «мягкой силы» в период правления 

ПСР, является то, что в это время наблюдался 

рост привлекательности турецкой культуры в 

соседних странах и регионах. В дальнейшем 

многими исследователями было отмечено, 

что турецкая культура посредством своего 

потенциала смогла стать основным инстру-

ментом турецкой модели «мягкой силы».  

Необходимо выделить основные органи-

зации и площадки, с помощью которых  

турецкое государство прямо или косвенно 

реализует политику «мягкой силы». Наиболее 

активными и успешными структурами, через 

которые распространяется турецкое влияние, 

являются Турецкое агентство по междуна-

родному сотрудничеству и развитию,  

Организация тюркских государств, Институт 

Юнуса Эмре. Важнейшей из этих организа-

ций считается Международная организация 

тюркской культуры (TÜRKSOY, ТЮРКСОЙ), 

которая реализует самые крупные проекты 

(Аватков, 2020, с. 227). 

Международная организация тюркской 

культуры была основана в 1993 г. по инициа-

тиве Турции и тюркских стран Содружества 

Независимых Государств (Аватков, 2018,  

с. 11—15). Главной целью организации стало 

проведение культурных и творческих меро-

приятий, концертов для сохранения культур-

ного наследия тюркских народов. Ежегодно 

ТЮРКСОЙ организует встречи художников, 

оперные фестивали, литературные конгрессы 

и другие форумы, которые уже стали тради-

ционной площадкой обмена опытом для  

деятелей культуры и науки тюркского мира, 

 а ключевой элемент, характеризующий  

деятельность организации, — продвижение в 

мировом сообществе понятия «тюркский 

мир». ТЮРКСОЙ нацелена на продвижение 

идеи братства и единства между всеми  
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тюркскими народами, распространяет подход 

общности тюркской культуры, отмечает важ-

ность сохранения этой культуры для новых 

поколений, тем самым используя «мягкую 

силу» и культурную дипломатию для усиле-

ния позиций Турции в разных регионах мира. 

Турецкое агентство по международному 

сотрудничеству (TİKA, ТИКА) было создано 

в 1992 г.5 Главная цель агентства — выстраи-

вание выгодных отношений между турецкой 

стороной и зарубежными странами. Органи-

зация активно реализует различные образова-

тельные программы и мероприятия, которые 

объединяют представителей тюркских наро-

дов по всему миру. Агентство со временем 

расширилось и вышло за рамки «тюркского 

мира», постепенно начав эволюционировать в 

сторону расширения географии «сотрудниче-

ства и развития» и охватив не только  

Центральную Азию и Кавказ, но и многие 

другие регионы мира (Белоглазов, Надыров, 

2021, c. 1384). 

Институт Юнуса Эмре, основанный  

в 2007 г., ведет свою основную деятельность 

в образовательной среде и активно распро-

страняет турецкий язык практически по всему 

миру (Фролов, 2020, с. 96). В уставном  

документе Института говорится, что целью 

учреждения является «продвижение Турции, 

ее языка, истории, культуры и искусства… 

развитие дружбы с другими странами, рас-

ширение культурного обмена, предоставле-

ние соответствующей информации и  

документов внутри и за пределами страны»6.  

Институт финансирует и осуществляет  

различные образовательные мероприятия, 

главная цель которых — распространение  

турецкой культуры и турецкого языка. В 

частности, организация выделяет стипендии 

для обучения студентов в Турции и проводит 

различные летние школы, в рамках которых  

участники со всего мира в качестве lingua 
                                                            

5 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı // 

TİKA. URL: http://www.tika.gov.tr/tr/sayfa/hakkimizda-

14649 (accessed: 18.06.2022). 
6 Yunus Emre vakfi kanunu. Yunus Emre Enstitüsü // 

Mevzuat Bilgi Sistemi. 05.05.2007. URL: 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5653.pdf 

(accessed: 14.04.2022).  

franca используют турецкий язык (Нутфул-

лина, 2019). Со своей стороны Турция демон-

стрирует высокую заинтересованность в  

расширении образовательных, культурно-

религиозных и экономических программ c 

помощью Института, укрепляя тем самым 

свои позиции в различных регионах по всему 

миру (Енокян, Закарян, Турава, 2021, c. 30). 

Российские исследователи А.В. Аватков 

и Е.Е. Чулковская, проанализировав деятель-

ность институтов Юнуса Эмре, пришли к вы-

воду, что подобные учреждения представля-

ют собой важный механизм лоббирования 

интересов Турции (Аватков, Чулковская, 

2013, c. 120—123).  

Для закрепления достигнутых успехов по 

инициативе Турции были созданы и другие 

специализированные органы. Так, в 2008 г. в 

Баку была основана Парламентская ассам-

блея тюркоязычных стран; в 2009 г. —  

Совет сотрудничества тюркских государств 

(ССТГ, Тюркский совет) (Каскарбаева, 2019), 

который состоит из пяти органов: Совета глав 

государств, Совета министров иностранных 

дел, Совета старейшин, Совета заслуженных 

деятелей внешнеполитических ведомств  

и Постоянного секретариата. Изначально про-

грамма организации была весьма обширной  

и амбициозной. Она включала в себя коорди-

нацию деятельности участников в сферах 

культуры, экономики и политики. С 2009 г. 

ССТГ провел восемь саммитов.  

На VIII саммите стран — членов ССТГ  

в Стамбуле в 2021 г. было принято решение 

переименовать совет в Организацию тюрк-

ских государств. Также был утвержден и 

принят итоговый документ «Видение тюрк-

ского мира — 2040», который является стра-

тегическим документом, который «определя-

ет будущее сотрудничество в различных  

областях, представляющих общий интерес 

для тюркского мира»7. Во время саммита пре-

зидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, 
                                                            

7 Тюркский совет переименовали в Организацию 

тюркских государств // ТАСС. 12.11.2021. URL: 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12912505? 

utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_ 

campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru (дата  

обращения: 14.04.2022). 
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что «тюркские страны на протяжении  

тысячелетий оставались центром культуры и 

цивилизации. Я уверен, что так будет  

и впредь»8.  

Главными инструментами «мягкой силы» 
Турции являются образование, массовая 
культура и др., и с помощью этих инструмен-
тов турецкая «мягкая сила» активно внедря-
ется во многие общественные сферы и про-
двигает позиции Турции. Одним из важных 
инструментов турецкой «мягкой силы» также 
является религия. 

Управление по делам религии (Diyanet) 
является официальным государственным 
учреждением Турции и действует в качестве 
религиозной организации. Его целевая ауди-
тория ограничивается практикующими  
мусульманами-суннитами. 

Организация Фетхуллаха Гюлена до  
2016 г. активно развивалась и интегрирова-
лась в региональный контекст, избегая любых 
связей с религиозным экстремизмом, и дей-
ствовала не только как образовательная,  
гуманитарная и деловая сеть, а также продви-
гала своих представителей в различные  
государственные структуры. До 2016 г. роль 
турецкого транснационального негосудар-
ственного актора — гюленистского движе-
ния — и его место в «мягкой силе» Турции 
были довольно весомыми. Однако после 
окончательного раскола между турецким 
правительством и Фетхуллахом Гюленом в 
2016 г. это движение признано незаконным со 
стороны турецкого руководства. Как негосу-
дарственный религиозный актор оно было 
самым эффективным религиозным каналом 
для продвижения положительного образа 
Турции. Другие негосударственные религи-
озные организации и даже Управление по  
делам религии не смогли достичь подобных 
результатов и полностью занять вакуум,  
созданный в Азербайджане после ухода дви-
жения Ф. Гюлена после его запрета (Jödicke, 
2017, p. 44).  
                                                            

8 Тюркский совет переименовали в Организацию 

тюркских государств // ТАСС. 12.11.2021. URL: 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12912505? 

utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_ 

campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru (дата  

обращения: 14.04.2022). 

В своей политике «мягкой силы» Турция, 
естественно, не отказывается от такого  
традиционного инструмента, как массовая 
культура, которая помогает реципиенту про-
ще воспринимать идейное и ценностное  
послание, преломляющееся через призму 
ценностей самого реципиента. В этом контек-
сте невозможно отрицать значимость радио, 
телевидения, новостных программ, печатной 
прессы (Зубкова, 2015. с. 52). В распростра-
нении положительного образа и конструиро-
вании привлекательности Турции особую 
роль играют турецкие телеканалы и телесери-
алы. Турция сегодня занимает второе место 
по экспорту сериалов, уступая лидирующую 
позицию лишь США9. По подсчетам турецко-
го агентства TRT, ежегодно турецкие сериалы 
смотрит около 400 млн человек10. Для Турции 
сериалы являются одним из альтернативных 
способов создания положительного имиджа.  

Изначально турецкое правительство не 
предпринимало особенных мер для стимуля-
ции популярности сериалов — все проходило 
естественным образом. Однако как только 
руководство Турции заметило растущий  
потенциал и привлекательность этой инду-
стрии, сериалы стали использоваться в рам-
ках культурной дипломатии. Турецкие госте-
леканалы особый акцент делают на создании 
исторических сериалов, с помощью которых 
у зрителя в разных точках мира зарождаются 
теплые чувства к османскому наследию. 
Наиболее лояльная аудитория образуется  
там, где люди максимально приближены  
к тюркской ментальности, исповедуют одну 
религию, а также имеют общее историческое 
прошлое в составе Османской империи.  

Сериалы популярны также на постсовет-
ском пространстве, где одним из самых из-
вестных стала историческая костюмирован-
ная сага «Великолепный век», повествующая 
о жизни султана Сулеймана I, его эпохе  
и завоеваниях11. 

 
                                                            

9 Лоторева А. Сериалы — «мягкая сила» Турции // 

TRT на русском. 22.07.2020. URL: https://www.trtrussian. 

com/mnenie/serialy-myagkaya-sila-turcii-2309506 (дата 

обращения: 02.02.2022). 
10 Там же. 
11 Там же. 
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Рисунок 2 

Основные столпы турецкой «мягкой силы» 
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Рис. 2. Основные столпы турецкой «мягкой силы» 

Источник: cоставлено автором. 

 

В попытке структуризации основных  

инструментов турецкой политики «мягкой 

силы» можно выделить следующие столпы 

(рис. 2).  

Используя данные инструменты «мягкой 

силы», Турция продвигает свою внешнюю 

политику во многих регионах мира. 

 

Заключение 

Подводя итог анализу турецкой внешней 

политики, проводимой правительством ПСР, 

можно сделать вывод, что значение фактора 

«мягкой силы» существенно возросло. Если в 

первый срок своего правления ПСР была 

нацелена на обеспечение регионального ли-

дерства страны, то уже после 2007 г., когда 

партия одержала очередную победу на выбо-

рах, она сосредоточила в своих руках главные 

рычаги власти и направила свою деятель-

ность на выдвижение Турции в ряды мировых 

лидеров. Одним из важнейших успехов  

турецкой «мягкой силы» является то, что  

государственные и негосударственные орга-

низации, которые ее проводят, не дублируют 

друг друга, хотя и действуют в смежных об-

ластях. Они слаженно координируют свои 

действия друг с другом, выступают единым 

фронтом, но не монолитно.  

 «Мягкая сила» Турции во многом отли-

чается от опыта других стран по своей форме 

и содержанию. Потенциал турецкой «мягкой 

силы», которая распространяется от Балкан  

и Ближнего Востока до Кавказа и Централь-

ной Азии, имеет серьезные культурно-

исторические основания с особым акцентом 

на османское наследие. Представляется воз-

можным сделать вывод, что по сравнению с 

традиционной турецкой внешней политикой, 

история которой до прихода ПСР к власти 

насчитывала почти 80 лет, «мягкая сила» 

Турции за последние два десятилетия правле-

ния ПСР существенно укрепилась и стала  

одним из приоритетных направлений внеш-

ней политики государства. 
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