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В разные периоды своего становления и развития российско-иранские отношения ха-
рактеризовались определённым уровнем неоднозначности протекающих процессов. Эта
тенденция затронула и вторую половину XX века, когда Иран пережил исламскую рево-
люцию, а в сотрудничестве стран начался новый период.

Исламская революция 1978 - 1979 гг. привела не просто к свержению шахского режима,
но и к возникновению кардинально нового государства во главе с шиитским духовенством
[1]. Это сложный период, характеризуемый процессами полной трансформации не толь-
ко законодательства и организационной структуры, но и культурных, идеологических и
мировоззренческих основ жизни общества.

Изменения не могли не затронуть внешнеполитический курс нового государства. Как
известно, мировая политика этого периода носила биполярный характер, что подразуме-
вало присоединение стран к капиталистическому или социалистическому блоку. Однако
лозунг революционного лидера ИРИ Рухоллы Хомейни «Ни Запад, ни Восток, а Ислам»
не вписывался в сложившуюся геополитическую картину мира, что вызывало неоднознач-
ные оценки, как у советского, так и у американского руководства, а также заставляло
задуматься о зарождении новой политической силы на международной арене [1].

Целью исследования является выявление основных тенденций и направлений развития
советско-иранского сотрудничества после ликвидации власти шаха.

Анализируя отношения России и Ирана после исламской революции, многие отече-
ственные и зарубежные авторы выделяют 4 основных этапа, каждый из которых обладает
определенными специфическими особенностями [7].

В исследовании внимание уделяется первым двум этапам, отражающим взаимодей-
ствие государств до распада СССР.

Первый этап (1979 - 1989 гг.) охватывает период руководства ИРИ Рухоллы Хомейни.
Второй (1989 - 1999 гг.) связан с некоторым потеплением отношений между СССР и Ира-
ном в связи с важными поворотными событиями в политической жизни стран: смерть Р.
Хомейни, вывод советских войск из Афганистана, распад СССР [7].

С одной стороны, у отношений СССР и ИРИ уже существовали налаженные меха-
низмы экономического и политического взаимодействия, что могло стать объединяющим,
сближающим фактором, однако они были значительно подорваны процессами послере-
волюционного строительства [6]. Именно посла Советского Союза среди других дипло-
матических представителей аятолла Хомейни принял первым [3]. Кроме того, между го-
сударствами были заключены экономические соглашения, которые могли стать мощной
основой для взаимовыгодных и дружественных отношений. В частности, в августе 1979
года в рамках визита в СССР делегации представителей руководящего аппарата иранско-
го металлургического комплекса были подписаны контракты на поставку оборудования
для расширения металлургического завода в Исфагане до мощности 1,9 млн. т стали в год
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[6], а уже 20 июня 1980 года был подписан советско-иранский протокол, заключающийся
в расширении торгово-экономического и технического сотрудничества стран [5].

С другой стороны, было и немало трудностей, особенно на этапе укоренения нового ре-
жима, разработки идеологической доктрины Исламской Республики. В частности, факт
поддержки СССР иранских коммунистов и Народной партии Туде иранская политическая
элита восприняла как акт агрессии и неподдержки нового правительства [7]. Кроме того,
усиление антикоммунистических настроений привело к снижению темпов роста экономи-
ческого сотрудничества. Так, если в 1978 году товарооборот составлял 671,1 млн. руб., в
1985 г. - 348,4 млн., то уже в 1986 г. он был равен лишь 76 млн. руб. [2].

В целом весь период руководства Ираном Рухоллы Хомейни характеризуется двой-
ственностью политики по отношению к СССР [1]. Это связано с поведенческой стратегией,
избранной ИРИ, на международной арене, которая не была ориентирована ни на «Шта-
ты», ни на «Советы», в сочетании с возрастающей потребностью развивать национальную
экономику и сотрудничество в этой сфере [2].

Кроме того, на характер отношений большое влияние оказал ряд неблагоприятных
событий на Ближнем и Среднем Востоке, где поведенческая стратегия советского руко-
водства не была выгодна иранскому государству. Ввод войск в Афганистан, приведший к
волне миграции, и поставка Ираку оружия в период ирано-иракской войны сильно повли-
яли на баланс советско-иранских отношений [8].

Лишь в конце 80-х гг. XX века наблюдается постепенное сближение государств, что
проявилось, в частности, в подписании Долгосрочной программы торгово-экономическо-
го и научно-технического сотрудничества между СССР и ИРИ на период до 2000 года,
которая, однако, так и не была реализована [5].

Таким образом, сделано заключение о противоречивом характере сотрудничества госу-
дарств, наличии экономической основы дружественных отношений в сочетании с большим
количеством политических и идеологических разногласий.

Данные процессы оказали прямое воздействие на современную обстановку в регионе
и, в частности, на отношения СССР (и ее правопреемницы РФ) с близлежащими государ-
ствами. Проблема нестабильности в Ближнем и Среднем Востоке как никогда остается
актуальной. Анализ и обобщение информации по данной теме могут быть полезны для
решения вопросов, связанных с современной религиозной и геополитической обстановкой
в регионе, выбором Россией стратегии стабилизации и регулирования конфликтов пригра-
ничных государств на юго-востоке, а также путей налаживания отношений в азиатском
векторе.
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