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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация:  Abstract: 

В статье рассматриваются проблемы ре-
гиональной стратегии Ирана на Южном 
Кавказе и его взаимоотношения с Росси-
ей в постсоветский период. Раскрывается   
важная роль, которую играют указанные 
страны в регионе, учитывая их геополи-
тическое положение и ресурсы. Новизна 
работы вытекает из актуального анализа 
событий на Южном Кавказе, включая по-
литические и экономические аспекты. 
В свете быстро меняющейся обстановки 
в регионе также особое внимание уделяет-
ся освещению новых региональных стра-
тегий и динамике взаимодействия между 
странами. Исследование проведено с при-
менением методов критического анализа 
источников, системного подхода и сравни-
тельно-исторического анализа. Рассмотре-
ны основные факты и события, связанные 
с сотрудничеством Ирана и России в сфере 
региональной безопасности, партнерских 
связей в энергетической и торговой сферах. 
При анализе официальных документов уч-
тен исторический контекст, региональные 
события рассмотрены в логической после-
довательности. Результаты исследования 
раскрывают формы и методы осуществле-
ния политики Ирана на Южном Кавказе, а 
также его взаимодействие с Россией. Эти 
выводы также позволяют оценить влияние 
двух стран на сложные политические и эко-
номические процессы в данном регионе. 

The article examines the issues of Iran’s re-
gional strategy in the South Caucasus and its 
relationship with Russia in the post-Soviet 
period. The important role played by these 
countries in the region, considering their geo-
political position and resources, is revealed. 
The novelty of the work stems from the up-
to-date analysis of events in the South Cauca-
sus, including political and economic aspects. 
In light of the rapidly changing situation in 
the region, special attention is also given 
to highlighting new regional strategies and 
dynamics of interaction between countries. 
The study is conducted using methods of criti-
cal analysis of sources, a systemic approach, 
and comparative-historical analysis. The main 
facts and events related to Iran-Russia coop-
eration in the field of regional security, part-
nership relations in the energy and trade sec-
tors are examined. When analyzing official 
documents, the historical context is taken into 
account, and regional events are considered in 
a logical sequence. The research results reveal 
the forms and methods of Iran’s policy im-
plementation in the South Caucasus, as well 
as its interaction with Russia. These findings 
also allow for an assessment of the influence 
of both countries on complex political and 
economic processes in this region.

Ключевые слова: 
Иран; Южный Кавказ; внешнеполитиче-
ская стратегия; ирано-российские отноше-
ния; региональная безопасность. 

Key words: 
Iran; South Caucasus; foreign policy strategy; 
Iran-Russia relations; regional security.
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5.6.7. История международных
отношений и внешней политики 

Иран на Южном Кавказе: внешнеполитическая стратегия  
и региональные отношения с Россией (1991—2021 годы)
© Дудайти А. К., 2024

1. Введение = Introduction
Одной из текущих задач для российского научного сообщества в изуче-

нии международных отношений на Южном Кавказе в постсоветский период 
является анализ влияния геополитических и экономических факторов на ре-
гиональную стабильность, включая вооруженные конфликты, и поиск путей 
их решения. Важно также осуществить оценку различных факторов в воз-
никновении региональных конфликтов. Изучение международных источни-
ков и подходов к их урегулированию может помочь разработке стратегий 
для стабилизации политической обстановки на Южном Кавказе. 

Исторически этот регион занимает важное положение в качестве пере-
крестка, объединяющего Восток и Запад. Его стратегическое значение отра-
жено в концепциях «Нового Шелкового Пути» и «Транспортного коридора 
Европа — Азия»: в частности, в них подчеркивается важность Южного Кав-
каза для торговли и транспортных связей между различными частями мира. 
Этот регион занимает ключевое положение в обеспечении международной 
безопасности в связи с его геополитическим положением и наследием дав-
них конфликтов. Присутствие напряженных зон, таких как Нагорный Кара-
бах, препятствует устойчивому и безопасному развитию Южного Кавказа. 
В результате внутренних и внешних вызовов этот регион остается одним из 
наиболее нестабильных на всем постсоветском пространстве. 

Кроме региональных конфликтов, на Южном Кавказе существует на-
пряженность в области безопасности, которая обусловлена интересами как 
региональных, так и внерегиональных сил. Эта напряженность охватывает 
широкий спектр аспектов, включая политические, территориальные, эко-
номические и другие факторы. Наличие крупных запасов углеводородного 
сырья в Каспийском бассейне также влияет на региональную безопасность, 
причем несколькими способами: во-первых, проблема углеводородов спо-
собна привести к конфликтам между странами региона из-за контроля над 
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ними и экономическими выгодами; во-вторых, поддержание стабильности 
в добыче и транспортировке нефтегазовых ресурсов является ключевым 
фактором для предотвращения региональной напряженности и вооружен-
ных конфликтов. 

Значительные поставки нефти и газа на мировой энергетический рынок 
создают условия для экономического развития Южного Кавказа, реализа-
ции в регионе разных инфраструктурных проектов и привлечения инвести-
ций. Однако богатые запасы углеводородов в Каспии привлекают внимание 
западных стран: они вызывают стремление контролировать эти ресурсы, 
а также важные транспортные коммуникации в регионе Южного Кавка-
за [Керчелаев, 2023, с. 29—30]. Для западных стран этот регион является 
стратегически важным с точки зрения создания эффективно действующих 
энергетических коридоров и транспортных маршрутов для поставок углево-
дородного сырья на мировые энергетические рынки [Жильцов, 2021, с. 333]. 

Между тем усиление влияния ведущих западных стран на Южном 
Кавказе стимулирует активизацию взаимодействия Ирана с Россией в ре-
гионе [Дудайти, 2022, с. 773]. Исследование региональных отношений 
двух стран является важным с точки зрения лучшего понимания геопо-
литических трансформаций на Южном Кавказе в постсоветский период. 
Эта тема остается актуальной в научной литературе по ряду причин. Пре-
жде всего, Ирану и России принадлежат важные позиции в энергетической 
сфере. Кроме того, они сотрудничают в сфере региональной безопасности, 
выступая за наращивание усилий в этом направлении, активизацию борь-
бы с террористическими угрозами [О позиции …, 2017]. 

Необходимость исследования внешнеполитической стратегии Ирана на 
Южном Кавказе и его отношений с Россией обусловлена недостаточным 
освещением данного вопроса в отечественной историографии. Существую-
щие научные работы в основном фокусируются на отдельно взятых аспек-
тах внешнеполитической деятельности Ирана, упуская комплексное рас-
смотрение его особенностей, а также оценку результатов и последствий для 
безопасности на Южном Кавказе. Настоящая статья направлена на частич-
ное заполнение указанного пробела, предлагая более глубокий взгляд на вза-
имодействие Ирана с Россией и его влияние на общую ситуацию в регионе. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
В ходе проведения исследования были использованы источники, ус-

ловно подразделяемые на несколько групп: во-первых, это документы 
официальных встреч в верхах [Начало рабочего заседания саммита Рос-
сия-Европейский союз; Iranian Foreign Minister Visits Georgia, 2003], во-
вторых, заявления глав государств и правительств [Совместное заявление 
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глав государств в Тегеране от 7 мая 1992 года; Iran regime’s refusal to hand 
over enriched uranium reveals mullahs’ plan to acquire nuclear bomb, 2009; 
President Delivers State of the Union Address, 2002.], в-третьих, торгово-эко-
номические соглашения между Ираном и Россией, а также странами Юж-
ного Кавказа [Минэнерго РФ, Армении, Ирана и Грузии подписали «до-
рожную энергокарту», 2016]. 

Среди исследований, посвященных международным отношениям в ре-
гионах постсоветского пространства, следует отметить работу С. М. Мар-
кедонова [Маркедонов, 2017]. В ней рассматриваются приоритеты внеш-
ней политики и национальной безопасности постсоветских республик, 
включая государства Южного Кавказа, а также раскрываются вопросы, 
связанные с их региональным положением. 

Военно-политические аспекты отношений в регионе Южного Кавказа 
рассматриваются в совместной работе В. А. Аваткова и А. В. Касьяненко 
[Аватков, 2021]. Акцентируя основное внимание на Нагорно-Карабахском 
конфликте, а также этнополитических конфликтах в Грузии, авторы отме-
чают их влияние на создание военно-политической напряженности в ре-
гионе. 

Проблемам энергетической безопасности на Южном Кавказе посвяще-
ны работы С. С. Жильцова и Е. М. Савичевой [Жильцов, 2021], М. Агад-
жаняна [Агаджанян, 2014]. Эти работы представляются важными прежде 
всего с точки зрения повышения уровня информированности о ключевых 
аспектах энергетической безопасности на Южном Кавказе, а также глубо-
кого понимания взаимосвязей в региональной энергетической сфере. 

В ходе исследования был проведен критический анализ исследований 
иранских авторов Дж. Сорайя [Сорайя…, 2010], Б. Резвани [Rezvani, 2013], 
Ф. Яздани и Е. Феллахи [Яздани…, 2016], К. Элаха и У. Касима [Элаха…, 
2013], К. Садег-Заде [Sadegh-Zadeh, 2008] и др. В работах указанных авто-
ров события на Южном Кавказе освещаются с учетом их собственного по-
нимания истории развития региона и его политических особенностей. Ана-
лиз регионального взаимодействия Ирана с Россией предоставляет ценную 
информацию о позициях двух стран на Южном Кавказе, а также их согласо-
ванных действиях против усиления влияния западных стран в этом регионе. 

Отдельным аспектам темы исследования посвящены работы авторов 
из Азербайджана [Рзаев, 2017; Iskenderov..., 2012] и Грузии [Omsarashvili, 
2018]. В них концентрируется основное внимание на религиозной толе-
рантности и межконфессиональном взаимопонимании в регионе Южного 
Кавказа, являющихся ключевыми элементами в противостоянии идеоло-
гии радикального ислама и укреплении региональной безопасности и ста-
бильности. 
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Целевой установкой настоящей работы является комплексный анализ 
внешнеполитической стратегии Ирана на Южном Кавказе в период с 1991 по 
2021 годы с акцентом на региональном взаимодействии с Россией. Указан-
ный период исследования обоснован несколькими факторами, в частности, 
геополитической стратегией Ирана, изменениями в региональной динамике 
после распада СССР и влиянием разных событий, таких как региональные 
конфликты и изменения в мировой политике. Рассмотрение этого временно-
го отрезка позволяет лучше понять эволюцию внешнеполитических приори-
тетов Ирана и его отношений с Россией в постсоветском Южном Кавказе: 
именно в этот период произошли важные изменения в регионе, оказавшие 
влияние на динамику отношений и внешние приоритеты двух стран. 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
3.1.  Внешнеполитическая  стратегия  Ирана  на Южном  Кавказе: 

развитие отношений со странами региона
После исламской революции 1979 года Иран проявлял активность во 

внешней политике, особенно в отношениях с восточными странами. Стра-
на стремилась укрепить связи с соседними государствами и создать новые 
стратегические союзы, нацеленные на усиление международной позиции 
и смягчение изоляции. Иран прилагал усилия для нахождения союзников 
по вопросам своей ядерной программы, разрабатывая политику на Южном 
Кавказе с целью налаживания связей со странами региона [Дудайти, 2022, 
с. 557]. Решение этой задачи также было обусловлено возросшей тревогой 
со стороны Ирана в связи с региональной напряженностью из-за обостре-
ния армяно-азербайджанского вооруженного конфликта вокруг Нагорного 
Карабаха, а также эскалации этнополитических конфликтов в Грузии [Sa-
degh-Zadeh, 2008, p. 36]. 

Вскоре после обретения Азербайджаном, Арменией и Грузией неза-
висимости Иран установил с ними дипломатические отношения, а впо-
следствии начали развиваться торгово-экономические связи между этими 
странами. Однако активизация политики Ирана на Южном Кавказе привела 
к осложнениям в отношениях с Турцией, стремившейся усилить свое влия-
ние в регионе. Разногласия между двумя странами в значительной степени 
были связаны с исламскими традициями: Иран нацеливался на укрепление 
влияния шиитского ислама, в то время как Турция поддерживала суннитские 
общины, что создавало напряженность в их взаимоотношениях [Barkey, 
2016, рp. 147—148]. В ходе этой конкуренции в Тегеране возлагали надежды 
на Азербайджан, с которым у Ирана имелись тесные культурные и религиоз-
ные связи [Аватков, 2021, с. 16—17]. Эти связи укрепляли взаимопонимание 
между Ираном и Азербайджаном и служили основой для развития двусто-
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роннего сотрудничества в различных областях. Исторически сложившийся 
обмен материальными и культурными ценностями, связанный с исламским 
наследием, формировал партнерство, преодолевающее межэтнические раз-
личия и способствующее развитию народов Ирана и Азербайджана. Среди 
бывших советских республик Азербайджан выделялся тем, что там преоб-
ладало шиитское большинство населения [Rzayev, 2017, с. 43]. 

В то же время в отношениях двух стран имелись сложности, которые 
были связаны с различными факторами. Важное место среди них занимал 
вопрос северо-восточных территорий Ирана, населенных этническими 
азербайджанцами. В Баку проявляли интерес к этим территориям, опира-
ясь на этнические и исторические связи с соотечественниками. Это тре-
вожило власти Ирана, поскольку ключевым приоритетом для них было 
сохранение территориальной целостности и предотвращение угрозы на-
циональной безопасности страны. 

Другим фактором, осложняющим отношения двух стран, являлось 
стремление Азербайджана сблизиться с западными странами. Власти Ира-
на выражали недовольство этим, поскольку возникала угроза распростра-
нения западной идеологии и ценностей в азербайджанском обществе и по-
литической системе. Иран стремился сохранить свое влияние на Южном 
Кавказе и сопротивлялся проникновению в регион западной идеологии, 
угрожающей исламским ценностям и образу жизни. Там не исключали 
того, что сотрудничество с Западом приведет к усилению региональных 
позиций Азербайджана и, таким образом, создастся конкуренция иран-
скому влиянию на Южном Кавказе. Также имелись опасения, что геогра-
фическое положение Азербайджана может быть использовано западными 
странами для поддержки своих региональных интересов и оказания эф-
фективного противодействия Ирану. 

Значительное влияние на ирано-азербайджанские отношения оказывал 
конфликт в Нагорном Карабахе. Из-за проживания в Иране многомиллион-
ного азербайджанского населения руководство страны склонялось к под-
держке азербайджанской стороны в конфликте. В то же время оно стре-
мились предотвратить напряженность на границах Ирана, опасаясь, что 
эскалация Нагорно-Карабахского конфликта может вызвать социально-по-
литическую напряженность внутри страны. Исходя из этого, Иран активи-
зировал посреднические усилия для разрешения конфликта политическими 
средствами [Совместное заявление…, 1992]. Однако напряженность в зоне 
Нагорного Карабаха представляла новые вызовы для иранской дипломатии. 
Десятки тысяч этнических азербайджанцев в Иране выражали солидарность 
с соотечественниками и участвовали в акциях в поддержку Азербайджана, 
что усиливало беспокойство властей страны [Rezvani, 2013, p. 36]. 
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Свой вклад в процесс формирования сложных отношений Ирана 
с Азербайджаном вносила также существующие между ними различия 
идеологического характера. В Иране ислам являлся государственной ре-
лигией и оказывал влияние на политику и общество. В то же время Азер-
байджан был по большей части секулярной страной: в стране применялись 
законы, не основанные исключительно на шариатских нормах. Такая си-
туация вызывала разногласия между двумя странами в вопросах религии, 
культуры и политики [Элаха, 2013, с. 79]. 

Иран стремился экспортировать свою религиозную идеологию и под-
держивал исламские организации, что вызывало опасения секулярного 
Азербайджана относительно сохранения своей культурной и националь-
ной идентичности. Тем не менее отношения между двумя странами по-
степенно приобретали прагматичный характер, возрастал интерес к эко-
номическим выгодам от их взаимодействия. Сотрудничество в реализации 
проектов в энергетической сфере, развитии транспортной инфраструктуры 
наглядно свидетельствовало о стремлении Ирана и Азербайджана укре-
пить торгово-экономические связи, несмотря на существующие разногла-
сия в политике и идеологии. 

Параллельно с развитием отношений с Азербайджаном Иран активно 
налаживал двусторонние связи с Арменией. Это свидетельствовало о том, 
что иранская политика в регионе Южного Кавказа основывалась не только 
на идеологических аспектах, но также на стратегических, экономических и 
культурных интересах страны. Демонстрируемый Ираном осторожный и 
взвешенный подход к проблеме Нагорно-Карабахского урегулирования пол-
ностью соответствовал интересам Армении. В свою очередь, в Ереване при-
соединились к тем странам, которые одобряли разработку иранской ядерной 
программы. Стратегический характер отношений Армении с Ираном неодно-
кратно отмечался в официальных заявлениях руководящих деятелей страны. 
С их стороны также выражалась готовность Армении оказывать поддержку 
своим стратегическим партнерам на Южном Кавказе [Выступление …, 2019]. 

Укрепление связей стратегического партнерства с Ираном являлось 
жизненно важной задачей для Армении, особенно в условиях азербайд-
жано-турецкой блокады из-за Нагорно-Карабахского конфликта. Иран за-
нимал ведущее положение среди торговых и экономических партнеров 
Армении, активно инвестируя в страну и строя трубопровод для поставок 
природного газа. В сфере региональной безопасности ирано-армянское со-
трудничество фокусировалось на борьбе с терроризмом и поддержке ста-
бильности на Южном Кавказе. 

Параллельно с Арменией предпринимались усилия для налаживания 
тесных связей Ирана с Грузией. После обретения независимости эта стра-
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на встала на путь формирования демократических институтов и установле-
ния стабильной политической системы. Однако внутренние столкновения 
интересов и конкуренция между политическими партиями и организация-
ми затруднили развитие грузино-иранских отношений. Кроме того, в Гру-
зии возникли острые конфликты, связанные с этническими и региональ-
ными разногласиями. В качестве особых зон напряженности выделялись 
Абхазия и Южная Осетия, стремящиеся к отделению от Грузии. К тому же 
в ирано-грузинских отношениях приходилось учитывать интересы автори-
тетных внешних сил, таких как Россия, США, Турция и ЕС, оказывающих 
влияние на Грузию и весь регион Южного Кавказа. 

Во время обострения грузино-абхазского конфликта Иран старался зани-
мать нейтральную позицию и избегать любого вмешательства в него. В Теге-
ране поддерживали процессы нормализации и разрешения конфликта через 
дипломатию, выражали готовность сотрудничать с другими странами и меж-
дународными организациями. Кроме того, была предложена иранская гума-
нитарная помощь пострадавшему от конфликта населению. Иран стремился 
сохранять равновесие в условиях геополитически сложного региона, избегая 
конфронтации и нарушения стабильности [Ganjaliyeva, 2018, p. 41—42]. 

Негативно сказывалось на ирано-грузинских отношениях возникшее 
в 1993 году вооруженное противостояние между правительственными си-
лами и оппозицией, приведшее к изменению политической системы в Гру-
зии. В результате этого конфликта сократились торгово-экономические 
связи двух стран, ослабли политические контакты. Тем не менее Грузия 
и Иран продолжали укреплять связи в разных областях, вели диалог по 
проблемам региональной безопасности на Южном Кавказе, а также со-
трудничали в борьбе с транснациональными преступлениями, такими как 
наркотрафик и контрабанда. 

Соперничество между региональными и внерегиональными силами, 
связанное с контролем над углеводородами и транзитными маршрутами на 
Южном Кавказе, представляло серьезную угрозу безопасности в этом ре-
гионе. Нефтегазовые ресурсы Каспийского бассейна имели стратегическое 
значение, и борьба за них провоцировала конфликты, дестабилизирующие 
обстановку на Южном Кавказе. Иран также проявлял интерес к освоению 
и экспорту углеводородных ресурсов через свою территорию [Сорайя…, 
2010]. Однако достижение этой цели требовало политической стабильно-
сти в странах Южного Кавказа и упрочения позиций правящих там режи-
мов. В то же время руководители этих стран выражали беспокойство из-за 
угроз региональной безопасности, особенно после ужесточения антииран-
ской политики США. В 2002 году Иран был объявлен «Осью зла», а затем 
против него были введены санкции [President Delivers…, 2002]. 
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В этих сложных условиях Иран продолжал поддерживать инициативы 
по разрешению политическими средствами всех существующих проблем 
на Южном Кавказе. В конце марта 2003 года глава МИД Ирана Кемаль Ха-
раз провел официальные переговоры в Баку, Ереване и Тбилиси, обсуждая 
вопросы региональной безопасности [Iranian Foreign…, 2003]. В ходе них 
иранский дипломат рассчитывал на поддержку планов создания системы 
безопасности в формате 3 + 3 (Азербайджан, Армения, Грузия + Россия, 
Турция, Иран). Однако руководители Азербайджана и Грузии не проявили 
энтузиазма в данном вопросе, опасаясь негативной реакции со стороны 
США. В это время усилилось американское давление на Иран из-за его 
ядерной программы, а также обвинений в поддержке международного тер-
роризма. Напряженность в американо-иранских отношениях еще больше 
возросла, когда Тегеран объявил о нежелании свернуть программу по обо-
гащению урана. Этот демарш вызвал обеспокоенность также со стороны 
стран-членов ЕС, способствуя ухудшению их отношений с Ираном [Iran 
regime’s refusal..., 2009]. 

Возникшая напряженность во взаимоотношениях Ирана с западными 
странами негативно отражалась на его отношениях со странами Южного 
Кавказа. Особенно пострадали торгово-экономические связи с ними из-за 
санкций, а также политической неопределенности и общей нестабиль-
ности в регионе. В этой связи особое беспокойство проявляла Армения, 
так как в условиях изоляции поддержка торгово-экономических связей 
с Ираном являлась для республики жизненно важной задачей. Кроме того, 
внешнеполитическая стратегия и национальная безопасность Армении от-
личались от подходов Азербайджана и Грузии: первая ориентировалась 
на Россию, в то время как Азербайджан строил союзнические отношения 
с Турцией, а Грузия стремилась к сближению с западными странами и ин-
теграции в НАТО [Маркедонов, 2017, с. 13]. 

3.2. Сотрудничество Ирана с Россией в укреплении безопасности 
на Южном Кавказе

Одним из ключевых направлений российско-иранских связей на Юж-
ном Кавказе являлось сотрудничество в сфере региональной безопас-
ности. Оно включало в себя такие направления, как противодействие 
международному терроризму и поддержка мирного и стабильного раз-
вития региона Южного Кавказа [Яздани…, 2016]. Важную роль в борь-
бе с террористической угрозой играло взаимодействие со спецслужбами 
Грузии, Армении и Азербайджана, обмен между ними разведывательной 
информацией. Стимулирующее влияние на сотрудничество двух стран 
оказывал взаимный интерес в недопущении распространения идей ра-
дикального ислама на Южном Кавказе со стороны террористической 
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организации ИГИЛ1, действующей на части территории Ирака и Сирии 
[Omsarashvili, 2018, p. 78]. 

Проникновение идеологии радикального ислама усиливало религиоз-
ную и этническую напряженность в многонациональных обществах, таких 
как Грузия, а участие на стороне ИГИЛ2 в сирийском конфликте выходцев 
из Панкисского ущелья республики являлось доказательством их связей 
с радикальным исламом. Об этом, в частности, было заявлено на встрече 
в Москве руководителей МИД России и Ирана С. В. Лаврова и М. Д. Зари-
фа 26 января 2021 года [Совместная..., 2016]. Кроме того, распространение 
экстремистских идей представляло потенциальную угрозу для осущест-
вления террористических актов в регионе Южного Кавказа. Существова-
ние такого риска подчеркивало важность сотрудничества Ирана и России 
в борьбе с экстремистскими тенденциями. 

Две страны последовательно выступали за конструктивный диалог 
в сфере безопасности на Южном Кавказе, включая согласованные дей-
ствия по мирному разрешению вооруженных конфликтов, среди которых 
выделялся Нагорно-Карабахский конфликт [Совместная…, 2021]. Россия 
играла активную роль как посредник в его мирном урегулировании, осо-
бенно через Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
В то же время Иран поддерживал дипломатические усилия ООН и ОБСЕ, 
а также России и Турции в содействии армяно-азербайджанскому диалогу. 

В 1992 году Иран предложил свою помощь в урегулировании Нагор-
но-Карабахского конфликта [Behravesh…, ], но его инициатива была не-
удачной из-за различий в интересах и подходах конфликтующих сторон, а 
также внутреннего и внешнего давления. Национальные и региональные 
амбиции, а также сложная политическая обстановка сыграли роль в неуда-
че иранских посреднических усилий [Иран..., 2013]. Впоследствии Иран 
принял участие в усилиях по мирному урегулированию Нагорно-Кара-
бахского конфликта, в основном используя дипломатические переговоры 
и участвуя в международных инициативах. Однако иранское влияние не 
всегда было единственным и определяющим в контексте этой проблемы. 

В вопросах укрепления региональной безопасности важную роль игра-
ло сотрудничество между Россией и Ираном в рамках Шанхайской Орга-
низации Сотрудничества (ШОС). Две страны принимали участие в про-
ведении различных мероприятий в сфере безопасности, а также обмене 
опытом, используя механизм данной организации. Совместные меропри-

1 Организация признана террористической и запрещена на территории Российскй Феде-
рации.

2 Организация признана террористической и запрещена на территории Российскй Феде-
рации.
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ятия включали многосторонние диалоги на высоком уровне, специальные 
форумы по безопасности. Примерами в этом направлении являлись анти-
террористические учения спецслужб и правоохранительных органов, про-
веденные в рамках ШОС в разные годы [Курылев, 2020, с. 630]. Для обе-
спечения безопасности в регионах постсоветского пространства, включая 
Южный Кавказ, ШОС проводила обмен накопленным опытом в контртер-
рористических операциях и обеспечении информационной безопасности 
между своими членами. Такой обмен знаниями и практиками способство-
вал повышению эффективности совместных усилий стран-участниц в про-
тивостоянии террористическим и экстремистским угрозам, подчеркивая 
важность сотрудничества в области безопасности. 

3.3. Партнерские связи двух стран в региональной энергетической 
и торговой сферах: возможности и перспективы

Иран и Россия активно развивали сотрудничество в энергетической 
сфере на Южном Кавказе, ориентируясь на общие интересы в области 
энергоэффективности, содействие развитию региональной инфраструкту-
ры и диверсификации энергетического комплекса. Сотрудничество двух 
стран в сфере энергетики было обусловлено несколькими факторами. Во-
первых, Иран и Россия обладали значительными запасами углеводородов, 
что делало их ключевыми игроками на мировом энергетическом рынке. 
Иран являлся крупнейшим на Ближнем Востоке производителем и экспор-
тером нефти и газа, в то время как Россия была одним из ведущих мировых 
производителей нефти и газа. Во-вторых, две страны сталкивались с огра-
ниченным доступом к международным рынкам энергоносителей, и в этих 
условиях сотрудничество в энергетической сфере позволяло им диверси-
фицировать свою экспортную географию и увеличить экономическую без-
опасность. 

Одним из значимых направлений регионального сотрудничества меж-
ду Ираном и Россией стало строительство энергетической инфраструкту-
ры на Южном Кавказе. Например, российская компания Газпром и иран-
ская национальная нефтяная компания (NIOC) оказывали поддержку про-
ектам строительства газопроводов в регионе. Среди них выделялся проект 
«Южный поток», реализация которого началась в 2012 году [Начало…, 
2012]. В основном газопровод предназначался для транспортировки рос-
сийского природного газа через Южный Кавказ в Европу, обходя терри-
торию Украины [Iskenderov…, 2012]. Он также мог предоставить Ирану 
свою инфраструктуру для экспорта природного газа. Тем самым страна 
обеспечивалась условиями для увеличения экспортной географии и со-
кращения зависимости от международных санкций. Однако из-за возник-
ших сложностей в отношениях между Россией и ЕС, а также давления со 
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стороны США в 2014 году строительство газопровода было прекращено 
[Pritchin…, 2014]. 

В рамках энергетического сотрудничества Иран и Россия осущест-
вляли строительство и эксплуатацию гидроэлектростанций, линий элек-
тропередач. Этот вид сотрудничества был призван укрепить энергетиче-
скую безопасность и диверсифицировать источники энергии на Южном 
Кавказе. Например, стороны вели эксплуатацию гидроэлектростанции на 
пограничной реке Аракс, построенной совместными усилиями еще в пе-
риод советской эпохи [ГЭС…, 2022]. Важную роль в региональной инте-
грации играло соглашение о создании энергетического коридора «Север-
Юг», достигнутое между Ираном, Россией, Арменией и Грузией в апреле 
2016 года. Оно предусматривало создание энергетической инфраструкту-
ры, обеспечивающей транзитные маршруты для экспорта энергоресурсов 
на Южном Кавказе [Минэнерго…, 2016]. 

Между тем из-за санкций, ограничивающих доступ к международным 
финансовым рынкам, ирано-российское сотрудничество в энергетической 
сфере сталкивалось с заметными трудностями. Кроме того, региональные 
энергетические проекты требовали использования западной технологии и 
экспертизы, но они также были ограничены из-за санкций. Техническая за-
висимость от западных компаний осложняла реализацию энергетических 
проектов и увеличивала затраты на решение технологических проблем. 
Но, несмотря на это, Иран и Россия активно искали методы обхода запад-
ных санкций, стремясь поддерживать сотрудничество на Южном Кавказе. 
Эти усилия включали в себя разработку альтернативных финансовых ме-
ханизмов, привлечение новых торговых партнеров и создание соглашений, 
которые не попадали под санкционные ограничения. 

Стратегическое значение имели региональные торговые связи Ирана 
и России, способствующие укреплению стабильности и экономическому 
развитию Южного Кавказа. Исторически сложилось так, что две страны 
были важными торговыми партнерами, что обусловливалось как смежно-
стью исторических и географических факторов, так и их общими экономи-
ческими интересами. Значительные запасы природных ресурсов, включая 
газ, нефть, уголь и др., делали Иран и Россию активными участниками 
в обеспечении экономической стабильности в регионе Южного Кавказа. 

В рамках региональных торгово-экономических связей Ирана с Рос-
сией выделялась не только энергетическая самодостаточность, но и стра-
тегически важные соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов. На-
пример, в 1996 году Лукойл и иранская компания NICO стали участвовать 
в международном газовом проекте Шах-Дениз на юго-западе Каспийского 
моря [Агаджанян…, 2014]. В 2010 году Газпром договорился с иранскими 
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партнерами о поставках природного газа, а также реализации региональ-
ных энергетических проектов [Россия..., 2010]. 

Заметную роль в торговле двух стран играло сотрудничество в области 
сельского хозяйства. Так, осуществлялся взаимный обмен накопленным 
опытом и технологиями, обсуждались вопросы сотрудничества в селекции 
растений, управлении водными ресурсами и внедрении современных ме-
тодов управления в сельском хозяйстве. В то же время следует отметить, 
что на ирано-российские торговые операции оказывали заметное влияние 
политические, экономические и другие изменения. Они предоставляли но-
вые возможности для развития торгово-экономических связей двух стран, 
а также создавали препятствия, которые необходимо было преодолевать 
для ведения бизнеса на Южном Кавказе. В целом, энергетические и торго-
вые связи между Ираном и Россией развивались достаточно успешно. Та-
кие факторы, как историческое взаимодействие, политические соображе-
ния и экономические условия, способствовали укреплению их отношений 
на Южном Кавказе, несмотря на санкционное давление со стороны Запада. 

4. Заключение = Conclusions
Таким образом, на протяжении постсоветского периода Южный Кав-

каз играл важную роль во внешнеполитической стратегии Ирана. В Тегера-
не стремились укрепить экономические, политические и культурные связи 
своей страны в регионе через различные инициативы. Ключевые аспекты 
включали развитие сотрудничества Ирана с Россией в обеспечении на-
дежной безопасности на Южном Кавказе. Проблемы развития региона во 
взаимодействии двух стран включали сложности, связанные с геополити-
кой, то есть конкуренцией и конфликтом интересов различных государств 
и международных акторов. Учитывая данное обстоятельство, требовалось 
согласование интересов и сотрудничество между участниками региональ-
ных отношений. 

Партнерские отношения между Ираном и Россией в энергетической и 
торговой сферах в целом развивались благоприятно. Постсоветская исто-
рия сотрудничества подтверждала наличие значительного потенциала для 
их дальнейшего укрепления. Это также касалось региональных торгово-
экономических связей двух стран, обладающих стратегическим значени-
ем. В результате их успешного развития создавались условия для расшире-
ния экономического взаимодействия на Южном Кавказе, создания новых 
рабочих мест и привлечения инвестиций для реализации экономических 
проектов в регионе. 

Отношения Ирана с Россией в регионе Южного Кавказа были подвер-
жены различным изменениям, влияющим на интересы двух стран. На про-
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тяжении постсоветского периода они достаточно успешно сотрудничали 
в региональной энергетической и торговой сферах, совместно противосто-
яли региональным угрозам и вызовам. Впрочем, имелись некоторые раз-
ногласия между Ираном и Россией, касающиеся распределения влияния 
на Южном Кавказе, однако они не отражались на высоком уровне их ре-
гионального взаимодействия. Отношения двух стран продолжали эволю-
ционировать, и их содержание оставалось в фокусе внимания мирового 
сообщества, поскольку Иран и Россия оказывали значительное влияние на 
мирное, безопасное и стабильное развитие Южного Кавказа, а также в бо-
лее широком международном контексте. 
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