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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  

Актуальность темы вызвана тем обстоятельством, что Российская 

Федерация сыграла решающую роль в урегулировании сирийского кризиса и 

поддержании режима Б. Асада в период 2011-2023 гг. Однако Исламская 

Республика Иран также внесла существенный вклад в разрешение кризисной 

ситуации в Сирии. Возник любопытный геополитический феномен военно-

политических отношений - «треугольник» Россия-Сирия-Иран, в котором 

каждая из «геометрических вершин» (сторон) преодолевала взаимные 

противоречия и адаптировала свою политику к достижению общей цели.  

Кроме того, события 2024 года в Сирии показали, что гражданский 

конфликт в этой стране далек от своего завершения. Причины обострения 

ситуации в 2024 году, истоки нынешней нестабильности и падения режима Б. 

Асада следует искать в предшествующем периоде, в 2010-х годах, когда 

сирийское правительство стремилось упрочить свое положение с помощью 

своих ближайших союзников, «стратегических партнеров» - России, Ирана и 

КНР. На пути этого стремления, этих усилий Дамаска различные 

международные силы выстраивали свои сценарии «урегулирования». В центре 

разработанных сценариев было создание невыносимого положения для 

правящего режима Б. Асада - любой ценой, в экономической, 

дипломатической, этноконфессиональной, в иной области политики. А за 

падением режима Б. Асада просматривались планы стран, враждебных 

Дамаску, по вытеснению Ирана, России и КНР.  

Вопрос о соотношении международных и региональных союзников 

приобретает особое значение в случае Сирии, которая с начала 70-х годов 

прошлого века сумела обрести важную региональную роль, опираясь на сеть 

международных отношений. Главным фактором, позволившим ей выполнять 

эту роль, было, с одной стороны, стремление сохранить канал связи с 

различными акторами Ближнего Востока, а с другой стороны, не позволять 

союзникам вмешиваться в ее внутреннюю и внешнюю политику. Дамаск 
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сохранял степень самостоятельности во внешней политике. Сирия 

поддерживала баланс отношений с разными акторами: во-первых, получила 

почти абсолютную поддержку со стороны Советского Союза, во-вторых, 

сохранила открытые каналы связи с США и странами Запада в целом, в-

третьих, оставила за собой право суверенного принятия решений во 

внутренних и региональных делах.  

В связи с развитием неблагоприятных тенденций и эскалацией 

конфликтов в данном регионе анализ динамики развития отношений Сирии со 

«стратегическими партнерами» является важной составляющей для 

понимания возможных путей ликвидации последствий вспыхнувшего с новой 

силой в конце 2024 года сирийского кризиса как для самой Сирии, так и для 

региона в целом. 

Обстоятельства сирийского кризиса 2011 года и последовавшая 

дипломатическая и экономическая блокада подтолкнули Сирию к решению 

полагаться на российских и иранских союзников, и роль российской и 

иранской экономической и военной помощи в ее выживании оказалась 

незаменимой. Однако феномен вышеназванного баланса отношений даже в 

такой критической ситуации сохранился. Сирийская стратегия внешней 

политики была основана на постепенности в сочетании с прагматичными 

уступками, которую в западной литературе иногда называют «сирийской 

выжидательной игрой». Так, Дамаск отверг призывы Ирана пойти на уступки 

«Братьям-мусульманам» или сформировать коалиционное правительство, в 

котором Моаз аль-Хатиб или другие исламистские оппоненты сыграли бы 

определенную роль. Плоды сирийской «выжидательной политики» появились 

после обострения конфликта в Ираке, после свержения союзника Тегерана, 

премьер-министра Нури аль-Малики. Сирийское руководство пришло к 

выводу о том, что США, Турция и Саудовская Аравия обрели мощное 

политическое влияние в Ираке - достаточное, чтобы соперничать с иранским 

влиянием, и потому Иран стал еще более нуждаться в Дамаске.   

Степень разработанности темы.  
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Избранная тема до сих пор была достаточно мало изучена как 

отечественными, так и зарубежными исследователями. Во всяком случае, она 

не выступала объектом комплексного научного исследования. Таким образом, 

автором впервые в российском востоковедении предпринята попытка 

комплексного изучения развития отношений Сирии со «стратегическими 

партнерами», под которыми подразумеваются Россия, Иран и Китай в 

условиях международной изоляции (2011-2023 гг.). 

Различные аспекты современной внешней политики Сирии, основные ее 

векторы и ее положения в меняющемся мире, стали предметом детального 

анализа ряда российских аналитических и исследовательских центров, 

специализирующихся на проблемах Ближнего Востока, а также истории и 

внешней политики Сирии: Института Востоковедения РАН, МГИМО МИД 

РФ, СПбГУ, МГУ, КФУ, Институт Ближнего Востока, Институт восточных 

рукописей РАН и др., а также военно-учебных заведений, таких как ВУМО. 

Регулярно появляются новые статьи, посвященные внешней политике Сирии. 

При этом авторами выступают как широко известные ученые-востоковеды (Н. 

В. Пигулевская, М.Н. Боголюбов, И.В. Базиленко, Н.Н. Дьяков, Филоник А. 

О., Бажанов Е.П., Васильев Л.С., Вяткин А.Р., Ганиев Т.А., Задонский С.М., 

Карякин В.В., Долгов Б.В., Егорин А.З., Слинкин М.М., Пир-Будагова Э.П.), 

так и молодые исследователи (Богачева А.С., Куршаков В., Саламова М.Х.). 

В Нижегородском государственном университете имени Н.И. 

Лобачевского историей Сирийской Арабской Республики, ее внешней и 

внутренней политикой занимались: Махнёв С.Д., Харламов А.А., Хлебников 

А.Л., Балашов Ю.А., Камраков А.А., Рыжов И.В.. 

Следует отметить, что в современной отечественной историографии 

наиболее подробно изучены трансформация внешней политики в целом и 

такие направления внешней политики Сирии, как сирийско-российское и 

сирийско-иранское военно-политическое сотрудничество и сирийско-

китайское экономическое сотрудничество, военная политика сирийского 

государства. 
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В целом, представляется возможным разделить историографию по теме 

исследования на три группы: 1) отечественная 2) арабская 3) западная.  

Большой вклад в исследование внутренней и внешней политики Сирии 

внес Институт Ближнего Востока. В значительной мере исследования этого 

Института посвящены ключевым событиям в новейшей истории Сирии или же 

обзору событий, произошедших в данной стране за определенный промежуток 

времени. Безусловно, существуют и попытки анализа развития отношений 

Сирии и России, Сирии и Ирана и Сирии и Китая на современном этапе, но 

касаются они в большинстве своем наиболее динамично развивающихся 

аспектов двустороннего сотрудничества, таких как экономическое, военно-

техническое и политическое. Авторами таких работ являются: Э.О. Касаев, 

Сажин В.И., Ахмедов В.М., Балмасов С.С., Гаврюхов П.А., Диденко Е.В., 

Корочкина В.А., Кузнецов Р.А., Месамед В.И., Орлов А.С., Щегловин Ю.Б. 

Темы культурного взаимовлияния, социально-экономических и 

внешнеполитических связей между народами Ближнего Востока, значение 

сирийской культуры для ближневосточной и западноевропейской 

цивилизаций разрабатывала Н. В. Пигулевская - историк-медиевист, 

семитолог, специалист по сирийской литературе, истории Византии и 

Ближнего Востока. В своих переводах и исследованиях раскрыла для 

русскоязычного читателя важнейшие исторические источники и литературные 

памятники на сирийском языке.1 

Большой вклад в разработку проблемы внешеполитического курса 

Сирии периода Б. Асада внес в.н.с. ИВ РАН Долгов Б.В.2 

                                                           
1 [Православный] Палестинский сборник. Выпуск 21 (84): Ближний Восток и Иран / Ответственные редакторы 

Н. В. Пигулевская, М. Н. Боголюбов. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1970. 257 c. (дата обращения: 

2.01.2024). 
2Долгов Б.В. Феномен Арабской весны 2011-2016 гг.: Причины, развитие, перспективы: Тунис, Египет, Ливия, 

Сирия, Алжир. М.: ЛЕНАНД, 2020. 

Долгов Б.В.  Сирийское противостояние: Внутренние и внешние факторы (2011-2021 гг.). М.: ЛЕНАНД, 2021. 

Долгов Б.В. Сирийское противостояние: внутренние и внешние факторы 

(2001-2021) / Отв. ред. В.В.Орлов. Предисл. О.И. Фомина. ФГБУН ИВ РАН – 

М.: ЛЕНАНД, 2021. – 208 с. 

http://www.iimes.ru/?tag=orlov-as
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Целый ряд исследований, посвященных отношениям России, Сирии и 

Ирана, подготовили: 

 И.В. Базиленко - в.н.с. Института восточных рукописей РАН, 

профессор СПбГУ, профессор Санкт-Петербургской духовной 

академии3;  

 Н.Н. Дьяков - востоковед, специалист в области истории арабских 

стран и, в частности, стран Магриба4;  

 Л.М. Исаев - д. п. н., доцент5. 

 Э.О. Касаев - востоковед, специалист по инвестициям в экономику 

стран Ближнего Востока и Северной Африки, сотрудник Посольства 

России в Катаре (2010–2011 гг.)6.  

 Нижегородские ученые Балашов Ю.А., Камраков А.А., Рыжов И.В.7, 

Боев Э.Б.8 

Новейшая история отношений Сирии и Ирана традиционно вызывает 

устойчивый интерес российских арабистов и экспертно-аналитического 

сообщества отечественных ближневосточников. Среди них необходимо 

упомянуть труды таких востоковедов, как: Богачева А.С. «Политика Ирана в 

                                                           
3 Базиленко И.В. Очерки истории российско-иранских отношений (конец XVI — начало XX вв.) / И.В. 

Базиленко // СПб.: Аргус СПб. - 2017. - С. 432. ISBN 978-5-9909650-5-8.  
4 Базиленко И.В., Дьяков Н.Н., Жуков К.А. Россия и мусульманский Ближний Восток (арабские страны, 

Турция, Иран): учебно-методическое пособие / И.В. Базиленко // СПб.: Президентская библиотека. - 2015. - 

С. 232. ISBN 978-5-905273-74-2. 
5 Исаев Л. М., Коротаев А. В., Мардасов А. Г., Семенов К. В. Метаморфозы сирийской оппозиции / Отв. 

ред.: А. М. Васильев. М.: ЛЕНАНД, 2021. 
6 Касаев Э.О. Россия и Иран: сотрудничество в нефтяной сфере // Институт Ближнего Востока. - 8.02.2018. - 

URL: http://www.iimes.ru/?p=41332 (дата обращения 02.01.2024). 
7 Балашов Ю.А., Камраков А.А., Рыжов И.В. Роль этнических меньшинств, этноконфессий, диаспор и 

разделённых народов в политических процессах государств Среднего Востока. - Н. Новгород-Арзамас: Изд-

во АГПИ, 2007. 
8 Боев Э.Б. Идеология государственного национализма в Иране в период правления династии Пехлеви (1925-

1979 гг.) / Э.Б. Боев. - диссертация. - 2017. 

http://www.iimes.ru/?tag=%d1%8d-%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%b2
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Сирии»; Сажин В.И. «Россия и Иран в Сирии», Ахмедов В.М. «О развитии 

ирано-сирийских торгово-экономических отношений в условиях кризиса»91011. 

В то же время целый ряд вопросов, имеющих отношение к теме, 

рассматривается в связи с процессами формирования внешней политики 

собственно сирийским и иранским правительствами. Как правило, 

внешнеполитическими процессами Сирийской Арабской Республики и 

Исламской Республики Иран занимались академические ученые и эксперты 

профильных московских и петербургских вузов (МГИМО МИД РФ, МГУ, ИВ 

РАН, Институт Ближнего Востока, СПбГУ).  

Военно-политический диалог Сирии и Ирана остается актуальным 

направлением в научных исследованиях российских арабистов и экспертно-

аналитического сообщества отечественных ближневосточников.  

В отечественной историографии следует назвать труды А.О. 

Филоника12, В.М. Ахмедова13, В.И. Месамеда14, В.И. Сажина15, С.С. 

                                                           
9 Богачева А. С. Политика Ирана в Сирии. Анализ и прогноз // Журнал ИМЭМО РАН, 2020, № 1. 

https://doi.org/10.20542/afij- 2020-1-74-80 (дата обращения 02.01.2024). 
10 Сажин В.И. Россия и Иран в Сирии // Институт Ближнего Востока. - 13.01.2017. - URL: 

http://www.iimes.ru/?p=31928&ysclid=lqwb4cfv9q795780316 (дата обращения 02.01.2024). 
11 Ахмедов В.М. О развитии ирано-сирийских торгово-экономических отношений в условиях кризиса // 

Институт Ближнего Востока. - 31.07.2019. - URL: http://www.iimes.ru/?p=58696&ysclid=lqwbaihw3f768098080 

(дата обращения 02.01.2024). 
12 Труды конференции “Чтения И. М. Смилянской”. Арабский Восток: пространство возможностей и тупики 

периферийности. [Ответственный редактор: Кузнецов Василий Александрович, Наумкин Виталий 

Вячеславович, Филоник Александр Оскарович]. - Институт востоковедения РАН. - Москва. - 2023. - C. 412. 
13 Ахмедов В.М. Специфика российско-иранского взаимодействия в условиях кризиса в САР / В.М. Ахмедов 

// Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. - 2022. - № 8. - 

С. 6-10. 
14 Месамед В.И. О поддержке Ираном палестинских ХАМАСа, “Исламского джихада” и ливанской 

“Хизбаллы” [Электронный ресурс] / В.И. Месамед // Институт Ближнего Востока. - 2023. - 4 сентября. - Режим 

доступа: http://www.iimes.ru/?p=101195 (дата обращения: 12.10.2024). 
15 Сажин В.И. Россия и Иран в Сирии [Электронный ресурс] / В.И. Сажин // Институт Ближнего Востока. - 

2017. - 13 января. - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=31928&ysclid=lqwb4cfv9q795780316 (дата 

обращения: 12.10.2024). 
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Балмасова16, И.В. Базиленко17, А. С. Богачева18, М.Х. Саламова19. Укажем 

также на публикации: Баракат И., Устинкин С. В., Фоменков А. А. 

«Вооруженный конфликт на территории Сирии: позиция Исламской 

Республики Иран и проблема урегулирования»20; Куршаков В. «Шиитский 

фактор во внешней политике Ирана»21, Орлов А.С. «О трансформации 

отношений в треугольнике Россия-Иран-Турция в новых условиях 

международной обстановки»22. 

Одним из ключевых представителей российской арабистики, 

занимающимся социально-экономическим развитием арабских стран, в том 

числе и Сирии, аграрными и водными ресурсами, экологией, 

инфраструктурой, исламскими банками является Филоник А. О. - востоковед, 

к.э.н., в.н.с. Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН23.  

Другими ключевыми представителями российской арабистики и 

иранистики, на труды которых автор опирался при написании данной работы 

являются: Ахмедов В. М. - историк-востоковед, арабист-ближневосточник, 

к.и.н., с.н.с. Центра исследования общих проблем современного Востока ИВ 

РАН. Он специализируется на изучении современных социально-

политических процессов в арабских странах Ближнего Востока с акцентом на 

                                                           
16 Балмасов С.С. Иран и Сирия используют «курдский фактор» против Турции [Электронный ресурс] / С.С. 

Балмасов // Институт Ближнего Востока. - 2012. - 14 сентября. - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=15559 
17 Базиленко И.В. Очерки истории российско-иранских отношений (конец XVI — начало XX вв.) / И.В. 

Базиленко // СПб.: Аргус СПб. - 2017. - С. 432. ISBN 978-5-9909650-5-8.  
18 Богачева А. С. Политика Ирана в Сирии. Анализ и прогноз [Электронный ресурс] / А. С. Богачева // Журнал 

ИМЭМО РАН. - 2020. - № 1. - Режим доступа https://doi.org/10.20542/afij- 2020-1-74-80 
19 Саламова М.Х. Внешние политические отношения России и Ирана в контексте урегулирования сирийского 

конфликта / М.Х. Саламова // Вестник современных исследований. - 2019. - № 5.3(32). - С. 25-28. 
20 Баракат И., Устинкин С. В., Фоменков А. А. Вооруженный конфликт на территории Сирии: позиция 

Исламской Республики Иран и проблема урегулирования / И. Баракат // Власть. - 2021. - 29(1). - C. 338-341.  
21 Куршаков В. Шиитский фактор во внешней политике Ирана / В. Куршаков // МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. - 2012. - № 11. - C. 24-32 
22 Орлов А.С. О трансформации отношений в треугольнике Россия-Иран-Турция в новых условиях 

международной обстановки [Электронный ресурс] / А.С. Орлов // Институт Ближнего Востока. - 2022. - 20 

июля. - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=88120 
23 Труды конференции “Чтения И. М. Смилянской”. Арабский Восток: пространство возможностей и тупики 

периферийности. [Ответственный редактор: Кузнецов Василий Александрович, Наумкин Виталий 

Вячеславович, Филоник Александр Оскарович]. - Институт востоковедения РАН. - Москва. - 2023. - C. 412. 

http://www.iimes.ru/?tag=orlov-as
http://www.iimes.ru/?tag=orlov-as
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роль в них военных и движений политического ислама24. В.И. Месамед - 

востоковед, работает экспертом Института Ближнего Востока в г. Москве. В 

2009 г. издательством этого Института выпущена его монография «Иран - 

Израиль: от партнерства к конфликту», ставшая первым и пока единственным 

в русскоязычном израилеведении исследованием ирано-израильских 

отношений25. Сажин В. И. - востоковед, к.и.н., с.н.с. Центра изучения стран 

Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН. Область его научных интересов 

включает: Современный Иран, Ближний Восток, внешняя и внутренняя, 

ядерная и военная политика Ирана, вопросы безопасности на Ближнем и 

Среднем Востоке26. Балмасов С. С. - журналист, бывший новостник, 

корреспондент международного отдела Правды.Ру, эксперт Института 

Ближнего Востока, изучал влияние курдского фактора в сирийской политике 

27.  

При написании данной работы также было уделено внимание научным 

трудам таких авторов как: Ганиев Т.А., Задонский С.М., Карякин В.В. Военная 

мощь Исламской Республики Иран: военная политика и вооруженные силы 

страны, Ганиев Т.А., Карякин В.В. Вооруженные силы Ирана в условиях 

противостояния с США и возможные сценарии развития региональной 

военно-политической обстановки, Слинкин М.М. Военные конфликты на 

Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке в ХХI в., Иванов С. М. 

Вооруженные силы Ирана. 

                                                           
24 Ахмедов В.М. Специфика российско-иранского взаимодействия в условиях кризиса в САР / В.М. Ахмедов 

// Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. - 2022. - № 8. - 

С. 6-10. 
25 Месамед В.И. О поддержке Ираном палестинских ХАМАСа, “Исламского джихада” и ливанской 

“Хизбаллы” [Электронный ресурс] / В.И. Месамед // Институт Ближнего Востока. - 2023. - 4 сентября. - Режим 

доступа: http://www.iimes.ru/?p=101195 (дата обращения: 12.10.2024). 
26 Сажин В.И. Россия и Иран в Сирии [Электронный ресурс] / В.И. Сажин // Институт Ближнего Востока. - 

2017. - 13 января. - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=31928&ysclid=lqwb4cfv9q795780316 (дата 

обращения: 12.10.2024). 
27 Балмасов С.С. Иран и Сирия используют «курдский фактор» против Турции [Электронный ресурс] / С.С. 

Балмасов // Институт Ближнего Востока. - 2012. - 14 сентября. - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=15559 

(дата обращения: 12.10.2024). 
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Военно-политический диалог Сирии и Ирана вызывал определенный, 

хотя и не регулярный интерес российских арабистов, как гражданских, так и 

военных и экспертно-аналитического сообщества отечественных 

ближневосточников. Среди них необходимо упомянуть труды таких 

арабистов, как: Корочкина В.А. «Об израильских оценках действий ЦАХАЛа 

и стратегии Ирана в Сирии»28, Сажин В.И. «Иран и сирийский конфликт»29, 

Щегловин Ю.Б. «Американские эксперты о целях обстрелов 

поддерживаемыми Ираном ополченцами сил США в Ираке и Сирии на фоне 

войны Израиля против ХАМАСа»30. 

Большую помощь при подготовке текста исследования оказали труды 

российских военных экспертов. Автор обратился к работам таких 

специалистов, как: Ганиев Т. А. – к.п.н., доцент, профессор кафедры военного 

регионоведения Военного университета Министерства обороны Российской 

Федерации31. Задонский С. М. – к.п.н., доцент, доцент кафедры военного 

регионоведения Военного университета Министерства обороны Российской 

Федерации32. Слинкин М. М. – капитан 1 ранга (в отставке), к.и.н., доцент, 

старший научный сотрудник Института востоковедения РАН «Центра 

изучения стран Ближнего и Среднего Востока»33. Глубокое исследование 

состояния иранских вооруженных сил проанализировал Иванов С. М. – к.и.н., 

ведущий научный сотрудник Сектора по нераспространению и ограничению 

вооружений, сотрудник подразделения Отдела разоружения и урегулирования 

                                                           
28 Корочкина В.А. Об израильских оценках действий ЦАХАЛа и стратегии Ирана в Сирии / Институт 

Ближнего Востока: [сайт]. – 2.11.2021. – URL: http://www.iimes.ru/?p=80845 (дата обращения: 5.08.2024). 
29 Сажин В.И. Иран и сирийский конфликт / Институт Ближнего Востока: [сайт]. – 7.11.2015. – URL: 

http://www.iimes.ru/?p=26488&ysclid=ltvxjiufg1979237424 (дата обращения: 5.08.2024). 
30 Щегловин Ю.Б. Американские эксперты о целях обстрелов поддерживаемыми Ираном ополченцами сил 

США в Ираке и Сирии на фоне войны Израиля против ХАМАСа / Институт Ближнего Востока: [сайт]. – 

15.11.2023. – URL: http://www.iimes.ru/?p=103392 (дата обращения: 5.08.2024). 
31 Ганиев Т.А., Карякин В.В. Вооруженные силы Ирана в условиях противостояния с США и возможные 

сценарии развития региональной военно–политической обстановки / Т. А. Ганиев, В. В. Карякин. – Архонт. – 

2019. – 17–31 с. 
32 Ганиев Т.А., Задонский С.М., Карякин В.В. Военная мощь Исламской Республики Иран: военная политика 

и вооруженные силы страны / Т. А. Ганиев, С. М. Задонский, В. В. Карякин; Ин–т Ближ. Востока. – М.: Изд–

во Ин–та Ближ. Востока, 2019. – 534 с. 
33 Слинкин М.М. Военные конфликты на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке в ХХI в. / 

Институт востоковедения РАН. – Москва. – 2023. – 500 с. 
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конфликтов, сотрудник подразделения Центра международной 

безопасности34.  

В то же время целый ряд вопросов, имеющих отношение к теме, 

рассматривается в связи с процессами формирования внешней политики 

собственно сирийским и иранским правительствами. Как правило, 

внешнеполитическими процессами Сирийской Арабской Республики и 

Исламской Республики Иран занимались академические ученые и эксперты 

профильных московских вузов (МГИМО МИД РФ, МГУ, ИВ РАН, Институт 

Ближнего Востока), а также военно-учебных заведений, таких как ВУМО.  

Политико-дипломатический диалог Сирии и Китая вызывал 

определенный, хотя и не регулярный интерес российских китаистов и 

экспертно-аналитического сообщества отечественных историков-синологов. 

Среди них необходимо упомянуть труды таких китаистов, как: Гаврюхов П.А. 

«О китайских подходах к налаживанию отношений с арабскими странами 

Ближнего Востока»35, Кузнецов Р.А. «О включении портов Восточного 

Средиземноморья в китайский проект «Один пояс, один путь»»36, Диденко 

Е.В. «Об официальной позиции КНР по сирийскому конфликту»37. 

Торгово-экономический диалог Сирии и Китая вызывал определенный, 

хотя и не регулярный интерес российских китаистов и экспертно-

аналитического сообщества отечественных историков-синологов. Среди них 

необходимо упомянуть труды таких китаистов, как: Кузнецов Р.А. «Оценки 

китайских экономистов макроэкономического положения Сирии»38, 

                                                           
34 Иванов С. М. Вооруженные силы Ирана / Зарубежное военное обозрение. – 2021. – 10–17 с. 
35 Гаврюхов П.А. О китайских подходах к налаживанию отношений с арабскими странами Ближнего Востока. 

Институт Ближнего Востока. - 23.01.2024. - URL: http://www.iimes.ru/?p=105551 (дата обращения: 12.10.2024). 
36 Кузнецов Р.А. О включении портов Восточного Средиземноморья в китайский проект “Один пояс, один 

путь”. Институт Ближнего Востока. - 23.07.2020. - URL: http://www.iimes.ru/?p=71513 (дата обращения: 

12.10.2024). 
37 Диденко Е.В. Об официальной позиции КНР по сирийскому конфликту. Институт Ближнего Востока. - 

7.09.2017. - URL: http://www.iimes.ru/?p=37494&ysclid=lvo 33flcde215676790 (дата обращения: 12.10.2024). 
38 Кузнецов Р.А. Оценки китайских экономистов макроэкономического положения Сирии/ Институт 

Ближнего Востока. - 6.11.2019. - URL: http://www.iimes.ru/?p=62937 (дата обращения: 12.10.2024). 
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Щегловин Ю.Б. «Об участии Китая в восстановлении экономики Сирии»39, 

Николаичева Т.Е. ««Акт Цезаря»: американские санкции против Сирии»40. 

В то же время целый ряд вопросов, имеющих отношение к теме, 

рассматривается в связи с процессами формирования внешней политики 

собственно сирийским и китайскими правительствами. Как правило, 

внешнеполитическими процессами Сирийской Арабской Республики и 

Китайской Народной Республики занимались академические ученые и 

эксперты профильных московских вузов (МГИМО МИД РФ, МГУ, ИВ РАН, 

Институт Ближнего Востока).  

В арабской историографии анализ современной внешней политики 

Сирии был проведен специалистами целого ряда экспертно-аналитических 

центров Ближнего Востока, в частности - الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين 

(Международная ассоциация политических экспертов и аналитиков),  المرصد

الدراسات مركز  ,(Сирийская обсерватория по правам человека) السوري لحقوق الإنسان

 ,(Центр региональных исследований, Университет Мосула) الإقليمية جامعة الموصل

 Aljazeera Centre for Studies ,(Центр политики Эмиратов) مركز الإمارات للسياسات

(Центр исследований Аль-Джазира), Egyptian Center for Strategic Studies 

(Египетский центр стратегических исследований), Democratic Arabic Center for 

Strategic, Political & Economic Studies (Демократический арабский центр 

стратегических, политических и экономических исследований), Syrian Dialog 

Center (Центр сирийского диалога). Они внесли большой вклад в изучение 

различных аспектов сирийско-российских, сирийско-иранских и сирийско-

китайских отношений: развитие экономического сотрудничества, будущее 

военного сотрудничества и помощь в развитии и становлении Сирии. 

                                                           
39 Щегловин Ю.Б. Об участии Китая в восстановлении экономики Сирии / Институт Ближнего Востока. - 

6.09.2020. - URL: http://www.iimes.ru/?p=72858&ysclid=lw144wv2we 530581665 (дата обращения: 12.10.2024). 
40 Николаичева Т.Е. “Акт Цезаря”: американские санкции против Сирии / Восточный Альманах: экономика и 

социология. - 2022. - выпуск 6. - URL: 

https://www.dipacademy.ru/documents/5997/.pdf?ysclid=lw145hj9p2102852978 (дата обращения: 12.10.2024). 
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В западной европейской историографии необходимо выделить, прежде 

всего, труды таких авторов как: Соренсон Д.41, Хиннебуш Р.42, Саоули А.43, 

Яссер М.44, МакЛарен Б.45, Шарф М.46, которые посвящены периоду 

«Арабской весны» в Сирии и сирийскому кризису.  

При написании историко-политического экскурса взаимоотношений 

Сирии и России, Сирии и Ирана и Сирии и Китая автор обращался к трудам 

таких исследователей, как Зиадех Р.47, Гударзи Дж.48, Абуд С.49, Белкастро 

Ф.50, Кан С.51, Роган Ю.52, Хитти Ф.53 

Объектом исследования данной диссертации является внешняя 

политика Сирии в период международной изоляции (2011-2023 гг.), предмет 

исследования - развитие отношений Сирии с Россией, Ираном и Китаем в 

период международной изоляции (2011-2023 гг.). 

Период международной изоляции Сирии (2011-2023 гг.) - это период 

времени, в течение которого САР была вынуждена развиваться в условиях 

экономических санкций Запада. Многие дипломатические связи и контакты 

были заморожены, приостановлены и разорваны. Иран, Россия и Китай в этих 

условиях развивали активное сотрудничество на всех уровнях с Сирией и 

сирийским правительством. 

                                                           
41 Sorenson D.S. Syria in Ruins: The Dynamics of the Syrian Civil War. - Bloomsbury. - 2016. - p. 216. 
42 Hinnebusch R. Syrian Uprising. - Taylor&Francis. - 2018. - p. 358. 
43 Hinnebusch R., Saouli A. The War for Syria: Regional and International Dimensions of the Syrian Uprising. - 

Taylor&Francis. - 2019. - p. 368. 
44 Yasser M. The Syrian Revolution: Between the Politics of Life and the Geopolitics of Death. - Pluto Press (UK). - 

2020. - p. 208. 
45 McLaren B. Plain of Dead Cities: A Syrian Memoir. - Gazelle Book Services. - 2019. - p. 170. 
46 Scharf M.P., Sterio M., Williams P.R. The Syrian Conflict`s Impact on International Law. - Cambridge Academ. - 

2020. - p. 250. 
47 Ziadeh R. Power and Policy in Syria: Intelligence Services, Foreign Relations and Democracy in the Modern Middle 

East. - (Library of Modern Middle East Studies) Paperback. - 2012. - p. 228. 
48 Goodarzi J.M. Syria and Iran: diplomatic alliance and power politics in the Middle East. - London; New York: 

Tauris Academic Studies. - 2006. 
49 Abboud S.N. Syria: Hot Spots in Global Politics. - John Wiley & Sons. - 2018. - p. 304. 
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Хронологические рамки исследования ограничены периодом 

международной изоляции Сирии с 2011 г. по 2023 г. Нижняя граница 

исследования обусловлена началом сирийского кризиса в 2011 году, который 

ознаменовал новый этап во внешней и внутренней политике страны. Верхняя 

граница связана с выходом Сирии из международной изоляции, частичным 

восстановлением статуса Сирии на международной арене, а именно, в 

большей степени, статуса президента Сирии Башара Асада, её возвращением 

в Лигу арабских государств и началом продвижения своей 

внешнеполитической повестки на международной арене 

Территориальные рамки работы охватывают, в основном, территорию 

Сирии и частично территории России, Ирана и Китая. 

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы на основе анализа 

источников и литературы выявить основные направления и особенности 

взаимоотношений Сирии со «стратегическими партнерами» в период 

международной изоляции Сирии (2011-2023 гг.). Достижение поставленной в 

исследовании цели предполагает решение следующих задач: 

1. Сделать краткий исторический экскурс в историю развития 

современных взаимоотношений Сирии и «стратегических партнеров» в 

период до международной изоляции Сирии (2011-2023 гг.); 

2. Дать характеристику отражению базовых аспектов сирийско-

российских, сирийско-иранских и сирийско-китайских отношений в 

официальных заявлениях политической элиты и концептуальных документах; 

3. Представить основные тенденции становления и развития 

политических отношений между Сирией и «стратегическими партнерами»; 

4. Выявить базовые направления двустороннего сирийско-

российского, сирийско-иранского и сирийско-китайского диалога по 

урегулированию сирийского кризиса; 

5.  Определить и раскрыть содержание приоритетных направлений в 

сфере торгово-экономического сотрудничества и инвестиционных проектов 

Сирии и «стратегических партнеров»; 
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6. Проследить эволюцию двустороннего военно-технического 

сотрудничества Сирии с Россией и Ираном и сотрудничества в области 

безопасности с Китаем; 

7. Рассмотреть основные направления и проекты сотрудничества 

Сирии и России в гуманитарной и научной сферах. 

Автор использует термин «стратегический партнер», под которым 

понимает следующее: стратегический партнер - страна, которая активно 

сотрудничает с другой страной в различных сферах и на международной арене 

и нацелена на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество и достижение 

общих целей, будь то борьба с международным терроризмом или сохранение 

действующего режима.  

Источниковая база исследования. 

В основу классификации источников положен принцип единства 

происхождения, общности содержания и назначения. В процессе работы над 

диссертацией был использован широкий круг источников, опубликованных на 

арабском, фарси, китайском, английском и русском языках. В этой связи 

можно выделить четыре группы источников. 

В первую группу источников входят официальные государственные и 

правительственные документы и материалы, в которых отражено 

концептуальное содержание и принципы функционирования двусторонних 

отношений между Сирией и Ираном, Сирией и Китаем и Сирией и Россией. К 

данной группе источников относятся документы и материалы центральных 

органов отраслевого управления - профильных министерств и институтов.  

Среди таких источников можно выделить: 

Документы и материалы Министерства обороны САР, Министерства 

здравоохранения САР, Министерства экономики и внешней торговли САР, 

Министерства иностранных дел САР и экспатриантов, Промышленной палаты 

САР, Министерства коммерции КНР, Министерства иностранных дел РФ, 

Министерства обороны РФ, Официального интернет-портала правовой 

информации РФ, Министерства экономики и финансов Ирана, Тегеранской 
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палаты торговли, промышленности, горнодобывающей промышленности и 

сельского хозяйства, Министерства иностранных дел Ирана. 

Среди материалов, представленных сирийским министерством 

обороны, и, отражающих официальную позицию Дамаска по вопросам 

сотрудничества в сфере безопасности, следует назвать: 

- официальные заявления и речи министров обороны Сирии, касательно 

двустороннего военного сотрудничества Сирии со «стратегическими 

партнерами» (Фахед Джасем аль-Фредж, Али Абдулла Айюб, Али Махмуд 

Аббас); 

- политические бюллетени сирийского военного руководства, 

затрагивающие характер отношений и выражение благодарности 

«стратегическим партнерам» за их вклад в победу над терроризмом на 

территории Сирии. 

Среди материалов, представленных сирийским министерством 

экономики и внешней торговли, и, отражающих официальную позицию 

Дамаска по вопросам сотрудничества в сфере торговли, следует назвать: 

- торгово-экономические соглашение между: Сирией и Россией, Сирией 

и Ираном, Сирией и Китаем; 

- инвестиционное соглашение между Сирией и Китаем, между Сирией и 

Россией, Сирией и Ираном.  

Политически ангажированные документы отражают точку зрения 

руководства страны и исключительно положительно оценивают политику 

Дамаска в отношении России, Китая и Ирана. Данное обстоятельство 

вызывает необходимость критического анализа официальных документов и 

материалов центральных органов отраслевого управления - профильных 

министерств и институтов. 

В качестве источников статистического материала были использованы 

материалы с официальных сайтов: 

- Министерства экономики и внешней торговли САР; 

- Промышленной палаты САР; 
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- Министерства коммерции КНР; 

- Министерства экономики и финансов Ирана; 

- Тегеранской палаты торговли, промышленности, горнодобывающей 

промышленности и сельского хозяйства. 

Следует подчеркнуть, что данная группа источников является одной из 

наиболее репрезентативных и позволяет не только определить ключевые 

особенности взаимодействия между Сирией и Ираном, Сирией и Китаем и 

Сирией и Россией, но и зафиксировать изменения, произошедшие в период 

международной изоляции Сирии (2011-2023 гг.). В этой группе источников 

публикуются промежуточные итоги сотрудничества и отражены результаты 

совместной деятельности. Эта группа материалом наиболее объективна и 

предоставляет нам факты и точные данные, которые позволяют 

проанализировать ситуацию и сделать выводы о реальном положении дел во 

взаимоотношениях между Сирией и Ираном, Сирией и Китаем и Сирией и 

Россией. 

Вторую группу источников составляют речи, заявления, обращения и 

интервью официальных лиц, в частности президентов/председателей (Башара 

Асада, Владимира Путина, Хасана Рухани, Сеида Ибрахим Раиси, Ху 

Цзиньтао, Си Цзиньпина), министров обороны (Фахеда Джасема аль-Фреджа, 

Али Абдуллы Айюба, Али Махмуда Аббаса, Сергея Шойгу, Амира Хатами, 

Мохаммад-Резы Караи Аштиани), Сирии и «стратегических партнеров» с 

начала международной изоляции Сирии (2011-2023 гг.). Вышеприведенные 

документы являются ценными источниками по теме диссертации и отражают 

взгляды правящей элиты Сирии на развитие отношений с Ираном, Китаем и 

Россией в рассматриваемый период. Данная группа источников представляет 

особый интерес для автора ввиду того, что в них возможно проследить 

эмоциональную окраску и официальную риторику тех или иных событий. 

Третью группу источников составляют материалы международных 

организаций, таких как ООН и её ведомств: СБ ООН. Среди них можно 

выделить документы, которые выносились на голосование и относились к 
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продлению сроков работы пропускных пунктов на территории Сирии, 

принятые и не принятые резолюции, касающиеся доставки гуманитарных 

грузов и другие. Данные документы отражают позиции иностранных 

государств в отношении сирийского кризиса и подчеркивают роль 

«стратегических партнеров» и их отношение к данным документам и 

решениям. 

Четвертую группу источников составляют материалы и аналитические 

документы международных организаций и аналитических агентств, так 

называемых think tank. Среди них можно выделить: Арабский 

демократический центр стратегических, политических и экономических 

исследований; Эмиратский политический центр, Институт Арабских 

государств Персидского залива в Вашингтоне; Вашингтонский институт 

ближневосточной политики, Сирийская обсерватория по правам человека; 

Египетский центр стратегических исследований, Центр региональных 

исследований Мосульского университета, Центр стратегических 

исследований «OMRAN». Данные источники с разных точек зрения подходят 

к анализу как сирийского кризиса, так и двустороннего сотрудничества между 

Сирией и Ираном, Сирией и Китаем и Сирией и Россией и помогают автору 

критически подойти к анализу двусторонних отношений. 

Научная новизна работы состоит в том, что:  

 впервые в научный оборот введены документы Министерства 

обороны Сирии и Министерства обороны Ирана, выявленные и переведенные 

автором с арабского языка на русский; 

 дана оценка региональным направлениям политики Ирана, Китая 

и России в исследуемый период; 

 отношения страны с Исламской Республикой Иран, с Российской 

Федерацией и с Китайской Народной Республикой проанализированы в 

проблемном ключе и с точки зрения перспектив развития; 

 определены наиболее важные проблемы в области безопасности и 

военно-технического, экономического, политико-дипломатического развития 
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страны с которыми сталкивается Сирия в процессе реализации своей 

внутренней политики. 

Более того, научная новизна диссертационного исследования 

определяется тем, что в нем сделана попытка дать исторический анализ 

политики Сирии в отношении России, Китая и Ирана в период с 2011 по 2023 

гг., определив её ключевые компоненты и инструменты. Помимо этого, автор 

перевел для анализа с арабского, фарси и английского языков на русский язык 

и ввел в научный оборот широкий комплекс источников по внешней политики 

Сирии, которые были выявлены, классифицированы и систематизированы. 

Также были проанализированы труды на упомянутых выше иностранных 

языках, посвященные сирийско-российским, сирийско-иранским и сирийско-

китайским отношениям, что позволило глубоко исследовать эффективность 

политики Сирии в отношении России, Китая и Ирана. Слабая изученность 

проблемы с современной отечественной историографии, преобладание 

исследований развития отношений Сирии и России, Сирии и Ирана и Сирии и 

Китая, а не развития политики Сирийской Арабской Республики в отношении 

Исламской Республики Иран, Российской Федерации и с Китайской Народной 

Республики делает данное исследование по-настоящему актуальным. 

В диссертации дана авторская оценка сирийско-российским, сирийско-

иранским и сирийско-китайским отношениям и периодизация основных 

этапов их развития. Двусторонние отношения были изучены в комплексе 

политического, военно-технического, экономического и научно-

гуманитарного диалогов, а также с учетом как внутренних, так и внешних 

факторов, повлиявших на их динамику.  

В результате проведенного автором исследования были получены 

оригинальные выводы по теме, которые изменяют представление научного 

сообщества о ключевых аспектах внешней и внутренней политики Сирии и 

политики Сирии в отношении России, Ирана и Китая. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы 
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при подготовке научных трудов по истории сирийско-российских, сирийско-

иранских и сирийско-китайских отношений и основным направлениям 

политики Сирии в отношении России, Ирана и Китая, а также разработке 

учебных пособий и курсов по внешней политики и истории Сирии. Работа 

может служить теоретической базой для практической деятельности 

специалистов по Ближнему Востоку, а также представлять интерес для 

государственных структур, которые непосредственно вовлечены в 

осуществление внешней политики. Результаты настоящего исследования 

могут быть полезными при определении векторов развития взаимоотношений 

Сирии, России, Ирана и Китая. 

Методология и методы исследования. 

Методологическая основа работы базируется на системном подходе. В 

основе данного подхода лежит анализ объектов как систем и целостное 

рассмотрение определенной совокупности событий. Говоря о системном 

подходе для анализа внешней политики правительства Б. Асада (с 2011 по 

2023 гг.), необходимо использовать такое понятие как «уровни анализа», 

впервые введенное 1961 г. Дж.Дэвидом Сингером, подразумевающее, что при 

анализе такой обширной сферы как внешняя политика, исследователю 

необходимо фокусировать свое внимание либо на элементах системы, либо на 

системе в целом. В настоящее время, в политической науке выделяется в 

основном три уровня анализа: лицо или группа лиц, принимающих решения, 

элемент системы международных отношений (актор международных 

отношений) и, в целом, сама система международных отношений. Таким 

образом, можно выделить несколько уровней анализа для подробного 

изучения вопроса. Во-первых, Сирия является одной из ключевых держав 

региона Ближний Восток в целом и современного мира в частности, влияя на 

развитие всей системы международных отношений, поэтому внешнюю 

политику правительства Б. Асада в указанный период времени необходимо 

рассматривать на уровне системы. Во-вторых, необходим 

внешнеполитический анализ ситуации, то есть конкретные причины и 



22 
 

факторы, которые влияют на формирование внешней политики Дамаска в 

определенный временной промежуток. Наконец, выделяется третий уровень 

анализа, то есть уровень анализа принятия внешнеполитических решений, где 

рассматриваются выборы тех или иных решений в определенной ситуации. 

Данный подход позволяет не только изучить конкретные внешнеполитические 

шаги правительства Б. Асада, но также объяснить их решения. 

Автор также обратился к основным положениям теории неореализма, 

которая предполагала анализ международных отношений по следующим 

параметрам:  

1. Рассмотрение государств, как основных субъектов в международной 

системе, а других субъектов (например: международных организаций), как 

второстепенных акторов; 

2. Восприятие ключевым фактором государства анархию, что 

подразумевает под собой отсутствие центральной власти или правительства, 

которые могли бы обеспечить соблюдение правил и норм; 

3. Понимание того, что при отсутствии центральной власти государства 

должны полагаться на свои собственные возможности и ресурсы для 

обеспечения своей безопасности и выживания; 

4. Стремление к власти и желание обеспечить собственную 

безопасность; 

5. Утверждение о том, что структура международной системы, в 

частности распределение власти, является основным фактором, 

определяющим поведение государства и результаты международной 

политики. 

Неореализм, также известный как структурный реализм, появился как 

выдающаяся теория международных отношений в конце 1970-х годов, в 

основном в ответ на предполагаемые недостатки классического реализма. 

Основы реалистической мысли можно проследить до древнегреческих 

философов, таких как Фукидид, а также более современных мыслителей, 

таких как Никколо Макиавелли и Томас Гоббс. Однако современная 
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реалистическая традиция была в значительной степени сформирована 

учеными после Второй мировой войны, включая Э. Х. Карра, Ганса Моргентау 

и Кеннета Уолтца. 

Опора автора на основные положения данной теории помогла 

проанализировать внешнюю политику САР во время международной 

изоляции (2011-2023 гг.); реакцию на международные санкции и на 

охлаждения/паузы в двусторонних отношениях с другими государствами; 

выстраивание политики сирийского руководства, опирающуюся в основном 

на свои собственные силы, а при развитии отношений со «стратегическими 

партнерами» упор на собственную безопасность и развитие. 

Для изучения поставленных в диссертационной работе задач 

использовался весь комплекс общенаучных и общеисторических методов, 

основанных на принципах историзма, системности и объективности. Данные 

методы предполагают рассмотрение и анализ сирийско-российских, сирийско-

иранских и сирийско-китайских отношений в их динамичном развитии. Среди 

общенаучных методов ключевыми методами исследования стали системный 

анализ, обобщение и классификация. Системный анализ позволил автору 

выделить ключевые компоненты и инструменты взаимодействия Сирии и 

России, Сирии и Ирана и Сирии и Китая. Исходя из принципа объективности 

и научной достоверности, был проведен критических анализ 

фактологического материала. При изучении официальных документов и 

научных публикаций в периодической печати и информационно-

аналитических материалов применялся метод сравнительного анализа. Среди 

исторических методов применялся проблемно-хронологический метод, 

который позволил сконцентрироваться на отдельных определяющих этапах 

сирийско-российского, сирийско-иранского и сирийско-китайского 

взаимодействия, а также предоставил возможность проанализировать 

источники в последовательном ходе трансформации двусторонних отношений 

и дать авторскую периодизацию сирийско-российских, сирийско-иранских и 

сирийско-китайских отношений.  
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Кроме того, в исследовании использовался историко-генетический и 

историко-динамический методы, позволяющие изучить становление и 

развитие сирийско-российских, сирийско-иранских и сирийско-китайских 

отношений до периода международной изоляции Сирии.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1) с началом сирийского кризиса в 2011 г. развитие внешней политики 

со странами Ближнего Востока и организациями (такими как ЛАГ) и с 

европейскими организациями и США зашли в тупик, так как многие из них не 

разделяли основные положения внутренней политики САР при Б. Асаде и 

требовали его смещения. В тоже время выстраивание отношений с Россией, 

Ираном и Китаем, как с ключевыми международными акторами, представляло 

особую важность. А сотрудничество в военной сфере между Сирией и Ираном, 

а также Сирией и Россией, во многом изменило ход сирийского кризиса. 

2) Изучаемый период внешней политики Сирии в отношении России, 

Ирана и Китая можно разделить на несколько этапов, характеризующихся 

определенным поведением государственных и негосударственных акторов и 

характеристиками внешне- и внутриполитического курса Сирии. Первым 

этапом в рассматриваемый период было военное сотрудничество и шаги, 

предпринятые «стратегическими партнерами» для сохранения власти Б. Асада 

(2011-2016 гг.), вторым этапом можно выделить: освобождение большей части 

сирийской территории от террористических бандформирований, наращивание 

экономического сотрудничества и гуманитарного взаимодействия (2017-2021 

гг.), третьим этапом стали шаги, предпринятые «стратегическими 

партнерами» для возвращения Сирии статуса международного актора, а 

правительству Асада - легитимности (2022-2023 гг.).  

3) Политика Сирии в отношении России, Ирана и Китая привела к 

развитию и расширению двусторонних отношений и создала предпосылки 

многофункционального сотрудничества. Отношения Сирии с Россией 

концентрировались в политико-дипломатической и военно-технической 

сферах, тогда как политика в отношении Ирана была направлена на 
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реализацию проектов в области транспорта, энергетики, приближало Дамаск 

к возвращению в различные программы кооперации стран мусульманского 

мира при всем понимании ограниченных международных возможностей ИРИ. 

Сотрудничество с КНР открывало путь к постепенному вовлечению Сирии в 

крупные и перспективные международные логистические и энергетические 

проекты.   

4) Активная поддержка Россией Ираном и Китаем Сирии на 

международной арене и в ООН стала одним из ключевых моментов 

возвращения Сирии как полноценного и полноправного актора 

международных отношений и во многом способствовала возвращению 

легитимности статуса президента Сирии Б. Асада. 

5) В период международной изоляции Сирии (2011-2023 гг.) 

экономическое и политического сотрудничество Сирии и Китая, политическое 

и военное сотрудничество Сирии и России и Сирии и Ирана развивались 

поступательными темпами и в последние годы исследования приобрели 

положительную динамику. Факторами укрепления экономико-политических 

связей с Китаем и политико-военных связей с Россией и Ираном стали: 

исторические традиции сирийско-китайского, сирийско-российского и 

сирийско-иранского партнерства, политическая воля государственного 

руководства между Сирией и Китаем, Сирией и Россией и Сирией и Ираном, 

растущий политико-дипломатический и экономический вес Сирии на 

международной арене. 

Степень достоверности результатов и исследования подтверждается 

комплексным анализом событий и материалов, а также обширной 

историографической и источниковой базой. 

Апробация результатов исследования. 

Ключевые положения диссертации были представлены в ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского на международной конференции молодых ученых «MY WAY: 

ПРАКТИКИ И ОБРАЗЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ, ПУТЕШЕСТВИЯ, 

ПАЛОМНИЧЕСТВА В ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ» (Нижний 



26 
 

Новгород, 26 апреля 2019), на всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции «Регионы мира: проблемы истории, 

культуры и политики» (Нижний Новгород, 16-17 ноября 2023) , на 

всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции «Регионы мира: проблемы истории, культуры и политики» 

(Нижний Новгород, 19-20 ноября 2024). 

Автор также принял участие в конференции, где обсуждались и 

рассматривались экономические вопросы развития стран Ближнего Востока: 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы управления» (Нижний Новгород, 16 ноября 2021).  

На научной конференции в МГИМО МИД РФ «Современная культура 

стран Ближнего Востока и Северной Африки» (Москва, 26 сентября 2020) 

рассматривались гуманитарные аспекты жизни стран Ближнего Востока, 

также гуманитарные аспекты рассматривались на межрегиональном круглом 

столе в ЛГПУ «Арабский язык: лингвокультурное пространство ХХI века» 

(Луганск, 11 апреля 2024). 

Основные положения диссертации изложены в 4 статьях, 3 из которых 

опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК. 

Основные положения диссертации были обсуждены в период 

поездок/стажировок автора в Сирию в июне 2023 г. (Тишринский университет, 

Латакия), в феврале-марте 2024 г. (Тишринский университет, Латакия), в 

сентябре-октябре 2024 г. (Тишринский университет, Латакия) в беседах с 

ведущими специалистами по сирийской экономической и внешней политике, 

а именно с профессором Афифом Юсефом Хайдаром, деканом 

экономического факультета Тишринского университета и с Евой Ахмад 

Альхатиб, к.и.н., преподавателем кафедры истории Тишринского 

университета. Вопросы по военному сотрудничеству между Сирией и 

«стратегическими партнерами» были обсуждены во время интервью как со 

сирийскими и российскими военнослужащими базы Хмеймим (Латакия, 

Сирия), так и с Харламовым А.А., к.п.н., военным переводчиком и в Иране в 
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июле 2024 г. (Университет Тарбиат Модарес, Тегеран) в беседах с ведущим 

специалистом по иранской внешней политике, доцентом кафедры 

международных отношений Вахидом Хоссейнзадех. 

Диссертация была обсуждена на кафедре зарубежного регионоведения и 

локальной истории Института международных отношений и мировой истории 

Нижегородского государственного университета им Н.И. Лобачевского. 

Соответствие паспорту специальности. 

Диссертационное исследование и полученные выводы соответствуют 

паспорту специальности 5.6.2 - Всеобщая история (новая и новейшая история). 

Области исследования: 1. Научная периодизация всемирной истории. 

Историческая хронология; 6. Новейшая история (XX-XXI вв.); 11. Макро- и 

микроистория; 13. Политическая власть в истории. История государства и его 

институтов. Государство и общество. Сфера политики и политических 

отношений. История политической культуры. Государство, политика и 

человек; 16. Международные отношения. Историческая конфликтология. 

Становление и развитие системы цивилизаций; 19. Личность в истории. 

Персоналии. 

Структура работы соответствует цели и задачам работы и 

представлена введением, тремя главами, заключением, а также списком 

использованных источников и литературы. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, раскрывается 

степень изученности проблемы, характеризуется источниковая база 

исследования, определяются объект и предмет изучения, формулируются цели 

и задачи диссертации, обосновываются хронологические и территориальные 

рамки исследования. Также излагаются методологические основы 

исследования, определяется его научная новизна, практическая значимость 

полученных результатов, формулируются положения, выносимые на защиту. 
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В завершении введения представлена информация об апробации исследования 

и опубликованных работах. 

В первой главе - «Эволюция двустороннего сотрудничества САР и РФ» 

- анализируются приоритетные направления военного, политико-

дипломатического, гуманитарно-научного и экономического сотрудничества 

Сирии и России. 

В первом параграфе - «Военный конфликт на территории Сирии и 

операция ВКС России» - рассмотрены особенности военно-политического 

взаимодействия Сирии и России в сфере обороны, обмена полевым опытом, а 

также обучение военных сил. Данный параграф посвящен участию российских 

вооруженных сил в сирийском кризисе и его периодизации, созданию 

российских военных баз на территории Сирии с официального разрешения 

сирийского правительства, участию российских войск в битвах при 

освобождении Алеппо (2015-2016 гг.), при освобождении Пальмиры (2016 г., 

2017 г.) и других. Особое внимание уделяется совместной борьбе сирийский и 

российских военных сил с террористическими группировками на территории 

Сирии. 

Во втором параграфе - «Политический диалог» - рассмотрены 

основные положений внешней политики Сирии в отношении России, 

выраженные в официальных документах Сирийской Арабской Республики, а 

также в интервью и заявлениях официальных лиц государства. Большое 

внимание в данном параграфе уделялось переговорам на высшем уровнем как 

между президентами двух стран (Владимиром Путиным и Башаром Асадом), 

на уровне министров двух стран и представителей других ведомств. 

Анализируются соглашения, заключенные между двумя странами, 

перспективы их развития и возможные результаты, а также деятельность 

российского правительства, направленная на поддержание сирийского 

правительства, а именно вето России в отношении деклараций ООН по Сирии.  

В третьем параграфе - «Гуманитарно-научная сфера» - рассмотрены 

основные направления сотрудничества Сирии и России в сфере доставки 
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гуманитарной помощи и грузов (с одобрения сирийского правительства); 

активного взаимодействия высших учебных заведений двух стран, 

заключение между ними договоров и соглашений на двустороннем уровне; 

продвижение русского языка и культуры как в высших учебных заведениях, 

так и в центрах дополнительного образования (центрах изучения русского 

языка), а также в сфере медицины. Также автором предложены возможные 

варианты решения гуманитарного кризиса в Сирии, вызванного конфликтом 

интересов сирийского правительства и западных гуманитарных организаций 

(в частности представительств ООН). 

В четвертом параграфе - «Экономические процессы» - рассмотрены 

основные результаты экономического взаимодействия Сирии и России в 

период с 2011 года и по 2023. Выделена основная категория товаров, 

направленная на импорт и экспорт как со стороны Сирии, так и со стороны 

России. Проанализирована результативность данного сотрудничества. 

Во второй главе - «Динамика политического взаимодействия САР и 

ИРИ» - автором дана характеристика приоритетных направлений военно-

политического, политико-экономического сотрудничества Сирии и Ирана и 

конкретной военной помощи Ирана Сирии в период президентства Башара 

Асада. Более того, упоминается активная посредническая роль Ирана в 

урегулировании военных конфликтов на территории Сирии и её политическая 

поддержка Сирии на международной арене.  

В первом параграфе - «Военно-политическое сотрудничество» - 

рассмотрены основные этапы развития сирийско-иранского альянса в свете 

сирийского кризиса, особенности военно-политического взаимодействия 

Сирии и проиранских сил в сфере обороны, обмена полевым опытом, а также 

обучение военных сил. Данный параграф посвящен участию проиранских 

вооруженных сил в сирийском кризисе и его периодизации, созданию 

проиранских военных баз на территории Сирии с официального разрешения 

сирийского правительства, участию проиранских военных сил в битвах при 

освобождении Алеппо (2013-2016 гг.), при Маалюле (2013-2014 гг.) и других. 
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Также внимание уделяется совместной борьбе сирийский и проиранских 

военных сил с террористическими группировками на территории Сирии. 

Во втором параграфе - «Военные связи» - рассмотрено развитие 

сирийского-иранского военно-технического сотрудничества, роль Ирана в 

урегулировании сирийского кризиса, противостояние Ирана международной 

агрессии в отношении Сирии. 

В третьем параграфе - «Торгово-экономическое сотрудничество» - 

рассмотрено развитие торгово-экономических отношений Сирии и Ирана, 

основные результаты экономического взаимодействия Сирии и Ирана в 

период с 2010 года и по 2023. Выделены основные экономические области 

сотрудничества, направленные на активизацию религиозного туризма, но 

создание совместного банка, создание торговых зон внутри Сирии и др. 

Проанализирована результативность данного сотрудничества. 

В третьей главе - «Наращивание торгово-экономические отношения 

САР и КНР» автором данной работы дана характеристика приоритетным 

направлениям политико-дипломатического, торгово-экономического 

сотрудничества Сирии и Китая и сотрудничеству в области безопасности 

между САР И КНР. Анализируются основные направления торгово-

экономических отношений Сирии и Китая в период президентства Башара 

Асада - преимущественно от начала сирийского конфликта и до 2023 года, 

когда Сирия вновь начала продвигать свою внешнюю политику на 

международной арене.  

В первом параграфе - «Политико-дипломатический диалог» - 

рассмотрены основные действия китайского руководства, направленные на 

поддержание режима Б. Асада на международных дипломатических форумах, 

использование право вето и солидарные с Россией позиции; поддержка 

обменов на высоком уровне, а также общение и координирование действий по 

вопросам, связанным с основными интересами и основными проблемами двух 

стран. 
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Во втором параграфе - «Торгово-экономические связи» - рассмотрено 

наращивание экономического сотрудничества, содействие реализации 

крупных проектов в инфраструктурном строительстве, энергетике и сельском 

хозяйстве, расширение сотрудничества в области торговли, инвестиций и 

финансов; основные результаты экономического взаимодействия Сирии и 

Китая в период с 2011 года и по 2023. Выделена основная категория товаров, 

направленная на импорт и экспорт как со стороны Сирии, так и со стороны 

Китая. Проанализирована результативность данного сотрудничества. 

В третьем параграфе - «Сотрудничество в области безопасности» - 

рассмотрено совместное реагирование на международные и региональные 

вызовы и защита мира и стабильности во всем мире. 

В заключении диссертации подводятся итоги работы, делаются 

обобщения и выводы, вытекающие из целей и содержания исследования. 
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