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Аннотация: После победы исламской революции в Иране постепенно обострилась борьба за 
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чалом нового тысячелетия в условиях трансформирования глобальной системы международ-
ных отношений противостояние Саудовской Аравии и Ирана стало одним из главных факто-
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С 80-х годов XX века борьба за лидерство на Ближнем Востоке претерпева-
ет значительные изменения, переходя от сугубо регионального противостояния 
к глобальному соперничеству с формированием нескольких центров силы. 

Отправной точкой таких изменений можно считать победу исламской рево-
люции в Иране в 1979 году, после которой расстановка сил на карте региона су-
щественно трансформировалась. Исламская Республика вышла на региональную 
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арену как явный претендент на звание нового лидера и экспортера революции 
в соседние страны. 

С этого момента в регионе складывается новая геополитическая ситуация, 
где основным соперником Исламской Республики Иран становится Королевство 
Саудовская Аравия, которая и ранее находилась в довольно сложных отношениях 
с Ираном. Такие факторы, как религиозно-идеологические различия (ваххабит-
ский ислам Саудовской Аравии против шиитского ислама Ирана), дискримина-
ция шиитских меньшинств в странах Персидского Залива и самой Саудовской 
Аравии, а также угроза усиления иранского влияния на Ирак и другие страны 
Залива, побудили Эр-Рияд взять на себя роль центра силы для противостояния 
«иранской угрозе» и сконцентрировать вокруг себя других региональных игроков, 
также противостоящих Исламской Республике.

Противостояние Саудовской Аравии и Ирана в борьбе за лидерство 
на Ближнем Востоке претерпевало качественные изменения. Так, в 80-е годы ХХ 
века Саудовская Аравия проводила коалиционную политику, поддержав баасист-
ский Ирак Саддама Хусейна в его агрессии против Ирана и  установив стратеги-
ческое партнерство с Соединенными Штатами Америки.

В 90-е годы такую же коалиционную политику начал проводить Иран в своем 
стремлении ослабить Ирак – еще одного своего конкурента в борьбе за лидер-
ство, осудив иракскую агрессию в Кувейт и поддержав международные санкции 
против Ирака. В этот период ирано-саудовские отношения потеплели, были вос-
становлены дипломатические отношения, заключены договоры по региональной 
безопасности. Принцип «враг моего врага мой враг» несколько снизил уровень 
противостояния Ирана и Саудовской Аравии, но, вместе с тем, борьба за лидер-
ство продолжалась.

С началом нового тысячелетия в условиях трансформирования глобальной си-
стемы международных отношений на сцену выходит военно-политический фактор 
противостояния, главным признаком которого является использование военных 
конфликтов в регионе для реализации своих претензий на лидерство и продавлива-
ния своих интересов через «горячие точки». Прежде всего, это было вызвано оче-
редным вмешательством в дела региона со стороны США и других стран НАТО, их 
агрессией в Ирак и свержением режима Саддама Хусейна в 2003 г. Именно с этого 
времени Иран начинает проводить активную прошиитскую политику, как в Ираке, 
так и в традиционных зонах своих интересов – в Ливане и Сирии, формируя так 
называемый «шиитский полумесяц». В ответ Саудовская Аравия пытается объ-
единить арабские страны Залива в единую силу под лозунгом защиты истинной 
религии и территории. Вплоть до «арабской весны» 2011–2012 гг. противостояние 
между двумя центрами силами постепенно возрастало, а к 2013–2014 гг. оно про-
явилось уже в конкретных военных конфликтах в Сирии и Йемене. Подписание 
соглашения по иранской ядерной сделке в 2015 г. и выход на политическую арену 
экстремистской группировки «Исламское государство» также явились факторами, 
еще больше усиливающими противостояние между Саудовской Аравией и Ираном.

В этом контексте Саудовская Аравия под предлогом борьбы с экстремистами 
стала инициатором военной операции в Йемене – традиционном месте экономи-
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ческих и геополитических интересов Ирана, а Иран, используя фактор борьбы 
с «Исламским государством», начал наращивать военную помощь и поддержку 
правящему сирийскому режиму и группировке «Хезболла» в Ливане.

В наши дни военно-политическое противостояние Саудовской Аравии и Ирана 
стало одним из главных факторов, разрушающих стабильность в ближневосточ-
ном регионе. От исхода данного противостояния зависит новая расстановка сил 
на Ближнем Востоке и появление нового лидера, который будет определять даль-
нейшее направление развития региона. Таким лидером может стать и Саудовская 
Аравия, и Иран, и Турция – еще один ближневосточный игрок, в последнее время 
демонстрирующей явные лидерские амбиции. Либо в регионе может сложиться 
полицентричная система, каждый из полюсов которой займет свою нишу в регио-
нальном политическом пространстве.

Саудовско-иранские отношения в их политическом, идеологическом, религи-
озном и других аспектах постоянно находятся под пристальным вниманием по-
литиков, экспертов, востоковедов России и других стран.

До событий «арабской весны» 2011–2012 гг., по сути, все конфликты 
на Ближнем и Среднем Востоке не выходили за рамки традиционных противоре-
чий между странами региона. Однако с началом гражданской войны в Сирийской 
Арабской Республике и военной операции Саудовской Аравии в Йемене, на пер-
вое место в саудовско-иранском противостоянии выходит именно военно-полити-
ческая составляющая и начинается ее активное использование.

Многочисленные исследовательские работы, посвященные изучению саудов-
ско-иранских отношений и соперничеству двух стран, можно разделить на три 
группы. К первой группе можно отнести научные труды, посвященные изучению 
противостояния арабо-мусульманской и персидской культур, как в традиционном, 
так и в цивилизационном аспектах. Эти исследования рассматривают эволюцию 
арабо-иранского соперничества с точки зрения этнографии, религии, культуры 
и выявляют исторические причины сложившегося противостояния.

К типичным трудам арабских авторов, характерным для данной группы ис-
следований, можно отнести книгу «Арабы и Иран. Справочник по истории и по-
литике» [28], подготовленную в Катарском центре политических исследований. 
Ее авторами являются известные арабские ученые, специалисты по истории, по-
литике и международным отношениям. В книге проанализированы отношения 
между арабскими странами и Ираном в современную эпоху и показано влияние 
многих важных исторических событий и религиозных противоречий на развитие 
этих отношений. Сирийская исследовательница Б.Д. Са’д в своей монографии 
«Образ арабов в современной персидской литературе» [32], делая глубокий экс-
курс в историю арабо-персидских отношений, выявляет причины и формы враж-
дебного отношения иранцев к арабам на примерах из современных иранских ли-
тературных произведений, 

Большой интерес представляет ряд статей известных арабских писателей, пу-
блицистов, историков, посвященных арабо-иранским отношениям, как в истори-
ческом, так и в цивилизационном контекстах. Это работы историков Али Адиба 
[27] и Б. Шахадата [35], иракского писателя Абу Ахмеда аш-Шейбани [29], обо-
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зревателя Д. Фаделя [33]. Все эти авторы весьма объективно отражают мысли 
и представление арабов в отношении иранцев и раскрывают причины их истори-
ческого противостояния. Абдуль Азиз ибн аль-Махмуд в своей работе рассказы-
вает об эпохе сефевидов в Иране и предостерегает мусульманский мир от прише-
ствия «новых сефевидов», говоря об их исключительной опасности [1].

Из иранских трудов к данной группе следует отнести монографии  
М.И. Надушана «Ирану есть, что сказать миру!» [13] и Ризы Ша’бани «Краткая 
история Ирана» [15]. Выдающийся иранский ученый Мохаммад Ислами Надушан 
показывает в своей работе Иран как о страну с богатейшей историей и культурой 
и раскрывает суть иранской самоидентификации. Риза Ша’абани подробно осве-
щает страницы многовековой истории Ирана, в том числе характеризует первые 
столкновения арабов и персов, завоевание арабами Персидской империи. 

Статьи ряда других иранских исследователей проливают дополнительный 
свет на истоки и причины арабо-иранского соперничества. Эксперт-аналитик 
А.Н. Фирузджои [34] определяет основные факторы арабо-иранского противосто-
яния и раскрывает их историческую подоплеку. Профессор Тегеранского универ-
ситета Садик Зибокалам в статье «Мы ненавидим арабов, клянем суннитов…и не 
забываем им Кадисию» [30] пишет о самых болевых точках в отношениях между 
арабами и иранцами. 

Вторую группу составляют работы экспертов, ученых-востоковедов, анали-
тиков, посвященные как Саудовской Аравии и Ирану в отдельности, так и отно-
шениям двух стран в XX–XXI в. При этом в них акцентируется внимание на тех 
событиях в ближневосточном регионе, в которых особенно наглядно проявилось 
ирано-саудовское противостояние.

Монография бахрейнских исследователей Мухаммеда бин-Джасима 
и Джиляля Мохаммад Номана [31] наиболее полно отражает позицию Ирана 
по отношению к событиям в Бахрейне в 2011 г. В работе иранского автора  
Х. Ансари [2], посвященной лидеру Исламской революции Р. Хомейни, проанали-
зированы взгляды аятоллы на исламские режимы в арабских странах. 

Среди многочисленных российских авторов следует особо отметить труды 
известных востоковедов – Е.С. Мелкумян [12] и У.З. Шарипова [22], наиболее 
глубоко анализирующих международные процессы, происходившие на Ближнем 
Востоке и в зоне Персидского Залива в конце XX – начале XXI вв., и рассматри-
вающих участие Исламской Республики Иран и Королевства Саудовская Аравия 
в этих процессах. В работе Г.Н. Валиахметовой глубоко проанализирована ис-
ламская составляющая мировой политики и дана подробная характеристика раз-
личных исламских группировок, действующих на мировой арене [5]. В статье  
А.А. Кузнецова проанализированы противоречия между суннитами и шиитами 
в контексте их влияния на ситуацию в регионе Ближнего Востока [8]. В одной 
из работ А.Ф. Черновой показано влияние исламской революции в Иране на пра-
вящие режимы арабских стран Персидского залива [20]. 

Видение событий ирано-иракской войны с позиций монархий Персидского 
залива и Ирана подробно проанализировано в статьях А.Ф. Черновой [21]  
и К.А. Белоусовой [3], а также в книге американского политолога Т. Мостина [24]. 
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Кувейтский кризис 1990–1991 гг. подробно осветили такие американские авторы 
как И. Ибрахим [23], П. Уилсон и Д. Грэхэм [26]. Отношение правящих кругов 
Саудовской Аравии и Ирана к войне в Ираке 2003 г. и последующей оккупации 
страны войсками международной коалиции нашло хорошее отображение в ста-
тьях С. Тарасова [18] и Н. Мамедовой [11]. 

Большое количество публикаций посвящено событиям «арабской весны» 
2011–2012 гг. Это, прежде всего, статья В.В. Наумкина [14], в которой рассма-
триваются причины и возможные последствия этих событий для ближневосточ-
ного региона. В статьях Г.Г. Косача [7], Л.М. Кулагиной и В.М. Ахмедова [9],  
А.В. Бязрова [4] проанализировано участие Саудовской Аравии и Ирана в собы-
тиях «арабской весны», их цели и задачи, занятые ими позиции. Д.Б. Малышева 
провела сравнение стратегии Саудовской Аравии и Катара по реализации их пла-
нов в условиях «арабской весны» [10]. 

Третью группу составляют исследования, посвященные современным военным 
конфликтам на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии и Йемене. В этих работах, 
написанных в период фактически продолжающихся боевых действий в указанных 
странах, особое внимание уделено военно-политическим аспектам саудовско-иран-
ского противостояния. В статье Б.В. Долгова [6], посвященной анализу сирийско-
го конфликта, автором освещены позиции, которые заняли в отношении событий 
в Сирии соседние страны. Йеменский конфликт и участие в нем внешних сил под-
робно рассматриваются в статьях С.Н. Сереброва [16; 17] и А.В. Федорченко [19]. 
Книга по истории взаимоотношений Саудовской Аравии и Йемена, вышедшая 
в Нью-Йорке под редакцией американской исследовательницы Л. Эдеридж [25], по-
могает понять политику Саудовской Аравии в Йемене в наши дни. 

Таким образом, краткий анализ научных публикаций отечественных и за-
рубежных авторов, посвященных противоборству Саудовской Аравии и Ирана 
в борьбе за лидерство на Ближнем Востоке, позволяет сделать вывод, что степень 
изученности данного противостояния, имеющего глубокие исторические корни, 
достаточно высока. Вместе с тем имеет место явный недостаток работ по иссле-
дованию военно-политических аспектов противостояния Ирана и Саудовской 
Аравии, использования обеими сторонами военно-политических средств в совре-
менных конфликтах на Ближнем Востоке и в условиях трансформации системы 
международных отношений. В целом исследования по проблеме военно-полити-
ческого противостояния Саудовской Аравии и Ирана имеют очевидный фрагмен-
тарный характер.
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