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Статья посвящена изучению современн
блеме взаимоотношений между СССР и Ро
с одной стороны, и некоторыми арабскими с
Йемен, Сирия и Тунис — достаточно важны
внимание к которым со стороны российской
времени. На основе изучения литературы вы
указанными странами и темы, получившие
способствовать определению возможностей
альных социально-политических рисков. 

Ключевые слова: историография, Бли
России, Йемен, Сирия, Тунис, российско-ар

На протяжении долгого времени С
ли связи со многими арабскими стран
вия послужили установленные эконом
культурные и социальные связи. Взаи
и Северной Африки являлось важной 
Советского Союза, однако после его ра
нерам в этом регионе ослабло, что бы
блем бывших союзных государств, а т
следователей, Россия была вынуждена
нию к странам Запада и США и, как с
ним партнерам [Эльмалян 2007].  

Описанные тенденции нашли сво
изучение которой позволяет нам опр
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ной российской востоковедной литературы по про-
оссийской Федерацией как его правопреемницей, 
странами — с другой. В качестве примера выбраны 
ые страны Ближнего Востока и Северной Африки, 
й ближневосточной политики менялось с течением 
ыявляются основные сферы взаимодействия между 
е слабое освещение. Данное исследование может 
й дальнейшего взаимодействия и оценке потенци-

ижний Восток, Северная Африка, внешняя политика 
рабские связи. 

СССР, а затем и РФ выстраивали и укрепля-
нами. Итогом международного взаимодейст-
мические, политические, дипломатические, 

имодействие со странами Ближнего Востока 
составляющей внешнеполитического курса 

аспада внимание к некоторым странам-парт-
ыло связано с обострением внутренних про-
также с тем, что, по мнению некоторых ис-

а обратиться к стратегии уступок по отноше-
следствие, ослабить внимание к своим преж-

ое отражение в востоковедной литературе, 
ределить основные сферы взаимодействия 



Шишкина А.Р. и др. Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2016. Т. 16. № 4. С. 755—767 

756 

с изучаемыми странами, а также обозначить пробелы в выстраивании диалога 
с ними. Особенно актуально это выглядит в свете политических трансформаций 
последних лет в регионе Большого Ближнего Востока [Системный мониторинг... 
2012; Арабский кризис... 2014; Системный мониторинг... 2016; Коротаев, Исаев, 
Васильев 2015; Коротаев, Исаев, Руденко 2015; Малков, Коротаев, Исаев, Кузьми-
нова 2013; Korotayev, Isaev, Malkov, Shishkina 2013; Korotayev, Isaev, Malkov, 
Shishkina 2014] а также в связи с изменением общемировых политико-экономи-
ческих тенденций [Гринин, Исаев, Коротаев 2015; Grinin, Korotayev 2012; Grinin, 
Korotayev 2014]. Результаты подобного исследования, таким образом, могут по-
служить опорным материалом для прогнозирования возможных рисков взаимо-
действия с регионом, а также выстраивания перспектив эффективного сотруд-
ничества. 

ЙЕМЕН 

С этой арабской страной у Советского Союза, а позднее у Российской Феде-
рации, установились тесные и дружественные отношения, которые, впрочем, зна-
чительно ослабли в результате йеменского политического кризиса последних лет 
[Исаев, Коротаев 2015]. История становления и развития этих отношений получила 
довольно широкое освещение в русскоязычной научной литературе.  

Так же как и многие другие авторы, П.В. Густерин (его авторству принадле-
жит детальная хронология российско-йеменских отношений с 1883 по 2008 гг.) 
подчеркивает, что на протяжении всей истории взаимодействия России и Йемена 
между этими двумя странами были только дружественные отношения [Густерин 
2005]. Причем Йемен стал первой арабской страной, которую на экранах киноза-
лов увидели советские люди — в 1929 г. был снят научно-популярный фильм 
«Эль-Йемен». Густерин также говорит о том, что значительный вклад в развитие 
и укрепление двусторонних отношений внес экс-президент Йеменской Республики 
Али Абдалла Салех. 

Истории выстраивания отношений СССР с Северным и Южным Йеменом 
посвящена диссертация Н.С. Мирошниченко [Мирошниченко 2004]. Она отмечает, 
что, несмотря на ослабление позиций России на Ближнем Востоке после окон-
чания холодной войны, уже с середины 1990-х гг. обозначилось ее возвращение 
в ближневосточный регион, входящий в зону российских стратегических интере-
сов. Автор уверена, что возрождение российско-арабских связей будет способст-
вовать и укреплению позиций России на мировой арене. В свою очередь, араб-
ские государства стремятся к развитию многосторонних отношений с Россией, 
«исходя из необходимости обеспечения обоюдных национальных интересов, со-
хранения стратегического баланса интересов на региональном и глобальном уров-
не, а также ради безопасности современной геополитической обстановки в мире». 

Академик А.М. Васильев в книге «Россия на Ближнем и Среднем Востоке: 
от мессианства к прагматизму» [Васильев 1993] пишет, что еще в 1926 г. СССР 
признал независимость Йемена, который в то время испытывал серьезные про-
тиворечия и столкновения с Великобританией и Италией. Автор отмечает, что 
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основой сотрудничества СССР с Йеменом (который именуется «экзотическим ара-
вийским цветком») в 1920—1930-е гг. была враждебность имама Яхьи по отно-
шению к англичанам.  

В последующие годы Советский Союз также оказывал политическую поддерж-
ку и осуществлял торгово-экономическое сотрудничество с Йеменом. К 1980-м гг. 
ЙАР, считаясь прозападным государством, тем не менее, заключила соглашение 
с СССР о поставках вооружений. Связи с последним в этом случае были для Йеме-
на «козырной картой» на фоне желания вести независимую игру [Васильев 1993].  

М.А. аль-Саяги [Аль-Саяги 2007] отмечает важную роль экономики в отно-
шениях Советского Союза и Северного Йемена. Однако в начале 1970-х гг. от-
ношения между Йеменской Арабской Республикой (ЙАР) и СССР стали постепен-
но ухудшаться, что было вызвано примирением властей Йемена с роялистами 
в марте 1970 г. и привело к тому, что СССР стал терять свои позиции в Северном 
Йемене. Это, тем не менее, не сказалось на экономическом сотрудничестве между 
двумя странами. В 1980-х гг. также отмечалось некоторое снижение интенсив-
ности контактов между СССР и ЙАР, связанное с осложнением внутриполити-
ческой обстановки в обеих странах. В целом же автор полагает, что с приходом 
к власти в Северном Йемене полковника Али Абдаллы Салеха наметилось улуч-
шение отношений между двумя странами вплоть до 1990-х гг. 

А.С. Бен Ламлас в своей диссертации, посвященной истории культурного 
сотрудничества между Йеменом и Советским Союзом [Бен Ламлас 2002], под-
черкивал, что отношения между этими странами традиционно носили друже-
ственный характер, подтверждением чему служит солидная правовая база. Не-
смотря на то что в первой половине 1990-х гг. произошел заметный спад в дву-
стороннем сотрудничестве, возможности для его «оживления», по мнению автора, 
на начало XXI в. были далеко не исчерпаны. Автор особое значение придавал 
культурному сотрудничеству, отмечая, что культурное сотрудничество обладает 
известной самостоятельностью по отношению к политике, поскольку включа-
ет в себя сферы искусства, здравоохранения, информации, спорта и т.д., а глав-
ным его результатом является сближение не только правительств, но и народов, 
их взаимное ознакомление и преодоление имеющихся предрассудков и сте-
реотипов. 

Взаимосвязь между Россией и Йеменом находит свое отражение даже в таких 
нетипичных исследованиях как, например, диссертация З. Али Рашид, посвящен-
ная кросс-культурному изучению агрессивного поведения у подростков России 
и Йемена [Али Рашид 1999]. Автор приходит к выводу о том, что кросс-культур-
ные факторы личности оказывают определяющее влияние на проявление агрес-
сивного поведения как подростков России, так и Йемена. Агрессивность, как пра-
вило, связана с половыми и возрастными особенностями личности, при этом юно-
ши как России, так и Йемена более агрессивны, чем девушки. 

Уже в 1990-е гг. стали обнаруживаться и определенные проблемы, связанные 
с деятельностью йеменских исламских радикалов. Так, К.И. Поляков начинает 
свою статью «Йеменские экстремисты и Россия. Вести из ближнего зарубежья» 
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[Поляков 1999] с описания некоторых проповедей хатыбов на севере Йемена, в ко-
торых довольно часто звучит тема России. Слушателям — выходцам из разных 
арабских стран, «объединенных разве что принадлежностью к «воинству Алла-
ха», — рассказывают о притеснении мусульман и политике их насильственного 
обращения в атеистов и христиан и т.п. Впрочем, резюмирует автор, сами йеменцы 
неоднозначно относятся к тому, что на их территории обосновались некоторые 
радикально настроенные исламисты.  

В целом же повторим, что наилучшим образом в русскоязычной историо-
графии изучена история развития российско-йеменских связей вплоть до начала 
2000-х гг. Проблема же развития российско-йеменских отношений в 2000-е гг., 
а в особенности в бурный период, последовавший за приходом в Йемен «арабской 
весны» [Назир 2014], еще ждет своих исследователей. 

СИРИЯ 

Сирия также является примером страны, отношения России с которой тради-
ционно носят дружественный характер. Дипломатические отношения между СССР 
и Сирией были установлены в 1944 г., и с этого момента поддерживалось и раз-
вивалось торгово-экономическое, стратегическое (что было особенно актуально 
в свете углубления сирийско-израильских противоречий) и культурное сотрудни-
чество между этими странами. Так, основываясь на интервью с атташе по куль-
туре посольства Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации, 
Т. Соловьева отмечает многовековой опыт взаимоотношений между Россией 
и Сирией в различных сферах, в том числе в области просвещения и высшего 
образования, культуры и искусства, науки и религии [Соловьева 2004]. Однако 
наиболее динамично развивающимся аспектом российско-сирийского взаимодей-
ствия уже давно было военно-техническое сотрудничество [Люкманов 2006]. 

М.И. Назир пишет о том, что деятельность советского правительства во мно-
гом была направлена на сближение с Сирией, и очевидным было стремление таким 
образом обрести союзника и укрепить свои позиции в регионе. Одной из важных 
характеристик сотрудничества двух стран была стабильность военно-технического 
оснащения, а советское оружие хорошо себя зарекомендовало и пользовалось боль-
шим спросом [Назир 2014]. 

Как отмечал в 2008 г. В.В. Евсеев [Евсеев 2008], после распада Советского 
Союза позиции России в Сирии существенно ослабли, что было вызвано не только 
резким сокращением ресурсной базы, но и недостаточно продуманной политикой 
бывшего министра иностранных дел РФ А.В. Козырева на Ближнем Востоке. 
Прорыв в отношениях между Россией и Сирией произошел в 2005 г., после спи-
сания советского долга Сирии в обмен на гарантии новых заказов на вооружение. 
Кроме того, в этот же период наблюдался рост российско-сирийского товаро-
оборота, в частности в нефтегазовой сфере, которую, по мнению автора, можно 
считать наиболее перспективным направлением сотрудничества двух стран. В.В. Ев-
сеев приходил к выводу о том, что России можно было бы рассматривать Сирию 
в качестве внешнеполитического союзника, однако оказание помощи последней 
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и, таким образом, ослабление давления США на Сирию становилось практически 
невозможным без поддержки со стороны Германии и некоторых других западных 
держав ввиду ограниченности ресурсов и недостатка передовых технологий 
[Евсеев 2008]. 

Б.В. Долгов отмечает, что современная политика России в отношении Сирии 
должна быть весьма взвешенной и учитывать все возможные последствия, по-
скольку падение правящего режима способно привести к ситуации, подобной 
ливийской, а это, в свою очередь, чревато активизацией исламистского экстремиз-
ма, который может быть направлен в том числе и против России [Долгов 2011]. 
Автор также подчеркивает, что Сирия, будучи потенциальным проводником эко-
номических и военно-политических интересов России на Ближнем Востоке и в бас-
сейне Средиземноморья, должна занимать достаточно важное место в российской 
внешней политике. 

Активно обсуждаема и проблема экстремизма в контексте российско-си-
рийских отношений. Особенно болезненным вопросом для России является ре-
лигиозный экстремизм и связанный с ним сепаратизм на Северном Кавказе. Так, 
М. Назир убежден, что Сирия сыграла важную для России роль в борьбе с экс-
тремизмом, срывая с помощью своих служб безопасности попытки представи-
телей чеченской диаспоры поддержать вооруженную борьбу на Северном Кавказе, 
а также препятствуя установлению сотрудничества между руководством ХАМАС 
и кавказскими повстанцами [Назир 2014]. 

А.В. Кушхабиев утверждает, что затянувшийся сирийский кризис оказал вли-
яние на положение практически всех конфессиональных и этнических групп 
Сирии, и, соответственно, внес кардинальные изменения и в положение черкесской 
диаспоры в этой стране1. Черкесы в данном случае оказываются в уязвимом по-
ложении, поскольку часть из них поддерживают оппозицию и, таким образом, 
возникает опасность возможных репрессий. Кроме того, участились попытки об-
ращения к руководству РФ, а также Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии с просьбами о содействии в возвращении их сограждан на Родину. 

В связи с сирийским кризисом обострился также и курдский вопрос: в част-
ности, турецкое руководство стало уделять этой проблеме повышенное внимание, 
чтобы, во-первых, смягчить отношения с курдской оппозицией, а, во-вторых, не до-
пустить подъема курдского национализма в этническом Курдистане в свете сирий-
ских событий [Жигалина 2011]. О.И. Жигалина подчеркивает, что «курдская» по-
литика Турции основана на идеологии неоосманизма, что провоцирует интерес 
этой страны к близлежащим регионам, включая Кавказ, Каспийский и Черномор-
ский бассейны, Балканы, Восточное Средиземноморье и Ближний Восток. А это, 
в свою очередь, может затронуть интересы связанной с ними исторически и гео-
графически России. 

1 Кушхабиев А. Кушхабиев: положение черкесов Сирии усугубляется их нейтральной по-
зицией в конфликте. Кавказский Узел. URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/200240 
(дата обращения 08.06.2016). 
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ТУНИС 

В отечественной науке уже сложилась определенная традиция исследования 
истории российско-тунисских связей. Так, Н.А. Жерлицына в статье «Тунис в пу-
тевых очерках российских путешественников конца XVIII — начала ХХ вв.» рас-
крывает для читателей Тунис таким, каким его видели наши соотечественники три 
века назад [Жерлицына 2001b]. По мнению автора, дружественные контакты, на-
лаженные еще к 1917 г. между Российской империей и Тунисом, заложили проч-
ный фундамент для поддержания и развития гуманитарных, культурных связей 
стран в ХХ и XXI вв. [Жерлицына 2001b: 171]. 

В другой работе («Исторические связи и сотрудничество России и Туниса») 
Н.А. Жерлицына рассматривает исторические предпосылки установления контак-
тов Российской империи и Туниса [Жерлицына 2001a]. После окончания россий-
ско-турецкой войны 1778—1774 гг. и подписания Кучук-Кайнарджийского мира 
Российская империя получила доступ к Черному морю и выход в Средиземное 
море через проливы Босфор и Дарданеллы. Торговые интересы России столкнули 
ее с крупным торговым центром Средиземноморья — Тунисом. С тех пор начина-
ется история двусторонних связей стран. Жерлицына подробно останавливается 
на истории взаимодействия стран с XVIII в. вплоть до 2007 г. В работе рассмот-
рены политико-дипломатические отношения, торговое сотрудничество, сотруд-
ничество в области промышленности и сельского хозяйства, энергетики, в том 
числе и гидроэнергетики, культуры, туризма и здравоохранения. Особый интерес 
представляется в рассмотрении развития отношений в названных сферах после 
распада СССР и образования Российской Федерации.  

Однако, как легко догадаться, особое внимание отечественные исследователи 
уделили экономическому и политическому взаимодействию России и Туниса в по-
следние десятилетия.  

Так, неподдельный интерес вызывает политическое взаимодействие России 
и Туниса. Это определяется, прежде всего, геополитическим положением Туниса: 
его связью с другими странами арабского Востока и Средиземноморьем. Совпа-
дение позиций Туниса и России в решении международных и региональных про-
блем иногда рассматривалось в качестве основы для укрепления безопасности 
и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В опубликованной 
в 2000 г. статье «Тунис: некоторые проблемы обеспечения национальной безопас-
ности» В.П. Юрченко характеризовал российско-тунисские отношения как друже-
ственные, однако автор упоминал, что вряд ли они получат в ближайшее время 
значительное развитие [Юрченко 2001]. Одной из причин он считал намерение 
Туниса укрепить отношения с Западной Европой, а также регулярное взаимодей-
ствие в сфере вооружения с Соединенными Штатами Америки. Несмотря на это, 
по его мнению, тунисское руководство, «учитывая ограниченные людские, эконо-
мические и военные возможности страны» [Юрченко 2001: 1], стремилось решать 
конфликтные ситуации путем диалога, чтобы не допустить эскалации напряжен-
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ности. Близкой позиции придерживался и А.Б. Подцероб в статье «Россия — Ту-
нис: отношения в политической области» [Подцероб 2010]. Он, например, отме-
чал, что официальные власти Туниса во время событий в Чечне подтверждали, 
что происходящие события, по их мнению, являются внутренним делом Россий-
ской Федерации, и они не видели причин для нарушения территориальной це-
лостности РФ. В вышеуказанной статье Подцероб отмечал сходность подходов 
Туниса и России в формировании многополярного мироустройства и в их отноше-
нии к значимости ООН и СБ в системе международных отношений. Более того, 
Тунис, также как и Россия, является участником Договора о нераспространении 
ядерного оружия [Подцероб 2010].  

Тунис как деловой партнер, несомненно, представляет интерес для россий-
ских предпринимателей. Уже в 1961 г. (и позже в 1976 г.) между Тунисом и СССР 
были подписаны соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве. 
В настоящее время основой экономического сотрудничества стран являются меж-
правительственные соглашения от 11 ноября 1993 г. Е.И. Миронова в опубли-
кованной в 2002 г. статье «Тунис: деловое партнерство в условиях успешных ры-
ночных реформ» анализировала основы и перспективы торгово-экономического 
сотрудничества Туниса и РФ [Миронова 2002]. Она выделяла в качестве перспек-
тивных направлений сотрудничества создание смешанных предприятий и «офф-
шорных фирм» [Миронова 2002: 248—249], сотрудничество в деле организации 
туризма, экспорт российских станков для металлообработки и комплектующих для 
электротехнической промышленности, а также запчастей к ранее поставленному 
оборудованию.  

А.А. Ткаченко в статье «Российско-арабские торгово-экономические связи 
и вызовы глобализации», наряду с другими арабскими странами, также анализи-
ровал динамику торгового оборота РФ с Тунисом [Ткаченко 2007]. Он отметил, что 
с 2000 по 2005 гг. наблюдался заметный рост объемов торговли. Так, в 2000 г. 
суммарный товарооборот Туниса и РФ составлял 99 млн долларов, а в 2005 г. 
234 млн долларов [Ткаченко 2007: 257].  

Экономическому взаимодействию рассматриваемых стран также уделил вни-
мание А.P. Люкманов в работе «Перспективы российско-арабского экономическо-
го сотрудничества» [Люкманов 2006]. Проведя анализ торгово-экономических 
связей, он пришел к выводу, что из-за высоких пошлин на готовые автомобили 
тунисские потребители заинтересованы в организации сборочных пунктов ав-
томобильной техники на территории страны. Такие пункты могли бы организо-
вать отечественные компании, такие как ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, КамАЗ. Такая схема, 
а также наличие в Тунисе свободных зон, квалифицированной рабочей силы в со-
вокупности с ограниченной платежеспособностью населения, не позволяющей по-
купать дорогостоящие качественные автомобили, безусловно, делает тунисский 
рынок перспективным для российских компаний автомобилестроения [Люкма-
нов 2006: 101]. Отметим, что многие из такого рода рекомендаций сохранили свое 
значение и после падения режима Бен Али. 
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Ознакомиться с более подробной характеристикой торгово-экономического 
сотрудничества Российской Федерации и Туниса, а также узнать о комплексном 
взаимодействии рассматриваемых стран, включая культурные и гуманитарные 
области, по ситуации на 2000-е гг. можно в работе А.А. Ткаченко «Россия и стра-
ны Магриба: взгляд в XXI век» [Люкманов 2006].  

* * *

Таким образом, мы можем видеть, что значительная часть исследовательской 
литературы посвящена взаимоотношениям между Россией и странами Большого 
Ближнего Востока в советский период. Рассматриваются как дипломатические 
связи, так и экономические, историко-культурные. В конце XX в. Йемен, Сирия 
и Тунис несколько выходят из фокуса ближневосточной политики России, на этот 
период приходится значительное ослабление внимания к исследуемым странам 
и, соответственно, довольно скудна историография по этой теме. Исключением яв-
ляется, пожалуй, только Тунис, в случае с которым отмечается анализ не только 
исторического и политического взаимодействия, но также и экономических связей, 
возможностей развития совместных бизнес-проектов и т.д. Отдельного внимания 
заслуживает тема туризма, которая вскользь затрагивается некоторыми авторами 
в качестве механизма развития эффективного сотрудничества между странами, 
однако эти утверждения носят скорее прокламационный характер, не обращаясь 
к конкретной специфике той или иной страны. 

В целом можно констатировать, что указанные источники опираются в ос-
новном на описательные методики, лишь незначительно используя аналитиче-
ский потенциал политологии, социологии и смежных областей знания. В связи 
с этим представляется возможным выделить следующие направления, получив-
шие частичное или неполное освещение в литературе, но дальнейший анализ ко-
торых мог бы способствовать развитию обоюдовыгодного сотрудничества между 
Российской Федерацией и указанными арабскими странами: 

1) анализ, прогнозирование и моделирование динамики дальнейшего соци-
ально-политического и демографического развития отмеченных стран с использо-
ванием количественных и качественных методов, выявление дестабилизационных 
рисков с целью выбора оптимального сценария взаимодействия с конкретной 
страной и регионом в целом; 

2) изучение образовательных программ дошкольного, школьного, универси-
тетского и постуниверситетского уровня, что позволит ориентироваться в про-
цессах подготовки и специализации экспертов в тех или иных областях и пер-
спективах студенческого и профессионального обмена; 

3) анализ динамики туристических потоков в исследуемых странах, состоя-
ния соответствующей инфраструктуры в них, разработка стратегии привлечения 
туристов в страны региона и взаимонаправленного сотрудничества на местах; 

4) рассмотрение инвестиционной среды в странах — потенциальных бизнес-
партнерах, определение ведущих направлений торгово-экономического сотруд-
ничества; 
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5) исследование факторов формирования образа России в изучаемых стра-
нах в пространстве массмедиа и среди населения с целью выявления возможно-
стей поддержания позитивного образа или изменений негативного. 

Впрочем, к полноценному анализу этих направлений можно будет перейти 
только после политической стабилизации ситуации в рассмотренных странах, 
в особенности в Сирии и Йемене, оказавшихся в хронически дестабилизированном 
состоянии после бурных событий последних лет [Системный мониторинг... 2016; 
Гринин, Исаев, Коротаев 2015; Исаев, Коротаев 2015; [Коротаев, Исаев, Васильев 
2015; Korotayev, Isaev, Malkov, Shishkina 2014]. 
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The article is devoted to the study of modern Russian Middle Eastern academic literature devoted 
to the relationship between the Soviet Union and Russia as its legal successor on the one hand and 
such Arab countries as Yemen, Syria, and Tunisia, on the other. These are quite important countries 
of the Middle East and North Africa, attention to which of the Russian Middle East policy changed 
over time. Diplomatic ties as well as cooperation in trade-economic sphere and the historical and cul-
tural ties are analyzed in literature. 

The author notes that cooperation with the countries of the Middle East and North Africa was 
an important part of the foreign policy of the Soviet Union, but after the collapse the attention to 
some partner countries in the region has weakened. At the end of the XX century. Yemen, Syria and 
Tunisia falled out of the focus of Russia’s Middle East policy, this period witnessed a significant 
weakening of attention to the studied countries and, therefore, there is a rather scarce historiography 
on this subject. 

On the basis of the literature the article identifies the main areas of potential research of relations 
between countries under analysis as well as some issues that have received insufficient coverage. 
This study may contribute to the identification of opportunities for further cooperation and potential 
socio-political risks. 

Key words: historiography, the Middle East, North Africa, Russian foreign policy, Yemen, 
Syria, Tunisia. 
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