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Аннотация. Любое решение, которое принимается во внешней политике той или иной 
страны, формируется на основе определенных принципов и норм, которые определяют 
идентичность и роль этой страны в мире. Нормы, лежащие в основе идентичности Ислам-
ской Республики Иран, являются многообразными, однако ни одна из этих норм целиком не 
довлеет над внешней политикой этой страны. Иран как страна, расположенная внутри сразу 
нескольких стратегических регионов или по соседству с ними, демонстрирует в каждом из 
этих регионов различное внешнеполитическое поведение, опирающееся на различные нор-
мы. Например, внешняя политика Ирана в Закавказье определяется принципами и нормами, 
которые в одних случаях аналогичны принципам и нормам, формирующим иранскую 
внешнюю политику в западной части Азии, а в других случаях отличаются от них. Эти об-
разцы поведения могут объясняться двумя понятиями: идентичностью и национальными 
интересами. Настоящая работа посвящена определению роли идентичности при определе-
нии национальных интересов Ирана в Закавказье и рассматривает внешнюю политику Ира-
на в указанном регионе именно в этих рамках. В то же время данная статья частично по-
священа изучению вызовов, связанных с принципами и нормами, определяющими 
внешнюю политику, а также выявлению недостатков внешней политики Ирана в регионе 
Закавказья. 
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Идентичность – это ключевое понятие в определении внешней политики 
стран. Поскольку идентичности формируют интересы и действия акторов, 
их правильное понимание имеет большое значение для анализа внешней по-
литики и поведения акторов на международной арене. 

Идентичность означает относительно устойчивое понимание, опираю-
щееся на присущие тому или иному актору конкретные роли и ожидания 
других акторов. Поэтому она представляет собой относительное понятие [1]. 
По мнению Александра Вендта, социальные идентичности проявляются в 
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той или иной конкретной форме в зависимости от других акторов, так что 
формируют определенные интересы, а также политические решения. Тот 
факт, относятся ли к «другому» как другу, сопернику или врагу, создает 
большую разницу во взаимодействии между ними [2]. Несмотря на это, в 
прагматизме и конструктивизме отрицается восприятие идентичности и ин-
тересов как очевидных и заранее определенных вещей, потому что они 
представляют собой предметы, создаваемые людьми, а потому можно созда-
вать их иным образом [3]. 

Конструктивисты устанавливают связь между идентичностью и интере-
сами тремя способами. Во-первых, сущностные национальные интересы гос-
ударства создают цели, выигрыши и блага, к которым стремится государство; 
во-вторых, конкретные убеждения, которые коренятся в идентичности игро-
ков, помогают определить ситуации, в которых формируются действия, 
направленные на дополнение этих интересов, что оказывает влияние на опре-
деление приоритетов государства по поводу специфических вариантов пове-
дения; в-третьих, они включают в себя конкретные «идентичности», правила 
и практики, которые четко определяют, какая из стратегий должна получить 
приоритетный характер. Конечно, они могут накладывать ограничения также 
на выбор конкретных вариантов внешнеполитического поведения [1]. 

Идентичность государства создает для него в рамках упорядоченной 
структуры определенные интересы, которые, в свою очередь, формируют 
действия и поведение государства. Каждое государство определяет интере-
сы в соответствии со своей ролью и статусом, изменение в котором может 
вызвать размывание идентичности и неопределенность государственных ин-
тересов, что проявляется также и во внешнеполитическом поведении. 

Принимая во внимание вышесказанное, чтобы провести анализ и компа-
ративное изучение внешней политики стран на уровне какого-либо региона, 
нужно учитывать определенные параметры и рассматривать на их основе 
внешнюю политику. Эти параметры испытывают на себе влияние со сторо-
ны понятия идентичности и формулируются с учетом двух критериев: во-
первых, влияния идентичности на восприятие своей самости, а вслед за тем 
и восприятие «другого», а во-вторых, влияния этого восприятия на характер 
действий государства в регионе. В данной работе мы разберем несколько 
ключевых вопросов, относящихся к критериям, на основе которых разъясня-
ется региональная внешняя политика. 

1. Как страны воспринимают регион в целом? Какие очевидные особен-
ности в нем они выделяют и как они видят свою роль в нем? Например, счи-
тают ли они, что очевидной особенностью региона является его геострате-
гический характер, воспринимают его как важный торгово-экономический 
ареал или выдающийся в культурно-цивилизационном отношении регион? 

2. В региональном ареале региональные институты и вытекающее из 
них региональное сотрудничество могут отвечать интересам конкретных 
стран, или же, напротив, эти страны могут извлекать пользу из наличия 
противоречий. 
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3. Как отдельные страны смотрят на угрозы, возможности и будущее и 
как их воспринимают, потому что в зависимости от этого отношения фор-
мируются условия для сотрудничества или, напротив, противостояния меж-
ду странами региона? 

4. Какой ролью страны региона наделяют внерегиональные силы? 
5. Как страны региона воспринимают самих себя, или, иначе говоря, на 

основе чего они оправдывают свою деятельность в качестве акторов? Счи-
тают ли они себя мировыми или региональными державами? Это важно, по-
тому что страны проводят внешнюю политику, ограничивают или расширя-
ют сферу своей деятельности на основе восприятия самих себя. 

Учитывая вышеупомянутые факторы, настоящая статья имеет целью 
рассмотреть внешнюю политику Ирана в Закавказье в контексте фактора 
идентичности. Таким образом, основной вопрос настоящего исследования 
заключается в том, какую роль играет «идентичность» во внешней политике 
Ирана в Закавказье? 

Гипотезой данного исследования является то, что понятие идентичности 
во внешней политике Ирана не определяет региона Закавказья в качестве 
сферы жизненно важных и стратегических интересов ИРИ и его относитель-
но ограничивающее воздействие ведет к ограничениям в практической дея-
тельности Ирана в указанном регионе. Это обусловлено теми механизмами, 
в которых идентичность определяется различными нормами, создающими 
также для каждой страны роли, а затем и специфические интересы. 

В статье нами использован качественный метод на основе описания и 
анализа процессов, поэтому данное исследование и конечный анализ носят 
качественный характер. Исследовательский подход, имеющий место в этой 
статье, носит индуктивный характер и позволяет использовать собранные 
данные для получения адекватной модели анализа роли идентичности в 
определении национальных интересов Ирана в Закавказье. 

Данное исследование позволило прийти к следующим выводам. 
Во внешней политике Ирана имеются разнообразные нормы, формиру-

ющие идентичность Исламской Республики Иран, каждая из которых имеет 
различные подразделения. В частности, чтобы проводить свою политику в 
различных регионах, Иран придерживается разных норм. 

Иран признает за собой роль региональной державы. Поэтому его дей-
ствия должны выходить за рамки его границ и демонстрировать его влияние 
в регионе. Несмотря на это, вряд ли в действиях Ирана можно наблюдать 
подобный размах.  

 

Роль национальной идентичности во внешней политике Ирана проявля-

ется в форме непосредственного влияния на национальные интересы страны. 
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Важнейшим фактором, определяющим национальные мотивы и интересы 

Ирана, является идентичность, которую эта страна определяет для себя и ко-

торая, в свою очередь, является результирующей национальных и наднацио-

нальных норм. Поэтому, во-первых, различные идентичности предполагают 

разные интересы, так что их изменение ведет к изменению национальных 

интересов страны. Во-вторых, ключевой элемент в определении нацио-

нальной идентичности определяет ее приоритеты в национальных интере-

сах. В-третьих, национальные интересы, которые одновременно противо-

речат друг другу, влекут за собой несоответствие интересов [4]. 

В формировании оснований национальной идентичности Исламской 

Республики Иран или конституирующих ее норм выделяют многочисленные 

ресурсы и интерсубъективные семантические системы, которые оказывают 

влияние на этот процесс. В этой работе используется структура, в рамках 

которой идентичностные нормы и интересы Ирана делятся на «национали-

стические» или «ираноцентристские», «шиито-исламистские», «тьермон-

дистские» и связанные с «господствующей в международных отношениях 

международной ценностной системой». Таким образом, нормы, конституи-

рующие идентичность Исламской Республики Иран, носят разнообразный 

характер и имеют различные подразделения, одни из которых типа шиит-

ского исламизма наделяют Иран ролями, выходящими далеко за рамки его 

географических границ, а другие типа дискурса международных отношений 

признают в качестве сферы суверенитета государственные границы страны. 

К тому же каждая из национальных ролей, которые возникают на основе 

норм, конституирующих идентичность Исламской Республики Иран, пред-

полагает определенные национальные интересы. Несмотря на это, хотя нор-

мы, конституирующие идентичность Исламской Республики Иран, и явля-

ются разнообразными, каждая из них может устанавливать для Ирана 

определенные роли внутри и за пределами его географических границ, од-

нако ни одна из этих норм никогда не определяла целиком внешнюю поли-

тику ИРИ, и для осуществления своей политики в различных регионах Иран 

руководствуется различными нормами [4]. Различия в подходах к понятию 

национальных интересов Исламской Республики Иран обусловлены их цен-

ностно-ориентированным характером. 

Возможно, пониманию этого обстоятельства поспособствует обзор сле-

дующих особенностей Конституции Исламской Республики Иран: во время 

принятия этого документа имели место структурные проблемы внутри стра-

ны, шел процесс исламизации всех сфер публичной жизни, осуществляв-

шийся религиозными лидерами. В статье 177 новой иранской Конституции 

внешней политике отводилось только четыре статьи (ст. 152–155 Конститу-

ции ИРИ) [5]. 

Национальные интересы и цели внешней политики Исламской Респуб-

лики Иран на протяжении истории всегда были разными. Несмотря на это, 

эти цели всегда включали в себя такие моменты, как ислам и шиизм, отри-

цание гегемонии США в международном сообществе и региональной геге-
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монии Израиля, поддержка мусульман, угнетенных и освободительных дви-

жений, экономическое развитие и рост, сохранение территориальной це-

лостности и национального суверенитета, противостояние Западу. В доку-

менте «Двадцатилетняя перспектива Ирана» одной из целей страны является 

достижение ведущих позиций в экономике и научно-технической сфере на 

уровне региона Юго-Западной Азии (в том числе Средней Азии, Закавказья, 

Западной Азии и соседних стран) [6]. В то же время, учитывая большое ко-

личество институтов, оказывающих влияние на внешнюю политику Ирана, 

во многих случаях цели вступают в противоречие друг с другом и не всегда 

согласуются между собой. Например, помимо президента, парламента и ми-

нистерства иностранных дел, которые, в соответствии с Конституцией, вли-

яют на формирование и исполнение внешней политики страны, в этом про-

цессе также принимают участие такие учреждения, как Ассамблея 

определения государственной целесообразности, Высший совет националь-

ной безопасности, Высший совет культурной революции, Корпус стражей 

Исламской революции и ряд других неправительственных организаций [6]. 

Внешняя политика Ирана в регионе Кавказа в постсоветский период пе-

реживала взлеты и падения. Однако можно сказать, что на евразийском про-

странстве Кавказ имеет для Ирана наибольшее значение по сравнению со 

всеми остальными регионами, потому что, с одной стороны, мусульмане 

Республики Азербайджан, в отличие от мусульман Центрально-Азиатского 

региона, по большей части являются шиитами, а с другой стороны, Иран 

имеет очень тесные исторические связи с Арменией, которая, в свою оче-

редь, по целому ряду исторических и географических причин сохранила 

свои отношения с Ираном. 

С точки зрения принципов, определяющих внешнюю политику страны, 

принцип экспорта Исламской революции за рубеж был изменен, и во главе 

угла всей внешней политики Исламской Республики Иран в данном регионе 

находится обеспечение национальной безопасности и территориальной це-

лостности страны вкупе с сохранением дружественных отношений с сосед-

ними странами Закавказья [7]. 

Яркая черта внешней политики Ирана в регионе Закавказья, которая в 

значительной мере отличает ее от политики двух других соседей – России и 

Турции, состоит в сохранении и преемственности дипломатических отно-

шений со всеми тремя республиками Закавказья. Отношения Турции с Ар-

менией прервались в связи с карабахским конфликтом в 1992 г., а россий-

ско-грузинские отношения прекратились после ввода российских войск в 

Абхазию и Южную Осетию в августе 2008 г. [8]. Это обстоятельство предо-

ставляет Ирану очень ценную возможность для занятия сбалансированного 

и единообразного подхода к этим странам, который можно рассматривать 

как «закавказскую политику Ирана» [9]. 

Иран одним из первых в мире официально признал независимость Ар-

мении, Азербайджана и Грузии и открыл в Ереване, Баку и Тбилиси свои 

дипломатические представительства. В периоды конфликтов и войн в Закав-
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казье Иран всегда рассматривал в качестве главного приоритета оказание 

гуманитарной помощи населению всех трех республик – Армении, Азербай-

джана и Грузии, поставив этот аспект выше политических и геополитиче-

ских соображений, а также этнических проблем, связанных с азербайджан-

цами, армянами и грузинами, мусульманами-шиитами и христианами. В 

ходе войны в Карабахе он, с одной стороны, открыл свои границы для азер-

байджанских беженцев, предоставлял им гуманитарную и медицинскую по-

мощь, с другой же стороны, в условиях, когда территория Армении находи-

лась под блокадой со стороны Азербайджана и Турции, благодаря поддержке 

Ирана в районе Нурдуза в 1992 г. был установлен понтонный мост через реку 

Аракс, который сыграл ключевую роль для выведения Армении из экономи-

ческой блокады. Аналогичный подход был применен также в отношении Гру-

зии. Во время кризиса в российско-грузинских отношениях в январе 2006 г., 

когда был взорван российский газопровод в Грузии и поставки газа в эту 

страну прекратились, Иран на протяжении 15 дней поставлял этой стране газ. 

Подобные примеры в отношениях Ирана с республиками Закавказья свиде-

тельствуют об определенном отношении к данному региону. 

Поэтому Иран как национальное государство, культура, цивилизация и 

один из очагов исламской цивилизации может оказывать влияние на регион 

Кавказа, преследуя в то же самое время интересы, восходящие к этим ролям. 

Несмотря на это, если говорить о Кавказе, можно выделить в иранской внеш-

ней политике на этом направлении в качестве ведущего элемента такую нор-

му, как «международная система ценностей, регулирующих международные 

отношения», потому что Иран очень осторожно ведет себя даже по отноше-

нию к Азербайджану с его шиитским населением по причине обеспокоенно-

сти официального Баку относительно влияния идей Исламской революции в 

этой стране. При этом сам Иран также несколько обеспокоен присутствием у 

своих северных рубежей азербайджаноязычного государства, а поэтому ста-

рается соблюдать баланс между ним и христианской Арменией.  

На декларативном уровне не имеется никакого самостоятельного и от-

дельного документа в сфере внешней политики Ирана в отношении различ-

ных регионов мира, в том числе Кавказа. Наличие таких документов, как 

«Двадцатилетняя перспектива Исламской Республики Иран», рассчитанная 

на период до 1404 г. по иранской солнечной хиджре, или до 2025 г. по гри-

горианскому календарю, которая была опубликована в 2004 г. в качестве 

высшего документа и второго по значимости закона после Конституции, по-

казывает, что иранские политики уделяют регионам Центральной Азии и 

Закавказья особое внимание в рамках обширного географического про-

странства под названием «Юго-Западная Азия». Центральная Азия и Закав-

казье рассматриваются в документе «Двадцатилетняя перспектива Ислам-

ской Республики Иран» как субрегионы в составе региона «Юго-Западная 

Азия» [6]. 

По мнению Махера Халифезаде, основной мотив всей деятельности Те-

герана в сфере внешней политики и безопасности на региональном и меж-
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дународном поле, в том числе по отношению к Закавказью, обусловлен осо-

бой позицией этой страны по отношению к Западу, в частности к США. С 

другой стороны, Россия выступает против присутствия США на Кавказе, а 

также в регионе Каспия. Учитывая это совпадение интересов, Иран действу-

ет в этом регионе, оставаясь в тени России. С точки зрения Ирана, если по-

зиции России будут достаточно сильны, США и НАТО не смогут создать 

военные базы вблизи иранских границ. Поэтому сохранение российского 

господства в этом регионе имеет для Ирана стратегическое значение. 

Конечно, отбрасывая в сторону идеологические соображения, связанные 

с исламом и шиизмом, Иран упорно стремится развивать двусторонние от-

ношения с Закавказьем. Иран всегда старался усилить свою роль в экономи-

ке и безопасности региона. Некоторые исследователи считают, что «регио-

нальный уклон» может оказаться полезным подходом для Ирана. Несмотря 

на это, учитывая напряженные отношения между Ираном и США, эта страна 

не является столь же привлекательной для стран Закавказья, как Турция. По-

этому укрепление двусторонних отношений может восполнить ограничен-

ность возможностей Ирана в плане полномасштабного участия в междуна-

родных проектах на территории Закавказья и Прикаспийского региона. 

Кроме того, Иран считает, что двусторонние отношения служат инструмен-

том сохранения стратегического баланса между Грузией, Арменией и Азер-

байджаном [10]. 

Рассматривая отношения между Ираном и странами Закавказья, необхо-

димо прежде всего уделить внимание Азербайджану, который близок к Ирану 

с точки зрения принадлежности большей части его населения к шиитскому 

исламу. В целом Иран и Азербайджан осторожно подходят к выстраиванию 

отношений друг с другом, в особенности если учитывать правовой режим 

Каспийского моря и разногласия по поводу добычи в его бассейне углеводо-

родных ресурсов, что с момента провозглашения независимой Республики 

Азербайджан поставило отношения между двумя странами в сложное поло-

жение. С одной стороны, Иран недоволен тесными отношениями Баку с За-

падом, США, НАТО и Израилем. Кроме того, быстрое развитие топливно-

энергетического комплекса Азербайджана произошло в тот момент, когда 

энергетический сектор Ирана стал испытывать трудности в связи с санкция-

ми. Однако Иран и Азербайджан расширяли прагматическое сотрудничество 

путем наращивания торговых отношений, в особенности обмена визитами 

бизнес-делегаций [11]. 

Отношения между Ираном и Азербайджаном в период пребывания на 

посту президента Хасана Роухани получили заметное развитие и преодолели 

сложные, а иногда и очень напряженные условия 2007–2013 гг. Многочис-

ленные встречи президентов и формирование трехстороннего механизма ре-

ализации проекта транспортного коридора «Север – Юг» (Иран, Азербай-

джан, Россия) путем соединения железнодорожной сети трех стран служат 

еще одним признаком развития отношений между Тегераном и Баку. К ос-

новным причинам сближения Тегерана и Баку на данном этапе относятся: 
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падение цен на нефть и газ на мировом рынке, необходимость сотрудниче-

ства с Ираном для Азербайджана как страны, которая не имеет членства в 

ОПЕК, охлаждение в отношениях Азербайджана с западными странами, 

ядерная сделка Ирана со странами шестерки (Группа 5+1) и снятие нало-

женных на него санкций, наличие общих для Азербайджана и Ирана угроз, 

связанных с терроризмом и религиозным экстремизмом на Кавказе, в Сирии 

и Ираке [12]. В сфере военных проблем Иран также заключил с Азербай-

джаном ряд соглашений, и за последние два года министры обороны обеих 

стран совершили уже несколько визитов друг к другу, что является беспре-

цедентным для отношений между Тегераном и Баку [9; 13; 14]. 

Тем не менее эти отношения застряли в одной точке, а именно в вопросе 

отношений между Ираном и Арменией, которые всегда характеризовались 

высоким уровнем сотрудничества. Причины этого состоят в подходе Ирана 

к исламу, проблеме политического ислама и обеспокоенности в Баку этим 

подходом, отношениях Азербайджана с Израилем, вопросах правового ре-

жима Каспийского моря и постоянно поднимаемых проблемах иранского 

Азербайджана как Южного Азербайджана, являющегося частью единого 

Азербайджана, что вызывает настороженность в Иране [7]. 

Будучи ближайшим союзником Турции в Закавказье, Азербайджан в то 

же самое время сотрудничает одновременно с Ираном, Россией и США [15]. 

Поэтому, будучи необходимыми сами по себе, отношения Ирана с Арме-

нией также служат уравновешиванию отношений Ирана с Азербайджаном. 

По сути, внешнеполитическая позиция Ирана в отношении некоторых му-

сульманских стран и немусульманских стран с большой долей мусульманско-

го населения представляет собой яркий пример тех идеологических противо-

речий, в ходе которых национальным интересам оказывается предпочтение 

перед идеологическими соображениями. Отношения с Россией, Китаем и 

Азербайджаном считаются примерами именно такого подхода [16]. 

Что касается отношений Ирана с Грузией, следует заметить, что эти от-

ношения рассматриваются Ираном как один из способов установления ба-

ланса в Закавказье и в отношениях с Западом и Россией. Однако не следует 

пренебрегать ролью факторов Запада и США в развитии этих отношений. 

Хотя Иран заинтересован в развитии отношений с Тбилиси безотносительно 

к российско-грузинскому конфликту, Грузия для снижения давления со сто-

роны России нуждается в поддержке Запада, что вступает в противоречие с 

движением в сторону Ирана. Стратегическое сотрудничество между Грузией 

и США также вызывает у Ирана беспокойство в отношении ситуации в За-

кавказье. Усиление прозападной ориентации тогдашнего правительства Гру-

зии на фоне явного и серьезного противостояния предыдущего иранского 

правительства с западным миром, война августа 2008 г. между Россией и 

Грузией, ужесточение международных санкций против Ирана в связи с его 

ядерным досье сыграли важную роль в сокращении отношений между этими 

двумя странами в период пребывания на посту президента Махмуда Ахма-

динежада. Ярким примером этого был односторонний выход Грузии из со-
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глашения о безвизовом режиме с Ираном в июне 2013 г. Эта мера была при-

нята, невзирая на то, что в ходе событий августа 2008 г. Иран поддержал 

национальный суверенитет и территориальную целостность Грузии, не при-

знав официально отделение и одностороннее объявление независимости ре-

гионов Южной Осетии и Абхазии [7]. 

Даже несмотря на подписание СВПД и сокращение проблем с Западом, 

ирано-грузинские отношения не претерпели особых изменений в силу глу-

боких различий в приоритетах внешней политики двух стран. Даже после 

восстановления безвизового режима между двумя странами их отношения 

так и не вышли на высокий уровень сотрудничества. Например, объем торго-

вого оборота между двумя странами, при увеличении на 50% в 2017–2018 гг., 

достиг лишь 130 миллионов долл. [17] 

Поэтому в краткосрочной перспективе ирано-грузинские отношения по 

причине геополитического противостояния между США и Россией, а также 

политической и культурной ориентации Тбилиси на Запад будут носить 

ограниченный характер. Несмотря на это, в долгосрочной перспективе Гру-

зия, имеющая прямой выход к Черному морю, будет стремиться обеспечить 

ценность этого актива и превратиться в региональный транспортно-

коммуникационный центр, и Иран, в свою очередь, делает попытку восполь-

зоваться Грузией для транспортировки товаров по Черному морю в страны 

Европы. Также Грузия заинтересована в обеспечении своей энергетической 

безопасности и прилагает большие усилия в сфере поиска альтернатив энер-

гетическим ресурсам Российской Федерации. В этом контексте Тбилиси 

также возлагает большие надежды на поставки природного газа и электро-

энергии из Ирана и подписал соглашение о сотрудничестве в сфере экспорта 

иранской электроэнергии в Грузию сухопутным путем через Армению и 

Азербайджан [7]. 

Из всех республик Закавказья наиболее тесные отношения Иран имеет с 

Арменией. Для Армении, которая буквально зажата между Азербайджаном 

и Турцией, Иран имеет большое геополитическое значение. Точно так же 

для Ирана, который десятилетиями живет под санкциями Запада и остается в 

стороне от таких региональных проектов, как нефтепровод Баку – Тбилиси – 

Джейхан (BTC), развитие отношений с Арменией позволяет сохранять статус 

регионального актора в Закавказье. Именно поэтому между странами ведется 

сотрудничество по многочисленным направлениям в сфере транспорта, 

энергетики, коммуникаций и т.д. Иран также реализовал ряд проектов, среди 

которых можно назвать трубопровод для транспортировки природного газа 

из Ирана в Армению, который был сдан в эксплуатацию в 2006 г., строи-

тельство гидроэлектростанции, линии высоковольтных передач, 470 кило-

метров железнодорожных путей в Иране и Армении, 550-километровой ав-

томагистрали «Север – Юг» и проект нефтепровода. 

Также Иран и Армения осуществляют проект по строительству газопро-

вода через Армению в Украину, а затем в Европейский Союз. Радиус этого 

трубопровода составляет 700 мм, а его пропускная способность – 1,2 млрд 
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кубометров в год. На первоначальном этапе объем поставляемого в Арме-

нию из Ирана газа составит 1,1 млрд кубометров в год, а с 2019 г. будет со-

ставлять уже 2,3 млрд кубометров в год. Стоимость строительства этого 

трубопровода составляет 35 млн долларов, 80% которых предоставлены 

Иранским банком развития в качестве кредита, а оставшаяся часть оплачена 

Арменией. 

В сфере транспорта также подписаны два соглашения, в соответствии с 

которыми грузовики из Армении смогут не только въезжать в Иран, но и на 

упрощенных условиях посещать Бандар-Энзели на севере Ирана или Бан-

дар-Аббас на Персидском заливе, а также другие приграничные населенные 

пункты Ирана. Это соглашение имеет большое значение для Армении, по-

тому что она получает кратчайший путь до России и стран Центральной 

Азии через воды Каспийского моря. Кроме того, проезд через территорию 

Ирана по сравнению с маршрутом через грузинские порты Батуми и Поти 

снижает транспортные расходы на 60% [7]. 

Несмотря на это, объем торгового оборота между странами очень низок и 

составляет около 300 млн долларов [11]. Хотя в энергетической отрасли Иран 

может полностью обеспечивать потребности Армении, он все же вынужден 

учитывать интересы России. Например, когда в 2014 г. Россия повысила цены 

на поставляемый в Армению газ на 67%, Иран не предпринял попыток, чтобы 

выступить в роли альтернативного поставщика на этом рынке.  

Тем не менее, новые экономические санкции США [18], принятые по-

сле выхода Вашингтона из СВПД, приведут к тому, что Иран будет искать 

пути для обхода этих санкций и Ереван постарается предложить новые 

инициативы по развитию сотрудничества, особенно в сфере энергетики и 

транспорта, чтобы воспользоваться открывшейся возможностью и нейтра-

лизовать негативный эффект таких проектов, как железная дорога Казвин – 

Астара – Рашт. Этот проект осуществляется в партнерстве с Азербайджа-

ном и может привести к транспортной изоляции Армении [19], потому что 

Иран является одним из важнейших торгово-экономических партнеров 

Еревана, и всякое экономическое давление на Иран приведет к давлению и 

на эту страну. В одном из базовых документов под названием «Стратегия 

национальной безопасности Республики Армения» (2007) в качестве одной 

из угроз национальной безопасности этой страны указывается «использо-

вание мировым сообществом широкомасштабных экономических санкций 

в отношении Ирана». 

Еще одной проблемой в Закавказье является Каспийское море. В этом 

случае определение идентичности и интересов Ирана в сфере безопасности 

требует от него определенной внешней политики. В данном вопросе некото-

рые исследователи считают, что Иран в период президентства Махмуда Ах-

мадинежада нуждался по причине санкций, вызванных его ядерной про-

граммой, в привлечении поддержки со стороны России и прикаспийских 

стран, а потому временно отказался от своих претензий на суверенитет над 

50% Каспийского бассейна и даже режима совместного использования Кас-
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пийского моря. Хотя в этот период Иран осознал, что его интересы и нацио-

нальная безопасность столкнутся в Каспийском регионе с серьезными вызо-

вами, потому что Азербайджан планировал привлечь инвестиции западных 

нефтяных компаний, в первую очередь американских, и это обстоятельство 

вызывало обеспокоенность у Ирана. Поэтому, принимая во внимание реаль-

ное положение дел в регионе с вопросом правового статуса Каспия, на тре-

тьем саммите глав прикаспийских стран все эти государства подтвердили, 

что Иран как страна, подписавшая ДНЯО, имеет право на производство и 

использование атомной энергии в мирных целях в соответствии с Уставом 

МАГАТЭ. В то же время на этом же саммите было принято решение, что 

только прикаспийские государства могут размещать на Каспии свои воен-

ные суда и силы [20]. 

Помимо связей в области политики и безопасности Иран также уделяет 

внимание культурным контактам. Эти контакты включают в себя общую ис-

торию, традиции и религию (в случае Азербайджана), а также интерес к пер-

сидскому языку в регионе. Вероятно, Азербайджан можно считать самой 

главной площадкой для применения Ираном инструментов культурной и 

публичной дипломатии в Закавказье. Однако даже в случае с шиитским 

Азербайджаном не обходится без сложностей. Во-первых, некоторые рели-

гиозные различия оказали негативное воздействие на отношения между 

двумя странами, а во-вторых, заметное присутствие Турции в самых разных 

сферах культурной жизни Азербайджана после провозглашения суверените-

та этой страны существенно увеличило потенциал мягкой силы этой страны 

в Азербайджане [21].  

Общие исторические, цивилизационные и культурные особенности, вли-

яние персидского языка на грузинский язык и литературу, сходства в куль-

туре и традициях двух народов служат предпосылками, которые могут по-

высить уровень культурной и публичной дипломатии Ирана в отношениях с 

Грузией. Однако еще одним важным игроком в сфере культурной диплома-

тии и мягкой силы в Грузии являются США. После Революции роз Вашинг-

тон сосредоточил свои усилия по поддержке демократии в Закавказье на 

Грузии. Что касается Армении, наличие 90-тысячного армянского населения 

в таких городах Ирана, как Урмия, Тебриз и Джульфа, послужило основой 

для культурных связей между Ираном и Арменией, расширения сотрудниче-

ства двух стран в сфере культуры и искусства. Несмотря на это, Иран избе-

гает масштабных мер по популяризации своей культуры в Закавказье, как и 

в Центральной Азии, в силу существующих там противоречий, различий и 

предубеждений, потому что культурная политика в этих регионах сопро-

вождается множеством деликатных моментов, которые требуют тщательно-

го и масштабного планирования, при том что Иран, по сути, считает для се-

бя приоритетным ближневосточное направление. Вместе с тем после 

заключения Всеобъемлющего соглашения Иран в очередной раз сконцен-

трировался на Европейском Союзе, Японии, Южной Корее и Восточной 
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Азии. В то же время Центральная Азия и Закавказье все еще остаются вто-

ростепенными направлениями для внешней политики Ирана [22]. 

В то же время одним из направлений политики Ирана является стремле-

ние участвовать в региональных организациях и их укреплении. Хотя в свя-

зи с имеющимися в регионе противоречиями и конфликтами отсутствуют 

какие-либо региональные организации, которые включали бы в себя все 

страны Закавказья одновременно, Иран старается зафиксировать свои отно-

шения со всеми государствами региона в рамках определенных организаци-

онных структур. Конечно, проводимая США политика сдерживания Ирана и 

международные санкции ограничивают возможности для обеспечения ак-

тивной роли Исламской Республики Иран в регионе, и, несмотря на наличие 

общего наследия и исторических связей с народами Азербайджана, Грузии и 

Армении, возможности для развития отношений со странами Закавказья на 

приемлемом уровне так и не сложились. Поэтому Исламская Республика 

Иран ради выполнения своих целей вынужденно обратилась к региональ-

ным союзам с другими влиятельными странами в Закавказье, такими как 

Россия и Турция [23]. К имеющимся механизмам многостороннего сотруд-

ничества относятся Россия и Иран, Азербайджан, Турция. 

К тому же в связи с карабахским кризисом, если не считать неудачной 

попытки Ирана выступить в роли арбитра, в целом позиция Ирана состояла 

в том, что этот кризис должен быть разрешен в рамках международных 

норм на основе мирных и справедливых переговоров обеих сторон, и Иран, 

в свою очередь, официально признает территориальную целостность Азер-

байджана в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, который 

подтвердил оккупацию Арменией 20% территории Азербайджана и потре-

бовал вывода армянских военных из этих районов. Однако, несмотря на это, 

азербайджанцы выражают недовольство уровнем сотрудничества Ирана и 

Армении, хотя и не ожидают от Ирана, что он будет воевать вместе с ними 

против армян. Власти Азербайджана требуют сокращения отношений Ирана 

и Армении или прекращения поставок в Армению газа, нефти и оборудова-

ния для объектов инфраструктуры [16]. Вместе с тем в действительности 

Иран имеет хорошие отношения с обеими сторонами этого конфликта, а по-

тому указанный кризис не угрожает безопасности и национальным интере-

сам ИРИ, при том что для России эта проблема и ее решение при участии 

Москвы имеет большее значение. 

Таким образом, имеются разнообразные нормы, формирующие иден-

тичность Исламской Республики Иран, каждая из которых имеет различные 

составляющие. Одни из них, например шиитский исламизм, наделяют Иран 

ролью, которая выходит далеко за пределы его географических границ, а 

другие, типа дискурса международных отношений, признают суверенитет 

исключительно в национальных границах.  
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Несмотря на все это, во внешней политике Ирана ни одна из этих норм 

никогда не была господствующей. В частности, чтобы проводить свою по-

литику в различных регионах, Иран придерживается различных норм. 

Другой момент состоит в том, что Иран, обладающий высоким потенци-

алом для экономического присутствия в регионе, все же не играет в эконо-

мике региона активной роли по причине своей экономической слабости, а 

также по ряду политических причин, в том числе настороженного отноше-

ния России, и в плане развития культурных отношений, невзирая на истори-

ческую и религиозную близость с народами этого региона, имеет не так 

много возможностей для деятельности в регионе по причине все той же эко-

номической слабости, отсутствия возможностей для осуществления инве-

стиций и настороженности этих стран в связи с религиозной политикой 

Ирана.  

В региональных отношениях усилия Ирана всегда были направлены на 

укрепление региональных институтов и связанного с ними сотрудничества. 

Власти ИРИ всегда заявляли, что любые столкновения в регионе наносят 

ущерб безопасности самого Ирана и региона в целом. Именно поэтому Иран 

всегда делает акцент на необходимости мирного разрешения разногласий, 

преследуя тем самым цель усиления региональных механизмов. Поэтому ИРИ 

учитывает укрепление существующих в Евразии региональных организаций 

(в особенности ШОС, в деятельности которой наиболее ярко выражен аспект 

безопасности) и прилагает усилия в направлении получения членства в них. 

Эта страна исходит из того, что важнейшие угрозы региону исходят от вакуу-

ма власти в регионе и связанных с ним вызовов. В частности, Иран обеспоко-

ен их влиянием на его внутреннюю безопасность. Самая большая угроза ис-

ходит от присутствия внерегиональных сил. По сути, Иран считает, что 

безопасность в регионе возникает благодаря сотрудничеству самих стран ре-

гиона, а присутствие внерегиональных государств создает нестабильность и 

нездоровую конкуренцию в Евразии. Рассматривая последнюю характеристи-

ку региональной внешней политики Ирана, мы понимаем, что Иран признает 

за собой роль региональной державы, на что он указывает в документе «Два-

дцатилетняя перспектива». Несмотря на это, в этом конкретном случае обра-

щает на себя внимание то, что действия и меры Ирана не ограничиваются 

уровнем региональной державы, то есть, если Иран видит себя в этом регионе 

в статусе региональной державы, его действия должны выходить за рамки его 

границ и демонстрировать его влияние в регионе. Несмотря на это, вряд ли в 

действиях Ирана можно наблюдать подобный размах.  
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Abstract. Any foreign policy decision of a country is formed on the basis of certain princi-

ples and norms that constitute the identity and determine the role of this country. In case with Iran, 

although the norms that form the identity of the Islamic Republic are diverse and each of them can 

determine the role of the country outside its geographical borders, none of these norms totally 

dominates Iran’s foreign policy. Iran is a country located within (or neighboring to) several strate-

gic regions, and in each of these regions it demonstrates different foreign policy strategy based on 

different norms. For example, Iran’s foreign policy in Transcaucasia is determined by principles 

and norms which, in some cases, are similar to the principles and norms of Iran’s foreign policy in 

Western Asia and, in other cases, are different from them. These divergent patterns of behavior 

can be accounted for by two concepts: identity and national interests. The article aims at clarifying 

the role of identity in determining Iran’s national interests in Transcaucasia and studies Iran’s for-

eign policy in the region within the mentioned framework. At the same time, the article seeks to 

examine the challenges associated with the principles and norms determining foreign policy, as 

well as identify the shortcomings of Iran’s foreign policy in the Transcaucasian region. 

Key words: identity, Iran’s foreign policy, constructivism, national interests, South Caucasus 
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