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ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН 

 

Взаимоотношения Исламской Республики Иран и Российской Федерации 

являются стабильным и развивающимся проектом. Еще в начале XX в. 

отношения между Россией и Персией были более запутанными 

и противоречивыми. Россия рассматривала Иран как «буфер» 

против стремительно расширяющейся колониальной империи Британии. 

С этой целью Россия активно укрепляла свое влияние на территории Ирана 

путем подкупа, экономического давления и военной интервенции. Британия 

видела в Иране трамплин для последующей колониальной экспансии 

с целью обезопасить Индию от русской экспансии, для чего активно включилась 

в борьбу за влияние в Персии. В конечном итоге, противостояние в Персии стало 

частью глобальной «Большой Игры» между Великобританией 

и Российской империей. Для стабилизации взаимоотношений территория Ирана 

была разделена на зоны влияния договором от 1907 г. Таким образом, формально 

оставаясь независимым, Иран стал полуколонией европейских держав. 

Октябрьская революция в России привела к новому витку противоречий 

между РСФСР и Ираном. Персию руководство Советской России рассматривало 

как цель для распространения мировой революции. Шах и правящие элиты 

Ирана являлись классовыми и политическими врагами социализма и подлежали 

уничтожению. Однако, необходимость сосредоточиться на победе 

в гражданской войне и на последующем восстановлении привело к тому, 

что СССР ослабило политическое давление на этот регион. Начало 

Великой Отечественной войны стало сигналом для РККА к оккупации Ирана 

совместно с войсками Великобритании. Сделано это было с целью не допустить 

перехода Ирана в орбиту влияния Германии. Тем не менее, после окончания 

Второй Мировой войны И.В. Сталин был вынужден вывести войска из Ирана. 
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Официальной причиной послужил разгром Третьего Рейха и, как следствие, 

исчезновение причины оккупации. На самом деле на СССР было оказано 

совместное давление союзников по антигитлеровской коалиции 

с целью уменьшить влияние социалистического блока в регионе. И.В. Сталин 

пытался оружием поддержать курдских и иранских коммунистов, 

но их неорганизованность привела к поражению. Естественно, это привело 

к крайнему охлаждению отношений между Ираном и СССР.  

В 1950-е – 1970-е гг. отношения СССР и шахского Ирана были непростыми. 

В политическом плане Иран входил в состав враждебного Москве блока СЕНТО 

и ориентировался на США. Но экономически СССР и шахский Иран в те годы 

поддерживали дружественные отношения. Советские специалисты участвовали 

в строительстве целого ряда объектов в Иране. Обнаружив на территории Ирана 

запасы железной руды и месторождения коксующегося угля, СССР предоставил 

Ирану льготные кредиты (с погашением поставками природного газа). 

Исламскую революцию в Иране (1978–1979 гг.) СССР поддержал. 

Советский посол был первым из иностранных дипломатов, кого принял 

после победы революции новый иранский лидер аятолла Хомейни. В Москве 

не могли не приветствовать разрыв отношений новой Исламской республики 

Иран с США и вступление страны в Движение неприсоединения. Однако власти 

Ирана взяли курс на последовательную независимость Ирана не только 

от Запада, но и от СССР. Уже в ноябре 1979 г. власти Ирана упразднили пятую 

и шестую статьи советско-иранского договора от 1921 г., согласно которым обе 

стороны обязывались не содержать на своей территории враждебные друг другу 

воинские контингенты. В случае военной угрозы границам РСФСР получала 

право ввести в Иран свои войска. Отношения обострились в результате 

двух войн 1980-х гг. – афганской и ирано-иракской. В ирано-иракской войне 

СССР в целом поддерживал Ирак, хотя пытался примирить обе стороны 

конфликта. В Иране такая позиция СССР вызвала серьезное недовольство. 

Вскоре с территории Ирана началась вестись пропаганда Исламской революции, 

что оказывало большое влияние на Среднеазиатские республики 

Советского Союза. Вывод войск из Афганистана и окончание ирано-иракской 

войны привели к потеплению отношений между двумя странами. Распад СССР 

нанес тяжелый удар по российско-иранским отношениям, 

так как Российская Федерация не предпринимала активных шагов 

по выстраиванию отношений с Ираном, в основном предпочитая идти 

во внешнеполитическом русле США.   

С избранием В.В. Путина Президентом Российской Федерации начался 

поиск внешнеполитических партнеров, не связанных с США и блоком НАТО. 

В Иране 8 июня 2001 г. состоялись президентские выборы, 



255 
 

в результате которых С.М. Хатами был переизбран президентом Ирана на второй 

срок.  

Важнейшим событием в истории развития двусторонних отношений 

между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран стал 

официальный визит 12–15 марта 2001 г. президента Ирана С.М. Хатами в Москву 

[2]. Была заложена договорно-правовая основа российско-иранских отношений, 

результатом которой стало заключение Договора об основах взаимоотношений 

и принципах сотрудничества (вступил в силу 5 апреля 2002 г.). Затем 24 июля 

2002 г. было подписано Постановление о заключении долгосрочной программы 

развития торговли, экономического, промышленного и научно-технического 

сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран 

на период до 2012 г. Развивается сотрудничество между торгово-

промышленными палатами (ТПП) России и Ирана, в сфере тяжелой 

промышленности и атомной энергетики. В марте 2004 г. С.А. Наги Хамуши, 

президент Палаты торговли, промышленности и шахт Ирана, в сопровождении 

делегации посетил Россию. В ходе встречи состоялся круглый стол, участники 

которого подчеркнули, что в двустороннем товарообороте доля российского 

экспорта достигает 80 %. Россия во много раз больше экспортирует, 

нежели импортирует товары из Ирана. Объяснением этому служат узость 

экспортной базы и неконкурентоспособность некоторой части иранских товаров. 

Эти факторы сдерживают развитие торговых связей с Ираном. Было подписано 

Соглашение о сотрудничестве между ТПП Российской Федерации и Палатой 

торговли, промышленности и шахт Ирана. ТПП Тегерана и Москвы 15 июня 

2004 г. подписали Торговое соглашение.  

Глава Торгово-промышленной палаты России Е.М. Примаков 

и его иранский коллега А. Хамуши 13 февраля 2005 г. подписали соглашение 

о создании Российско-иранского делового совета. Товарооборот между двумя 

странами в 2001 г. составил 0,93 млрд долларов США, в 2002 г. – 0,86 млрд, 

в 2003 г. – 0,139 млрд, в 2004 г. – 0,193 млрд, в 2005 г. – 2,026 млрд [2]. Однако, 

руководство России и Ирана не предпринимало существенных шагов 

по наращиванию сотрудничества в военной и торговой сфере, так как Россия 

пока шла во внешнеполитическом фарватере США, а Иран проявлял 

осторожность. 

Начало активной деятельности России на мировой арене не могло 

не вызвать неодобрение в США. Руководство США стало видеть в России угрозу 

однополярному миру. Кроме того, опасение вызывало и расширение 

сотрудничества Ирана и России в торговой и военной сферах. Итогом данного 

процесса стало охлаждение отношений между США и Российской Федерацией. 

В результате руководство России начало поиск новых рынков сбыта. Иран 

подходил для расширения сотрудничества как нельзя лучше. Иранское 
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руководство было заинтересовано в замене европейских товаров на турецкие 

и российские. 

Согласно данным Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации, товарооборот между Ираном и Россией составлял: 

в 2013 г. – 1,59 млрд долларов СШA, в 2014 г. – 1,68 млрд, в 2015 г. – 1,24 млрд, 

в 2016 г. – 2,1 млрд [1].  

В указанный период Россия экспортировала в Иран металлы и изделия 

из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, древесину 

и целлюлозно-бумажные изделия, машины и оборудование, минеральные 

продукты и продукцию химической промышленности. Из Ирана Россия 

импортировала продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 

(овощи, фрукты, орехи), химическую продукцию, минеральные продукты, 

машинное оборудование и транспортные средства, пластмассы и изделия из них 

[3]. 

Кроме активизации торгово-экономического сотрудничества, Иран 

был сильно заинтересован в помощи России по развитию ядерной программы. 

Благодаря помощи в исследованиях и постройки АЭС ускорялась иранская 

ядерная программа. Однако сотрудничество в данной сфере привело 

к конфликту с США. 24 ноября 2013 г. в рамках договора «5 + 1» в Женеве Иран 

обязался ограничить свою ядерную программу и предоставить доступ 

инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 

к объектам программы в обмен на ослабление санкций. Отмена санкций стала 

возможной после того, как МАГАТЭ подтвердило выполнение обязательств, 

взятых Ираном в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий 

по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, который 

Иран и «шестерка» подписали 14 июля 2015 г. ООН, США и ЕС 6 января 2016 г. 

сняли с Ирана экономические и финансовые ограничения, после чего связи 

между Ираном и Россией активизировались. 

Таким образом, Иран и Россия продолжают экономическое сотрудничество. 

Российское руководство намерено и дальше укреплять программу торгово-

промышленного взаимодействия с Ираном. Однако общая неосведомленность 

о промышленном потенциале друг друга, как следствие политики скрытности 

Ирана затормаживает процесс развития взаимодействия двух государств. Кроме 

того, усиление военно-технического сотрудничества Ирана и России может 

привести к тому, что США могут увеличить группировку войск 

на Ближнем Востоке, а также усилить санкционное давление на Иран и Россию. 

Поэтому руководители обеих стран вынуждены осторожно прощупывать почву 

для дальнейшего сотрудничества. Тем не менее, гегемония США на Востоке 

недолговечна. Так что в случае ее ослабления Иран может решиться не только 
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на полноценное экономическое, но и торговое взаимодействие, окончательно 

став главным партнером России на Востоке. 
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ГОСУДАРСТВО И ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС 

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ: ПРОБЛЕМА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 

Проблема справедливости приобретает особое значение в современных 

условиях обострившегося противостояния на международной арене, 

когда применение экономических санкций становится эффективным 

инструментом геополитического воздействия, особенно в контексте 

соотношения государственных интересов и частного бизнеса. 

Следует отметить, что в экономической структуре общества 

государственный и частный сектор – это в своем роде диалектическая «борьба 

противоположностей», каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны, 

которые подробно проанализировали еще в эпоху Античности Платон 

и Аристотель. Найти для них оптимальное соотношение согласно текущему 

моменту как раз и значит – «реализовать принцип справедливости», 

при этом догматическое уклонение в ту или другую сторону неизбежно имеет 

самые негативные последствия, чему есть немало исторических примеров, в том 

числе – в недавнем прошлом. 

Сильные стороны государственного сектора – возможность 

централизованного управления и концентрации усилий на решающем 

направлении в кризисных условиях на грани выживания. Он особенно 

эффективен, когда перед обществом возникает некая общезначимая задача 


