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В наше нестабильное время всеобъем-
лющей постиндустриальной глобализации 
особенно заметна геополитическая роль 
Каспийского региона для Востока и Запада. 
Политическая ситуация и внешнеполитиче-
ская ориентация, сложившаяся после распада 

СССР в государствах этого региона, вызывают 
сегодня повышенный интерес мирового сооб-
щества. Такое внимание объясняется прежде 
всего стратегической значимостью Каспий-
ского региона для топливно-энергетического 
обеспечения мировой экономики, так как он 
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представляет собой колоссальный резервуар 
углеводородных энергоносителей.

«Заливной» нефтяной фактор реально воз-
действует как на глобальную энергетическую 
политику, так и на формирование обстановки 
на Кавказе и является весомым компонентом 
диалога по оси «Восток – Запад». В свете 
сказанного объясняется интерес стран Запада, 
и особенно США, к Каспийскому региону, по-
скольку они придают исключительное значе-
ние разработке и проведению политики – «рас-
ширения на Восток». Поэтому не случайно в 
последнее десятилетие отношения Российской 
Федерации и Исламской Республики Иран 
(ИРИ) характеризуются поиском перспектив-
ных направлений сотрудничества.

Следует отметить, что в первые 10 лет со 
дня победы Исламской революции отношение 
к СССР в Иране было негативным. Это было 
связано с проведением руководством ИРИ 
внешней политики в русле доктрины «ни 
Запад, ни Восток, а ислам». Однако в 1989 г. 
были подготовлены условия для того, чтобы 
произошел поворот к диалогу, а через него – к 
сотрудничеству. Так, 27 февраля 1989 г. Ми-
нистр иностранных дел СССР Э. А. Шевар-
надзе, находясь с официальным визитом в 
Иране, встретился с имамом Р. М. Хомейни. 
На встрече было заявлено, что СССР наме-
рен строить свои отношения с Ираном на 
принципах полного равенства, невмешатель-
ства во внутренние дела и взаимной выгоды 
[3, с. 207–208].

 22 июня того же года в Москве была под-
писана Декларация о принципах отношений 
и сотрудничества между СССР и Ираном и 
Долгосрочная программа торгово-экономиче-
ского и научно-технического сотрудничества 
на период до 2000 г. [3, с. 207–208].

Сотрудничество России и Ирана стало бо-
лее активным во время нахождения у власти 
Саййед Мухаммада Хатами. Это было связано 
в первую очередь с проведением новой по-
литики. Саййед Мухаммад Хатами призывал 
к диалогу между цивилизациями во имя ус-
транения взаимного непонимания и говорил 
об открытости Ирана, его готовности иметь 
добрые отношения с любой страной.

Сегодня у нашего взаимодействия с Ираном 
существует надежная правовая база – Дого-
вор об основах взаимоотношений и принци-
пах сотрудничества, который был подписан 
12 марта 2001 г. в Москве президентами двух 
стран. Документ предусматривает развитие 
взаимоотношений и сотрудничества между 
странами на более широкой и долгосрочной 
основе в политической, торговой, экономи-
ческой, научной, технической, культурной и 
других областях.

Относительно экономических отношений 
в договоре закреплено, что обе стороны бу-
дут создавать благоприятные юридические, 
экономические, финансовые и коммерческие 
условия для двусторонней и многосторонней 
деятельности и совместных капиталовложе-
ний на территориях друг друга и в третьих 
странах. Иран и Россия будут содействовать 
развитию долгосрочных и взаимовыгодных 
связей в целях реализации совместных проек-
тов в области транспорта, энергетики, вклю-
чая мирное использование атомной энергии 
и строительство атомных электростанций, 
промышленности, науки и техники, сельского 
хозяйства и здравоохранения. Страны также 
договорились проводить регулярные консуль-
тации и обмениваться информацией и опы-
том в экономической и научно-техниче ской 
областях в целях более полного взаимного 
ознакомления и использования потенциала 
обеих стран в этих областях (ст. 5, 6, 7) [9]. 
Экономическое сотрудничество намечено 
осуществлять в нескольких сферах: атомная 
энергетика, нефтегазовая промышленность, 
военно-техническая, транспортная.

Говоря о сотрудничестве России и Ирана в 
области атомной энергетики, следует отметить, 
что Иран приступил к осуществлению своей 
ядерной программы еще в годы правления 
Мохаммеда-Реза Пехлеви. Она подразумевала 
широкое развитие атомной энергетики, в том 
числе создание 23 реакторов, исследователь-
ских центров и обучение специалистов.

Как отмечает А. Ризаев: «Вплоть до 1974 г. 
Тегеран не имел каких-либо соглашений с 
иностранными государствами в области ядер-
ной энергетики, за исключением соглашения с 
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США от 5 марта 1957 г., по которому в Иране 
был создан научно-исследовательский ядер-
ный центр при Тегеранском университете, 
существующий по сей день» [5, с. 12]. По 
данному соглашению США положили начало 
в развитии атомной энергетики в Иране.

Для России, несомненно, выгодно участие 
в осуществлении программ по развитию атом-
ной энергетики, так как объем сотрудничества 
с ИРИ в этой области составляет не менее 
2 млрд долларов. Правовой основой взаимо-
действия двух стран явилось подписание в 
1992 г. межправительственного российско-
иранского соглашения о строительстве в Иране 
первого энергоблока «Бушер». Заявлено о воз-
можном расширении АЭС на 2-3 энергоблока 
[3, с. 206]. В 1995 г. был заключен контракт 
на строительство АЭС в Бушере стоимостью 
800 млн долларов [2, с. 10].

Россия принимает участие и в обучении 
иранского персонала, необходимого для 
эксплуатации энергоблока. К 2004 г. около 
300 иранских специалистов прошли обучение 
в России и еще 341 человек на самой площадке 
АЭС «Бушер». В 2003 г. правительство РФ 
одобрило подписание в дополнение к назван-
ному соглашению «Протокола» по возврату 
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с АЭС 
«Бушер» в Россию [1, с. 25].

Сотрудничество России и Ирана в облас-
ти атомной энергетики вызывает серьезную 
озабоченность в мире и поднимает множество 
вопросов. Необходимо отметить, что действия 
России по развитию атомной энергетики ИРИ 
не противоречат ни национальным, ни меж-
дународным законам, так как Иран является 
членом Договора о нераспространении ядер-
ного оружия, и любые его ядерные программы 
находятся под контролем МАГАТЭ.

Новые горизонты между двумя странами 
открывает сотрудничество в сфере неатомной 
энергетики. В 1999–2000 гг. завершено соору-
жение второй очереди теплоэлектростанции 
«Шахид Монтазери» в Исфагане и третьей 
очереди ТЭС «Рамин» в Ахвазе [4, с. 2].

 Российская компания «Техноагромэкспорт» 
осуществляет недалеко от границы с Ираном 
строительство ТЭС «Табас», включающей два 

блока по 315 МВт, с возможностью последу-
ющего расширения до 4 х 315 МВт, а также 
планирует разработать угольное месторожде-
ние «Мазия» для этой ТЭС [1, с. 2]. Важную 
роль играет содействие России в строитель-
стве малых объектов энергетики – мини-ГЭС 
мощностью от 1 до 20 МВт [8, с. 15].

Одним из важных направлений российско-
иранского сотрудничества является нефтегазо-
вая сфера. Как известно, запасы газа в Иране 
составляют 21 трлн куб. м, и он располагает 
примерно 15% разведанных мировых запа-
сов. По данным показателям Иран стоит на 
втором месте в мире после России. В рамках 
международного консорциума «Газпром» 
обустроил вторую и третью очереди газово-
го месторождения «Южный Парс». В своем 
интервью бывший торгпред России в ИРИ 
В. В. Румянцев отмечает: «Многообещающее 
начало было положено масштабному инвес-
тиционному сотрудничеству в нефтегазовой 
отрасли, когда в 1997 г. РАО „Газпром“ вошло 
в международный консорциум, который осва-
ивает крупное месторождение природного газа 
„Южный Парс“ в Персидском заливе. Прямые 
инвестиции „Газпрома“ в освоении этого мес-
торождения уже превысили 110 миллионов 
долларов» [4, с. 2]. В конце 90-х гг. ХХ в. в Ас-
салуйе был построен газоперерабатывающий 
завод. В освоении газовых месторождений 
участвуют кроме «Газпрома» и другие россий-
ские компании, такие как «Стройтрансгаз» и 
«Зарубежнефть» [7, с. 14].

Для России особенно актуален вопрос о 
развитии ее отношений с Ираном в военно-
технической отрасли. Новые горизонты со-
трудничества открылись после выхода России 
из протокола «Гор – Черномырдин» в конце 
2000 г. Россия по данному соглашению в обмен 
на финансовую помощь США должна была 
завершить выполнение текущих контрактов 
на поставку Ирану оружия к концу 1999 г. и 
не заключать с Тегераном новых в военной 
области. 

В 2001–2002 гг. для ВВС Ирана был по-
ставлен 21 транспортный вертолет Ми-171 
производства Улан-Удэнского авиационного 
завода. До 2005 г. предприятие направило 

Некоторые аспекты российско-иранского экономического сотрудничества на современном этапе
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в Иран еще 12 многоцелевых транспортно-
боевых вертолетов Ми-171 Ш. В 2005 г. 3 вер-
толета Ми-17В-5 Иран приобрел у Казанского 
вертолетного завода. В 2003 г. Россия заявила 
в Регистре обычных вооружений ООН о по-
ставке в Иран 3 боевых самолетов [10].

Кроме того, был подписан крупный кон-
тракт на поставки Ирану в 2006–2008 гг. 
30 зенитных ракетных комплексов «Тор-М1», 
стоимость которых превышает 1 млрд долла-
ров [8, с. 16].

Перспективным считается развитие со-
трудничества в области военно-космических 
технологий. В октябре 2005 г. российский ра-
кетоноситель вывел с космодрома Плесецк на 
орбиту российско-иранский спутник «Сина 1», 
призванный обеспечить телевизионное веща-
ние [6, с. 121].

  Важным направлением российско-иран-
ского сотрудничества является транспортная 
сфера. После распада СССР было разрушено 
единое пространство транспортных перевозок 
с различными регионами Африки, Азии, Евро-
пы. Возникла зависимость России от Украины, 
Белоруссии и стран Балтии в осуществлении 
транспортировки грузов. В 1990-е гг. Россия 
несла значительные экономические потери 
в связи с сокращением транзита иностранных 
грузов через свою территорию. 

 В сентябре 2000 г. Россия, Иран и Индия 
подписали межправительственное соглашение 
о создании Межгосударственного транспор-
тного коридора МТК «Север-Юг» [8, с. 16]. 
Был определен следующий маршрут МТК: 
из индийских портов до портов Ирана в Пер-
сидском заливе, далее по суше до Каспия, 
откуда грузы морским путем доставляются 
в российские порты: Астрахань, Махачкала, 
Оля. Из российских портов грузы по железной 
дороге, внутренним водным путем с выходом 
в Балтийское и Черное моря, а также при 
помощи автомобильных, контейнерных пе-
ревозок отправляются в северном и западном 
направлениях. В настоящее время, в силу того, 
что пропорция между российским и иранским 
экспортом выражается соотношением 20 : 1, 
грузовой морской транспорт, который достав-
ляет российские товары в иранские порты, 
возвращается порожняком, хотя мог бы быть 

использован под транзитный груз из Индии и 
Юго-Восточной Азии. Если же коридор Север-
Юг заработает, время доставки таких грузов 
сократится на 3 дня, а расходы сократятся на 
20%. В этой связи наиболее перспективным 
направлением является обеспечение актив-
ного участия России в реализации проектов 
трансконтинентальных железнодорожных и 
автомобильных магистралей, включая участие 
в сопряженных с ними линиях морских пере-
возок в регионе Индийского океана. 

Связующим звеном в экономическом со-
трудничестве между Россией и Ираном явля-
ется Дагестан. Важное место в хозяй ственной 
жизни Дагестана занимает торговля. Этому 
способствует выгодное географическое рас-
положение республики, через территорию 
которой проходит Волжско-Каспийский путь. 
Важную роль с экономической точки зрения 
играет и общая морская граница между РФ и 
ИРИ. 

В последнее время в борьбу за влияние 
в Каспийском регионе активно включились 
мировые державы. Это в первую очередь свя-
зано с богатейшими природными ресурсами 
данного региона – нефтью и газом. В той связи 
главенствующее значение имеет выработка 
правового статуса Каспийского моря межу 
всеми прикаспийскими государствами. Дан-
ная проблема возникла после распада СССР, 
когда Каспийское море стало принадлежать 
не двум государствам, а пяти – России, Ка-
захстану, Туркмении, Ирану, Азербайджану. 
Несмотря на различные позиции по проблеме 
Каспия интересы России и Ирана во многом 
совпадают. В этой связи у этих государств есть 
обширное поле для развития взаимовыгодного 
сотрудничества.

Дагестанско-иранские исторические связи, 
начавшиеся еще с древних веков, продол-
жаются и в наше время. Значительную роль 
играет подписанный 13 декабря 1997 г. между 
правительством Республики Дагестан и Ми-
нистерством развития ИРИ Меморандум о 
торгово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве.

В сентябре 2004 г. Махачкалу с рабочим 
визитом посетила делегация представителей 
крупных нефтеперерабатывающих предпри-
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ятий из Ирана и Кипра во главе с председате-
лем иранской танкерной компании Мохамме-
дом Сури и председателем правления «Green 
Shipping Holding» Яном Бонде Нильсоном. 
Члены иностранной делегации осмотрели тер-
риторию объекта Махачкалинской нефтебазы 
и Махачкалинского международного морского 
порта. Была достигнута договоренность о 
поставках российской нефти на нефтеперера-
батывающие предприятия Ирана. Кроме того, 
совместная ирано-кипрская компания «Caspian 
Maritime ltd» выступила с инициативой созда-
ния близ Махачкалы специальной установки 
так называемой «морской» или «оффшорной» 
загрузки и разгрузки нефте продуктов без 
подхода транспорта непосредственно к бере-
говому терминалу. Это позволяет сократить 
стоимость транспортировки нефти с 30 до 
20 долларов за тонну. В рамках проекта плани-
руется строительство крупных танкеров водо-
измещением не менее 63 тысяч тонн, которые 
смогут перевозить нефтепродукты (9–12 млн т 
в год) из Махачкалы в порты Ирана.

Структура экспорта Дагестана в Иран 
(11,4 млн долларов) представлена: семенами 
ячменя и подсолнечника (около 53,7%), ем-
костями для сжатого или сжиженного газа и 
черных металлов, центрифугами – центробеж-

ные сушилки, агрегаты для фильтрования или 
очистки жидкостей и газов (около 1%). Из Ира-
на в Дагестан ввозят ежегодно овощи и фрукты 
на сумму 6,4 млн долларов. Значительную 
часть импорта составляли трубки и профили 
из черных металлов (32,7%). В настоящее 
время нет сомнения в том, что экономическое 
сотрудничество Дагестана с Ираном является 
перспективным и имеет тенденцию к росту.

Несмотря на то что Президентом США 
Дж. Бушем Иран был причислен к вошедшим 
в состав «Оси зла», «странам-изгоям», он яв-
ляется сильным и независимым государством, 
которое соблюдает общепринятые нормы 
международного права и имеет значительное 
влияние в мусульманском мире. Для России 
особенно актуален вопрос о направлениях и 
перспективах развития ее отношений с Ира-
ном, для которого имеет большое значение 
взаимовыгодное сотрудничество с Россией в 
различных областях.

Сегодня основной задачей наших стран 
является сохранение и поддержание положи-
тельного процесса двусторонних отношений, 
придание им устойчивого характера, так как 
накоплен ценный опыт совместной работы в 
многосторонней дипломатии и торгово-эконо-
мических отношениях.
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