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учун юксак асос бўлиб хизмат қилади. Зеро, Ўзбекистон ва Япония давлатининг 

сиёсий тараққиёт стратегиясида бундай ҳамкорлик учун барча зарур имко-

ниятлар мавжуддир. 

Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг Япониянинг “Nikkei” газетасига 

берган интервьюсида таъкидланганидек, “Япония Ўзбекистон учун доимо вақт сино-

видан ўтган, ишончли ва стратегик шерик бўлиб келган ва шундай бўлиб қолади.”1 

Таъкидлаш жоизки, халқларимиз ўртасидаги маданий алоқалар узоқ тарихга 

эга эканлиги ҳам истиқлол йилларида Ўзбекистон ва Япония ўртасидаги дўстона 

ва ўта самимий алоқалар ривожига катта ижобий таъсир кўрсатган эди. Бугунги 

кунда ҳар иккала мамлакат изчиллик билан амалга ошириб келаётган иннова-

цион демократик ислоҳотлар ва уларнинг улкан самараларидаги муштарак жи-

ҳатлар туфайли, замонавий ҳамкорлик муносабатларининг ижобий истиқбол-

лари ёрқин намоён бўлмоқда. 
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Об исследовании отдельных аспектов внутренней  

и внешней политики Сирии 

Аннотация. В статье рассматривается региональная политика Сирии, ана-

лизируется эволюция и трансформация внешнеполитического курса официального 

Дамаска. В данной статье исследуются политические предпосылки возникновения 

и развития региональной проблемы, раскрываются ее особенности, а также 

проведен анализ внешних факторов, которые оказывали и оказывают воздействие 

на эволюцию ближневосточной проблемы. Представлены оценка результатов 

политики руководства Сирии относительно выстраивание отношений со стра-

нами Ближнего Востока. Также в статье анализируется обстоятельства воору-

женного конфликта в Сирии. Исследуются вопросы становления внешнеполити-

ческой деятельности Сирии, анализируется факторы, влияющие на ее регио-

нальную политику, раскрывается позиция Сирии по отдельным направлениям 

ближневосточной проблемы. Анализируется ряд факторов, влияющих на эволюцию 

внешней политики Сирии в новой геополитической ситуации в регионе. Рассмат-

ривается внешнеполитическая деятельность Сирии с учетом внешних влияний и 

контактов, воздействие которых, сказалось на политической жизни страны. В 

статье уделяется большое внимание анализу исследований зарубежных востоко-

ведов внутренней и внешней политики Сирии в целом и двусторонних отношений 

САР с отдельными странами. Отмечается, что научные работы зарубежных 

исследователей, в основном, направлены на изучение внутренней политики, военно-

политической ситуации в Сирии, межконфессиональные отношения, а также на 

отдельные аспекты внешней политики Сирии, особенности внешнеполитической 

 
1 Qarang: Xalq so‘zi. (People’s word newspaper) 2019-yil 19 dekabr. № 262(7492) 
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ситуации в целом, механизмов принятия внешнеполитических решений. Отме-

чается, что остается потребность комплексного изучения отдельных аспектов 

внутренней и внешней политики Сирии на современном этапе. 
Опорные слова и выражения: Сирия, внутренняя политика, политические 

процессы, формирование политики, трансформация, реформы, «арабская весна», 
Ближний Восток, региональная политика, конфликт, сирийский кризис, монография, 
диссертация, научная работа, арабский язык, англоязычная литература, исследования. 

Аннотация. Мақолада Суриянинг минтақавий сиёсати атрофлича кўриб чиқилган, 
расмий Дамашқ томонидан амалга оширилган ташқи сиёсий курс эволюцияси ва 
трансформацияси таҳлил этилган. Ушбу мақолада минтақавий муаммонинг вужудга 
келиши ва ривожланишининг сиёсий замини тадқиқ этилади, унинг ўзига хос 
жиҳатлари очиб берилади, шунингдек, Яқин Шарқ муаммосининг эволюциясига 
таъсир қилган ва бугунги кунда ҳам муайян шаклда ўз таъсирини сақлаб қолган ташқи 
омиллар таҳлил қилинган. Сурия раҳбариятининг Яқин Шарқ минтақаси давлатлари 
билан муносабатларни ўрнатишга қаратилган ташқи сиёсий изчилликларига баҳо 
берилган. Шу билан бирга Суриядаги ҳарбий можаронинг вужудга келиши шарт-
шароитлари таҳлил қилинган. Суриянинг ташқи сиёсий фаолиятига оид масалалар 
тадқиқ этилади, минтақавий сиёсатига таъсир қилувчи омиллар очиб берилади, Яқин 
Шарқ муаммоси бўйича расмий Дамашқ мавқеи кўрсатиб берилади. Минтақада 
шаклланган янгича геосиёсий вазиятнинг Сурия ташқи сиёсати эволюциясига таъсири 
таҳлил қилинган. Мамлакат сиёсий ҳаётига сезиларли таъсир қилган ташқи 
омилларни ўрганган ҳолда Суриянинг ташқи сиёсати кўриб чиқилган. Мақолада чел 
эллик шарқшунос олимларнинг илмий тадқиқот ишларида Сурия ички ва ташқи 
сиёсати, унинг хорижий мамлакатлар билан икки томонлама алоқаларини тадқиқ 
этишга алоҳида эътибор қаратилган. Бунда хорижий тиллардаги илмий адабиёт-
ларда Суриянинг ички сиёсати, мамлакатдаги ҳарбий-сиёсий, диний вазият, 
миллатлараро ва конфессиялараро муносабатлар, ташқи сиёсатининг ўзига хос 
жиҳатлари ҳамда ташқи сиёсий қарор қабул қилиш механизмларини очиб беришга 
алоҳида эътибор берилгани зикр этилган. Шу билан бирга Суриянинг бугунги кундаги 
ички ва ташқи сиёсатининг алоҳида жиҳатларини комплекс ўрганишга муайян 
эҳтиёж мавжудлиги қайд этилган. 

Таянч сўз ва иборалар: Сурия, ички сиёсат, сиёсий жараёнлар, трансфор-
мация, ислоҳотлар, “араб баҳори”, сиёсатни шакллантириш, Яқин Шарқ, Сурия 
можароси, минтақавий сиёсат, можаро, монография, диссертация, илмий иш, 
араб давлатлари, тадқиқотлар. 

Abstract. The article studies the regional politics of Syria, analyzes the evolution and 

transformation of the foreign policy of official Damascus. This article examines the political 

background of the emergence and development of the regional problem, discusses its 

characteristics, and analyzes the external factors that have influenced and are influencing the 

evolution of the Middle East problem. It presents assessment results of the Syrian's leadership 

politics on building relations with the countries of the Middle East. The article also analyzes 

the circumstances of the armed conflict in Syria. The questions relating to the development of 

Syria's foreign policy are studied, factors influencing its regional policy are analyzed and 

Syria’s position on specific areas of the Middle East problem is disclosed. A number of 

factors influencing the evolution of Syria's foreign policy in the new geopolitical situation in 

the region is analyzed in this article. Syria's foreign policy activities are considered, taking 

into account external influences and contacts, the impact of which has affected the political 
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life of the country. The article devotes considerable attention to the analysis of foreign 

orientalists' studies of Syria’s domestic and foreign policy in general and bilateral relations 

with SAR individual countries.  

It is noted that the scientific works of foreign researchers are mainly aimed at the study of 

domestic policy, the military-political situation in Syria, inter-confessional relations, as well as 

some aspects of Syria's foreign policy, the specifics of the foreign policy situation as a whole, 

mechanisms for making foreign policy decisions. It is noted that there is still a need for a 

comprehensive study of certain aspects of Syria's domestic and foreign policy at the present stage. 

Keywords and expressions: Syria, domestic policy, political processes, political 

formation, transformation, reforms, "Arab Spring", Middle East, regional policy, conflict, 

Syrian crisis, monograph, dissertations, scientific work, Arabic language, English-language 

literature, studies. 

В течение последних лет ученые-востоковеды основной акцент делают на 

комплексном изучении современных процессов, которые играют важную роль 

в военно-политической трансформации всего Ближнего Востока, сквозь призму 

исторических явлений, обусловленные нынешними соотношениями полити-

ческих сил в регионе, его основных социальных групп, конкурирующих 

экономических субъектов, религиозных и идеологических течений. В этой 

связи в востоковедческих экспертно-аналитических кругах широко исследуется 

внутренняя и внешняя политика Сирийской Арабской Республики (САР), а 

также разворачивающаяся конфликтная ситуация в этой стране, которая стала 

наиболее кровопролитной гражданской войной на Ближнем Востоке за весь 

период новейшей истории арабских стран. Обладая значительным эконо-

мическим, политическим, демографическим и культурным потенциалом страна 

всегда занимала важное место среди арабских стран, налаженные тесные 

отношения с которыми были необходимым условием для оказания сущест-

венного влияния в мусульманском мире. 

На основе научных исследований разрабатываются новые подходы к 

текущим трансформациям в рамках теории международных отношений и 

политологии, анализируются исторические процессы, составляющие основу 

государственного строительства арабских стран, в частности Сирии, а также 

изучаются устойчивости и проблемные моменты в сложившейся системе 

межконфессиональных отношений в сирийском обществе, сценарии разви-

тия региональной ситуации в условиях борьбы с экстремизмом и террориз-

мом, роль внешних воздействий на международно-политическую динамику 

в регионе и представляются историко-политические модели хода таких 

воздействий, даются конкретные предложения по очертаний будущей 

структуры региональной безопасности с элементами прогнозирования и 

перспективности моделей внешнеполитических трендов в контексте 

изменения региональных и блоковых балансов сил. 

Сирия занимает важное геополитическое и геоэкономическое положение 

на Ближнем Востоке. Сирия занимает одну из ключевых позиций в 
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формировании политики такого стратегически важного в контексте развития 

международных отношений региона. Конфликт в Сирии привел к гибели 

большого количества мирных граждан, перемещениям миллионов людей, 

разрушению экономики и инфраструктуры. В результате данного кризиса 

усилилась деятельность радикальных религиозно-экстремистских группиро-

вок различных мастей. Вызреванию сирийского конфликта во многом 

способствовали такие внутренние факторы как неолиберальные экономичес-

кие реформы, инициированные президентом Башаром Асадом в начале 

2000-х гг., усиление влияния представителей правящей партии и силовых 

структур на экономику и деятельность хозяйствующих субъектов, а также 

межконфессиональные противоречия. Однако, сирийский конфликт не 

принял бы реальных масштабных и насильственных форм без внешнего 

вмешательства. Политическая борьба различных региональных и внерегио-

нальных держав подпитывает гражданскую войну в стране и существенно 

затрудняет урегулирование сирийского конфликта. Без выяснения геополи-

тических факторов чрезвычайно сложно понять его причины и выработать 

схему его всеобъемлющего урегулирования1. 

Массовые протестные движения, охватившие Сирию, были вызваны как 

внутренними, так и внешними причинами. В то же время, они обусловлены 

специфической социально-политической, экономической, религиозной си-

туацией, а также особенностями исторического развития государства. В 

конце ХХ века сформированная президентом Хафезом Асадом политическая 

система Сирии отличалась устойчивостью и стабильностью. Она опиралась 

на сильное президентское правление с широким вовлечением религиозного 

меньшинства алавитов. Политическая система базировалась на сложном 

общественном договоре между разными конфессиональными и этническими 

группами населения при доминировании в политической жизни алавитов2. 

На сегодняшний момент Сирия переживают последствия беспорядков, на-

чавшихся еще в начале 2011 года. Конфликт в Сирии привел к увеличению 

контрабанды оружия, росту количества террористических актов в регионе. 

При этом, события Сирии вызвали всплеск экстремистских настроений и 

тем самым усилили позиции религиозного радикализма. В связи с этим, 

представляется актуальным необходимость тщательного изучения пред-

посылок, самого процесса и последствий влияния кризисных событий в 

Сирии, как на ситуацию внутри страны, так и на международные отношения 

на Ближнем Востоке. Возникают ряд вопросов, требующих научного 

историко-политологического анализа. 

 
1 Махнёв С.Д. Особенности двусторонних отношений Сирии со странами региона Ближнего 

Востока в период 1991-2014 гг. - Нижний Новгород; Дисс. на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук; Национальный исследовательский университет; 2015 г., -4 с. 
 كمال ديب.تاريخ سورية المعاصر من الانتداب الفرنسي الى صيف 2011.- بيروت, 346 ص  2
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Так, в начале 90-х годов ХХ века Сирия была перед необходимостью 

пересмотра прежних приоритетов в межарабской и региональной политике. 

Факторами, которые обусловили поиск новых приоритетов, стали распад 

Советского Союза, который долгие годы оказывал Сирии военно-техни-

ческую и экономическую помощь, а также усиление позиций США, что 

заставило официальный Дамаск изменить свою региональную политику. В 

начале 1990-х гг. Сирия была в состоянии изоляции в арабском мире 

вследствие поддержки Ирана в войне с Ираком (1980-1988 гг.), вызвавшей 

ухудшение отношений с Иорданией, резкое сокращение финансовой помо-

щи стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 

(ССАГПЗ) и обострение борьбы за региональное лидерство с Ираком. 

Во время вооруженного конфликта в Персидском заливе в 1990-1991 гг. 

Сирия поддержала Кувейт. Участие Сирии в антииракской коалиции в 1991 г. 

позволило ей решить несколько важных внешнеполитических задач: преодо-

леть изоляцию на Западе и улучшить отношения с США, восстановить позиции 

в арабском мире, получить финансовую помощь от аравийских монархий. 

Сирия выступила с инициативой создания «арабской системы безопасности» в 

форме военно-политического союза стран ССАГПЗ, Сирии и Египта, что 

нашло отражение в Дамасской декларации, принятой 6 марта 1991 г. Активная 

позиция, продемонстрированная Дамаском в период кувейтского кризиса 1990-

1991 г., привела к следующим изменениям в межарабской политике Сирии: 

сближению с государствами Персидского залива и Египтом – странами 

арабского мира, которые в большей степени ориентировались на США; повы-

шению роли и авторитета Сирии среди арабских государств; появлению 

больших возможностей для активизации региональной политики, в том числе 

участия в процессе ближневосточного урегулирования. 

Участие Сирии в ближневосточном урегулировании в 1990-е гг. стало 

одним из важных направлений региональной политики и значимым компо-

нентом в выстраивании отношений с арабскими странами. Основой позиции 

Сирии по арабо-израильскому конфликту была опора на концепцию арабс-

кой солидарности. В переговорном процессе САР неоднократно подтверж-

дала курс на сохранение консолидированной арабской позиции по вопросу 

возврата оккупированных в 1967 г. территорий, а также настаивала на 

комплексном решении всех спорных вопросов. Дамаск заслужил признание 

в отстаивании арабских интересов, в отличие от Иордании и палестинского 

руководства, которые пошли на сепаратные соглашения с Израилем. 

Согласие на ведение двусторонних переговоров с Израилем было одним 

из способов выхода Сирии из изоляции в регионе. Официалный Дамаск 

признал возможность заключения мира с Израилем при условии, что 

Израиль вернется к границам до 4 июня 1967 г., что было существенным 

изменением позиции руководства САР, поскольку ранее официально отвер-

галась сама возможность заключения мира или даже ведения переговоров с 
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израильской стороной. Сирия 1991 году начала прямые переговоры с 

Израилем. Позиция сирийского руководства по ближневосточному 

урегулированию в период 1990-2000 гг. не претерпела кардинальных 

изменений, менялись только акценты в переговорном процессе. 

В начале 1990-х гг. Сирия смогла значительно укрепить позиции в 

Ливане. Она содействовала окончанию гражданской войны и активно участ-

вовала в преодолении ее последствий. Заключенное в 1989 г. Таифское 

соглашение способствовало укреплению позиций Сирии в Ливане. Подпи-

сание Договора о братстве, сотрудничестве и координации от 22 мая 1991 г. 

и Соглашения о безопасности и обороне от 1 сентября 1991 г. создали 

правовую основу пребывания сирийских войск в Ливане. Основным меха-

низмом воздействия Сирии на политическую обстановку в Ливане стало 

внесение изменений в Конституцию страны с целью продления полномочий 

просирийского президента Ильяс Храуи (1989-1998 гг.) или предоставления 

в 1998 году возможности просирийскому кандидату Эмилю Лаххуду 

баллотироваться на этот пост. Вывод израильских войск с юга Ливана летом 

2000 г., а также рост антисирийских настроений внутри страны вынудили 

Дамаск приступить к сокращению военного присутствия в этой стране. 

Пытаясь сохранить свое присутствие в Ливане с постепенной утратой 

прежних механизмов политического влияния, сирийское руководство стало 

опираться на шиитские организации как «Хезболла» и «Амаль». 

С приходом в Сирии к власти президент Башар Асад провел ряд реформ, 

направленных на либерализацию экономики и демократизацию политичес-

кой жизни, и направил региональную политику САР на решение прежде 

всего внутригосударственных проблем. В межарабских отношениях полити-

ка Сирии стала более прагматичной. Президент Б.Асад считал, что сов-

местные экономические проекты будут более прочной опорой межарабского 

сотрудничества, нежели политические соглашения. В рамках реализации 

внешнеполитических инициатив Б.Асада в 2000-2003 гг. Сирия восстано-

вила отношения с Иорданией, развивала взаимовыгодное сотрудничество с 

Саудовской Аравией и Египтом. Во время президентства Б.Асада новый 

импульс получили экономические связи с Ираком в рамках программы ООН 

«Нефть в обмен на продовольствие». Экономическое сотрудничество с 

Ираком имело большое значение для решения задач модернизации сирийс-

кой экономики. 

Иракский кризис 2003 г. оказал серьезное влияние на позиции Сирии на 

Ближнем Востоке и вызвал изменения в межарабской политике Дамаска. 

Будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН и занимая 

лидирующие позиции в Лиге арабских государств, Сирия имела возмож-

ность участвовать в принятии решений относительно урегулирования 

иракского кризиса и прилагала усилия для его мирного разрешения в рамках 

международных организаций. Сирия последовательно выступала против 
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силового разрешения кризиса при условии выполнения Ираком резолюций 

Совета Безопасности ООН. Проведение военной операции в Ираке силами 

антииракской коалиции и свержение режима С. Хусейна в 2003 г., а также 

присутствие крупной группировки американских войск на иракской террито-

рии создали непосредственную угрозу национальной безопасности Сирии. 

С 2003 г. в региональной политике Сирии выделяются следующие 

тенденции: Дамаск отошел от ориентации на арабские государства и начал 

сближаться с Турцией и Ираном. Руководство САР ужесточило позицию в 

по арабо-израильской проблеме, в частности, относительно возобновления 

двусторонних переговоров с Израилем. Под угрозой введения экономичес-

ких санкций и растущего международного давления в 2003 г. Сирия взяла 

курс на поэтапный вывод военного контингента с территории Ливана при 

сохранении своего политического влияния в этой стране. 

Зарубежные востоковеды уделяют большое внимание изучению 

внутренней и внешней политики Сирии в целом и двусторонних отношений 

САР с отдельными странами. Научный интерес к проблеме обусловлен 

интенсивностью и динамикой событий на Ближнем Востоке, в которые в той 

или иной степени была вовлечена САР. В настоящий момент имеется 

значительное количество научных работ, направленных на изучение 

указанных вопросов. Классификацию научных работ по данной тематике 

можно представить следующим образом: 

- внутренняя политика, военно-политическая ситуация в Сирии, меж-

конфессиональные отношения; 

- отдельные аспекты внешней политики Сирии; особенности внешнепо-

литической ситуации в целом, механизмы принятия внешнеполитических 

решений. 

Так, в научных работах А.И.Александрова, В.М.Ахмедова, А.В.Демченко, 

Г.И.Мирский, В.Ф.Щенникова, В.П.Юрченко1 изучаются внутренняя политика 

Сирии в различных аспектах. В указанных исследованиях акцентируется 

внимание на анализ современных социально-политических процессов в Сирии 

и внутриполитическому устройству САР. Дается детальный обзор особен-

ностей политической системы и процесса ее трансформации, который 

происходил в период перехода власти от Х.Асада к Б.Асаду. Рассматриваются 

 
1  Александров А.И. Политика Сирии: долговременная стабильность или затянувшаяся 

неопределенность? // Арабский мир в конце XX века. М.: РАН, 1996.; Ахмедов В.М. Сирия 

на рубеже столетий. Власть и политика. -М.: ИВ РАН, 2003; Ахмедов В.М. Сирия при 

Башаре Асаде. Региональный опыт модернизации в условиях внешней нестабильности. -М., 

2005; Демченко А.В. Внутренние факторы формирования внешней политики стран 

Арабского Востока // Вестник МГИМО Университета. 2010. №1(10); Мирский Г. И. Вторая 

жизнь партии БААС // Россия в глобальной политике. 2003. №2. // Электронный адрес: 

Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/n_959; Щенников В. Алавиты: О нравах и 

обычаях народов Сирии // Азия и Африка сегодня. 1993. №10. С.25-28; Юрченко В.П. 

Сирия: проблемы национальной безопасности. М., 2004. 
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исторические, военные, социально-политические, межконфессиональные и 

идеологические аспекты процессов, происходящих в Сирии. 

В исследованиях востоковеда В.М.Ахмедова 1  приводится лаконичное и 

объективное изложение политической истории Сирии в период правления 

Хафеза Асада и Башара Асада. В книгах Б.В.Долгова, А.В.Федорченко, 

Е.М.Савичевой 2  комплексно изучаются особенности сирийского кризиса в 

свете событий так называемой «арабской весны». По мнению исследователей, 

причины революционных событий в Сирии носят как внутренний, так и 

внешний характер. В то же время они обусловлены спецификой исторического 

развития, социально-экономической, политической, религиозной ситуацией. 

Прямым следствием «арабской весны» стало распространение влияния 

террористических группировок в Сирии и выход на авансцену террористи-

ческой организации «Исламское государство», которой за несколько лет уда-

лось расширить зону своего влияния в Сирии. В этой связи авторами анали-

зируются все события, начавшиеся с 2011 года, даются оценки произошедшим 

и в контексте представляется способы противодействия распространению 

негативных последствий арабских революций на другие сопредельные 

регионы. При изучении «арабской весны» авторы акцентируют внимание на 

анализ мер деструктивного внешнего воздействия на арабские страны и 

направлении требующих усилия по их пресечению; эффективность действий 

миротворческих и антитеррористических миссий и коалиций, их возможности 

способствовать политическому урегулированию ситуации в регионе. Отдельно 

изучаются обострение реакции сирийских спецслужб и вооруженных сил, 

неспособность политических элит адекватно и эффективно реагировать на 

текущие внутриполитические вызовы в стране. Так, начавшиеся преобразо-

вания в Сирии, в ходе «арабской весны», рассматриваются в качестве 

успешных мер по преодолению кризисного явления стране; арабская «волна 

турбулентности» могли быть закономерным проявлением нежизнеспособности 

сложившейся системы государственного устройства в Сирии. 

Вопросами социально-экономического и общественно-политического 

развития Сирии занимались такие отечественные ученые, как Э.П.Пир-

Бугадова, В.П.Викторов, Н.О.Оганесян, В.М.Ахмедов, А.О.Филоник, 

 
1 Ахмедов В.М. Сирия на рубеже столетий. Власть и политика. М.: Институт Ближнего Востока, 

2003. - 173 с. URL: vk.com.; Ахмедов В.М. Сирия при Башаре Асаде и перспективы отношений с 

Россией // Ближний Восток и современность. Выпуск 28. М.: ИБВ, 2006. URL: iimes.su 
2 Долгов Б.В. Сирийский кризис и радикальный исламизм. // Азия и Африка сегодня. 2016. 

№ 3; Долгов Б.В. Сирийский конфликт: позиции России и стран ССАГПЗ // Геополитика. 

2017, Электронный адрес: http://geopolitics.by/analytics/siriyskiy-konflikt-pozicii-rossiii-stran-

ssagpz; Федорченко А.В. Продолжение «арабской весны»: сирийские сценарии // Азия и 

Африка сегодня. 2013. №8; Саватеев А.Д. «Арабская весна» симбиоз глобализации и 

исламских традиций //Азия и Африка сегодня. 2012. №2 (655); Савичева Е.М.“The Arab 

Spring”: the Case of Syria // Диалог цивилизаций: Восток – Запад. Глобализация и 

мультикультурализм в посткризисном мире. -М., РУДН, 2013. 

https://sba.yandex.net/redirect?url=http%3A//vk.com/photo-52136985_303709060&client=znatoki&sign=2acdcf6abac9698c21e77cca59a76dd7
https://sba.yandex.net/redirect?url=http%3A//book.iimes.su/%3Fp%3D3439&client=znatoki&sign=63cbb2d3e1c66320c8a34f9dad8eda1e
http://geopolitics.by/analytics/siriyskiy-konflikt-pozicii-rossii-i-stran-ssagpz
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В.А.Исаев 1 . В их работах рассматривается историческое развитие Сирии, 

уделяется значительное внимание становлению современной политической и 

экономической системы Сирии, дается описание функционирования политичес-

кой системы страны, характеризуется партийная система, делается акцент на 

этно-конфессиональном составе органов власти и силовых структур. 

Ряд зарубежных ученых в рамках исследования внутриполитической 

ситуации в САР занимаются отдельным изучением проблем курдского вопроса 

в контексте социально-политического становления Сирии. Работы, посвя-

щённые курдскому вопросу, охватывают всё больше аспектов, связанных с 

осмыслением данного явления. Исследователи Ж.Тежела, К.Елдиз, М.Гюнтер, 

Д.Макдовел, С.Мансфилд, Р.Бадини 2  уделяют особое внимание вопросу 

политического, экономического и правового положения курдов в Сирии, 

описывают гражданско-правовые условия, созданные для курдов центральным 

сирийским правительством, дают характеристику инициатив сирийского 

руководства в отношении курдского меньшинства. Авторы, учитывая, что 

курдский вопрос в САР развивался в особых политических, идеологических, 

экономических и социальных реалиях сирийского государства, представляют 

связь политической системы Сирии и курдского вопроса. 

Вместе с тем, следует отметить исследования В.П.Юрченко3, в которых 

освещаются роли армии и концепции «оборонительной достаточности», 

разработанной в начале 1990-х годов, что непосредственно влияла на принятие 

многих решений во внешней политике в отношении Ирана, Ливана и Израиля, 

особенности взаимоотношений Сирии с ближневосточными странами, а также 

США и Россией. Помимо этого, В.П.Юрченко подробно освещает в своих 

работах ход военных действий в Ираке и Сирии, что дает возможность 

отследить динамику политических шагов президента САР Б.Асада в зависи-

мости от изменений военной обстановки на Ближнем Востоке. 

 
1 Э.П. Пир-Будагова. История Сирии. XX век. -М.: Восток, 2015. – 391 с.; Викторов В.П. 

Экономика современной Сирии. -М.: Наука, 1968. – 264 с.; Оганесян Н.О. Образование 

независимой Сирийской республики. -М.: Наука, 1968. – 114 с.; Ахмедов В.М. Современная 

Сирия: история, политика, экономика. -М.: Ключ-С, 2010. – 234 с.; Филоник А.О., Исаев 

В.А. Сирия: политическая эволюция и потенциальные угрозы. -М.: ИБВ, 2007. – 326 с. и др.  
2 Тежел Жорди. Сирийские курды: история, политика, общество. – Исследования Ближнего 

Востока, 2008. – 208 с. Tejel Jordi. Syrian Kurds: History, Politics and Society. - Middle East Islamic 

Studies, 2008. – 208 p.; Елдиз Керим. Курды в Сирии. Забытые люди. – Лондон: Плуто Пресс, 

2005. – 165 с. Yildiz Kerim. The Kurds in Syria. The Forgotten People. – London: Pluto Press, 2005. – 

165 р.; Гюнтер Майкл. Исторических словарь. Курды. – Оксфорд, 2011. – 457 с. Gunter Michael. 

Historical Dictionary of the Kurds. – Oxford, 2011. – 457 p.; Макдовел Девид. Курды Сирии. – 

Лондон: KHRP, 1998. - McDowall, David. The Kurds of Syria. – London: KHRP, 1998. – 532 с.; 

Бадини Ридван. Аль-Асад и курды: закон джунглей. – М.: Ридван Бадини, 2004. – 79 с. 
3 Юрченко В.П. Сирия: проблемы национальной безопасности (военная политика и военное 

строительство в период правления ПАСВ. 1963-2004 гг.). -М.: Институт изучения Израиля и 

Ближнего Востока. 2004. 246 с.; Юрченко В.П. Сирия: проблемы национальной 

безопасности. -М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока. 2004. 246 с. 
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Изучаются документы и материалы, определяющие характер внешне-

политического курса страны, внешнеполитические приоритеты Сирии, 

рассматривает отношения САР со странами Ближнего Востока. Рассматри-

ваются отдельные аспекты отношений САР со странами Персидского 

залива, а также их перспективы. Отдельно изучается позиция сирийского 

руководства по вооруженным конфликтам в зоне Персидского залива, 

имевшие место в конце XX – начало ХХ вв., в частности, отношений Сирии 

и Ирака во время ирако-кувейтской 1990-1991 гг. и иракской войны 2003 г.1 

Несмотря на политическую важность союза Ирана и Сирии исследований 

по этой теме недостаточно. Исключение составляют публикации востокове-

да-ираниста Н.А.Кожанова2, который в некоторых своих публикациях уде-

ляет внимание отношениям между Ираном и Сирией. В работе 

В.А.Ушакова3 сотрудничество между Сирией и Ираном рассматриваются в 

контексте иранской внешней политики в отношении исламского мира в 

целом. Культурно-гуманитарные аспекта ирано-сирийского диалога обстоя-

тельно изучается в работах востоковеда-ираниста В.И.Юртаева4.  

Многие работы исследователей из арабских стран, а также англоязычная 

литература богаты фактологическим материалом, на историческом фоне 

авторы раскрывают особенности функционирования политических институ-

тов в Сирии, а также влияние культурных и религиозных традиций на 

внешнюю политику страны. Изучаются вопросы суннитско-шиитских отно-

шений, их влияния на региональную ситуацию, включая положение в Сирии 

и вокруг нее. В этой связи следует упомянуть исследования Хусейна 

Абдульазиза, Шахера Джоухара, Мустафа Тласа, Ахмада Суана, Камала 

Диба, Ридвана Зияда, Абдуллы Ханна, Джамаля Вакима, Али Осама Абеда5. 

Особый интерес имеет диссертации арабских исследователей Абу Дияб 

Сулеймана, Али Осама Убейда, Дауда Дахно, Хадая Саргона, Халеда 

Хусейна 6 . Однако, в их работах по внешней политике Дамаска особое 

 
1 Бандурин С.Г. Персидский залив: войны и конфликты. М., 2005. 
2  Кожанов Н.А. Битва за «золотое звено» // Lenta.ru. 2017, Электронный адрес: 

https://lenta.ru/articles/2016/11/10/iranianinterest/; Кожанов Н.А. Брак по расчету // Россия в 

глобальной политике, 2017, Электронный адрес: http://www.globalaffairs.ru/number/Brak-po-

raschetu-18143 
3 Ушаков В.А. Иран и мусульманский мир. 1979-1998 гг. -М., 1999. 
4 Юртаев В.И. Особенности и реализация внешней политики Исламской Республики Иран 

(1979-2010 гг.). М.: РУДН, 2012 
  سوريا ومجلس - ر جوهر شاه ؛ القاهرة 2007 اسة الخارجية السورية المتخذة والسي رجية ت السياسية الخا قرارا ال  -العزيز  عبد  حسين  5

  –دار الفكر  –مدرسة قومية خالدة  :حافظ الأسد  -مصطفى طلاس و احمد صوان ؛  2011-04-24دنيا الوطن  // التعاون الخليجي 

ص؛ رضوان زيادة.   830.  2011بيروت,   -. 2011لفرنسي الى صيف  داب ا لانت اصر من ا المع ريخ سورية .تا كمال ديب ؛  2002دماشق  

دمشق,   –ص.؛ عبد الله حنا. الاحزاب السياسية في سوريا القرن العشرين. 347 –. 2013رياض, ال  -بارات في سوريا. السلطة و الاستخ 

 ص.   252  –.  2011,  بيروت   –ا.  وري ص.؛ جمال وكيم. صراع القوى الكبرى على س 340  –.  2011
6  Абу Дияб Сулейман. ПАСВ и опыт организации политического пространства Сирии. 

Дисс. на соискание ученой степени к.и.н. –М., 1995. –252 с.; Али Осам Абед. Позиция 

иракского руководства в отношении сирийского кризиса в контексте внешней политики 

https://lenta.ru/articles/2016/11/10/iranianinterest/
https://lenta.ru/articles/2016/11/10/iranianinterest/
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внимание уделяется субъективному фактору, то есть личному вкладу 

лидеров государства в формирование и реализацию внешнеполитической 

стратегии государства. Также следует упомянуть труды Я.Фридмана, 

Дж.Ландиса, Д.Леш, А.Дрисдейла, В.Фултона, П.Сила, Р.Хиннебуша, 

Д.Пайпса, Дж.Гударзи, Дж.Язиги, К.Ризви, Х.Хасана и Николаса ван Дама1. 

В их работах анализируется внешнеполитическое положение Сирии в конце 

ХХ в начале ХХI вв., предоставляется обширный материал о позиции 

сирийского руководства по событиям в арабских государствах, также они 

внесли существенный вклад в изучение роли этноконфессионального фак-

тора в Сирии. В научных работах зарубежных исследователей Кемаля Диба, 

Ридвана Зияда, Абдуллы Ханна, Джамаля Вакима, а также П.Сила, 

Р.Хиннебуша, Н. ван Дама, Д.Лича исследуется существенный материал по 

политической, экономической и социальной структуре Сирии. В названных 

 
Ирака после 2003 г. // Международное общественное объединение «Развитие». 2017. 

Электронный адрес: http://www.evolutio.info/content/view/2310/235/; Дауд Дахно. 

Формирование системы государственной власти и управления в Сирии. Дисс. на соискание 

ученой степени к.и.н. –М., 1994. – 175 с.; Хадая Саргон. Политический режим Сирийской 

Арабской Республики в контексте соперничества глобальных и региональных политических 

сил на Ближнем Востоке. Дисс. на соискание ученой степени к.п.н. –М., 2013. –128 с.; 

Халед Хусейн. Сирия: социально-политическое развитие, 1963-1993 годы. Дисс. на 

соискание ученой степени к.и.н. –М., 1995. – 198 с. 
1 David Lesch, Syria: The Fall of the House of Assad. London, Yale University Press, 2013; 

Drysdale A., Hinnebusch A. Syria and the Middle East Peace Process. New York: Council of 

foreign relations press, 1991; Friedman Yaron. The Nuṣayrī-ʻAlawīs: An Introduction to the 

Religion, History and Identity of the Leading Minority in Syria. // Islamic History and 

Civilization, vol. 77. Leiden: Brill, 2010; Fulton W.J., Holliday S. Wyer. Iranian strategy in Syria. 

USA: Institute for Study of War and AEI’s Critical Threats Project, 2013; Goodarzi J. Iran and 

Syria. Singapore: National University of Singapore, London, 2017, Electronic resource: Mode of 

access: http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-syria; Goodrazi J. The Syrian-Iranian Alliance: 

Whither the Damascus-Tehran Axis? // National University of Singapore: Middle East; Goodarzi 

J. Syria and Iran: Diplomatic Alliance and Power Politics in the Middle East. London, 2009; 

Hassan Hassan. Syria: the view from the Gulf States. London: European Council on Foreign 

Relations, 2013; Electronic resource: http://www.ecfr.eu/article/commentary; Hassan Hassan. 

Tribal bonds strengthen the Gulf's hand in a new Syria // The National, 2015; Electronic resource: 

http://www.thenational.ae/thenationalconversation/comment/tribal-bondsstrengthen-the-gulfs-

hand-in-a-new-syria; Hinnebusch Raymond. Authoritarian Power and State Formation in Ba’thist 

Syria: Army, Party and Peasant. – Oxford: Westview Press, 1990. – 352 р.; Landis J. Asad's Alawi 

dilemma. // Syria Comment. 12 March 2013; Nicolaos van Dam. The struggle for Power in Syria: 

Politics and Society under Assad and the Ba’th Party. – London, 1997. – 228 p.; Patrick Seale. 

Assad of Syria. The Struggle for the Middle East. – California, 1989. – 541 p.; Pipes D. Greater 

Syria: the history of an ambition. New York: Oxford University Press, 1992; Pipes D. Syria 

beyond the peace process. Washington: The Washington Institute for Near East Policy. 1996.; 

Rizvi K. Shia and Sunni Muslims – do you know the difference? // Your Middle East, 2017; 

Electronic access: http://www.yourmiddleeast.com/features/shia-and-sunni-muslimsdo-you-know-

the-difference_16339; Yazigi J. Syria’s war economy. London: European Council on Foreign 

Relations, April 2014; Electronic resource: http://www.ecfr.eu/publications/summary/ 

syrias_war_economy 
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трудах уделяется внимание формированию политических органов власти, 

механизмам принятия решений в стране, взаимодействию официальных 

институтов и общества, а также роли спецслужб и армии в развитии страны, 

рассматривается роль энергетического фактора в отношениях между 

странами Персидского залива в контексте сирийского кризиса.  

С учетом изложенного следует отметить, что остается потребность 

комплексного изучения отдельных аспектов внутренней и внешней 

политики Сирии на современном этапе. В большинстве зарубежных иссле-

дований отдан приоритет изучению особенностей отношений официального 

Дамаска с Москвой и Вашингтоном, а также исторической ретроспективы 

данных связей. Международные отношения, в том числе внутренняя и 

внешняя политика, в частности, особенности политической и партийной 

системы Сирии, взаимодействие органов власти между собой и обществом, 

механизмы этноконфессионального рекрутирования элит, место правящей 

партии в механизме принятия и исполнения решений Сирии малоис-

следованы востоковедами Узбекистана. 
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Взгляд китайских экспертов на мир после пандемии 

Аннотация. В этой статье освещены перерастание коронавирусной эпидемии 
в пандемию, ставшей беспрецедентной угрозой для человечества в 21-м веке, ее 
влияние на образ жизни китайского общества, изменения во внутренней и внешней 

политике Китая из-за коронавирусной инфекции и  результаты  эффективной 
борьбы китайского правительства с «бедствием». 

Вместе с тем тщательно проанализированы ситуация в международных 
отношениях, обусловленные COVID-19, изменения в международных отношениях 
под влиянием пандемии, трансформация отношений между крупными державами 
в результате коронавируса, разнообразие методов борьбы с COVID -19 в разных 

странах региона, опыт Китая в борьбе с пандемией и его значение для мирового 
сообщества, кризис, вызванный пандемией в образе жизни людей и во всех 
секторах экономики. Также рассмотрены оценки и подходы китайских экспертов 
и специалистов по борьбе с пандемией, их опыт по выходу из кризиса,взгляды 
ученых Поднебесной на огромные изменения, которые могут произойти в мировом 
устройстве после пандемии. 

Опорные слова и выражения: пандемия, Поднебесная, коронавирус, китайский 

опыт, кризис, международные отношения, мировой порядок, международные 

организации, международное сотрудничество. 

Аннотация. Мазкур мақолада XXI асрда мисли кўрилмаган хавф-хатарга айланиб, 

инсоният ҳамжамиятига улкан таҳдид солаётган короновирус инфекциясининг бутун 

жаҳонга ёйилиб пандемияга айланганлиги, эпидемиянинг Хитой жамияти турмуш 


