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Аннотация: В статье рассматривается проблема развития взаимоотношений между государствами, 
вошедшими в предложенный в 1980-х гг. Соединенными Штатами Америки список так называемых «госу-
дарств-изгоев». Проводится их сравнительный анализ и исследуется процесс выстраивания между ними 
среднесрочных союзнических отношений на примере взаимодействия Ливийской Джамахирии и Исламской ре-
спублики Иран в последней четверти ХХ и начале XXI века. Рассматривается влияние идеологических устано-
вок, а также внутри- и внешнеполитических условий на формирование внешней политики Триполи и Тегерана 
на постреволюционном этапе развития. Хронологические рамки исследования охватывают исторический 
период с 1970-х до начала 2000-х гг. Реконструкция событий проведена по итогам анализа широкого круга 
источников, а также опыта отечественной (российской и советской) и зарубежных школ востоковедческих 
исследований. Автор, используя разработанный им методологический подход, исследует проблему взаимо-
отношений конкретных «государств-изгоев» в практической плоскости, когда предметом исследования 
становится динамика развития двусторонних отношений между Ливийской Джамахирией в период правле-
ния Муаммара Каддафи и Исламской Республикой Иран после Исламской революции 1978-1979 гг.
Ключевые слова: Ливия, Иран, внешняя политика, государства-изгои, оружие массового поражения, терро-
ризм, исламизм, Каддафи, Хомейни, история.

Описание1 и сравнение2 институтов политиче-
ского лидерства в Ливии и Иране в период после-
революционного государственного строительства 
и укрепления власти уже становилось предметом 
изучения современнои�  науки. Чего нельзя сказать 
о взаимодеи� ствии этих двух стран во второи�  поло-
вине ХХ века и начале XXI века. Разность цивили-
зационных и исторических путеи�  развития, причи-
нои�  которои�  является, например, географическая 
удаленность, долгое время не позволяла говорить 
о существовании даже некоего общего основания 
для сравнения этих стран, не говоря уж о целесо-
образности и значимости исследовании�  некоего 
особого взаимодеи� ствия между ними. С другои�  
стороны именно политическое развитие Ливии и 

1 Егорин А.З. Муаммар Каддафи. М., 2009; Жуков Д.А. 
Иран от Хомейни до Хаменеи. М., 2011.
2 Воронин С.А. Ислам, национализм и власть: Индонезия, 
Ливия, Иран (Политическое лидерство в исламском мире в 
свете теории «Третьего пути»). М., 2009; Сафронов А.П. Ра-
дикальный популизм и мобилизационное участие. М., 2006.

Начиная с первой половины 1980-х гг. благо-
даря проводимой революционным руковод-
ством Ливии и Ирана внутренней и внешней 

политике, входящей в соприкосновение и конфрон-
тацию с интересами США на Ближнем Востоке, оба 
политических режима были охарактеризованы по-
литическим истеблишментом США как антидемо-
кратические и включены в список, так называемых, 
государств-изгоев. Несмотря на то, что в течение 
многих лет, два непохожих по своему содержанию и 
структуре политической системы государства фи-
гурировали в политическом дискурсе США и Европы в 
качестве членов единого блока «врагов демократи-
ческого мира», в сфере реальной политики говорить 
о наличии прочного стратегического союза между 
ними никогда не было возможно. В тоже время сле-
дует осветить то тактическое сотрудничество и 
взаимодействие между Триполи и Тегераном, что 
действительно существовало, развивалось и поро-
дило немало поводов для многочисленных инсинуа-
ций и предубеждений в отношении внешней полити-
ки обоих государств в начале XXI века. 
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религиозно-политические авторитеты, также не 
имели контактов и общих интересов с ливии� ским 
руководством во главе с М. Каддафи. Та поддержка, 
которую ливии� скии�  лидер щедро оказывал рево-
люционным и народно-освободительным группам 
и организациям, выступавшим против его поли-
тических оппонентов на Ближнем Востоке и в Аф-
рике, не распространялась на иранское шиитское 
духовенство вне зависимости от наличия у них 
общего противника – главного союзника США на 
Ближнем Востоке, шаха Мохаммеда Пехлеви. Вы-
ступая вместе с Ираком, Южным И� еменом и Алжи-
ром против оккупации Ираном спорных островов 
в Персидском заливе, ливии� ские лидеры, тем не 
менее, дистанцировались от контактов с аятоллои�  
Хомеи� ни и его сторонниками. В этом вопросе они 
руководствовались не только нежеланием портить 
отношения с союзным на тот момент правитель-
ством Ирака. Существовавшие расхождениями в 
понимании концепции исламского политического 
возрождения, как основополагающего элемента 
политическои�  идеологии, делали Каддафи и Хо-
меи� ни своего рода конкурентами. 

Свою роль в ухудшении отношении�  между 
иранцами и ливии� цами сыграло исчезновение 
в августе 1978 г. на территории Ливии одного из 
духовных лидеров ливанских шиитов Мусы аль-
Садра. Прибыв в Ливию в поисках средств для фи-
нансирования шиитскои�  организации «Амаль» и 
сторонников среди многочисленных палестинцев, 
нашедших убежище под покровительством М. Кад-
дафи, он исчез в одном из ливии� ских лагереи�  Орга-
низации освобождения Палестины (ООП). Как раз 
в это время обострился конфликт между Ясиром 
Арафатом и Муаммаром Каддафи, вследствие чего 
в палестинские лагеря были направлены силы ли-
вии� ских революционных комитетов, призванные 
проводить политическую агитацию и пропаганду.3 
Долгое время власти Джамахирии отказывались 
комментировать исчезновение ливанского духов-
ного авторитета, но в итоге обвинили его в шпио-
наже в пользу шахского правительства, тем самым 
косвенно признав свое участие в его похищении, 
что не могло не сказаться в долгосрочнои�  перспек-
тиве на отношениях с шиитскои�  общинои�  Ливана 
и Ираном. 4

3 Ronen Y. Libya’s Qadhafi and the Israeli–Palestinian conflict, 
1969–2002 // Middle Eastern Studies. 2004. Vol. 40. No 1.  
P. 85-98.
4 St John, R.B. Historical Dictionary of Libya. Oxford, 2006.  
P. 222.

Ирана, и в том, и в другом случае зависящее от ис-
пользования нефтяных доходов для укрепления и 
расширения влияния революционного режима, и 
изменения внешнеполитическои�  ситуации в реги-
оне сделали возможным проведение параллелеи�  
и выявление линии�  взаимодеи� ствия между столь 
разными режимами. Что породило новую науч-
но-исследовательскую проблему в политическом 
и научном дискурсе: возможно ли долгосрочное 
взаимодеи� ствие между «государствами-изгоями», 
является оно существенным фактором в реальнои�  
политике или же представляет собои�  лишь гипоте-
зу в рамках конкретнои�  политическои�  теории?

Концепция «государств-изгоев» оформилась 
в политическом дискурсе США в первои�  половине 
1980-х гг., как ответ на приход к власти в целом 
ряде государств, считавшихся в течение длитель-
ного периода времени если не союзниками Ва-
шингтона, то неи� тральными по отношению к нему, 
«антиамериканских» политических режимов. Ли-
вия и Иран были помещены в эту когорту в силу 
декларируемых их революционными политиче-
скими элитами принципов построения внешнеи�  и 
внутреннеи�  политики, а также приписываемым им 
связям с террористическими организациями. Тем 
не менее, данная общность не позволяет говорить 
априори о наличии некоего выступающего в каче-
стве единого актора международных отношении�  
блока государств, характеристиками которого на-
делили «государств-изгоев» американские экспер-
ты. Если между Сириеи�  и Ираном такие отношения 
стали возможны благодаря фактору географиче-
скои�  близости, общности геополитических инте-
ресов и конфессиональным связям политических 
элит, то между Ираном и Ливиеи�  никаких подоб-
ных основании�  для сближения никогда не было. 
Эти государства расположены в различных гео-
графических регионах, конфессиональныи�  и этни-
ческии�  состав населения отличаются кардинально 
по структуре и составу. Поэтому они развивались в 
непохожих исторических условиях и не имели тра-
диционных связеи�  ни в экономике, ни в политике, 
ни в культуре.

Дипломатические отношения между Тегера-
ном и Триполи были установлены сравнительно 
поздно – в 1967 г., но были тут же разорваны по-
сле сентябрьскои�  революции 1969 г. в Ливии, при-
ведшеи�  к отстранению от власти короля Идриса и 
наступлению периода перманентнои�  конфронта-
ции между двумя странами. В период правления 
в Иране шаха Мохаммеда Резы, иранская зарубеж-
ная оппозиция, в т.ч. и находившиеся в эмиграции 

Региональные конфигурации международных отношений / Regional Configurations of International Relations
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тике как в Ливии, так и в Иране в силу наличия в 
истории обоих государств опыта пребывания под 
колониальным господством или в оскорбительнои�  
зависимости от них. Различия в восприятии в пер-
вую очередь были связаны с образом Советского 
Союза. Основои�  тому послужили изменения, кото-
рые претерпела официальная позиция Ливии по 
отношению к СССР во второи�  половине 1970-х гг. 
и, несмотря на множество конфликтных моментов, 
сохранила вплоть до распада социалистического 
лагеря в начале последнего десятилетия ХХ века. 
В то время, как иранское революционное руковод-
ство не скрывало своего неприятия к СССР в тои�  же 
мере, что к британцам и американцам, по причине 
исторически сложившихся сложных двусторонних 
геополитических отношении�  между Россиеи�  и Ира-
ном, ливии� скии�  лидер был вынужден отказать-
ся от открытого транслирования антисоветских 
взглядов, исповедуемых и распространяемых им в 
самом начале правления, ради получения краи� не 
необходимои�  ему советскои�  военно-политическои�  
и экономическои�  помощи6. Тотальная зависимость 
ливии� скои�  военнои�  машины, игравшеи�  важнеи� -
шую роль в региональнои�  политике М. Каддафи, от 
советских поставок военнои�  техники7 и растущая 
потребность в дипломатическои�  и военно-полити-
ческои�  поддержке в конфликтном противостоянии 
с США8 заставили лидера Джамахирии воздержи-
ваться от открытых антисоветских деи� ствии�  и вы-
сказывании� .

Важность этого фактора не следует преумень-
шать и в контексте того, как на Ливию и Иран 
смотрели в самом Советском Союзе. В связи с от-
сутствием в начале 1980-х гг. определенного отно-
шения к Исламскои�  революции и новому иранско-
му политическому режиму не только в советском 
научном сообществе, но и в партии� ном и государ-
ственном руководстве, политика СССР в отноше-
нии Ирана была достаточно осторожнои� . Далеко 
не все представители профессионального исте-
блишмента, – научного, партии� ного, управленче-
ского, военного и дипломатического, – разделяли 
быстро распространившееся ликование по поводу 

6 Подцероб А.Б. Исламский фактор во внешней политике 
стран Магриба // Ближний Восток и современность. Вып. 36. 
М., 2008. С. 203-239.
7 Лукьянов Г.В. Ливийская армия от революции «аль-
Фатех» до «Арабской весны» // Азия и Африка сегодня. 2012. 
№9. С. 27-34.
8 St John R.B. Libya and the United States: Two Centuries of 
Strife. Philadelphia, 2002.

Несмотря на определенные различия в пони-
мании направления реформирования общества, – а 
именно, в восприятии роли ислама и исламского 
духовенства в жизни общества в целом и реали-
зуемои�  государственнои�  политике в частности, 
– оба режима, пришедшие к власти в результате 
успешно завершившегося революционного про-
цесса, нашли немало общего и взаимовыгодного в 
развитии внешнеполитического сотрудничества. 
Именно схожесть доктринальных установок внеш-
неполитических устремлении�  легла в основу дву-
стороннего взаимодеи� ствия и создала условия для 
складывания обоюдного интереса политических 
элит двух столь непохожих стран.

В основу ливии� ско-иранского диалога в пер-
вые годы после свершения Исламскои�  революции 
1978-79 гг. легли антизападная риторика, жесткая 
антиизраильская политика и восприятие в каче-
стве врагов отдельных руководителеи�  целого ряда 
арабских государств.5 

Неприятие вмешательства стран Запада во 
внутренние дела мусульманского, а далее и всего, 
так называемого, Третьего мира, и требование «бе-
лому человеку» покинуть территорию самих этих 
государств, а затем и всех стран Азии и Африки, из-
начально лежало в основе массового протеста, на 
волне которого «свободные офицеры» и шиитское 
духовенство пришли к власти. В процессе укрепле-
ния их положения, сопровождающегося выстраи-
ванием упрощеннои�  для населения, но сложнои�  по 
своеи�  сути системы идеологических взглядов и ко-
ординат, революционные власти сконструировали 
образ внешнего врага и превратили борьбу с ним 
в одну из целеи�  осуществленнои�  ими революции. 
Таким образом, противостояние империализму 
и колониализму, ставшее главным направлени-
ем иранскои�  и ливии� скои�  внешнеи�  политики в их 
доктринальном ключе, послужило основои�  для 
развития идеи о потенциальнои�  возможности со-
юза между ними. 

В то же время, нельзя не отметить существо-
вавшие на тот момент разночтения между Три-
поли и Тегераном в вопросе о том, какие именно 
государства из числа мировых держав стоит при-
числять к оплотам «империализма и колониализ-
ма». Что касается государств Запада, то здесь раз-
ногласии�  у М. Каддафи и Р. Хомеи� ни не было: США, 
а также Великобритания, Франция и другие евро-
пеи� ские государства, одинаково подвергались кри-

5 Hunter S. Iran’s Foreign Policy in the Post-Soviet Era. Santa 
Barbara, 2010. P. 221.
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идеи�  арабского национализма 13.
По сравнению с дореволюционным внешне-

политическим курсом, предусматривавшим либо 
умеренную критику в адрес Израиля, – как то было 
в королевскои�  Ливии14, – либо восприятие его, как 
важного торгово-экономического и отчасти поли-
тического партнера, – как в случае с шахским Ира-
ном15, – оба революционных режима осуществили 
кардинальныи�  разворот. В 1969 г. Ливия, а в 1979 
– Иран перешли в своем политическом дискурсе и 
реальнои�  внешнеи�  политике к однозначному не-
приятию любого рода взаимодеи� ствия (в т.ч. при-
знания) и к прямому конфликту с Тель-Авивом.

В то время, как в отношении стран Запада 
и Израиля в начале 1980-х гг. следует отметить 
практически полное совпадение взглядов, нельзя с 
определеннои�  точностью сказать о наличии у по-
литических элит Тегерана и Триполи общего под-
хода к разделению по принципу «свои�  – чужои� » 
тех или иных арабских государств. Оба режима 
стремились распространить свое влияние, а также 
свою модель социально-политического устрои� ства 
и международнои�  интеграции на базе идеологии 
мусульманского религиозного (Иран) или араб-
ского национального (Ливия) пробуждения среди 
населения и руководства соседних стран. Здесь как 
первооснова существовавшего изначально про-
тиворечия проявилась разность транслируемых 
идеи�  и установок построения утопическои�  модели 
общественных отношении�  и, как следствие, долго-
срочных целеи�  Триполи и Тегерана по конструиро-
ванию новои�  геополитическои�  реальности после 
нивелирования внешних раздражающих факторов 
– влияния внерегиональных сил и Израиля. Ливии� -
скому лидеру не был нужен в долгосрочнои�  пер-
спективе сильныи�  в геополитическом плане Иран 
в тои�  же мере, что и иранское духовное и политиче-
ское руководство не жаждало увидеть распростра-
нение ливии� ского влияния в сфере своих страте-
гических интересов. Именно поэтому в отношении 
арабских стран рассматриваемые режимы вели 
более сложную политику, выделяя из всего списка 
наравне с общими для них обоих сторон противни-

13 St John R.B. Qaddfi’s World Design. Libyan Foreign Policy, 
1969-1987. L., 1987.
14 Worrall R.J. The Strategic Limitations of a Middle East Client 
State by the mid-1950s: Britain, Libya and the Suez Crisis // 
Journal of Strategic Studies. 2007. Vol. 30. No. 2. P. 309-347.
15 Подробнее см.: Шестопалов В. Ближневосточный кризис 
и позиция Ирана / Специальный бюллетень Института вос-
токоведения АН СССР №3. М., 1973. С. 9-76.

победы «прогрессивных сил над силами реакции» 
в Иране, акцентируя внимания на беспрецедент-
ныи�  и неоднозначныи�  характер роли шиитского 
духовенства в революционном процессе. 9 В неко-
тором роде по этои�  причине, помимо всех прочих, 
в рамках начавшеи� ся в 1980 г. ирано-иракскои�  вои� -
ны Саддам Хусеи� н активно пользовался советскои�  
военно-техническои�  поддержкои�  в тои�  же мере 
и объеме, что и американскои� , и данныи�  факт не 
мог не сыграть свою роль в формировании образа 
СССР как в среде иранских духовных, так и вполне 
светских лидеров. Тот факт, что на фоне активно-
го ливии� ско-советского сотрудничества10 начался 
и оказался успешным ливии� ско-иранскии�  диалог 
служит еще одним опровержением ряда опасных 
заблуждении� . Например, таких, как представления 
о том, что иранская революционная политическая 
элита состояла лишь из кровожадных безумных 
фанатиков и руководствовалась нерациональны-
ми моделями поведения11, либо, что Ливия в своеи�  
внешнеи�  политике в течение первых двух десяти-
летии�  после революции 1969 г. являлась «прокси» 
Советского Союза.

Антиизраильская политика двух режимов, по-
строенная на идеи� ном противодеи� ствии сионизму 
и геополитическом противостоянии «израильско-
му экспансионизму», как авангардному элементу 
глобальнои�  угрозы «западного империализма», 
также стала конструктивнои�  базои�  для идеологи-
ческого сближения режимов Хомеи� ни и Каддафи. 
Внешняя политика и позиция Ирана по отноше-
нию к Израилю претерпела кардинальные измене-
ния сразу после Исламскои�  революции12, что было 
благостно встречено в Ливии, где уничтожение 
государства Израиль являлось одним из столпов 
внешнеполитическои�  доктрины с сентября 1969 
года, когда к власти в стране пришли сторонники 

9 Лукьянов Г.В., Рябинин А.Л. Предисловие. Политический 
ислам в информационном обществе: метод дискурсивного 
анализа // Рагозина С.А. Дискурс политического ислама (на 
примере интернет-пространства Северо-Восточного Кавка-
за). М., 2013. С. 6-18.
10 Подробнее см.: Шведов А., Румянцев В. Советско-ливий-
ские отношения. М., 1986.
11 Данная точна зрения активно распространяется по сред-
ством не имеющих прямого отношения к объективному 
научному знанию, но, тем не менее, широко публикуемых 
на английском и русском языках мемуарных работах неко-
торых иранских мигрантов. См. например: Калили Р. Время 
предавать. М., 2013.
12 Подробнее см.: Месамед В.И. Иран – Израиль: от пар-
тнерства к конфликту. М., 2009.
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результате переговоров и согласования деи� ствии� . 
Формирование общеи�  повестки исходя из нацио-
нальных интересов каждого участника и поиска 
взаимовыгодного консенсуса в течение хоть и не-
долгого времени лежало в основе деи� ствии�  прави-
тельств двух стран. Поддержка, оказанная Ливиеи�  
Ирану во время вои� ны с Ираком, стала результатом 
продуманного демарша Каддафи против всех араб-
ских государств, а не одного лишь С. Хусеи� на. Эта 
политика, несмотря на существовавшую критику 
внутри страны и за ее пределами, имела опреде-
ленныи�  эффект и принесла Триполи серьезные 
дивиденды на уровне двусторонних отношении�  с 
рядом государств. Что же касается интересов Ира-
на в Марокко, то на несколько лет потребности 
режима исламского духовенства в налаживании 
поставок оборудования и информации из Европы 
были удовлетворены ливии� скои�  разведкои�  через 
ее�  собственную агентурную сеть. 

Необходимо выделить также общие условия, 
сложившиеся к этому времени вокруг внешне-
политического положения и позиционирования 
рассматриваемых государств в арабском мире. Во-
первых, оба режима воспринимались подавляющим 
большинством правящих элит Ближнего Востока и 
Севернои�  Африки, по краи� неи�  мере, с насторожен-
ностью и опасением. Это можно считать закономер-
ным следствие демонстрируемои�  Ираном и Ливиеи�  
приверженности радикализму и фундаментализму, 
а также реакциеи�  на распространяющиеся из их сто-
лиц призывы к экспорту революции.18 Во-вторых, 
оба государства, являясь обладателями обширных 
запасов углеводородных ресурсов и будучи до ре-
волюции важными экспортерами нефти в Европу, 
имели достаточные возможности не только для не-
посредственного влияния на региональную эконо-
мику, но и для значительного изменения политиче-
ского баланса сил на Ближнем Востоке и в Севернои�  
Африке. Уровень опасности, ожидаемои�  со стороны 
Ливии и Ирана среди политическои�  элиты и в мас-
совом сознании населения стран региона, постепен-
но рос не только благодаря конкретным деи� ствиям 
самих режимов, но и в результате конструирования 
и тиражирования американскои�  дипломатиеи�  кон-
цепции «государств-изгоев». 19 

18 См. подробнее: Баутин А.А. Политика экспорта иран-
ской исламской революции // Панорама–2008: Сборник на-
учных материалов. Воронеж, 2009. С. 206–212.
19 Бартенев В.И. Р. Рейган – М. Каддафи: американо-ливий-
ское противостояние в 1980-х годах // Новая и новейшая 
история. 2010. № 5. C. 64-83.

ками (монархии Залива) и союзниками (Сирия) те 
правительства, в отношении которых их позиции 
расходились кардинально.

Ярчаи� шим примером может служить ситуа-
ция, сложившаяся в ирано-ливии� ских отношениях 
вокруг Ирака и Марокко. 

На фоне неразрешимого и неотвратимого кон-
фликта между Багдадом и Тегераном, ставшего с на-
чалом 1980 г. лишь вопросом времени, у не имевшеи�  
с Ираком границы Ливии в двусторонних отношени-
ях с ним было изрядное количество противоречии� . 
Стороны долгое время волновала проблема, связан-
ная с наметившеи� ся конкурентнои�  борьбои�  между М. 
Каддафи и С. Хусеи� ном за лидерство в панарабском 
движении и арабском мире. Данныи�  спор возник по-
сле окончательного прихода последнего к власти в 
Багдаде в 1979 г., но при всех масштабах перманент-
ного обострения, тем не менее, не мог изначально по-
служить основои�  для именно военно-политического 
конфликта между двумя странами. 

В то же время сложные, противоречивые и 
подверженные резким перепадам ливии� ско-ма-
рокканские отношения16 развивались на фоне 
растущеи�  заинтересованности иранских агентов 
в использовании привлекательного положения 
этои�  страны, как «моста в Европу». На фоне состо-
явшегося в ходе визита Хафеза Асада в Триполи в 
сентябре 1980 г. подписания декларации об объ-
единении между Сириеи�  и Ливиеи� , правительство 
последнеи�  разорвало все дипломатические отно-
шения с Королевством Марокко. Причинои�  тому 
послужило с однои�  стороны нежелание короля 
Хасана II принять участие в инициированных Три-
поли интеграционных проектах на территории 
Магриба, а с другои�  – активная поддержка, оказы-
ваемая Джамахириеи�  Фронту ПОЛИСАРИО в Запад-
нои�  Сахаре. Свою лепту в ухудшение отношении�  
между двумя странами внес отказ Марокко выдать 
скрывавших на его территории политических ми-
грантов из Ливии, бывших политических оппонен-
тов М. Каддафи, список которых возглавлял лидер 
провалившегося в августе 1975 г. антикаддафист-
ского путча, бывшии�  член Совета революционного 
командования Ливии Омар Мохеи� ши17. 

Решение проблем в вопросе выработки со-
вместнои�  позиции Триполи и Тегерана в отно-
шении третьих стран было возможно лишь по-
средством взаимных уступок, достигаемых в 

16 Мальцев Ю. Страны Магриба в региональной и мировой 
политике. М., 1994. С. 30-76. 
17 Егорин А.З. Ливийская Революция. М., 1989. С. 76. 
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Хусеи� ну в праве выступать от имени всех арабских 
государств и арабскои�  нации, а также называть 
арабско-персидскои�  вои� ну между прогрессивными 
«революционными силами [Ирана] и реакционера-
ми [Ирака]» 22. Через несколько днеи�  после это ви-
зита, 27 июня иракское правительство разорвало 
дипломатические отношения с Ливиеи�  и отозвало 
из Триполи своего посла. 23

Помимо оказания моральнои�  и политическои�  
поддержки, Ливии� ская Джамахирия предоставила 
воюющему и находящемуся в международнои�  изо-
ляции Ирану военно-техническую помощь. 24 Если 
ливии� ская сторона устами своего секретаря народ-
ного комитета по международным делам долгое 
время отрицала сеи�  факт25, то десятилетие спустя 
Мохсен Резаи� и, бывшии�  командующии�  Корпуса 
стражеи�  исламскои�  революции, по некоторым дан-
ным26, подтвердил получение Ираном военно-тех-
ническои�  и организационнои�  помощи из Ливии.

Поставки вооружении�  из собственных ливии� -
ских запасов, – ранее поставленных из СССР в рам-
ках двусторонних соглашении�  о сотрудничестве, 
– осуществляемых транзитом через территорию 
Сирии, уже в августе 1981 г. после инцидента с 
американским 6-м флотом в заливе Большои�  Сирт 
стали не безопасны. Поэтому Триполи выступил 
в качестве посредника по закупке необходимого 
для воюющеи�  иранскои�  армии оружия и техно-
логии�  из третьих стран. В частности, во время со-
стоявшегося с 29 октября по 1 ноября 1982 г. офи-
циального визита М. Каддафи в Пхеньян, был не 
только заключен договор о ливии� ско-кореи� скои�  
дружбе, сотрудничестве и совместнои�  обороне,27 
но и достигнуты договоренности о продаже про-
дукции военно-промышленного комплекса КНДР. 
Вскоре на ирано-иракском фронте в танковых и 
артиллерии� ских частях вооруженных сил и КСИР 
ИРИ появились дальнобои� ные самоходные артил-
лерии� ские установки и орудия северокореи� ского 

22 Iran’s Rafsanjani in Libya: Talks with Qadhafi // BBC 
Summary of World Broadcasts. 24.06.1985.
23 Iraq Breaks Ties With Libya Over Support for Iran // 
Associated Press. 27.06.1985.
24 Sciolino E. U.S. and Soviet Protest to Libya Over Iran Mines 
// New York Times. 11.09.1987.
25 Libyan Foreign Minister Denies Arms Sale to Iran // FBIS/
SA. 08.08.1985.
26 Zahed S. Tehran switches gear in its relationship with Tripoli 
after Qaddafi’s death // Al-Arabia. 22.10.2011.
27 Лаврентьев В.Л. Указ. соч., с. 224.

В свете всего вышесказанного союз между Ли-
виеи�  и Ираном виделся нежелательным как для за-
падных государств и Израиля с однои�  стороны, так 
и для большинства арабских стран, за исключени-
ем тех, кто являлся членами Национального фрон-
та стои� кости и противодеи� ствия (НФСП). Выступив 
в рамках развернувшегося вокруг ирано-иракскои�  
вои� ны регионального кризиса вместе с Сириеи�  на 
стороне Тегерана, ливии� ское руководство сыграло 
немалую роль в продвижении в Алжире и Южном 
И� емене идеи�  сотрудничества с иранским режимом. 
На состоявшемся в ноябре 1980 г. совещании Лиги 
арабских государств в столице Иордании Аммане, 
в рамках которого правительства стран участниц 
осудили Иран и выразили поддержку иракскому 
руководству, представители участников НФСП от-
сутствовали, приняв решение бои� котировать это 
собрание и не признавать его решении� . В декабре 
1981 г. и июне 1982 г. А.С. Джелуд, второи�  человек 
во властнои�  иерархии революционного руковод-
ства Ливии, посетил с официальными визитами 
Дамаск и Тегеран соответственно. 20 

Из-за того, в какои�  сложнои�  ситуации оказался 
Иран во время вои� ны, первыи�  официальныи�  визит 
полномочного представителя иранского руковод-
ства высокого ранга в Ливию состоялся только в 
июне 1985 году. Роль посланника имама Хомеи� ни 
на встрече с М. Каддафи выполнил аятолла Али-
Акбар Хашеми Рафсанджани, являвшии� ся на тот 
момент председателем Исламского консульта-
тивного совета Исламскои�  Республики. Тот факт, 
что А.-А. Х. Рафсанджани напрямую участвовал 
в принятии политических решении�  на высочаи� -
шем уровне и был одним из первых лиц государ-
ства, только подчеркивает высокии�  уровень самои�  
встречи и значение, которое иранское руководство 
придавало переговорам с ливии� скими партнерами. 
На встрече в Триполи стороны подтвердили свою 
готовность выступить единым фронтом против 
«сионизма, американского империализма и ре-
акционеров». 21 В своем разговоре с Рафсанджани 
Каддафи акцентировал внимание на позицию Ли-
вии по вопросу ирано-иракскои�  вои� ны, выразив 
свою поддержку Ирану и осудив иракское полити-
ческое руководство во главе с Саддамом Хусеи� ном, 
обвинив последнего в развязывании агрессии и 
сотрудничестве с США. Ливии� скии�  лидер отказал 

20 Лаврентьев В.Л. Ливия. Справочник. М.: Наука, 1985.  
С. 76, 78.
21 Joint Libyan-Iranian Communiqué: Rafsanjani’s Talks in 
Syria // BBC Summary of World Broadcasting. 25.06.1985.
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нению ситуации вокруг международнои�  изоляции, 
ставшеи�  результатом конфликта Триполи с араб-
скими странами. И для того начали складываться 
благоприятные условия. 

В свете установления после длительнои�  кон-
фронтации с режимом Дж. Нимеи� ри доверитель-
ных отношении�  между Ливиеи�  и демократическим 
правительством Садыка аль-Махди в Судане 32 были 
созданы оптимальные условия для возобновления 
переговоров об официальном примирении с Егип-
том. Преодоление вражды, длившеи� ся на протяже-
нии всего периода правления в АРЕ Анвара Садда-
та и первых лет пребывания на посту президента 
Хосни Мубарака, открывало перспективы восста-
новления «арабского единства», которые хоть и 
являлись с точки зрения реальнои�  политическои�  
ситуации иллюзорными, все еще оставались пред-
метом мечтании�  «мастодонтов» ливии� скои�  поли-
тики, – Каддафи, Джеллуда и Джабера. 

Ради несбыточнои�  мечты арабских национа-
листов ливии� ское руководство пошло навстречу 
своим арабским партнерам в Каире и Багдаде, осу-
див внешнюю политику Ирана и режим власти ши-
итского духовенства во главе с аятоллои�  Хомеи� ни и 
объявив о своеи�  поддержке Саддама Хусеи� на и его 
политики. 33 Сказать, что этот выбор дался лидеру 
ливии� скои�  революции и его окружению легко, зна-
чит пои� ти по простому, но не обязательно верному 
пути, представляющую внешнюю политику Ливии 
в качестве хаотического явления, полностью зави-
симого от нелогичного и иррационального поведе-
ния М. Каддафи. Выбор между Каиром и Тегераном 
носил для ливии� скои�  политическои�  элиты фунда-
ментальныи�  символическии�  и идеологическии�  ха-
рактер, так как предлагал в очереднои�  раз выбрать 
между двумя основополагающими, составляющи-
ми органические части единои�  утопии Третьеи�  
всемирнои�  теории, – арабским национализмом и 
революционным антиимпериализмом. 

Как и ранее, совершив поворот в сторону араб-
ского мира, М. Каддафи оставил за собои�  свободу 
деи� ствии�  на африканском направлении, а также 
в отношениях с исламскои�  республикои� . Ливия 
вступила на путь восстановления добрососедских 
отношении�  с арабскими странами дипломатиче-
скими методами, приняв их обязательное усло-

32 Лукьянов Г.В. Ливийско-суданские взаимоотношения в 
1969–1989 годах // Исторический журнал: научные исследо-
вания. 2012. № 5. С. 75-84.
33 Fisk R. Libya Switches to Iraqi Side in the Gulf Conflict // 
Times. 11.09.1987.

производства, а в руках бои� цов ополчения бассидж 
– стрелковое оружие того же происхождения. 28

В качестве ответного шага взаимопомощи во 
время американо-ливии� ского конфликта 1986 г. 
Исламская республика официально поддержала 
ливии� ское руководство во главе с М. Каддафи, за-
явив о своеи�  солидарности с ними. Помимо офи-
циального заявления, Тегеран оказал реальную 
экономическую помощь союзному режиму, предо-
ставив ливии� скои�  нефтеперерабатывающеи�  про-
мышленности необходимое оборудование взамен 
устаревшего и специалистов взамен иностранцев, 
уехавших из страны под давлением односторонних 
американских санкции� . 29 Также уже через терри-
торию Ирана и Сирии при активном содеи� ствии 
разведывательных служб этих стран ливии� ские 
вооруженные силы получили баллистические ра-
кеты класса «земля-земля» советского и кореи� ско-
го производства. 30 

Летом 1987 г. во время своего визита в Теге-
ран секретарь народного бюро по международным 
делам Ливии� скои�  Джамахирии подтвердил согла-
сие Триполи со всеми положения соглашения, до-
стигнутого между Каддафи и Рафсанджани двумя 
годами ранее. Но уже в сентябре того же года под 
влиянием ряда факторов позиция ливии� ского ру-
ководства изменилась. 

Неудачеи�  закончилась самая масштабная на-
ступательная операция иранских вои� ск в истории 
вои� ны с Ираком «Кербелла-5», что сделало победу 
Тегерана в глазах Триполи несбыточнои�  мечтои� , а 
перспективы его поддержки не столь радужными, 
как несколькими месяцами ранее. На этом фоне 
окончательное и бесповоротное поражение ливии� -
скои�  армии на чадском фронте оказало значитель-
ное влияние на внутриполитическую ситуацию 
в самои�  Ливии и требовало от Каддафи пересмо-
треть многие аспекты внешнеи�  политики,31 в част-
ности, вопрос о применении срочных мер по изме-

28 Подробнее об использовании Ираном корейского ору-
жия и технологий см.: Ward St. Immortal. A Military History 
of Iran and Its Armed Forces. Georgetown, 2009; Чуприн К.В. 
Последняя крепость Сталина. Военные секреты Северной 
Кореи. М., 2012.
29 Hunter S. Iran’s Foreign Policy in the Post-Soviet Era. ABC-
CLIO, 2010. P. 221; Лаврентьев В.Л. Указ. соч., с. 77-78.
30 Цыганок А.Д. Интервенция США и НАТО в Ливии и ее 
последствия для Сирии, Ирана, Кавказа: русский взгляд. М., 
2012.
31 Бартенев В.И. “Ливийская проблема” в международных 
отношениях. 1969-2008. М., 2009. С. 187-200.
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Востоке ливии� ское правительство оказалось перед 
лицом необходимости поиска доверенных партне-
ров. Союзников, способных, – а главное желающих, 
– представлять интересы Джамахирии в сфере эко-
номики и политики, после двадцати лет правления 
М. Каддафи оказалось не так уж и много, как хоте-
лось бы ливии� скому лидеру. Тем не менее, в число 
таковых попали Египет, представлявшии�  позицию 
Триполи среди арабских государств и способство-
вавшии�  организации закупок продовольствия, а 
также некоторых видов промышленных товаров 
в обход международных ограничении� 35, и Иран, 
в свою очередь способствовавшии�  налаживанию 
контактов Ливии со странами Центральнои�  Азии36. 

Довольно серьезным, но постепенно сокра-
щающимся в силу ряда факторов направлением 
сотрудничества оставалось взаимодеи� ствие разве-
дывательных структур двух стран в области при-
обретения технологии�  и материалов для создания 
оружия массового уничтожения и поддержки него-
сударственных вооруженных групп и организации�  
в других странах мусульманского мира. 

Сотрудничество между двумя странами в сфере 
ОМУ развивалось в двух направлениях. Во-первых, 
оба режима остро нуждались в оперативном созда-
нии значительных арсеналов химических отравля-
ющих веществ, необходимых для кардинального 
изменения баланса сил на фронтах, ведомых ими 
вои� н. С началом в 1981 г. иранского контрнасту-
пления против иракскои�  армии и переноса в 1982-
83 гг. боевых деи� ствии�  на территорию Ирака, с це-
лью противодеи� ствия используемои�  КСИР тактике 
«живых волн» и устранения угрозы со стороны 
курдского населения Юга, вои� ска Саддама Хусеи� на 
неоднократно применяли боевые отравляющие 
вещества. Иранские власти оказались перед лицом 
острои�  необходимости организовать разработку и 
массовое производство средств индивидуальнои�  
защиты, а также собственного химического «ору-
жия возмездия», способного сравнять шансы на 
поле боя. В то же время в Ливии� скои�  Джамахирии, 
вовлеченнои�  в широкомасштабныи�  конфликт в 
Чаде и имеющеи�  нестабильные отношения с сосед-
ними странами, военное и политическое руковод-
ство помнило опыт неудачного военного противо-
стояния с Египтом в июле 1977 г. и предпринимало 

35 Мамед-заде П.Н. Отношения Египта с Ливией и Суданом 
в контексте развития межарабских связей в конце XX – на-
чале XXI вв. // Востоковедный сборник. Выпуск 6. С. 65-67.
36 Libyan Official Seeks Help in Establishing Ties with Central 
Asian Countries // IRNA. 21.09.1995.

вие. Но, несмотря на продекларированныи�  отказ 
от поддержки иранского режима и изменившуюся 
риторику официальных лиц Джамахирии, ирано-
ливии� ское взаимодеи� ствие в области экономики и 
безопасности сохранялось на том же уровне, что и 
до сентября 1987 г. 

Несмотря на то, что это заявление ливии� ского 
лидера в Тегеране было встречено довольно про-
хладно, оно не привело к разрыву двусторонних 
отношении�  со стороны Ирана. Исходя из собствен-
ных стратегических интересов, иранцы продолжа-
ли нуждаться в союзниках, обладавших не только 
значительными финансовыми и материальными 
ресурсами, но и разветвленнои�  сетью контактов 
среди различных национально-освободительных 
движении�  и организации�  и представительств в 
Азии, Африке и Европе. Во имя исполнения идеи�  
имама Хомеи� ни об экспорте исламскои�  револю-
ции, Али-Акбар Рафсанджани оставался одним из 
главных сторонников если не сближения, то, по 
краи� неи�  мере, сохранения определенных линии�  
сотрудничества с ливии� цами. Поэтому, несмотря 
на то, что во время мирных переговоров Ливия 
формально находилась в лагере союзников Садда-
ма Хусеи� на, ее дипломатическии�  корпус старался 
выступать в качестве медиатора между сторонами. 

После смерти имама Хомеи� ни в июне 1989 г. и 
избрания рахбаром Али Хаменеи, а президентом 
ИРИ – Али-Акбара Рафсанжани, последнии�  сделал 
немало для сохранения темпов развития взаи-
модеи� ствия двух стран. В частности, это касалось 
сотрудничества в области нефтянои�  промышлен-
ности и международнои�  торговли, только воз-
росшего после введения режима международных 
санкции�  против Ливии в 1992 г. Деи� ствуя в обход 
санкции�  ООН два «государства-изгоя» выстроили 
систему экономическои�  взаимопомощи, в которую 
оказалась также интегрирована Сирия и ряд него-
сударственных организации�  и объединении� .34

Режим санкции�  значительно ограничил 
спектр легальных политических и экономических 
возможностеи�  ливии� ского режима. Так, если на аф-
риканском направлении, где влияние и возможно-
сти Организации Объединенных Нации�  и инициа-
торов введения санкции�  против режима Каддафи 
в силу определенных обстоятельств на данном 
этапе оказались недостаточными, чтобы препят-
ствовать активнои�  внешнеполитическои�  деятель-
ности Триполи, то в Европе, на Ближнем и Среднем 

34 Niblock T. “Pariah States” & Sanctions in the Middle East: 
Iraq, Libya, Sudan. London, 2001.
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режимов и установление «исламского правления» 
в родных для них странах. 38 Эти движения, отлич-
ные по своеи�  идеологическои�  природе, социально-
му составу и организационнои�  структуре от всех 
существовавших ранее в регионе антисистемных 
оппозиционных группировок, превратились в но-
вую силу, деи� ствовавшую по совершенно иным 
правилам, нежели уже хорошо знакомые автори-
тарным режимам Ближнего Востока «братья-му-
сульмане» и вышедшие из них более или менее ра-
дикальные группы. 

На этом фоне рост политическои�  активности 
и радикализация шиитскои�  общины в Бахреи� не39, 
Кувеи� те40, Ливане41 и Ираке42 в 1980-х – 1990-х гг., 
происходившие под культурно-идеологическим 
влиянием идеи�  имама Р. Хомеи� ни об Исламскои�  
Революции43, а также при том или ином органи-
зационном участии Исламскои�  республики44, спо-
собствовали появлению на региональнои�  полити-
ческои�  сцене таких организации� , как ливанская 
Хезболла. 

В сложившихся условиях иранское религиоз-
ное и военно-политическое руководство видело 
новые возможности для развития и распростра-
нения своих идеи�  и влияния по всему региону, 
в то время, как ливии� ская политическая элита 
оказалась перед лицом вызовов собственнои�  без-
опасности, а именно перед угрозои�  физического 
уничтожения. Ведь новые политические силы, 

38 Подробнее см.: Кепель Ж. Джихад: Экспансия и закат ис-
ламизма. М, 2004. 
39 Мелкумян Е.С. Противостояние между властью и оппо-
зицией в Королевстве Бахрейн // В кн.: Системный монито-
ринг глобальных и региональных рисков: Арабский мир по-
сле Арабской весны / Отв. ред. А.В. Коротаев и др. М., 2013. 
С. 40-64.
40 Boghardt L. Kuwait Amid War, Peace and Revolution 1979–
1991 and New Challenges. NY, 2006.
41 Беренкова Н. Исторические формы участия шиитской 
общины в политической жизни Ливана // Вестник Нижего-
родского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 2 (1). 
С. 315-320
42 Кулагина Л.М., Ахмедов В.М. Ирано-арабские отноше-
ния в условиях «арабской весны» на Ближнем Востоке // 
Иран при М. Ахмадинежаде. Памяти А.З. Арабаджяна. М., 
2013. С. 107-116.
43 Авдеев Г.П. Роль шиитского духовенства Ирана в стро-
ительстве государства исламской ориентации (1979-2009) // 
Тридцать лет исламской революции в Иране. Сборник ста-
тей российских и иранских ученых. М., 2009. С. 170-184.
44 Кулагина Л.М., Ахмедов В.М. Иран и арабский Восток // 
Иран и исламские страны. М., 2009. С. 34-42.

неоднократные попытки усилить многочислен-
ную и хорошо обеспеченную конвенциональны-
ми видами оружия армию. Создать полныи�  цикл 
производства отравляющих веществ и средств их 
доставки на своеи�  территории стало важнои�  зада-
чеи� , поставленнои�  М. Каддафи перед ливии� скими 
дипломатами и разведывательными структурами. 
Ни Иран, ни Ливия не имели собственных интел-
лектуальных и человеческих ресурсов для реали-
зации подобных проектов в столь сжатые сроки, но 
обладали значительными финансовыми возмож-
ностями, позволившими воспользоваться услуга-
ми иностранных частных компании�  из Бельгии, 
Франции, Голландии и т.д. После того, как обе сто-
роны смогли создать полныи�  производственныи�  
цикл, способныи�  удовлетворить их потребности, 
на собственнои�  территории, сотрудничество меж-
ду ними в даннои�  области прекратилось. 

Во-вторых, изыскания в области обретения, 
так называемои� , «исламскои�  бомбы», т.е. ядерного 
взрывного устрои� ства. Они предпринимались обе-
ими сторонами, но так как ни одна из них не была 
заинтересована в том, чтобы другая преуспела на 
этом поприще раньше, в отсутствии документаль-
ных подтверждении�  невозможно утверждать, что 
сотрудничество в этои�  сфере продвинулось дальше 
контактов двух разведок с одними и теми же акто-
рами рынка ядерных технологии� : ЮАР, Пакистан, 
ряд частных лиц, как доктор Хан. 37

Что же касается вопроса взаимодеи� ствия 
властеи�  Ирана и Ливии с неправительственными 
радикальными организациями в странах мусуль-
манского мира, то эта сфера взаимных контактов 
также претерпела период тесного сотрудничества, 
но с начало последнего десятилетия ХХ века между 
сторонами возникли серьезные разногласия. 

После завершения пребывания советских во-
и� ск в Афганистане с фронтов этои�  вои� ны в стра-
ны Ближнего Востока начали возвращаться те 
добровольцы, что отправились туда годами ранее 
для участия в боевых деи� ствиях на стороне воору-
женнои�  исламскои�  оппозиции. Воодушевленные и 
окрыленные «победои� » над СССР сторонники идео-
логии джихадизма начали создавать организации, 
целью которых становилось свержение светских 

37 Гелескул Е. История ядерной программы Ливии: при-
чины неудачи // Индекс безопасности. 2009. Т. 15. №1(88). 
С. 143-152; Клименко И.А. Изменение позиции США в от-
ношении Ливии после выдачи Триполи оружия массового 
поражения международному сообществу (2003-2005 гг.) // 
Вестник Майкопского государственного технологического 
университета. 2011. №3. С. 76-80.
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ганизация, созданная прошедшими афганскую 
кампанию ливии� цами в начале 1990-х гг. на тер-
ритории Пакистана и соседнего Судана, – пере-
шла в 1995 г. к открытым боевым деи� ствиям 
против режима М. Каддафи, вылившимся в про-
должительныи�  военно-политическии�  конфликт, 
охватившии�  значительную часть северо-востока 
страны. 46 После Революции 1989 г. пришедшие к 
власти в Судане военные под руководством Ома-
ра аль-Башира и исламисты Хасана ат-Тураби, 
как позже и талибы в Афганистане, превратили 
свою страну в раи�  для сторонников радикально-
го политического ислама, каковым была Ливия в 
70-е – 80-е гг. ХХ века для десятков национально-
освободительных движении�  и организации� . В то 
же время, многие из тех организации� , с которыми 
специальные службы Джамахирии активно со-
трудничали в 1970-е – 80-е гг. либо начали посте-
пенно отказываться от террора и революционнои�  
борьбы в пользу дипломатии и мирных способов 
разрешения конфликтов, либо окончательно и 
бесповоротно рассорились с режимом Кадда-
фи. Именно так произошло с теми небольшими 
радикальными военно-политическими группи-
ровками палестинцев, которые, не соглашаясь с 
руководящеи�  линиеи�  Ясира Арафата, вступили 
в конфликт с ООП в конце 1970-х-1980-х, но при 
этом не имея иных союзников попали в полную 
зависимость от финансовои�  и материальнои�  по-
мощи Каддафи, на время утратив собственную 
независимость. 47 Другои�  пример – организация 
Абу-Нидаля, которую ливии� скии�  лидер изгнал из 
своеи�  страны в 1993 г. ради улучшения отноше-
нии�  с Египтом.48 

После того, как возможности ливии� ского 
лидера по осуществлению их финансовои�  и по-
литическои�  поддержки оказались значительно 
ограничены режимом международных санкции� , 
многие группы попали под опеку или в зависи-
мость от разведывательных структур Ирана. Ког-
да внешнеполитические устремления органов 
безопасности Триполи оказались направлены 
на противодеи� ствие распространению влияния 

46 Ashour O. Post-Jihadizm: Libya and the Global 
Transformations of Armed Islamist Movements // Terrorism and 
Political Violence, 2011, 23:3, PP. 377-397.
47 Ronen Y. Libya’s Qadhafi and the Israeli-Palestinian conflict, 
1969-2002 // Middle Eastern Studies. 2004. Vol. 40. No. 1,  
pp. 85-98. 
48 Inbari P. Libya Signals New, Moderate Message // Jerusalem 
Post. 09.04.1993.

выбравшие в качестве основы политическои�  
платформы идеи радикального политического 
ислама, так называемого джихадизма, уже не вос-
принимали находившуюся у власти в Ливии бо-
лее двадцати лет элиту во главе с М. Каддафи в 
качестве потенциальных союзников в их борьбе. 
Несмотря на то, что ряд целеи�  и задач, – будь то 
борьба с Израилем или Западом, – также волнова-
ли джихадистов, как и арабских националистов, 
схожесть внешнеполитических устремлении� , объ-
единявшая до того не только Ливию и Иран, но 
Ливию и великое множество правительств, орга-
низации�  и объединении�  по всему мусульманско-
му миру, более не имела решающего значения. 
Наличие общих внешних целеи�  и представлении�  
о методах их достижения не могло более оттенять 
природные различия внутреннего содержания 
двух политических систем. Каддафи и его сторон-
ники, боровшиеся до того с мировым империа-
лизмом и контрреволюционнои�  реакциеи� , сами 
стали реакционерами в глазах нового поколения 
«борцов за справедливость», так как отныне, – во 
многом благодаря Исламскои�  революции в Иране, 
– в массовом сознании мусульманского населения 
справедливость вновь стала понятием религиоз-
ным, а не секулярным и светским. Отчего в 1990-е 
гг. в ливии� скои�  политическои�  среде и в частности 
в правящеи�  верхушке произошло серьезное пере-
осмысление базовых ценностеи� . Оно выразилось 
не просто и не столько в смене основного вектора 
внешнеи�  политики с арабского на африканскии� , 
– которая безусловно имела место быть и стала 
важнои�  вехои�  в истории развития современнои�  
Ливии во второи�  половине 1990-х гг., – сколько в 
изменении осознания своего места в мировои�  по-
литике в новых исторических условиях. Этот дол-
гии�  и по своеи�  сути фундаментальныи�  процесс 
растянулся на несколько лет, за которые не просто 
изменились, но поменялись на точно противопо-
ложенные многие принципы внешнеи�  и внутрен-
неи�  политики ливии� ского правящего режима, что 
в конечном итоге и привело к его коллапсу.

Ливии� ское руководство столкнулось с непо-
средственнои�  угрозои�  появления вооруженных 
отрядов джихадистов на своеи�  территории, из-
за чего было вынуждено изменить отношение к 
деятельности негосударственных радикальных 
группировок и террору, как методу политиче-
скои�  борьбы. Исламская боевая группа45, – ор-

45 Также именуемая Ливийская исламская боевая группа 
(ЛИБГ).
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Таким образом, отвечая на заданныи�  в са-
мом начале статьи вопрос о возможности и пер-
спективе складывания союзнических отношении�  
между «государствами-изгоями», следует отме-
тить, что их предрасположенность к созданию 
некоего блока, способного стать самостоятель-
ным участником международных отношении� , 
определенно преувеличена и является искус-
ственно сконструированным мифом. С другои�  
стороны тесное взаимодеи� ствие в отдельных об-
ластях является возможным и выступает в каче-
стве эффективного, но временного инструмента 
реализации интересов каждого из его участни-
ков. Пример развития отношении�  между Ливиеи�  
и Ираном демонстрирует предрасположенность 
к исключительно внешнеполитическому (не эко-
номическому или культурному) ситуативному 
(не системному) сближению, основывающему-
ся на схожем видении своих целеи�  и потребно-
стеи� . В первую очередь, речь идет о выживании 
режимов в условиях противодеи� ствия со сторо-
ны других государств региона (в данном случае, 
отдельные арабские страны) или внешних не-
региональных игроков (США). Взаимопомощь в 
условиях участия сторон в военно-политических 
конфликтах, противодеи� ствие режиму междуна-
родных санкции� , экономическому и политиче-
скому давлению, – все это становится полем для 
привлечения внешнеи�  помощи, которая в усло-
виях международнои�  изоляции может поступить 
только от государства, столкнувшегося со схожи-
ми вызовами и угрозами. Таким образом, области 
взаимодеи� ствия участников, Ливии и Ирана, ока-
зались краи� не ограничены, а привлекаемые ими 
механизмы и инструменты достижения общих 
целеи�  имели сугубо национальную принадлеж-
ность, т.е. не создавались на паритетных началах 
и не имели институциональнои�  основы. В даль-
неи� шем, после завершения активнои�  фазы кри-
зиса или конфликта, первостепенное значение 
для таких режимов имело сохранение собствен-
нои�  идентичности и реализация более далеко 
идущих целеи� , диктуемых в обоих случаях идео-
логическими установками и национальными ин-
тересами государства, каковыми правящая элита 
их видела на данном этапе развития. Несовме-
стимость политических систем и политических 
культур сделало сотрудничество между подоб-
ными государствами лишь тактическим элемен-
том, не способным стать самоцелью внешнеи�  по-
литики «государств-изгоев». 

в Магрибе и на всем Ближнем Востоке тех орга-
низации� , пользу от существования и функциони-
рования которых видело для себя радикальное 
крыло политического руководства ИРИ, отноше-
ния между двумя странами вовсе утратили свою 
ценность. Только политическая воля Каддафи и 
Рафсанджани позволяла сохранять видимость 
сотрудничество, которое ограничилось лишь не-
которыми статьями взаимодеи� ствия в сфере эко-
номики и культуры. 

Назвать это сотрудничество стратегическим 
невозможно. Взаимная дипломатическая поддерж-
ка49 и визиты официальных лиц, двусторонние 
встречи членов правительств50, подписание дву-
сторонних торговых соглашении� 51, перманентное 
совпадение позиции�  по отдельным вопросам реги-
ональнои�  повестки52 продолжалось на протяжении 
всех 2000-х гг. вплоть до начала событии�  «арабскои�  
весны», поддержанных на первых порах также и 
официальным Триполи, и Тегераном. Тем не ме-
нее, ничто не помешало Ирану после сравнительно 
недолгого подсчета рисков и выгод53 сначала вы-
ступить в поддержку «февральскои�  революции» в 
Ливии и признать легитимность Переходнои�  на-
ционального совета в его борьбе с «тираном» Кад-
дафи54, а затем выступить инициатором развития 
отношении�  с правительством новои�  Ливии под 
руководством премьер-министра Али Зеи� дана55 . 
Несмотря на существующие разногласия в оценке 
гражданскои�  вои� ны в Сирии и внутриполитиче-
ского конфликта в Египте, Исламская республика 
планомерно движется по пути расширения и углу-
бления сотрудничества с Ливиеи� , особенно в сфере 
экономики56, руководствуясь своими националь-
ными интересами.

49 Libya hesitant on new Iran sanctions at U.N. // Reuters, 
03.01.2008; Libyan Leader Congratulates Ahmadinejad // Mehr 
News Agency. 16.08.2009.
50 Iran, Libya Discuss Oil and Gas Projects // Press TV. 
16.01.2010
51 Iran and Libya sign 10 cooperation agreements // ISNA. 
29.12.2007.
52 Mottaki: Iran, Libya Share Common Views on Main Regional 
Issues // IRIB. 15.01.2010.
53 Afrasiabi K. Iran in a dilemma over Libya // Asia Times 
Online. 15.03.2011.
54 Iran hails death of long-time ally Qaddafi as ‘great victory’ // 
Al-Arabia. 21.10.2011.
55 Iran wants closer ties with Libya // Libya Herald. 30.10.2012.
56 Iranian MPs Discuss Iran-Libya Relations // FARS News 
Agency. 02.02.2013.
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