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Бул изилдөөнүн максаты эл аралык мамилелер дисципли-
насынын реалисттик мектебинин, тагыраак айтканда, нео-
реализм агымынын көз карашы менен коопсуздук контекстин-
де Ирандын ядердик программасын талдоо болуп саналат. 
Изилдөөдө Жакынкы Чыгыштагы коопсуздуктун аспекти-
лери, атап айтканда, Ирандын коопсуздук саясаты, өзөктүк 
программа менен коопсуздук саясатынын байланышы, ошон-
дой эле өткөн кылымдан бери келе жаткан Ирандын ядердик 
программасынын хронологиясы каралат. Макалада ошондой 
эле Ирандын ядердик программасына ээ болуу нешизги себеби 
жана бул программанын кесепеттери Жакынкы Чыгыштагы 
учурдагы кырдаалдын көз карашында каралат. Макалада эл 
аралык мамилелердин реалисттик мектебинин теориялык не-
гиздери, реализмдин аныктоочу пункттары, неореализмдин 
агымынын кыскача аныктамасы берилген, неореализм өз кезе-
гинде коргонуу жана чабуул реализминин эки агымы түрүндө 
берилген. 

Негизги сөздөр: Иран, Жакынкы Чыгыш, Ядердик про-
грамма, коопсуздук, неореализм, саясат, коопсуздук. 

Целью данного исследования является анализ ядерной 
программы Ирана в контексте безопасности с точки зрения 
реалистической школы дисциплины международных отноше-
ний, а именно течения неореализма. В процессе исследования 
будут изучены аспекты безопасности на Ближнем Востоке, в 
частности политики безопасности Ирана, взаимосвязь ядер-
ной программы и политики безопасности, а также хронология 
иранской ядерной программы, которая берет свое начало с 
прошлого века. Также в статье исследуется вопрос мотива-
ции Ирана в наличии ядерной программы и последствий про-
граммы в перспективе сложившейся конъюнктуры на Ближ-
нем Востоке.  В статье приведена теоретическая база реалис-
тической школы международных отношений, а именно опре-
деляющие пункты реализма, краткое определение течения нео-
реализма, который в свою очередь представлена в виде двух 
подтечений оборонительного и наступательного реализма.  

Ключевые слова: Иран, Ближний Восток, Ядерная про-
грамма, Безопасность, неореализм, политика, безопасность. 

The purpose of this study is to analyze Iran's nuclear program 
in the context of security from the point of view of the realist school 
of the discipline of international relations, namely the current of 
neorealism. The study will examine aspects of security in the Middle 

East, in particular Iran's security policy, the relationship between 
the nuclear program and security policy, as well as the chronology 
of the Iranian nuclear program. The article also examines the issue 
of Iran's motivation for having a nuclear program and the conse-
quences of the program in the perspective of the current situation in 
the Middle East. The article presents the theoretical basis of the rea-
listic school of international relations, namely the defining tenets of 
realism, a brief definition of neorealism, which in turn is presented 
in the form of defensive realism and offensive realism. 

Key words: Iran, Middle East, Nuclear program, security, 
neorealism, politics, security. 

Введение. Иран на протяжении всей истории на-
ходился в центре внимания держав других стран из-за 
своего географического положения и природных ре-
сурсов, а именно нефти и природного газа. После Ис-
ламской революции 1979 года, прежние дружеские и 
партнерские отношения Ирана во время правления 
шаха Пехлеви и Соединенных Штат Америки пришли 
к концу. Исламский Иран с антизападной идеологией 
и исламским режимом оказался под угрозой в сфере 
безопасности на Ближнем Востоке. Иран утверждал, 
что развил свою ядерную политику с мирными наме-
рениями, но это не убедило западные страны и Иран 
столкнулся с экономическими санкциями со стороны 
западных стран. Под давлением санкций в 2015 году 
Иран и западные страны подписали “Совместный 
Всеобъемлющий План Действий”, но в 2018 году ад-
министрация президента Трампа вышла из соглаше-
ния, что повлекло за собой очередные санкции. Иран 
же в свою очередь начал активно развивать ядерную 
программу, а именно обогащать уран, что по словам 
ученых поможет создать ядерное оружие. Главной 
целью Ирана является возобновление соглашений, ис-
пользуя при этом ядерную программу как инструмент 
давления, при котором конечным результатом являе-
тся обеспечение собственной безопасности в долго-
срочной перспективе. Целью данной работы является 
исследование возникшей ситуации с точки зрения 
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неореализма. Согласно данной теории, государство 
действует в соответствии национальных интересов 
как рациональный актор в международной системе. 
Присутствие США, а также их союзников таких как 
Израиль и Саудовская Аравия на Ближнем Востоке 
как одного из ключевых акторов в регионе создает уг-
розу для безопасности Ирана. Иран стремится к роли 
сверхдержавы на Ближнем Востоке и быть вне влия-
ния США, с данной точки зрения можно утверждать, 
что Иран использует ядерную программу как инстру-
мент давления для защиты своего режима от инос-
транного вмешательства. В процессе данного иссле-
дования будет изучена и определена ядерная програм-
ма Ирана в рамках теории реализма, одной из главных 
теорий дисциплины международных отношений.  

Теория реализма в системе международных 
отношений. Возникновение теории реализма как го-
сударственно-ориентированной теории в дисциплине 
международных отношений многими учеными счи-
тается Вестфальский мирный договор 1648 года. Хотя 
Вестфальский мир принимается за начало реализма, 
есть исследователи, которые относят происхождение 
этой теории к более ранним временам, а именно свя-
зывают с работой древнегреческого философа Фуки-
дида “Пелопоннесская война”. Можно утверждать, 
что основными основоположниками данной теории 
считаются такие мыслители, как Фукидид, Томас 
Гоббс, Никколо Макиавелли, Эдвард Халлетт Карр, 
Ганс Моргентау, Кеннет Уолтц [1]. Ганс Моргентау 
утверждает, что в условиях, сложившихся после Вто-
рой мировой войны, международная политика регу-
лируется объективными и универсальными правила-
ми, основанными на национальных интересах, опре-
деляемых с точки зрения силы. Моргентау выделяет 
шесть фундаментальных принципов. Которые; 
 Международная политика регулируется универ-

сальными и объективными правилами. Источни-
ком данных правил является человеческая приро-
да. Согласно реализму, человеческая природа не 
склонна к миру и является эгоистичной, пресле-
дующей свои собственные интересы. 

 Национальные интересы формируются с точки 
зрения концепта силы. Цель государства – увели-
чение своей силы поэтому необходимо оценивать 
их действия в данном контексте.  

 С точки зрения власти, интересы государств пос-
тоянны и не меняются, но содержание интересов и 
возникновение интересов, которые необходимо 
осуществить зависят от времени и культурной 
среды. 

 Морально-этические ценности не имеют никакого 
влияния на международную политику.  Междуна-
родная политика – это автономная область, отли-
чающихся от от таких сфер как экономика и право. 
Основной принцип – военно-политическая сила и 

национальные интересы.  
 Главными акторами, формирующие международ-

ную политику являются национальные государст-
ва. международные или наднациональные органи-
зации не имеют влияния [2]. 

Структурный реализм представлен двумя тече-
ниями такими как оборонительный реализм и насту-
пательный реализм. Главной идеей оборонительного 
реализма является, что целью государства в условиях 
анархии в международную систему выжить в системе 
и, следовательно, стремится к безопасности. Согласно 
же наступательному реализму, в анархической сис-
теме международных отношений, государства стре-
мятся максимизировать свой военный потенциал и 
обрести как можно больше власти. Согласно наступа-
тельному реализму, только политика максимизации 
силы и власти государства способствует большей бе-
зопасности. В оборонительном же реализме, увеличе-
ние силы и власти не является гарантией безопаснос-
ти так как существует побочные свойства такие как 
дилемма безопасности. 

Реализм и понятие безопасности. В междуна-
родной системе стремление государств обеспечить 
собственную безопасность за счет своих соседей и от-
ношения государств друг с другом в соответствии со 
своими интересами вызывают борьбу за власть между 
государствами. Согласно реалистическому подходу, 
войны являются естественным состоянием. По этой 
причине государства признали безопасность главной 
обязанностью по обеспечению собственной безопас-
ности.  

Реалисты и неореалисты интерпретируют мир 
так, как они его видят. Хотя безопасность всегда яв-
ляется самой важной задачей для государств, всегда 
найдутся элементы, которые ей угрожают. В связи с 
этим констатируется, что пока отношения государств 
друг с другом строятся только на интересах и трудно 
достичь прочного мира. В то время как реалисты ут-
верждают, что государства не будут сотрудничать 
друг с другом ради собственной выгоды и что каждое 
государство должно обеспечивать собственную без-
опасность, либералы считают, что международная бе-
зопасность может быть достигнута с помощью меж-
дународной организации, которая будет создана пу-
тем развития возможностей сотрудничества между 
государствами. Точно так же либералы заявляют, что 
для обеспечения международной безопасности необ-
ходимо сделать международное право эффективным 
и наладить глобальное сотрудничество с помощью 
международных организаций. Поскольку угроза для 
государства возникает только от действий других го-
сударств, неизбежна необходимость совместных дей-
ствий перед лицом угроз с глобальными явлениями, 
такими как глобальное потепление, экологические 
катастрофы и терроризм [3].  
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Хронология иранской ядерной программы. В 
1957 году была подписано соглашение о сотруд-
ничестве между Ираном и США в сфере исполь-
зования ядерной энергии с целью гражданского и 
мирного использования [4]. С этой целью в 1959 году 
в Тегеране был создан центр ядерных исследований, 
а в 1967 году в Тегеране был установлен первый 
исследовательский ядерный реактор. Позже, в 1970 
году, Иран подписал ДНЯО (Договор о нерас-
пространении ядерного оружия). В 1979 году совер-
шилась Исламская революция, который привел к 
концу правления шахского режима в Иране и привел 
религиозных деятелей к власти. В 1990 году Иран 
подписывает ядерное соглашение с Китаем в 
долгосрочной перспективе. Согласно сделке, Китай 
обеспечил Иран реакторами на быстрых нейтронах с 
мощностью 27 квт.  В августе 2002 года Иран согла-
сился применить модифицированный код 3.1 допол-
нительных приложений к соглашению о гарантиях 
МАГАТЭ [5]. 

Позиция Ирана в отношении ядерной про-
граммы заключается в том, что она является мирной 
и что программа служит развитию энергетики, но по 
мнению зарубежных стран, Иран все еще тайно 
разрабатывает ядерное оружие и тайно проводит 
значительную часть программы [6].  

Совместный Всеобъемлющий План Дейст-
вий. Совместный всеобъемлющий план действий был 
подписан в 2015 году в городе Вена между Исламской 
республикой Иран и Великобританией, Францией, 
США, Россией, Китаем и Германией. До подписания 
соглашения, были проведены длительные переговоры 
(с 2004 года во главе с Францией, Великобританией и 
Германией, с 2006 года к переговорам присоедини-
лись Россия, США и Китай). Принятие этого докумен-
та ознаменовало завершение кризиса, начавшегося в 
2004 года, когда против Тегерана были введены санк-
ции в связи с тем, что страны Запада стали подозри-
тельно относиться к разработке Ираном ядерного ору-
жия против Ирана и страна оказалась в международ-
ной изоляции [7]. 

Основные положения СВДП. В этом контексте 
основная политическая цель и влияние СВДП заклю-
чается в урегулировании одного из самых серьезных 
и затяжных кризисов распространения ядерного ору-
жия на Ближнем Востоке; гарантировать исключи-
тельно мирный характер ядерной программы Ирана, 
что способствует миру и стабильности в регионе. Ис-
следования и разработка новых центрифуг строго 
контролируются Международным агентством по 
атомной энергетике. Если Иран решит разработать 
оружие, потребуется не менее года для накопления 
материалов, необходимых для создания бомбы на ос-
нове урана, в результате ограничений, наложенных 

Венским соглашением. Производство плутония по-
требует еще больше времени и усилий [8].  

Политика безопасности Ирана. Основными 
принципами внешней политики Ирана после Ислам-
ской революции являются обеспечение режима, тер-
риториальная целостность и защита суверенитета, а 
также сохранение религиозного наследия общества. В 
международной политике конечной целью является - 
вернуть Иран к роли ключевого актора на Ближнем 
Востоке. C 1989 по 2005 годы иранская ядерная поли-
тика несмотря на относительно мягкую внешнюю по-
литику Иран, некоторые события на мировой арене и 
политика некоторых западных стран вынудили обра-
тить внимание на ядерную политику Иран. Данные 
события;   
 Поиск поддержки для ядерной программы Ирана 

в 1990 х. 
 Принятый законопроект “Двойное сдерживание” 

и санкции во время администрации президента 
США Билла Клинтона. 

 Теракты 11 сентября 2001 года и война в Афга-
нистане. 

 Раскрытие тайной ядерной программы Ирана в 
2002 году. 

 Включение Ирана в список “ Ось зла” во время 
президентства Джорджа Буша-младшего. 

 Вторжение США и коалиционных сил в Ирак в 
2003 году [9].  
Теория дилеммы безопасности предполагает, 

что государства находятся в состоянии вечной анар-
хии; поскольку некоторые государства могут приме-
нить силу в любое время, другие государства должны 
быть готовы сделать то же самое или «жить на милос-
ти своих более сильных в военном отношении сосе-
дей». Положение Ирана на Ближнем Востоке и в меж-
дународном порядке является важным фактором в 
определении его целей в ядерной программе. Он счи-
тает себя изолированным на Ближнем Востоке, в ос-
новном из-за многовекового суннитско-шиитского 
раскола в исламском конфликте, который в значи-
тельной степени способствовал нестабильности в ре-
гионе. Будучи единственным крупным шиитским го-
сударством в регионе, иранцы в значительной степе-
ни чувствовали свою уязвимость. Кроме того, офи-
циально расплывчатая позиция Израиля в отношении 
своей ядерной программы бросает вызов амбициям 
Ирана стать региональной державой. За пределами 
ближневосточного региона Иран считает Америку 
своим самым большим врагом и угрозой. С точки зре-
ния Ирана, безоговорочная поддержка США Израиля 
и осуждение США Ирана как террористического го-
сударства и лицемерие в отношении ядерной полити-
ке стран являются основными проблемами, мешаю-
щими улучшению отношений. Сочетание этих фак-
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торов приводит к тому, что восприятие угрозы Ира-
ном становится настолько высоким, что он считает, 
что должен быстро развивать ядерную программу, 
чтобы конкурировать на международном уровне или 
просто для того, чтобы укрепить свои позиции [10].  

Заключение. Геополитическое расположение 
Ирана и текущая конъюнктура с точки зрения безопас-
ности требует особого внимания. В этом контексте для 
поддержания безопасности предложено дальнейшее 
использование ядерной программы. В данной статье 
была исследована Иранская ядерная программа. Со-
гласно неореалистической школе международных от-
ношений, Иран является рациональным актором в 
анархической системе. Учитывая, политическую не-
стабильность на Ближнем Востоке и присутствие США 
и Израиля, которые являются недружественными стра-
нами для Ирана, в регионе создают для Ирана вызовы 
для поддержания собственной безопасности и роли ли-
дирующей державы на Ближнем Востоке. В данном 
контексте, Иран, понимая все проблемы и вызовы, 
обращает свое внимание на ядерную программу. Ядер-
ная программа в долгосрочной перспективе призвана 
для сдерживания угрозы со стороны США и Израиля. 
С неореалистической точки зрения, конфликт с Ираком 
заставил Иран вновь обрести мотивацию к запуску 
своей ядерной программы, чтобы не отставать от дру-
гих стран Ближнего Востока. Одним из объяснений 
было то, что он хотел разработать передовое сдержи-
вающее ядерное оружие, чтобы противостоять угрозам 
и обеспечить поддержку своего режима. 
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