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Заключение диссертационного совета МГУ.054.1 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Решение диссертационного совета от «22» декабря 2022 г. № 8. 

 

О присуждении Ильиной Юлии Игоревне, гражданке Российской Федерации, 

ученой степени кандидата политических наук 

 

Диссертация «Усиление влияния Исламской Республики Иран на 

политические процессы в странах Ближнего Востока в региональном и 

глобальном контекстах» по специальности 5.5.4. Международные отношения, 

глобальные и региональные исследования принята к защите диссертационным 

советом 10 ноября 2022 г., протокол № 6. 

Соискатель Ильина Юлия Игоревна, 1982 года рождения, в 2019 году 

освоила программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Соискатель работает в Федеральном государственном унитарном 

предприятии «Международное информационное агентство «Россия сегодня» 

(МИА «Россия сегодня») в должности редактора-переводчика. 

Диссертация выполнена на кафедре геополитики факультета глобальных 

процессов МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Научный руководитель – доктор политических наук, профессор Дробот 

Галина Анатольевна, профессор кафедры геополитики факультета глобальных 

процессов МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Официальные оппоненты: 

− Князев Александр Алексеевич – доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Центра евроазиатских исследований Института 

международных исследований Московского государственного института 

международных отношений (университета) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации; 

− Мусаева Салихат Ибрагимовна –доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры востоковедения Дагестанского государственного 

университета; 
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− Шарипов Урал Зиятудинович – доктор политических наук, главный научный 

сотрудник Центра исследования общих проблем современного Востока 

Института востоковедения Российской академии наук; 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Основные идеи и положения диссертации изложены в 7 научных статьях, 

из них 4 статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по 

специальности и отрасли наук: 

1. Ильина Ю.И. Эволюция внешнеполитического курса Ирана в свете 

президентских выборов в США в 2020 г. // Информационные войны. — 2021. 

— № 1. — С. 48-53. (0,7 п.л.) ИФ РИНЦ – 0,301. 

2. Ильина Ю.И. Место и роль Ирана в китайской инициативе «Пояс и 

Путь». Политические и экономические аспекты // Информационные войны. — 

2021. —№ 2 (58). — С. 51-56. (0,7 п.л.) ИФ РИНЦ – 0,301. 

3. Ильина Ю.И. Религиозно-политическое влияние Ирана в странах 

Персидского залива (на примере Бахрейна, Саудовской Аравии и Кувейта) // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Политология. — 

2016. — № 3. — С. 36-42. (0,7 п.л.) ИФ РИНЦ – 1,138. 

4. Ильина Ю.И. Максималистский и минималистский подход к 

исламу в религиозно-философской мысли Ирана во второй половине XX в. // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Политология. — 

2016. — № 4. — С. 86-94. (0,9 п.л.) ИФ РИНЦ – 1,138. 

На диссертацию и автореферат дополнительных отзывов не поступило. 

Выбор официальных оппонентов обосновывался компетентностью 

данных ученых в области международных отношений, геополитики Ближнего и 

Среднего Востока, внутренней и внешней политики Исламской Республики 

Иран, а также имеющимися у них научными публикациями по теме 

диссертации и способностью определить научную и практическую значимость 

исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 
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соискание ученой степени кандидата политических наук является научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований: 

− проведен анализ соотношения традиционных и инновационных элементов 

внешнеполитической доктрины Исламской Республики Иран, который 

позволил сделать выводы о последовательности внешней политики, в 

отношении таких положений как защита собственного суверенитета от 

влияния глобальных акторов; позиционирование Ирана как лидера и 

защитника шиитов и мусульман в целом; противодействие американскому 

влиянию в лице его региональных союзников (прежде всего , Израиля);  при 

этом формы и методы проведения в жизнь данной политики менялись в 

зависимости от подходов «консервативного» или «умеренного» президента 

Исламской Республики;  

− предложена авторская хронология развития внешнеполитической стратегии 

Ирана, сочетающее исторический метод и неореалистстский подход; смена 

периодов обусловлена, чередованием «консервативных» и «реформистских» 

президентов, а также большинства в парламенте, которое происходит под 

воздействием как внутриполитических, так и внешнеполитических факторов;  

− выявлены и изучены приоритеты иранской внешней политики в отношении 

Ирака, Йемена и Сирии, подробно раскрыта военная составляющая, 

рассмотрены новейшие тенденции в двухсторонних отношениях. Главная 

задача внешней политики Ирана — создание зоны безопасности вокруг 

страны из государств, близких Тегерану по своим геополитическим целям; 

− доказана взаимозависимость усиления иранского влияния в Ираке, Йемене и 

Сирии с системными недостатками политики США в отношении Ближнего и 

Среднего Востока;  

− на основе анализа влияния израильского и саудовского лобби на принятие 

стратегических внешнеполитических решений США в отношении Ирана 

сделан вывод, что в ряде случаев  эти силы значительно усиливали позиции 

некоторых экспансионистски настроенных американских политических 
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групп влияния, так называемых «ястребов», способствовали проведению 

авантюрных военно-политических операций по осуществлению «цветных» 

революций на Ближнем Востоке и, в конечном итоге, несли угрозу интересам 

США;  

− проанализированы новейшие тенденции в ирано-российских отношениях, 

среди которых совместные проекты в сфере обороны, энергетики, 

транспорта, внешней торговли;  

− проанализированы новейшие тенденции в ирано-китайских отношениях, 

показана динамика расширения сфер экономического сотрудничества, с 

учётом участия Ирана в конфликтах в Ираке, Йемене, Сирии; установлено, 

что специфика политики Китая заключалась в том, что он отдавал 

предпочтение «мягкой силе», в отличие от России, которая закрепляла свое 

влияние в регионе, прежде всего, военным путём.  

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на 

защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку:  

1. Главными внешнеполитическими факторами, определяющими 

специфику внешнеполитической стратегии Исламской Республики Иран, 

являются идеологический и геополитический. Геополитический фактор 

обусловлен географическим положением Ирана и балансом сил, который 

сложился в регионе в XIX-XX вв. и определил традиционный элемент иранской 

внешней политики, именуемый принципом «равноудаления» от великих 

держав, как надежного способа сохранить государственный суверенитет и 

избежать участи колонии. Идеологический фактор, значение которого резко 

усилилось после смены режима в 1979 г., привнёс ряд инновационных черт во 

внешнюю политику Тегерана, таких как защита ислама и мусульман, шиитов в 

частности, а также «экспорт» Исламской революции и другие. Иранские 

«консерваторы» делают акцент на идеологический фактор, а геополитическому 

придается второстепенное значение, «реформаторы» — наоборот. Каждая из 
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групп предлагает свои методы для достижения тактических целей, что делает 

внешнюю политику государства достаточно гибкой. При этом сохраняется 

единство в отношении стратегических целей — защиты суверенитета страны, 

укрепления его экономической и военной мощи, расширения сферы влияния 

Ирана в регионе. 

2. Главным приоритетом во внешнеполитической стратегии Исламской 

Республики в отношении Ирака являлось устранение политических и военных 

угроз, исходящих с территории данного государства, включая попытки 

установления в Ираке дружественного режима с упором на шиитский фактор. 

Актуальными в отношениях между государствами являются также вопросы 

курдского сепаратизма и экономического сотрудничества. Ирано-сирийское 

партнёрство было в значительной мере связано с принципиальной позицией Р. 

Хомейни по палестино-израильскому конфликту. Для него поддержка 

Палестины против Израиля была важным идеологическим рычагом, 

позволявшим «экспортировать» свои идеи в другие мусульманские страны, а 

также повышавшим популярность Исламской Республики среди мусульман в 

целом. Гражданская война, начавшаяся в Сирии в 2011-2012 гг., привела к 

тому, что влияние Ирана на правительство Б. Асада качественно возросло и 

стало для последнего жизненно необходимым, постольку, само существование 

сирийского правительства зависело от военной и финансовой помощи со 

стороны Тегерана. Установлено, что отношения с Йеменом как 

внешнеполитический приоритет Ирана стали формироваться после военного 

вторжения в данную страну коалиции государств – участников ССАГПЗ, 

возглавляемой Саудовской Аравией в 2015 г. Сотрудничество Тегерана с 

йеменскими повстанцами (хуситами) изначально носило прагматический 

характер, ограниченный дипломатической, военно-технической и, возможно, 

некоторой финансовой поддержкой.  

 3. Во внешнеполитической стратегии США Иран после 1979 г. 

обозначался как угроза. Тем не менее, подходы к двухсторонним отношениям у 

представителей демократической и республиканской партий значительно 
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отличались. Первые предпочитали применять «мягкую силу», тогда как 

республиканцы делали акцент на «жесткой силе», не оставляя планов по 

свержению иранского режима. Противоречия между демократами и 

республиканцами осложнялись активностью произраильских и просаудовских 

групп влияния, которые выступают на стороне республиканцев за наиболее 

жесткую политику Вашингтона по отношению к Ирану. Таким образом, 

межпартийная борьба в США оказывает значительное влияние и на 

внутрииранские политические процессы. 

 4. После революции 1979 г. СССР рассматривался иранским 

руководством как угроза суверенитету и внешнеполитическим целям 

Исламской Республики. К концу 1980-х гг. ситуация меняется и перетекает в 

сотрудничество в военно-технической, топливно-энергетической сферах, а 

также в области информационных технологий, связи, транспорта и т.д. Помощь 

России в сохранении сирийской государственности, ликвидации оплотов 

террористических группировок «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское 

государство», а также поддерживаемой США и ЕС «умеренной оппозиции» в 

Сирии, в значительной мере, способствовало сближению Москвы и Тегерана. 

 5.  После установления Исламской Республики в Иране Китайская 

Народная Республика воспринималась руководством ИРИ как угроза для 

государства («Малый Сатана»), но меньшая по отношению к США («Большой 

Сатана»). Тем не менее, Пекин начиная с 1990-х гг. продемонстрировал 

готовность развивать сотрудничество в ряде областей, таких как 

информационные технологии и производство вооружений. Основным мотивом 

для развития двухсторонних отношений являлся экономический, однако, по 

мере усиления противоречий между КНР и США, все большую роль стал 

приобретать геополитический фактор. В настоящее время ИРИ рассматривается 

КНР как перспективный торговый партнёр и одно из ключевых транзитных 

государств в рамках китайской инициативы «Пояс и путь», а также 

региональный союзник в противостоянии с США. 
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На заседании 22 декабря 2022 года диссертационный совет принял 

решение присудить Ильиной Ю.И. ученую степень кандидата политических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 4 доктора наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 18 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 14, против – 1, 

недействительных бюллетеней - нет. 

 

Председатель диссертационного совета,  

д.тех.н., академик РАН       А.А. Акаев 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

к.полит.н.         О.А. Алексеенко 

 

22.12.2022 


