
      

   

 
 
 

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ИЗРАИЛЯ 
И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 
 

 
 
 

Е.С. Мелкумян 
 

 
 
 
 
 
 

 

С С А Г П З  

В ГЛОБАЛЬНЫХ 

И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССАХ 

 

 



 

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ 
ИЗРАИЛЯ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

 
 
 
 
 

Е.С.Мелкумян 
 

С С А Г П З  
В ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССАХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
1999 



 
 

Научное издание 

 
 

Мелкумян Е.С. 
ССАГПЗ в глобальных и региональных процессах 
М., 1999, 197 cтр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN-5-89394-032-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Институт изучения Израиля и Ближнего Востока 

  Институт востоковедения Российской Академии Наук 
 



 
 
 
 
 

Лицензия ЛР № 030697 от 29.07.1996 г. 
 
 
 
 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 
 
 

Мелкумян Елена Суреновна 
 

ССАГПЗ В ГЛОБАЛЬНЫХ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать   09.08.1999 г. 
Формат 60х90/16.                                                    Печать офсетная. 

Бумага офсетная №1 Объем 12,6 уч. изд. л. 
Тираж 800 экз. Тип. Зак. № 270 

Типография ГНЦ РФ «НИОПИК» 
103031 Москва, Нижний Кисельный пер. 5 

 



 3  

 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 
В современных международных отношениях находят проявление две 

тенденции – глобализация мировых процессов и их регионализация. При-
чем обе эти тенденции не только не исключают друг друга, но и развива-
ются параллельно, дополняют друг друга, а в отдельных случаях и всту-
пают между собой во взаимные противоречия. 

Сложный процесс взаимодействия между глобализмом и региона-
лизмом может быть рассмотрен на примерах конкретных межгосудар-
ственных организаций. Их создание является итогом развития тенденции 
регионализации, с одной стороны, а с другой, они должны вписываться в 
современные международные отношения, характеризующиеся взаимоза-
висимостью, универсализацией подходов к решению важнейших экономи-
ческих и политических проблем и интернационализацией жизни мирового 
сообщества. 

Региональные организации создаются на основе осознания государ-
ствами, принадлежащими к той или иной региональной системе, общности 
их интересов, а также единства стоящих перед этими государствами задач 
и целей, которые более целесообразно реализовать совместными усили-
ями. Большое, а иногда и определяющее значение в процессе создания 
региональных организаций приобретают культурно-цивилизационные, 
исторические связи, существующие между странами, объединяющимися в 
единое межгосударственное образование. И, конечно же, становлению 
организаций способствует или же, напротив, препятствует реально скла-
дывающаяся в регионе их формирования обстановка. 

Стремление руководителей стран, принявших решение о создании 
регионального объединения, к развитию интеграционных процессов зави-
сит, в том числе, и от их субъективного отношения к тому, насколько это 
объединение отвечает национальным интересам возглавляемых ими гос-
ударств. В силу этого их позиция может, несомненно, сыграть позитивную 
(или же негативную) роль в ходе реализации идеи объединения. 

Но, кроме того, сама эффективность деятельности уже созданной ре-
гиональной организации зависит, в свою очередь, от воздействия ряда 
факторов. Прежде всего на результативность эволюции той или иной ор-
ганизации воздействует уровень взаимодействия вошедших в нее госу-
дарств к моменту ее создания. Речь, конечно, не может не идти и об их 
экономической, политической и социальной совместимости, а также о сов-
падении их внешнеполитических ориентаций. 

Возможность повышения степени результативности той или иной ре-
гиональной организации в немалой степени связана и с тем, имеется ли в 
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ее рядах государство, способное взять на себя роль естественного лиде-
ра. При существовании нескольких государств, претендующих на лидиру-
ющие позиции в рамках регионального сообщества, борьба между ними 
способна значительно ослабить возможность ее дальнейших конструктив-
ных действий. Вместе с тем жизнеспособность регионального сообщества 
непосредственно связана и с ответом на вопрос, поставленный американ-
ским политологом Дж. Наем, внесшим большой вклад в исследование 
проблем регионализма. Суть этого вопроса заключается в том, "являются 
ли межгосударственные объединения "островками мира" в океане неста-
бильности, способствуют ли они снижению противоречий в международ-
ных отношениях, предотвращают ли вовлеченность региональных струк-
тур в трудно разрешимые глобальные конфликты?"

1
. 

Положительный ответ на этот вопрос дает возможность утверждать, 
что деятельность региональных организаций направлена на достижение 
глобальной безопасности, поскольку их непосредственной целью являет-
ся поддержание региональной стабильности и предотвращение возникно-
вения конфликтов. В свою очередь, шаги, предпринимаемые региональ-
ными организациями в этом направлении, представляют собой неотъем-
лемую часть общих усилий мирового сообщества, направленных на под-
держание мира и стабильности. 

Общие закономерности развития межгосударственных региональных 
организаций находят проявление в том, что все они стремятся достичь, по 
словам американского экономиста Р. Лоуренса, "полной интеграции нацио-
нальных рынков для обмена товарами, услугами, капиталами и рабочей 
силой, единой политики в области внешней торговли, создания наднацио-
нальных законодательных, юридических и исполнительных институтов"

2
. 

В области политической интеграции задачами региональных органи-
заций являются, таким образом, преодоление национального эгоизма и 
осуществление баланса межгосударственных интересов. Достижение 
полного единства государств-членов той или иной региональной органи-
зации выдвигается входящими в нее странами лишь в качестве конечной 
цели их усилий. Вместе с тем процесс реализации этой цели требует дли-
тельного времени и благоприятного международного климата. Внешние 
же факторы оказывают при этом существенное воздействие как на темпы 
интеграционных процессов, так и на их результативность. 

Одновременно в условиях взаимозависимости современных госу-
дарств и интернационализации жизни мирового сообщества может быть 
более успешно осуществлена интеграция и на региональном уровне, реа-
лизуемая на основе единых основополагающих принципов. Перемены, 
происходящие в мире и определяемые развивающимися в нем процесса-
ми, содействуют преодолению разногласий между членами той или иной 
региональной организации, а также разработке ими единых подходов к 
решению кардинальных региональных и международных проблем. 

Факторы глобального масштаба находят наибольшее проявление в 
сфере обеспечения безопасности государств, создающих региональные 



 5  

организации. Как справедливо отмечал британский исследователь Э. 
Льюард, автор монографии, посвященной проблемам глобализации, "ни 
одно современное государство само по себе не может гарантировать сво-
им гражданам сколько-нибудь надежной безопасности". Более того, он 
утверждал, что в современном мире наступила эпоха "окончания нацио-
нальной безопасности"

3
. Хотя последнее утверждение представляется 

преувеличением существующей реальности, тем не менее, любая регио-
нальная организация, как правило, решает проблемы безопасности вхо-
дящих в нее государств в тесном взаимодействии с ведущими мировыми 
державами и международными организациями. 

Организационная структура региональных объединений создается по 
общим стандартам, в соответствии с которыми их высшим органом явля-
ется совещание глав государств и правительств, а всю организационную 
работу осуществляет Генеральный секретариат, возглавляемый Гене-
ральным секретарем. По мере расширения масштаба коллективных дей-
ствий создаются новые координирующие органы. Причем решение прини-
мается на основе консенсуса, вне зависимости от уровня его принятия. 

Универсальность организационной структуры, целей и направлений 
интеграционных процессов, конечно же, не означает полного единообра-
зия всех межгосударственных региональных организаций. Присущая им 
специфика проявляется во многих аспектах их деятельности, прежде все-
го в том, какие из них являются приоритетными, и каких результатов им 
удается добиться. 

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 
(ССАГПЗ) принадлежит к межгосударственным многофункциональным 
региональным организациям. Он был создан для достижения интеграции в 
экономической, политической и военной области, а также в интересах 
обеспечения региональной безопасности совместными усилиями вошед-
ших в него стран. 

Анализ деятельности ССАГПЗ показывает, что он развивается на ос-
нове закономерностей, присущих всем региональным организациям. В то 
же время его специфические черты определяются прежде всего тем, что в 
состав Совета сотрудничества вошли государства-экспортеры нефти и 
газа, занимающие вполне определенное место в системе международных 
экономических связей. Кроме того, члены ССАГПЗ относятся к группе 
арабских и мусульманских государств и тесным образом связаны с про-
блемами, присущими арабо-мусульманскому сообществу стран. 

Все государства, ставшие членами Совета сотрудничества, отличает 
схожесть государственно-политической структуры, где главенствующую 
роль играют правящие семейства, направлений экономического развития, 
а также внешнеполитических ориентаций. Однако высокая степень гомо-
генности этих государств не означает, что интеграция в рамках этой орга-
низации осуществляется быстрыми темпами и без каких-либо проблем. 
Подчинение национальных интересов интересам всех членов организа-
ции, выработка единых подходов к основным региональным проблемам, 
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добровольный отказ от некоторых суверенных прав ради достижения об-
щих целей – все это требует огромных усилий и проявления коллективной 
воли, что не всегда удается успешно осуществить. 

За длительный, с 1981 года, период своего существования, ССАГПЗ 
являет собой пример удачно развивающегося регионального сообщества. 
Причем кризис 1990-1991 гг. вокруг Кувейта оказал стимулирующее воз-
действие на его деятельность, ускорив реализацию многих стоящих перед 
Советом сотрудничества проблем. 

Целью данной монографии является анализ и оценка конкретных ре-
зультатов деятельности ССАГПЗ в течение всего времени его существо-
вания. Кроме того, монография призвана дать ответ на вопрос о том, что в 
конечном итоге способствовало достижению успехов в определенных 
сферах взаимодействия входящих в Совет сотрудничества государств и 
что препятствовало этому в других сферах. 

Наряду с этим монография стремится дать анализ интеграционных 
процессов не только на горизонтальном уровне, в рамках региональной 
организации, но и на вертикальном уровне, т.е. на уровнях региональном 
и глобальном. Иными словами, речь идет о направлениях взаимодействия 
между Советом сотрудничества, с одной стороны, и организациями, объ-
единяющими арабское и мусульманское сообщество, а также ведущими 
центрами мирового развития, с другой. 
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Глава I 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ССАГПЗ 
КАК РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

1. Основные предпосылки создания и цели 

 
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 

(ССАГПЗ) объединил шесть нефтедобывающих государств этого региона 
– Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман 
и Саудовскую Аравию. Решение о создании ССАГПЗ было принято на со-
вещании министров иностранных дел шести стран, состоявшемся в Эр-
Рияде в феврале 1981 г. Первое совещание в верхах – высший законода-
тельный орган организации, принявший основные документы ССАГПЗ, – 
состоялось в Абу-Даби в мае 1981 г. 

По словам ее создателей, ССАГПЗ возник в результате событий ис-
тории и политики, которые переживал регион Залива, и обстоятельств, 
определявшихся его культурой.

4
 Идея создания региональной организа-

ции, не связанной с внешними силами, а, напротив, ставящей своей це-
лью содействовать укреплению самостоятельности и независимости во-
шедших в нее государств, зародилась под воздействием происходивших в 
70-е годы изменений в политическом и экономическом положении стран, 
ставших членами Совета сотрудничества. 

Благодаря своему геостратегическому положению и богатейшим за-
пасам энергетических ресурсов регион Персидского залива занимает важ-
ное место в системе международных отношений.

5
 Энергетический кризис 

1973-1974 гг. продемонстрировал кардинальные изменения в положении 
нефтедобывающих государств Персидского залива и степень зависимости 
от них высокоразвитых индустриальных держав. Этот кризис сопровож-
дался сильным повышением цен на нефть, что привело к резкому увели-
чению доходов экспортирующих ее стран. Растущая финансовая мощь, 
рециклирование нефтедолларов в экономику государств Запада опреде-
лили новую роль арабских государств региона на мировой арене. 

В середине 70-х годов были ликвидированы иностранные нефтяные 
концессии, монополизировавшие ранее добычу нефти в этих странах, и их 

_________________________________ 
 Название организации переводится с арабского как "Совет сотрудничества 

арабских государств Залива", т.е. его создатели пытались избежать спорного с 

Ираном обозначения Персидский залив или Арабский залив. В российской науч-

ной литературе закрепилось название Совет сотрудничества арабских государств 

Персидского залива в соответствии с принятым географическим названием. 
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нефтедобывающая промышленность перешла под государственный кон-
троль. Это обстоятельство изменило характер взаимоотношений госу-
дарств Совета сотрудничества с западными странами. "Нефтяной фактор" 
имел не только важное экономическое, но и политическое значение. Это 
проявилось в период очередного раунда арабо-израильской конфронта-
ции – октябрьской войны 1973 г., когда нефтедобывающие страны Залива 
ввели эмбарго на поставки нефти США и другим союзникам Израиля для 
оказания на них политического давления. Все большая вовлеченность 
арабских нефтедобывающих государств Персидского залива в межараб-
ские дела, стремление к повышению престижа в арабском и мусульман-
ском мире усиливали их противоречия с западными державами, которые 
не были готовы к установлению с ними равноправных партнерских отно-
шений. Это создавало одну из основ для налаживания сотрудничества 
между государствами региона без опоры на развитые западные державы. 

В тот же период происходили важные перемены и в политическом 
положении нефтедобывающих государств Персидского залива. Вывод из 
этого региона в конце 1971 г. британских войск способствовал углублению 
этих переменам. Речь шла не только об активизации деятельности Со-
единенных Штатов, выдвинувших тезис о необходимости обеспечения 
контроля над энергетическими ресурсами региона и защиты расположен-
ных на его территории нефтяных месторождений. В этой связи США вы-
двигали идею создания региональных оборонительных пактов или воен-
ных союзов при непосредственном участии западных государств или под 
их негласным контролем. 

Вместе с тем достижение политической независимости всеми страна-
ми региона содействовало еще большему распространению объединитель-
ных идей, отражавших общие тенденции периода становления националь-
ных государств. Бывшие протектораты Великобритании – княжества Дого-
ворного Омана, Катар и Бахрейн – предприняли попытку создать федера-
цию. При этом они исходили из того, что самостоятельное существование 
каждого из этих малонаселенных, недостаточно развитых в экономическом 
отношении, не имеющих политического опыта на международной арене 
государств было бы сопряжено со значительными трудностями. 

Однако идея федерации не была осуществлена в полном объеме. В 
1971 г. шесть княжеств Договорного Омана (в 1972 г. к ним присоедини-
лось еще одно княжество – Рас аль-Хейма) создали Государство Объеди-
ненных Арабских Эмиратов (ОАЭ), существующее на правах федерации. 
В том же 1971 г. была провозглашена политическая независимость Катара 
и Бахрейна, которые не вошли в состав ОАЭ. Возникшие между их руко-
водителями разногласия о распределении постов в федерации не уда-
лось преодолеть. 

Арабские государства Персидского залива рассматривают создание 
ОАЭ в качестве важнейшего шага на пути к формированию Совета со-
трудничества арабских государств Персидского залива. Необходимость 
координации усилий для решения национально-государственных задач 
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давала импульс развитию интеграционных тенденций в регионе. Более 
того, эти тенденции усиливались под влиянием "нефтяного фактора", а 
также обострения региональной ситуации. 

В январе 1971 г. шахский Иран предложил создать военный блок в 
составе Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и арабских эмиратов Дого-
ворного Омана. Однако Саудовская Аравия отказалась от участия в нем, 
расценив предполагаемое объединение как стремление Ирана утвердить 
свою гегемонию в Заливе.

6
 В декабре 1972 г. идею союза прибрежных 

государств Персидского залива под общим руководством Ирана и Саудов-
ской Аравии выдвинул американский сенатор Г. Джексон.

7
 Этот план так-

же не нашел поддержки в странах региона. В июле 1975 г. в ходе встречи 
министров иностранных дел государств Персидского залива Иран вновь 
выдвинул предложение о создании "пакта безопасности", которое опять не 
нашло поддержки со стороны соседних государств.

8
 

Негативная реакция на иранские предложения объяснялась не толь-
ко его соперничеством с Саудовской Аравией за лидирующие позиции в 
регионе. Речь шла, кроме этого, и о другом. Экспансионистская политика 
Ирана, оккупировавшего в 1971 г. три острова, принадлежащих ОАЭ, его 
притязания на Бахрейн как на часть своей территории, ввод нескольких 
тысяч иранских военнослужащих в Оман для оказания помощи правящим 
кругам в их борьбе с повстанческим движением в провинции Дофар вызы-
вали опасения соседних стран. 

В то же время проекты создания в зоне Персидского залива регио-
нальных организаций свидетельствовали о том, что государства этого 
региона, объединенные прежде всего задачей защиты своих нефтяных 
месторождений, осознавали необходимость совместных действий и более 
тесного сотрудничества. Они уже достигли определенного уровня взаимо-
действия, регулярно проводя конференции и встречи. 

Осенью 1976 г. на одной из таких конференций, проходившей в Маска-
те, были представлены три проекта обеспечения региональной безопасно-
сти при опоре на совместные силы государств региона – иранский, иракский 
и оманский.

9
 Они были подвергнуты критике со стороны других стран, 

участвовавших в конференции. Наиболее негативную позицию заняла Сау-
довская Аравия, которая считала неприемлемым создание союза с участи-
ем арабских стран и Ирана, между которыми существовали достаточно глу-
бокие противоречия. Для государств Залива не представлялось возможным 
и объединение с Ираком, рассматривавшимся ими в качестве силы, стре-
мящейся к установлению в регионе собственной гегемонии. Кроме того, 
контактам с Ираком препятствовали и различия социально-политических 
ориентаций этой страны и остальных арабских стран региона. 

Вместе с тем в 1976 г. Джабер аль-Ахмед ас-Сабах, занимавший в то 
время пост премьер-министра Кувейта, а через год ставший эмиром этой 
страны, выдвинул новый интеграционный региональный проект. Он был 
обращен лишь к монархическим арабским государствам Персидского за-
лива. Кувейтский проект предусматривал создание объединения, целью 
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которого должно было стать достижение сотрудничества между этими 
государствами в области политики, экономики, просвещения и информа-
ции, выработка формулы единства на основе общности интересов и исто-
рических корней народов этих стран.

10
 Этот призыв способствовал уста-

новлению общих рамок сотрудничества, завершившегося созданием 
ССАГПЗ. 

В ноябре 1980 г. на конференции арабских государств в Аммане Ку-
вейт распространил меморандум, в котором вновь призвал арабские госу-
дарства Персидского залива к объединению. Этот призыв был одобрен 
всеми государствами, к которым он был обращен.

11
 

На рубеже 70-80-х годов в зоне Персидского залива произошло рез-
кое обострение ситуации. И это обстоятельство, несомненно, ускорило 
создание Совета сотрудничества. 

Речь шла, в первую очередь, о важнейшем факторе, способствовав-
шем реализации идеи объединения арабских государств Персидского за-
лива. Им была их реакция на антишахскую революцию в Иране и после-
дующую экспансионистскую деятельность Исламской Республики Иран 
(ИРИ). Внешняя опасность тесно переплеталась с факторами внутренней 
дестабилизации в этих странах. Захват исламскими фундаменталистами в 
конце 1979 г. Главной мечети в Мекке, антиправительственные выступле-
ния в Саудовской Аравии и на Бахрейне, осложнение внутриполитическо-
го положения в Кувейте, Катаре и других государствах региона вызвали 
опасения у правящей элиты этих стран относительно стабильности суще-
ствующих там режимов. В тот период ИРИ не только инспирировала анти-
правительственную деятельность религиозных организаций в соседних 
странах, но и открыто декларировала необходимость свержения там "про-
империалистических" режимов. 

Внутриполитическая напряженность в государствах региона была 
связана не только с экспансионистским курсом ИРИ, но была проявлением 
и глубинных общественно-политических процессов, сопровождавшихся 
бурным развитием там капиталистических отношений и формированием в 
этой связи новых социально-экономических и политических структур. Пра-
вящая элита этих стран, естественно, осознавала необходимость приня-
тия совместных мер для решения всего комплекса проблем, связанных с 
упрочением социальной и политической стабильности. 

Обострение обстановки было связано и с изменениями в стратегии 
Соединенных Штатов, которые стали выдвигать на передний план своей 
политики военно-силовые методы ее осуществления. В свою очередь, 
страны региона не были заинтересованы в том, чтобы Соединенные Шта-
ты брали на себя обеспечение их безопасности, поскольку это означало 
бы для них необходимость предоставления военных баз и ограничивало 
бы их независимость и суверенитет. Поэтому руководители ССАГПЗ под-
черкивали, что создание организации, которая ставит своей задачей 
обеспечение безопасности своими силами, даст возможность противодей-
ствовать иностранному вмешательству.

12
 



 11  

По мнению руководителей государств Залива, ввод советских войск в 
Афганистан, а также усиление советского влияния в ряде соседних стран, 
таких, как Эфиопия и Южный Йемен, означали возрастание угрозы совет-
ского проникновения в регион Персидского залива. Из этого обстоятель-
ства они делали вывод о необходимости для них реализации совместных 
действий, противодействующих советской угрозе.

13
 

Интенсификации интеграционного процесса в регионе Персидского 
залива содействовало и новое соотношение сил в арабском мире. Заклю-
чение кэмп-дэвидских соглашений привело к изоляции Египта и усилению 
разногласий между арабскими странами. В то же время позиции консерва-
тивного крыла арабского мира, представленного, в первую очередь, 
нефтедобывающими государствами Персидского залива, существенно 
усилились. Эти страны стали оказывать значительное влияние на ход со-
бытий в ближневосточном регионе. После ливанского кризиса, разразив-
шегося в 1976 г., и начала ирано-иракской войны раскол в арабском мире 
усилился, что также способствовало консолидации государств Залива, 
вошедших в состав ССАГПЗ. 

Реализация интеграционных тенденций в регионе Залива была уско-
рена и начавшейся в сентябре 1980 г. ирано-иракской войной. Она, с од-
ной стороны, угрожала безопасности стран региона, а с другой – лишала 
обе региональные державы, претендовавшие на центросиловые позиции 
в зоне Персидского залива, возможности участвовать в объединении и 
противодействовать созданию организации, которая, несомненно, усили-
вала позиции Саудовской Аравии. 

Проблема обеспечения безопасности стала главнейшим фактором, 
обусловившим образование ССАГПЗ. В то же время эта организация была 
создана с целью интенсификации экономического развития. Стремление к 
интеграции в регионе было вызвано рядом экономических причин, среди 
них: необходимость преодоления однобокого развития экономики, осно-
ванной на нефтедобыче, расширение внутреннего рынка и содействие 
эффективному росту современной промышленности в национальных рам-
ках, координация планов развития национальных экономик, ориентиро-
ванных на выпуск однотипной продукции. 

Создание Совета сотрудничества было подготовлено многолетней 
деятельностью в области экономики и информации, а после революции в 
Иране и событий в Мекке – и в сфере безопасности. 

Странами Совета сотрудничества были созданы многочисленные 
совместные компании, участниками которых было большинство арабских 
стран этого региона: в марте 1973 г. – авиакомпания "Галф эйр", в декабре 
1975 г. – "Галф интернэшнл бэнк", в 1976 г. – "Араб шиллинг компани", а 
также "Араб галф стейт джойнт программ продакшн инститьюшн". В ок-
тябре 1976 г. было принято решение о создании инвестиционной органи-
зации стран Залива – "Галф индастриал инвестмент организейшн". В 
феврале 1977 г. с участием шести государств Залива, ставших затем чле-
нами ССАГПЗ, и Ирака была учреждена организация для консультаций по 
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вопросам промышленности со штаб-квартирой в г. Дохе (Катар), что яви-
лось важным шагом в осуществлении координации промышленных пла-
нов.

14 
В этот же период возникли совместные предприятия в цементной 

промышленности, производстве алюминия и стали. Проводились регуляр-
ные встречи министров торговли, информации, промышленности и сель-
ского хозяйства. В конце 70-х годов были созданы такие совместные орга-
низации в области информации, как "Галф ньюс" и "Галф телевижн".

15
 В 

октябре 1980 г. было объявлено о проекте сотрудничества между мини-
стерствами внутренних дел, затрагивающем вопросы обеспечения без-
опасности, такие, как регулирование иммиграции и передвижений, а также 
контроль за соблюдением паспортных режимов. 

Создание ССАГПЗ было облегчено также и тем, что в него вошли 
государства, во многом похожие друг на друга. Политическая власть в 
этих государствах принадлежит правящим семействам, из числа которых 
назначается правитель государства. Эти кланы, по происхождению при-
надлежащие к обуржуазившейся родоплеменной аристократии, осуществ-
ляют наследное право на власть, используя для укрепления стабильности 
своих режимов большие доходы от экспорта нефти. В свою очередь, это 
обстоятельство дает им возможность повышать жизненный уровень насе-
ления своих стран. 

Все шесть государств избрали путь рыночного развития экономики 
при значительной регулирующей роли государства, и это единство явля-
ется важным интегрирующим их фактором. Они объединены сходством 
существующей в них социально-культурной, национально-этнической и 
языковой среды, а также пройденным ими путем исторической эволюции. 
Все они являются мусульманскими странами, хотя в национальном соци-
уме этих стран и существуют различия в направлениях ислама. Так, в Са-
удовской Аравии и Катаре большинство населения составляют сунниты-
ваххабиты, в Омане – ибадиты, на Бахрейне – шииты, в Кувейте – сунни-
ты. Ситуация в ОАЭ различна в каждом из составляющих это государство 
эмиратов, однако подавляющее большинство в рамках всей федерации – 
сунниты. В то же время правящие семьи Саудовской Аравии, Катара, Ку-
вейта, Бахрейна и ОАЭ являются суннитскими. В Омане же эта семья 
принадлежит к ибадитской ветви ислама. Хотя особенности религиозной 
ситуации в каждой из стран и не оказывали существенного влияния на их 
политику, тем не менее, в ряде случаев они являлись причиной расхожде-
ний в позициях членов ССАГПЗ по важным региональным вопросам 
(например, различными были позиции этих стран в период ирано-иракской 
войны). 

Между странами – членами ССАГПЗ существуют различия, определя-
емые наличием природных ресурсов, размером территории, численностью 
населения и его составом. Эти различия связаны также и с уровнем их со-
циально-экономического и политического развития, военно-промышлен-ным 
потенциалом, уровнем доходов на душу населения (См. раздел Приложе-
ния). Конечно, все эти обстоятельства определяют положение, занимаемое 
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государством внутри региональной организации, степень его заинтересо-
ванности в ее существовании, а также характер взаимоотношений стран-
членов между собой. Сюда же входят и элементы соперничества, стремле-
ние более сильных государств подчинить себе более слабых партнеров и в 
то же время противодействие последних этим тенденциям. 

Однако в документах ССАГПЗ, как и в выступлениях его руководите-
лей подчеркиваются, главным образом, общие, объединяющие все госу-
дарства – члены этой организации черты. В заявлении о создании ССАГПЗ, 
принятом в феврале 1981 г. на первом совещании министров иностранных 
дел шести государств, отмечалось: "Осознавая особый характер связыва-
ющих Государство Объединенных Арабских эмиратов, Государство Бах-
рейн, Королевство Саудовская Аравия, Султанат Оман, Государство Катар 
и Государство Кувейт уз, общность объединяющих всех их черт и схожесть 
политических режимов, ощущение ими единства судьбы и цели, а также 
важности тесной координации их действий в различных областях и, в част-
ности, в социально-экономической сфере, стремясь достичь широкого вза-
имодействия и интеграции в этих областях, названные выше государства 
посчитали необходимым создать организацию, деятельность которой будет 
направлена на углубление и укрепление контактов, связей и сотрудничества 
во всех областях между ее членами" (См. раздел Приложения).

16
 

Руководители ССАГПЗ не случайно акцентировали внимание на том, 
что объединяет членов организации, рассчитывая избежать притязаний 
других стран на включение их в ее состав. Именно поэтому в Основном 
уставе ССАГПЗ эта же мысль была, по сути дела, повторена более акцен-
тированно. Государства-члены Совета сотрудничества подчеркивали, что 
реализация объединивших их интеграционных тенденций стала возмож-
ной благодаря тому, что эти государства связаны между собой "общно-
стью объединяющих всех их черт, схожестью политических режимов, ос-
новой которых является вера ислама", а также "единством судьбы и целей 
своих народов".

17
 Эти идеи неоднократно высказывались не только пра-

вящими деятелями государств-членов, но и их средствами массовой ин-
формации, которые были призваны обосновать нежелание расширять 
ряды Совета сотрудничества. 

Показательно, что ни в Основном уставе ССАГПЗ, ни в уставах, ре-
гламентирующих основные организационные принципы функционирова-
ния Совета сотрудничества и его руководящих органов, не содержится 
положения о порядке приема новых членов. Более того, статья пятая 
Устава озаглавлена: "Членство в Совете сотрудничества". Она гласит: 
"Совет сотрудничества состоит из шести государств, представители кото-
рых участвовали в совещании их министров иностранных дел, состояв-
шемся 4 февраля 1981 г. в Эр-Рияде".

18
 

Среди возможных претендентов на вступление в ССАГПЗ в момент 
создания организации назывались такие государства, как Сомали, Север-
ный и Южный Йемен и Ирак. Сами государства – члены Совета сотрудни-
чества считали, что, исходя из того что организация строится на принципе 
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региональной принадлежности и включении в нее только арабских госу-
дарств, правомерными были бы только притязания Ирака, относящегося к 
региону Персидского залива. Однако сложившиеся обстоятельства поме-
шали Ираку присоединиться к этой организации. 

Иракское руководство, которое в период ирано-иракской войны в 
значительной степени зависело от помощи своих арабских соседей, по-
спешило после создания ССАГПЗ выступить с заявлением в поддержку 
любых шагов, направленных на координацию действий арабских стран. 
Министр иностранных дел Ирака Саадун Хамади выразил поддержку Со-
вету сотрудничества со стороны своей страны. На пресс-конференции в 
Тунисе 25 марта 1981 г. он также отверг заявления западной прессы о 
том, что "якобы Совет сотрудничества направлен против Ирака".

19
 Иран 

же резко негативно отнесся к созданию ССАГПЗ, рассматривая его в каче-
стве механизма, неблагоприятно влияющего на соотношение сил в реги-
оне в пользу арабских государств. 

Пытаясь избежать нападок со стороны других арабских стран, созда-
тели Совета стремились доказать, что его деятельность не только не про-
тиворечит уставу Лиги арабских государств (ЛАГ), а, напротив, отвечает его 
положениям, указывающим на необходимость поддержки регионального 
сотрудничества, способствующего упрочению арабской нации в целом. 

Они считали возможным рассматривать создание ССАГПЗ в каче-
стве "первого шага на пути осуществления национальной задачи по защи-
те арабского характера и независимости арабских стран, проявления дея-
тельности ради всех арабов в любом конце их великой родины".

20
 

Как справедливо заметил американский исследователь Р. Рамазани, 
руководители ССАГПЗ провозглашали свою организацию не только ча-
стью арабской нации, но и неотъемлемой частью исламского мира, орга-
нически связанной с ЛАГ, ОИК, ОПЕК и ОАПЕК.

21
 

Деятели ССАГПЗ неоднократно подчеркивали, что это объединение не 
является военным блоком или пактом, направленным против какого-либо 
государства, и не связано с Западом. Они провозгласили образцом для 
своей деятельности ЕЭС, т. е. организацию, стремящуюся прежде всего к 
достижению экономической интеграции входящих в нее государств. Поэто-
му вполне закономерно, что цели, намеченные во время первого совещания 
в верхах, проходившего в Абу-Даби в мае 1981 г., затрагивали только соци-
ально-экономическую область. При этом отмечалось, что деятельность Со-
вета сотрудничества направлена на расширение и углубление связей и кон-
тактов в различных областях. Главной задачей организации было провоз-
глашено достижение координации, кооперации и интеграции между члена-
ми организации в экономической и социальной областях с целью постепен-
ного содействия их полному объединению.

22
 

На первом совещании в верхах были также определены основные 
внешнеполитические принципы деятельности ССАГПЗ. В заключитель-
ном коммюнике совещания отмечалось, что "за безопасность и ста-
бильность региона несут ответственность расположенные в нем госу-
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дарства и населяющие их народы. Совет сотрудничества является вы-
ражением воли этих государств, их права на сохранение своей без-
опасности и независимости".

23
 

Страны-члены ССАГПЗ категорически отвергали любое иностран-
ное вмешательство в дела региона. В цитировавшемся коммюнике ука-
зывалось на необходимость исключить весь регион из сферы между-
народного противоборства, удалить из его акватории иностранные 
морские флоты, не допускать строительства на его территории воен-
ных баз, что отвечает интересам не только народов региона, но и всего 
мира. Подчеркивалось также, что в своей внешнеполитической дея-
тельности страны ССАГПЗ будут руководствоваться принципами Дви-
жения неприсоединения.

24
 

 
 

2. Структура организации 
и главные направления ее деятельности 

 
Первое совещание в верхах утвердило организационную структуру 

Совета сотрудничества. Были определены его руководящие органы – 
Высший совет, Министерский совет и Генеральный секретариат. Высшему 
совету, в который входят все главы государств-членов, принадлежит вер-
ховная власть. Он разрабатывает стратегию и основные направления де-
ятельности Совета сотрудничества, одобряет или отвергает рекоменда-
ции и предложения, представленные на его рассмотрение Министерским 
советом или Генеральным секретариатом, определяет принципы взаимо-
действия организации с другими государствами и объединениями. При 
Высшем совете была учреждена Организация по урегулированию кон-
фликтов, в задачи которой входит содействие разрешению разногласий по 
любым проблемам, возникающим между странами – членами Совета со-
трудничества. 

В Министерский совет ССАГПЗ входят министры иностранных дел 
стран-членов или те министры, которые исполняют их обязанности. Он 
отвечает за разработку основных направлений деятельности организации, 
подготовку ее основных документов, проектов законов и предложений. Он 
проводит каждые два месяца (шесть раз в год) свои очередные сессии, 
тогда как Высший совет собирается два раза в год. 

Высший совет назначает Генерального секретаря, его заместителей 
и аппарат секретариата. В обязанности Генерального секретариата вхо-
дит подготовка конкретных вопросов, связанных с развитием сотрудниче-
ства и координации, контроль за выполнением принятых Высшим и Мини-
стерским советами решений и рекомендаций, подготовка различного рода 
отчетов, ведение финансов и т. д. В Генеральный секретариат, помимо 
аппарата Генерального секретаря, входят ряд рабочих комиссий, админи-
страция по социальным и кадровым вопросам, по проблемам законода-
тельства, финансов и политическим вопросам. Первым Генеральным сек-
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ретарем ССАГПЗ был назначен Абдалла Якуб Бишара, ранее занимавший 

пост официального представителя Кувейта в ООН. 
Главы государств-членов на своем первом совещании приняли ре-

шение о том, что штаб-квартира Совета сотрудничества будет находиться 
в Эр-Рияде. Они также утвердили Основной устав ССАГПЗ и внутренние 
уставы его руководящих органов, в которых определяется порядок прове-
дения их совещаний, внесения проектов и предложений, а также ряд дру-
гих процедурных вопросов (См. раздел Приложения). В уставах было 
установлено равное положение всех государств-членов. Во время прове-
дения совещаний Высшего и Министерского советов представители 
стран-участниц председательствуют поочередно в соответствии с араб-
ским алфавитным порядком названий стран. Совещания проводятся по-
очередно во всех столицах, все государства вносят равный взнос в бюд-
жет Генерального секретариата. Порядок голосования в Высшем и Мини-
стерском советах, требовавший единодушного согласия всех членов по 
принципиальным вопросам и допускавший принятие текущих вопросов 
большинством голосов, подтверждал уважение к мнению каждого участ-
ника объединения вне зависимости от его веса и авторитета и занимаемо-
го в системе международных отношений положения. 

Первое совещание в верхах, наметившее направления деятельности 
Совета сотрудничества на начальном этапе его развития, постановило 
создать ряд специальных министерских комиссий. В дальнейшем их число 
было увеличено. Первоначально были созданы следующие комиссии: 
планирования, по социально-экономическим вопросам, финансового, тор-
гового, экономического и промышленного сотрудничества, сотрудничества 
в области нефти, социального обеспечения и по вопросам культуры. Этот 
перечень свидетельствует том, что был сделан упор на экономическое 
сотрудничество. Отчасти это объясняется боязнью вызвать опасения у 
соседних стран относительно военного характера этой организации. За-
меститель Генерального секретаря по политическим вопросам Ибрагим 
Хамуда ас-Субхи отмечал в этой связи, что Совет сотрудничества начал с 
наименее "болезненных" экономических вопросов.

25
 

Разработка программ экономического сотрудничества не вызвала 
особых разногласий, так как у стран-членов организации уже имелся 
начавшийся в 70-е гг. многолетний опыт совместной работы в этой обла-
сти. Столкновение интересов между отдельными странами происходило 
на этапе реализации планов экономической интеграции, а не их принятия, 
и поэтому не случайно, что первым результатом деятельности ССАГПЗ 
было подписание во время второго совещания в верхах, состоявшегося в 
Эр-Рияде в ноябре 1981 г. Единого экономического соглашения ССАГПЗ. 

_________________________________ 
 Срок полномочий Абдалла Бишара был продлен до 1992 г. В декабре 1992 

г. Генеральным секретарем был назначен представитель ОАЭ шейх Касим бен 

Султан аль-Касими, в декабре 1995 г. его сменил представитель Саудовской Ара-

вии Джамиль Ибрахим аль-Худжейлан. 
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Проект соглашения был подготовлен на встрече министров финансов 
и промышленности шести стран, проходившей в июне 1981 г. в Эр-Рияде. 
Он представлял собой обширную программу, состоящую из семи разде-
лов, каждый из которых посвящен определенной сфере деятельности: 
торговому обмену, движению капиталов, трудовым ресурсам и правилам 
ведения экономической деятельности, координации планов экономическо-
го развития, техническому и валютно-финансовому сотрудничеству, а 
также сотрудничеству в области транспорта и коммуникаций. В этом доку-
менте были намечены первоочередные задачи по координации экономи-
ческой политики и разработке единого законодательства в области тор-
говли, промышленности и таможенного обложения. 

Особенности участия государств-членов ССАГПЗ в мировом разде-
лении труда обусловили и основные направления экономической дея-
тельности самой организации. Большое внимание было уделено вопросу 
координации действий в области нефтяной политики, включая нефтепе-
реработку, ценообразование и маркетинг, а также разработку газовых ме-
сторождений и использование альтернативных источников энергии. 

В начале 1982 г. постоянная министерская комиссия по нефти внесла 
предложение о выработке единой стратегии в сфере добычи и сбыта 
нефти. Это предложение предусматривало предоставление чрезвычайной 
помощи любой стране, входящей в ССАГПЗ, в случае прекращения по тем 
или иным причинам добычи нефти на ее территории, а также введение 
нефтяного эмбарго в отношении любого государства, совершившего 
агрессию против члена Совета сотрудничества.

26
 

Деятельность ССАГПЗ по проблемам нефти не противоречит зада-
чам ОПЕК (большинство членов ССАГПЗ участвуют в ней). До создания 
ССАГПЗ ее члены могли придерживаться разных позиций, но после ее 
создания они проводят предварительное совещание и вырабатывают 
единую линию поведения по всем обсуждаемым в рамках ОПЕК вопросам. 
Поэтому их влияние на политику нефтедобывающих стран возросло. 

Министры нефти шести стран провели встречу в рамках совещания в 
верхах, проходившего в декабре 1988 г. в г. Манаме. Они приняли реше-
ние всемерно содействовать соблюдению принятых ОПЕК квот на добычу 
нефти, считая, что снижение производства нефти должно привести к по-
вышению цен на нее. Ими было выдвинуто также предложение и об акти-
визации связей между всеми нефтедобывающими странами, независимо 
от того, являются они членами ОПЕК или нет. Целью этого предложения 
была стабилизация положения на мировом рынке нефти.

27
 

Повышение в 1998 г. цен на нефть заставило членов ССАГПЗ обсу-
дить создавшееся положение. В декабре 1998 г. на совещании в верхах в 
Абу-Даби наследный принц и первый заместитель премьер-министра Са-
удовской Аравии принц Абдаллах бен Абдель Азиз заявил: "То, что наши 
страны и другие страны-производители нефти пережили в этом году, за-
ставляет нас дать ему истинное название, поэтому мы говорим, что насту-
пил кризис".

28
 В этих сложных условиях ССАГПЗ принял решение сокра-
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тить в 1999 г. добычу нефти и проводить политику жесткой экономии, что-
бы избежать резкого падения государственных доходов. Главы государств 
ССАГПЗ подчеркивали необходимость скоординированной политики всех 
производителей нефти вне зависимости от того, являются ли они членами 
ОПЕК. 

В области экономического сотрудничества ССАГПЗ сталкивается с 
теми же трудностями, что и другие развивающиеся страны, где возможно-
сти для достижения экономической интеграции ограничены скудостью ма-
териальных ресурсов, нехваткой квалифицированных кадров, экономиче-
ской зависимостью от центров промышленного развития. Прежде всего 
это касается области технологии. Вместе с тем именно с помощью со-
трудничества и кооперации развивающиеся страны могли бы расширить 
свои внутренние рынки, улучшить положение с квалифицированной рабо-
чей силой, более рационально использовать имеющиеся у них ресурсы и 
тем самым способствовать ускорению экономического роста. Межгосудар-
ственная координация экономической политики дает возможность избе-
жать дублирования в планировании, ведущего к повторению проектов и 
конкуренции между ними. Создание совместных промышленных предпри-
ятий, осуществление программ по самообеспечению продовольствием, 
валютно-финансовое сотрудничество, совместная подготовка научных и 
технических кадров, технологический обмен способствуют достижению 
опоры на собственные силы. Все эти цели, как правило, ставят перед со-
бой многие развивающиеся страны. 

ССАГПЗ удалось добиться определенных положительных сдвигов в 
области экономического сотрудничества, и оно представляется достаточ-
но перспективным. По-видимому, это определяется особым положением 
стран, входящих в Совет сотрудничества, в мировом хозяйстве благодаря 
двум факторам – энергетическому и финансовому. Кроме того, Персид-
ский залив относится к регионам с относительно развитой промышленно-
стью и инфраструктурой, образовательной и научной базой, возможно-
стью обеспечения надежного уровня инвестиций по программам регио-
нального экономического сотрудничества. В то же время трудности в осу-
ществлении экономической интеграции связаны прежде всего с тем, что 
экономические структуры стран ССАГПЗ идентичны и не являются взаи-
модополняемыми. 

Государственные доходы этих стран в основном обеспечиваются за 
счет экспорта нефти (до 87%), которая является ведущей статьей их экс-
порта (она дает от 87 до 98% стоимости экспорта).

29
 

Невозможность эффективного развития при существующих узких наци-
ональных рынках и нехватке трудовых ресурсов поставила перед экономи-
стами стран ССАГПЗ задачу разработки стратегии сотрудничества в области 
промышленности. В октябре 1982 г. комиссия по промышленному сотрудни-
честву приняла решение о назначении группы экспертов из всех стран Совета 
сотрудничества, ответственных за выработку этой стратегии. Они должны 
были использовать имеющуюся в этих странах научно-исследовательскую 



 19  

базу. Подготовительный этап занял довольно длительный период времени. 
Единая стратегия промышленного развития была утверждена Высшим сове-
том ССАГПЗ только на его VI сессии, проходившей в Маскате (Оман) в нояб-
ре 1985 г. Была поставлена главная задача – диверсифицировать основан-
ную на нефти промышленную базу и расширить ассортимент производимых 
промышленных товаров. Комиссия по промышленному сотрудничеству долж-
на изучать и размещать проекты, представленные странами-членами Совета, 
стремясь избежать их дублирования. Например, в одних государствах 
ССАГПЗ существует избыток производственных мощностей в цементной 
промышленности, тогда как другие страны импортируют цемент из-за рубежа. 
Координация политики промышленного развития, по мнению экономистов, 
позволит исправить создавшееся положение. 

Было предложено сконцентрировать усилия на развитии некоторых 
перспективных отраслей, производящих экспортную продукцию, конкурен-
тоспособную на внешнем рынке. Среди них: нефтепереработка, нефтехи-
мия, черная и цветная металлургия, некоторые виды обрабатывающей 
промышленности. Причем в каждой из стран делался упор на развитие 
одной из отраслей, исключая нефтепереработку и нефтехимию, суще-
ствующие во всех странах. Например, на Бахрейне – на развитие алюми-
ниевой промышленности, в Катаре – металлургической и т. д. Страны-
члены создают совместные предприятия в этих отраслях или вкладывают 
средства в расширение уже имеющихся там производств. 

Другим направлением сотрудничества в области промышленности 
является создание предприятий, ориентированных на региональный ры-
нок, или предприятий по производству промышленной продукции по ли-
цензиям. Примерами их являются совместные предприятия по производ-
ству пневматических шин, строящиеся на Бахрейне, фармакологическая 
фабрика в Объединенных Арабских Эмиратах или завод по сборке япон-
ских грузовиков в Саудовской Аравии. 

Ряд совместных экономических проектов имеет важное стратегиче-
ское значение. Как отмечал американский специалист по проблемам без-
опасности А. Кордесман, такие проекты Совета сотрудничества, как обо-
рудование портов, строительство нефтепроводов к побережью Омана, 
Красного моря и через территорию Турции и Иордании, стандартизация 
нефтяных сооружений и нефтехимических заводов, создание единой си-
стемы газо– и водоснабжения и ряд других можно отнести и к "пассивным 
оборонным мерам".

30
 

Для успешного развития сотрудничества в промышленности было 
намечено достижение следующих первоочередных целей: ускорение про-
цесса индустриализации в каждой из стран, увеличение доли обрабаты-
вающей промышленности в ВВП, содействие притоку национальных кад-
ров в промышленность, уменьшение разрыва в уровнях промышленного 
развития между странами ССАГПЗ. 

Для скорейшей реализации намеченных целей был создан Союз тор-
говых и промышленных палат ССАГПЗ, который призван повысить уро-
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вень сотрудничества между частными секторами стран-членов и содей-
ствовать их более широкому участию в промышленном развитии. Предпо-
лагалось ввести общую систему субсидирования, единые цены на элек-
тричество, воду, аренду земельных участков. Была установлена единая 
спецификация для автомобилей и ряда других товаров. Был также разра-
ботан проект по строительству электросети, которая свяжет все шесть 
стран. 

В области сельского хозяйства была поставлена задача уменьшить 
зависимость от импорта продовольствия. Были предприняты попытки 
совместных закупок продовольственных товаров за рубежом, что дает 
существенную экономию средств. 

Экономической интеграции препятствуют различия в уровнях разви-
тия стран, являющихся членами этого регионального объединения. По-
этому в рамках деятельности ССАГПЗ было создано инвестиционное об-
щество, часть капитала которого была сразу же затребована для осу-
ществления совместных проектов в наиболее бедных странах ССАГПЗ. 
Принято решение и о создании единого фонда для финансирования экс-
портоориентированного производства, о введении таможенных льгот при 
вывозе товаров за границу, а также поощрении инвестиций в совместные 
проекты, ориентированные на экспорт. 

В валютно-финансовой области сотрудничество осуществляется 
между организациями, включая коммерческие банки, не только с целью 
совместного финансирования проектов, но и для координации финансо-
вой политики в целом. Национальные банки государств ССАГПЗ, со-
гласно резолюции совещания в верхах, проходившего в Маскате в де-
кабре 1995 г., получили возможность открывать филиалы во всех стра-
нах-членах этой организации.

31
 Инвесторы – граждане государств 

ССАГПЗ могут получать кредиты из банков и фондов промышленного раз-
вития в любой стране, входящей в ССАГПЗ. Они также имеют право поку-
пать акции совместных предприятий и переводить доходы в соответствии 
с общими правилами, принятыми 15-ым совещанием в верхах.

32
 Создают-

ся совместные банки и страховые компании, предполагается введение 
единой системы расчетной валюты. 

Унификация валют является одним из императивов экономической 
интеграции. Однако для стран ССАГПЗ, экономика которых в значитель-
ной степени основывается на нефти, этот процесс сопряжен с большими 
трудностями, так как доходы от нефти исчисляются в американских дол-
ларах, курс которых подвержен колебаниям. Для создания валютного со-
юза необходима согласованность бюджетно-финансовой и денежно-
кредитной политики, имеющей в каждой из стран-членов свои особенно-
сти. Как предварительный шаг в этом направлении ССАГПЗ принял реше-
ние о координации обменных курсов по отношению к иностранной валюте 
на основе общей валютной единицы. Реализация этого решения сталки-
вается со значительными трудностями, так как движение товаров и капи-
талов между странами ССАГПЗ не носит масштабного характера, а об-
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менные курсы и процентные ставки отдельных стран не столь отличаются 
друг от друга. Тем не менее, некоторый прогресс в этом направлении был 
достигнут. ССАГПЗ предложил выбрать курс какой-либо внешней валюты 
и ограничить колебания валют стран-членов в пределах 7,25% в обе сто-
роны.

33
 Было предложено выбрать в качестве валютной единицы СПЗ 

(специальные права заимствования), что ослабило бы воздействие коле-
баний курса доллара на цены импортных товаров на внутренних рынках, а 
также на государственные доходы. Однако набор валют, на основе кото-
рых вычислены СПЗ, не отражает в то же время направления торговых 
связей стран ССАГПЗ, а их валютные управления не смогут изменить со-
став валютных наборов. Западные экономисты считали более предпочти-
тельной "корзину" валют торговых партнеров стран ССАГПЗ.

34
 Однако 

после введения в обращение "евро" ситуация изменилась. 
Были приняты меры по либерализации взаимной торговли. Страны 

ССАГПЗ договорились о введении беспошлинной торговли сельскохо-
зяйственными и промышленными товарами национального производ-
ства. Этот договор вошел в силу с 1 марта 1983 г. Однако по требованию 
ряда стран-членов было дано разрешение на взимание пошлин с семи 
наименований товаров, включая цемент, алюминиевую продукцию и из-
делия из пластика. Это разрешение должно было действовать до марта 
1988 г., но в январе 1988 г. срок его действия был продлен еще на пять 
лет.

35
 Были также введены единые пошлины на продукцию, импортируе-

мую не из стран ССАГПЗ. В сентябре 1983 г. общий тариф был установ-
лен от 4 до 20%.

36
 В 1988 г. в этих странах была отмечена тенденция к 

увеличению таможенных сборов. Это было связано с необходимостью 
защитить товары местного производства и поднять доходы. Государства 
ССАГПЗ последовательно предпринимали меры, направленные на со-
здание таможенного союза. На совещании в верхах в Абу-Даби (ОАЭ) в 
декабре 1998 г. было принято решение о том, что он будет реализован в 
2001 году.

37
 

Объем взаимной торговли между странами ССАГПЗ невелик, так как 
производственная сфера в весьма незначительной степени способна 
обеспечить товарным накоплением взаимный товарный обмен. В то же 
время он имеет тенденцию к быстрому росту. За период с 1985 по 1995 гг. 
экспорт между государствами ССАГПЗ возрос на 53 %, тогда как импорт 
за тот же период возрос на 45%.

38
 Этому способствовало то, что граждане 

ССАГПЗ получили возможность проводить торговые операции на равных 
условиях во всех странах Совета сотрудничества. Предоставление граж-
данам государств-членов ССАГПЗ свободы экономической деятельности, 
вложения капиталов, владения недвижимой собственностью, свободного 
передвижения, пользования предоставленными им привилегиями – осво-
бождения от таможенных сборов, налогообложения и др., – все эти меры 
в странах ССАГПЗ призваны создать условия для широкого обмена капи-
талами и трудовыми ресурсами. Пока эти проблемы еще не полностью 
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решены. Но при этом специалисты различных профилей уже получили 
право трудоустройства в любой стране ССАГПЗ. 

Для осуществления эффективной экономической интеграции необ-
ходимо увеличить численность квалифицированной рабочей силы. Со-
зданный на Бахрейне Университет стран Залива должен содействовать 
выполнению этой задачи. 

Все мероприятия, проводимые в области экономического сотрудни-
чества стран-членов ССАГПЗ, создают основу для их экономической инте-
грации в более широком смысле. По словам первого Генерального секре-
таря Совета сотрудничества А. Бишары, цель экономического сотрудни-
чества – "создание регионального общего рынка, общей валюты в рамках 
единого экономического блока".

39
 

По пути экономической интеграции сделаны лишь первые шаги. Од-
нако в отличие от других межгосударственных объединений того же типа 
для ССАГПЗ характерны сравнительно быстрые темпы проведения инте-
грационных мероприятий. Совет вывел на первое место проекты в сфере 
производства, а не обращения, что должно способствовать формирова-
нию единого процесса воспроизводства в региональном масштабе. На 
совещании в верхах в Абу-Даби в декабре 1998 г. была принята единая 
стратегия промышленного развития и долгосрочная экономическая про-
грамма до 2025 года. 

В деятельности ССАГПЗ задачи экономической интеграции занимают 
важное место. Однако экономическое сотрудничество не является той 
стержневой основой, на которой зиждется существование этой организации. 

Первостепенное значение в деятельности организации занимают во-
просы координации и упрочения сотрудничества в военно-политической 
области, а также в области обеспечения безопасности. 

В последние годы в странах – членах ССАГПЗ усилился интерес к 
вопросам обороны: росли военные расходы, увеличивалась численность 
вооруженных сил, осуществлялись широкомасштабные закупки вооруже-
ния. В то же время совокупная численность вооруженных сил ССАГПЗ и 
его военный потенциал не столь значительны. Вот почему эта организа-
ция, провозгласившая своей целью обеспечение безопасности и стабиль-
ности в регионе Персидского залива собственными силами, большое вни-
мание уделяла вопросам военного сотрудничества. 

Достижение единства взглядов как по концептуальным проблемам 
обеспечения безопасности, так и конкретным планам осуществления ко-
ординации в области обороны потребовало длительного времени. Так, 
если для заключения соглашения об экономическом сотрудничестве госу-
дарствам ССАГПЗ потребовалось несколько месяцев, то соглашение о 
единой оборонной стратегии было принято лишь в ноябре 1984 г., т. е. 
более чем через три с половиной года после создания организации. 

Разрабатывая концепцию национальной безопасности, члены 
ССАГПЗ столкнулись прежде всего с различиями во взглядах по такому 
основополагающему вопросу, как степень возможного участия иностран-
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ных государств в обеспечении их безопасности. Оман высказывался за 
тесное сотрудничество с западными державами, с Соединенными Штата-
ми. Его позиция объяснялась уже сложившимися отношениями сотрудни-
чества с Западом. В 1979 г. он, единственный среди государств этого ре-
гиона, пошел на заключение военного соглашения с США, согласно кото-
рому они получили право пользования военными объектами на его терри-
тории. Сильные позиции в вооруженных силах Омана традиционно зани-
мала Великобритания. Достаточно сказать, что вплоть до 1987 г. все ко-
мандные должности в армии занимали английские офицеры.

40
 Саудовская 

Аравия поддерживала идею интеграции членов ССАГПЗ в военной обла-
сти, считая необходимой помощь Соединенных Штатов, которая, однако, 
не должна быть оформлена официально в виде соглашения или каких-
либо обязательств с их стороны. Саудовская Аравия имела "особые от-
ношения" с Соединенными Штатами прежде всего в плане получения со-
временного вооружения. Иную позицию занял Кувейт, настаивавший на 
преимущественной опоре стран-членов ССАГПЗ на собственные силы. 
Кувейт значительно диверсифицировал свои военно-политические связи с 
иностранными государствами, развивая отношения в военной области не 
только с США, но в значительно более широких масштабах со странами 
Западной Европы и даже с Советским Союзом, а также другими странами 
Восточной Европы. 

По мере развития ССАГПЗ принцип опоры на собственные силы и 
необходимость максимальной диверсификации военных связей получил 
одобрение всех участников объединений. Считалось, что это отвечало 
их национальным интересам и соответствовало основным внешнеполи-
тическим концепциям, провозглашенным ими в документах, принятых на 
первом совещании в верхах. ССАГПЗ не разработал всеобъемлющую 
доктрину обеспечения безопасности. Основные подходы по решению 
этой проблемы были изложены в отдельных официальных документах 
организации и выступлениях ее руководящих деятелей. Был выдвинут 
тезис о коллективной ответственности за обеспечение мира и стабиль-
ности в регионе. Любая угроза одному из государств-членов рассматри-
валась как угроза всем государствам, входящим в организацию. Таким 
образом, ССАГПЗ избрал систему коллективного обеспечения безопас-
ности. Хотя разработка мер по обеспечению безопасности предприни-
малась Советом сотрудничества в условиях усиления вооруженных дей-
ствий между Ираном и Ираком в ходе ирано-иракской войны, нарушения 
свободы судоходства в Персидском заливе и активизации подстрека-
тельской деятельности ИРИ, руководители ССАГПЗ избегали прямых 
ссылок на источники опасности, исходящей от определенных государств, 
исключая Израиль. Враждебное отношение к Израилю было вызвано 
прежде всего его конфронтацией с арабским миром в целом, а затем 
уже его агрессивными действиями непосредственно в регионе – бом-
бардировкой экспериментального ядерного центра в Ираке и облетом 
израильскими самолетами территории Саудовской Аравии. Однако "ис-
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точник внешней опасности" не был четко обозначен. Показательно, что 
главы государств–членов ССАГПЗ всячески отрицали связь между эска-
лацией военных действий между Ираном и Ираком и их мерами по 
укреплению военного сотрудничества, хотя она и была очевидна. 

Первые результаты по достижению единства взглядов между участ-
никами объединения по вопросам военного сотрудничества были достиг-
нуты в 1982 г., когда Ирак вынужден был вывести свои войска с террито-
рии Ирана, после чего последовало иранское наступление на Ирак. Стра-
ны ССАГПЗ опасались, что такое развитие событий может привести к рас-
пространению военных действий на их территорию, и заявили о своей 
готовности самим защищать себя и встать на защиту любого из своих 
членов. Значительный сдвиг в развитии военного сотрудничества произо-
шел в 1984 г., когда вновь активизировались военные действия между 
противоборствующими сторонами, и произошла резкая эскалация "тан-
керной войны", затруднившей экспорт нефти по Персидскому заливу. Это 
потребовало принятия срочных мер по защите морских коммуникаций и 
разработке перспективных планов по совместной обороне. Однако, как и 
прежде, в документах ССАГПЗ не прослеживалась связь между развитием 
военного сотрудничества стран "шестерки" и эскалацией военных дей-
ствий в регионе. 

Государства ССАГПЗ не связывали его с потенциальной угрозой 
расширения конфликта или агрессивными намерениями Ирана. Они опа-
сались, что активизация военного сотрудничества может быть истолкова-
на как подготовка к военным действиям, и они могут быть втянуты в кон-
фликт. Впервые идея о том, что военный аспект сотрудничества приобрел 
столь большое значение в деятельности ССАГПЗ под влиянием войны в 
Заливе, прозвучала в выступлениях участников совещания в верхах лишь 
в декабре 1988 г., после того как было заключено соглашение о прекра-
щении огня между Ираном и Ираком.

41
 

Принятие конкретных шагов по развитию военного сотрудничества 
шло параллельно с выработкой концептуальных положений. Была созда-
на специальная военная комиссия, проводились регулярно совещания 
министров обороны, начальников штабов, консультации и встречи между 
представителями вооруженных сил государств ССАГПЗ на различном 
уровне. Многие вопросы вызывали расхождения во взглядах. Одним из 
главных был вопрос о темпах интеграции в военной области. Саудовская 
Аравия предлагала форсировать этот процесс. Она выступала за созда-
ние единых вооруженных сил и командования, унификацию вооружения и 
скорейшее подписание соглашения о коллективной безопасности. Этот 
план, предусматривавший полную военную интеграцию государств, вхо-
дящих в ССАГПЗ, вызвал возражения со стороны других членов объеди-
нения. Малые государства Совета сотрудничества опасались оказаться в 
полном подчинении у Саудовской Аравии, обладающей бóльшим военным 
потенциалом, чем другие члены организации. 
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В силу этого на совещании Высшего совета, проходившем в ноябре 
1982 г. в г. Манаме (Бахрейн), пять его участников, кроме Саудовской Аравии, 
заявили, что ситуация пока неблагоприятна для подписания соглашения о кол-
лективной безопасности. На совещании в верхах, состоявшемся в г. Манаме в 
ноябре 1982 г., был одобрен принцип поэтапности в осуществлении сотрудни-
чества в военной области. Было признано необходимым поддерживать усилия 
каждого члена ССАГПЗ, направленные на укрепление своих вооруженных сил. 
Было принято, в частности, решение о выделении Оману и Бахрейну финансо-
вой помощи для развития вооруженных сил.

42
 Был также одобрен проект, пред-

ставленный министрами обороны, о начале проведения совместных маневров 
с участием частей и подразделений вооруженных сил стран "шестерки".

43
 

В октябре 1983 г. на территории ОАЭ были проведены первые сов-
местные маневры вооруженных сил государств ССАГПЗ. Они продемон-
стрировали готовность членов организации к совместным действиям, не-
смотря на имеющиеся между ними разногласия. Совместные учения 
стран-членов Совета сотрудничества стали носить регулярный характер. 
Кроме того, члены ССАГПЗ участвуют также в двусторонних маневрах. 
Соглашение о единой оборонной стратегии, разработанное на основе 
предложений военных специалистов всех шести стран, было принято на 
совещании в верхах в Кувейте в ноябре 1984 г. 

Проводя такую стратегическую линию, руководители Совета сотруд-
ничества подчеркивали, что рассматривают ее как долговременную про-
грамму действий в военной области, не связанную с региональной поли-
тической конъюнктурой.

44
 

На основе единой оборонной стратегии было решено создать сов-
местные вооруженные силы ССАГПЗ под названием "Щит полуострова". 
Предполагалось разместить их на военной базе "Кинг Халед" на террито-
рии Саудовской Аравии и передать их в подчинение Генеральному секре-
тариату ССАГПЗ. Командование поручалось представителю вооруженных 
сил Саудовской Аравии, заместителями которого назначались представи-
тели вооруженных сил других стран-членов. Каждая страна-участница 
должна была вносить в бюджет взнос, покрывающий расходы на личный 
воинский состав данной страны, включенный в эти силы. Предусматрива-
лось развертывание различных родов войск – сухопутных, авиации, бро-
нетанковых, сил ПВО и т. д. – и оснащение их теми видами оружия, кото-
рое применяется во всех шести странах. Это делалось для того, чтобы их 
личный состав был подготовлен к совместным боевым действиям. Перво-
начально эти силы должны были состоять из двух армейских бригад. 

По сообщениям западной печати, численность вооруженных сил 
"Щит полуострова", по данным на 1988 г., не превышала 7 тыс. человек.

45
 

Они были укомплектованы в основном представителями вооруженных сил 
Саудовской Аравии. Только в 1988 г. ОАЭ значительно пополнила их со-
став, включив в него свой батальон. 

За исключением Саудовской Аравии, остальные члены ССАГПЗ уде-
ляли все еще недостаточное внимание данному формированию. Это про-
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являлось, в частности, в том, что офицеры, командующие национальными 
объединениями, не имели высоких званий (как правило, они были капита-
нами, а представитель Бахрейна даже был старшим лейтенантом, и толь-
ко командующий частями ОАЭ был майором). Отношение малых госу-
дарств-членов организации к развитию военного сотрудничества проявля-
лось как нежелание отказаться от национального контроля над различны-
ми аспектами своей оборонной политики из опасения значительного пре-
восходства в этой области Саудовской Аравии. 

По размерам военных бюджетов на душу населения большинство 
членов ССАГПЗ занимало ведущие места в мире. Несмотря на падение 
цен на нефть, общие расходы на военные нужды в 1995 г. достигли почти 
22 млрд. долл., что составило примерно половину военных оборонных 
расходов государств Ближнего Востока и Северной Африки.

46
 Их львиная 

доля приходилась на Саудовскую Аравию. Ее военные расходы составля-
ли 1/3 всех бюджетных ассигнований на военные нужды государств Ближ-
него Востока и Северной Африки.

47
 

По численности вооруженных сил Саудовская Аравия также пре-
восходит своих партнеров. В 1996 г. ее вооруженные силы насчитыва-
ли 105.500, не считая Национальной гвардии в 57000 .

48
 С ней сравни-

мы лишь ОАЭ и Оман, которые обладают достаточно многочисленны-
ми армиями, 64500 и 43500 соответственно.

49
 Кроме того, сухопутные 

силы Омана считаются наиболее подготовленными и имеющими опыт 
боевых действий, так как они вели длительную борьбу с повстанцами 
Дофара. 

Общая численность кадровых военнослужащих государств ССАГПЗ со-
ставляла, по данным на 1996 г., 251600 человек.

50
 В связи с ограниченными 

людскими ресурсами этих стран не предусматривалось дальнейшее суще-
ственное увеличение их вооруженных сил. Это также не позволяло создать 
достаточно мощную армию, которая была бы способна защищать значитель-
ную территорию этих стран и отражать внешнюю агрессию. Принимая во 
внимание малочисленность армий, военные специалисты Совета сотрудни-
чества считали целесообразным сделать упор на развитие военно-морских и 
военно-воздушных сил, тем более что в период ирано-иракской войны госу-
дарства, входящие в эту организацию, столкнулись с необходимостью защи-
ты морских коммуникаций и портовых сооружений и были вынуждены значи-
тельно увеличить численность своих боевых кораблей и военных самолетов. 
Кроме того, они предполагали создать эффективную совместную систему 
ПВО, оснащенную современным вооружением и оборудованием. 

Ее основу составила система ПВО Саудовской Аравии, которая со-
стоит из средств командования, управления войсками и связи, средств 
ведения разведки, связанных с зенитными ракетами и самолетами-
перехватчиками. США оснастили ее системами АВАКС (система радарно-
го обнаружения). Перед государствами ССАГПЗ встает задача интегриро-
вать ее с системами других участников этого объединения (системой ПВО 
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"Лямбда" в ОАЭ, кувейтской радиолокационной станцией производства 
"Томпсон", ракетами "Хок" и др.). 

Создание единой системы ПВО находит поддержку у руководителей 
всех государств-членов организации из-за необходимости обеспечения 
собственной безопасности. В то же время проблема стандартизации во-
оружения вызывает определенные сложности. 

Государства ССАГПЗ смогли диверсифицировать источники получения 
вооружения. Они постоянно увеличивают масштабы военных поставок, в 
первую очередь из западноевропейских стран. Пытаясь расширить число 
поставщиков вооружения, чтобы не зависеть в этом вопросе только от одной 
страны, они в то же время сталкиваются с дополнительными трудностями в 
стандартизации вооружения и военной техники в рамках ССАГПЗ. Для реше-
ния этой проблемы и ослабления зависимости от иностранных поставщиков 
ССАГПЗ планирует создание своей собственной военной промышленности. 
Реализовать эту задачу крайне сложно, так как зачатки военной промышлен-
ности существуют только в Саудовской Аравии: это несколько заводов по 
производству легкого вооружения и боеприпасов, а также несколько мастер-
ских по ремонту простейших видов вооружения. Кроме того, в государствах-
членах ССАГПЗ нет необходимой технической базы. Тем не менее, распола-
гая огромными финансовыми возможностями, они рассчитывают привлечь 
страны, обладающие необходимой технологией и опытом. 

Кроме того, государства ССАГПЗ предпринимали меры для подго-
товки возможно большего числа национальных военных кадров и введе-
ния единых программ обучения. Было принято решение о том, чтобы во-
енная академия имени короля Абд аль-Азиза в Саудовской Аравии, воен-
ная академия Зайеда в ОАЭ и кувейтская военная академия взяли на себя 
задачу обучения офицерских кадров и военных технических специалистов 
для стран ССАГПЗ. Военные специалисты этих государств совместно раз-
работали программу, которая должна быть апробирована в кувейтской 
академии, а затем введена в других академиях. Предполагается также 
унифицировать подготовку на различных военных курсах, ввести единые 
учебные пособия по военному делу. 

В целях координации военной политики государства ССАГПЗ выдвигали 
задачу налаживания эффективной системы управления и связи. По мнению 
первого Генерального секретаря А. Бишары, было необходимо обеспечить 
стратегический запас воды, нефти, продуктов питания, медикаментов, создать 
информационный банк Залива и организовать быстрый обмен информацией.

51
 

ССАГПЗ выработал основные принципы создания коллективной си-
стемы безопасности и сделал лишь первые шаги по ее практической реа-
лизации в 80-е годы. Это во многом предопределило уязвимость членов 
организации перед иракской агрессией в августе 1990 г. В посткризисный 
период страны ССАГПЗ стали уделять внимание проблеме повышения 
своей обороноспособности как на национальном уровне, так и в рамках 
всей организации. В ноябре 1993 г. министры обороны государств Совета 
сотрудничества приняли решение об увеличении численности совместных 
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сил "Щит полуострова" с 8 до 17 тысяч и включении в их состав подразде-
лений военно-воздушных и военно-морских сил.

52
 В 1996 г. было решено 

увеличить численность сил "Щит полуострова" до 25 тыс. военнослужащих 
и создать единую систему слежения и раннего предупреждения.

53
 

После создания Совета сотрудничества руководители Саудовской Ара-
вии выдвинули идею о том, что безопасность одного государства неразрыв-
ным образом связана с безопасностью всего региона. Они предложили свою 
помощь в обеспечении внутренней безопасности партнеров вплоть до предо-
ставления своих полицейских формирований. Саудовское предложение о 
заключении двусторонних предварительных соглашений в области поддер-
жания внутренней безопасности, которые должны были стать основой для 
единого соглашения, обсуждалось на совещании министров иностранных дел 
в Эр-Рияде в феврале 1981 г. Однако это предложение не получило всесто-
ронней поддержки из-за опасения малых государств оказаться в зависимости 
от Саудовской Аравии. Эта страна обладала более современной системой 
контроля и наблюдения, оснащенной передовой техникой, чем остальные 
члены Совета сотрудничества. Однако последующее развитие событий в 
регионе вновь поставило на повестку дня этот вопрос. 

Попытка государственного переворота в Бахрейне, предпринятая в 
декабре 1981 г. под руководством, как было официально объявлено в Ма-
наме, экстремистской группировки, подготовленной в Иране, ускорила 
осуществление планов Саудовской Аравии об укреплении сотрудничества 
в области внутренней безопасности. В феврале 1982 г. в Манаме прошло 
совещание министров иностранных дел государств ССАГПЗ, в ходе кото-
рого была выражена поддержка Бахрейну. В тот же период состоялось 
совещание министров внутренних дел государств-членов, которые выдви-
нули предложение о заключении единого соглашения по обеспечению 
внутренней безопасности. 

В течение 1982 г. Саудовская Аравия заключила двусторонние договоры 
по обеспечению безопасности со всеми государствами-членами ССАГПЗ, за 
исключением Кувейта. Кувейт не хотел быть включенным в орбиту саудов-
ской системы безопасности и решительно выступил также против предложе-
ния о заключении единого соглашения. Проект, состоявший из 39 статей, ко-
торые, в частности, предусматривали унификацию законодательств, выдачу 
преступников, разрешение на преследование подозрительных лиц на рассто-
яние до 13 миль в глубь территории соседнего государства, обсуждался на 
совещании в верхах в Манаме в ноябре 1982 г. и не был принят. Официально 
было объявлено о том, что этот вопрос нуждается в более подробном изуче-
нии. Наиболее негативную позицию занял Кувейт, который заявил, что подоб-
ное соглашение нанесет удар по демократическим традициям его страны.

54
 

Кувейтский парламент мог не одобрить этого решения, поэтому руководство 
страны должно было принимать это обстоятельство в расчет. 

Несмотря на то, что заключение единого соглашения по вопросам 
внутренней безопасности откладывалось, государства ССАГПЗ координи-
ровали усилия по решению дестабилизирующих внутреннее положение 
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проблем. Среди них – рост числа иммигрантов, усиление активности экс-
тремистских исламских группировок и т. д. 

Соглашение об обеспечении безопасности неоднократно обсужда-
лось и было заключено в 1987 г., когда из-за агрессивной деятельности 
ИРИ крайне обострилось положение государств ССАГПЗ, в первую оче-
редь Кувейта и Саудовской Аравии. В окончательный текст соглашения не 
были включены пункты, вызывавшие возражения некоторых членов, в 
частности пункт об экстерриториальности преступников. 

Государства ССАГПЗ координируют свою политику по широкому 
кругу вопросов, относящихся к сфере безопасности. Перечень специа-
лизированных комиссий, созданных для решения этой задачи, может 
дать представление о сферах их взаимодействия. Это – Комиссия по 
дорожному движению, Комиссия паспортного контроля и иммиграции, 
Комиссия по гражданской обороне, Комиссия по борьбе с наркотиками. 
Кроме того, осуществляется сотрудничество между представителями 
правоохранительных органов, следователями по уголовным преступ-
лениям, специалистами по обезвреживанию взрывчатых веществ и 
вооружения, подразделениями, ответственными за охрану аэропортов, 
пограничниками, обеспечивающими безопасность сухопутных и мор-
ских границ. 

Стремясь стать эффективным инструментом проведения совместных 
действий и выработки единых решений по многим важнейшим проблемам 
глобального и, в первую очередь, регионального характера в условиях 
обострения положения в регионе Персидского залива, государства 
ССАГПЗ предпринимали шаги к стабилизации обстановки, укрепляя со-
трудничество в области внешнеполитической деятельности. Не случайно 
первой совместной внешнеполитической акцией в октябре 1982 г. было 
посредничество в восстановлении отношений между Оманом и бывшей 
НДРЙ, неурегулированность которых создавала в регионе постоянную 
угрозу напряженности. 

Обозначая главные внешнеполитические ориентиры своей деятельно-
сти, официальные документы ССАГПЗ акцентируют приверженность прин-
ципам Движения неприсоединения, ЛАГ и идеям мусульманской солидар-
ности. Основными же являются их отношения с государствами арабского 
региона. Вместе с тем иерархия приоритетов во внешнеполитической дея-
тельности ССАГПЗ очень подвижна, и иногда они могут меняться местами. 
После создания Совета сотрудничества внешнеполитическая деятельность 
государств-членов согласуется в большей мере, чем ранее. 

Абдалла аль-Ашаль, советник по юридическим вопросам ОИК, провел 
исследование результатов голосования членов ССАГПЗ в ООН по ряду 
вопросов до создания организации и после. Оно было опубликовано в жур-
нале "Ат-Тааун" ("Сотрудничество"), который с 1986 г. начал издаваться 
Генеральным секретариатом ССАГПЗ. Этот анализ показал, что, хотя до 
создания организации позиции государств, ставших ее членами, диамет-
рально не расходились, тем не менее, различия были более существенны-
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ми. По мнению автора исследования, это является свидетельством коорди-
нации внешнеполитической деятельности членов организации.

55
 

В рамках деятельности ССАГПЗ не были созданы наднациональные 
законодательные или исполнительные органы. Однако на совещании в 
верхах в декабре 1998 г. было вынесено решение о создании специальной 
организации по координации деятельности и консультациям между пред-
ставительными органами государств-членов Совета сотрудничества. По 
мнению Абдель Азиза Юсефа аль-Адсани – председателя комиссии по 
внешнеполитическим вопросам кувейтского парламента, – "сотрудниче-
ство между представительными органами государств ССАГПЗ будут урав-
новешивать их межгосударственные связи".
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3. Саудовская Аравия как лидер ССАГПЗ 
 

Центральное место внутри ССАГПЗ, несомненно, занимает Саудов-
ская Аравия. Она превосходит другие государства по таким параметрам, 
как запасы и уровень добычи нефти, численность населения и размер 
территории, военно-промышленный потенциал, финансовое могущество, 

престиж на международной арене. Она представляет собой ось полити-
ческого взаимодействия внутри организации. При этом Саудовская Ара-
вия неуклонно укрепляет свои позиции с помощью установления двусто-
ронних отношений со странами, входящими в ССАГПЗ. 

Наиболее тесные связи у Саудовской Аравии сложились с Бахрей-
ном, экономическая зависимость которого от этого государства значи-
тельно возросла после строительства в 1986 г. дамбы, связавшей обе эти 
страны. Их сближению способствовало также и то, что Саудовская Аравия 
взяла на себя ответственность за сохранение внутриполитической ста-
бильности на Бахрейне после неудавшегося в декабре 1981 г. заговора 
против его правящего режима. 

Катар и ОАЭ в значительно меньшей степени входят в сферу влия-
ния Саудовской Аравии. Более того, Катар из-за его пограничных проти-
воречий с Саудовской Аравией и недовольства по поводу недостаточной 
поддержки с ее стороны в его конфликте с Бахрейном пытается проявить 
самостоятельность и повысить свою значимость в рамках Совета сотруд-
ничества. В свою очередь, Оман проводит более независимый от Саудов-
ской Аравии курс, чем его соседи, хотя его связи с этой страной выросли в 
период деятельности ССАГПЗ вследствие предоставленных ему ассигно-
ваний на развитие обороны. 

Взаимоотношения Саудовской Аравии с Кувейтом прошли опреде-
ленную эволюцию. На начальном этапе существования организации Ку-
вейт в большей степени, чем другие страны, сопротивлялся ее диктату и 
отстаивал свою самобытность. Кувейт занимал особое положение среди 

_________________________________ 
 см. ПРИЛОЖЕНИЯ, таблица № 1 
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малых стран-членов ССАГПЗ. Он раньше других обрел политическую 
независимость и активизировал свою деятельность на международной 
арене. Кроме того, он раньше других своих соседей приступил к разви-
тию национальной экономики и оказывал им большую финансовую по-
мощь. Поэтому Кувейт претендовал на главенствующее положение сре-
ди малых государств, в какой-то степени соперничая в этом с Саудов-
ской Аравией. Кувейт также занимал центральное положение внутри 
организации, т.к. его контакты с партерами были очень интенсивными, 
хотя он и не претендовал на положение лидера. Его особый внешнепо-
литический курс, отличавшийся сбалансированностью, оказал большое 
влияние на выработку концептуальных положений, которые легли в ос-
нову деятельности ССАГПЗ. После иракской агрессии, когда Саудовская 
Аравия предприняла колоссальные усилия для освобождения Кувейта, 
их взаимоотношения существенным образом изменились. Кувейт при-
знал лидерство Саудовской Аравии, и их отношения стали отличаться 
полным взаимопониманием. 

Катар, Бахрейн и ОАЭ можно отнести к странам, занимающим пери-
ферийные позиции внутри региональной организации. Они имеют ограни-
ченные связи вне региональных рамок, и их интересы тесным образом 
связаны с интересами других государств региона. 

Оман из-за особенностей социально-экономического и политиче-
ского развития, а также своих исторически сложившихся связей зани-
мает маргинальное положение, и его заинтересованность в существо-
вании организации меньше, чем у других государств-членов. По мно-
гим важным международным проблемам он занимает позиции, отли-
чающиеся от позиций его партнеров по Совету сотрудничества. (Так, 
он заключил военный договор с США, поддержал кэмп-дэвидские со-
глашения, не прерывал тесных взаимоотношений с Египтом, во время 
иракской агрессии против Кувейта не разорвал с Ираком дипломатиче-
ских отношений.) Оман тяготеет к развитию контактов вне региональ-
ной системы, хотя его национальные интересы, прежде всего в обла-
сти обеспечения безопасности, подталкивают эту страну и к укрепле-
нию сотрудничества в рамках ССАГПЗ. 

И все-таки единственным государством Совета сотрудничества, 
обладающим потенциальными возможностями для проведения центро-
силовой политики, является Саудовская Аравия. Центросиловые воз-
можности Саудовской Аравии обусловлены целым рядом факторов. 
Большинство исследователей, занимающихся изучением этой страны и 
ее роли в системе региональных отношений, выделяют в качестве глав-
ного фактора, определяющего возможности влияния Саудовской Аравии 
на региональную и международную обстановку, ее нефтяные богатства. 
Американский исследователь В. Квант – сотрудник Института Брукингса, 
в течение ряда лет занимавший пост заведующего ближневосточным 
отделом Совета национальной безопасности США, – в своей моногра-
фии "Саудовская Аравия в 80-е годы" утверждает, что "нефть является 
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основой будущего Саудовской Аравии, ее богатства и статуса в между-
народном сообществе".

57
 Идентичный подход к этой же проблеме нашел 

отражение также и в работах отечественных исследователей 
Л.В.Вальковой и В.П.Лукина. 

Еще одним существенным фактором внешнеполитической силы Сау-
довской Аравии, как, в частности, отмечал В.П. Лукин, "является непрерывное 
наращивание военной мощи страны".

58
 Тем не менее Саудовская Аравия, 

несмотря на обладание значительным арсеналом современного вооружения, 
не может считаться мощной военной державой, так как для обороны своей 
территории от возможной иракской агрессии ей пришлось обращаться за по-
мощью к США. В то же время фактор военной силы не является преоблада-
ющим при определении возможности государства оказывать влияние на из-
менения, происходящие в регионе. На современном этапе эволюции мира 
для оценки центросиловых возможностей того или иного государства выдви-
гаются такие критерии, как его экономический, технологический и научный 
потенциал, а также его внутренняя социально-политическая стабильность. 

Сомнения в правомерности отнесения Саудовской Аравии к государ-
ствам, определяющим политическое развитие региона, вызваны у некото-
рых исследователей не только ее ограниченными военными возможно-
стями, но и особенностями внешнеполитического курса. Так, упоминав-
шийся уже автор монографии "Саудовская Аравия в 80-е годы" В.Квант 
утверждал, что Саудовская Аравия никогда не была сильным лидером, 
это объяснялось им "некоторыми направлениями внешнеполитического 
курса, основанного на том, чтобы не углублять противоречий, а пытаться 
достичь консенсуса".

59
 

Этот подход представляется достаточно односторонним, не учиты-
вающим эффективность дипломатических методов и их преимущество во 
многих случаях по сравнению с военными. Напротив, гибкость внешнепо-
литического курса Саудовской Аравии, ее стремление содействовать мир-
ному разрешению конфликтных региональных ситуаций служат укрепле-
нию ее престижа и ведущей роли в зоне Залива. 

Немаловажное значение для преобладающего влияния Саудовской 
Аравии в региональном масштабе имеют лидирующие позиции, которые 
она занимает в мусульманском мире. 

Устойчивость саудовского режима, его традиционный характер, но в то 
же время его все большая адаптация к потребностям современного эконо-
мического и политического развития являются одним из тех важных компо-
нентов, которые составляют силу саудовского государства. Стабильность 
режима достигается также и благодаря сохранению баланса между различ-
ными социальными и политическими группами внутри саудовского обще-
ства. Несмотря на быстрые темпы модернизации, Саудовской Аравии уда-
лось избежать серьезных социально-политических потрясений. 

Стабильность саудовского режима была продемонстрирована в пе-
риод кризиса в регионе Персидского залива 1990-1991 гг., вызванного 
иракской агрессией против Кувейта. Предположения о неизбежности де-
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структивного влияния на внутреннюю ситуацию в Саудовской Аравии 
находившихся на ее территории значительных контингентов вооруженных 
сил США и других западных стран, входивших в антииракскую коалицию, 
оказались беспочвенными. 

Центросиловые возможности Саудовской Аравии в полной мере ис-
пользуются ею для упрочения своего лидирующего положения в рамках 
ССАГПЗ. 

Однако существуют и ограничители преобладающего влияния Сау-
довской Аравии. Далеко не всегда ей удается добиться согласия своих 
партнеров по организации на угодное ей решение назревших вопросов. 
Об этом свидетельствуют, в частности, те трудности, с которыми она 
столкнулась (о чем говорилось выше) при заключении единого соглаше-
ния по обеспечению внутренней безопасности и коллективного договора о 
совместной обороне. Кроме того, некоторые члены организации время от 
времени демонстрируют свое недовольство тем, что Саудовская Аравия 
пытается укрепить свое влияние во всех сферах деятельности организа-
ции. Так, во время 16-й встречи глав государств ССАГПЗ в декабре 1995 г. 
в Маскате представитель Катара покинул зал заседаний в знак протеста 
против избрания Генеральным секретарем ССАГПЗ представителя Сау-
довской Аравии Джамиля Ибрахима аль-Худжейлана. 

Кроме того, как показал кувейтский кризис 1990 г., если по отноше-
нию к своим партнерам по Совету сотрудничества Саудовская Аравия и 
могла выступать координирующим и объединительным элементом субре-
гиональной структуры, то в масштабах региона при столкновении с сила-
ми, обладающими значительным военным превосходством, ее центроси-
ловые позиции оказались ущербными. Тем не менее именно во время 
кризиса Саудовская Аравия проявила себя как лидер организации, кото-
рый выступил в защиту одного из ее членов. 

Обращение за помощью к США, что было с осуждением воспринято 
некоторыми арабскими и мусульманскими странами, потребовало от нее 
огромной решимости. В условиях кризиса Саудовской Аравии удалось 
сплотить членов организации и продемонстрировать действенность про-
возглашенного ССАГПЗ принципа – агрессия против одного члена органи-
зации является агрессией против всех ее членов. На созванном по ее 
инициативе совещании члены Совета сотрудничества договорились о 
принятии таких срочных мер, как размещение объединенных вооруженных 
сил "Щит полуострова" на саудовско-иракской границе и подчинение их, 
как и других воинских национальных формирований государств ССАГПЗ, 
саудовскому командованию. Саудовская Аравия взяла на себя львиную 
долю расходов по финансированию многонациональных сил и выплате 
компенсации странам, пострадавшим от агрессии. Кроме того, именно на 
территории Саудовской Аравии действовало кувейтское правительство в 
изгнании. Там же нашли приют и сотни тысяч кувейтцев, бежавших от 
иракской оккупации. Победа сил антииракской коалиции способствовала 
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повышению престижа Саудовской Аравии и усилению ее влияния в рам-
ках ССАГПЗ. 
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Глава II 

ССАГПЗ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
 

1. ССАГПЗ и Арабский мир 
 
ССАГПЗ определил себя как неотъемлемую часть арабского мира. В 

его документах подчеркивалось, что создание этой организации никоим 
образом не противоречит Акту Лиги арабских государств (ЛАГ), в котором 
содержится призыв к сближению арабских стран и расширению связей 
между ними, к координации их действий и углублению сотрудничества в 
интересах сохранения их независимости и суверенитета.

60
 Главы госу-

дарств-членов ССАГПЗ неоднократно подтверждали свои обязательства о 
выполнении ими устава ЛАГ и всех ее решений, принимаемых на совеща-
ниях представителей стран арабского мира.

61
 Тем не менее ССАГПЗ от-

нюдь не предполагал расширять число своих членов за счет подключения 
к его деятельности других арабских государств. Повышенное внимание к 
арабским проблемам было необходимо участникам Совета сотрудниче-
ства для легитимизации существования этой региональной организации, 
продолжавшей сохранять свой закрытый характер. 

Руководители государств ССАГПЗ подчеркивали, что их организация 
является одним из элементов общеарабской геополитической структуры. 
В свою очередь, развитие интеграции в рамках же Совета сотрудничества 
должно стать, как отмечалось ими, естественным этапом на пути к дости-
жению арабского единства. Король Саудовской Аравии Фахд, говоря о 
значении ССАГПЗ в арабском мире, отмечал: "Аллах помог нам вместе с 
нашими братьями стран Залива создать внутри Организации Лиги Араб-
ских Государств новую структуру – Совет Сотрудничества арабских госу-
дарств Арабского залива. Эта структура служит примером настоящей вза-
имопомощи между арабскими братьями, является инструментом укрепле-
ния Лиги Арабских Государств, а также содействует стремлению арабов к 
углублению связей между ними, предотвращению разногласий в их рядах 
и укреплению арабского единства".

62
 

В научных работах, издающихся в государствах-членах ССАГПЗ, вы-
сказывается идея, что успешная деятельность ССАГПЗ должна стать при-
мером реализации единства для других арабских стран. Так, кувейтский 
исследователь Мутаб Джабер аль-Ахмед подчеркивал, что неудачи в со-
здании объединений арабских стран (Объединенная Арабская республика в 
составе Египта и Сирии, федерация Египта, Сирии и Ливии, создание Сове-
та Арабского Сотрудничества в составе Египта, Ирака и Иордании) "отрица-
тельно воздействовали на арабские народы и правительства арабских 
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стран, начинавших опасаться повторения неудачного опыта или уже совер-
шавшейся ошибки".

63
 Таким образом, положительный опыт ССАГПЗ должен 

был стать необходимым для арабского мира, для которого вопрос об араб-
ском единстве все еще остается в достаточной мере актуальным. 

Начиная с 1982 г. между Генеральными секретариатами ССАГПЗ и 
ЛАГ проходят постоянные встречи и консультации по вопросам, затраги-
вающим интересы арабского мира, а также широкому кругу международ-
ных проблем. Кроме того, представитель ЛАГ принимает участие в работе 
совещаний в верхах ССАГПЗ. 

Проблемам арабского мира уделялось неизменное внимание во всех 
документах ССАГПЗ, а также в резолюциях совещаний глав государств 
Совета сотрудничества. Эта организация отстаивала необходимость пре-
одоления разногласий и противоречий среди арабских государств. 

ССАГПЗ считал важным оказывать поддержку деятельности ЛАГ, тем 
более, что Саудовская Аравия была среди стран-основательниц этой ор-
ганизации. В принятой в декабре 1989 г. Маскатской Декларации ССАГПЗ, 
подчеркивалось: "Мы поддерживаем совместную арабскую деятельность 
в рамках Арабской Лиги, являющейся общим арабским домом, объединя-
ющим всех арабов под одной общей крышей для достижения таких целей, 
как стабильность и развитие нации, которая протягивает руку дружбы и 
сотрудничества всем нациям, стремящимся к процветанию, справедливо-
сти и миру".

64
 

Кризис в отношениях между ССАГПЗ и арабскими странами возник в 
период иракской агрессии против Кувейта в августе 1990 г. Тогда в рядах 
ЛАГ произошел раскол на тех, кто выступил против Ирака, и тех, кто его 
оправдывал. 3 августа состоялось заседание министров иностранных дел 
ЛАГ. В ходе его работы была принята резолюция, осуждавшая агрессию 
Ирака против Кувейта.

 
За нее проголосовало 14 государств при пяти воз-

державшихся, среди которых были Иордания, Йемен, Судан, Мавритания 
и ООП. Представители Ливии покинули заседание, в то время как ирак-
ская делегация не была допущена к голосованию.

65 

9 августа того же года в Каире состоялась Чрезвычайная встреча глав 
государств-членов ЛАГ. Была принята резолюция, осуждавшая иракскую 
аннексию Кувейта. Главы арабских государств выразили также согласие на 
отправку своих войск в Саудовскую Аравию.

66
 12 членов ЛАГ проголосовали 

за эту резолюцию, Ирак, Ливия и ООП – против, Алжир и Йемен воздержа-
лись, Иордания, Судан и Мавритания высказали свои оговорки, представи-
тель Туниса на встрече отсутствовал.

67
 Выражая точку зрения всех руково-

дителей ССАГПЗ, саудовский генерал Халед ибн Сауд, который в период 
кризиса исполнял обязанности командующего объединенными вооружен-
ными силами стран-членов антииракской коалиции, отмечал: "В тяжелую 
для нас минуту мы расценили отказ от голосования, оговорки и неучастие 
во встрече как лицемерные уловки, ничуть не смягчившие наших гнева и 
боли".

68
 Несмотря на то, что арабские страны не были единодушны в при-

нятии резолюции, она позволила создать необходимую правовую и полити-
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ческую основу для организации военного отпора Ираку. Египет, Сирия и 
Марокко направили свои воинские формирования, которые участвовали в 
освобождении Кувейта от иракской оккупации. 

В конце декабря 1990 г. ССАГПЗ принял еще одно важное решение, 
призванное расширить число арабских государств-сторонников освобож-
дения Кувейта. Речь шла о программе поддержки экономического разви-
тия арабских стран, финансирование которой достигалось бы как за счет 
финансовых структур государств ССАГПЗ, так и международных банков-
ских организаций. В ходе 11-го совещании в верхах, где и было принято 
это решение, а также выработана единая стратегия отражения иракской 
агрессии, главами государств ССАГПЗ была назначена дата проведения 
совещания министров финансов стран-членов Совета сотрудничества. 
Это совещание должно было определить конкретные суммы, необходи-
мые для реализации программы помощи, и долю взноса каждого из госу-
дарств-членов в ее финансирование.

69
 Оказание финансовой поддержки 

арабским странам всегда было одним из инструментов, использовавшихся 
ССАГПЗ для усиления своего влияния в арабском мире. 

После освобождения Кувейта от иракской оккупации делегация Гене-
рального секретариата ССАГПЗ посетила штаб-квартиру ЛАГ для того, что-
бы обсудить последствия иракской агрессии. Как отмечалось в документах 
ССАГПЗ, "обе стороны подтвердили свою решимость уважать международ-
ную законность, нашедшую отражение в Уставе и резолюциях ЛАГ".

70
 

В период кризиса в Заливе были заложены основы военного сотруд-
ничества государств ССАГПЗ с Египтом и Сирией. В марте 1991 г. была 
подписана Дамасская декларация, предусматривавшая подключение 
Египта и Сирии к оборонным мероприятиям Совета сотрудничества. Как 
известно, оба этих государства приняли активное участие в действиях 
антииракской коалиции по освобождению Кувейта в 1991 г. 

С другой стороны, государства ССАГПЗ, опасаясь оказаться в зави-
симости от Египта и Сирии, значительно превосходящих их и по числен-
ности населения, и по военному потенциалу, ограничивают участие обеих 
стран в обеспечении региональной системы безопасности. В то же время 
они не идут и на сворачивание с ними военного сотрудничества, связанно-
го с достижением определенных геополитических и стратегических выгод. 
Военно-политические связи с Египтом и Сирией компенсируют, с одной 
стороны, последствия разрыва связей стран-членов Совета сотрудниче-
ства с Ираком, а с другой, в определенной мере уравновешивают разви-
тие их отношений с Западом. Государства ССАГПЗ отмечают значимость 
Дамасской декларации: "Этот документ является основой для примирения 
и диалога. Он содействует становлению центрального звена нового араб-
ского порядка в рамках Лиги арабских государств".

71
 

Как подчеркивалось в итоговом коммюнике состоявшегося в декабре 
1992 г. в Абу-Даби совещания в верхах, "арабские страны могут присо-
единиться к заключенному восемью государствами соглашению". Их уча-
стие в этом соглашении откроет "новые политические возможности сози-
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дания и развития общеарабской деятельности, направленной на достиже-
ние мирного сосуществования и обеспечение сотрудничества между госу-
дарствами арабского регионального сообщества, основанного на уваже-
нии суверенитета, независимости и интересов каждого из арабских госу-
дарств в сфере его природных и экономических ресурсов".

72
 

Среди государств-членов ССАГПЗ существуют расхождения в отно-
шении тех государств, которые в период кризиса 1990/91 гг. заняли прои-
ракскую позицию. Кувейт не спешит расширять с ними отношения. Он ча-
стично находит в этом поддержку со стороны Саудовской Аравии. Однако 
другие члены ССАГПЗ в этом вопросе проявляют самостоятельность. В 
1993 г. Катар стал первой страной Совета, которую посетила делегация 
ООП, хотя ее позицию во время кризиса Кувейт продолжает считать "пре-
дательской". 

В конце 1995 г. Бахрейн нормализовал отношения с Иорданией, тра-
диционно предоставлявшей Бахрейну военных инструкторов и специали-
стов. Иорданский наследный принц Хасан посетил Бахрейн с официаль-
ным визитом. 

В отношении Иордании Бахрейн последовал примеру Саудовской 
Аравии, которая посчитала необходимым сделать шаг в ее сторону под 
предлогом укрепления арабского единства. В феврале 1995 г. между дву-
мя странами был подписан меморандум о взаимопонимании, а в августе 
того же года король Хусейн посетил Эр-Рияд. 

Государства ССАГПЗ стремятся к преодолению разногласий между 
арабскими странами. Их усилия будут, по всей вероятности, направлены 
на то, чтобы приуменьшить отрицательное воздействие иракской агрессии 
на состояние межарабских отношений. Консолидация арабских стран во 
многом будет зависеть от успешного развития ближневосточного мирного 
процесса. В этом заинтересованы и государства ССАГПЗ. 

Ближневосточный конфликт играл системообразующую роль в фор-
мировании одноименной региональной системы. Уже в силу этого обстоя-
тельства он занимал центральное место среди межарабских проблем, 
привлекавших внимание Совета сотрудничества на протяжении всего пе-
риода его деятельности. 

Урегулирование длительной и многоаспектной конфликтной ситуации 
на Ближнем Востоке – сложный процесс, в котором с разной степенью 
активности принимают участие как региональные, так и внерегиональные 
государства. Заметную роль в этом процессе играют и страны-члены 
ССАГПЗ. Они заинтересованы в его продвижении вперед и достижении 
регионального мира и стабильности, так как их собственная безопасность 
тесным образом связана с безопасностью всего ближневосточного регио-
на. Положение, занимаемое государствами-членами ССАГПЗ в мировой 
экономике как поставщиками углеводородного сырья и крупными инвесто-
рами капиталов, делает их особенно уязвимыми перед угрозой нарушения 
региональной стабильности. Обострение ситуации на Ближнем Востоке 
оказывает негативное влияние на их экономическое развитие, способ-
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ствуя дестабилизации рынка нефти и газа, а также рынка капиталов и 
снижению деловой активности внутри этих стран. 

В заключительном коммюнике учредительного совещания в верхах 
шести арабских государств Персидского залива – Бахрейна, Катара, Ку-
вейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии, – проходившего в столице ОАЭ 
Абу-Даби в мае 1981 г., указывалось, что "обеспечение безопасности в 
Заливе связано с достижением мира на Ближнем Востоке". В этом же до-
кументе подтверждалась "необходимость решения палестинской пробле-
мы на основе принципа справедливости, обеспечивающего законные пра-
ва народа Палестины, в том числе и его право на возвращение на родину 
и создание независимого государства", а также содержалось требование 
"вывода израильских войск со всех оккупированных территорий, в первую 
очередь из священного Иерусалима".

73
 

Задача достижения ближневосточного урегулирования и акцент, по-
ставленный уже в первом документе ССАГПЗ на палестинской проблеме 
как главной составляющей арабо-израильского конфликта, не были слу-
чайны. Вновь созданная региональная организация нуждалась в призна-
нии со стороны арабского мира, что делало необходимым для государств-
соучредителей определить свое отношение к главной проблеме, консоли-
дирующей арабские страны. 

Существенно и то, что в документах ССАГПЗ подчеркивается необ-
ходимость освобождения всех оккупированных территорий и, в первую 
очередь, "священного Иерусалима". Для ССАГПЗ, лидером которого яв-
ляется Саудовская Аравия, это принципиально важно, так как соответ-
ствует той роли, которую названная страна играет в мусульманском мире. 
Саудовская Аравия как хранительница мусульманских святынь была при-
звана отстаивать возвращение Восточного Иерусалима, который является 
одним из святых мест ислама. 

Эта позиция не подверглась каким-либо коррективам в последующие 
годы. На состоявшейся в декабре 1998 г. в Абу-Даби встрече в верхах 
глав государств ССАГПЗ наследный принц Саудовской Аравии эмир Аб-
дулла бен Абдель Азиз подчеркивал: "Безопасность Залива как неотъем-
лемой части ближневосточного региона неразрывно связана с достижени-
ем в этом регионе справедливого и всеобъемлющего мира". Выражая точ-
ку зрения всех руководителей стран Совета сотрудничества, саудовский 
представитель подчеркивал, что замедление мирного процесса на Ближ-
нем Востоке, ставшее реальностью последнего времени, вызывает озабо-
ченность государств ССАГПЗ. 

Он приветствовал инициативу американской администрации, выдви-
нутую в 1998г., которая была направлена на разблокирование сложив-
шейся на Ближнем Востоке ситуации. Абдулла бен Абдель Азиз отмечал: 
"Мы с большим оптимизмом встретили соглашение, заключенное под эги-
дой ... президента Билла Клинтона палестинской и израильской сторона-
ми. Это соглашение, несомненно, вселяет в нас надежду на то, что до-
стигнутые договоренности станут шагом, способным направить мирный 
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процесс по правильному пути". Саудовский лидер вновь подчеркивал важ-
ность всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке, 
называя его "общеарабской стратегической целью, в направлении реали-
зации которой страны Залива вместе с остальными арабскими и мусуль-
манскими братьями будут действовать и в будущем, поддерживая право 
палестинцев на создание собственного независимого государства, столи-
цей которого станет священный Иерусалим".

74
 

ССАГПЗ возник в период осложнения отношений между Ираном и 
арабскими странами, вызванного ирано-иракской войной. Особая роль в 
мусульманском мире, на которую Иран начал претендовать после сверше-
ния там "исламской революции", заставляла государства ССАГПЗ искать 
пути упрочения собственного положения среди мусульманских государств, 
акцентируя значимость защиты попранных израильтянами мусульманских 
прав. В этой связи выдвижение на передний план проблемы Восточного 
Иерусалима было одним из наиболее эффективных способов достижения 
поддержки стран ССАГПЗ со стороны мусульманских государств. 

В первые годы существования ССАГПЗ в его заявлениях по Ближне-
му Востоку содержалась особенно резкая критика в адрес Израиля в связи 
с "его агрессивными действиями, направленными против арабской нации". 
Лидерам ССАГПЗ было необходимо дистанцироваться от политики запад-
ных держав, прежде всего США, поддерживавших Израиль. Страны Сове-
та стремились опровергнуть обвинения в прозападной ориентации их ор-
ганизации, звучавшие в прессе Ирака, Сирии, бывшей НДРЙ и ряда других 
арабских стран. Главы государств ССАГПЗ подтверждали свою ответ-
ственность за противодействие "агрессивным акциям со стороны Израиля, 
направленным на ущемление независимости и суверенитета братского 
Ливана, осуществляемым им варварским бомбардировкам ливанских го-
родов и деревень, а также палестинских лагерей".
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Лидеры ССАГПЗ стремились предстать в качестве защитников инте-
ресов всех арабских государств и выражали свою солидарность с теми 
странами, которые становились объектами израильских репрессалий, 
будь то Сирия или Тунис, ливанцы или палестинцы. Они заявляли о своем 
стремлении к достижению справедливого мира на Ближнем Востоке, кото-
рый невозможно реализовать без вывода израильских войск со всех окку-
пированных арабских территорий, включая и Восточный Иерусалим, и 
ликвидации созданных на арабских землях израильских поселений.

76
 

В государствах-членах организации не могли игнорировать и тот 
факт, что в составе населения государств ССАГПЗ выходцы из арабских 
стран составляли значительную долю, причем особенно широко там были 
представлены палестинцы. В конце 80-х годов их численность в регионе 
Персидского залива приближалась к полумиллиону. Кроме того, пале-
стинцы представляли собой наиболее активный в социально-политичес-
ком отношении элемент в обществах аравийских монархий. Они были ши-
роко представлены в средствах массовой информации, среди преподава-
телей университетов и средних школ. Палестинцы были членами различ-
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ных общественно-политических движений, включая местные отделения 
Движения арабских националистов, ассоциаций выпускников высших 
учебных заведений, адвокатов, инженеров, врачей, деятелей науки и 
культуры. Их влияние на общественное мнение в государствах ССАГПЗ 
было неоспоримо значительным. 

ССАГПЗ уделял палестинской проблеме самое пристальное внима-
ние. Во всех документах этой организации неизменно подчеркивалась 
важность проблемы решения палестинских чаяний, роль ООП в качестве 
единственного законного представителя палестинского народа. В этих 
документах выражалась поддержка борьбы палестинцев за их права, в 
том числе и за создание независимого государства на территориях Запад-
ного берега р. Иордан и сектора Газа, находившихся до июня 1967 г. под 
контролем арабских государств. 

В 1983 г. во время кризиса в рядах ФАТХ и ООП Совет сотрудниче-
ства занял позицию безусловной поддержки лидера ООП Ясира Арафата. 
В документах ССАГПЗ того времени содержались призывы ко всем пале-
стинцам сплотиться вокруг ООП как единственного законного представи-
теля народа Палестины. В них же выражалась надежда на то, что столк-
новения между представителями отдельных палестинских организаций 
будут решены на основе общих для всех палестинцев принципов, зафик-
сированных в решениях Палестинского национального совета.

77
 Для ли-

деров государств ССАГПЗ было принципиально важно добиться единства 
палестинцев, поскольку размежевание и борьба в их рядах могли отра-
зиться на внутриполитической стабильности самих этих государств, на 
территории которых действовали различные палестинские группировки. 

Благодаря посредничеству ССАГПЗ, направившего в ноябре 1983 г. 
делегацию в Сирию для проведения переговоров между сирийскими и па-
лестинскими лидерами, удалось преодолеть возникшие между ними разно-
гласия, послужившие причиной раздоров в палестинской среде. Кровопро-
литные столкновения между палестинцами в Ливане были прекращены. 

После начала интифады ССАГПЗ выразил поддержку этой формы 
борьбы палестинцев. 29 декабря 1987 г. в ходе совещания в верхах в Эр-
Рияде члены ССАГПЗ приняли решение безоговорочно поддержать инти-
фаду и направить в связи с ней послания всем государствам – постоян-
ным членам Совета Безопасности ООН, в которых выражалась надежда 
на адекватное отношение Совета Безопасности к чаяниям и борьбе пале-
стинцев.

78 
Саудовская Аравия оказывала ежемесячную помощь участво-

вавшим в интифаде палестинцам, составлявшую 6 млн. долларов США.
79

 
В 1988 г. ССАГПЗ поддержал провозглашение палестинского госу-

дарства и выразил признательность тем странам, которые установили 
отношения с Государством Палестина. Была выражена также поддержка 
лично Я. Арафату, который стал главой вновь провозглашенного полити-
ческого образования.
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Государства-члены ССАГПЗ были сторонниками мирного разреше-
ния конфликтной ситуации на Ближнем Востоке. Они сыграли важную 
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роль в том, что идея политического урегулирования ближневосточного 
конфликта получила поддержку большинства арабских стран. 

Вклад каждого из государств-членов ССАГПЗ в процесс ближнево-
сточного урегулирования не был, тем не менее, равнозначным. Наиболее 
активно в нем участвовала Саудовская Аравия. 

В марте 1981 г. король Саудовской Аравии Фахд бен Абдель Азиз 
выдвинул программу достижения мира на Ближнем Востоке и решения 
палестинской проблемы. Программа состояла из восьми пунктов: 

– вывод израильских войск со всех оккупированных в 1967 г. араб-
ских земель, в том числе и из арабской части Иерусалима; 

– ликвидация поселений, созданных Израилем после 1967 г. на араб-
ских территориях; 

– гарантия свободы вероисповедания и соблюдения религиозных об-
рядов представителями всех религий в святых местах Иерусалима; 

– обеспечение права палестинского народа вернуться к родным оча-
гам и выплата компенсации тем его представителям, которые не пожела-
ют вернуться; 

– передача Западного берега и сектора Газа на переходный период под 
управление ООН. Этот период не должен превышать нескольких месяцев; 

– создание независимого палестинского государства со столицей в 
Иерусалиме; 

– обеспечение права государств региона жить в мире; 
– ООН или некоторые государства-члены этой организации осу-

ществляют претворение в жизнь выдвинутых принципов урегулирования.
81

 
В заключительном коммюнике совещания в верхах ССАГПЗ, состояв-

шегося 10-11 ноября 1981 г. в Эр-Рияде, была выражена поддержка саудов-
ской инициативы со стороны всех государств-членов организации. Лидеры 
ССАГПЗ представляли собой единый блок на совещании глав государств и 
правительств арабских стран. Их поддержка сыграла важную роль в выра-
ботке единого подхода к проблеме ближневосточного урегулирования. 

На совещании глав государств и правительств арабских стран в Фесе 
(Марокко) в1982 г. удалось преодолеть разногласия между арабскими гос-
ударствами. Это произошло, несмотря на то, что это совещание проходи-
ло трудно, в два этапа. Тем не менее в ходе работы совещания был при-
нят общеарабский план ближневосточного урегулирования, основанный 
на саудовском проекте. Однако в саудовский проект были внесены изме-
нения и дополнения, затронувшие пункты четвертый, седьмой и восьмой. 
Эти пункты были приняты в следующей редакции: 

– обеспечение права палестинского народа решать свою судьбу, в том 
числе его неотъемлемого права на создание государства под руководством 
ООП – единственного законного представителя палестинского народа; 

– Совет Безопасности ООН обеспечивает гарантии мирного суще-
ствования всех государств региона, в том числе и независимого палестин-
ского государства; 

– Совет Безопасности ООН обеспечивает соблюдение этих принципов. 
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Принятая в Фесе общеарабская платформа урегулирования ближне-
восточного конфликта изменила вектор арабской политики от непримири-
мой борьбы с Израилем к поиску путей, ведущих к прекращению противо-
стояния и конструктивному решению палестинской проблемы. 

После принятия Египтом решения о заключении мира с Израилем 
радикальные арабские государства в декабре 1977 г. создали Националь-
ный фронт стойкости и противодействия. Эта организация была призвана 
"противодействовать капитулянтским решениям ближневосточной про-
блемы за счет интересов арабской нации".

82
 Общеарабское совещание в 

верхах, состоявшееся в ноябре 1978 г. в Багдаде, приняло резолюцию, 
осуждавшую "сепаратный курс" Египта и вводившую в отношении него 
политические и экономические санкции. Эта резолюция была поддержана 
большинством арабских стран. В арабском мире побеждали те силы, ко-
торые отказывались считаться с существованием Израиля как объектив-
ной реальности и противились поиску пути для урегулирования отношений 
с ним на взаимоприемлемой основе. 

После совещания в Фесе государства-члены ССАГПЗ прилагали уси-
лия к тому, чтобы нормализовать отношения между арабскими странами и 
сгладить существовавшие между ними расхождения по проблеме ближне-
восточного урегулирования. В октябре-ноябре 1983 г. делегации, возглав-
лявшиеся ответственными лицами государств-членов ССАГПЗ, соверша-
ли неоднократные поездки по арабским странам, посетив в том числе 
входившие в состав Национального фронта стойкости и противодействия 
Ирак, Сирию и Алжир, с целью укрепления единства арабских стран и кон-
солидации их действий по разрешению ближневосточного конфликта. 

В тот период их усилия не дали практических результатов. Однако 
они способствовали упрочению идеи политического урегулирования 
ближневосточного конфликта, что, несомненно, сыграло положительную 
роль в ближневосточном мирном процессе в целом. 

Лидеры ССАГПЗ осознавали значимость роли великих держав в ближ-
невосточном урегулировании и поддерживали идею созыва международной 
конференции по Ближнему Востоку под эгидой ООН и при участи всех заин-
тересованных сторон, в том числе и ООП как единственного законного 
представителя народа Палестины, а также постоянных членов Совета Без-
опасности ООН. Эта идея нашла свое выражение в заключительном ком-
мюнике восьмого совещания в верхах государств-членов ССАГПЗ, прохо-
дившего 26-29 декабря 1987 г. в Эр-Рияде. Лидеры организации квалифи-
цировали созыв подобной конференции как единственно приемлемый спо-
соб урегулирования арабо-израильского конфликта мирным путем на осно-
ве принятия справедливого и всеобъемлющего решения.
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ССАГПЗ использовал свои хорошие отношения с западными страна-
ми, прежде всего с США, чтобы активизировать их участие в процессе 
ближневосточного урегулирования. Ответственные лица государств 
ССАГПЗ считали, что США способны взять на себя роль посредника в 
нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, так как 
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они имели тесные отношения с Израилем и расширяли контакты с араб-
скими странами, включая и те, которые традиционно причислялись к числу 
государств с антизападными режимами – Ираком, Алжиром, Сирией. Ли-
деры ССАГПЗ выражали свое одобрение и начавшемуся в 1988 г. диалогу 
между США и ООП, который, по их мнению, должен был помочь созыву 
международной конференции по Ближнему Востоку.

84
 

Идея подключения постоянных членов Совета Безопасности ООН к 
поиску выхода из тупиковой ситуации, сложившейся во второй половине 
80-х годов в процессе ближневосточного урегулирования, вполне соответ-
ствовала общей концепции региональной безопасности, разработанной 
членами ССАГПЗ. В рамках этой концепции важная роль отводилась меж-
дународным гарантиям обеспечения безопасности региона. 

Государства-члены ССАГПЗ обладали реальными рычагами воздей-
ствия на политику арабских стран. Речь шла о предоставлявшейся ими 
финансовой помощи. В силу этого они могли влиять в нужном им направ-
лении на проводившуюся арабскими странами политику в отношении 
ближневосточного урегулирования. Государства-члены ССАГПЗ поддер-
живали постоянные контакты с палестинскими лидерами, в первую оче-
редь непосредственно с Я. Арафатом, получавшим от них значительную 
материальную помощь. Тем самым они содействовали кардинальным 
изменениям в стратегии ООП по вопросам ближневосточного урегулиро-
вания, начавшимся во второй половине 80-х годов, когда ООП пошла на 
контакты с США и поиск компромисса с Иорданией. 

Важную роль в создании той базы, на которой стало возможно стро-
ить отношения между арабскими странами и Израилем, сыграл кризис в 
Персидском заливе, возникший в результате иракской агрессии против 
Кувейта в августе 1990 г. В это время в психологии арабов произошел 
серьезный перелом. Сдержанная политика Израиля в период кризиса, 
когда в ответ на ракетные удары Ирака по его территории он не предпри-
нял адекватных мер, пошатнула традиционные арабские представления 
об этой стране как о "враге номер один арабской нации", как о государ-
стве, проводящем неизменно жесткую политику в отношении своих сосе-
дей. В тот период Израиль оказался как бы по одну сторону баррикад с 
государствами-членами ССАГПЗ в их противостоянии Ираку. 

В период кризиса была вновь подтверждена связь между безопасно-
стью в регионе Персидского залива и Ближнего Востока в целом в силу 
того, что иракский режим пытался переключить внимание мировой обще-
ственности от событий в Персидском заливе к нерешенности ближнево-
сточного конфликта. Если бы С. Хусейну удалось втянуть Израиль в воен-
ное противостояние, то он, возможно, смог бы превратить войну за осво-
бождение Кувейта в очередной виток арабо-израильского конфликта, в 
военные действия между арабскими странами и Израилем. Это обстоя-
тельство в значительной мере активизировало стремление государств-
членов ССАГПЗ добиться созыва международной конференции по Ближ-
нему Востоку, призванной содействовать достижению всеобъемлющего 
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урегулирования ближневосточного конфликта. Еще в разгар кризиса, в 
декабре 1990 г., главы государств и правительств стран-членов ССАГПЗ 
собрались в столице Катара Дохе и вновь подтвердили необходимость 
созыва международной конференции при участии всех заинтересованных 
сторон, в том числе и Государства Палестина.
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Война в Заливе коренным образом изменила глобальный подход к 
ближневосточному конфликту. США и СССР были едины в своем стрем-
лении урегулировать его. Перспектива заключения мира между арабскими 
странами и Израилем стала более отчетливой. 

США, одержав победу в войне за освобождение Кувейта, использо-
вали свой возросший авторитет для того, чтобы активизировать ближне-
восточный мирный процесс. Они были главными инициаторами созыва 
конференции по ближневосточному урегулированию в Мадриде в октябре 
1991 г. Израиль и арабские страны – непосредственные участники кон-
фликта были к этому готовы. Израиль должен был считаться с произо-
шедшими изменениями в системе глобальных и региональных отношений. 
Кризис в Заливе привел к расколу в арабском мире. Он повлек за собой 
ослабление Ирака и создал новую расстановку сил в регионе, усилив по-
зиции государств-членов ССАГПЗ. Сближение между США и членами этой 
организации представляло угрозу для Израиля потому, что он мог ли-
шиться той безусловной поддержки, которую ему в прошлом оказывали 
США, если бы они стали учитывать при проведении собственной ближне-
восточной политики не только интересы Израиля, но и своих новых стра-
тегических союзников – государств ССАГПЗ. Это стало, по-видимому, од-
ной из причин того, что Израиль был вынужден согласиться с решением 
США о начале прямых переговоров между ним и арабскими странами. 

Два непосредственных участника арабо-израильского конфликта за-
няли в период кризиса в Заливе проиракскую позицию. Это привело к 
ослаблению их внешнеполитических позиций, а также к тому, что они ли-
шились поддержки со стороны государств-членов ССАГПЗ. Оба они – и 
ООП, и Иордания – оказались перед необходимостью пойти на компро-
мисс и начать прямые переговоры с Израилем. 

Для ООП кризис в Заливе имел особенно негативные последствия. 
Упал престиж лидера этой организации Я. Арафата, совершившего явный 
политический просчет в результате поддержки Ирака. После окончания 
войны за освобождение Кувейта большинство палестинцев были вынуж-
дены покинуть эту страну, а также другие государства ССАГПЗ, поскольку 
им было отказано в возобновлении контрактов по найму на работу. При-
чина этого заключалась в том, что Кувейт и его партнеры по ССАГПЗ оце-
нивали позицию ООП в ходе кризиса как "предательство" по отношению к 
членам этой региональной организации. Сложившаяся ситуация ухудшила 
социально-экономическое положение палестинцев в целом, так как их 
соотечественники, работавшие в странах Залива, имели возможность ока-
зывать помощь своим родственникам, проживавшим в странах, экономи-
ческое положение которых было менее благоприятным. Я. Арафат должен 
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был предпринять решительные шаги, которые позволили бы ему восста-
новить свою репутацию и престиж как в мире, так и в арабском регионе. 

Еще один непосредственный участник конфликта с арабской стороны 
– Сирия – в период кризиса в Заливе также оказалась в ситуации, которая 
способствовала принятию ею решения участвовать в прямых переговорах с 
Израилем. Она была членом антииракской коалиции, принимала активное 
участие в военных действиях против Ирака. Ее сближение с государствами-
членами ССАГПЗ и полученная от них помощь накладывали определенные 
обязательства на ее отношение к ближневосточному урегулированию. 

Саудовская Аравия и другие государства-члены ССАГПЗ отказались, 
тем не менее, от непосредственного участия в конференции по ближнево-
сточному урегулированию. Принц Сауд аль-Фейсал, министр иностранных 
дел Саудовской Аравии заявлял, что его страна не будет активным участни-
ком мирной конференции, поскольку, как он отмечал, "участниками подоб-
ных встреч традиционно были страны, непосредственно включенные в пе-
реговоры о мире – Египет, Сирия, Иордания, Ливан и Израиль".
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 Но вместе 

с тем он подчеркивал, что Саудовская Аравия будет всеми силами поддер-
живать мирные инициативы.

87 
В апреле 1993 г. Саудовская Аравия обещала 

палестинцам возобновить оказание им финансовой помощи, которая была 
прекращена в знак протеста против "предательской" по отношению к Кувей-
ту позиции. При этом она требовала, чтобы палестинцы возобновили пре-
рванные в то время переговоры между ними и Израилем.
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Отношение государств ССАГПЗ к ближневосточному мирному про-
цессу было двойственным. С одной стороны, государства-члены Совета 
сотрудничества не хотели брать на себя ответственность за решения, 
которые могли бы вызвать неблагоприятную реакцию в арабском мире. 
После того как они согласились на размещение американских войск на 
своей территории в период кризиса, а затем сделали ставку на союз с за-
падными государствами в деле обеспечения региональной безопасности в 
посткризисный период, им было необходимо проявлять осторожность, 
чтобы не стать вновь объектом критики со стороны отдельных политиче-
ских сил арабского мира, отрицательно воспринимавших их тесные взаи-
моотношения с Западом. 

Представитель ССАГПЗ участвовал в Мадридской конференции в 
качестве наблюдателя. Более того, Бахрейн, Катар и Оман стали местом 
проведения встреч арабских и израильских представителей в рамках мно-
госторонних переговоров между арабскими странами и Израилем. Кроме 
того, государства ССАГПЗ сами приняли активное участие в этих перего-
ворах. В частности, они внесли свой вклад в деятельность рабочей группы 
по проблемам контроля над вооружением и региональной безопасности. В 
рамках деятельности этой группы было принято решение о создании еди-
ной сети коммуникационной связи. Катар выступил с инициативой по со-
зданию одного из пунктов этой сети на своей территории.
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 Предполага-

лось также, что в Катаре будет находиться один из филиалов Региональ-
ного центра безопасности. 
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В свою очередь Бахрейн в рамках многосторонних переговоров про-
явил активность в деятельности рабочей группы по проблемам окружаю-
щей среды. В октябре 1994 г. был принят Бахрейнский кодекс поведения 
ближневосточных государств по отношению к окружающей среде. Бахрейн 
был местом проведения пленарного заседания группы. 

Для оценки позиции ССАГПЗ по вопросу мирного урегулирования на 
Ближнем Востоке важно подчеркнуть, что государства ССАГПЗ привет-
ствовали подписание в сентябре 1993 г. в Осло Декларации о принципах 
взаимоотношений между ООП и Израилем. В документах проходившего в 
Эр-Рияде в декабре 1993 г. саммита глав государств Совета сотрудниче-
ства отмечалось, что соглашение в Осло является "первым шагом на пути 
к достижению всеобъемлющего решения палестинской проблемы и ара-
бо-израильского конфликта на основе резолюций Совета Безопасности № 
242 и № 338 и принципа "территории в обмен на мир". Вместе с тем во 
время работы этой встречи в верхах отмечалось, что соглашение в Осло 
должно привести к "окончательному уходу Израиля со всех оккупирован-
ных арабских земель, и прежде всего, священного Иерусалима...".
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После заключения соглашения между палестинцами и Израилем о 
создании палестинской автономии, а затем и подписания иордано-
израильского мирного договора государства ССАГПЗ внесли свой вклад в 
создание новой системы региональных отношений на Ближнем Востоке. 
Однако на уровне деятельности организации как таковой они проявляли 
крайнюю осторожность в своем подходе к Израилю. Тем не менее отдель-
ные члены организации были вправе действовать более активно. 

Катар и Оман были одними из первых арабских стран, установивших 
дипломатические отношения с Израилем. Они направили делегации, воз-
главлявшиеся ответственными лицами, на похороны премьер-министра 
Израиля И. Рабина, убитого в ноябре 1995 г. 

Кувейт стал первой арабской страной, которая стала устанавливать 
торговые отношения с компаниями, связанными с Израилем. После осво-
бождения от иракской оккупации Кувейт закупил в Германии минные 
тральщики израильского производства.

91
 Таким образом, был начат про-

цесс по отмене установленного арабскими странами экономического бой-
кота Израиля. 

Катар также проявил готовность к развитию экономических отноше-
ний с Израилем. Он предложил поставлять ему газ. Катарские лидеры 
заявляют о необходимости коренного пересмотра и переосмысления 
прежних стратегических и геополитических подходов к проблемам ближ-
невосточного региона в свете тех перемен, которые произошли в системе 
глобальных и региональных международных отношений после окончания 
эпохи холодной войны. Для них существенно стремление к дальнейшему 
продвижению вперед ближневосточного мирного процесса, к созданию 
новых региональных экономических и торговых группировок.
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 Установле-

ние отношений между Катаром и Израилем выгодно Катару не только по-
тому, что он тем самым расширяет число своих экономических и торговых 
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партнеров. Катар, вместе с тем, стремится добиться поддержки со сторо-
ны США, надеясь решить таким образом свою главную внешнеполитиче-
скую проблему – территориальный спор с Бахрейном. 

Другие государства-члены ССАГПЗ не спешат развивать отношения 
с Израилем. Они высказываются против политики Израиля, направленной 
на продолжение колонизации арабских земель, его отказа решить про-
блему палестинских беженцев, требуют урегулировать проблему еврей-
ских поселений на территории палестинской автономии и Сирии. Саудов-
ская Аравия ставит непременным условием урегулирования отношений с 
Израилем освобождение контролируемого им Восточного Иерусалима. В 
отношениях с Израилем государства-члены ССАГПЗ проявляют осторож-
ность и постепенность в принятии решений, что в целом присуще их 
внешнеполитической деятельности. 

Их сдержанность в отношении Израиля объясняется, по-видимому, и 
тем, что включение Израиля в ближневосточную региональную систему и 
в развитие внутрирегионального сотрудничества угрожает странам 
ССАГПЗ конкуренцией с его стороны. Прежде всего это должно волновать 
Саудовскую Аравию, обладающую наиболее высоким экономическим по-
тенциалом среди стран-участниц этой организации. Тем не менее ее по-
тенциал уступает потенциалу и уровню технологического и научно-
технического развития Израиля. 

Государства-члены ССАГПЗ участвовали в двух экономических со-
вещаниях государств Ближнего Востока и Северной Африки. В третьем 
совещании, которое состоялось в ноябре 1997 г. в Дохе, не участвовала 
Саудовская Аравия. Ее отказ от участия был мотивирован тем, что Изра-
иль препятствует продвижению вперед ближневосточного мирного про-
цесса. Генеральный секретарь ССАГПЗ Джамиль Ибрахим аль-Худжейлан 
предложил свою кандидатуру для участия в совещании в верхах в каче-
стве представителя всех стран-членов ССАГПЗ.

93
 Таким образом, госу-

дарства ССАГПЗ не должны были нести индивидуальную ответственность 
за это решение, что смягчило бы возможную негативную реакцию по от-
ношению к ним со стороны тех арабских стран, которые бойкотировали 
это совещание. Этот пример иллюстрирует возможности ССАГПЗ, исполь-
зуемые членами этой организации, выступающими то как представители 
единой региональной группировки, то как отдельные государства, прово-
дящие свой собственный внешнеполитический курс. 

Действия ССАГПЗ по урегулированию ближневосточного конфликта 
не были формальными или пропагандистскими. Эта организация постоян-
но предпринимала дипломатические и политические шаги, направленные 
на его мирное разрешение. Нельзя недооценивать и ее вклада в создание 
той базы, на которой при всех его трудностях ныне строится ближнево-
сточный мирный процесс. Перспективы складывания новых взаимоотно-
шений в регионе Ближнего Востока будут не в последнюю очередь зави-
сеть и от политики стран-членов ССАГПЗ, от того, какие интересы будут 
превалировать у участников этого регионального объединения. 
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2. "Исламский фактор" в деятельности 
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 

 

Принадлежность населения всех стран-членов ССАГПЗ к исламу 
явилась одним из определяющих факторов развития региональных инте-
грационных процессов, приведших к созданию Совета сотрудничества. Он 
был сформирован государствами Персидского залива в интересах коор-
динации собственной политики и дальнейшего сближения в сфере эконо-
мики, социальной жизни и военной области. Факторы, побудившие госу-
дарства региона к созданию этой организации, имели, несомненно, глубо-
кий и долговременный характер и отвечали коренным интересам этих гос-
ударств, однако роль катализатора в реализации этого объединения, зна-
чительным образом облегчив достижение намеченной задачи, сыграл ис-
лам. По выражению известного американского исследователя проблем 
ССАГПЗ Джона Дьюка Энтони, ислам "стал наиболее легким для обще-
ственного мнения фактором, который поощрял и укреплял его (Совета 
сотрудничества – Е.М.) самоидентификацию".
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Действительно, ислам занимает особое место в общественно-
политической жизни стран Совета сотрудничества. Он выступает там не 
только в качестве государственной религии, но и важного фактора идео-
логической структуры легитимации местных режимов. Ислам является 
вместе с тем и формой общественного сознания, и способом существова-
ния общества, строго и как бы "изнутри" регламентирующим социальное 
поведение каждого из его членов. 

С исламом связаны история, наследие культуры, традиции народов, 
проживающих в странах-членах Совета сотрудничества. Но наиболее 
важную роль ислам играет в Саудовской Аравии, признанном лидере этой 
региональной организации. 

Родиной ислама является территория нынешней Саудовской Аравии, 
здесь находятся главные мусульманские святыни, попечителем которых 
является король этой страны. Начиная с октября 1986 г. король Фахд со-
храняет за собой только титул "хранителя двух священных мечетей", отка-
завшись от любых светских титулов.
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 К мусульманским "святым местам" 

ежегодно совершается паломничество, в котором участвуют миллионы 
адептов исламской религии из различных стран мира. По официальным 
саудовским данным, число паломников в период с 1970 по 1996 г. соста-
вило 25 млн. чел.
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 Совет сотрудничества использует этот фактор для 

упрочения своего влияния в мусульманском мире, включая, прежде всего, 
укрепление отношений с входящими в мусульманское сообщество стра-
нами. 

Ислам исповедует абсолютное большинство населения стран 
ССАГПЗ. Приверженность традициям, соблюдение религиозных обрядов, 
а для значительной части населения и сохранение религиозного мировоз-
зрения, – все это, в конечном итоге, определяется особенностями струк-
туры местного социума. 
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Несмотря на быстрые темпы модернизации и становления новой си-
стемы предпринимательства, происходивших на базе использования 
огромных ресурсов нефти и газа, социальная структура стран-членов Со-
вета сотрудничества все еще сохраняет множество переходных слоев и 
страт, восходящих к "донефтяной" эпохе. В силу этого большинство насе-
ления стран "шестерки" является носителем традиционного сознания, в 
котором религия занимает важное место. 

Сохранение в определенной степени племенной структуры в сфере со-
циальной жизни стран ССАГПЗ является дополнительным фактором, опре-
деляющим здесь значительную роль ислама. Процесс формирования госу-
дарственных образований в регионе Персидского залива опирался как на 
идеи племенного трайбализма, так и на религиозные догматы. В дальнейшем 
эти догматы содействовали консолидации местных государств, что позволяет 
их правящим кругам и в настоящее время рассматривать ислам в качестве 
фундаментальной основы, цементирующей единство всех членов общества. 

Признание интегрирующей роли религии со стороны государства 
подталкивает его к принятию мер, направленных на закрепление обще-
ственно-политического значения ислама. Во всех школах стран-членов 
Совета сотрудничества введено обязательное изучение Корана и основ 
мусульманского права, существуют многочисленные религиозные учеб-
ные заведения, функционируют шариатские суды и т. д. 

Конечно, религиозно-политическая ситуация в каждой из стран 
ССАГПЗ обладает собственной спецификой, однако, для всех этих стран 
характерны и общие черты. Принадлежность как правящих режимов всех 
стран региона (за исключением Омана), так и большинства их населения к 
суннитскому направлению в исламе, – ваххабизм, получивший широкое 
распространение прежде всего в Саудовской Аравии и Катаре, является 
одним из религиозно-политических течений суннизма, – оказала большое 
влияние на реализацию интеграционных тенденций в государствах, во-
шедших в состав ССАГПЗ. 

В момент создания ССАГПЗ численность населения ставших его 
членами стран составляла 7330 тыс. чел. Лишь около 11% этого населе-
ния принадлежали к последователям шиизма. Кроме шиитов-граждан гос-
ударств Совета сотрудничества, там проживало также около 30 тыс. шии-
тов-иммигрантов, в основном выходцев из Ирана.
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Конечно, распределение шиитского населения по странам региона бы-
ло крайне неравномерно (так, на Бахрейне, по различным данным, шииты 
составляют от 50 до 70% населения). Тем не менее шииты представляют 
собой меньшинство в рамках всех стран Совета сотрудничества, что также 
способствовало созданию этой региональной организации. С ее помощью 
правители стран-членов рассчитывали противодействовать тем деструк-
тивным тенденциям, которые проявились во внешнеполитической деятель-
ности шиитского Ирана после свершения там исламской революции. 

Создание Совета сотрудничества рассматривалось в странах региона 
прежде всего как стремление противодействовать влиянию Ирана и содей-
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ствовать консолидации арабских монархий. Для правителей вошедших в 
его состав государств проблема внутренней социальной и политической 
нестабильности возникала, в первую очередь, как возможный результат 
деятельности оппозиционных сил, выступавших под лозунгами ислама. 

В свою очередь, дестабилизаторская деятельность исламской оппо-
зиции в странах Залива в 80-е годы непосредственно связывалась там с 
экспансионистским курсом Исламской Республики Иран, пытавшейся 
вмешиваться во внутренние дела арабских государств региона, действуя 
через шиитские организации прежде всего экстремистского толка. Опаса-
ясь пропагандистского влияния соседнего Ирана, правители стран, объ-
единившихся в Совет сотрудничества, стремились представить свою ор-
ганизацию как возможную модель осуществления мирным путем доктрины 
государственного строительства на основе принципов ислама. 

Во многих документах и заявлениях лидеров Совета подчеркивался 
миролюбивый характер вновь созданной организации. Так, эмир Катара 
Халиф бен Халид Аль Тани отмечал: "Совет сотрудничества являет собой 
для всего арабского мусульманского отечества образец отношений, осно-
ванных на милосердии и единении".

98
 В свою очередь, правитель Омана 

султан Кабус, выступая на проходившем в 1994 г. в бахрейнской столице 
саммите ССАГПЗ, выразил мнение всех глав государств Совета сотруд-
ничества, обрушившись с резкой критикой на религиозных фанатиков и 
экстремистов, стремящихся к изменению существующей в странах 
ССАГПЗ системы власти. Он подчеркивал, что их действия могут лишь 
посеять хаос в этих наиболее благополучных и миролюбивых странах 
развивающегося мира.

99
 

Акцентирование неприятия насилия и религиозного фанатизма, кото-
рое присутствует во многих документах ССАГПЗ и выступлениях руково-
дящих деятелей государств-членов, призвано было изменить представле-
ние о мусульманах, как о поборниках войны с неверными, которое стало 
превалировать в сознании немусульманских народов. В заключительном 
коммюнике совещания в верхах государств Совета сотрудничества, со-
стоявшемся в декабре 1995 г. в Маскате, было вновь подчеркнуто, что 
ССАГПЗ отвергает терроризм в любых видах и проявлениях, так как "он 
ведет к распространению анархии, страха, напряженности, к убийству не-
винных людей. Он (ССАГПЗ – Е.М.) решительно выступает против этого 
феномена, который полностью противоречит принципам истинной ислам-
ской религии и к которому ислам не имеет никакого отношения".

100
 

Руководящие деятели Совета сотрудничества выступили сторонника-
ми религиозно-политической доктрины, акцентирующей идею единства всех 
мусульман вне зависимости от их классовой, национальной или государ-
ственной принадлежности. Создание Совета сотрудничества, по мнению 
лидеров этой организации, служит интересам всех мусульманских народов 
и является проявлением их сплоченности и солидарности. Выступление 
эмира Катара на совещании глав государств-членов ССАГПЗ, проходившем 
в Манаме в ноябре 1982 г., явилось концентрированным выражением этой 
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точки зрения. Он, в частности, отмечал: "Мы должны стремиться превратить 
Совет сотрудничества в источник процветания всех мусульманских наро-
дов, в оплот силы арабской и мусульманской нации".

101
 

Совет сотрудничества был образован в период ирано-иракской вой-
ны, создавшей благоприятную почву для оформления этой организации. В 
обстановке того времени оба региональных "центра силы" – Иран и Ирак, 
занятые войной, не могли воспрепятствовать созданию ССАГПЗ. В то же 
время ирано-иракская война явилась, помимо прочих причин, приведших к 
ее возникновению, выражением суннито-шиитских противоречий, нагляд-
ным подтверждением того, что в границах "мира ислама" существуют 
сильные дезинтеграционные тенденции. 

Это обстоятельство содействовало тому, что в документах ССАГПЗ, 
в выступлениях его лидеров, в прессе стран-членов Совета сотрудниче-
ства неоднократно подчеркивалось интегрирующее значение ислама, 
ставшего одним из главных связующих элементов вновь созданной орга-
низации. Так, в комментарии выходящей в Саудовской Аравии газеты "Ах-
бар аль-алям аль-ислами", издающейся организацией "Ассоциация Ис-
ламского мира", по поводу создания Совета сотрудничества отмечалось, 
что "основой организации являются мусульманская религия и вера в общ-
ность судьбы всех мусульман".

102
 

Усиление влияния ислама в общественно-политической жизни всех 
стран-членов ССАГПЗ свидетельствовало о согласованности политики в 
этой области. Правящие режимы поспешили прежде всего усилить "ислам-
ский элемент" в таких важных сферах деятельности своих государств, как 
пропаганда и просвещение. В средствах массовой информации – в печати, 
на радио, телевидении – был увеличен объем материалов и число часов, 
отведенных на религиозные темы. Возросло число мусульманских духовных 
училищ, был расширен прием студентов на религиозные факультеты, со-
зданные при некоторых университетах лишь в 80-е гг. Были предприняты 
шаги для выработки единого для всех стран "шестерки" кодекса, основанно-
го на принципах мусульманского права.

103
 Была ужесточена борьба с нару-

шениями исламских законодательных норм в повседневной жизни. 
Демонстрируя свою приверженность исламу, правители стран 

ССАГПЗ выделяли все больше средств на строительство мечетей. На их 
территории начался настоящий бум возведения мусульманских культовых 
зданий. В течение первых лет после создания ССАГПЗ на территории 
стран-членов Совета сотрудничества было построено 4 тыс. мечетей в 
малых государствах и около 20 тыс. в Саудовской Аравии. В дальнейшем 
предполагалось строительство еще 2 тыс. мечетей.

104
 Подавляющее 

большинство зданий мусульманского культа строилось на государствен-
ные средства. 

Стремление правителей стран-членов Совета сотрудничества уси-
лить "исламский элемент" в общественно-политической жизни определя-
лось ситуацией в сфере внутреннего положения входящих в него госу-
дарств. Сложность этой ситуации была очевидна. 
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Наряду с институционализированным исламом в странах-членах 
ССАГПЗ существуют многочисленные исламские группировки и организа-
ции, с различной степенью лояльности относящиеся к правящей власти. 
Причем эти организации действуют как в рамках суннитской, так и шиит-
ской ветвей ислама. Не случайно, что в последние годы практически все 
оппозиционные выступления в странах Совета сотрудничества происхо-
дили под религиозными лозунгами. Речь шла о захвате Главной мечети в 
Мекке в 1979 г., о попытке государственного переворота на Бахрейне в 
декабре 1981 г., о заговорах, раскрытых в саудовской армии и Катаре в 
1983 г., о взрывах в Кувейте в конце 1983 г., а также о покушении на жизнь 
кувейтского эмира в 1985 г., о беспорядках на Бахрейне в 90-е годы, о 
взрывах в Саудовской Аравии в 1995 и 1996 гг. и т.д. 

Исламская революция в Иране оказала наибольшее воздействие на 
Бахрейн, повлияв на возникновение там как шиитских, так и суннитских ис-
ламских организаций. В декабре 1981 г. одна из шиитских групп предприняла 
неудачную попытку государственного переворота. Бахрейнские власти обви-
нили в организации заговора Иран. Бахрейнский посол был отозван из Теге-
рана, а иранский временный поверенный был выслан из Манамы. Бахрейн-
ские порты и аэродромы были закрыты для иранских судов и самолетов, а 
иранским гражданам был запрещен въезд на Бахрейн.

105
 Бахрейн представил 

документы о "заговоре", организованном при участии иранских властей, в 
руководящие органы ССАГПЗ. В феврале 1982 г. в Эр-Рияде состоялось за-
седание министров внутренних дел государств ССАГПЗ, рассмотревшее 
представленные документы. Бахрейн получил полную поддержку со стороны 
партнеров по организации, которые заявили, что безопасность Залива неде-
лима, и любое враждебное действие по отношению к одному из членов 
ССАГПЗ является враждебным актом, направленным против всех членов 
Совета сотрудничества, которые несут коллективную ответственность за его 
отражение.

106
 В то же время члены ССАГПЗ не выдвинули прямых обвинений 

против Ирана и не приняли в отношении него каких-либо акций. Иранская 
революция вызвала активизацию деятельности исламских организаций по 
всему региону, и власти соседних государств, по-видимому, не хотели обост-
рять отношений с Ираном, который для широких масс верующих олицетворял 
собой в тот период образец исламского правления. 

Иран начал претендовать на лидирующее положение в мусульман-
ском мире, что вызвало сопротивление со стороны Саудовской Аравии. 
Отношения между двумя странами начали ухудшаться. Их разногласия 
были усугублены состоянием войны между Ираном и Ираком, в ходе кото-
рой первый наносил целенаправленные удары на принадлежащие Сау-
довской Аравии и Кувейту суда. Кроме того, Иран пытался использовать 
время совершения хаджа по святыням ислама для насаждения своих 
идей. Иранские паломники проводили манифестации и распространяли 
листовки, в которых саудовский режим подвергался критике за сотрудни-
чество с Западом и отход от истинных ценностей ислама. Кризис в ирано-
саудовских отношениях произошел летом 1987 г., когда произошли столк-
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новения между иранскими паломниками и саудовскими силами безопас-
ности, приведшие к огромным жертвам среди иранских верующих. В Теге-
ране состоялись массовые демонстрации протеста перед зданием по-
сольства Саудовской Аравии. Дипломатические представительства обеих 
стран были резко сокращены, и был снижен их уровень. 

В 1988 г. Иран бойкотировал участие в паломничестве в знак проте-
ста против снижения его квоты. Хотя квоты, установленные Эр-Риядом, 
были утверждены ОИК на совещании в Аммане в марте 1988 г., в апреле 
1988 г. дипломатические отношения между Ираном и Саудовской Аравией 
были разорваны. 

В ходе кризиса, вызванного иракской агрессией против Кувейта, отно-
шения между Ираном и государствами ССАГПЗ значительно улучшились. 
Были восстановлены дипломатические отношения между Ираном и Сау-
довской Аравией. Ирано-саудовское соперничество за лидерство в мусуль-
манском мире в значительной степени утратило свою актуальность. Оба 
государства были заинтересованы в улучшении взаимоотношений. 

Иракская угроза в какой-то мере затмила ту опасность, которая исхо-
дила со стороны Ирана. Однако в декабре 1994 г. Бахрейн был вновь охва-
чен волнениями: там происходили столкновения между радикально настро-
енной шиитской молодежью и силами правопорядка. Как сообщалось в 
средствах массовой информации соседнего Кувейта, волнения начались 
после ареста Али Салмана – представителя шиитской оппозиции, высту-
павшего с проповедями в мечетях в поддержку петиции оппозиционных сил, 
содержавшей требование о восстановлении деятельности распущенного в 
1975 г. парламента.

107
 Премьер-министр Бахрейна шейх Халифа бен Саль-

ман аль-Халифа обвинил внешние силы в организации беспорядков.
108

 
В марте 1995 г. на Бахрейне вновь произошли волнения, в результа-

те которых имелись человеческие жертвы. Власти возложили вину за их 
организацию на "поддерживаемую из-за границы экстремистскую органи-
зацию", намекая на проиранскую организацию "Хизболла". Однако в офи-
циальных заявлениях бахрейнского правительства Иран прямо не был 
назван. На совещании министров внутренних дел государств ССАГПЗ, 
созванном по этому поводу, была выражена поддержка Бахрейну. Про-
изошедшие на его территории события объяснялись участниками совеща-
ния борьбой между "двумя силами на территории третьей страны". Стра-
ны-члены ССАГПЗ связывали тем самым подстрекательскую деятель-
ность Ирана на Бахрейне с его стремлением ослабить позиции Саудов-
ской Аравии – своего главного соперника в регионе.

109
 

В мае 1996 г. эмир Бахрейна предложил расширить состав и полно-
мочия местного Консультативного совета, однако это не удовлетворило 
оппозицию. Беспорядки на Бахрейне не прекращались. В июне 1996 г. 
бахрейнские власти обвинили Иран в том, что он поддерживает организа-
цию "Хизболла-Бахрейн", которая стремится свергнуть правящий режим. 

Прямые обвинения в адрес Ирана привели к резкому обострению 
ирано-байхрейнских отношений, что вызвало беспокойство соседних госу-
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дарств. Члены ССАГПЗ должны были в этой связи предпринять усилия к 
их нормализации, поскольку не были заинтересованы в усилении напря-
женности в регионе. Представители этих государств приняли участие в 
созванном по инициативе Ирана совещании в верхах ОИК, которое состо-
ялось в Тегеране в декабре 1997 г. На встрече в верхах глав государств 
ССАГПЗ, которая проходила непосредственно после этого совещания, 
было подтверждено значение Ирана в мусульманском мире и одобрены 
решения саммита ОИК. 

Оппозиционные исламские организации, действующие в странах Со-
вета, представляют серьезную угрозу для стабильности существующих 
там правящих режимов. Поэтому Совет сотрудничества пошел по пути 
усиления влияния "официального" ислама и дискредитации всех оппози-
ционных исламских группировок. 

Правящие власти предприняли усилия для укрепления и расширения 
позиций официальных религиозных институтов, таких, как институт улемов, 
занимающих важное место в общественно-политической системе этих 
стран. В то же время они пытались заручиться поддержкой религиозных 
организаций, чья деятельность не выходила за рамки, установленные госу-
дарством. Примером подобного подхода может служить отношение правя-
щих кругов Кувейта, Бахрейна и ОАЭ к действующей в этих странах религи-
озной организации суннитского толка "Джамъийат аль-ислах аль-
иджтимаий" ("Общество социальной реформы"). Отделения этой организа-
ции возникли во всех трех странах после того, как в 50-е гг. в Египте был 
нанесен удар по движению "Братья-мусульмане". Перемещение его членов 
в страны Залива ни в коей мере не усилило там антиправительственных 
настроений. Благодаря поддержке со стороны местных режимов, в том чис-
ле финансовой, натурализировавшиеся там последователи движения "Бра-
тья-мусульмане" постепенно утратили свой деструктивный запал. 

Правящая элита стран-членов Совета сотрудничества пыталась ин-
тегрировать умеренные по своему характеру религиозные течения и орга-
низации в традиционную государственно-политическую систему. Несмот-
ря на периодические нападки этих организаций на политику, проводимую 
ССАГПЗ, правящие круги относились к ним терпимо и избегали какой-либо 
конфронтации с ними. 

Совет сотрудничества проводил скоординированную политику в отно-
шении шиитских группировок, строго контролируя их деятельность во всех 
странах-членах этого регионального объединения. Шиитские общины под-
вергались давлению со стороны властей. Они с большими трудностями 
получали разрешения на строительство мечетей и шиитских центров "ху-
сейнийя". Кроме того, шиитские мечети в отличие от суннитских строились, 
как правило, на средства, собранные общиной, а не государством. 

Шииты постепенно вытеснялись из всех эшелонов власти. Так, в Ку-
вейте в ходе выборов в Национальное собрание 1981 г. число мест, зани-
маемых представителями шиитской общины, было снижено с десяти до 
четырех, а в 1985 г. – до трех.

110
 На Бахрейне шииты в 90-е гг. были уволе-
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ны из армии, сил безопасности, высших постов в государственных учрежде-
ниях. Дискриминация в отношении шиитского населения являлась той пита-
тельной средой, которая способствовала расширению деятельности оппо-
зиционных шиитских организаций. Кроме того, ухудшающееся экономиче-
ское положение и растущая безработица создавали для этого благоприят-
ную почву. Не случайно Кувейт в период подъема антиправительственных 
выступлений на Бахрейне в 1995 г. предложил своим партнерам по ССАГПЗ 
предоставить работу в своих странах как можно большему числу бахрейн-
цев, не имевших возможности трудоустройства у себя на родине. 

Главной причиной, по которой шиитское население стран Совета со-
трудничества подвергалось дискриминации, была их близость Ирану, хотя 
далеко не все шиитское население поддерживало политику Исламской Рес-
публики Иран. Совершенно очевидно, что в период свершения иранской ре-
волюции она была с энтузиазмом встречена не только шиитами, но и пред-
ставителями всех исламских течений. По справедливому замечанию обозре-
вателя журнала "Foreign Affairs" Дж. Билла, "для исламских масс победа 
иранской революции означала победу народа над коррумпированным ре-
прессивным режимом, поддерживаемым США".

111
 Однако насилие и экстре-

мизм, проявившиеся во внутренней и внешней политике Ирана, значительно 
ограничили его влияние на массы верующих в странах Совета сотрудниче-
ства. Война Ирана с Ираком была воспринята значительной частью населе-
ния стран "шестерки" как угроза "арабской нации" и прежде всего – как угроза 
непосредственно прилегающим к театру военных действий странам Совета 
сотрудничества. Поэтому от поддержки Ирана постепенно отошла значитель-
ная часть населения этих стран, в том числе и большинство шиитов. 

Правительства стран Совета сотрудничества начали осознавать 
необходимость дифференцированного подхода к представителям шиит-
ских общин: они ограничивали влияние экстремистских группировок и 
поддерживали более умеренные круги. Тот же подход применялся и к ор-
ганизациям суннитского толка. 

Отношения между правящими властями и представителями различ-
ных религиозных кругов подверглись серьезным испытаниям в период 
кувейтского кризиса 1990-1991 гг. После оккупации Ираком Кувейта Сау-
довская Аравия обратилась к Соединенным Штатам за помощью. На сау-
довской территории были размещены американские войска. Это вызвало 
бурные дискуссии в религиозной среде королевства. Однако правящим 
кругам удалось добиться поддержки богословов. В возникшей экстре-
мальной ситуации саудовский Высший совет улемов счел допустимым 
обращение к "неверным". 

Стремясь в большей мере легитимизировать это решение, король 
Фахд пригласил в Мекку 350 авторитетных богословов-иностранцев, под-
твердивших законность обращения к вооруженным силам немусульман-
ских стран в интересах защиты ислама. Они же сделали заявление о том, 
что ни в Мекке, ни в Медине нет немусульман американского или какого-
либо другого происхождения.

112
 



 57  

В Кувейте же организаторами противостояния иракской оккупации 
выступили, в первую очередь, религиозные деятели. Местные мечети ста-
новились центрами распространения оружия среди бойцов сопротивле-
ния, а также распределения продовольствия и денежных средств среди 
нуждающихся.

113
 

В то же время государства ССАГПЗ не получили в период кувейтско-
го кризиса безусловной поддержки мусульманского сообщества. Внутри 
Организации исламская конференция (ОИК) не было достигнуто единства 
не только в отношении правомочности иностранной помощи для освобож-
дения Кувейта, но и осуждения Ирака как агрессора. В принятой на состо-
явшейся в декабре 1991 г. в Дакаре (Сенегал) конференции глав госу-
дарств-членов ОИК декларации "Согласие и единство" указывалось: "В 
наших взаимоотношениях, а также в сфере наших международных отно-
шений мы должны отказаться от применения силы или угрозы ее приме-
нения против территориальной целостности или политической независи-
мости любого государства".

114
 Провозглашение этого принципа не означа-

ло, однако, решительного осуждения участниками конференции Ирака. 
Более того, в документах Дакарской сессии глав государств ОИК агрессия 
этой страны против ее мусульманского соседа даже не упоминалась. 

Стремление сохранить внутреннее единство в рядах Организации ис-
ламская конференция в условиях, когда иракская агрессия вызвала резкие 
разногласия между ее членами (что относилось как к арабским, так и не-
арабским мусульманским странам), заставляло входившие в нее государ-
ства искать компромиссные решения проблемы. Саудовская Аравия сохра-
няла высокий престиж в мусульманском мире, что не позволило остальным 
участникам ОИК осудить присутствие вооруженных сил ее немусульманских 
союзников на территории этого государства. Более того, ряд мусульманских 
государств направили свои войска, которые приняли участие в освобожде-
нии Кувейта. Среди них Бангладеш, Сенегал, Нигер. Хотя пакистанские вой-
ска не участвовали непосредственно в военных действиях, пакистанская 
бригада была направлена на границу между Саудовской Аравией и Йеме-
ном для усиления оборонительных позиций Саудовской Аравии. 

Влияние "исламского фактора", имеющего столь большое значение 
во внутриполитической структуре стран Совета сотрудничества, менее 
активно воздействует на внешнюю политику составляющих его госу-
дарств. "Исламский фактор", скорее, не детерминировал внешнеполити-
ческую активность ССАГПЗ, а в какой-то мере служил средством для ее 
обоснования или даже оправдания. 

Страны Совета сотрудничества пытались воспользоваться своим 
влиянием среди мусульманских стран, для того чтобы решить выгодным 
им образом насущные для региона проблемы. 

Как совершенно верно отмечал турецкий исследователь Караосма-
ноглу, "мы не можем говорить о существовании исламской концепции 
внешней политики или исламской концепции системы международных 
отношений, которые бы отличались от соответствующих западных кон-
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цепций".
115

 Деятельность Совета сотрудничества являлась подтвержде-
нием этого. Наиболее ощутимо влияние ислама проявлялось в упрочении 
отношений между отдельными мусульманскими странами и в сотрудниче-
стве с различными мусульманскими организациями. 

Страны ССАГПЗ являются членами целого ряда мусульманских ор-
ганизаций, многие из которых были созданы по инициативе Саудовской 
Аравии – одного из признанных лидеров мусульманского движения. Через 
деятельность этих организаций Совет сотрудничества укреплял свое вли-
яние в мусульманском мире. Важную роль играли члены ССАГПЗ в дея-
тельности Организации Исламская Конференция, в рамках которой они 
выступали единым, сплоченным блоком. 

ОИК была создана по инициативе Саудовской Аравии в 1969 г. с це-
лью укрепления исламской солидарности и осуществления многосторон-
него сотрудничества между ее членами. Саудовская Аравия стремилась 
использовать ее для упрочения собственного положения прежде всего в 
арабских странах, испытывавших в то время влияние идей насеровского 
Египта. В рамках ОИК были созданы различные организации, призванные 
оказывать помощь мусульманским странам. 

Благодаря возросшим доходам от нефти страны, ставшие членами 
ССАГПЗ, смогли отчислять часть своих доходов на развитие мусульман-
ских государств. Саудовская Аравия финансировала немало проектов 
Исламского Банка развития, созданного в рамках ОИК. Саудовское уча-
стие в уставном капитале банка составило 25,3%.

116
 Благодаря своей 

щедрой финансовой помощи государства ССАГПЗ смогли упрочить соб-
ственные позиции в мусульманском мире. 

Хотя между ССАГПЗ и ОИК существовали расхождения по целому ря-
ду вопросов, они не препятствовали сохранению постоянных контактов 
между обеими организациями. ОИК приветствовала создание ССАГПЗ. В 
мае 1981 г. на первом совещании глав государств-членов Совета сотрудни-
чества в Абу-Даби выступил генеральный секретарь ОИК Хабиб аш-Шатти, 
который отметил: "Мы являемся свидетелями огромного свершения, кото-
рое приветствует каждый араб и каждый мусульманин. Речь идет о созда-
нии Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива".

117
 В 

работе последующих саммитов ССАГПЗ обязательно присутствовал пред-
ставитель ОИК. Как правило, это был ее Генеральный секретарь. 

Исламская солидарность стала одним из принципов внешнеполитической 
деятельности стран Совета сотрудничества. В определенные периоды отноше-
ния с мусульманскими странами выдвигались на первое место в их внешнепо-
литических приоритетах даже по сравнению со значимостью отношений с 
арабскими странами. Приоритетность отношений государств ССАГПЗ с му-
сульманскими или арабскими странами зависела от конкретной политической 
ситуации. В то же время совместные решения, принятые на уровне организа-
ции, в основном касались общеарабских, а не общемусульманских проблем. 

Обычно ССАГПЗ не был категоричен в формулировках своего мне-
ния по вопросам, которые касались неарабских мусульманских стран. Со-
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вет сотрудничества считал в этой связи, что жесткие высказывания по 
таким вопросам могли нести в себе опасность обострения международной 
напряженности. 

Так, еще в ходе своего первого совещания в верхах в мае 1981 г. 
ССАГПЗ, определяя свое отношение к ситуации в Афганистане, выразил 
лишь обеспокоенность тем, что "положение в Афганистане создает угрозу 
стабильности и независимости региона, а также миру во всем мире".

118
 Он 

солидаризировался с решением, принятым по этому поводу ОИК. Затем 
ССАГПЗ не поднимал вопроса об Афганистане вплоть до 1988 г., когда бы-
ли проведены переговоры, приведшие к выводу советских войск из этой 
страны. В заключительном коммюнике совещания в верхах государств 
ССАГПЗ, состоявшегося в декабре 1988 г. в Манаме, отмечалось: "Совет 
сотрудничества выражает свое удовлетворение тем, что проведены прямые 
переговоры между афганскими моджахедами и Советским Союзом, которые 
проходили в городе Эт-Таиф, Королевство Саудовской Аравии, и выражает 
надежду на то, что будет достигнут длительный мир, который даст возмож-
ность афганскому народу сохранить единство и независимость, проводить 
политику неприсоединения и сохранить свой исламский характер."

119
 

ССАГПЗ выражал свою поддержку неарабским мусульманским госу-
дарствам или народам только в том случае, когда это могло способство-
вать повышению его престижа, но в то же время не вызывало особых раз-
ногласий между членами этой организации и мусульманскими или араб-
скими странами. 

Начиная с 1992 г. ССАГПЗ уделял особое внимание проблеме оказа-
ния помощи Республике Босния и Герцеговина. Он осуждал агрессию про-
тив нее Сербии и Черногории акты этнических чисток, терроризма, 
насильственных депортаций мусульман, которые проводились сербской и 
черногорской армиями.

120
 В декабре 1994 г. на совещании в верхах в Ма-

наме ССАГПЗ поддержал решения сессии ОИК, выразившей готовность 
мусульманских стран участвовать в международных усилиях по защите 
Республики Босния и Герцеговина. 

Государства ССАГПЗ также выступили в поддержку мусульман Косо-
во, подвергшихся жестоким преследованиям со стороны федеральных 
властей Югославии. 

Политическая поддержка мусульманских государств, конечно же, со-
действовала укреплению престижа ССАГПЗ. Однако прежде всего финан-
совые возможности стран "шестерки" позволили им занять ведущие пози-
ции в мировом мусульманском сообществе. Страны-члены Совета со-
трудничества вносят наибольший вклад в бюджет Генерального секрета-
риата ОИК (только Саудовская Аравия – 10%), помимо регулярных взно-
сов в различные учреждения этой организации.

121
 

Финансовая помощь мусульманскому движению носит многоплано-
вый характер. Это прежде всего помощь странам, входящим в ОИК. Щед-
рая помощь предоставляется и отдельным мусульманским организациям 
и общинам. Совет сотрудничества финансирует также реализацию от-
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дельных проектов (строительство мечетей, исламских центров) и оказы-
вает помощь мусульманским общинам в немусульманских странах. 

Значительная часть вкладов в мусульманские страны осуществляет-
ся через многочисленные финансовые фонды государств, входящих в 
Совет сотрудничества. Это, в частности, Кувейтский фонд экономического 
развития арабских стран, Абу-Дабийский фонд экономического развития 
арабских стран, Саудовский фонд развития и др. Растет объем и частных 
инвестиций из стран "шестерки", направляемых в мусульманские страны. 

Финансовое сотрудничество мусульманских стран приобрело специ-
фические черты. Как отмечалось во французском еженедельнике "Le 
Monde diplomatique", "подъем ислама сопровождался развитием совре-
менной исламской экономической теории".

122
 Страны "шестерки" являются 

активными членами различных финансовых организаций, созданных на 
основе исламских принципов. Они вкладывают деньги в исламские банки, 
которые создаются по всему миру – в Пакистане, Сенегале, на Багамских 
островах, в Люксембурге, Дании, Швейцарии, Судане и т. д. Страны – чле-
ны Совета являются крупнейшими пайщиками Исламского банка развития 
(ИБР), созданного еще в 1974 г. 

Основное внимание ИБР уделял финансированию торговых сделок 
между мусульманскими государствами-членами банка. Причем подавля-
ющая часть этих операций была связана с импортом нефти и нефтепро-
дуктов, что было выгодно странам ССАГПЗ – крупнейшим экспортерам 
этого вида продукции. 

Совет сотрудничества занимается также и созданием различных фи-
нансовых учреждений. В странах-участницах Совета функционируют ис-
ламские банки, валютные и инвестиционные исламские корпорации. Пла-
нируется создание исламской страховой компании. Для государств-членов 
ССАГПЗ ограничены сферы вложения капиталов в индустриальных стра-
нах Запада, поэтому они активно используют исламские финансовые 
учреждения для диверсификации своих вкладов за границей. 

Важным направлением во взаимоотношениях Совета сотрудничества 
с мусульманскими странами является проблема импорта рабочей силы. 

В государствах ССАГПЗ, в которых быстрыми темпами шел процесс 
модернизации хозяйства, ощущался острый недостаток рабочих рук – не 
только квалифицированных специалистов, но и чернорабочих. Иностранцы 
составляли в 1985 г. около 59% общей численности населения этих стран, 
хотя их географическое распределение не было равномерным.

123
 Имми-

гранты, подвергающиеся дискриминации, представляли собой постоянный 
источник социально-политической напряженности. Поэтому руководители 
Совета сотрудничества в середине 80-х гг. начали делать упор на привле-
чение рабочей силы из мусульманских стран, но не мусульман-шиитов. 

По данным научно-исследовательского института по экономическим 
проблемам в Исламабаде, численность только выходцев из Пакистана, 
работавших в странах ССАГПЗ в начале 80-х гг., составила 400 тыс. чел. 
В середине 80-х гг. это число возросло до 2 млн.

124
 Мусульманские страны 
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были заинтересованы в экспорте своей рабочей силы, так как это не толь-
ко избавляло их от лишних рабочих рук, но и приносило дополнительные 
средства от постоянных денежных переводов, которые иммигранты посы-
лали на родину. Так, в 1980 г. пакистанцы, работавшие за рубежом, пере-
вели домой 2 млрд. долл., что составило 7% ВНП Пакистана.

125
 Эти де-

нежные средства сыграли важную роль в уменьшении дефицита платеж-
ного баланса страны. 

Агрессия Ирака против Кувейта в 1990 г. привела к обострению про-
блемы иностранной рабочей силы в государствах ССАГПЗ. Сразу же по-
сле захвата Ираком Кувейта сотни тысяч иностранных рабочих покинули 
не только Кувейт, но и другие страны Совета сотрудничества ввиду 
напряженной политической обстановки. После окончания кризиса нацио-
нальный состав иностранной рабочей силы в этих государствах изменил-
ся. Предпочтение при заключении контрактов на работу отдавалось пред-
ставителям тех стран, которые поддержали Кувейт или заняли по отноше-
нию к нему нейтральную позицию. 

Руководители Совета сотрудничества, главной целью которого являлось 
обеспечение безопасности и стабильности входящих в него государств, уде-
ляли огромное внимание военно-политическим связям с мусульманскими 
странами, представителей которых охотно брали на службу в армии стран 
"шестерки". Если в прошлом среди среднего звена офицерских кадров членов 
ССАГПЗ преобладали выходцы из арабских стран, прежде всего палестинцы, 
то затем предпочтение стало отдаваться пакистанцам. 

В 80-е гг. Пакистан заключил соглашения о военно-политическом со-
трудничестве со всеми государствами Совета сотрудничества. Пакистан-
ские офицеры и солдаты находились на службе в вооруженных силах этих 
стран. Особенно видное место они занимали в ВВС Саудовской Аравии, 
ОАЭ и Омана. Пакистанцы, главным образом белуджи, составляли около 
половины всего контингента ВВС Омана и эмирата Абу-Даби, входящего в 
ОАЭ.

126
 Пакистан оказывал помощь и в подготовке кадров для вооружен-

ных сил стран-членов ССАГПЗ, особенно авиации. Наиболее активно раз-
вивалось военное сотрудничество Пакистана с Саудовской Аравией, кото-
рая финансировала часть военных закупок Пакистана у США. В Саудов-
ской Аравии с начала семидесятых постоянно дислоцировались контин-
генты пакистанских солдат.

127
 Вместе с тем страны Совета сотрудниче-

ства в 80-е годы намечали и возможности расширения военного сотрудни-
чества с Турцией. В рамках этого сотрудничества предполагалось коман-
дировать турецких военных специалистов в страны Совета. 

ССАГПЗ ставил задачу создания основ собственной военной про-
мышленности, для реализации которой он рассчитывал привлечь и му-
сульманские страны. 

Саудовская Аравия является единственной страной ССАГПЗ, где 
существует собственная военная промышленность: несколько заводов, 
построенных с помощью французских специалистов по производству лег-
кого вооружения и боеприпасов, а также ряд мастерских по ремонту про-
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стейших видов вооружения. В конце 70-х годов Саудовская Аравия, ОАЭ, 
Катар и Египет создали Арабскую организацию военной промышленности 
со штаб-квартирой в Каире. После заключения кэмп-дэвидских соглаше-
ний эта организация перестала существовать. Очевидно, что своими си-
лами Совет сотрудничества не в состоянии создать военную промышлен-
ность. Располагая необходимыми финансовыми возможностями, он в то 
же время нуждается в технологии, технических кадрах, организационном 
опыте. К проекту создания "исламской военной промышленности" в 80-е 
годы были готовы подключиться Пакистан и Турция. 

ССАГПЗ не был против такого варианта, учитывая тот факт, что Па-
кистан имел большой опыт по созданию военной промышленности. Пер-
вые военные предприятия появились там еще в 1965 г. Он же добился 
самообеспеченности в области производства легкого вооружения и бое-
припасов, имел собственные предприятия по ремонту танков и самолетов, 
строил заводы по сборке вертолетов и самолетов. Пакистан рассчитывал 
стать "арсеналом исламского мира".

128
 

Турция также производила легкое вооружение и боеприпасы. По за-
падногерманским лицензиям здесь изготавливались противотанковые 
ракеты, а также легкие подводные лодки и сторожевые корабли. В Турции 
функционировал завод электронного оборудования, производящий раз-
личные радиодетали, была создана самолетостроительная промышлен-
ность. Однако как Пакистан, так и Турция нуждались в дополнительных 
финансовых средствах для развития своей военной промышленности. 
Турция и Пакистан рассчитывали привлечь капиталы государств ССАГПЗ. 
Однако кризис, возникший в результате иракской агрессии против Кувейта 
в 1990 г., резко изменил политический расклад сил и внешнеполитическую 
стратегию государств ССАГПЗ. Планы по привлечению мусульманских 
государств к созданию собственной военной промышленности были от-
ставлены в сторону. В то же время можно предположить, что в будущем 
Пакистан и Турция будут играть определенную роль в обеспечении без-
опасности государств ССАГПЗ. Пакистан, ставший ядерной державой, в 
первую очередь может рассчитывать на это. 

О возможностях военного сотрудничества ССАГПЗ с Пакистаном и 
Турцией заявлял, в частности, один из высших военачальников Саудов-
ской Аравии Халед ибн Сауд. Он подчеркивал целесообразность привле-
чения двух дружественных мусульманских государств, непосредственно 
примыкающих к региону Персидского залива, к сотрудничеству в военной 
области. Он отмечал: "Я вовсе не хочу сказать, что мы, страны Залива, 
должны покупать у других государств услуги в военной области. Напротив, 
я имею в виду сотрудничество на основе общих интересов: в той же мере, 
как эти страны могут быть нашим щитом, мы на Аравийском полуострове 
можем обеспечить им стратегическую глубину. Мы столь же важны для 
них, как и они для нас".

129
 

Совет сотрудничества активно развивает отношения с мусульман-
скими странами в торгово-экономической области. Они являются емким 
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рынком сбыта нефти и нефтепродуктов из государств-членов ССАГПЗ. В 
свою очередь, эти страны поставляют странам "шестерки" сельскохозяй-
ственную продукцию, предметы широкого потребления, отдельные виды 
промышленной продукции. Таким образом, Совет сотрудничества исполь-
зует "исламский фактор" прежде всего в чисто прагматических целях. Его 
влияние в деятельности этой региональной организации будет, несомнен-
но, сохраняться и в дальнейшем. 

 
 

3. Конфликтные ситуации 
в зоне Персидского залива и ССАГПЗ 

 

Регион Персидского залива отличается высокой степенью конфликт-
ности, что связано прежде всего с историей формирования составляющих 
его государств, а также этноконфессиональным балансом сил как внутри 
этих стран, так и в сфере региональных международных отношений. В 
течение короткого времени существования ССАГПЗ зона Залива станови-
лась ареной многочисленных региональных конфликтов, возникавших как 
между членами этой организации, так и между государствами, не входя-
щими в Совет сотрудничества. На протяжении всей деятельности ССАГПЗ 
эта организация должна была реагировать на конфликтные ситуации, 
участниками которых были и члены Совета, и государства, не входящие в 
"шестерку". Действия региональной организации в каждом из перечислен-
ных случаев были, естественно, различными. 

В силу этого обстоятельства все конфликтные ситуации, несмотря на 
общие для них геополитические характеристики, а также специфические 
причины возникновения и особенности развития, могут быть классифици-
рованы в соответствии с составом их участников. В этом случае более 
адекватно решить поставленную задачу, связанную с определением воз-
можностей ССАГПЗ в урегулировании возникавших в регионе Персидского 
залива конфликтов. 

Все конфликтные ситуации в соответствии с этим принципом были 
подразделены на три категории: 1 – конфликты между странами, распо-
ложенными в данном регионе, но не являющимися членами Совета со-
трудничества; 2 – конфликты, одним из участников которых выступает 
государство, входящее в организацию; 3 – конфликты между членами 
ССАГПЗ. 

Первая группа региональных конфликтных ситуаций включает в себя 
конфликт между Ираном и Ираком – двумя региональными державами, 
разногласия между которыми достигли кризисной стадии прямого воору-
женного столкновения в сентябре 1980 г., времени, предшествовавшего 
созданию ССАГПЗ. Оставляя в стороне исходные мотивы этой конфликт-
ной ситуации, постараемся рассмотреть, какое влияние оказал ССАГПЗ 
на ее развитие и на принятие решения о прекращении военных действий 
между противоборствующими сторонами. 
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Ирано-иракская война ускорила процесс организационного оформле-
ния ССАГПЗ. Свою роль при этом сыграли два обстоятельства. Во-
первых, война не позволила государствам, вовлеченным в конфликт, про-
тиводействовать созданию Совета сотрудничества. Иная ситуация заста-
вила бы их это сделать в силу того, что и Ирак, и Иран являлись традици-
онными соперниками Саудовской Аравии в борьбе за господствующие 
позиции в регионе Персидского залива. Для обеих конфликтующих сторон 
было очевидно, что деятельность вновь возникшей региональной группи-
ровки усилит позиции Саудовской Аравии, объективно становившейся 
лидером ССАГПЗ. Ирано-иракская война, во-вторых, привела к обостре-
нию региональной обстановки. Возникшая в 1980 г. конфликтная ситуация 
потребовала от стран-соседей обоих участников войны принятия совмест-
ных мер по обеспечению собственной безопасности. Совет сотрудниче-
ства был призван решить эту задачу. 

ССАГПЗ занял нейтральную позицию по отношению к воюющим госу-
дарствам и заявил о своей приверженности политическим методам реше-
ния возникшей между ними конфликтной ситуации. Во всех своих докумен-
тах эта организация подчеркивала необходимость скорейшего прекращения 
военных действий и начала переговоров. Так, в заключительном коммюнике 
состоявшегося в Кувейте в ноябре 1984 г. пятого совещания в верхах глав 
членов Совета сотрудничества отмечалось, что государства ССАГПЗ гото-
вы продолжать усилия, направленные на мирное разрешение ирано-
иракского конфликта. Они поддержали связанные с этим конфликтом мир-
ные инициативы ОИК и Движения неприсоединения, а также выразили го-
товность предпринять любые практические шаги, способные обеспечить 
прогресс в переговорах между противниками.

130
 Позиция ССАГПЗ была 

продиктована стремлением государств-членов этой организации избежать 
непосредственного участия в столкновении, а также враждебного отноше-
ния к себе после окончания военных действий со стороны Ирана или Ирака. 

На выработку единого подхода ССАГПЗ к участникам конфликта 
большое влияние оказали двусторонние отношения государств-членов с 
каждым из них. Ирак получил безусловную поддержку со стороны Кувейта 
и Саудовской Аравии. Мотивы, лежавшие в основе именно такой их пози-
ции, были различны. Что касается Кувейта, то он был вынужден проявлять 
в отношении Ирака максимальную осторожность в силу сохранения тер-
риториальных притязаний ИРИ на его территорию. В период войны Кувейт 
предоставлял Ираку значительную финансовую помощь. Кроме того, че-
рез его порты шло снабжение Ирака необходимыми товарами и военным 
снаряжением. Иракские самолеты получили также разрешение на беспре-
пятственный пролет над территорией Кувейта. 

В то же время Кувейт стремился не испортить и отношений с Ираном. 
Его руководство избегало резких нападок на Иран, несмотря на предпри-
нимавшиеся им агрессивные действия в отношении кувейтского государ-
ства: бомбардировки и обстрел ракетами нефтяных сооружений на ку-
вейтской территории, нападения на его танкеры, подстрекательство к тер-
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рористическим актам экстремистских исламских организаций, действо-
вавших в пределах его границ. На уровне ССАГПЗ Кувейт был наиболее 
активным сторонником соблюдения полного нейтралитета по отношению к 
обеим воюющим сторонам. 

Саудовская Аравия также оказывала большую финансовую и мо-
ральную поддержку Ираку. Ее позиция определялась не только высоким 
уровнем взаимодействия обеих стран накануне войны, но и, в первую 
очередь, все возраставшими противоречиями с Ираном. 

Саудовско-иранские разногласия имели длительную историю, одна-
ко, они усилились после провозглашения Исламской республики Иран 
(ИРИ), которая стала оспаривать лидирующие позиции у Саудовской Ара-
вии в мусульманском мире, противопоставляя саудовским устремлениям 
собственные представления о мусульманской солидарности. Враждеб-
ность в саудовско-иранских отношениях возрастала из-за несовпадения 
позиций обеих стран по проблеме ближневосточного урегулирования. 
Иранское руководство резко критиковало стремление Саудовской Аравии 
найти мирный путь ее решения. 

Немаловажное значение в их противоречиях играли различия во 
взглядах по вопросам нефтяной политики. Иран предлагал поставить уро-
вень добычи нефти в нефтепроизводящих странах в зависимость от чис-
ленности их населения, ресурсов, материальных потребностей каждой 
страны и в соответствии с этим требовал увеличения своей квоты добычи 
нефти, определенной ОПЕК, и снижения, соответственно, квот Саудов-
ской Аравии и других государств Персидского залива – членов ОПЕК. 
Иран не был согласен и с позицией Саудовской Аравии, выступавшей за 
сохранение определенного уровня цен на нефть для того, чтобы избежать 
кризиса в мировой экономике. Эта точка зрения воспринималась в Иране 
как отражающая интересы западных государств-потребителей нефти. 

Позиции малых стран-членов ССАГПЗ в отношении противоборству-
ющих сторон также определялись воздействием различных факторов. 
ОАЭ и Оман исторически поддерживали тесные связи с Ираном. Один из 
крупнейших эмиратов, входящих в ОАЭ, Дубай, население которого в сво-
ем большинстве представлено выходцами из Ирана, и в период войны не 
снизил характерного для него высокого уровня торговых связей с Ираном. 
ОАЭ в тот период считали нецелесообразным поднимать вопрос о трех 
островах в Персидском заливе – Большом и Малом Томбе и Абу-Муса, 
оккупированных в 1971 г. Ираном. Таким образом, позиция ОАЭ противо-
речила заявлениям Ирака, выдвигавшего в качестве одной из причин 
начала военных действий против Ирана стремление освободить эти три 
острова, принадлежащие, как утверждали в Багдаде, арабской стране. 
Руководство Объединенных Эмиратов опасалось, что открытое выраже-
ние солидарности с Ираком может вызвать недовольство в стране, осо-
бенно среди иранской части ее населения. 

Бахрейн и Катар выступали за сохранение полного нейтралитета в 
конфликте. Бахрейн являлся объектом иранских территориальных притя-
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заний, активно провозглашавшихся Тегераном в период до обретения 
Бахрейном независимости, и опасался их возобновления в том случае, 
если Иран счел бы его позицию проиракской. Кроме того, Бахрейн не мог 
поддерживать Ирак и из-за напряженного внутреннего положения, сло-
жившегося после неудавшейся попытки свержения правящего режима, 
предпринятой в декабре 1981 г. проирански настроенными экстремист-
скими исламскими организациями. Шиитская же часть населения Бахрей-
на, составляющая, по неофициальным данным, большинство, испытывала 
симпатии к Ирану, но опасалась их открыто выражать в обстановке ре-
прессий, предпринятых властями после провала переворота. 

Можно согласиться с мнением американского исследователя Р. Рама-
зани, отмечавшего, что отношение государств ССАГПЗ к Ирану и Ираку от-
ражало различие их интересов, с одной стороны, как членов организации, а 
с другой, как отдельных суверенных акторов международных отношений.
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ССАГПЗ не был способен урегулировать конфликт, разгоревшийся в 
регионе. В то же время организация сыграла свою роль в том, что регион 
не был разделен на противоборствующие блоки и не был втянут в воору-
женное противостояние между обеими конфликтующими сторонами. По-
среднические усилия государств ССАГПЗ, невмешательство Совета со-
трудничества в военные действия и отказ оказать помощь одной из проти-
воборствующих сторон способствовали, без всякого сомнения, достиже-
нию Ираном и Ираком решения о прекращении огня, снижению напряжен-
ности и стабилизации региональной обстановки. 

Ко второй группе конфликтов должны быть отнесены конфликтные 
ситуации между членом организации, с одной стороны, и государством 
региона Залива, не входящим в нее, с другой. Это были конфликты между 
Ираком и Кувейтом, Ираном и Бахрейном, Ираном и ОАЭ, а также между 
Саудовской Аравией и Йеменом. В последнем случае необходимо прини-
мать во внимание то, что Йемен не является членом существующей в 
зоне Персидского залива региональной системы. Но в то же время он гра-
ничит с некоторыми из ее членов и в будущем может стать одним из эле-
ментов единой региональной организации, объединяющей все государ-
ства Аравийского полуострова. 

Рассматривая ирако-кувейтский конфликт сквозь призму той роли, 
которую ССАГПЗ играл в его развитии и урегулировании, необходимо вы-
делить несколько связанных с ним обстоятельств. Речь идет прежде всего 
о том, что после окончания в 1988 г. военных действий с Ираном Ирак 
рассчитывал на вступление в ряды Совета сотрудничества. Он считал 
себя вправе претендовать на это в качестве арабской страны, располо-
женной в регионе Персидского залива. Однако члены этой организации не 
выразили готовности к расширению ее состава. 

Кроме того, Ирак испытывал серьезные экономические, финансовые 
и внутриполитические трудности, возникшие или усугубившиеся в ходе 
восьмилетней войны с Ираном. Эти трудности он рассчитывал преодолеть 
с помощью аннексии богатого нефтью Кувейта. Иракские власти неодно-
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кратно выдвигали свои территориальные притязания на Кувейт, заявляя, 
что в османское время он входил в состав Бассорского вилайета империи. 

Кувейтская же точка зрения заключалась в том, что, начиная с мо-
мента возникновения в XVIII в. кувейтского государства, возглавляемого 
представителями семьи Аль Сабах, оно занимало территорию, располо-
женную на северо-западном побережье Аравийского залива, и оставалось 
самостоятельным, несмотря ни на какие исторические перемены. Как от-
мечают кувейтские специалисты, подготовившие сборник документов о 
взаимоотношениях между Ираком и Кувейтом, Кувейт был независим от 
Османской империи. Им управляли местные правители, а не назначаемый 
Стамбулом глава бассорский администрации. Кувейтский правитель зави-
сел от султана только в религиозных вопросах, поскольку султан Осман-
ской империи был халифом всех мусульман.
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Оставляя в стороне историю ирако-кувейтских взаимоотношений и 
обоснованность той или иной точки зрения, стоило бы подчеркнуть, что, 
по-видимому, не только исторические корни этого конфликта сыграли в 
его возникновении и развитии свою роль. По всей вероятности, Ирак имел 
намерение нанести удар не только по Кувейту, но и по другим членам 
ССАГПЗ, в первую очередь, Саудовской Аравии. Ирак осознавал, что ито-
гом длительной войны с Ираном становилось ослабление его позиций, 
тогда как Саудовская Аравия, став безусловным лидером ССАГПЗ, смогла 
упрочить свое региональное положение. Иракская агрессия против Кувей-
та была, таким образом, вызвана не только внутренними трудностями, но 
и изменениями в региональном балансе сил, которые не устраивали Ирак. 

В ходе кризиса вокруг Кувейта ССАГПЗ проявил себя как организа-
ция, способная поддержать одного из своих членов и оказать ему весомую 
помощь. Хотя военные возможности ССАГПЗ не были достаточными для 
отражения агрессии, он смог, тем не менее, предпринять необходимые 
политические и дипломатические шаги, позволившие вернуть Кувейту его 
независимость и обеспечить территориальную целостность этой страны. 

2 августа 1990 г., сразу же после оккупации Кувейта иракскими войска-
ми ССАГПЗ обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН с 
просьбой о помощи. Совет сотрудничества смог добиться и поддержки со 
стороны Лиги арабских государств: 3 августа 1990 г. Совет Лиги принял ре-
золюцию, содержавшую осуждение иракской агрессии. Способность членов 
ССАГПЗ составить достаточно репрезентативную группу в рядах ЛАГ, 
несомненно, содействовала принятию антииракской резолюции. 

Вместе с тем лидеры ССАГПЗ приняли также и отдельный документ, 
в котором, помимо осуждения агрессии, содержалось требование о не-
медленном выводе иракских войск с территории Кувейта и о возвращении 
к власти в этой стране законного правительства и эмира. Принятие этого 
документа было продиктовано тем, что официальные лица ССАГПЗ не 
были согласны с той трактовкой положения о недопустимости иностранно-
го вмешательства в дела арабских государств, которая содержалась в 
резолюции ЛАГ. Как отмечали деятели ССАГПЗ, под нее подводились и 
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действия антииракской коалиции, созданной в соответствии с резолюция-
ми ООН.
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Члены ССАГПЗ подчеркивали, что последствия иракской агрессии бы-
ли ликвидированы усилиями многих стран на основе решений, принятых 
Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН и соответствующих 
общепризнанным принципам международных отношений и международного 
права. Тем самым легитимизировалось присутствие войск антииракской 
коалиции, костяк которых составляли американские военнослужащие, на 
территории Саудовской Аравии как одного из членов ССАГПЗ. Согласие на 
это короля Саудовской Аравии Фахда Абдель Азиза ас-Сауда, данное им 3 
августа 1990 г., вызвало протесты среди представителей многих политиче-
ских сил и общественности ряда мусульманских стран. 

На своем 11-м совещании в верхах, состоявшемся в катарской сто-
лице Дохе в декабре 1990 г., ССАГПЗ выразил признательность всем 
дружественным, исламским и арабским странам, вставшим на сторону 
права и законности, осудившим агрессию и содействовавшим ее ликвида-
ции тем, что по просьбе ССАГПЗ они направили свои войска для оказания 
помощи вооруженным силам Совета сотрудничества для защиты госу-
дарств-членов этой организации.

134
 В то же время в тексте той же резо-

люции было специально подчеркнуто, что эти войска будут выведены с 
территории государств-членов по их просьбе после того, как будут ликви-
дированы причины, вызвавшие необходимость их размещения там. Ины-
ми словами, после прекращения оккупации Кувейта и ликвидации угрозы 
безопасности другим государствам, входящим в ССАГПЗ.
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На конференции в Дохе главы государств ССАГПЗ заявили и о том, 
что они рассматривают агрессию иракского режима против Кувейта как 
агрессию против всех членов этой организации, подтвердив тем самым 
свою приверженность положениям Устава ССАГПЗ.

136
 В рамках организа-

ции были приняты меры, направленные на освобождение Кувейта, и была 
оказана помощь его гражданам, бежавшим из страны или находившимся в 
момент агрессии за границей, а также кувейтскому правительству, ока-
завшемуся в изгнании. Кувейтские беженцы были размещены на террито-
рии государств ССАГПЗ, и им была оказана значительная материальная 
помощь. Только Саудовская Аравия истратила на ликвидацию послед-
ствий иракской агрессии, в том числе на помощь кувейтскому правитель-
ству и гражданам Кувейта, около 800 миллионов, а по другим данным, 1 
млрд. долларов.
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 Саудовская Аравия взяла на себя и большую часть 

расходов по содержанию войск антииракской коалиции и по проведению 
военной операции "Буря в пустыне" по освобождению Кувейта от иракской 
оккупации. Ее затраты на это составили от 16 до 21 млрд. долларов.
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Усилия ССАГПЗ были направлены также на то, чтобы подтвердить 
легитимность кувейтского режима. Поэтому при содействии Совета со-
трудничества в период иракской оккупации в саудовской столице Эр-
Рияде был созван Конгресс кувейтского народа, в котором участвовали 
представители различных политических сил Кувейта, подтвердивших 



 69  

единство национального сообщества, его безусловную поддержку главе 
государства – эмиру страны шейху Джаберу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-
Сабаху и законному правительству Кувейта. Тем самым была доказана 
абсурдность первоначальных заявлений иракских властей о том, что они, 
якобы, ввели свои войска в Кувейт по просьбе "восставшего против суще-
ствующего режима кувейтского народа" и сформированного повстанцами 
"революционного правительства".
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После того, как Совет Безопасности ООН принял 29 ноября 1990 г. 
резолюцию, предусматривавшую применение против Ирака военной силы, 
ССАГПЗ создал специальную комиссию, в которую вошли министры ино-
странных дел "шестерки". Представители этой комиссии должны были 
совершить поездки во все государства, являющиеся постоянными члена-
ми Совета Безопасности ООН, некоторые арабские страны, а также ряд 
стран, играющих важную роль в системе международных отношений. 
Предполагалось, что эти поездки обеспечат поддержку резолюции Совета 
Безопасности соответствующими государствами. 

ССАГПЗ в отличие от других региональных арабских организаций (и 
прежде всего ЛАГ, которая в ходе иракской агрессии против Кувейта вновь 
продемонстрировала свою неэффективность, отсутствие сплоченности 
между ее членами, и, более того, существование глубоких противоречий 
между ними), смог выработать единую позицию в отношении иракской 
агрессии и предпринять конкретные меры, сыгравшие важную роль в 
освобождении Кувейта и завершении кризисной стадии конфликтной си-
туации между Ираком и Кувейтом. Шесть государств ССАГПЗ создали 
костяк той группировки арабских и мусульманских стран, которые встали 
на сторону Кувейта. Принципиально важным было и то, что среди них бы-
ла Саудовская Аравия, занимающая особое место в мусульманском мире. 
Тем самым был разрушен иракский миф, поддержанный некоторыми 
арабскими политическими силами, о том, что война в Заливе представля-
ла собой противостояние между Севером и Югом или же между христиан-
скими и мусульманскими народами. Государства ССАГПЗ не только 
направили свои войска на отражение иракской агрессии (что имело, учи-
тывая их немногочисленность, скорее символическое, чем практическое 
значение), они оказали необходимую политическую, дипломатическую и 
финансовую помощь Кувейту и тем самым внесли неоспоримый вклад в 
победу над агрессором. 

Конфликтная ситуация между Ираком и Кувейтом все еще не урегу-
лирована окончательно. Хотя иракский парламент и признал в 1994 г. су-
веренитет и независимость Кувейта, а также осуществленную экспертами 
ООН демаркацию границ между двумя странами, Ирак не выполнил в 
полном объеме все требования, содержащиеся в резолюциях ООН. Это 
обстоятельство заставляет Кувейт занимать жесткую позицию в отноше-
нии иракского режима. Он настаивает на том, что Ирак не может быть ре-
интегрирован в региональную систему, пока у власти там находится преж-
ний, дискредитировавший себя режим. Точка зрения кувейтских властей 
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была выражена наследным принцем и премьер-министром страны шей-
хом Саадом Абдаллой ас-Салемом ас-Сабахом, который заявил: "Интере-
сы мирового сообщества требуют, чтобы Ирак выполнил все решения Со-
вета Безопасности, а также добиться гарантий того, что иракский режим 
не предпримет враждебных действий, которые угрожали и все еще угро-
жают безопасности, миру и стабильности в этом важном регионе мира".
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Значительную роль в определении положения Ирака в регионе игра-
ют государства ССАГПЗ. Во второй половине 90-х гг. в позиции этих госу-
дарств по отношению к Ираку стали проявляться определенные различия. 
В момент агрессии и в первоначальный посткризисный период партнеры 
Кувейта по ССАГПЗ оказали ему всемерную поддержку и стремились до-
биться от Ирака скорейшего выполнения всех требований, содержащихся 
в резолюциях СБ ООН. Однако ослабление Ирака и его полная изоляция 
в регионе привели к изменению регионального баланса сил, что не устра-
ивало некоторых членов Совета сотрудничества, считавших, что новая 
ситуация усиливает позиции Саудовской Аравии и Ирана. Поэтому они 
хотели бы возвращения Ирака к более активной деятельности в регионе. 
Эту позицию поддерживает, в частности, ОАЭ. 

Можно предположить, что ОАЭ в свете противостояния этого государ-
ства Ирану из-за трех островов в Персидском заливе надеется на иракскую 
поддержку. С другой стороны, ОАЭ, занимая отличную от Саудовской Ара-
вии позицию, по-видимому, демонстрирует ей свое недовольство тем, что 
она не оказывает должного внимания решению этой проблемы. 

Катар также склонен содействовать нормализации отношений с Ира-
ком. В 1992 году он восстановил дипломатические отношения с этой стра-
ной. Катар проявляет недовольство тем, что Саудовская Аравия стремит-
ся к полному контролю над деятельностью ССАГПЗ. К тому же Катар хо-
тел бы получить более весомую поддержку Саудовской Аравии в разре-
шении его территориальных споров с Бахрейном. 

Оман, по-видимому, также заинтересован в том, чтобы вернуться к 
более сбалансированной системе региональных отношений, при которой 
все три региональных центра силы – Саудовская Аравия, Иран и Ирак 
уравновешивали бы друг друга. В марте 1998 года Оман, который, кстати, 
не прерывал во время иракско-кувейтского конфликта дипломатических 
отношений с Ираком, посетили две иракские делегации. Это было свиде-
тельством того, что Оман готов к возобновлению контактов с этой стра-
ной. Однако в ходе этих визитов оманские официальные лица подчерки-
вали необходимость выполнения Ираком всех требований, содержащихся 
в резолюциях ООН. Султан Кабус на встрече с иракскими представителя-
ми призвал Ирак "продолжить сотрудничество с инспекторами ООН для 
того, чтобы снизить напряженность в регионе и ускорить процесс снятия 
санкций с Ирака".
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Несмотря на некоторые отличия в подходе отдельных членов 
ССАГПЗ к политике в отношении Ирака, в официальных документах этой 
организации выражена единая твердая позиция всех стран-участниц. Они 
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требуют от Ирака выполнения всех решений Совета Безопасности, каса-
ющихся иракской агрессии против Кувейта, и прежде всего ликвидации 
имеющегося на его территории оружия массового уничтожения, освобож-
дения всех пленных кувейтских граждан и граждан других стран и возвра-
щения всей кувейтской собственности, похищенной в период оккупации.
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В заключительном коммюнике совещания в верхах государств ССАГПЗ, 
проходившем в декабре 1997 г. в Кувейте, подчеркивалось, что Ирак дол-
жен признать, что совершив захват Кувейта, он нарушил Устав Лиги араб-
ских государств, соглашение о совместной обороне арабских государств и 
Устав ООН. Государства ССАГПЗ призвали Ирак "подтвердить, словом и 
делом свои мирные намерения в отношении государства Кувейт и других 
государств региона".
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В декабре 1998 г. ситуация вокруг Ирака обострилась из-за того, что 
спецкомиссия ООН покинула эту страну, заявив о невозможности продол-
жать работу вследствие чинимых иракскими властями препятствий. США 
и Великобритания начали наносить ракетно-бомбовые удары по террито-
рии Ирака с целью заставить его пойти на выполнение требований миро-
вого сообщества. ССАГПЗ не выразил официального протеста против 
военной акции. Более того, самолеты взлетали с саудовской территории и 
использовали воздушное пространство ОАЭ, Бахрейна и Катара. 

Однако государства ССАГПЗ заявили о том, что они выражают свое 
сочувствие иракскому народу. Акцент на необходимости делать различия 
между иракским режимом и народом Ирака был особенно усилен в выступ-
лениях руководящих деятелей Кувейта. Первый заместитель премьер-
министра и министр иностранных дел Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-
Джабер ас-Сабах выразил готовность Кувейта оказать помощь иракскому 
народу, которая может быть доставлена через ирако-кувейтскую границу.
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В начале 1999 г. Ирак выступил с новыми угрозами в адрес Кувейта, 
обвиняя его в проведении нефтяной политики, ущемляющей иракские 
интересы. Кроме того, были высказаны сомнения в отношении законности 
власти в Кувейте. Государства ССАГПЗ поддержали своего партнера по 
организации. 

Их твердая поддержка Кувейта объясняется еще и тем, что каждое из 
государств-членов этой организации может оказаться в том же положении, 
что и Кувейт. Государства Совета сотрудничества объединяет наличие зна-
чительных нефтяных богатств и незначительные военные возможности. 
Они могут стать объектом агрессии государства, проводящего авантюри-
стическую внешнюю политику, и хотели бы иметь гарантии того, что партне-
ры по организации будут их защищать всеми возможными способами. 

Вместе с тем лидеры стран-членов ССАГПЗ подчеркивают, что они 
сочувствуют бедственному положению иракского народа и приветствуют 
принятие программы "нефть в обмен на продовольствие".

145
 Государства 

ССАГПЗ единодушны в осуждении Ирака за нарушения стабильности в 
регионе, но в тоже время они выступают за сохранение независимости, 
суверенитета и территориальной целостности Ирака. Для них принципи-
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альным является вопрос о сохранении прежнего баланса сил в регионе. 
Затягивание посткризисного урегулирования, происходящего по вине 
иракской стороны, объективно приводит к возникновению негативных по-
следствий для существующей в зоне Персидского залива системы регио-
нальных отношений. 

В настоящее время ирано-бахрейнский конфликт не оказывает зна-
чительного влияния на региональную обстановку, однако, он постоянно 
находится в поле зрения ССАГПЗ. 

Конфликтная ситуация между Бахрейном и Ираном включает в себя 
как территориальный, так и этноконфессиональный компоненты. Иран не-
однократно выдвигал притязания на Бахрейн как на часть своей террито-
рии. Он обосновывал эти притязания тем, что еще до переселения в сере-
дине XVIII в. на Бахрейн ныне правящего там рода Аль Халифа территория 
архипелага с 1602 г. входила в состав Персии. В начале XX века иранские 
притязания на Бахрейн были связаны с предоставлением концессий ино-
странным нефтяным компаниям на разработку нефтяных месторождений на 
его территории. В 1954 г. Бахрейн получил поддержку от ЛАГ, принявшей 
резолюцию, декларировавшую, что Бахрейн является арабской страной. В 
1957 г. иранское правительство объявило о том, что Бахрейн является его 
четырнадцатой провинцией (останом), и о выделении бахрейнским пред-
ставителям двух мест в иранском парламенте (меджлисе).

146
 ЛАГ в тот пе-

риод вновь подтвердила, что Бахрейн является частью арабского мира. В 
1970 г., накануне вывода войск Великобритании с территории Бахрейна по 
решению ООН для определения его статуса была создана специальная 
комиссия, которая изучила положение на Бахрейне и представила отчет, 
утвержденный Советом Безопасности ООН 11 мая 1970 г. 

В этом документе указывалось, что большинство населения Бахрей-
на выступает за независимость.
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 Иранское правительство не опротесто-

вало содержания отчета, и в августе 1971 г. Бахрейну была предоставле-
на независимость. Официальные власти шахского Ирана с того момента 
не возобновляли своих притязаний на Бахрейн. Однако после свершения 
исламской революции определенные экстремистские политические силы в 
Иране не раз обвиняли шахский режим в потере Бахрейна. 

Фактор потенциальной иранской угрозы оказывает большое влияние 
на внутреннюю и внешнюю политику Бахрейна, тем более, что, по неофи-
циальным данным, большинство его населения составляют шииты, мно-
гие из которых иранского происхождения. 

Отношения между Ираном и ССАГПЗ осложнены также существовани-
ем конфликтной ситуации между ИРИ и ОАЭ. Ее возникновение связано с 
определением территориальной принадлежности трех островов – Абу Муса, 
Большой и Малый Томб, – которые были захвачены Ираном в 1971 г. Эти 
острова невелики, но важны в стратегическом отношении, поскольку распо-
ложены на стыке морских путей, связывающих порты Персидского залива. 

Официальная точка зрения ОАЭ состоит в том, что Большой и Ма-
лый Томб исторически принадлежали входящему в состав федерального 
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государства эмирату Рас-аль-Хейма, а Абу Муса – также члену Федерации 
эмирату Шарджа. Иран же обвиняет Великобританию в том, что она в од-
ностороннем порядке отторгла у него эти острова и передала их эмиратам 
Договорного Омана, вошедшим затем в состав ОАЭ. 

Вопрос о принадлежности этих островов чрезвычайно сложен в силу 
того, что они расположены примерно на равном расстоянии и от побере-
жья Ирана, и от берегов ОАЭ. В свою очередь, вопрос о морских границах 
и разграничении прибрежных территорий государств региона Залива все 
еще не имеет необходимой законодательной базы для его решения. Иран 
неоднократно ставил вопрос о возвращении ему этих островов и, по неко-
торым сведениям, выкупил их у правителей Рас-аль-Хеймы и Шарджи 
накануне предоставления им в 1970 г. независимости.

148
 Этим обстоя-

тельством и оправдывалась осуществленная им в 1971 г. оккупация. Од-
нако арабские страны региона отрицали факт продажи островов, выступив 
с протестом против их оккупации Ираном. 

По другим сведениям, Иран заставил Великобританию содействовать 
подписанию меморандума между ним и Шарджей, в котором определялась 
юрисдикция острова Абу-Муса. В соответствии с этим меморандумом Шар-
джа согласилась на признание юрисдикции Ирана над севером острова, 
размещение им своих войск и поднятие там своего флага. Остальная часть 
территории острова оставалась бы под юрисдикцией эмирата, доказатель-
ством чего был государственный флаг Шарджи. Обе стороны признали 12-
мильную зону территориальных вод, окружающих остров. Доходы, получа-
емые от добычи нефти, должны были делиться поровну между двумя стра-
нами. Иран обязался выплачивать Шардже 1,5 млн. фунтов стерлингов в 
год, с тем чтобы доход эмирата от нефти был не ниже 3 млн. в год.
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Однако Ирану не удалось достичь подобного соглашения с эмиратом 
Рас-аль-Хейма в отношении островов Большой и Малый Томб. 30 ноября 
1971 г. туда были направлены иранские войска, оккупировавшие оба ост-
рова. На протяжении длительного периода времени ОАЭ стремились не 
осложнять отношений с Ираном, надеясь, что в дальнейшем удастся раз-
решить проблему островов путем переговоров. Однако с начала 80-х го-
дов ИРИ начала проводить политику захвата всего острова Абу Муса. На 
нем был возведен аэропорт и построены другие военные и гражданские 
объекты. 

После окончания войны в Заливе ОАЭ вновь подняли проблему трех 
спорных островов, поскольку рассчитывали, что Иран, оказавшийся в со-
стоянии международной изоляции пойдет на определенные уступки. В 
конце сентября 1992 г. состоялась встреча между представителями ОАЭ и 
Ирана, которая, тем не менее, не привела к каким-либо позитивным ре-
зультатам. ОАЭ настаивают на признании своего суверенитета над остро-
вами. Они предлагают передать решение этой проблемы в Международ-
ный суд в Гааге. Государства ССАГПЗ поддерживают права ОАЭ на эти 
острова. В заключительном коммюнике совещания в верхах, проходившем 
в Кувейте в декабре 1997 г., члены Совета сотрудничества вновь потребо-
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вали от Ирана прекратить оккупацию островов Абу Муса, Большой и Ма-
лый Томб, уничтожить все возведенные на них иранские сооружения и 
решить эту проблему мирным путем на основе принципов международно-
го права. Члены Совета не исключили возможности передачи этого вопро-
са в Международный суд в Гааге.
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Спорная проблема о принадлежности островов хотя и осложняет ре-
гиональную ситуацию, но не препятствует, тем не менее, развитию отно-
шений между Ираном и государствами ССАГПЗ. 

Конфликт между Ираном и ОАЭ, очевидно, не следует рассматри-
вать только с точки зрения двусторонних отношений, а, скорее, сквозь 
призму регионального баланса сил. Создание ССАГПЗ было негативным 
образом воспринято Ираном, который считал основание новой организа-
ции ущемлением своих собственных интересов в регионе. ССАГПЗ, объ-
единив большинство расположенных в этом регионе государств, усиливал 
значение Саудовской Аравии, с одной стороны, и, с другой, ограничивал 
участие Ирана в решении региональных проблем. 

В последние годы иранские власти неоднократно выражали пожела-
ние упрочить связи между Тегераном и государствами ССАГПЗ, которые, 
со своей стороны, приветствуют стремление иранского президента Ката-
ми, избранного в мае 1997 г., выйти из международной изоляции. 

В декабре 1997 г. на совещании в верхах в Кувейте главы государств 
ССАГПЗ подчеркнули, что они надеются на то, что будут свидетелями пози-
тивного развития отношений между их странами и Ираном, направленного 
на создание атмосферы взаимного доверия и упрочения связей на прочной 
основе, обеспечивающей безопасность и стабильность в регионе.

151 
В то же 

время между Ираном и государствами ССАГПЗ сохраняются разногласия 
по ряду важных проблем: Иран выступает против установления мира с Из-
раилем, он также не приемлет участия западных стран, прежде всего США, 
в обеспечении региональной безопасности. Поэтому государства ССАГПЗ 
считают, что иранская политика остается недостаточно последовательной и 
предсказуемой. Это обстоятельство заставляет их сохранять по отношению 
к своему соседу определенное недоверие. 

Конфликт между Саудовской Аравией и Йеменом также следует рас-
сматривать прежде всего в свете существующего регионального баланса сил. 

В мае 1990 г. на Аравийском полуострове возникло новое государ-
ство – объединенный Йемен. Его территория составляет свыше одного 
миллиона кв. км, а население насчитывает свыше 14 млн. человек.

152
 Хотя 

официальной переписи населения ни в Йемене, ни в Саудовской Аравии 
не проводилось, по оценочным данным, население Йемена превосходит 
численность населения Саудовской Аравии. Кроме того, Йемен имеет вы-
ход к Индийскому океану и Красному морю, и его географическое положе-
ние позволяет ему контролировать Баб-эль-Мандебский пролив. Он обла-
дает самыми большими на Аравийском полуострове площадями, пригод-
ными для ведения сельского хозяйства. Нефтяные запасы Йемена, кото-
рые пока уступают саудовским, еще недостаточно разведаны, но они яв-
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ляются во многом перспективными. В будущем, по мнению специалистов, 
эти запасы станут источником процветания для страны.

153
 В перспективе 

Йемен может претендовать на роль одного из региональных центров силы 
и соперничать с Саудовской Аравией за господствующее положение на 
Аравийском полуострове. 

Немаловажное значение в саудовско-йеменских противоречиях имел 
и тот факт, что в период иракской агрессии против Кувейта Йемен факти-
чески встал на сторону Ирака. 

Еще до объединения Северный Йемен стал членом региональной 
организации Совет арабского сотрудничества (САС), в которую наряду с 
ним вошли Египет, Ирак и Иордания. Эта организация прекратила свое 
существование в результате иракской агрессии против Кувейта. Причиной 
развала стали глубокие разногласия между ее членами, усилившиеся в 
период кризиса вокруг Кувейта. 

После войны в Заливе из стран ССАГПЗ, в первую очередь из Сау-
довской Аравии, было выслано около миллиона йеменцев. Йемен столк-
нулся со значительными финансовыми трудностями, поскольку денежные 
переводы его граждан на родину достигали 2 млрд. долларов в год, со-
ставляя немалую часть валютных поступлений в страну.
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 Кроме того, 

Саудовская Аравия прекратила оказание Йемену значительной финансо-
вой и военной помощи. 

С другой стороны, президент Йемена Али Абдалла Салех и его окру-
жение были недовольны поддержкой, оказанной Саудовской Аравией и 
другими государствами ССАГПЗ, за исключением Катара, оппозиционерам 
с Юга, во время происходивших в 1994 г. столкновений между южанами и 
северянами. Помимо прочих факторов, оказание помощи сепаратистам 
было вызвано, по-видимому, стремлением ССАГПЗ не дать укрепиться 
крупному соседнему государству. Однако затем расширение вооруженно-
го конфликта и его затягивание вынудили Саудовскую Аравию выступить в 
качестве посредника для урегулирования отношений между противобор-
ствующими йеменскими сторонами. По всей вероятности, она посчитала 
опасным для себя и своих партнеров по ССАГПЗ соседство с нестабиль-
ной, охваченной гражданской войной страной. 

Кроме того, в основе конфликтной ситуации между Саудовской Ара-
вией и Йеменом лежит и неурегулированность существующих между обе-
ими странами пограничных проблем. В декабре 1994, а затем и в феврале 
1995 гг. происходило обострение обстановки в районе саудовско-
йеменской границы. Это обострение едва не переросло в вооруженное 
столкновение между двумя странами. Кризис удалось предотвратить бла-
годаря вмешательству Сирии и Египта. В сентябре 1995 г. Саудовская 
Аравия и Йемен подписали соглашение об экономическом, торговом и 
техническом сотрудничестве. Позже было подписано соглашение о сов-
местной борьбе с контрабандой, незаконными переходами границы и пре-
ступностью. Несмотря на это, территориальные проблемы между двумя 
странами все еще сохраняются. 
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Государства ССАГПЗ не принимали непосредственного участия в 
конфликте, но для предотвращения его углубления они выразили готов-
ность нормализовать отношения с Йеменом, ухудшившиеся в период кри-
зиса в Заливе. Даже Кувейт в интересах сохранения мира и стабильности 
был готов пойти на это. 

Конфликт с Йеменом может обостриться вновь. Он претендует на 
вступление в ССАГПЗ, о чем неоднократно заявляли руководящие деяте-
ли этой страны. Так, председатель парламента Йемена Абдалла аль-
Ахмар в интервью газете "Аш-Шарк аль-Аусат" отмечал, что "считал бы 
естественным вступление его страны в ССАГПЗ".

155
 Однако государства 

ССАГПЗ, учитывая внутриполитические и экономические трудности, испы-
тываемые Йеменом, а также его возможные претензии на лидирующую 
роль в организации, вряд ли будут готовы принять его в ряды Совета со-
трудничества. Тем не менее идея вступления Йемена в ССАГПЗ была 
поддержана Оманом, ОАЭ и Катаром. Их стремление расширить состав 
Совета объясняется, по-видимому, тем, что эти страны недовольны уси-
лением роли Саудовской Аравии, стремящейся контролировать все сфе-
ры деятельности ССАГПЗ. Внутренние разногласия между членами этой 
организации носят скорее тактический характер. Они не уменьшают воз-
можностей стран, входящих в Совет сотрудничества, по урегулированию 
конфликтов и решению спорных проблем. По всей вероятности, поддерж-
ка, оказанная некоторыми членами ССАГПЗ стремлению Йемена вступить 
в эту организацию, была демонстративной, призванной не содействовать 
этому, а показать недовольство определенными действиями, предприни-
маемыми Саудовской Аравией. 

Следующая группа конфликтов – это конфликты между государствами, 
которые являются членами ССАГПЗ. Многочисленные конфликтные ситуации 
между ними были успешно разрешены еще в 70-е или 80-е годы, или сразу 
же после создания этой организации. В то же время ряд конфликтов не уда-
лось урегулировать в силу того, что они затрагивают важные экономические 
или политические интересы участвующих в них государств. Неурегулирован-
ность пограничных проблем является главным источником конфликтов между 
государствами-членами ССАГПЗ. 

В литературе советского периода, рассматривавшей причины воз-
никновения пограничных конфликтов в зоне Персидского залива, указыва-
лось на то, что они являются наследием британского колониализма. Их 
анализ дает основание предполагать, что корни этих проблем, как прави-
ло, уходят в доколониальную эпоху. Именно тогда возникали те государ-
ственные образования, которые затем стали полноправными субъектами 
международных отношений и в качестве таковых сталкиваются с пробле-
мой защиты целостности собственной территории, а, следовательно, и 
более четкого определения своих границ. 

Государственные образования на Аравийском полуострове возника-
ли как родоплеменные объединения. Их формирование происходило в 
XVIII в., когда в результате усиления одного из родов, подчинявшего своей 
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власти другие роды и племена, этим родом начинали осуществляться 
функции управления.

156
 Можно согласиться с официальной точкой зрения, 

распространенной в монархических государствах этого региона, что они 
стали самостоятельными государствами с момента прихода к власти пра-
вящих семейств, которые до настоящего времени держат в своих руках 
бразды правления. Длительный период их нахождения у власти является 
одной из основ легитимации современных государств Персидского залива. 

Родоплеменные государственные образования не имели четких гра-
ниц: менялся состав племен, подчинявшихся правителям этих квазигосу-
дарств, большинство племен вело кочевой образ жизни, территорию их ко-
чевий было трудно зафиксировать. 

В конце XIX века, проникая в регион Персидского залива, Великобрита-
ния столкнулась с проблемой неурегулированности границ между местными 
государственными образованиями. Первые договоры по делимитации границ 
государств этой зоны были заключены при непосредственном участии пред-
ставителей британской администрации. По-видимому, не стоит оспаривать 
широко распространенную в советской научной литературе версию, согласно 
которой, Великобритания намеренно оставляла нерешенными пограничные 
проблемы в этом регионе, поскольку это давало ей возможность использо-
вать их конфликтный потенциал в интересах упрочения собственного господ-
ства. В своих политических целях Великобритания, вне всякого сомнения, 
использовала пограничные конфликты. В то же время ей вряд ли бы удалось 
определить границы государств региона, учитывая их родоплеменной харак-
тер и сложности, связанные с тем, что в период их вхождения в состав 
Османской империи административные границы между ними были проведе-
ны произвольно. Становление в регионе Персидского залива независимых 
суверенных государств ставило перед ними проблему демаркации границ не 
только на основе исторических обоснований принадлежности той или иной 
территории, но и сложившейся реальности, принимая во внимание как факто-
ры экономического и политического характера, так и этноконфессиональную 
принадлежность населения и его исторические связи. Многие пограничные 
проблемы были успешно решены на основе взаимных уступок и компромис-
сов. В то же время после создания ССАГПЗ некоторые нерешенные погра-
ничные конфликты между его членами обострялись. 

Территориальные проблемы существуют между большинством госу-
дарств ССАГПЗ. Это – бахрейнско-катарские территориальные претензии; 
кувейтско-саудовские (в отношении территории Гарух и островов Умм аль-
Марадим); противоречия между Саудовской Аравией и Йеменом (не де-
маркирована граница на протяжении 1458 км); между Саудовской Аравией 
и Катаром (не определена граница длиной в 40 км). 

Наиболее острым и трудноразрешимым является конфликт между 
Катаром и Бахрейном. Корни этого конфликта уходят в доколониальную 
эпоху. По свидетельству арабских авторов, несколько родов из племени 
Утуб переселились в 1782 г. из местечка Зубара, расположенного на по-
луострове Катар, на архипелаг Бахрейн, где было создано самостоятель-
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ное государственное образование во главе с семейством Аль Халифа.
157

 
Племена Катара продолжали около века платить дань бахрейнским пра-
вителям. В 1880 г. было заключено соглашение между правителем Бах-
рейна и Великобританией, а в 1882 г. между правителем Катара и Велико-
британией о том, что британское правительство берет на себя все вопро-
сы, связанные с внешнеполитической деятельностью этих государств. Эти 
соглашения создавали юридические основы для решения пограничных 
проблем при посредничестве Великобритании. 

В 20-30-е годы, когда иностранные нефтяные компании боролись за 
получение концессий на разработку нефти, между Катаром и Бахрейном 
возникли конфликты по поводу принадлежности отдельных территорий. 
Однако представителям английской администрации удавалось их гасить. 

Предметом спора является ряд территорий. Бахрейн претендует на 
селение Зубара, откуда переселилось семейство Аль Халифа, а Катар – 
на группу островов Хавар, расположенных в 2,8 км от Катара, и рифы, 
находящиеся между Катаром и Бахрейном, крупнейшим из которых явля-
ется риф Дибаль.

158
 Вокруг этого рифа в 1986 г. вспыхнул конфликт. В то 

время правитель Бахрейна заключил контракт с одной иностранной фир-
мой на частичную засыпку грунтом этого рифа для сооружения сторожево-
го пункта сил самообороны. Правительство Катара направило в этот рай-
он вертолетный десант, который разрушил все возведенные сооружения и 
обосновался там.

159
 Войска обеих стран были приведены в состояние бо-

евой готовности. Но вооруженного столкновения между ними удалось из-
бежать благодаря вмешательству ССАГПЗ. 

При Высшем совете ССАГПЗ существует специальный орган – Орга-
низация по урегулированию конфликтов, призванная участвовать в раз-
решении конфликтных ситуаций между государствами-членами. В соот-
ветствии с Уставом ССАГПЗ Организация по урегулированию конфликтов 
доводит свое решение до Высшего совета в виде рекомендаций или 
предложений, по которым надлежит принять соответствующие меры.

160
 

Статья №4 Устава Организации по урегулированию конфликтов опреде-
ляет порядок ее формирования. В ее состав входят граждане тех стран-
участниц ССАГПЗ, которые не участвуют в конфликте. Количество членов 
Организации зависит от характера конфликта, но оно не должно быть ме-
нее трех человек.

161
 Ее деятельность носит временный характер. После 

того, как Организация предоставит свои рекомендации или предложения в 
Высший совет ССАГПЗ, она считается распущенной. 

Этот орган имеет довольно ограниченные полномочия. Кроме того, 
не был предусмотрен механизм претворения в жизнь тех решений, кото-
рые принимались Высшим советом после рассмотрения вопроса о той или 
иной спорной ситуации Организацией по урегулированию конфликтов. 
Тем не менее созыв Организации по урегулированию конфликтов дает 
некоторые результаты. Он позволяет предотвратить перерастание кон-
фликта в прямое вооруженное столкновение между противоборствующи-
ми сторонами и способствует его политическому решению. 
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В 1986 г. обострение конфликтной ситуации между Бахрейном и Ка-
таром удалось погасить благодаря созыву Организации по урегулирова-
нию конфликтов. Между Катаром и Бахрейном были начаты переговоры, в 
которых в качестве посредника участвовала Саудовская Аравия. Однако 
эта спорная ситуация не урегулирована до настоящего времени. Катар 
продолжает настаивать на необходимости возвращения ему островов 
Хавар. Они находятся в непосредственной близости от богатейшего Се-
верного месторождения газа, и катарская сторона опасается притязаний 
Бахрейна на него. Конфликт пока не удается решить в рамках ССАГПЗ. 
Была договоренность сторон о передаче его на рассмотрение Междуна-
родного арбитражного суда в Гааге, но затем Бахрейн отказался от этого 
соглашения. Катар в одностороннем порядке вынес его на рассмотрение 
Международного суда. Бахрейн не присутствовал на заседаниях суда, 
поэтому рассмотрение этого вопроса затягивалось. Катаро-бахрейнский 
конфликт осложняет деятельность ССАГПЗ. Каждая из сторон пытается 
оказать давление на эту организацию для его решения в свою пользу. 
Бахрейн, в частности, отказался участвовать в проходившем в Дохе в де-
кабре 1996 г. саммите ССАГПЗ. 

Напряженность во взаимоотношениях между Бахрейном и Катаром 
проявляется во взаимных обвинениях по различным поводам. В феврале 
1996 г. катарские власти обвинили Бахрейн в поддержке заговора, органи-
зованного прежним эмиром шейхом Халифой бен Хамадом Аль Тани, ко-
торый в мае 1995 г. был смещен собственным сыном шейхом Хамадом 
бен Халифой Аль Тани. Переворот был бескровным, и все члены ССАГПЗ 
признали нового эмира. Однако положение в стране оставалось неста-
бильным. В 1996 г. новый эмир объявил о проведении муниципальных 
выборов и усилении роли Консультативного совета. Эмир, таким образом, 
пытался удовлетворить требования оппозиции, настаивавшей на прове-
дении в стране демократических реформ. 

Государства ССАГПЗ осознают, что для плодотворного развития Ка-
тара и Бахрейна необходимо найти решение их затянувшегося погранич-
ного конфликта. В декабре 1996 г. на совещании в верхах в Дохе была 
создана комиссия под руководством Саудовской Аравии, членами которой 
стали представители Кувейта, ОАЭ и Омана, для урегулирования отноше-
ний между Катаром и Бахрейном. 

В сентябре 1992 г. обострилась обстановка между Саудовской Ара-
вией и Катаром. Перестрелка в пограничном пункте Абу аль-Хфус могла 
бы перерасти в вооруженный конфликт, но вмешательство ССАГПЗ 
предотвратило это. 

Граница между Саудовской Аравией и Катаром полностью не демар-
кирована. Обе стороны не признавали законным территориальное разме-
жевание, осуществленное в соответствии с заключенной в 1913 г. англо-
турецкой конвенцией. В 1965 г. между двумя странами был подписан Мемо-
рандум о взаимопонимании и признании границ. Однако на район Абу аль-
Хфус претендовали обе стороны, и этот спор остался неразрешенным. 
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Кроме того, и Саудовская Аравия, и Катар выдвигали претензии на остров 
Халфул. Катар также был недоволен соглашением о разграничении терри-
торий между Саудовской Аравией и ОАЭ 1974 г., согласно которому Хур 
аль-Адайд, на который претендовал Катар, отошел Саудовской Аравии. 

После предоставления в 1971 г. независимости Катару были начаты 
прямые переговоры между ним и Саудовской Аравией, в результате кото-
рых в 1974 г. приступили к демаркации границ, которая, однако, так и не 
была завершена. 

Для решения территориальной проблемы Катар предпринял ряд де-
маршей: он вывел с территории Кувейта воинские формирования, вхо-
дившие в состав объединенных войск ССАГПЗ "Щит полуострова", он от-
казался от участия в фестивале молодежи государств ССАГПЗ, прохо-
дившем на Бахрейне, он также бойкотировал совещание Министерского 
Совета ССАГПЗ, проходившего в ноябре 1992 г. Однако представители 
Катара приняли участие в совещании государств ОИК, созванном в тот же 
период в Джидде (Саудовская Аравия). 3 декабря 1992 г. состоялась 
встреча министра иностранных дел Катара с королем саудовской Аравии 
Фахдом. Саудовский король заявил о стремлении своей страны укрепить 
единство ССАГПЗ и решить все спорные проблемы мирным путем, учиты-
вающим интересы всех сторон.

162
 Несмотря на эти заверения, Катар при-

грозил не посылать своих представителей на совещание в верхах госу-
дарств ССАГПЗ, которое должно было начаться 21 декабря 1992 г. в Абу-
Даби. Проблема была разрешена при посредничестве президента Египта 
Х.Мубарака, который 20 декабря встретился с представителями Катара и 
Саудовской Аравии в Джидде. В ходе этого совещания стороны пришли к 
взаимному признанию соглашения 1965 г., в которое были внесены опре-
деленные изменения, расширившие катарскую территорию, и тем самым 
некоторые требования Катара были удовлетворены. 

Государства ССАГПЗ ставят своей целью разрешить все конфликт-
ные ситуации, возникшие между ними, путем переговоров. Саудовский 
король Фахд призвал в декабре 1995 г. государства ССАГПЗ найти прием-
лемое решение для существующих территориальных проблем между чле-
нами этой региональной организации.

163
 

Оман поставил перед собой задачу демаркировать границы со всеми 
соседними государствами и, в первую очередь, с партнерами по ССАГПЗ. 
В августе 1995 г. он заключил соглашение с Саудовской Аравией, в кото-
ром зафиксирована необходимость решения всех существовавших между 
двумя странами спорных пограничных проблем. Оман пошел также на 
территориальные уступки Йемену и выразил готовность принять компро-
миссное решение в урегулировании территориальных разногласий с Шар-
джей, для того чтобы заключить соглашение о разграничении границ с 
ОАЭ. Это должно было завершить демаркацию всех границ государства. 
Султанат Оман заинтересован в обеспечении внешнеполитической ста-
бильности для проведения важных реформ, направленных на демократи-
зацию государственного устройства. В 1996 г. был принят Основной закон 
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страны, определивший систему государственной власти и регламентиро-
вавший деятельность вновь созданного органа представительной власти 
– Оманского Совета, состоящего из двух палат – Консультативного Совета 
и Государственного Совета. 

Анализ группы конфликтных ситуаций, имевших место в регионе 
Персидского залива в 80-90-е годы, свидетельствует о том, что, с точки 
зрения их геополитических характеристик, они были различны. Причины, 
лежавшие в основе большинства из них, были связаны как с соперниче-
ством между потенциальными "центрами силы" в регионе, так и с истори-
чески возникшими территориальными проблемами. В свою очередь, ре-
шение этих территориальных проблем отягощалось наличием в недрах 
спорных участков нефтяных или газовых месторождений. 

ССАГПЗ как региональная организация, объединяющая большинство 
государств региона, играл существенную роль в стабилизации региональ-
ной обстановки. Вместе с тем Совет сотрудничества не обладал доста-
точными возможностями, которые позволили бы ему полностью взять на 
себя решение конфликтных ситуаций. Эта организация, тем не менее, 
действовала в направлении снижения их уровня и способствовала их 
мирному разрешению. 
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Глава III 

ССАГПЗ И ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ ДЕРЖАВЫ 
 
 

1. Новые и традиционные элементы 
во взаимоотношениях ССАГПЗ и США 

 
На протяжении длительного времени взаимоотношения между США 

и государствами, вошедшими в состав региональной организации 
ССАГПЗ, строились на совпадении интересов по обеспечению региональ-
ной безопасности. Причем, сами эти отношения определялись необходи-
мостью обеспечения бесперебойных поставок нефти на мировой рынок. 

Начиная с первых десятилетий ХХ века, американские и английские 
нефтедобывающие компании вели ожесточенную борьбу за получение кон-
цессий на разработку нефтяных месторождений в регионе Персидского за-
лива. Именно тогда и благодаря тому, что Соединенным Штатам удалось 
заключить соглашения, предусматривавшие добычу нефти в ряде госу-
дарств этого региона (прежде всего в крупнейшей нефтедобывающей 
стране – Саудовской Аравии, где американцы создали компанию АРАМКО – 
Арабиен Ойл Компани), были заложены основы их взаимоотношений с 
арабскими государствами, ставшими членами ССАГПЗ. Нефть занимала 
центральное место во внешнеполитической стратегии США в отношении 
этой группы государств. Это положение не изменилось и тогда, когда 
нефтедобывающие компании перешли под контроль государств-
собственников нефтяных богатств и соглашения о концессиях были рас-
торгнуты. 

Военно-политическая роль США в регионе Залива возросла после того, 
как в 1968 г. Великобритания приняла решение о выводе своих войск "к востоку 
от Суэца". Несмотря на то, что из-за войны во Вьетнаме Соединенные Штаты 
не смогли немедленно заполнить образовавшийся вакуум, они, тем не менее, в 
начале 70-х годов стали уделять повышенное внимание этому региону. Это 
внимание существенно возросло после того, как разразился энергетический 
кризис 1973-1974 гг., который продемонстрировал важность доступа западных 
государств к нефтяным месторождениям зоны Персидского залива. 

В тот период для упрочения своих позиций в регионе Залива США 
разработали концепцию "двух опор". Они рассчитывали на укрепление 
отношений с двумя наиболее крупными и в военном отношении наиболее 
мощными региональными силами – Ираном и Саудовской Аравией. Внеш-
няя политика этих государств в первой половине 70-х гг. отнюдь не могла 
квалифицироваться как антизападная. 
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Американская администрация возлагала на эти два государства 
функции по обеспечению региональной стабильности. Задачей же США 
становилась поставка и Ирану, и Саудовской Аравии современного во-
оружения. Однако связи с обеими странами не были равноценными. 

Только Иран без каких-либо ограничений получал самое современ-
ное вооружение. В свою очередь, военные контакты США с Саудовской 
Аравией, как одной из арабских стран, ограничивались соображениями, 
связанными с американскими обязательствами поддерживать Израиль в 
арабо-израильском противостоянии. Саудовская Аравия была недовольна 
той ролью младшего партнера (по сравнению с Ираном), которую ей отво-
дили США. Кроме того, после оккупации Ираном трех островов, принад-
лежащих ОАЭ, отношения между ним и Саудовской Аравией ухудшились. 

Антишахская революция в Иране привела к краху американской 
стратегии в регионе Залива. Под воздействием событий в Иране, а также 
в ответ на введение советских войск в Афганистан была выдвинута новая 
американская концепция, получившая название "доктрина Картера". Она 
предполагала усиление военного присутствия США в "третьей стратегиче-
ской зоне", к которой был отнесен регион Залива, для противодействия 
советскому проникновению и сохранению регионального статус-кво. 

В рамках реализации "доктрины Картера" было создано Центральное 
командование США, призванное осуществлять оперативное руководство 
всеми американскими вооруженными силами, действовавшими в районе 
Персидского залива и Красного моря. Одновременно были сформированы и 
Силы быстрого развертывания (СБР), использование которых предполага-
лось в кризисных для государств региона ситуациях. Кроме того, США уве-
личили численность своих военно-морских сил, курсировавших в водах За-
лива. Американцы также рассчитывали получить возможность создавать 
свои военные базы и военные объекты на территории стран региона, что 
составляло важный элемент формируемой ими системы безопасности. Од-
нако здесь они столкнулись с определенными трудностями. 

Претворение в жизнь "доктрины Картера" происходило накануне со-
здания Совета сотрудничества. Государства, ставшие его членами, отка-
зались предоставить США базы или дополнительные военные объекты на 
своей территории. Они могли пользоваться лишь военными объектами в 
Омане, с которым им удалось заключить соглашение в 1979 г., а также 
правом захода в порты Бахрейна, которым они располагали со времен 
второй мировой войны. США не получили также разрешения на складиро-
вание своего вооружения и размещение оперативного командования в 
каком-либо из государств региона. Последнее обстоятельство, в частно-
сти, создало серьезные трудности в период действий американских войск 
по ликвидации последствий иракской агрессии против Кувейта, когда США 
пришлось потратить несколько месяцев на подготовку военной операции. 

Реакция ССАГПЗ на военные приготовления США объяснялась рядом 
факторов. Прежде всего, действия американцев противоречили тем основ-
ным принципам, которые были провозглашены Советом сотрудничества при 
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его создании – обеспечение безопасности собственными силами и отказ от 
иностранного вмешательства в дела региона. Другим важным обстоятель-
ством было стремление государств-членов этой организации к перестройке 
отношений с Западом на равноправной основе. Кроме того, они опасались 
быть втянутыми в американо-советское противоборство. Эти соображения 
были высказаны, в частности, Генеральным секретарем ССАГПЗ в 1981 г., 
когда он подчеркнул, что его организация не поддерживает создание СБР. В 
заявлении Генерального секретаря Совета сотрудничества в этой связи под-
черкивалось: " Мы хотим, чтобы регион Залива был свободен... Мы не хотим 
военных предложений ни со стороны западного, ни восточного блока... Без-
опасность Залива должна быть делом только народов этого региона".

164
 

Необходимо также принять во внимание, что доверие к США в стра-
нах-членах ССАГПЗ было подорвано из-за того, что, как там считали, они 
не оказали должной помощи шаху Ирана. При этом в арабских монархиях 
Залива приходили к выводу, что Соединенные Штаты не были достаточно 
решительны и в период истории с американскими заложниками в Иране. 

Однако государства ССАГПЗ должны были скорректировать свою по-
зицию в отношении американской военной помощи под воздействием 
обострения напряженности в регионе в период ирано-иракской войны. 
После начала военных действий в сентябре 1980 г. Саудовская Аравия 
обратилась с просьбой к Соединенным Штатам о размещении на ее тер-
ритории трех самолетов, оснащенных системой раннего предупреждения 
(AWACS), для отражения возможных воздушных атак со стороны Ирана. 
Администрация США дала согласие. Это привело к расширению военных 
контактов между двумя странами. 

В 1981 г. Саудовская Аравия закупила пять подобных самолетов у США. 
По данным западных исследователей, эта сделка сопровождалась заключе-
нием секретного соглашения о размещении на территории Саудовской Ара-
вии военного снаряжения, необходимого для использования его силами Цен-
трального командования в случае ведения военных действий в регионе.

165
 

В Соединенных Штатах позитивно оценили подвижки в позиции Сау-
довской Аравии. В официальных документах, касающихся разработки аме-
риканской стратегии в регионе Залива, был сделан вывод о том, что "при 
возникновении серьезной угрозы безопасности Саудовской Аравии США 
будут приглашены для оказания ей помощи".

166
 Верность этого вывода бы-

ла подтверждена в период иракской агрессии против Кувейта, когда Сау-
довская Аравия обратилась к США с просьбой предоставить такую помощь. 

Изменения в подходе государств ССАГПЗ к роли США в оказании со-
действия по их обороне, происходившие под влиянием эскалации военных 
действий в ходе ирано-иракской войны, могут быть подтверждены заклю-
чением в 1987 г. соглашения между США и Кувейтом по обеспечению без-
опасной транспортировки кувейтской нефти. США, согласно этому согла-
шению, перерегистрировали под свой флаг 11 кувейтских танкеров, что 
составляло половину танкерного флота этой страны.

167
 Тем самым, США 

получили возможность значительно увеличить свое военно-морское при-
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сутствие в водах Залива. В январе 1988 г. США располагали там 48 бое-
выми кораблями, на борту которых находились 25000 военнослужащих.

168
 

Государства ССАГПЗ не внесли каких-либо изменений в свою кон-
цепцию по обеспечению региональной безопасности. Однако на практике 
они оказывали всемерную поддержку действиям американских вооружен-
ных сил. По свидетельству генерала Криста, командующего вооруженны-
ми силами Центрального командования США, все шесть стран оказали 
поддержку действиям американских войск в регионе. Он подчеркивал, что 
Бахрейн разрешил постоянные заходы в свои порты и стал фактически 
транзитным пунктом для вооруженных сил США. Саудовская Аравия 
предоставила американцам возможность использовать свои авиационные 
посадочные полосы и порты. Оман же расширил возможности использо-
вания его аэродромов и воздушного пространства для военно-воздушных 
сил США. ОАЭ и Катар дали разрешение американским кораблям захо-
дить в свои порты, осуществлять там ремонт и заправку горючим.

169
 

Государства ССАГПЗ в то же время считали, что любое иностранное 
военное присутствие должно носить временный характер. Как отмечал 
заместитель министра иностранных дел ОАЭ шейх Хамад бен Зайед: "Ко-
гда этот кровавый конфликт будет завершен, не будет причин для сохра-
нения иностранного военного присутствия".

170
 

Иракская агрессия против Кувейта способствовала, однако, даль-
нейшему военному сближению между государствами ССАГПЗ и США. 
Просьба саудовского правительства к Соединенным Штатам об оказании 
военной помощи означала, что государства ССАГПЗ впервые пошли на 
открытый военный союз с американцами. 

7 августа 1990 г. президент США Джордж Буш отдал приказ о дислока-
ции на территории Саудовской Аравии американских военных подразделе-
ний. 19 августа Бахрейн и ОАЭ дали разрешение на размещении на своей 
территории воинских формирований из "арабских и дружественных стран".

171
 

Вклад США в освобождение Кувейта обеспечил им ведущее положе-
ние во внешнеполитических связях ССАГПЗ. Все члены этой организации 
заключили с ними оборонные соглашения. Первым среди них был Кувейт. 

В сентябре 1991 г. Кувейт заключил соглашение, предусматриваю-
щее оказание помощи со стороны Соединенных Штатов в случае военной 
угрозы или агрессии против его территории. Срок действия этого согла-
шения составляет 10 лет. По этому соглашению американские войска по-
лучили доступ к портам Кувейта и разрешение на размещение на его тер-
ритории своего вооружения и военного снаряжения. 

В то же время соглашение не предусматривает создания американ-
ских военных баз на территории эмирата или присутствия американских 
войск на постоянной основе на его территории. Соглашением предусмат-
ривалось также создание Американо-кувейтской совместной группы по 
вопросам обороны, в задачу которой входила разработка 10-летнего пла-
на оборонных мероприятий, призванных предотвратить возможность 
внешней агрессии.

172
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В октябре 1991 г. было заключено соглашение между США и Бахрей-
ном. Оно подтвердило предыдущие договоренности между двумя страна-
ми, в том числе и доступ США к бахрейнским портам и аэродромам, а так-
же складирование американского военного снаряжения на территории 
Бахрейна. Соглашение также предусматривало проведение совместных 
военных маневров.

173
 Аналогичные соглашения были заключены Соеди-

ненными Штатами с другими членами ССАГПЗ. При этом, однако, согла-
шения, заключенные США с ОАЭ и Катаром, не предусматривали разме-
щения американского военного снаряжения на их территории. 

В июне 1992 г. США и Саудовская Аравия достигли договоренности о 
том, чтобы расширить заключенное ранее и рассчитанное на 20 лет со-
глашение о проведении совместных маневров, включив в него некоторые 
новые положения. Саудовская Аравия дала разрешение американским 
самолетам использовать свою военно-воздушную базу в Дахране для кон-
троля за зоной, в которой по решению Совета Безопасности ООН были 
запрещены полеты иракской авиации. В то же время Саудовская Аравия 
отказалась дать разрешение на размещение на своей территории амери-
канских войск или военного снаряжения.

174
 

Военное сотрудничество между США и государствами ССАГПЗ раз-
вивается на двусторонней основе. Каждая страна руководствуется своими 
национальными интересами. Поэтому формы сотрудничества с США в 
случае каждого из государств Совета сотрудничества не полностью по-
вторяют друг друга. Тем не менее все эти государства заботятся о том, 
чтобы контакты между ними и Соединенными Штатами не привели к поте-
ре ими суверенитета или слишком тесной зависимости от США. 

Важным аспектом военного сотрудничества между государствами 
ССАГПЗ и США являются поставки им американского вооружения. Они рас-
сматриваются Соединенными Штатами как одна из форм размещения военной 
техники на территории этих стран, которую можно будет использовать в случае 
необходимости. Не случайно пункт о поставках американского вооружения был 
включен во все оборонные соглашения между США и государствами ССАГПЗ. 
То же самое относится и к проведению совместных военных маневров. Они 
также были призваны содействовать тому, чтобы американские вооруженные 
силы присутствовали в регионе. Но в то же самое время государства ССАГПЗ 
стремились, как правило, избежать включения в текст соглашения пункта о 
предоставлении США права размещать свои войска на их территории. 

Начиная с 70-х годов США стали поставлять вооружение государ-
ствам, ставшим позднее членами Совета сотрудничества. В указанный 
период эти страны начали получать огромные доходы от экспорта нефти и 
смогли приобретать современное дорогостоящее американское вооруже-
ние. Вашингтон содействовал модернизации вооруженных сил государств 
ССАГПЗ и, в первую очередь, Саудовской Аравии, самому мощному в во-
енном отношении государству-члену этой организации. С помощью аме-
риканцев Саудовская Аравия оснастила свои военно-воздушные и военно-
морские силы современным оружием, создала надежную систему ПВО. 
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Американские военные специалисты участвовали также в строительстве 
военных объектов и создании систем командования, связи и контроля. 

Американский конгресс, тем не менее, нередко чинил препятствия 
реализации военных сделок США со странами ССАГПЗ. Деятельность 
произраильского лобби была направлена на ограничение поставок совре-
менного вооружения в арабские страны под предлогом того, что они могут 
нанести ущерб безопасности Израиля. 

В 1986 г. конгресс США, несмотря на протест со стороны тогдашнего 
президента Р. Рейгана и важного для американской политики указания Пента-
гона о необходимости обеспечить поставки оружия в Саудовскую Аравию, 
отказал ей в продаже ракет и другого вооружения для средств ПВО. В 1987 г. 
он подтвердил свой отказ, хотя и дал разрешение на продажу танков, само-
летов и артиллерийских снарядов. Однако стоимость закупленного Саудов-
ской Аравией в 1987 г. американского оружия была ниже, чем в 1986 г. 

С аналогичной проблемой сталкивались и другие члены ССАГПЗ. 
Так, в 1987 г. Кувейту с большим трудом удалось получить в конгрессе 
США согласие на поставку ему партии современного американского во-
оружения, причем только после заявления ССАГПЗ о том, что США не 
являются единственным источником оружия для этой организации. 

Саудовская Аравия в 1988 г. приобрела у КНР стратегические управ-
ляемые ракеты средней дальности класса "земля-земля". По свидетельству 
саудовского генерала Халеда ибн Султана, который был ответственным за 
заключение сделки, американцы резко отрицательно прореагировали на это 
событие. Представитель Государственного Департамента США Чарльз 
Редмен заявил, что приобретение этих ракет – "не в интересах мира и ста-
бильности в регионе", а Клейборн Пелл, сенатор-демократ от Род-Айленда, 
председатель сенатского Комитета по международным отношениям под-
черкнул, что эти ракеты представляют угрозу для Израиля.

175
 

Из-за протестов со стороны официальных представителей США, 
американский посол был отозван из Саудовской Аравии. Этот инцидент в 
саудовско-американских отношениях наглядно продемонстрировал всю их 
сложность и неоднозначность. Несовпадение точек зрения по проблеме 
ближневосточного конфликта и, главным образом, стремление США быть 
на стороне своего главного стратегического союзника в регионе Ближнего 
Востока – Израиля, было основной причиной противоречий между США и 
Саудовской Аравией, а также другими членами ССАГПЗ. 

Несмотря на то, что по вопросу поставок вооружения между США и 
государствами ССАГПЗ возникают разногласия, в администрации США 
существует стойкое мнение о том, что Вашингтон не может поддерживать 
или улучшать свои отношения с умеренными арабскими странами, если 
он не поставляет оружие, которое им, как там считают, необходимо.

176
 

Как отмечал видный американский специалист по вопросам безопас-
ности А.Кордесман, "оружие становится проверкой нашего влияния в этом 
регионе, проверкой того, насколько серьезно мы относимся к поддержа-
нию отношений с умеренными арабскими государствами".

177
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После кризиса 1990-1991 гг. США становятся главными поставщиками во-
оружения и военной техники государствам ССАГПЗ, прежде всего Саудовской 
Аравии и Кувейту. Укрепление оборонных возможностей стран Совета сотруд-
ничества становится одной из стратегических задач Соединенных Штатов. Они 
решают ее путем расширения своих военно-политических связей с этой группой 
государств. Поставки оружия являются важной составляющей американской 
стратегии. Новые отношения между США и государствами ССАГПЗ, возникшие 
в период кризиса, позволяют американской администрации пересматривать 
концептуальный подход к проблеме оснащения вооруженных сил этих стран 
самым современным вооружением. В 1990 г. президент США принял решение о 
продаже Саудовской Аравии дополнительной партии самолетов F-15, тем са-
мым преодолев введенное в апреле 1988 г. конгрессом ограничение, получив-
шее название "поправка Метзенбаума", на поставку Саудовской Аравии не бо-
лее 60 самолетов этого класса.

178
 По этим же правилам, Саудовской Аравии 

запрещалось поставлять ядерные боеголовки. 
По контракту, заключенному в августе 1990 г. между США и Саудов-

ской Аравией, последняя получила также противовоздушные ракеты, тан-
ки последних модификаций и другое современное вооружение. Общая 
стоимость этой сделки оценивалась в 2.231 млрд. долларов.
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В мае 1993 г. США дали согласие на поставку Саудовской Аравии 72 
самолетов F-15, стоимостью 9 млрд. долларов.

180
 

По данным солидного справочного издания по вопросам вооружения 
"Military Balance", в первой половине 90-х годов США заключили со страна-
ми ССАГПЗ значительное количество контрактов на поставку им американ-
ского вооружения. Речь шла о Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии, с 
каждой из этих трех стран было подписано по 4 контракта, и об Омане, с 
которым был подписан один контракт. В то же время Катар и ОАЭ предпо-
читали ориентироваться на другие источники получения вооружения.

181
 

Однако в 1996 году Катар принял решение о закупке в США танков и 
другого тяжелого вооружения,

182
 а в 1998 г. официальная делегация ОАЭ 

провела переговоры с администрацией США о заключении контракта на по-
ставку 80 самолетов F-16.

183
 Американские самолеты зарекомендовали себя 

в государствах ССАГПЗ как наиболее надежные и отвечающие самым повы-
шенным требованиям военных специалистов. Поэтому не случайно, что 
прежде всего самолеты фигурируют среди перечня вооружения, на поставку 
которого заключаются контракты с американской стороной. Кроме того, в этом 
списке присутствуют также ракетные установки, танки и средства ПВО. 

Необходимо отметить, что если раньше поставки вооружения госу-
дарствам ССАГПЗ обязательно увязывались с необходимостью поддер-
жания безопасности Израиля, то в посткризисный период они рассматри-
ваются прежде всего в региональном аспекте. Администрация США счи-
тает необходимым снабдить своих союзников всеми средствами защиты 
от возможных угроз со стороны их соседей – Ирака и Ирана. В декабре 
1998 г. министр обороны США Уильям Коэн предложил государствам 
ССАГПЗ помощь в создании противоракетной системы, обосновывая свое 
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предложение наличием данных о разработке Ираном собственной ракет-
ной технологии.

184
 

Военные связи между государствами ССАГПЗ и США все еще пред-
ставляют собой главную составляющую их взаимоотношений. В то же 
время США имеют прочные позиции в экономике этих государств. Они 
поставляют им многие промышленные и потребительские товары, а их 
компании участвуют в строительстве объектов в сфере промышленности 
и услуг. Роль, которую взяли на себя США в деле спасения государств 
ССАГПЗ от иракской агрессии, вне всякого сомнения, дала им огромные 
преимущества в развитии экономических отношений с ними. Американ-
ские компании, в частности, получили самое большое число контрактов на 
проведение восстановительных работ в Кувейте, а также на осуществле-
ние инженерно-строительных проектов и техническое обеспечение про-
мышленных проектов в других странах ССАГПЗ. 

Экономическое сотрудничество между США и государствами 
ССАГПЗ также направлено на решение главной стратегической задачи 
Соединенных Штатов – обеспечение свободного доступа нефти по прием-
лемым ценам на мировой рынок. Хотя сами США импортируют незначи-
тельную часть нефти, добываемой этими государствами, они заинтересо-
ваны в стабильном развитии их нефтяного сектора, поскольку считают 
себя ответственными за состояние мировой экономики, а также имеют 
достаточно большие капиталовложения в нефтяном секторе экономики 
государств-членов Совета сотрудничества. По данным западных специа-
листов, в начале 90-х гг. только в нефтяном секторе Саудовской Аравии 
действовало около 700 американских компаний.

185
 

Другим важным фактором, определяющим характер взаимоотношений 
между США и государствами ССАГПЗ является их финансовое сотрудниче-
ство. В 1986 г. капиталовложения государств ССАГПЗ в США достигли 4237 
млн. долларов. Саудовская Аравия инвестировала в американские банки и 
промышленные предприятия около 80% своих доходов от нефти. В 80-е 
годы Кувейт также был очень активен в вывозе своих капиталов в США. Он 
вкладывал их в акции промышленных предприятий, в недвижимость, в бан-
ковские бумаги. Так, Кувейт закупил, в частности, 5% акций 20 американских 
банков, среди которых – достаточно крупные и известные (The First National 
Bank, Chase Manhattan Bank). Несмотря на то, что инвестиции государств 
ССАГПЗ в США после кризиса 90-х годов резко сократились, тем не менее, 
в 1992 г. они составили 150 млрд. долларов.

186
 

Созданию атмосферы доверия и большего взаимопонимания между 
государствами ССАГПЗ и США содействует то, что значительная часть 
представителей политической элиты и среднего класса этих арабских гос-
ударств получает в Соединенных Штатах высшее образование, готовит и 
защищает там диссертации для получения научных степеней. Этому же 
способствует и обмен между представителями различных областей науки. 
Кроме того, в США существует большое число научных центров, которые 
занимаются изучением различных сфер деятельности этих государств. 
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Они публикуют книги и статьи как в научных журналах, так и в журналах, 
пользующихся массовым спросом. Это способствует лучшему пониманию 
политическими кругами и общественностью Америки тех проблем, кото-
рые стоят перед странами Совета сотрудничества и возможностей прове-
дения там американской политики. 

Деятельность США в отношении государств-членов Совета сотруд-
ничества строится в основном на двусторонней основе. В то же время они 
поддержали создание ССАГПЗ и проявляют постоянное внимание к его 
деятельности. Для получения достоверной информации о функциониро-
вании ССАГПЗ в Нью-Йорке ежегодно проводятся совещания госсекрета-
ря США и министров иностранных дел государств ССАГПЗ, в которых 
принимает участие также Генеральный секретарь этой организации.

187
 

В 90-е годы США стали проявлять больший интерес к развитию отноше-
ний с ССАГПЗ как региональной организацией. Они осознают важность 
укрепления сотрудничества на коллективной основе. Кроме того, достижения 
ССАГПЗ в области экономической интеграции делают более целесообраз-
ным разработку единого подхода к расширению с ним экономических связей. 

В 1990 и 1993 гг. состоялись встречи между представителями деловых 
кругов США и ССАГПЗ, организованные при содействии Генерального сек-
ретариата Совета сотрудничества. Эти встречи были призваны способство-
вать расширению сфер экономического сотрудничества между обеими сто-
ронами и активизации участия частного капитала в этом процессе. 

Американское правительство инициировало также и проведение 
"Экономического диалога" с ССАГПЗ. Этот диалог был начат в 1985 г., и 
встречи его участников носят регулярный характер. Целью таких встреч 
является привлечение американских капиталов в экономику государств 
ССАГПЗ, создание в них необходимых для этого условий и одновременно 
расширение инвестиций государств Совета сотрудничества в США. В кон-
це 90-х годов страны-члены ССАГПЗ стали испытывать беспокойство в 
отношении возможной конкуренции со стороны других нефтедобывающих 
государств, прежде всего Каспийского региона, и в этой связи потенци-
ального снижения интереса США к проблемам обеспечения их безопасно-
сти. В силу этого страны Совета сотрудничества приняли решение иници-
ировать вложение американских капиталов в свои нефтедобывающие 
отрасли. Это было принципиально важным поворотом не только во взаи-
моотношениях между ССАГПЗ и США, но также и в подходах Совета со-
трудничества к способам обеспечения собственной безопасности. 

Отношение государств ССАГПЗ к американской политике в целом 
позитивное. Там осознают общность стратегических интересов обеих сто-
рон, заключающихся в том, что они стремятся к обеспечению региональ-
ной безопасности, к защите нефтяных месторождений и путей доставки 
нефти на мировой рынок. Однако подходы к США отдельных представи-
телей политической элиты этих государств, не говоря уже о местной оппо-
зиции, находятся под влиянием их идеологических пристрастий, получен-
ного образования, их жизненного опыта и других обстоятельств. Не по-
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следнюю роль могут играть и их экономические интересы. В силу этого 
степень сближения с Соединенными Штатами каждого из государств 
ССАГПЗ во многом зависит от соотношения числа сторонников или про-
тивников этой тенденции среди прежде всего представителей политиче-
ской элиты, хотя, несомненно, в ходе ее реализации принимается во вни-
мание и мнение оппозиции. 

Особо важную роль в развитии отношений стран ССАГПЗ и США игра-
ет субъективное отношение к этому процессу главы того или иного государ-
ства региона. Как известно, для этой группы стран характерным является 
сосредоточение больших полномочий у лица, занимающего этот пост. Не 
случайно, что в западной прессе уделяется значительное внимание лич-
ностным характеристикам представителей правящей элиты стран региона. 

Так, в течение всего 1998 г. пресса Запада и прежде всего США регу-
лярно публиковала статьи о болезни короля Саудовской Аравии Фахда и 
возможной замене его наследным принцем Абдаллахом. Причем подчер-
кивалось, что Фахд проводил проамериканскую политику, тогда как Аб-
даллах будет способствовать снижению зависимости Саудовской Аравии 
от США, поскольку, как отмечалось в этой связи, "Абдаллах все еще при-
вержен романтическим идеям панарабизма".

188
 

Не приходится сомневаться, однако, что личные взгляды и предпо-
чтения главы того или иного государства Совета сотрудничества не могут 
коренным образом изменить его политический курс, выбор которого зави-
сит от более объективных причин, прежде всего от его национальных ин-
тересов и складывающихся международных реалий. В то же время эти 
взгляды и предпочтения способны, конечно же, в каждом отдельном слу-
чае воздействовать на процесс принятия решений. 

Что же касается Саудовской Аравии, то партнерские отношения ее с 
США вряд ли будут поставлены под сомнение в случае прихода к власти 
Абдаллаха. Его приверженность идеям арабского единства не повлияла 
на то, что американские советники принимали участие в подготовке лично-
го состава для возглавляемой им Национальной гвардии. 

И все же изменения в оценке американской политики в регионе Пер-
сидского залива со стороны представителей политической элиты госу-
дарств ССАГПЗ стали особенно заметными во второй половине 90-х го-
дов. Они были связаны, вместе с тем, не с субъективными факторами 
(взгляды отдельных представителей политической элиты), а с объектив-
ными сложностями, испытываемыми США в реализации намеченной ими 
региональной политики. 

С момента прихода к власти в 1993 г. администрации президента Б. 
Клинтона Соединенные Штаты начали проводить в отношении Ирака и 
Ирана политику "двойного сдерживания". По мнению американских экс-
пертов, проанализировавших суть этой политики, она "не обеспечивает 
долговременного решения проблемы безопасности, а является способом 
временно изолировать двух главных оппонентов созданного американца-
ми регионального порядка".

189
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В процессе проведения этой политики США не удалось добиться вы-
полнения Ираком резолюций ООН, касающихся прежде всего уничтоже-
ния оружия массового поражения. Применение США силовых методов 
воздействия на Ирак создало в регионе обстановку напряженности, что 
вызвало рост обеспокоенности расположенных там государств ССАГПЗ. 
Они не выступали с открытым осуждением американских действий, но в то 
же время пытались от них дистанцироваться. 

В заявлениях отдельных политических деятелей стран Совета со-
трудничества звучала мысль о необходимости пересмотра политики в 
отношении Ирака. Так, министр обороны ОАЭ Мухаммед бен Рашид Ааль 
Мактум говорил в 1995 г.: "Ирак выполнил большую часть своих обяза-
тельств по отношению к международному сообществу, поэтому ничто не 
стоит на пути его реабилитации".
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В то же время Кувейт считал, что любые военные акции против Ира-
ка полностью продиктованы действиями иракского правительства. Он 
оправдывал акции США и Великобритании, направленные на защиту вос-
ставших иракцев на севере и юге страны. Жестокие меры подавления, 
применявшиеся иракским режимом, Кувейт квалифицировал как "преступ-
ления против человечности, создающие угрозу миру и безопасности". Его 
позиция заключалась в том, что действия, осуществленные США на севе-
ре и юге соседней с ним страны, были вынужденными, "принятыми в соот-
ветствии с принципами законности гуманитарного вмешательства".
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Американская политика в отношении Ирана не могла быть полностью 
поддержана государствами ССАГПЗ. Их попытки наладить отношения с 
этой страной шли вразрез с проводимым американцами жестким курсом 
на полную изоляцию Ирана. 

В свою очередь, восприятие американской политики общественностью 
государств ССАГПЗ было более критическим. Рост общественного недо-
вольства вызывали, однако, не способность американцев или их нежелание 
свергнуть режим С. Хусейна. Существует мнение, что сохранение этого ре-
жима позволяет США иметь сильные позиции в государствах ССАГПЗ. 

В условиях падения цен на нефть, приводящего к сокращению дохо-
дов государств ССАГПЗ, их огромные затраты на военные цели, прежде 
всего закупку дорогостоящего американского вооружения, также ставят 
вопрос о том, не нуждаются ли отношения с США в определенной коррек-
тировке. Общественность государств ССАГПЗ недовольна и постоянным 
американским военным присутствием в регионе. Ее опасения вызывает 
также возможность военного столкновения между США и Ираном, которое, 
разумеется, будет угрожать безопасности соседних государств. 

Главная составляющая американской политики в регионе – утвержде-
ние о том, что Ирак и Иран представляют угрозу безопасности государств 
ССАГПЗ, которые поэтому нуждаются в американской защите, – не находит 
полной поддержки в этих странах. Сомнения в отношении того, представля-
ет ли Иран угрозу стабильности в регионе, высказываются достаточно ча-
сто, прежде всего в Кувейте. Так, доктор Хасан Джавхар, член кувейтского 
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парламента, утверждает, что "страх перед Ираном является идеологиче-
ским и политическим. Он не базируется на реальной военной опасности".
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В то же время серьезность угрозы со стороны Ирака подвергается сомне-
нию в ОАЭ, Катаре и Омане. Таким образом, ни одно из государств ССАГПЗ 
не разделяет убежденности США в том, что и Ирак, и Иран в равной степе-
ни представляют угрозу для региональной безопасности. 

Политические группировки националистической или исламистской 
ориентации негативно оценивают региональную роль США. Для них аме-
риканское военное присутствие является полностью неприемлемым. Эти 
же группировки подвергают сомнению и заявления США о том, что целью 
их политики является защита государств ССАГПЗ. С их точки зрения, ис-
тинная цель таких заявлений заключается в сохранении гегемонии США и 
подталкивании государств ССАГПЗ к стратегическому и экономическому 
сотрудничеству с Израилем. 

Выступающий с исламистских позиций известный саудовский оппози-
ционер Усама бин Ладен заявил в 1996 г. в интервью, напечатанном в жур-
нале “Time”, что "мусульмане полны гнева в отношении Америки. Для свое-
го собственного блага Америка должна уйти из Саудовской Аравии".
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Даже среди исламистов в Кувейте, где проамериканские настроения 
были характерны для представителей различных ориентаций, стало прояв-
ляться критическое отношение к роли США в регионе. Один из известных 
кувейтских исламистов Абдалла ан-Нафиси сравнил граждан государств 
ССАГПЗ с пассажирами угнанного самолета. При этом в роли угонщика вы-
ступали США.

194
 Критика со стороны кувейтских исламистов как суннитского, 

так и шиитского толка сводилась к тому, что США защищают свои собствен-
ные интересы, касающиеся контроля за нефтяными богатствами государств 
ССАГПЗ и борьбы с исламскими движениями в регионе. 

Вместе с тем в националистических кругах стран Совета сотрудниче-
ства критика американской политики была не столь ожесточенной. Пред-
ставителей этого политического направления не устраивало то, что США 
не добились свержения Саддама Хусейна, хотя у них была такая возмож-
ность. Они связывали это с тем, что Соединенные Штаты нуждались в 
оправдании сохранения своего военного присутствия в регионе и поэтому 
проявили милосердие по отношению к багдадскому правителю. 

Представители различных политических сил стран ССАГПЗ связыва-
ли свое отношение к роли США в регионе с политикой Израиля. Осужде-
ние израильских действий (военные операции в Ливане, затягивание па-
лестино-израильского мирного процесса) неизменно сопровождалось кри-
тикой в адрес США, которые, как заявляли во многих странах Совета со-
трудничества, поддерживают Израиль. Так, в марте 1997 г. 24 из 50 чле-
нов кувейтского парламента направили президенту США Клинтону откры-
тое письмо в связи с тем, что США применили право вето, заблокировав 
принятие резолюций против расширения израильских поселений, в том 
числе в Иерусалиме. Они назвали эти действия США "провокацией против 
миллиарда мусульман во всем мире".

195
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Недовольство американской политикой из-за безусловной поддержки 
Израиля было наглядным образом продемонстрировано во время акции 
протеста, которую провел Умран Хасан – один из кувейтских шиитских 
исламских активистов. Он прервал одно из заседаний кувейтского парла-
мента, на котором он присутствовал в ложе для публики, выкриками: 
"Смерть Америке", "Смерть Израилю".
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Протест против политики США в регионе Залива является причиной и 
обоснованием террористических актов, проводимых некоторыми экстре-
мистскими исламскими организациями в странах ССАГПЗ. 13 ноября 1995 г. 
объектом теракта стал Центр подготовки саудовской Национальной гвар-
дии, в результате чего были жертвы среди американских военных специа-
листов, осуществлявших помощь в подготовке саудовцев. 

25 июня 1996 г. был организован взрыв казарм в аль-Хобаре, где были 
также расквартированы американские военнослужащие. Среди них было 
большое число убитых и раненых. Американцы приняли решение о передис-
локации основной части своих войск на расположенную в пустыне военно-
воздушную базу "аль-Хардж". Саудовские власти отстранили американцев от 
расследования этого террористического акта, что вызвало их недовольство. 

Антиамериканские настроения, конечно же, не отражают весь спектр 
мнений, существующий в государствах ССАГПЗ. Иракская агрессия стала 
катализатором нового подхода к США как к государству, спасшему регион 
от катастрофы. В массовом сознании граждан ССАГПЗ произошел корен-
ной переворот, когда США и его западные союзники встали на защиту Ку-
вейта, тогда как некоторые "арабские братья" предали его. Поэтому под-
держка американской политики среди граждан ССАГПЗ продолжает оста-
ваться довольно массовым явлением. 

 
 

2. ССАГПЗ и Европейский Союз: 
основные сферы взаимодействия 

 

Для Совета сотрудничества развитие отношений с Европейским сою-
зом (ЕС) имеет особое значение. Отношения между обеими региональными 
организациями призваны содействовать укреплению многополярности в 
современной системе международных отношений. Упрочение связей с та-
кой мощной региональной группировкой, как ЕС, должно создать, по мнению 
государств ССАГПЗ, противовес стремлению США быть единственным га-
рантом безопасности и стабильности в регионе Персидского залива. 

ССАГПЗ заинтересован в том, чтобы иметь широкие возможности 
для маневрирования, поэтому он стремится к развитию сбалансирован-
ных отношений со всеми ведущими мировыми державами. Это отвечает 
его коренным интересам по поддержанию внутриполитической стабильно-
сти и достижению экономического процветания. ЕС, со своей стороны, 
готов к развитию отношений с ССАГПЗ как одной из региональных органи-
заций. Как отмечалось в документах ЕС, "поддержка региональной инте-
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грации и региональных группировок в развивающемся мире содействует 
поддержанию стабильности".

197
 Это особенно важно в отношении региона 

Персидского залива, располагающего богатейшими мировыми запасами 
нефти и газа, от бесперебойных поставок которых на европейские рынки 
зависит экономическое благополучие государств ЕС. 

Взаимоотношения между ССАГПЗ и ЕС основываются прежде всего 
на совпадении их экономических интересов: ЕС нуждается в поставках 
нефти и газа из стран ССАГПЗ, а те, в свою очередь, хотели бы получить 
доступ к европейским технологиям, помощь в подготовке местных специа-
листов высокой квалификации и расширить перечень поставляемых на 
европейские рынки товаров. В марте 1983 г. официальная делегация ЕС 
посетила Саудовскую Аравию, где впервые были проведены переговоры с 
руководящими деятелями ССАГПЗ, в результате которых была достигнута 
договоренность об обмене информацией о деятельности между этими 
региональными объединениями. 

В ноябре 1984 г. были начаты предварительные переговоры между 
комиссией ЕС и Генеральным секретариатом ССАГПЗ о заключении эконо-
мического сотрудничества, которое охватывало бы торговлю, энергетику, 
инвестиции, промышленность, передачу технологий и подготовку кадров. 

Некоторые арабские исследователи (в частности, представитель Саудов-
ской Аравии Мухаммед Маамун Курди) отмечали, что "переговоры не случайно 
начались в тот период, когда проходили выборы в США". Курди подчеркивал, 
что выбор времени начала контактов с ЕС был верным не только с тактической 
точки зрения. Он был принципиален и по существу, так как государства 
ССАГПЗ могли обсуждать с ЕС проблему поставок их промышленной продук-
ции на европейские рынки, отталкиваясь от значимости собственных экономи-
ческих интересов и не принимая во внимание политическую реальность, кото-
рая определяла отношения между этой группой стран и США.
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Переговоры не дали положительных результатов, потому что 
ССАГПЗ стремился к заключению соглашения, которое содержало бы 
пункт о введении льготного таможенного тарифа в отношении его про-
мышленных товаров. Однако страны-члены ЕС отказывались от включе-
ния этого пункта в текст соглашения. 

Второй раунд переговоров по заключению всеобъемлющего согла-
шения о сотрудничестве между ССАГПЗ и ЕС состоялся в марте 1985 г. на 
Бахрейне. Обе стороны так и не смогли достичь договоренности по усло-
виям торгового обмена между ними. В то же время, учитывая важность 
торговых связей между обеими организациями, и ССАГПЗ, и ЕС были го-
товы к поиску приемлемых для обеих сторон решений по выходу из тупи-
кового положения. 

Стремясь добиться продвижения переговоров, торговая делегация 
ЕС в апреле 1985 г. посетила государства, входящие в ССАГПЗ. В октябре 
1985 г. было созвано совещание руководителей государств ЕС и ССАГПЗ 
в Люксембурге для проведения официальных переговоров по всем спор-
ным вопросам, препятствовавшим заключению соглашения о сотрудниче-
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стве между двумя региональными организациями. Основным из этих 
спорных вопросов было решение ЕС о введении таможенных пошлин в 
размере 13,5% на импорт в страны ЕС метанола и полиэтилена, произво-
димых на предприятиях государств ССАГПЗ.
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Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая отрасли представляют 
собой основу промышленного развития государств-членов ССАГПЗ. Расходы 
по выпуску продукции в этих отраслях экономики арабских государств региона 
Персидского залива значительно ниже, чем в других странах, что связано с 
имеющейся у них дешевой энергией и сырьём. Эти государства стремятся к 
тому, чтобы экспорт нефтеперерабатывающей и нефтехимической продукции 
стал наряду с экспортом сырой нефти одним из основных источников их госу-
дарственных доходов. Торговая политика ЕС расценивалась руководителями 
ССАГПЗ как главное препятствие для достижения этой цели. 

Представители ЕС на совещании в Люксембурге не согласились от-
менить повышенные тарифы на метанол. Они утверждали, что эти тари-
фы были введены по настоянию Голландии, выступившей с протестом 
против двенадцатикратного увеличения Саудовской Аравией, по сравне-
нию с размером ее квоты, поставок метанола на европейские рынки. 
Большая часть предприятий, производящих этот продукт в странах 
ССАГПЗ, была сосредоточена в Саудовской Аравии. 

Руководители ССАГПЗ охарактеризовали действия ЕС как политику 
"промышленного протекционизма".
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 Они настаивали на свободном до-

ступе производимых в их странах товаров на рынки ЕС. В свою очередь, 
представители ЕС требовали заключения такого соглашения, которое 
ограничивало бы экспорт из стран-членов ССАГПЗ продукции нефтепере-
рабатывающей и нефтехимической промышленности, поскольку анало-
гичные предприятия Западной Европы не будут способны выдержать кон-
куренцию с новыми производителями этих товаров. Руководящие деятели 
ССАГПЗ опровергали эти утверждения. Они подчеркивали, что европей-
ские рынки смогут легко поглотить повышение экспорта нефтепродуктов 
из стран ССАГПЗ в силу того, что, даже при самом максимальном его ро-
сте, он к 1988 г. не превысит 6% от общеевропейского потребления.
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Противоречия между ЕС и ССАГПЗ были в определенном смысле 
продолжением старой системы взаимоотношений между развитыми и 
развивающимися странами. Они отражали нежелание индустриальных 
государств идти на изменение традиционной структуры международного 
разделения труда, при котором развивающиеся страны выступали только 
в роли поставщиков сырья для этих государств. 

ССАГПЗ добивался благоприятных условий продажи своей продук-
ции на рынках ЕС. Моделью желаемого сотрудничества между обеими 
региональными организациями были провозглашены отношения, суще-
ствующие между ЕС, а также странами Африки, Карибского моря и Тихого 
океана (АКТ). Первая Ломейская конвенция (февраль 1975 г.) и вторая 
Ломейская конвенция (февраль 1980 г.), заключенные между ЕС и госу-
дарствами АКТ, обеспечили свободный доступ всей промышленной про-
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дукции и 94% сельскохозяйственных товаров, ввозимых из стран АКТ в 
страны ЕС. Для оставшихся 6% сельскохозяйственных товаров ЕС согла-
сился предоставить преференции в виде снижения пошлин или уменьше-
ния размеров импортных компенсационных сборов.
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Помимо обсуждения условий товарообмена между странами-членами 
обеих региональных организаций, в ходе переговоров с ЕС представители 
ССАГПЗ подняли вопрос о необходимости принятия закона, гарантирующего 
взаимную защиту капиталовложений, а также налаживание обмена информа-
цией о возможностях сотрудничества в области промышленности и создания 
совместных предприятий. ССАГПЗ проявил заинтересованность в развитии 
сотрудничества с ЕС в области научных исследований, включая обмен ин-
формацией об их результатах и осуществление совместных научных проек-
тов. Руководители Совета сотрудничества предложили включить в соглаше-
ние пункт об обязательствах ЕС участвовать в подготовке квалифицирован-
ных кадров для стран ССАГПЗ. Взаимодействие в сфере научных исследова-
ний и подготовки кадров должно было содействовать передаче современной 
европейской технологии государствам-членам ССАГПЗ. 

Переговоры 1985 г. между руководителями ССАГПЗ и ЕС не дали поло-
жительных результатов. Потребовалась длительная и кропотливая совместная 
работа ЕС и ССАГПЗ, прежде чем обе стороны стали готовы к подписанию со-
глашения о взаимном сотрудничестве. Оно было заключено в июне 1988 г. 

Это было первое соглашение между ССАГПЗ и другой региональной 
организацией. Оно дало толчок развитию отношений между ними. Были 
созданы постоянные дипломатические представительства ССАГПЗ и ЕС, 
которыми обменялись эти региональные объединения. 

В декабре 1988 г. на проходившем в Манаме 9-ом совещании в вер-
хах государств ССАГПЗ соглашение между этой организацией и ЕС было 
одобрено, а Министерскому совету Совета сотрудничества было дано 
поручение начать переговоры с ЕС с целью достижения торгового согла-
шения между двумя сторонами. 

В марте 1990 г. состоялось первое совещание совместного мини-
стерского совета государств ССАГПЗ и ЕС в Омане. Оно должно было 
обсудить спорные вопросы, препятствующие заключению торгового со-
глашения. Эти встречи стали постоянными. Помимо этого, проходят со-
вещания специальных технических комитетов. 

В сентябре 1991 г. после тщательной проработки всех препятствую-
щих этому проблем ЕС принял решение заключить договор о свободной 
торговле с ССАГПЗ. Предшествующий началу реализации его положений 
переходный период не должен был превышать 12 лет. Европейские парт-
неры ССАГПЗ считают, что введению режима свободной торговли между 
ЕС и ССАГПЗ будет способствовать достижение согласия между государ-
ствами-членами ССАГПЗ о создании единой системы внешней торговли и 
об унификации их таможенной политики.

203
 

В 1994 г. страны ЕС ввели новый налог на энергоносители, что долж-
но было содействовать снижению потребления топлива и поддержать 
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программы по защите окружающей среды. На совещании в верхах госу-
дарств ССАГПЗ, проходившем в Манаме в декабре 1994 г., был поднят 
вопрос об экономическом сотрудничестве с ЕС. Государства Совета со-
трудничества пытались добиться "дальнейшего прогресса, включая и пе-
реговоры по заключению соглашения о свободной торговле, а также не-
введению новых налогов на энергоносители, что должно было увеличить 
экспорт продукции ССАГПЗ в страны ЕС, чтобы достичь баланса в торгов-
ле между обеими сторонами".

204
 

Несмотря на определенные противоречия между ССАГПЗ и ЕС по 
вопросам взаимной торговли, торговый оборот между обеими организаци-
ями постоянно растет. Для государств ССАГПЗ страны ЕС являются глав-
ными торговыми партнерами. Руководители ССАГПЗ стремятся к расши-
рению торговых связей с ЕС и ставят вопрос о необходимости добиться 
снижения отрицательного сальдо в товарообороте государств, входящих в 
эти организации.
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Одной из форм взаимодействия между ССАГПЗ и ЕС является так 
называемое трехстороннее сотрудничество, т.е. совместное использова-
ние западноевропейской технологии, с одной стороны, капиталов и сырья 
государств ССАГПЗ, с другой, и трудовых ресурсов развивающихся стран, 
с третьей. Идея трехстороннего сотрудничества была выдвинута еще в 
1974 г. тогдашним президентом Франции Ж.Помпиду. Предполагалось 
наладить связи между странами ЕС, арабскими нефтедобывающими гос-
ударствами и странами Африки, где европейцы начали терять свои пози-
ции. Хотя в то время эта идея и не встретила поддержки, Франция, тем не 
менее, продолжала попытки ее претворения в жизнь. В 1980 г. Италия и 
Германия выступили в поддержку созыва евро-афро-арабского совеща-
ния. Практика трехстороннего сотрудничества расширяется, причем в ка-
честве стран-реципиентов начинают выступать не только африканские, но 
и азиатские, в первую очередь, арабские страны. 

Одной из набирающих силу форм сотрудничества между обеими ре-
гиональными организациями является создание совместных предприятий. 
Развитию этой формы сотрудничества способствовало проведение сове-
щаний с участием промышленных предпринимателей государств ССАГПЗ 
и ЕС. Первое подобное совещание было проведено в Испании в 1990 г. 

Взаимное стремление ССАГПЗ и ЕС к развитию отношений в области 
финансов является важным элементом их взаимоотношений. Формы вло-
жения капиталов государств ССАГПЗ в страны Западной Европы доста-
точно разнообразны: вклады в ценные бумаги, в финансовые и промыш-
ленные компании, депозиты. Граждане государств ССАГПЗ активно поку-
пают недвижимость в странах Западной Европы. Большое распростране-
ние получила практика приобретения государствами ССАГПЗ предприя-
тий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности в 
странах ЕС. Одним из примеров этого является покупка кувейтской компа-
нией "Kuwait Petroleum Company" нескольких нефтеперерабатывающих 
комплексов и нефтяного оборудования в странах Бенилюкса и в Ита-
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лии.
206

 В сентябре 1998 г. эта же компания выкупила у “British Petroleum 
Company” 157 заправочных станций. Таким образом, общее число запра-
вочных станций, которыми кувейтская компания владеет в Западной Ев-
ропе, возросло до 320.
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Валютно-финансовое сотрудничество между государствами ССАГПЗ и 
ЕС охватывает и банковский сектор. Крупнейшие банки стран Залива имеют 
свои отделения в европейских столицах. Особое положение занимает Бах-
рейн, где была создана разветвленная банковская система, в состав кото-
рой вошли представительства десятков ведущих европейских банков. 

Экономика и торговля являются важными сферами взаимодействия 
между ССАГПЗ и ЕС. В то же время политические связи между этими ре-
гиональными объединениями начитают играть всё более существенную 
роль в общем комплексе их взаимоотношений. Кризис в Персидском зали-
ве, возникший в результате иракской агрессии против Кувейта в августе 
1990 г., стал импульсом, содействовавшим их активизации. 

ЕС выработал совместную позицию поддержки Кувейта и неприятия 
агрессии. Государства ЕС приняли активное участие в деятельности анти-
иракской коалиции. Они энергично поддерживали все резолюции СБ ООН, 
направленные на ликвидацию последствий агрессии и наказание ее ини-
циатора. Большинство государств ЕС участвовало в военных действиях 
многонациональных сил по освобождению Кувейта. В то же время в под-
ходе отдельных стран-членов ЕС к методам выхода из кризисной ситуа-
ции отмечались определенные различия, что можно объяснить как осо-
бенностями их политики в регионе, так и той внутриполитической ситуаци-
ей, которая складывалась в тот период в этих странах. 

Самую активную позицию заняла Великобритания. Она прилагала 
максимум усилий к тому, чтобы добиться единства всех стран-членов ЕС и 
выработать согласованную позицию. С этой целью она проводила энергич-
ную деятельность как в рамках ЕС, так и на уровне двусторонних контактов 
со своими партнерами в этой организации. Ей это полностью не удалось, 
т.к. единая политика не была принята членами ЕС, хотя они выступили с 
несколькими совместными заявлениями, осуждавшими иракскую агрессию и 
поддерживавшими права Кувейта на независимость и суверенитет. 

Великобритания посчитала необходимым полностью солидаризиро-
ваться с действиями США, направленными на разрешение кризиса. Она 
делала упор на то, что агрессия не может оставаться безнаказанной и 
поэтому нельзя принимать половинчатые решения, которые дадут Ираку 
возможность отступить. Хотя на начальном этапе развития кризиса Вели-
кобритания и не отвергала возможности его мирного решения, в то же 
время она категорически выступала против его увязки с другими кон-
фликтными ситуациями на Ближнем Востоке. 

После начала военных действий многонациональных сил против 
Ирака, в которых участие Великобритании было весьма активным, она 
поддержала американский курс на сокрушительный разгром Ирака. 



 100  

Происшедшая в период кризиса замена на посту премьер-министра Ве-
ликобритании Маргарет Тэтчер Джоном Мейджором не внесла каких-либо 
изменений в политику британских правящих кругов в отношении Ирака. 

Парламентская оппозиция была более склонна, чем правящая пар-
тия консерваторов, поддержать мирный путь выхода из кризиса, однако, 
после развертывания военных действий она не выступила против реше-
ния правительства. 

Жесткая линия правящих кругов Великобритании в отношении Ирака 
полностью соответствовала проводимой ею в регионе политике. 

Антибританский курс Иракской Республики после революции 1958 г. со-
здал препятствия для нормального развития отношений с бывшей метропо-
лией, которые на протяжении последующего периода не были полностью 
преодолены. К тому же Великобританию связывали особые отношения с Ку-
вейтом, который не отказался от поддержки бывшей метрополии. Штаб-
квартира Национального управления инвестиций Кувейта продолжала оста-
ваться в Лондоне, поэтому в период иракской оккупации именно Лондон стал 
центром деловой активности кувейтского правительства. Великобритания 
поддерживала тесные связи и с другими государствами-членами ССАГПЗ. 

Отношение Германии к кризису в Персидском заливе также складыва-
лось под воздействием особенностей ее внешнеполитического курса, внут-
риполитического положения в стране и обязательств перед союзниками. 

В тот период в конституции ФРГ содержался пункт, запрещавший от-
правку войск за пределы территории стран, входящих в НАТО, поэтому 
немецкие войска не могли участвовать в действиях многонациональных сил 
в Персидском заливе. Но ФРГ предоставила финансовую поддержку много-
национальным силам на сумму около 6 млрд. марок, а также отправила в 
регион Персидского залива некоторое количество танков, оснащенных про-
тивохимической защитой, а также другие виды вооружения и запасные ча-
сти.

208
 Кроме того, Германия дала разрешение США использовать ее же-

лезные дороги и воздушное пространство для переброски американских 
войск с баз на ее территории в регион Персидского залива. Разъясняя пози-
цию ФРГ, министр иностранных дел Д. Геншер заявлял: ”Мы подтвердили 
нашу решимость выполнить все резолюции Совета Безопасности ООН и 
заверили всех партнеров по коалиции, которые с полным правом взялись за 
оружие, в нашей безоговорочной поддержке”.
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Правительство ФРГ аргументировало свое отстранение от активного 
участия в разрешении кризиса тем, что оно было занято решением слож-
ных экономических и социальных проблем, возникших после объединения 
двух Германий. На позицию правительства оказали влияние также резкие 
выступления против военного варианта разрешения конфликта со сторо-
ны парламентской оппозиции, с одной стороны, и антивоенное движение, 
достигшее в Германии масштабов, несравнимых с аналогичными движе-
ниями в остальных странах Западной Европы, с другой. 

Нынешнее поколение немецких граждан, которое до сих пор не изба-
вилось от чувства вины за содеянное фашистами в годы второй мировой 
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войны, крайне негативно относится к возможности применения военной 
силы для разрешения конфликта. Левая оппозиция в Бундестаге также от-
крыто выступила против военного варианта выхода из кризиса. Кроме того, 
среди правящих кругов не было полного единства в отношении того, какую 
роль Германия должна играть в системе международных отношений. Канц-
лер Г.Коль выступал за то, чтобы политический вес Германии в мире соот-
ветствовал ее экономическому весу. Министр иностранных дел Д. Геншер 
придерживался иной точки зрения. Он считал целесообразным ограничить 
военное участие в силах ООН по поддержанию мира. Позиция Геншера 
больше отвечала общим настроениям в Германии. Общественное мнение 
склонялось к тому, что Германия не должна стремится играть роль мировой 
державы и оказывать влияние на политику Запада на Ближнем Востоке. 
Оно считало приоритетными направлениями внешнеполитической деятель-
ности Германии оказание помощи государствам Восточной Европы, России 
и другим бывшим республикам распавшегося Советского Союза. 

Позиция Франции в период кризиса носила достаточно противоречи-
вый характер. Французский военный контингент был вторым по численно-
сти после американского. В то же время его участие в военных действиях 
оговаривалось рядом условий. Прежде всего Франция опасалась обвине-
ний в том, что она зависит от США. Поэтому ее руководители неоднократ-
но подчеркивали, что они действуют не по воле США, а в рядах междуна-
родного сообщества, выступившего за восстановление нарушенных прин-
ципов международного права.
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Французскую позицию отличала сдержанность: не исключая возможно-
сти военных действий, руководство Франции одновременно прилагало уси-
лия, направленные на то, чтобы найти политическое решение выхода из кри-
зиса. Французские предложения основывались на необходимости урегулиро-
вания всех конфликтных ситуаций в регионе Ближнего Востока. Франция при-
зывала созвать международную конференцию, которая провела бы перего-
воры по палестинскому вопросу, арабо-израильскому конфликту и ливанско-
му кризису. Однако при этом Франция настаивала на предварительном без-
условном выводе всех иракских войск из Кувейта. Президент Франции Ф. 
Миттеран призвал к проведению переговоров по сокращению вооружения в 
регионе и обеспечению равной безопасности для всех его государств.
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В период проведения антииракской коалицией военных действий 
Франция выступала сторонницей их ограничения выполнением задачи по 
освобождению Кувейта. При этом она исходила из необходимости сохра-
нить Ирак в его границах, не допустить разрушения его экономики и воен-
ного потенциала. Ирак, по мнению Франции, должен был оставаться си-
лой, способной обеспечить необходимое равновесие в регионе. 

Французское руководство прилагало большие усилия, направленные 
на мирное разрешение кризиса. Оно выдвигало всевозможные инициати-
вы для достижения этой цели, в том числе по активизации деятельности 
самих арабских стран, которые, по мнению Франции, сами должны были 
решить конфликт между двумя членами ЛАГ. 
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Позиция Франции объяснялась стремлением сохранить ориентацию на 
арабский мир в качестве одного из приоритетных направлений ее внешней 
политики. Тесные связи с государствами Арабского Востока, включая Ирак, 
Кувейт и другие арабские страны региона Персидского залива, не могли не 
оказывать влияния на ее политику в период кризиса. Она в то же время 
должна была считаться с настроениями, в основном негативными, в отноше-
нии военного разгрома Ирака со стороны значительной по численности ара-
бо-мусульманской колонии, проживавшей на ее территории. 

Подключение Франции к военным действиям союзников вызвало рез-
кую критику правительства в Национальном собрании со стороны Фран-
цузской социалистической партии и ряда других парламентских группиро-
вок. Одновременно в правящих кругах Франции не было полного единства 
по вопросу о необходимости участия страны в военных действиях против 
Ирака. Отрицательное отношение к этому со стороны министра обороны 
Шевенмана стало причиной его отставки. 

Западноевропейские государства проявили себя в период кризиса 
как надежные союзники стран-членов ССАГПЗ. Однако, их вклад в победу 
многонациональных сил не был равнозначен. Модель поведения отдель-
ных государств ЕС во время кризиса была как бы спроецирована на взаи-
моотношения Совета сотрудничества со странами этого региона в пост-
кризисный период. Великобритания, которая последовательно отстаивала 
интересы Кувейта и его партнеров по ССАГПЗ, расширила свои связи с 
государствами, входящими в эту региональную организацию. Ей, в част-
ности, отводится одна из ведущих ролей в обеспечении региональной 
безопасности, поэтому она увеличивает поставки вооружения странам 
ССАГПЗ. Кроме того, валютно-финансовые рынки Великобритании сохра-
няют свое традиционно большое значение для инвестиционной деятель-
ности Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и ОАЭ. 

Несмотря на некоторую непоследовательность ее политики, Франция 
внесла ощутимый вклад в победу антииракской коалиции, что было по 
достоинству оценено государствами-членами ССАГПЗ и открыло перед 
ней широкие перспективы для развития отношений с ними в посткризис-
ный период. Французские компании получили ряд выгодных контрактов в 
Кувейте, в частности, по восстановлению разрушенной в период иракской 
оккупации телебашни. Кроме того, Франция расширяет поставки вооруже-
ния и военного оборудования государствам ССАГПЗ. 

Ограниченное участие Германии в действиях антииракской коалиции 
сказалось на том, что она оказалась исключенной из числа западноевро-
пейских государств, активно сотрудничающих со странами Совета сотруд-
ничества в посткризисный период. 

ССАГПЗ получил поддержку со стороны Европейского сообщества в 
его стремлении добиться от Ирака выполнения всех требований, содер-
жащихся в принятых СБ ООН резолюциях и направленных на ликвидацию 
последствий агрессии. В ходе совместного совещания министров ино-
странных дел ССАГПЗ и ЕС, проходившего в мае 1992 г. в Кувейте, была 
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подчеркнута необходимость скорейшего освобождения пленных и насиль-
ственного удерживаемых в Ираке кувейтских граждан и граждан других 
государств.

212
 Участники совещания поддержали также требование о вы-

плате иракским правительством компенсации Кувейту за ущерб, нанесен-
ный в результате агрессии.

213
 Эти два вопроса имеют принципиальное 

значение для Кувейта и его партнеров по ССАГПЗ, которые считают, что 
пока не ликвидированы все последствия агрессии, будет невозможно до-
биться достижения безопасности и стабильности в регионе. 

ССАГПЗ выступает за расширение участия ЕС в процессе обеспече-
ния региональной безопасности. Его члены заинтересованы в том, чтобы 
привлечь к участию в этом процессе как можно большее число стран. 
Члены Совета сотрудничества считают необходимым действовать в 
направлении привлечения ЕС к системе международных гарантий сохра-
нения мира и стабильности в регионе Персидского залива. Подобный под-
ход, по их мнению, позволит избежать критики со стороны тех политиче-
ских сил в арабских странах, которые не приемлют сложившееся в насто-
ящее время положение, когда США выступают в качестве главного гаран-
та обеспечения региональной безопасности. 

Тем не менее среди членов ЕС нет единства в подходе к этой про-
блеме. Некоторые из них готовы играть более существенную роль в обес-
печении безопасности региона Залива и даже стремятся конкурировать с 
США за влияние там. В то же время европейские страны не имеют струк-
тур, необходимых для ведения военных действий вне европейского конти-
нента, хотя попытки их создания и предпринимаются. Вместе с тем для 
эффективного решения этого вопроса все еще отсутствует его должное 
согласование на уровне тех европейских институтов, которые могли бы 
реализовать эту задачу. 

После кризиса в Персидском заливе в ходе одного из заседаний со-
вета министров иностранных дел европейских государств, входящих в 
Западноевропейский союз, было принято решение о создании европей-
ских сил быстрого реагирования (EUROFOR).

214
 В то же время остаются 

неясными возможности и значение этих сил, а также в целом та роль, ко-
торую Европейский Союз смог бы сыграть в деле укрепления безопасно-
сти региона Персидского залива. Это определяется тем, что до сих пор не 
решен вопрос о том, как европейские силы быстрого реагирования будут 
согласовываться с силами НАТО. 

В мае 1992 г. было принято решение о создании европейского корпу-
са численностью в 35000 чел., основой которого должна стать франко-
германская бригада.

215
 В мае 1993 г. в ходе заседания совета министров 

ЕС было принято решение о том, что европейский корпус будет передан в 
распоряжение Западноевропейского союза, сохранив одновременно 
структурные связи как с этим союзом, так и с НАТО. 

Вместе с тем внутри ЕС существуют разногласия по принципиальному 
вопросу, связанному с тем, могут ли европейские военные формирования 
принимать участие в действиях на территории тех регионов, которые рас-
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положены вне зоны военной ответственности НАТО. Против участия в этих 
действиях выступает, в частности, Германия. Несмотря на то, что на офи-
циальном уровне в конституцию Германии были внесены соответствующие 
изменения, тем не менее общественное мнение этой страны выступает 
против такого рода действий. В то же время Франция, считающая регион 
Персидского залива зоной своих национальных интересов, выступает за 
независимый европейский курс по отношению к этому региону. Остается, 
вместе с тем, открытым и вопрос о том, какие европейские военные струк-
туры могут принимать участие в обеспечении безопасности региона Залива. 
Как известно, США инициируют создание соответствующих военных фор-
мирований в рамках НАТО. Предполагается, что эти формирования должны 
координировать свои действия с американской стороной. 

Несмотря на то, что и США, и европейские страны имеют общие инте-
ресы, заключающиеся в необходимости сохранения безопасности в регионе 
Персидского залива, тем не менее между ними существуют и разногласия. 
В целом эти разногласия связаны с позицией в отношении Ирака. Франция 
является сторонницей необходимости смягчения нынешнего курса в отно-
шении Ирака и решения всех возникающих в регионе проблем только мир-
ными средствами. В то же время Великобритания неизменно поддерживает 
жесткий курс Соединенных Штатов и его военные акции против Ирака. 

Политические разногласия внутри ЕС осложняют задачу выработки 
единой стратегии европейцев по отношению к вопросам поддержания ре-
гиональной стабильности в зоне Персидского залива. В целом члены ЕС 
склонны рассматривать проблему безопасности Залива через призму сво-
их политических и экономических задач, и они не готовы к тому, чтобы 
использовать решительные военные акции для защиты общих интересов 
Запада в этом регионе. 

В то же время государства ЕС расширяют военное сотрудничество со 
странами-членами ССАГПЗ. Целью этого сотрудничества является повы-
шение обороноспособности государств-членов Совета сотрудничества с 
тем, чтобы они могли проводить самостоятельные действия, направлен-
ные на обеспечение региональной безопасности. 

Военные связи государств региона Персидского залива и европей-
ских держав носят традиционный характер. У истоков создания армий 
арабских стран стояла Великобритания. Однако по мере развития процес-
са модернизации местных вооруженных сил и расширения закупок совре-
менного вооружения США в значительной степени вытеснили бывшую 
метрополию. Вместе с тем, уже после того, как в 1981 г. ССАГПЗ был ор-
ганизационно оформлен, членами этой организации была принята про-
грамма обеспечения системы коллективной безопасности, которая, в том 
числе, предусматривала и диверсификацию военных связей государств 
региона с зарубежными странами. Это привело к росту закупок вооруже-
ния в странах Европы. 

Движению в этом направлении способствовало и еще одно обстоя-
тельство. США отказывались поставлять в регион некоторые существен-
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ные для повышения обороноспособности его государств виды современ-
ного вооружения в связи с тем, что они считали необходимым поддержи-
вать баланс сил между арабскими государствами и Израилем. В свою 
очередь, европейские державы не выдвигали каких-либо политических 
условий в вопросе поставок своего вооружения в страны региона. 

Достаточно показательной в этом отношении выступает история за-
ключения соглашения о поставках вооружения между Великобританией и 
Саудовской Аравией. В июле 1985 г. США отказались поставить в Саудов-
скую Аравию дополнительную партию самолетов F-15. Обращение Сау-
довской Аравии в этой связи к Великобритании привело к заключению 
между обеими странами контракта о поставках штурмовиков "Торнадо". 
При этом предполагалось, что самолеты этого типа будут базироваться в 
северо-западной части Саудовской Аравии, в г. Табуке, расположенном 
всего в 120 милях от территории Израиля. 

Контракт между Саудовской Аравией и Великобританией, получив-
ший название "Ямама-1", предусматривал поставку 132 боевых самоле-
тов, из них 72 штурмовиков "Торнадо", а также учебных самолетов.

216
 В 

1988 г. между обеими странами был заключен новый дорогостоящий кон-
тракт "Ямама-2" на сумму, превышающую 25 млрд. долларов.

217
 Он 

предусматривал поставку нескольких видов самолетов, вертолетов, мин-
ных тральщиков, тяжелого и легкого вооружения, а также строительство с 
помощью Великобритании двух авиабаз на саудовской территории. 

Великобритания стремится к активизации своих военных связей с 
государствами ССАГПЗ. Она постоянно расширяет список поставляемого 
в этот регион вооружения. Так, в частности, ею была продана Саудовской 
Аравии и Оману партия современных танков Challenger-2. Кувейт заклю-
чил с Великобританией контракт на сумму один млрд. долларов, преду-
сматривающий поставку ему боевых кораблей и патрульных катеров.

218
 

Другие государства ЕС также ставят задачу расширения отношений с 
государствами ССАГПЗ в военной области. К ним относится, в первую 
очередь, Франция, увеличившая поставки вооружения ОАЭ, став, таким 
образом, главным партнером Объединенных Эмиратов в этой области. 
Франция оказывает содействие всем государствам-членам ССАГПЗ в раз-
витии их военно-морских сил. Она поставляет боевые корабли и катера 
Кувейту, Оману, Саудовской Аравии. Предполагается, что в Саудовской 
Аравии французские фирмы примут участие и в реконструкции военно-
морских баз. 

Между Францией и Великобританией идет острая конкурентная 
борьба на рынках вооружения государств ССАГПЗ. В 1996 г. кувейтское 
правительство приняло решение о заключении с Великобританией кон-
тракта на поставку ракетного оружия для военно-морских сил Кувейта. 
Вооружение того же типа предлагала ему и Франция. Показательно, что 
обе державы боролись за этот контракт в течение целого года. Решающую 
роль в решении правящих кругов Кувейта в пользу Великобритании сыг-
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рало то, что во время операции "Буря в пустыне" с помощью ракет бри-
танского производства было потоплено 15 иракских судов.

219
 

В том же 1996 г. Катар заключил с Великобританией крупномасштаб-
ный контракт на поставку бронемашин, ракет, боевых кораблей и другой 
военной техники. Тем самым были подорваны позиции Франции, постав-
лявшей в эту страну до 80% всего вооружения и военной техники.

220
 

Среди поставщиков вооружения и военного оборудования в страны 
ССАГПЗ прочные позиции занимают все главные его производители ЕС – 
Великобритания, Франция, Германия, Италия. Хотя в Германии был при-
нят ряд законодательных актов, ограничивающих военный экспорт за пре-
делы стран, входящих в НАТО, тем более в "зоны напряженности", к кото-
рым относится и регион Персидского залива, немецкие торговцы оружием 
их успешно обходят. Саудовская Аравия закупает у Германии танки, зе-
нитные установки, бронетранспортеры, Кувейт, Бахрейн и ОАЭ – патруль-
ные катера. 

С целью расширения своего военного экспорта в страны-члены 
ССАГПЗ Германия создает совместные компании по производству воору-
жения с другими государствами-участниками ЕС. Германская и француз-
ская компании создали совместную фирму по производству противотанко-
вых управляемых ракет "Хот" и "Милан", закупаемых Саудовской Аравией, 
Кувейтом и Катаром. Примером совместной военной продукции госу-
дарств ЕС, поставляемой некоторым странам ССАГПЗ, является самолет 
"Торнадо", в производстве которого участвуют концерны Великобритании, 
Германии и Италии. 

Страны ЕС также принимают активное участие в укреплении инфра-
структурной базы вооруженных сил ССАГПЗ, участвуя в сооружении раз-
личных военных объектов. Они оказывают существенную помощь этой 
группе государств в подготовке местных военных кадров и в создании ос-
нов собственной военной промышленности. Саудовская Аравия уже обес-
печивает свои потребности в легком и стрелковом оружии за счет произ-
водства образцов винтовок, приобретенных в западноевропейских стра-
нах. ОАЭ и Катар закупили в странах ЕС лицензии на производство неко-
торых видов автоматических винтовок. 

После кризиса 1990-1991 г. государства ССАГПЗ начали заключать 
оборонные соглашения с входящими в ЕС странами. Наибольшую ак-
тивность в этом плане проявляет Великобритания, заключившая такого 
рода соглашения со всеми членами ССАГПЗ. Франция следует тем же 
курсом. В феврале 1993 г. Италия заключила соглашение о военном со-
трудничестве с Саудовской Аравией и Кувейтом. Эти соглашения преду-
сматривают, как правило, расширение поставок вооружения, а также 
проведение регулярных совместных маневров. В то же время ряд со-
глашений с европейскими странами создает более солидную основу для 
их всестороннего участия в процессе обеспечения региональной без-
опасности. Например, соглашение между Кувейтом и Великобританией, 
подписанное в феврале 1992 г., предусматривает проведение совмест-
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ных консультаций по вопросам укрепления обороноспособности Кувей-
та, создание совместного оборонного комитета, который призван обес-
печивать расширение поставок вооружения и предоставление помощи в 
подготовке военных кадров Кувейту со стороны Великобритании. Это 
соглашение, срок действия которого 10 лет, также дает возможность 
военно-морским силам Великобритании, находящимся в этом регионе, 
использовать портовые сооружения Кувейта.

221
 

Соглашение между Кувейтом и Францией, подписанное в июле 1992 г., 
также является свидетельством того, что европейским державам отводит-
ся значительная роль в обеспечении безопасности государств Персидско-
го залива. Это соглашение предусматривает непосредственное вмеша-
тельство Франции в том случае, если Кувейт станет объектом нападения 
извне. Кроме того, в нем указывается, что военное сотрудничество между 
двумя странами включает разработку программ по подготовке кадров, 
обмен экспертными оценками и работу французских военных специали-
стов и техников в кувейтских военных ведомствах. Срок действия согла-
шения – 10 лет.

222
 

Торгово-экономические, финансовые и военные связи между ССАГПЗ 
и ЕС, несомненно, являются приоритетными в их взаимоотношениях. 

В то же время развитие отношений между обоими региональными 
блоками в политической области остается достаточно ограниченным. По-
литические контакты, как правило, осуществляются на двустороннем 
уровне, а не на уровне региональных организаций. В апреле 1998 г. было 
созвано совещание министров иностранных дел государств ССАГПЗ и 
трех стран ЕС – Великобритании, Австрии и Люксембурга – с целью зало-
жить основы политического взаимодействия между ССАГПЗ и ЕС. По 
мнению обозревателей просаудовской лондонской газеты "Аш-Шарк аль-
аусат", созыв этого совещания означал, что начало меняться традицион-
ное европейское представление о регионе Залива, который всегда рас-
сматривался лишь как источник нефти и контрактов на экспорт и строи-
тельство.

223
 

На совещании было высказано мнение о том, что необходимо со-
здать специальный орган, который станет осуществлять политический 
диалог между двумя региональными объединениями, что будет способ-
ствовать сохранению стабильности в их отношениях.

224
 

Среди политических проблем, которые входят в сферу интересов 
ССАГПЗ и ЕС, первое место занимает проблема ближневосточного урегу-
лирования. Обе стороны считают необходимым предпринять усилия для 
того, чтобы вывести из тупика, в который зашли во второй половине 90-х 
годов отношения между израильтянами и палестинцами, что грозит пре-
рвать развитие мирного процесса на Ближнем Востоке. 

Между ССАГПЗ и ЕС существует совпадение точек зрения на необ-
ходимость нормализовать отношения с Ираном. Представители ССАГПЗ 
готовы оказать содействие в преодолении разногласий между Ираном и 
государствами ЕС. 
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Спорными политическими проблемами являются вопрос о соблюде-
нии прав человека, который поднимается представителями ЕС, и вопрос о 
размещении штаб-квартир различных оппозиционных организаций в евро-
пейских столицах, который выдвигается государствами ССАГПЗ. 

Существующие между обеими региональными организациями труд-
ности не препятствуют, тем не менее, развитию политических отношений 
между ССАГПЗ и ЕС. В свою очередь, политические отношения между 
ними создадут, вне сомнения, необходимую основу для расширения иных 
сфер контактов между ними, включая торгово-экономическую, финансо-
вую, а также и военную области. 

 
 

3. ССАГПЗ и Россия: 
особенности развития взаимоотношений 

 
Взаимоотношения между ССАГПЗ и Россией не достигли достаточно 

высокого уровня, что определяется как отсутствием тесных связей между 
ними в советский период, так и незаинтересованностью России в нефти и 
газе, которыми богат этот регион. В то же время Россия проявляет все 
возрастающую политическую и дипломатическую активность в зоне Пер-
сидского залива, укрепляя взаимоотношения с Ираном и закладывая ос-
новы отношений с Ираком. Она стремится восстановить утраченный со 
времен СССР престиж в развивающихся странах, в том числе в арабском 
мире. Одновременно в круг выдвигаемых ею задач входит и расширение 
экономических и военно-технических связей с государствами региона, 
включая и страны-участницы ССАГПЗ. 

При этом Россия хотела бы играть в регионе Персидского залива само-
стоятельную политическую роль, отличающуюся от того курса, который здесь 
проводят США. Тем самым ей удалось бы подтвердить сохранение статуса 
великой державы, лежащего в основе российской внешнеполитической док-
трины и поддерживаемого как политической элитой страны, так и широкими 
слоями российской общественности, в том числе и оппозицией. Руководящие 
деятели России считают, что "отсутствие у неё средств экономического влия-
ния и снижение ее военной мощи не должно ставить под сомнение необхо-
димость активной внешней политики на всех направлениях".

225
 

В то же время регион Персидского залива рассматривается Россией 
в контексте общей "ближневосточной зоны безопасности", как на это ука-
зывается в официальном российском внешнеполитическом документе, 
озаглавленном "Кодекс мира и безопасности на Ближнем Востоке".

226
 Он 

был обнародован в октябре 1997 г. занимавшим в то время пост министра 
иностранных дел России Е.М.Примаковым на пресс-конференции в Каире. 

В этом документе содержатся предложения России по развитию 
ближневосточного мирного процесса и обеспечению безопасности каждо-
го государства региона, в том числе и государств Персидского залива. 
Двенадцать пунктов, которые были предложены российским руковод-
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ством, декларируют его приверженность мирным способам разрешения 
конфликтных ситуаций, необходимости противодействовать всем формам 
терроризма и экстремизма, идее сокращения военных бюджетов регио-
нальных государств и их отказа от создания и сохранения оружия массо-
вого поражения (ОМП) и в итоге – создание на Ближнем Востоке свобод-
ной от ОМП зоны.

227
 

Тем не менее в этом документе отсутствуют предложения, касающи-
еся непосредственно зоны Персидского залива. Это обстоятельство явля-
ется свидетельством того, что Россия не считает целесообразным участ-
вовать в решении специфических проблем этого региона без их увязки с 
проблемами Ближнего Востока. 

Конкретизируя внешнеполитическую стратегию России в отношении 
Ближнего Востока, начальник отдела Департамента Ближнего Востока и 
Северной Африки МИД России А. Бакланов предлагает создать систему 
коллективной безопасности на Ближнем Востоке, которая должна была бы 
включать страны-члены Лиги арабских государств, Израиль, Иран и Тур-
цию. Он отмечает, что "в интересах России продолжить активизацию сво-
ей внешней политики и использовать свой потенциал и политический опыт 
в целях создания на весьма важном стратегическом пространстве к юго-
западу от наших рубежей механизмов коллективной безопасности".

228
 

Представители российских внешнеполитических ведомств не дают 
конкретных рекомендаций относительно того, каким образом преодолеть 
существующие между ближневосточными странами противоречия и не-
совпадение точек зрения по вопросу о способах обеспечения региональ-
ной безопасности. В силу этого российская внешняя политика в регионе 
Ближнего Востока носит по большей части декларативный характер. 

Российская политика строится на том фундаменте, который был со-
здан в советский период. Тогда советское руководство также неоднократ-
но выдвигало инициативы, направленные на стабилизацию обстановки на 
Ближнем Востоке, в том числе, в регионе Персидского залива. Однако эти 
инициативы не содержали в себе конкретных рекомендаций относительно 
того, каким образом достичь декларированных Советским Союзом целей 
по обеспечению безопасности всех расположенных в регионе государств. 

Так, в документы ХVI съезда КПСС было внесено следующее предло-
жение, направленное на стабилизацию обстановки в регионе Персидского 
залива: "Мы предлагаем снять здесь военную угрозу, заключив междуна-
родное соглашение. Совместными усилиями, с учетом законных интересов 
всех сторон, можно создать в этом районе обстановку стабильности и спо-
койствия. Можно гарантировать суверенные права государств региона и 
безопасность морских и иных коммуникаций, связывающих его с остальным 
миром".

229
 Советские предложения, тем не менее, никоим образом не по-

влияли ни на разворачивавшиеся в тот период военные действия между 
Ираном и Ираком, ни на усиливавшиеся нападения на нефтяные танкеры и 
торговые суда, курсировавшие в водах Персидского залива. 
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Характерной особенностью советской региональной внешнеполити-
ческой стратегии была опора на идеологических союзников. В регионе 
Персидского залива, начиная с 1958 г., когда в результате военного пе-
реворота в Багдаде к власти пришли армейские офицеры во главе с А.К. 
Касемом, советское внешнеполитическое руководство видело своего 
главного союзника в Ираке. В подходе советского руководства к Ираку 
проявлялось стремление поддержать те режимы, которые заявили о 
своем "антиимпериализме" и в дальнейшем – о движении по пути социа-
листической ориентации. Именно в них оно усматривало своих идеоло-
гических союзников. 

Дальнейшая трансформация режима генерала Касема в авторитар-
ную диктатуру не изменила отношения к нему со стороны советских лиде-
ров, которые продолжали считать Ирак главной опорой национально-
освободительного движения в регионе. СССР фактически поддержал Ирак 
во время ирако-кувейтского кризиса 1961 г. Тогда Ирак через шесть дней 
после того, как Кувейт получил политическую независимость, выдвинул 
претензии на его территорию. В 1961 г. иракские войска были сконцентри-
рованы на границе с Кувейтом, что вынудило кувейтское правительство 
обратится за помощью к Великобритании. В соответствии с положениями 
англо-кувейтского договора 1961 г., Великобритания ввела свои войска на 
кувейтскую территорию. Кувейт направил протест в Совет Безопасности 
ООН в связи с положением, создавшимся в результате угрозы территори-
альной независимости Кувейта со стороны Ирака. 

Выступая на заседании Совета Безопасности в июле 1961 г., пред-
ставитель Советского Союза В. Зорин заявлял: "Ввод своих войск на тер-
риторию Кувейта и концентрацию флота в этом районе Англия оправды-
вает тем, что она якобы собирается организовать отпор агрессии со сто-
роны Ирака. Однако этот довод является совершенно несостоятельным, 
поскольку войск Ирака на территории Кувейта нет". И далее советский 
дипломат прибег к чисто демагогическому доводу, заявляя следующее: 
"Что касается существа заявлений иракского правительства относительно 
его прав на Кувейт, то насколько это известно, точка зрения этого прави-
тельства была и ранее хорошо известна Англии, и указанные заявления 
ни в коей мере не могли явиться неожиданностью для английского прави-
тельства".

230
 Тем временем Кувейт был принят в члены Лиги Арабских 

Государств, которая решила поддержать его и заменить английские вой-
ска военными формированиями арабских стран. 

Кувейт подал заявление о его приеме в члены ООН. Однако СССР 
дважды применил право вето для того, чтобы блокировать его вступле-
ние. Советский представитель в ООН объяснял позицию своей страны 
тем, что Кувейт продолжает зависеть от Великобритании и поэтому не 
может считаться независимым государством. В действительности же по-
ведение СССР отражало его стремление поддержать Ирак как своего со-
юзника в регионе. Москва признала Кувейт лишь в 1963 г., после того как 
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режим генерала Касема был свергнут, и в Ираке было создано новое пра-
вительство, которое установило с Кувейтом дипломатические отношения. 

Таким образом, среди государств ССАГПЗ до 1985 г. СССР имел ди-
пломатические отношения только с Кувейтом. Эти отношения были уста-
новлены в 1963 г. В 1964 г. было подписано советско-кувейтское соглаше-
ние о техническом сотрудничестве, а в 1967 г. о сотрудничестве в сфере 
культуры. Между двумя странами начали развиваться и торговые отноше-
ния. Однако в марте 1973 г., когда возник новый иракско-кувейтский по-
граничный конфликт, СССР поддержал Ирак. На следующий день после 
того, как Ирак захватил кувейтский пограничный пост, агентство ТАСС 
передало сообщение багдадского радио, обвинявшее Кувейт в начале 
конфликта. Затем СССР попытался смягчить свою позицию и воздержи-
вался от комментариев в отношении конфликта между Ираком и Кувей-
том. Вскоре после его завершения делегация, представляющая кувейт-
ский парламент, посетила СССР. 

В октябре 1973 г. эмир Кувейта направил поздравление советскому 
правительству по случаю годовщины Октябрьской революции. Официаль-
ные кувейтские лица попытались упрочить свои отношения с Советским 
Союзом, полагая, по-видимому, что это даст им возможность избежать 
агрессии со стороны Ирака. В январе 1974 г. в Москву была направлена 
кувейтская военная делегация. Советское правительство посчитало, что 
заключение соглашения о продаже оружия Кувейту может испортить его 
отношения с Ираком. Однако кувейтская сторона проявила настойчивость, 
и в 1975 г. еще одна военная делегация была направлена в Москву. Пере-
говоры продолжались длительное время, и только в марте 1977 г. было 
подписано соглашение о поставках некоторого количества ракетных уста-
новок и артиллерии, всего на сумму 50 млн. долларов.

231
 

До 1984 г. военное сотрудничество между Кувейтом и СССР было 
крайне ограниченным. После того, как США отказались поставить Кувейту 
установки Stinger, кувейтское правительство обратилось к СССР. Советское 
руководство проявило готовность предоставить Кувейту то вооружение, в 
котором он нуждался. Был заключен контракт на сумму 300 млн. дол. США, 
который предусматривал, помимо поставки вооружения, отправку в Кувейт 
военных специалистов.

232
 Тем не менее военное сотрудничество между 

СССР и Кувейтом было достаточно ограниченным. В 1990 г. в Кувейте 
находилось лишь 50 военных специалистов.

233
 

Кувейт рассматривал развитие отношений с Советским Союзом в ка-
честве контрбаланса своим растущим отношениям с Западом. Весной 
1987 г., когда произошла эскалация военных действий между Ираном и 
Ираком, Кувейт обратился ко всем постоянным членам Совета Безопас-
ности ООН с просьбой помочь ему обеспечить защиту его морских пере-
возок. СССР предоставил Кувейту под фрахт три своих танкера. 

Кувейт способствовал расширению связей между СССР и его парт-
нерами по Совету сотрудничества. В течение нескольких лет, начиная с 
1985 г., были установлены дипломатические отношения СССР с Оманом, 
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ОАЭ и Катаром. Однако дипломатические отношения между СССР и Сау-
довской Аравией, которые были установлены в 1926 г. и заморожены в 
1937 г., не были восстановлены. Саудовская Аравия была крайне недо-
вольна советской интервенцией в Афганистан. Лишь после того, как было 
принято решение о выводе советских войск, начались официальные кон-
такты между представителями обеих стран. 

Российская политика в отношении государств ССАГПЗ во многом опи-
рается на ту позицию, которая была занята Советским Союзом в период 
кувейтского кризиса 1990-1991 гг. Тогда советское руководство безогово-
рочно осудило иракскую агрессию, а также выдвинуло требование о неза-
медлительном выводе иракских вооруженных сил с территории Кувейта и 
восстановлении суверенитета этой страны. Советская точка зрения на сло-
жившуюся в регионе ситуацию, а также предпринятые СССР практические 
шаги сыграли важную роль в успешном разрешении кризиса. Действия со-
ветского руководства, направленные на то, чтобы оказать давление на Ирак 
и заставить его покинуть территорию соседнего государства, не противоре-
чили общему курсу стран-членов антииракской коалиции, целью которого 
были освобождение Кувейта и ликвидация последствий иракской агрессии. 

2 августа 1990 г. советское правительство выступило с официальным 
заявлением, в котором была осуждена агрессия Ирака. Она была квали-
фицирована как "совершенно неприемлемая, противоречащая тем пози-
тивным изменениям, которые имели место на международной арене". Со-
ветское правительство потребовало "незамедлительного и безусловного 
вывода иракских войск с кувейтской территории" и "восстановления суве-
ренитета, национальной независимости и территориальной целостности 
государства Кувейт".

234
 

В начальный период развития кризиса СССР и США предпринимали 
скоординированные меры. 3 августа 1990 г. министр иностранных дел Э. 
Шеварднадзе и госсекретарь США Бейкер выступили с совместным заяв-
лением, резко осуждавшим иракскую агрессию и требующим от Ирака 
незамедлительного вывода своих войск из Кувейта. Скоординированность 
советской и американской позиции была продемонстрирована не только 
совместными заявлениями, но и параллельными действиями, предприня-
тыми в отношении Ирака. СССР прекратил любые военные поставки Ира-
ку, а США заморозил иракские и кувейтские активы в своих банках. 

9 сентября 1990 г. состоялась встреча на высшем уровне в Хельсинки, 
в которой приняли участие президенты СССР и США. В совместном заяв-
лении Дж.Буша и М.Горбачева подчеркивалась необходимость добиться 
вывода иракских войск всеми возможными способами, однако, приоритет 
был отдан мирному политическому урегулированию. В заявлении также 
отмечалась необходимость активных действий для разрешения всех кон-
фликтных ситуаций в регионе Персидского залива и Ближнего Востока.

235
 

Это предложение было внесено по инициативе советской стороны, которая 
поддерживала отношения с Ираком и пыталась найти приемлемый для него 
компромиссный выход из создавшегося положения. Накануне встречи с Дж. 
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Бушем М. Горбачев провел беседу с министром иностранных дел Ирака 
Тариком Азизом. В ходе беседы советский президент заявил: "Мы сотруд-
ничали с вами в прошлом и хотели бы это сотрудничество сохранить".

236
 В 

то же время М.Горбачев настаивал на необходимости поиска политических 
путей выхода из кризиса. Иракский министр упрекал советское руководство 
в том, что оно говорит "одним языком с американцами".

237
 

11 сентября того же года министр иностранных дел СССР 
Э.Шеварднадзе и госсекретарь США Бейкер встретились в Москве, чтобы 
обсудить необходимые шаги по обеспечению безопасности на Ближнем 
Востоке. 

Практическое взаимодействие между СССР и США во время кризи-
са вокруг Кувейта реально подтверждало, что период межблоковой кон-
фронтации и холодной войны закончился. Вместе с тем это ни в коей 
мере не означало окончательной ликвидации различий в советских и 
американских подходах к методам разрешения региональных кризисных 
ситуаций. Советский Союз в тот период в значительно большей мере, 
чем Соединенные Штаты, склонялся к идее дипломатического решения 
проблем, возникших в результате агрессии Ирака. Опираясь на давние 
и, в определенной степени, доверительные отношения с иракским руко-
водством, Советский Союз целенаправленно стремился использовать 
это обстоятельство для оказания давления на Ирак с тем, чтобы выну-
дить его лидеров пойти на политическое урегулирование конфликта. 
Советский президент направил иракскому руководителю Саддаму Ху-
сейну ряд посланий, в которых пытался убедить его в необходимости 
завершить конфликт мирным путем и согласится на вывод иракских 
войск из Кувейта. Той же цели пытался достичь специальный представи-
тель советского президента Евгений Примаков, который встретился с 
Саддамом Хусейном в Багдаде 4 октября 1990 г. 

Иракское руководство стремилось извлечь пользу из своих тесных 
контактов с официальными советскими лицами. Один из его представите-
лей – Саадун Хаммади – неоднократно посещал Москву с тем, чтобы до-
биться вмешательства СССР в отношении ряда резолюций Совета Без-
опасности ООН, направленных на обуздание Ирака как агрессора, и бло-
кировать их принятие. Миссия С. Хаммади оказалась, тем не менее, не-
удачной. СССР голосовал за принятие всех резолюций, призванных со-
действовать ликвидации последствий иракской агрессии, хотя он все вре-
мя пытался предотвратить применение военной силы против Ирака. 

29 октября 1990 г. президент Горбачев призвал арабские страны вы-
ступить с новой инициативой по разрешению кризиса, считая, что военный 
способ является неприемлемым. Египетский и сирийский президенты не 
поддержали эту идею. Однако 8 ноября того же года министр иностранных 
дел СССР Шеварднадзе в очередной раз заявил о неприемлемости при-
менения военной силы против Ирака. 

В первой половине ноября в Ирак был вновь направлен представитель 
президента Горбачева. Им был Е. Примаков, который поставил вопросы об 
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эвакуации советских специалистов и о выдаче иностранных заложников, ко-
торые продолжали удерживаться на военных и других стратегических объек-
тах Ирака. Контакты с президентом Ирака не дали желаемого результата. 

15 ноября 1990 г. президент Горбачев предупредил иракское руковод-
ство о том, что избежать военного разрешения кризиса можно только в слу-
чае немедленного и безоговорочного вывода иракских войск из Кувейта. 

Оценивая советскую позицию в период кризиса, бывший президент 
СССР М. Горбачев отмечал: "Если охарактеризовать наш подход в широ-
ком, так сказать, стратегическом плане, его суть состояла, прежде всего, в 
следующем: добиться пресечения агрессии, но без применения военных 
средств, которые могли бы повлечь за собой тяжелый политический, че-
ловеческий, экологический урон".

238
 Американская позиция была по мно-

гим своим параметрам принципиально иной. Вместе с тем настойчивое 
желание Советского Союза избежать вспышки военных действий в реги-
оне не исключило, однако, его поддержки в СБ ООН резолюции № 678, 
разрешавшей применение любых средств для обуздания агрессора, в том 
числе и военных. 

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, на котором прини-
малось решение о применении силы для прекращения иракской агрессии, 
министр иностранных дел Э. Шеварднадзе отметил, что Советскому Союзу 
нелегко принимать такое решение, поскольку "всем известны наши давние 
связи с Ираком, добрые чувства к народу этой страны". В то же время он 
подчеркнул, что сочувствие к Кувейту и боль за его страдание не затмевают 
понимание того, что "на карте стоит нечто большее, чем судьба одного гос-
ударства. Под угрозой наше общее будущее. И в этом гарантия того, что 
Кувейт будет возрожден как независимое, суверенное государство, как того 
требуют принятые Советом Безопасности резолюции".

239
 

Стремление СССР всеми способами избежать перерастания кризиса 
в стадию непосредственного военного противостояния было связано как с 
неудачным опытом войны в Афганистане, так и с состоянием советских 
вооруженных сил. Боеспособность советской армии подвергалась в то 
время значительным испытаниям вследствие переживаемого страной се-
рьезного экономического и политического кризиса. 

После того, как возглавлявшиеся США многонациональные силы 
начали военные действия против Ирака, советское руководство продол-
жало прилагать усилия к тому, чтобы содействовать скорейшему завер-
шению кризиса. Считая, что неучастие в военных действиях могло лишить 
Советский Союз возможности использовать ощутимые положительные 
сдвиги в его отношениях с западными союзниками и государствами 
ССАГПЗ, достигнутые им благодаря неприятию агрессии, руководство 
страны стремилось избежать неблагоприятного для него развития собы-
тий в этом направлении, активизируя свою дипломатическую деятель-
ность. 

Состоялся визит в Москву заместителя премьер-министра, министра 
иностранных дел Кувейта Сабаха аль-Ахмеда ас-Сабаха. Во время встречи с 



 115  

ним М.С.Горбачев подтвердил принципиальную линию советского руковод-
ства на поддержку резолюций ООН, но в то же время отметил, что "логика 
военных операций и характер военных действий создают угрозу превышения 
мандата, который определен в этих резолюциях".

240
 Советское руководство 

пыталось предотвратить полный разгром Ирака, считая необходимым резко 
критиковать действия США, приводившие к разрушению гражданских объек-
тов на иракской территории и жертвам среди мирного населения этой страны. 
Оно считало, что план политического урегулирования кризиса не был осу-
ществлен по вине США, отдавших предпочтение военному решению. 

Несмотря на явное стремление СССР вывести Ирак из под удара, 
его позиция была высоко оценена государствами ССАГПЗ. Свидетель-
ством тому стало восстановление дипломатических отношений между 
СССР и Саудовской Аравией, которая на протяжении длительного перио-
да отказывалась от подобного шага. По словам известного израильского 
исследователя Мордехая Абира, "сотрудничество СССР и США против 
Ирака было достигнуто и благодаря тому, что Саудовская Аравия в сен-
тябре 1990 г. восстановила отношения с Москвой и обещала предоставить 
ей значительный кредит".

241
 Несомненно, что этот факт сыграл свою роль, 

хотя, конечно же, не явился определяющим для выработки советского 
курса в период кризиса. Вслед за Саудовской Аравией с СССР установил 
дипломатические отношения Бахрейн. В благодарность за содействие в 
освобождении Кувейта Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ предоставили 
Москве льготный кредит на сумму около 2 млрд. долларов. 

Признательность государств ССАГПЗ за принципиальную позицию 
неприятия иракской агрессии и поддержку одного из членов этой организа-
ции – Кувейта была подтверждена во время состоявшего весной 1992 г. 
первого официального визита министра иностранных дел России 
А.Козырева по странам региона Персидского залива. Однако курс России на 
развитие всесторонних отношений с государствами ССАГПЗ не был реали-
зован. Настойчивое стремление российской стороны к восстановлению от-
ношений с Ираком вызывало настороженность в странах ССАГПЗ и не спо-
собствовало расширению контактов между ними и уже суверенной России. 

Дальнейшее развитие событий вокруг Ирака продемонстрировало 
эволюцию российской политики. После победы многонациональных сил, 
возглавляемых США, Россия утратила самостоятельность в подходе к про-
блемам региона Персидского залива. Она одобряла любые действия своих 
западных союзников, партнерские отношения с которыми были для нее 
наиболее приоритетными. Наиболее ярким проявлением этого стали собы-
тия 1993 г., когда США нанесли ракетный удар по иракской территории, ис-
пользуя в качестве предлога организованное якобы иракскими спецслужба-
ми (правомерность этого обвинения не была доказана) покушение на экс-
президента США Дж. Буша, совершавшего визит в Кувейт. В то время Рос-
сия солидаризировалась с доводами американской стороны, приводивши-
мися ею для оправдания своих действий. Тогдашний министр иностранных 
дел А. Козырев заявил, что бомбардировка иракской столицы была обосно-
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ванной и должна квалифицироваться в соответствии со статьей 51 Устава 
ООН как право страны на оборону. В то же время акция США вызвала про-
тивоположные оценки со стороны различных политических сил в России. 
Парламентская оппозиция однозначно интерпретировала действия амери-
канцев в отношении Ирака как акт государственного терроризма. 

Эволюция внешнеполитических подходов российского руководства в 
определении регионального курса в зоне Персидского залива, происхо-
дившая под воздействием различных факторов, среди которых не по-
следнюю роль играла ожесточенная критика со стороны оппозиции, при-
вела к тому, что Россия стала проводить более дистанцированную от 
США политику. Это, в частности, проявилось во время обострения обста-
новки в регионе Персидского залива, вызванного перемещением иракских 
войск к границе с Кувейтом в октябре 1994 г. 

В отличие от западных стран, которые были намерены применить против 
Ирака военную силу, Москва предприняла дипломатические шаги для урегули-
рования ситуации политическими методами. Более того, ей удалось добиться 
официального признания Ираком суверенитета и независимости Кувейта и 
определенных международным сообществом границ этого государства. Ми-
нистр иностранных дел России А. Козырев отмечал, что в отношениях между 
Россией и Западом наметились противоречия, несмотря на сохраняющиеся 
отношения партнерства. Он заявлял, что Запад не готов "признать роль кого бы 
то ни было, кроме себя в этом стратегически важном регионе".

242
 

В равной степени это относилось и к событиям сентября 1996 г., ко-
гда С. Хусейн направил вооруженные силы в иракский Курдистан, про-
игнорировав тем самым решения ООН о создании там международной 
зоны безопасности. Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по ирак-
ской территории, что было оценено в России как неправомерная акция. 
Однако российская позиция использования дипломатических методов ре-
шения возникавших в регионе кризисных ситуаций, как и в 1990-1991 гг., 
не способствовала изменению иракских подходов. 

Принятие Советом Безопасности ООН в октябре 1997 г. резолюции № 
1134, содержавшей угрозу применения санкций против Ирака в случае, если 
он будет препятствовать работе специальной комиссии ООН по контролю 
над производством оружия массового поражения, не было безоговорочно 
поддержано Россией. Как и Франция, она воздержалась при голосовании. 
Иракское руководство, тем не менее, пошло на решительные шаги. 

Американские участники комиссии, обвиненные в шпионаже, были 
высланы за пределы Ирака. В этой ситуации США вновь предложили ис-
пользовать военную силу против режима С. Хусейна. В свою очередь, 
Россия прибегла к использованию уже сложившихся между нею и ирак-
ским руководством доверительных отношений. Вице-премьер Ирака Т. 
Азиз посетил Москву, где провел переговоры с российским министром 
иностранных дел Е. Примаковым и президентом Б. Ельциным. Диплома-
тические усилия России не только помогли урегулировать возникшую 
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конфликтную ситуацию, но и содействовали возвращению комиссии ООН 
в Багдад, хотя и в несколько измененном составе. 

Тем не менее начало 1998 г. вновь обострило обстановку вокруг Ира-
ка. Отказ иракских властей допустить экспертов ООН на некоторые стра-
тегически важные объекты привел к переходу США к решительным дей-
ствиям. В акваторию Персидского залива были направлены американские 
и английские военные корабли. Была увеличена численность американ-
ских вооруженных сил, размещенных в некоторых государствах региона. 
Для США было очевидно, что только использование военной силы заста-
вит Ирак выполнить все требования, содержащиеся в резолюциях Совета 
Безопасности ООН, и прежде всего требования об уничтожении запасов 
химического и биологического оружия, а также компонентов, необходимых 
для его производства. 

Россия вновь предприняла активные дипломатические усилия, призван-
ные предотвратить начало военных действий против Ирака. Вместе с Фран-
цией и Китаем она содействовала проведению переговоров между Генераль-
ным секретарем ООН Кофи Ананом и представителями иракского руковод-
ства, в результате которых кризис в конечном итоге был урегулирован. 

В период обострения ситуации вокруг Ирака в декабре 1998 г., когда 
специальная комиссия ООН покинула Ирак, а США и Великобритания 
нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по территории этой страны, 
Россия заняла жесткую позицию в отношении новой военной акции. Послы 
России в США и Великобритании были отозваны в Москву для консульта-
ций. Российские руководящие деятели выступили с резкими заявлениями, 
осуждающими применение силовых методов воздействия на Ирак. Однако 
усилия России не привели к изменению курса США и Великобритании, 
продолживших проведение военных операций против Ирака. 

Среди официальных кругов и представителей различных обществен-
но-политических сил государств ССАГПЗ нет единого подхода к оценке 
российской политики в регионе Залива. Активизация российской диплома-
тии, направленной на урегулирование ситуации в регионе, воспринимает-
ся неоднозначно. Некоторые политические деятели расценивают ее как 
стремление спасти Ирак от новых разрушительных ударов. 

Официальные кувейтские лица не акцентировали вклад России в 
процесс официального признания Ираком Кувейта. В ходе визита премь-
ер-министра РФ В. Черномырдина в Кувейт в конце ноября 1994 г. руково-
дящие деятели Кувейта отмечали положительную роль, которую сыграла 
Россия в этом процессе, но подчеркивали, что оно произошло благодаря 
прежде всего усилиям кувейтского народа. 

Страны-члены ССАГПЗ очень сдержанно отнеслись к дипломатиче-
ской победе России в начале 1998 г. В средствах массовой информации 
этих стран подчеркивалась лишь роль Генерального секретаря Кофи Ана-
на, которому удалось заключить соглашение с Ираком. Пресса государств 
Совета сотрудничества обращала внимание на то, что благодаря этому 
соглашению в Ираке возобновлялась работа спецкомиссии ООН, а также 



 118  

на то, что члены этой комиссии получили разрешение обследовать офи-
циальные резиденции главы государства. 

Так, в частности, кувейтская газета "Ар-Рай аль-Амм" в статье под 
красноречивым названием "Что же после соглашения Анана? Что потерял 
и что выиграл Кувейт?" писала: "Мы с удовлетворением восприняли изве-
стия об устранении опасности войны или военного удара". Тем не менее, 
подчеркивал ее автор, Кувейт и в целом страны Совета сотрудничества 
должны оставаться бдительными. Кувейтская же дипломатия не должна 
игнорировать того, что в тексте соглашения, заключенного К. Ананом в 
Багдаде, "нет ни одной статьи, которая учитывала бы наши интересы и те 
счета, которые мы предъявляем иракскому режиму. Речь, в частности, 
идет о наших пленных, о компенсации за нанесенный ущерб, о возвраще-
нии украденной собственности".
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Государства ССАГПЗ продолжают считать, что Ирак представляет 
угрозу для их безопасности, поскольку его политика неоднократно приво-
дила к обострению напряженности в регионе. В действительности, Ирак 
не демонстрирует готовности выполнить все требования, содержащиеся в 
резолюциях Совета Безопасности ООН и направленные на ликвидацию 
последствий иракской агрессии против Кувейта. 

Страны-члены Совета сотрудничества оценивали российскую пози-
цию как недостаточно учитывающую интересы государств региона. По их 
мнению, действия России свидетельствовали о том, что она исходит из 
собственных глобальных, стратегических соображений, в контексте кото-
рых последний кризис в Заливе использовался ею как повод для акценти-
рования самостоятельности ее внешнеполитического курса. 

При этом для Кувейта наиболее принципиальным является выполнение 
требований об освобождении кувейтских граждан и граждан некоторых других 
стран, насильно удерживаемых в Ираке, выплата компенсаций за ущерб, 
нанесенный в период иракской оккупации, и возвращение разграбленной ку-
вейтской собственности. Остальные государства-члены ССАГПЗ полностью 
поддерживают эти требования своего партнера по организации. Для стран 
ССАГПЗ важно продолжать оказывать давление на Ирак с тем, чтобы он вы-
полнил в полном объеме требования Совета Безопасности ООН. В силу этого 
им больше импонирует политика тех государств, которые проводят более 
жесткий курс в отношении Ирака. Хотя все страны ССАГПЗ заявляли о том, 
что необходимо попытаться решить возникший кризис мирными средствами, 
они, по-видимому, приветствовали бы военную акцию против Ирака, тем бо-
лее, если бы она привела к падению режима С. Хусейна. 

Анализ внешнеполитических шагов российского руководства в связи с 
периодическим возникновением кризисных ситуаций в регионе Персидского 
залива свидетельствовал о том, что инициированный еще в советское время 
курс детализировался и дополнялся. Тем не менее его основа оставалась в 
целом неизменной. Речь шла о том, что, как в эпоху последних лет существо-
вания Советского Союза, так и после становления российской государствен-
ности, линия России была неизменно направлена на сокращение, если не на 
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полное исключение возможностей прямого использования военных мер воз-
действия на Ирак. Обычная интерпретация этого явления – заинтересован-
ность России в возвращении иракского долга, укрепление российских позиций 
в сфере иракской нефтедобычи – не может рассматриваться как в полной 
мере адекватно отражающая его содержание. В той же степени определение 
российской позиции как принципиально проиракской или не учитывающей 
интересов стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персид-
ского залива не кажется серьезным и объективным. 

Россия, как и ранее Советский Союз, не располагает достаточно серь-
езными возможностями военного воздействия на эволюцию ситуации в ре-
гионе Персидского залива. В составе многонациональных вооруженных сил, 
обеспечивающих выполнение резолюций СБ ООН о создании зон безопас-
ности на территории Ирака, присутствуют только российские наблюдатели. 

В конце 1993 г. Россия и Кувейт заключили соглашение о военном 
сотрудничестве. Срок его действия – десять лет, и оно предусматривает 
закупку Кувейтом российского вооружения, стажировку и обучение кувейт-
ских офицеров в российских военных академиях, проведение совместных 
российско-кувейтских военных учений и маневров. Первые совместные 
маневры с участием военных кораблей обеих стран прошли в акватории 
Персидского залива в декабре 1993 г. Однако дальнейшая реализация 
этого соглашения, по сути дела, приостановлена. Российская сторона не 
располагает достаточными финансовыми средствами для того, чтобы 
полностью претворить его в жизнь. 

Существует вместе с тем и другой аспект все той же проблемы рос-
сийского отношения к ситуации в регионе Персидского залива. Не прихо-
дится сомневаться в том, что страны-члены Совета сотрудничества заин-
тересованы в том, чтобы Россия в качестве постоянного члена Совета 
Безопасности ООН принимала активное участие в обеспечении регио-
нальной безопасности. Их позиция в немалой степени определяется тем, 
что в нынешней ситуации, как они считают, должна возникнуть в конечном 
итоге система международных гарантий сохранения стабильности и без-
опасности региона. Естественно, что такая система не может игнориро-
ваться Россией, которая одновременно рассматривается странами регио-
на как, в определенном отношении, противовес преобладающему влия-
нию Соединенных Штатов. 

Конечно, США сегодня в достаточной мере обоснованно рассматривают 
себя в качестве основного гаранта безопасности региона Персидского залива. 
Это обстоятельство, естественно, признается и учитывается правящими эли-
тами нефтедобывающих арабских государств. Тем не менее существующая 
реальность уже приводила к возникновению нежелательных последствий. 

Расширение американского военного присутствия, хотя и оправдан-
ное объективными потребностями защиты этих государств, не раз ста-
новилось и будет, разумеется, становиться поводом для критики стран 
ССАГПЗ другими членами как арабского, так и мусульманского сооб-
ществ. Более того, это присутствие создает основу для сохранения 
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иракских притязаний на Кувейт и возможность его экспансии в направ-
лении других малых государств Персидского залива. В этой связи идея 
более широких международных гарантий безопасности членов ССАГПЗ 
становится в этой организации едва ли не ведущей. Так, известный ку-
вейтский публицист М. Ар-Румейхи подчеркивал, в частности, что осно-
вой региональной системы безопасности должны стать гарантии как со 
стороны Лиги арабских государств, так, в первую очередь, и "междуна-
родного сообщества".
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Не менее симптоматична и другая постановка вопроса. В универси-
тетских кругах Кувейта, вынужденного после своего освобождения пойти 
на значительное расширение военно-политических контактов с Соеди-
ненными Штатами, господствует мысль о том, что "возникшая после 
распада Советского Союза новая расстановка сил на международной 
арене предоставляет США и Западу в целом возможность навязать соб-
ственные интересы арабскому миру, восстановив тем самым время 
национального унижения арабской нации". Речь вновь идет, по мнению 
одного из местных политологов, занимающегося вопросами эволюции 
регионального сообщества арабских стран, о "двойном стандарте меж-
дународного права", особенно "ярко проявляющемся в подходах к изра-
ильской оккупации арабских территорий и отрицании права палестинско-
го народа на самоопределение".
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Вместе с тем объективную заинтересованность этих государств в 
расширении числа участников системы международных гарантий их без-
опасного и стабильного развития, элементом которой должна стать и Рос-
сия, не следует рассматривать как достаточную предпосылку ее будущего 
вхождения в эту систему. Российский внешнеполитический курс в отноше-
нии региона Персидского залива, как и ранее курс СССР, не может квали-
фицироваться в качестве полностью приемлемого для всех государств 
этого региона. Настойчивое желание России, отталкивающейся лишь от 
собственных прагматических интересов тактического порядка, добиться 
полной отмены международных санкций в отношении Ирака, а также ее 
все расширяющиеся связи с Ираном, в том числе и в военной области, не 
могут не вызывать настороженности стран Совета сотрудничества в от-
ношении российской позиции. В силу этого они, по сути дела, замедляют 
процесс расширения сферы собственных контактов с Россией. 

На фоне масштабных закупок странами-членами ССАГПЗ оружия за-
падного производства поставки российского вооружения и техники в Ку-
вейт и ОАЭ кажутся крайне незначительными. Россия заключила в 1992 г. 
контракт на поставку в ОАЭ 330 БМП.

246
 В 1994 г. она заключила соглаше-

ние с Кувейтом, которое предусматривало поставку 100 БМП, а также 30 
установок ПВО.
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Контракты с ОАЭ и Кувейтом были заключены благодаря российско-
му участию в международных выставках вооружений, проходящих в ОАЭ. 
Вся организационная работа по подготовке присутствия России на этих 
выставках осуществляется на государственном уровне, при непосред-
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ственном контроле со стороны президента страны. В разработке и произ-
водстве оружия и военной техники принимают участие ведущие предприя-
тия оборонного комплекса, научно-исследовательские институты и кон-
структорские бюро. 

Несмотря на то, что российское вооружение показывает хорошие ре-
зультаты во время его демонстрационных испытаний, число контрактов с 
государствами ССАГПЗ остается незначительным. России трудно преодо-
леть существующее в этих странах недоверие к ее оружию, которым в 
основном был оснащен Ирак в период ведения им войны с Ираном и во 
время военных действий многонациональных сил по освобождению Ку-
вейта. В обоих случаях Ирак не смог продемонстрировать высокий уро-
вень качественного использования имевшегося на вооружении его армии 
оружия советско-российского производства. 

Для России развитие военного сотрудничества с государствами 
ССАГПЗ имеет очень важный аспект: она надеется на получение необхо-
димой ей твердой валюты в обмен на поставки вооружения. Однако она 
сталкивается с очень серьезной конкуренцией с традиционными западны-
ми поставщиками вооружения государствам-членам Совета сотрудниче-
ства. Россия не имеет опыта многоплановой деятельности, которая поз-
волила бы ей проникнуть на рынки вооружения государств ССАГПЗ. 

Одной из этих форм являются конкурсы, которые объявляют госу-
дарства ССАГПЗ с целью найти наиболее достойных партнеров для воз-
ведения военных объектов или оснащения современным оружием их во-
оруженных сил. Россия не принимает участия в проведении этих конкур-
сов. Государственные структуры, контролирующие экспорт российского 
вооружения, не способны быстро реагировать на изменяющуюся конъюнк-
туру на рынках вооружения и принимать в этой связи эффективные реше-
ния. 

Стремление России диверсифицировать связи со странами арабско-
го мира, которое стало реальностью уже в конце эпохи существования 
Советского Союза, не может рассматриваться как односторонний процесс. 
В укреплении контактов с ней объективно заинтересованы и те арабские 
страны, которые в течение достаточно длительного времени – Кувейт в их 
ряду выглядит как исключение – не были внешнеполитическими партне-
рами предшественника России – Советского Союза. Причем развитие си-
туации в регионе Персидского залива, казалось бы, создает для этого до-
статочные основания, несмотря на нынешнюю ограниченность российских 
финансовых и технических возможностей. Тем не менее эта ситуация, по 
меньшей мере, недостаточно используется российской стороной. Причины 
этого кроются в сохранении в российском региональном курсе тенденции к 
учету, в первую очередь, выгод сиюминутного прагматического характера, 
а не долгосрочной стратегической перспективы. 

Россия заинтересована в активизации своей роли в регионе Персид-
ского залива, представляющего стратегическую важность для нее в силу 
того, что он расположен вблизи южных флангов потенциальной обороны ее 
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территории. Поэтому участие в обеспечении региональной безопасности 
Персидского залива должно рассматриваться руководством России как пер-
спективная и отвечающая геополитическим интересам страны задача. 

В то же время Россия не проводит сбалансированный курс в отноше-
нии государств этого региона. Российские внешнеполитические ведомства 
не пытаются выработать особый подход к ССАГПЗ – организации, играю-
щей существенную роль в региональной политике. Таким образом, из поля 
зрения России выпадает группа государств, имеющих большое значение 
на международной арене. 

4. Политика ССАГПЗ в отношении КНР 
 

Политику КНР в отношении членов ССАГПЗ целесообразно рассмат-
ривать в региональном аспекте, т.к. связи между обеими сторонами не 
получили пока должного развития, а их дальнейшая эволюция будет во 
многом зависеть от характера взаимоотношений между Китаем и такими 
региональными державами, как Иран и Ирак. 

Китай не рассматривает упрочение контактов с группой государств, 
входящих в ССАГПЗ, как приоритетную задачу его политики в регионе Пер-
сидского залива. Тем не менее развитие отношений именно с этой группой 
стран представляется ему наиболее перспективным. Однако КНР заинтере-
сована и в укреплении своих позиций в зоне Персидского залива в целом. 

Стремление КНР к упрочению собственной роли в этом регионе 
определяется его важностью как с точки зрения стратегического положе-
ния, так и экономического потенциала. Персидский залив – это западные 
ворота Азии в Индийский океан, через него проходят важные междуна-
родные линии связи. Все возрастающая потребность китайской экономики 
в энергоресурсах также определяет стремление Китая к развитию отно-
шений с государствами Персидского залива – крупнейшими мировыми 
экспортерами нефти и газа. 

Кроме того, ряд государств этого региона занимает важное место в 
системе международных отношений благодаря влиянию, которое они ока-
зывают в мусульманском или арабском мире. К их числу относятся Сау-
довская Аравия, Иран и Ирак. Укрепление связей с этими странами пред-
ставляется необходимым для Китая, так как он заинтересован в упроче-
нии своих позиций на Ближнем Востоке и в Азии в целом, где значение 
этих стран достаточно велико. 

КНР не занимает прочных позиций в этом регионе. Его связи с рас-
положенными там государствами достаточно ограничены. Наиболее тес-
ные и многосторонние отношения связывают Китай с Ираном. В условиях 
бойкота со стороны западных государств Китай содействует реализации 
программы модернизации иранских вооруженных сил, а также осуществ-
лению ряда экономических проектов в этой стране. 

Вместе с тем китайско-иранские отношения вызывают беспокойство 
у соседних стран-членов ССАГПЗ, опасающихся усиления военной мощи 
Ирана. 
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Во время войны между Ираном и Ираком в печати арабских стран 
Персидского залива были сообщения о том, что Китай продает Ирану не-
которые виды современного вооружения, в частности, ракеты Silkworm. 
Эти действия Китая были резко осуждены арабскими странами, которые 
расценивали ее как предательство арабских интересов.
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В свою очередь, Китай категорически отрицал сообщения о том, что 
он якобы поставляет оружие Ирану. Он опровергал и информацию о том, 
что снабжение Ирана оружием китайского производства осуществлялось 
через посредничество Северной Кореи. Заместитель министра иностран-
ных дел КНР Ци Хуаюань во время своего визита в Кувейт летом 1987 г. 
подчеркивал, что "политика Китая основана на воздержании от поставок 
любых вооружений Ирану, пока он не прекратит войну с Ираком".
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Несмотря на то, что некоторые данные о поставках китайского во-
оружения в Иран не находят официального подтверждения, сведения о 
военных контрактах, заключенных Китаем и Ираном в 90-е годы, свиде-
тельствуют о том, что Китай является одним из главных поставщиков во-
оружения Ирану. По данным “The Military Balance”, в 1994-1996 гг. Китай 
заключил с Ираном четыре широкомасштабных контракта на поставку во-
оружения и техники для различных родов войск.
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КНР была обвинена США в том, что она поставляет в Иран продук-
цию "двойного назначения". США пытаются оказать давление на это госу-
дарство, стремясь не допустить его участия в создании Ираном ядерного 
оружия. Китай содействует развитию иранской ядерной энергетики, но 
отрицает возможность использования полученной Ираном технологии в 
военных целях. Хотя государства ССАГПЗ прямо не выступают против 
участия КНР в создании основ ядерной энергетики в Иране, тем не менее, 
сам факт такого участия вызывает их недовольство и настороженное от-
ношение к КНР. 

В 80-е гг. Китай имел налаженные и разносторонние связи с Ираком. 
Он возводил там промышленные предприятия и энергетические объекты. 
Кроме того, Китай продавал Ираку современное оружие, что сказалось на 
его политике в период кризиса в регионе Залива, вызванного иракской 
агрессией против Кувейта. 

В посткризисный период Китай выступает за смягчение санкций в от-
ношении Ирака. Он считает недопустимым применение силовых методов, 
направленных на то, чтобы заставить Ирак выполнить в полном объеме 
требования, содержащиеся в резолюциях ООН. В 1993 г. США нанесли 
ракетный удар по иракской территории. Китай осудил применение военной 
силы в отношении Ирака. 

В равной степени это относилось и к событиям сентября 1996 г., ко-
гда С. Хусейн направил вооруженные силы в иракский Курдистан, про-
игнорировав тем самым решения ООН о создании там международной 
зоны безопасности. Соединенные Штаты вновь нанесли ракетный удар по 
иракской территории, что было оценено в Китае как неправомерная акция. 
Пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Чен Гуофанг заявил 
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по этому поводу: "Китайское правительство настаивает на том, что суве-
ренитет и территориальная целостность Ирака должны уважаться. Про-
блемы, оставшиеся от времен войны в Заливе, необходимо решать путем 
политического диалога и на основе резолюций ООН".
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Принятие Советом Безопасности ООН в октябре 1997 г. резолюции 
№ 1134, содержавшей угрозу применения санкций против Ирака в случае, 
если он будет препятствовать работе специальной комиссии ООН по кон-
тролю за уничтожением оружия массового поражения в Ираке, вновь при-
вел к обострению отношений в регионе. США угрожали началом военных 
действий против Ирака. Россия предприняла дипломатические усилия, 
направленные на разрешение возникших противоречий. Ей удалось до-
биться согласия Ирака на возвращение в страну комиссии ООН, хотя и в 
несколько измененном составе. Официальные китайские лица полностью 
поддержали действия России. 

В начале 1998 г. вновь возникли сложности с работой спецкомиссии 
ООН в Ираке. Усилия Китая были направлены на поиск компромисса и 
недопущение военных методов разрешения конфликта. Благодаря дей-
ствиям всех стран, заинтересованных в мирном способе урегулирования 
возникших противоречий, среди которых наряду с Россией был также и 
Китай, Генеральный секретарь ООН Кофи Анан встретился с представи-
телями иракского руководства и урегулировал конфликт. 

Политика КНР в отношении Ирана и Ирака не является препятствием 
для развития связей с государствами ССАГПЗ, однако, она и не создает 
благоприятного фона для этого. 

История взаимоотношений Китая с этой группой стран свидетель-
ствует о том, что именно он был заинтересован в их развитии и прилагал к 
этому немалые усилия. 

КНР стала налаживать контакты со странами Персидского залива, 
вошедшими позднее в состав региональной организации, еще в начале 
60-х гг. Первой страной, установившей с ней торговые отношения, был 
Кувейт. В 1963 г. Джабер Ахмед ас-Сабах – нынешний эмир страны, зани-
мавший в тот период пост министра финансов и нефти, – совершил пер-
вый официальный визит в Пекин. Он положил начало развитию торговых 
связей между двумя странами. Однако на протяжении 60-х годов объем 
торговли между ними был крайне низок. Сдерживающее влияние на раз-
витие их взаимоотношений оказывала идеологическая направленность 
китайской внешней политики. В тот период Кувейт проявлял заинтересо-
ванность в установлении контактов с различными странами мира для того, 
чтобы упрочить политическую независимость и увеличить число торговых 
партнеров. 

С начала 70-х гг. КНР стала проводить последовательную политику 
налаживания контактов с государствами, ставшими членами ССАГПЗ. Она 
смогла добиться определенных успехов в области развития с ними преж-
де всего торговых отношений. В этот период она прекратила оказание 
помощи радикальным движениям на Ближнем Востоке и в зоне Персид-
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ского залива, от палестинских партизан до повстанцев в Дофаре. В тот же 
период она изменила свою позицию и в отношении ближневосточного 
конфликта и способов его урегулирования, признав необходимость мирно-
го пути прекращения арабо-израильского противостояния. Все это способ-
ствовало переменам в отношении аравийских монархий к Китаю. 

В 1971 г. были установлены дипломатические отношения между КНР 
и Кувейтом. Объем торговли между двумя странами начал расти быстры-
ми темпами. В течение 70-х годов экспорт Китая в Кувейт возрос больше, 
чем в пять раз. 

Завоевав определенные позиции в Кувейте, Китай попытался ис-
пользовать их для завязывания связей с другими монархическими госу-
дарствами этого региона. В мае 1978 г. были установлены дипломатиче-
ские отношения между КНР и Оманом. Однако успеху китайской диплома-
тии скорее содействовали не его связи с Кувейтом, а прочные отношения 
с Ираном, который оказал Оману неоценимую помощь в борьбе с по-
встанческим движением в провинции Дофар. 

Однако тесные связи с Ираном помешали развитию его контактов с 
Саудовской Аравией, а также Бахрейном, Катаром и ОАЭ, т.к. их отноше-
ния с Ираном в этот период осложнились из-за радикального курса, про-
водившегося последним в регионе Персидского залива. 

Развитие политических отношений между КНР и будущими членами 
ССАГПЗ сдерживалось из-за воздействия ряда факторов: помимо тесных 
связей с Ираном, Китай фактически поддержал Египет, заключивший мир-
ный договор с Израилем. Китайская сторона не заявила официально о 
своей позиции, но она не прекратила оказывать Египту военную помощь. 

Непоследовательным было отношение Китая и к воюющим сторонам 
в ирано-иракском конфликте. Официально Китай занимал нейтральную 
позицию, подчеркивая, что "и Иран, и Ирак – дружественные Китаю стра-
ны и их народы являются братьями китайского народа".

252
 Официальные 

китайские лица призывали к немедленному прекращению огня и скорей-
шему прекращению братоубийственной войны. Китай подчеркивал свою 
роль одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН в деятель-
ности, направленной на прекращение конфликта и его урегулирование 
мирным путем. В то же время, по некоторым сообщениям, Китай продал 
Ирану партию современного вооружения. Китай отрицал этот факт, но в 
государствах ССАГПЗ он вызвал крайне негативную реакцию. 

Весной 1987 г. участились нападения на танкеры и суда, принадле-
жащие странам-членам ССАГПЗ. В особо тяжелом положении оказался 
Кувейт. Он обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН с 
просьбой помочь ему в транспортировке нефти и нефтепродуктов. Китай 
ответил отказом на эту просьбу Кувейта. Объясняя позицию своей страны, 
заместитель министра иностранных дел КНР Ци Хуаюань подчеркнул, что, 
хотя Китай и глубоко сочувствует Кувейту, понимает его просьбу об арен-
де китайских танкеров, но транспортный флот КНР крайне ограничен. Пе-
ререгистрация же судов под китайский флаг никогда не практиковалась 
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КНР, и поэтому у нее нет ни опыта в этом, ни соответствующих законов, 
регламентирующих условия подобной операции.
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Политические неудачи КНР в конце 70-х и в 80-х гг. не стали препят-
ствием для налаживания отношений в экономической и торговой сфере 
между ним и государствами, вошедшими в состав ССАГПЗ. 

В 1978-1979 гг. официальные китайские делегации неоднократно по-
сещали Кувейт, который был сторонником расширения связей с Китаем, 
считавшим возможным превратить их в балансир советско-американского 
противоборства. 

В конце 70-х гг. начали развиваться торговые отношения между КНР 
и Саудовской Аравией. Китайские внешнеторговые организации были за-
интересованы в их расширении, поскольку Саудовская Аравия как наибо-
лее многонаселенная страна этого региона могла бы стать емким рынком 
сбыта для товаров китайского экспорта. Итогом такого подхода станови-
лось последовательное снижение доли китайских товаров, которые реэкс-
портировались в Саудовскую Аравию через Кувейт, и более интенсивное 
развитие непосредственных торговых связей между двумя странами. Ки-
тай наладил также торговые отношения с Бахрейном, Оманом и ОАЭ. В 
1988 г. была создана совместная китайско-арабская промышленная пала-
та. Это была первая китайская организация подобного рода. 

Китай и государства Залива испытывали взаимную заинтересован-
ность в развитии торговых связей. Китайские потребительские товары 
(одежда, домашняя утварь, велосипеды), некоторые виды продоволь-
ственных товаров пользовались большим спросом в государствах Совета 
сотрудничества, особенно среди иммигрантов, поскольку они продавались 
по низким ценам. 

В то же время государства Залива были заинтересованы в таком емком 
рынке сбыта, как Китай, прежде всего для экспорта продукции своей нефте-
химической промышленности. Как показал опыт кувейтского экспорта в Китай, 
химические удобрения пользуются большим спросом в этой стране. 

Другим важным аспектом взаимоотношений между Китаем и государ-
ствами Персидского залива в 80-е годы стал экспорт рабочей силы из Ки-
тая. В этот период было налажено также и их финансовое сотрудничество. 
Причем наиболее успешно оно развивалось с Кувейтом. В апреле 1985 г. 
между двумя странами было подписано соглашение о развитии инвести-
ций и обеспечении гарантии их неприкосновенности. Помимо этого, Китай 
и государства Залива создавали совместные предприятия в области 
гражданского строительства, нефтехимии, легкой промышленности. 

Для более успешного проникновения в регион Персидского залива КНР 
в 80-е годы предприняла информационно-пропагандистскую кампанию, 
направленную на ознакомление населения государств Персидского залива с 
Китаем. Книжные рынки этих стран были наводнены литературой о жизни в 
Китае, в средствах массовой информации появлялись обширные материалы, 
посвященные реформам в Китае, его экономическим успехам. КНР попыта-
лась использовать и мусульманский фактор с целью упрочения своих пози-
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ций в регионе. Исламская ассоциация Китая, представляющая китайских му-
сульман, под давлением правительства активизировала связи с мусульман-
скими организациями стран Залива. Делегации китайских мусульман посеща-
ли эти страны, принимали участие в паломничествах в Мекку. 

Усилия китайского руководства дали положительные результаты: к 
рубежу 90-х годов Китай имел свои дипломатические представительства 
во всех государствах Совета сотрудничества. 

Китай раньше, чем Советский Союз, нормализовал отношения с круп-
нейшим государством этого региона, лидером ССАГПЗ, Саудовской Арави-
ей. На протяжении длительного времени КНР отказывалась от установле-
ния дипломатических отношений с этой страной потому, что Саудовская 
Аравия поддерживала связи с Тайванем. Однако в 1990 г. дипломатические 
отношения между КНР и Саудовской Аравией были установлены. 

На базе достижений 80-х годов КНР удалось расширить свои торго-
вые связи с этими государствами. 

Военные связи Китая с государствами ССАГПЗ не получили развития, 
хотя в период ирано-иракской войны Китай содействовал упрочению обо-
ронных возможностей Саудовской Аравии. Когда началась так называемая 
"война городов", Эр-Рияд был обеспокоен возможностью ее распростране-
ния на соседние страны. Саудовские власти обратились к США с просьбой 
поставить им ракеты дальнего радиуса действия. Рейгановская админи-
страция под давлением произраильского лобби в конгрессе США отказа-
лась удовлетворить просьбу саудовцев. Тогда они обратились к КНР, кото-
рая продала им баллистические ракеты. Китай стал первой страной, предо-
ставившей Саудовской Аравии столь современное вооружение. 

В то же время политика, проводившаяся в период ирано-кувейтского 
кризиса Китаем, не способствовала упрочению политических отношений 
между ним и государствами ССАГПЗ. Китай осудил иракскую агрессию и 
потребовал немедленного и безоговорочного вывода иракских войск из 
Кувейта. Он незамедлительно ввел эмбарго на поставки вооружения Ира-
ку. КНР предприняла усилия, направленные на то, чтобы найти "арабское" 
решение этого конфликта между двумя странами. Официальные китай-
ские лица сразу же после оккупации Ираком Кувейта предложили стать 
посредниками в переговорах по примирению этих двух стран.

254
 КНР голо-

совала за принятие 2 августа резолюции № 660 Совета Безопасности 
ООН, потребовавшей от Ирака вывести свои войска из Кувейта. 

В то же время Китай предпочитал, чтобы арабские страны с помощью 
Лиги арабских государств сами решили этот конфликт. Он стремился к тому, 
чтобы сохранить свои позиции в арабском мире. Несмотря на нереалистич-
ность арабского решения конфликта, Китай предпринимал попытки к консо-
лидации действий арабских государств, которые не были едины в своих 
подходах к иракской агрессии. Во время визита китайского министра ино-
странных дел, посетившего в начале ноября 1990 г. Египет, Саудовскую 
Аравию и Иорданию, а также встретившегося с представителями кувейтско-
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го правительства в изгнании, настойчиво повторялась идея о том, что араб-
ские страны должны сами найти выход из создавшегося положения.

255
 

Официальные китайские лица поддерживали контакты с Ираком, пы-
таясь убедить его уйти из Кувейта. В ходе уже упоминавшегося турне ки-
тайского министра иностранных дел по арабским странам он также побы-
вал в Багдаде и встретился с С. Хусейном, который подчеркнул, что "дру-
жеские отношения связывают Ирак с КНР".

256
 Китай был единственной 

страной среди постоянных членов Совета Безопасности ООН, представи-
тель которой в период кризиса совершил официальный визит в Багдад на 
уровне министра иностранных дел. Однако в китайской прессе всячески 
пытались снизить его значение, подчеркивая, что этот визит носил рабо-
чий характер и имел целью не решение проблем двусторонних отноше-
ний, а лишь вопросов, связанных с кризисом.

257
 

КНР проводила в отношении Ирака достаточно осторожную политику. 
Китайские представители не выступили с резкими заявлениями, когда 
иракские военные вошли в здание китайского посольства в Кувейте. Они 
же поспешили эвакуировать свое посольство из оккупированного государ-
ства. Официальные китайские лица также не подняли проблему китайских 
рабочих, находившихся в Ираке, во время визита иракского премьер-
министра в Пекин. 

Китай выступил против военного вмешательства западных стран. 
Премьер КНР Ли Пен 28 августа 1990 г. заявил, что вмешательство великих 
держав "угрожает миру и стабильности в регионе".

258
 Официальные китай-

ские лица объясняли свою позицию тем, что они в принципе выступают про-
тив военного присутствия какой-либо державы на территории иностранного 
государства.

259
 Китай стремился не утратить авторитет в развивающихся 

странах, защитником интересов которых он пытался выступать. 
В то же время китайская позиция была двойственной. КНР стреми-

лась сохранить хорошие отношения с Саудовской Аравией, Кувейтом и 
другими государствами ССАГПЗ. Развитие отношений с ними представля-
лось КНР перспективным направлением ее региональной политики. По-
этому Пекин заявлял о том, что он с пониманием относится к оборони-
тельным мерам, предпринятым странами региона, особенно Саудовской 
Аравией

260
, хотя это государство и обратилось за помощью к американцам 

и дало разрешение на размещении войск США на своей территории. 
КНР была против военных методов разрешения конфликта. Она 

воздержалась при голосовании за резолюцию № 678. Министр ино-
странных дел Китая Цянь Цичень, выступая на заседании Совета Без-
опасности ООН, следующим образом объяснил позицию своей страны: 
"В проекте резолюции, по которой нам предстоит голосовать, содержит-
ся выражение "использовать все необходимые средства", что означает 
разрешение осуществлять военные действия. Это противоречит после-
довательной позиции китайского правительства, а именно стремлению 
всеми силами добиться мирного урегулирования. В связи с этим нам 
представляется сложным выступить в поддержку данного проекта резо-
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люции. С другой стороны, кризис в Заливе стал результатом осуществ-
ления Ираком захвата и аннексии Кувейта, и Ирак до сих пор не пред-
принял никаких практических шагов в отношении такого ключевого во-
проса, как вывод войск из Кувейта. В этой связи мы отмечаем, что дан-
ный проект резолюции содержит обращенный к Ираку призыв полностью 
выполнить резолюцию № 660 Совета Безопасности и последующие ре-
золюции по этому вопросу, т.е. резолюции с требованием о немедлен-
ном уходе Ирака из Кувейта. Поскольку Китай поддерживает такой под-
ход, мы не станем также и голосовать против принятия данного проекта 
резолюции".

261
 

В то же время Китай не применил и права вето, что сделало бы 
начало военных действий невозможным. Объясняя свою позицию, китай-
ские представители заявляли, что Китай хотел бы быть арбитром, а не 
участником конфликта.

262
 

После начала военных действий КНР выразила свою глубокую озабо-
ченность, однако, не осудила их. Она заявляла о необходимости предот-
вратить эскалацию военных действий, но не призывала к их прекращению. 

Китай выдвинул план мирного урегулирования конфликта. Он вклю-
чал шесть пунктов. Первые три пункта были направлены на обеспечение 
вывода иракских войск из Кувейта. Четвертый и пятый пункт касались 
необходимости решения ближневосточной проблемы и посткризисных 
мероприятий в регионе, когда иностранные войска будут из него выведе-
ны. Шестой пункт указывал на необходимость решения каждой из выдви-
нутых проблем независимо друг от друга, однако, уделяя им равное вни-
мание.

263
 

Китай не критиковал действия антииракской коалиции. Он воздер-
жался при голосовании за резолюцию № 686, в которой говорилось об 
условиях прекращения огня, т.к. она была продолжением резолюции № 
678. Однако после серии переговоров с остальными постоянными члена-
ми Совета Безопасности ООН он проголосовал за резолюцию № 687, ко-
торая подтверждала основные положения резолюции № 686. 

Двойственная политика, проводившаяся КНР в период кризиса в За-
ливе, не содействовала укреплению ее связей с государствами-членами 
ССАГПЗ. Тем более, что Китай и не попытался наладить отношения с 
ССАГПЗ как региональной организацией. 

КНР не принимает активного участия в осуществлении военно-
политической безопасности региона Персидского залива. Важным факто-
ром, определяющим стратегию ее поведения в отношении решения реги-
ональных проблем, выступает стремление подчеркнуть свою принципи-
альность и последовательность, а также независимость от действий дру-
гих великих держав. При любых обострениях обстановки в регионе Залива 
КНР настаивает на применении исключительно политических методов 
решения конфликтных проблем, не приемля их военного решения. В то же 
время страны региона заинтересованы в том, чтобы КНР как постоянный 
член Совета Безопасности ООН усилила свое влияние в регионе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 
По мере своего развития Совет сотрудничества все более интенсив-

но интегрируется в глобальные процессы международных отношений. В 
своих документах он провозгласил принципы взаимоуважения, невмеша-
тельства во внутренние дела других стран, неприменения силы или угро-
зы ее использования и решения всех спорных проблем мирными сред-
ствами в соответствии с нормами международной законности. Тем самым 
ССАГПЗ подтвердил готовность следовать в своей деятельности между-
народным стандартам поведения, призванным способствовать позитив-
ному развитию и достижению прогресса в экономике и политике на гло-
бальном уровне. Доказательством приверженности государств Совета 
сотрудничества мирному урегулированию конфликтных ситуаций было 
решение многих территориальных споров между членами этой организа-
ции путем переговоров и взаимных уступок. 

В своих документах ССАГПЗ осуждает любые проявления терроризма, 
религиозного фанатизма или расовой дискриминации, что становится до-
полнительным свидетельством того, что эта организация в своей деятель-
ности руководствуется общепризнанными мировым сообществом нормами. 

Государства-члены этой региональной организации являются круп-
нейшими экспортерами нефти и газа на мировой рынок. В значительной 
степени благодаря этому своему уникальному положению они становятся 
частью "метапространства глобализма", в котором происходит обмен то-
варами, услугами, вырабатываются единые политические нормы, универ-
сализируются знания и ценности. 

Моделью развития процесса интеграции в рядах организации Совет 
сотрудничества избрал ЕС как пока единственное в мире объединение, 
достигшее значительных успехов на пути экономической интеграции. Тем 
самым ССАГПЗ подтвердил, что, несмотря на культурно-цивилизацион-
ные отличия государств, ставших его членами, от стран Европы, они не 
игнорируют достижения мирового опыта и готовы следовать по пути, уже 
пройденному другими региональными объединениями. ССАГПЗ достиг 
позитивных результатов в области экономического сотрудничества, ре-
ально приблизившись к созданию таможенного союза между государства-
ми-членами объединения и постепенно продвигаясь к формированию 
единого регионального рынка. 

Углубление интеграционных процессов в рамках ССАГПЗ нашло свое 
проявление в таких сферах ее деятельности, как образование, здраво-
охранение, информация и коммуникация, охрана окружающей среды, 
борьба с организованной преступностью и наркотиками. Совместная дея-
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тельность в этих направлениях соответствует общемировым процессам, 
направленным на повышение общеобразовательного и культурного уров-
ня, а также уровня информированности, укрепления здоровья и личной 
безопасности каждого жителя планеты. 

Объединение арабских экспортеров нефти, имевших традиционно 
тесные исторические связи, общую религиозно-культурную и цивилизаци-
онную основу и схожесть государственно-политического устройства, было 
вызвано осознанием положительного эффекта тенденции растущей взаи-
мозависимости в мире. В этой связи страны-члены Совета сотрудничества 
стремятся повысить свою значимость в системе международных отноше-
ний и на основе совместных усилий решать задачи экономического разви-
тия, достижения благосостояния своих народов и их безопасности. 

В отличие от ЕС в рамках ССАГПЗ не было создано, тем не ме-
нее, наднациональных законодательных и исполнительных органов 
или институтов власти. Структурно-организационные органы ССАГПЗ 
призваны разрабатывать стратегию общих действий и осуществлять 
контроль за реализацией программ сотрудничества. Министерский со-
вет, в который входят министры иностранных дел стран-членов, регу-
лярно проводит свои совещания, в ходе которых намечаются те про-
блемы, которые требуют своего конкретного рассмотрения. Высший 
совет, объединяющий глав государств ССАГПЗ, на своих ежегодных 
совещаниях вырабатывает методы решения насущных проблем и 
определяет единую позицию членов организации по наиболее актуаль-
ным политическим вопросам. Достижение необходимого консенсуса в 
этой связи не всегда представлялось возможным, однако главы госу-
дарств ССАГПЗ, как правило, были способны проявить необходимую 
гибкость и политическую мудрость для того, чтобы сглаживать возни-
кающие разногласия в интересах общего дела. 

По мере расширения сфер сотрудничества между членами ССАГПЗ 
росло число специализированных комитетов, призванных содействовать 
углублению процессов интеграции. Генеральный секретариат осуществ-
ляет постоянный контроль за выполнением принятых руководящими орга-
нами решений и проводит необходимую организационную работу по их 
подготовке. Создание при Высшем совете Организации по урегулирова-
нию конфликтов свидетельствует о том, что государства-члены ССАГПЗ 
придают большое значение достижению согласия и необходимости смяг-
чения любых возникающих между ними противоречий. 

Успешной деятельности ССАГПЗ способствовала и сбалансирован-
ная внутренняя структура организации. Лидирующие позиции Саудовской 
Аравии в ее рамках практически не оспариваются никем из других членов. 
Тем не менее в отдельных случаях ущемление национального суверени-
тета остальных государств-членов Совета сотрудничества и стремление 
Саудовской Аравии к доминированию над ними вызывают недовольство 
ее партнеров по этой организации. В то же время Саудовская Аравия в 
период кризиса в Заливе смогла укрепить положение безусловного лиде-
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ра ССАГПЗ и ей успешно удается обеспечить поддержку своих предложе-
ний другими членами организации. 

В политической области ССАГПЗ способствовал дальнейшей кон-
солидации стран-участниц. Они координируют свою политику на рынке 
нефти, выступая с единых позиций в рамках ОПЕК. Важной сферой их 
сотрудничества является также борьба с экстремистскими исламскими 
организациями и деятельность, направленная на усиление влияния 
государственных исламских институтов. В то же время государства 
ССАГПЗ не проводят единой внешней политики. Однако, на совещани-
ях в верхах главы государств Совета сотрудничества вырабатывают 
общую позицию по всем затрагивающим его интересы проблемам, хотя 
отношение к ним отдельных стран-членов может и отличаться от этой 
общей позиции. 

ССАГПЗ выступает в качестве единого субъекта в своих взаимоотно-
шениях с мусульманскими и арабскими странами. Коллективный подход к 
решению возникающих в этих сообществах проблем способствует усиле-
нию влияния и престижа ССАГПЗ. Он является сторонником мирного раз-
решения любых конфликтов, взвешенного отношения к спорным пробле-
мам, что благоприятно воздействует на общий климат этих сообществ. 
ССАГПЗ оказывает также финансовую помощь мусульманским и арабским 
странам, участвует в качестве посредника в поисках путей выхода из кон-
фликтных ситуаций, предоставляет рабочие места для граждан этих стран. 

ССАГПЗ сыграл конструктивную роль в деле урегулирования ближ-
невосточного конфликта, реально внося свой вклад в укрепление гло-
бальной безопасности. Его усилия были направлены на то, чтобы сбли-
зить позиции конфликтующих сторон и найти взаимоприемлемое реше-
ние. Еще в 1981 г. план короля Саудовской Аравии Фахда стал основой 
для общеарабской позиции по политическому урегулированию конфликта. 
В дальнейшем государства ССАГПЗ внесли свой позитивный вклад и в 
ход ближневосточного мирного процесса. 

Кризис в Заливе, вызванный иракской агрессией против Кувейта, в 
какой-то степени стал проверкой для характера взаимоотношений между 
ССАГПЗ, мусульманскими и арабскими государствами. Некоторые из них 
поддержали Кувейт и его партнеров, ряд государств встал на сторону 
Ирака. Решение о размещении западных войск на территории Саудовской 
Аравии вызвало резко негативное отношение не только со стороны от-
дельных арабских и мусульманских государств, но и прежде всего непра-
вительственных организаций арабского и мусульманского мира. 

Тем не менее, несмотря на отсутствие единодушной поддержки в 
арабском и мусульманском сообществе, ССАГПЗ удалось избежать приня-
тия осуждающих его политику решений. Более того, факт иракской агрессии 
был оценен большинством арабских и мусульманских стран как неприем-
лемое явление, противоречащее принципам арабской и мусульманской 
солидарности. В свою очередь, победа антииракских сил способствовала 
упрочению позиций ССАГПЗ на региональном и международном уровнях. 
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Политика ССАГПЗ оказывает существенное воздействие на ситуа-
цию в регионе Персидского залива. Эта организация стала одним из глав-
ных акторов региональной системы отношений. Она выступает за разви-
тие отношений с Ираном, что положительно сказывается на международ-
ном положении этой страны. Кроме того, развитие контактов с ИРИ может 
содействовать смягчению иранских позиций по таким проблемам, как 
ближневосточный мирный процесс или участие западных держав в обес-
печении региональной безопасности. 

Жесткая позиция в отношении Ирака, заключающаяся в том, что 
ССАГПЗ требует от него выполнения в полном объеме всех принятых по 
его поводу резолюций Совета Безопасности ООН, не позволяет этой 
стране рассчитывать на то, что без выполнения этих требований она 
вновь займет достойное место в системе региональных отношений. 

Закрытый характер ССАГПЗ является наиболее уязвимой чертой 
этой организации. Ее нежелание расширять число своих членов вызывает 
критику со стороны арабских государств, особенно тех из них, которые 
могли бы, учитывая их геополитическое положение, реально претендо-
вать на вступление в ряды Совета сотрудничества. Это прежде всего от-
носится к Йемену, который неоднократно выражал желание стать членом 
ССАГПЗ. Ему в этом было отказано, причем конкретные причины этого 
отказа не были названы. В будущем претендовать на членство в ССАГПЗ 
может и Ирак. Если ССАГПЗ и в дальнейшем будет отказывать в приеме 
новых членов, то это может создать серьезные трудности для процесса 
его будущего развития. 

Регион Персидского залива является зоной повышенной конфликт-
ности, поэтому государства ССАГПЗ в своей деятельности уделяют зна-
чительное внимание спорным ситуациям, затрагивающим их интересы. 
Если в прошлом это относилось к ирано-иракской войне, то в настоящее 
время на передний план деятельности ССАГПЗ в этом направлении вы-
ходят конфликт между Ираном и ОАЭ по вопросу о принадлежности ост-
ровов Абу Муса, Большой и Малый Томб, а также территориальный кон-
фликт между Катаром и Бахрейном. 

В период иракской агрессии против Кувейта ССАГПЗ подтвердил 
действенность провозглашенного им принципа, что "агрессия против одно-
го члена организации является агрессией против всех ее членов". Все 
государства ССАГПЗ послали свои войска для участия в освобождении 
Кувейта, взяли на себя бремя финансовых расходов по обеспечению дей-
ствий многонациональных сил и оказали помощь и поддержку гражданам 
Кувейта и его руководству. 

Вовлеченности государств-членов ССАГПЗ в процессы глобализации 
в значительной степени способствовал кризис в Персидском заливе, вы-
званный иракской агрессией против Кувейта. Эта агрессия явилась угро-
зой не только независимому существованию Кувейта и других государств 
ССАГПЗ, но и вызовом для всего мирового сообщества, нарушением при-
нятых им норм международного поведения и международной законности. 
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Освобождение Кувейта усилиями многонациональных сил, в составе ко-
торых участвовали в той или иной форме свыше тридцати государств ми-
ра, действовавших согласно мандату Совета Безопасности ООН, означа-
ло для государств ССАГПЗ, что их стремление защитить суверенитет, 
независимость и территориальную целостность своего партнера по орга-
низации стало частью коллективных усилий всего мирового сообщества. 

Эти события показали также, что государства ССАГПЗ не могут за-
щитить себя собственными силами, им необходимо иметь международ-
ные гарантии своей безопасности. Не случайно поэтому, что они пошли по 
пути заключения оборонных соглашений с ведущими мировыми держава-
ми, которые проявили готовность внести свой вклад в обеспечение без-
опасности этих государств. При этом Совет сотрудничества ни в коей ме-
ре не ставил под сомнение основополагающий принцип собственной си-
стемы безопасности: защита независимости, суверенитета и обеспечение 
внутренней стабильности государств-членов ССАГПЗ является прежде 
всего задачей самой региональной организации. При этом кризис вокруг 
Кувейта продемонстрировал государствам, входящим в состав Совета 
сотрудничества, невозможность и недальновидность опоры на собствен-
ные силы. Привлечение внешних сил к обеспечению их безопасности ста-
новилось едва ли не важнейшей задачей ССАГПЗ. 

В данном случае речь шла не только о решении узкой региональной 
задачи. Значимость региона для всей системы глобального миропорядка 
требовала участия в защите его стабильного развития всего мирового 
сообщества. Естественно, что результаты операции по освобождению 
Кувейта заставили ССАГПЗ обратить внимание прежде всего на США и 
страны ЕС. Вместе с тем все те же результаты, как и сопровождавшее 
операцию развитие событий в странах арабского мира и мусульманского 
сообщества, показали странам-участницам этого регионального объеди-
нения необходимость поиска альтернативы западной ориентации. Тем 
самым многовекторность в сфере поисков гарантов внешней безопасно-
сти региона, направленная на арабский мир, мусульманские страны, Рос-
сию и КНР, получала со стороны Совета сотрудничества дополнительные 
стимулы легитимизации. 

Тем не менее кризис в Заливе оказал существенное воздействие на 
взаимоотношения между ССАГПЗ и ведущими мировыми державами. 
США, возглавившие антииракскую коалицию, смогли воспользоваться 
преимуществами победы и значительно упрочили свои отношения со 
странами Совета сотрудничества. Они заключили оборонительные согла-
шения с каждым из членов этого объединения, что дает им возможность 
расширять поставки своего вооружения и военной техники, проводить 
совместные маневры и боевые учения, иметь своих военных специали-
стов в этих странах. 

В отношениях между США и ССАГПЗ появилась тенденция к расши-
рению сфер их взаимодействия и укреплению отношений и в экономиче-
ской области. Государства ССАГПЗ, со своей стороны, стали испытывать 
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беспокойство в отношении возможной конкуренции со стороны других 
нефтедобывающих стран (и прежде всего государств Каспийского регио-
на) и в этой связи снижения интереса США к проблеме обеспечения их 
безопасности. В силу этого они пытаются инициировать вложение амери-
канских капиталов в свой нефтяной сектор и расширяют экономический 
диалог с США на многосторонней основе. Это ознаменовало важный по-
ворот не только во взаимоотношениях между США и ССАГПЗ, но и в под-
ходе этой региональной организации к способам обеспечения собствен-
ной безопасности. 

Государства ЕС занимают приоритетное место во внешнеполитиче-
ской стратегии ССАГПЗ. Между двумя региональными объединениями 
был заключен договор о сотрудничестве, что, несомненно, расширяет 
возможности их взаимодействия, основными сферами которого является 
экономика и торговля. Военно-политические связи между двумя сторона-
ми получили импульс к развитию в результате кризиса вокруг Кувейта. 
Европейские государства, прежде всего Великобритания и Франция, при-
няли активное участие в ликвидации последствий кризиса, в том числе и в 
военных действиях по освобождению Кувейта. Поэтому в посткризисный 
период именно эти две страны заключили оборонительные соглашения с 
большинством государств ССАГПЗ, что дает им возможность увеличивать 
масштабы военных поставок и расширять другие формы двустороннего 
военного сотрудничества. 

Отношения между государствами ССАГПЗ и Россией не достигли 
высокого уровня взаимодействия. До распада СССР определенные опа-
сения в государствах-членах ССАГПЗ вызывала возможность советского 
проникновения в регион Залива, которое лишь усилилось после ввода 
советских войск в Афганистан. Неучастие СССР в военных действиях про-
тив Ирака также вызвало недовольство государств ССАГПЗ. 

В постсоветский период, несмотря на то, что Россия поддержала все 
резолюции ООН, касающиеся Ирака, ее деятельность, направленная на 
снятие санкций с этой страны, и постоянные контакты с иракской стороной 
вызывают настороженность государств ССАГПЗ. Одновременно их беспо-
коит и военное сотрудничество между Россией и Ираном, что может, по 
мнению этих государств, привести к возникновению военного дисбаланса 
в регионе. В то же время они хотели бы активизировать контакты с Росси-
ей как одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН. 

КНР и государства ССАГПЗ не смогли достичь значительных успехов 
в развитии отношений. Хотя и та, и другая сторона проявляют к этому за-
интересованность. 

По мере углубления интеграционных процессов в ССАГПЗ эта органи-
зация расширяет горизонты своей внешнеполитической деятельности, пре-
вращаясь в важный фактор региональных и международных отношений. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

Таблица 1 
 

Общие данные по государствам-членам ССАГПЗ 
 

СТРАНЫ ЧИСЛЕННОСТЬ 

НАСЕЛЕНИЯ 

(ТЫС. ЧЕЛ., 
1995 Г.) 

ПЛОЩАДЬ 

(КВ. КМ) 
ВВП 

(МЛРД. 
ДОЛЛ. США, 

1995 Г.) 

ПОДУШЕВОЙ 

ВВП 
(ДОЛЛ. США, 

1995 Г.) 

РЕЗЕРВЫ 

НЕФТИ 

(МЛРД. БАР., 
1995 Г.) 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

ВООРУЖЕН-

НЫХ 
СИЛ 

БАХРЕЙН 585 695,26 5,0 8,100 0,07 11.000 

КАТАР 555 11,437 7,4 15.700 3,7 11.800 

КУВЕЙТ 1.580 17,818 26,7 16.500 96,5 15.300 

ОАЭ 1.826 77,700 39,0 21.000 98,1 64.500 

ОМАН 1.964 212,457 12,2 10.400 4,8 43.500 

САУДОВСКАЯ       

АРАВИЯ 19.286 2.240.000 125,0 10.400 261,2 105.500 

 
Составлено по: The Military Balance 1996/97; 2, 1996; 
The Middle East And North Africa, 1996; 2, 1996
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА В ЗАЛИВЕ 

 

Осознавая особый характер связывающих Государство Объединен-

ных Арабских Эмиратов, Государство Бахрейн, Королевство Саудовская 
Аравия, Султанат Оман, Государство Катар и Государство Кувейт уз, а 
также общность объединяющих всех их черт, определяемых единым ве-
роисповеданием, схожестью режимов, единством наследия, путей поли-
тического формирования, социальной и демографической структуры, бли-
зостью в сфере культуры и основ цивилизации, а также стремлением этих 
государств к углублению и развитию сотрудничества и координации дей-
ствий в различных областях на благо развития их народов и их стабильно-
го существования, 

в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия, 29.03.1401 г. по 
Хиджре, соответствующее 4 февраля 1981 г. от Р.Х., встретились мини-
стры иностранных дел шести государств, возобновив тем самым консуль-
тации, направленные на практические действия, призванные сформиро-
вать организационную структуру, способную содействовать дальнейшей 
кристаллизации желанного взаимодействия и сотрудничества между эти-
ми государствами. 

Министры иностранных дел достигли договоренности о создании Со-
вета сотрудничества между выше упомянутыми государствами Персид-

ского залива, о формировании с этой целью Генерального Секретариата, 
а также о проведении регулярных совещаний на уровне глав государств и 
на уровне министров иностранных дел, что отвечает высшим чаяниям 
этих государств и их народов во всех сферах их деятельности. 

Этот шаг находится в соответствии с целями арабской нации, а также 
положениями Хартии Лиги Арабских Государств, призывающими к разви-
тию регионального сотрудничества, направленного на укрепление араб-
ской нации, что подтверждается принадлежностью этих государств к Лиге 
Арабских Государств и их стремлением укреплять ее роль в деле реали-
зации целей и принципов ее Хартии в интересах общеарабского и обще-
мусульманского дела. 

_________________________________ 
Источник: Васаик Маджлис ат-таавун ли дувваль аль-Халидж аль-арабийя.– 

Доха, 1983.– С. 13-14. 

 Здесь и далее названия стран-членов ССАГПЗ перечисляются на основе 

порядка букв арабского алфавита. 

 Здесь и далее в оригинальном тексте Заявления употребляется термин 

"Арабский", что соответствует принятому в арабском мире названию этого залива. 
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Министры иностранных дел достигли также соглашения о проведе-
нии ими другой встречи, которая должна состояться 8 марта 1981 г. в Мас-
кате. Этой встрече должны предшествовать две встречи экспертов – 24 
февраля 1981 г. и 4 марта 1981 г. соответственно в Эр-Рияде и Маскате с 
целью выработки целостной системы мер, направленных на создание Со-
вета сотрудничества арабских государств Персидского залива. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ 

ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 

(опубликовано в Эр-Рияде 14 февраля 1981 г. 

от имени шести государств зоны Залива) 
 
Осознавая особый характер связывающих Государство Объединен-

ных Арабских Эмиратов, Государство Бахрейн, Королевство Саудовская 
Аравия, Султанат Оман, Государство Катар и Государство Кувейт уз, 
общность объединяющих всех их черт и схожесть политических режимов, 
ощущение ими единства судьбы и цели, а также важности тесной коорди-
нации их действий в различных областях и, в частности, в социально-
экономической сфере, стремясь достичь широкого взаимодействия и ин-
теграции в этих областях, названные выше государства посчитали необ-
ходимым создать организацию, деятельность которой будет направлена 
на углубление и укрепление контактов, связей и сотрудничества во всех 
областях между ее членами. Эта организация будет называться Совет 
сотрудничества арабских государств Персидского залива, а ее штаб-
квартира будет находиться в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия. 
Этот Совет станет инструментом достижения как можно более широкой 
координации действий, взаимодействия и интеграции государств-членов 
во всех областях. Он будет также средством углубления и укрепления уз и 
связей между его членами во всех сферах, в том числе в сфере разработ-
ки идентичных принципов развития в области экономики, финансов, обра-
зования, культуры, общественных отношений, здравоохранения, различ-
ных видов и форм коммуникаций, информации, паспортного режима, 
гражданства, перемещения людей, транспорта, торговли, таможенной 
службы, обмена товарами и законодательства. 

_________________________________ 
Источник: Васаик Маджлис ат-таавун ли дувваль аль-Халидж аль-арабийя.– 

Доха, 1983.– С. 16-17. 

 Здесь и далее в оригинальном тексте документа "Залива". 

 Здесь и далее названия стран-членов ССАГПЗ перечисляются на основе 

порядка букв арабского алфавита. 
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ОСНОВНОЙ УСТАВ СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА 

АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 

 

Государство Объединенных Арабских Эмиратов, Государство Бах-
рейн, Королевство Саудовская Аравия, Султанат Оман, Государство Ка-
тар, Государство Кувейт, 

Осознавая особый характер связывающих уз, общность объединяю-
щих всех их черт, схожесть политических режимов, основой которых явля-
ется вера ислама, 

Веря в единство судьбы и цели своих народов, 
Стремясь к реализации координации своих действий, взаимодей-

ствию и интеграции во всех сферах, 
Будучи уверенными в том, что координация действий между ними, 

взаимодействие и интеграция служат высшим целям арабской нации, 
Преследуя цель укрепления сотрудничества и углубления уз взаимо-

действия между ними, 
Завершая усилия, уже предпринятые ими в различных жизненно 

важных сферах, отвечающих чаяниям их народов и направленных на 
осуществление стремления к лучшему будущему, включая и достижение 
единства своих государств, 

Основываясь на Хартии Лиги Арабских Государств, призывающей к 
реализации как можно более тесного сближения и строительству еще бо-
лее крепких отношений между ее членами, 

Направляя свои усилия на поддержку чаяний арабских и мусульман-
ских народов, 

достигли согласия по нижеследующему: 
 

Статья 1 
СОЗДАНИЕ СОВЕТА 

В соответствии с настоящим Уставом создается Совет, называемый 
"Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива" и обо-
значаемый в дальнейшем как "Совет сотрудничества". 

 
 
 

_________________________________ 
Источник: Аль-Ахмад М.Дж. Маджлис ат-таавун аль-халиджий. Хакика ам 

хаяль. Эль-Кувейт, 1993, С. 79-88. 

 Здесь и далее в оригинальном тексте слово "Персидский" отсутствует. 

 В оригинальном тексте названия государств-членов Совета сотрудниче-

ства перечислены в порядке букв арабского алфавита. 
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Статья 2 
МЕСТОПРЕБЫВАНИЕ 

Местопребыванием Совета сотрудничества является город Эр-Рияд 
в Королевстве Саудовская Аравия. 

 
Статья 3 

СОВЕЩАНИЯ СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА 
Совет проводит свои совещания как в государстве, которое является 

местом его пребывания, так и в любом другом государстве – его члене. 
 

Статья 4 
ЦЕЛИ 

Основными целями Совета сотрудничества являются: 
1. Осуществление координации действий, взаимодействия и инте-

грации между государствами-членами во всех сферах их деятельности в 
направлении реализации их единства. 

2. Углубление и укрепление уже существующих форм контактов, свя-
зей и уз сотрудничества между народами государств-членов во всех обла-
стях. 

3. Разработка единых норм деятельности в ниже следующих областях: 
а) экономика и финансы, 
б) торговля, таможенная служба и коммуникации, 
в) образование и культура, 
г) социальная сфера и здравоохранение, 
д) информация и туризм, 
е) законодательство и управление. 
4. В интересах блага народов этих государств содействие научно-

техническому прогрессу в сфере промышленности, металлургии, сельско-
го хозяйства, водных ресурсов, животноводства; создание научно-
исследовательских центров; осуществление совместных проектов; содей-
ствие сотрудничеству между предприятиями частного сектора. 

 
Статья 5 

ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 
Совет сотрудничества состоит из шести государств, представители 

которых участвовали в совещании их министров иностранных дел, состо-
явшемся 4 февраля 1981 г. в Эр-Рияде. 

 
Статья 6 

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА 
Совет сотрудничества имеет следующие основные рабочие органы: 
1. Высший Совет, которому непосредственно подчинена Организация 

по урегулированию конфликтных ситуаций, 
2. Министерский Совет, 
3. Генеральный Секретариат. 
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Каждый из этих рабочих органов может создавать в случае необхо-
димости какие-либо другие дополнительные рабочие органы. 

 
Статья 7 

ВЫСШИЙ СОВЕТ 
1. Высший Совет является высшим органом власти Совета сотруд-

ничества. Он состоит из глав государств-членов, каждый из которых руко-
водит им в порядке очередности, определяемом начальными буквами 
названий этих государств и в соответствии с последовательностью букв 
арабского алфавита, 

2. Высший Совет ежегодно собирается на свою очередную сессию. 
Чрезвычайные сессии Совета могут проводиться по просьбе одного из 
государств-членов, поддержанной другим членом, 

3. Сессии Высшего Совета проводятся в государствах-членах, 
4. Для проведения сессии необходим кворум, составляющий две тре-

ти государств-членов. 
 

Статья 8 
ПОЛНОМОЧИЯ ВЫСШЕГО СОВЕТА 

Высший Совет действует в интересах реализации целей Совета со-
трудничества и, в частности, в следующих направлениях: 

1. Рассмотрение вопросов, интересующих государства-члены, 
2. Разработка общей политики Совета сотрудничества, а также ос-

новных направлений его деятельности, 
3. Рассмотрение рекомендаций, отчетов, итогов исследований и сов-

местных проектов, передаваемых Министерским Советом на утверждение 
Высшего Совета, 

4. Рассмотрение отчетов и итогов исследований, проведенных по по-
ручению Генерального Секретаря, 

5. Утверждение основ взаимодействия с другими государствами и 
международными организациями, 

6. Утверждение Устава Организации по урегулированию конфликт-
ных ситуаций и назначение ее членов, 

7. Назначение Генерального Секретаря, 
8. Изменение Основного Устава Совета сотрудничества, 
9. Утверждение его Внутреннего Устава, 
10. Утверждение бюджета Генерального Секретариата. 
 

Статья 9 
ГОЛОСОВАНИЕ В ВЫСШЕМ СОВЕТЕ 

1. У каждого члена Совета сотрудничества один голос, 
2. Решения Высшего Совета по принципиальным вопросам прини-

маются на основе единогласного волеизъявления представителей госу-
дарств-членов, присутствующих при голосовании. По текущим вопросам 
решения принимаются большинством голосов. 
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Статья 10 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 
1. Среди рабочих органов Совета сотрудничества имеется Организа-

ция, называемая "Организацией по урегулированию конфликтных ситуа-
ций". Ее деятельностью руководит непосредственно Высший Совет, 

2. Высший Совет создает Организацию в каждом конкретном случае 
той или иной конфликтной ситуации и в зависимости от природы конфлик-
та, 

3. В случае возникновения конфликтной ситуации в отношении пони-
мания или претворения в жизнь Основного Устава, решение которой не 
было достигнуто в рамках Министерского Совета или Высшего Совета, 
Высший Совет передает эту ситуацию на рассмотрение Организации по 
урегулированию конфликтных ситуаций, 

4. Организация передает свой отчет, содержащий в зависимости от 
сути конфликта или ее рекомендации, или ее решение, Высшему Совету с 
тем, чтобы он принял необходимые для решения конфликта подобающие 
меры. 

 
Статья 11 

МИНИСТЕРСКИЙ СОВЕТ 
1. Министерский Совет состоит из министров иностранных дел или 

замещающих их лиц государств-членов. Совет поочередно и в течение 
шести месяцев возглавляет представитель того или иного государства-
члена. Очередность определяется последовательностью букв арабского 
алфавита, 

2. Министерский Совет проводит свои очередные сессии один раз в 
три месяца. Он может проводить и чрезвычайные сессии по просьбе лю-
бого из государств-членов, поддержанной другим государством-членом, 

3. Министерский Совет определяет место проведения своей следу-
ющей сессии, 

4. Для проведения сессии необходим кворум, составляющий две тре-
ти государств-членов. 

 
Статья 12 

ПОЛНОМОЧИЯ МИНИСТЕРСКОГО СОВЕТА 
1. Выдвижение рекомендаций по поводу проводимой политики и раз-

работка рекомендаций, исследований и проектов, направленных на разви-
тие сотрудничества и координации действий государств-членов в различ-
ных областях, а также принятие в этой связи необходимых решений и ре-
комендаций, 

2. Содействие развитию и координации действий государств-членов в 
различных областях. Решения, принимаемые в этой связи, направляются в 
Министерский Совет, который со своими рекомендациями по их поводу, 
направляет их в Высший Совет для принятия соответствующих решений, 
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3. Направление рекомендаций министрам, отвечающим за разработ-
ку политики, целью которой является практическое воплощение в жизнь 
решений Совета сотрудничества, 

4. Содействие различным формам сотрудничества и координации 
действий между предприятиями частного сектора; развитие сотрудниче-
ства между торгово-промышленными палатами государств-членов; содей-
ствие свободному перемещению рабочей силы-граждан государств-
членов между этими государствами, 

5. Передача рекомендаций по поводу той или иной формы сотрудни-
чества на рассмотрение одной или нескольких технических или специали-
зированных комиссий для их изучения и подготовки соответствующих 
предложений, 

6. Рассмотрение предложений, связанных с изменением данного 
Устава и передача необходимых для этого рекомендаций в Высший Со-
вет, 

7. Утверждение Внутреннего Устава Министерского Совета, а также 
Внутреннего Устава Генерального Секретариата, 

8. По представлению Генерального Секретаря Министерский Совет 
назначает на трехлетний срок с возможностью дальнейшего его продле-
ния помощников Генерального Секретаря, 

9. Утверждение периодических отчетов Министерского Совета, а 
также положений и распоряжений, предлагаемых Генеральным Секрета-
рем, по поводу административных и финансовых вопросов, 

10. Подготовка повесток дня сессий Высшего Совета, 
11. Рассмотрение всех документов, исходящих из Высшего Совета. 
 

Статья 13 
ГОЛОСОВАНИЕ В МИНИСТЕРСКОМ СОВЕТЕ 

1. Каждый член Министерского Совета имеет один голос, 
2. Решения Министерского Совета по принципиальным вопросам 

принимаются единогласно представителями всех государств-членов, при-
сутствующими на сессии. Решения же Совета по текущим вопросам и ре-
комендациям принимаются большинством голосов. 

 
Статья 14 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ 
1. Генеральный Секретариат состоит из Генерального Секретаря, его 

заместителей, а также необходимого числа сотрудников, 
2. Высший Совет назначает Генерального Секретаря из числа граж-

дан государств Совета сотрудничества на срок в три года. Этот срок мо-
жет быть один раз продлен, 

3. Генеральный Секретарь выдвигает кандидатуры своих заместителей, 
4. Генеральный Секретарь назначает сотрудников Секретариата из 

числа граждан государств-членов. Назначение сотрудников, не являю-
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щихся гражданами этих государств, может быть осуществлено только с 
согласия Министерского Совета, 

5. Генеральный Секретарь несет прямую ответственность за дея-
тельность Секретариата, за состояние работы сотрудников всех его отде-
лов. Генеральный Секретарь в рамках предоставленных ему полномочий 
может представлять Совет сотрудничества в его отношениях с другими 
организациями и государствами. 

 
Статья 15 

ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРИАТА 
Генеральный Секретариат решает следующие задачи: 
1. Подготовка исследований, связанных с сотрудничеством и коорди-

нацией действий, а также интеграционных планов и программ для сов-
местной деятельности государств Совета сотрудничества, 

2. Подготовка регулярных отчетов о деятельности Совета сотрудни-
чества, 

3. Контроль за реализацией решений и рекомендаций Высшего Со-
вета и Министерского Совета государствами-членами, 

4. Подготовка отчетов и исследований, направляемых в распоряже-
ние Высшего Совета и Министерского Совета, 

5. Подготовка проектов административных и финансовых постанов-
лений, определяемых потребностями развития Совета сотрудничества и 
расширением его задач, 

6. Подготовка заключительных бюджетных и бухгалтерских отчетов 
Совета сотрудничества, 

7. Подготовка повесток дня и проектов решений сессий Министерско-
го Совета, 

8. Выдвижение рекомендаций главе Министерского Совета в связи с 
необходимостью созыва чрезвычайной сессии Министерского Совета, 
если в этом есть необходимость, 

9. Решение других задач, выдвигаемых перед Генеральным Секре-
тариатом Высшим Советом или Министерским Советом. 

 
Статья 16 

Генеральный Секретарь, его заместители, а также все сотрудники 
Генерального Секретариата выполняют свои обязанности абсолютно 
независимо и в интересах всех государств-членов. 

Им запрещено совершать какие-либо действия, противоречащие их 
прямым служебным обязанностям. Они не могут предавать гласности ка-
кую-либо секретную информацию, связанную с их деятельностью, ни в то 
время, когда они исполняют свои обязанности, ни в дальнейшем, после 
оставления службы. 

 
Статья 17 

ПРИВИЛЕГИИ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
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1. Совет сотрудничества и его аппарат на территории каждого госу-
дарства-члена пользуются юридическим иммунитетом, привилегиями и 
неприкосновенностью, определяемыми выполнением ими их задач и слу-
жебных обязанностей, 

2. Представители государств-членов в Совете и его сотрудники поль-
зуются привилегиями и неприкосновенностью, определяемыми специаль-
но заключенным для этого соглашением между государствами-членами. 
Отношения между Советом и государством его местопребывания также 
регулируются специальным соглашением, 

3. Вплоть до разработки и вступления в силу указанных в параграфе 
2 этой статьи соглашений представители государств-членов в Совете и 
его сотрудники пользуются всеми привилегиями и дипломатической 
неприкосновенностью, обычной для подобных организаций. 

 
Статья 18 

Генеральный Секретариат имеет бюджет, формируемый из равных 
взносов государств-членов. 

 
Статья 19 

ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНОГО УСТАВА 
1. Данный Устав вступает в действие с момента его подписания гла-

вами шести государств, указанных в преамбуле Устава, 
2. Оригинал данного Устава хранится в Министерстве иностранных 

дел Королевства Саудовская Аравия, выступающего в качестве его сторо-
ны-хранительницы. Сторона-хранительница Устава предоставляет каж-
дому из государств-членов копию этого документа. Сторона-
хранительница выступает в этом качестве вплоть до создания Генераль-
ного Секретариата, который станет в дальнейшем выполнять ее функции. 

 
Статья 20 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНОГО УСТАВА 
1. Каждое из государств-членов может потребовать внесения изме-

нений в Устав, 
2. Требование о внесении изменений предоставляется Генеральному 

Секретарю, передающему его государствам-членам не менее чем за че-
тыре месяца до его рассмотрения Министерским Советом, 

3. Изменение становится вступившим в силу, если оно было едино-
гласно утверждено Высшим Советом. 

 
Статья 21 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Выдвижение каких-либо оговорок в отношении положений данного 

Устава не допускается. 
Статья 22 
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По решению Министерского Совета Генеральный Секретариат пере-
дает на хранение и регистрирует экземпляры данного Устава в Лиге Араб-
ских Государств и в Организации Объединенных Наций. 

Подписание данного Устава состоялось в городе Абу-Даби (Государ-
ство Объединенных Арабских эмиратов) 21 раджаба 1401 г. по Хиджре, 
что соответствует 25 мая 1981 г. от Р.Х. Был подписан один экземпляр, 
составленный на арабском языке. 

 
Государство Объединенных Арабских Эмиратов 
Государство Бахрейн 
Королевство Саудовская Аравия 
Султанат Оман 
Государство Катар 
Государство Кувейт 
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ОСНОВНОЙ УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
ПРЕАМБУЛА 

Основываясь на положениях статьи 6 Основного Устава Совета 

сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также 
выполняя положения статьи 10 Основного Устава Совета сотрудниче-
ства, 

Создается Организация по урегулированию конфликтных ситуа-
ций, которая будет в дальнейшем именоваться "Организация", опреде-
ляются ее полномочия и основы деятельности в соответствии со сле-
дующими положениями. 

 
Статья 1 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Термины, употребляемые в настоящем Уставе, соответствуют 

терминам, употребляемым в Основном Уставе Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского залива. 

 
Статья 2 

МЕСТОПРЕБЫВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ СЕССИИ 
Местопребыванием Организации является город Эр-Рияд в Коро-

левстве Саудовская Аравия. Ее сессии проходят в государстве место-
пребывания, но, если это необходимо, в любом другом месте. 

 
Статья 3 

ПОЛНОМОЧИЯ 
После своего формирования Организация рассматривает то, что 

передается ей Высшим Советом, включая: 
а) конфликты между государствами-членами, 
б) конфликты, связанные с интерпретацией положений или прак-

тикой претворения в жизнь Основного Устава Совета сотрудничества. 
 

 
 
 

_________________________________ 
 Источник: Масират ат-таавун аль-халиджий. Аль-Ахдаф, аль-инджазат, ат-

таталлуат.– Доха, 1990.– С. 113-115. 
 

Здесь и далее в оригинальном тексте документа слово "Персидский" от-

сутствует
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Статья 4 
ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

а) Организация формируется из необходимого числа  граждан гос-
ударств-членов, не являющихся сторонами конфликта. Выбор членов 
Организации каждый раз осуществляется Советом заново, основыва-
ясь на природе конфликта. Число членов Организации не может быть, 
однако, менее трех, 

б) Организация может обращаться к тем специалистам и экспер-
там, в которых она нуждается, 

в) Даже если Высший Совет и не принял решения по соответству-
ющему конфликту, полномочия Организации заканчиваются в момент 
вынесения ею рекомендаций или суждений в Высший Совет. После 
завершения полномочий Организация может быть созвана вновь для 
разъяснения или интерпретации содержания ее рекомендаций или 
суждений. 

 
Статья 5 

СОЗЫВ СЕССИИ И ВНУТРЕННИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
а) Сессия Организации полномочна, если присутствуют все ее 

члены, 
б) Генеральный Секретариат Совета сотрудничества готовит 

Устав мероприятий, необходимых для работы Организации. Она рабо-
тает на его основе с момента его одобрения Министерским Советом, 

в) Каждая из сторон конфликта направляет своих представителей 
в Организацию. Эти представители следят за ходом изучения конфлик-
та и выражают свое мнение в качестве ответчиков. 

 
Статья 6 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Организация выбирает своего председателя из числа собствен-

ных членов. 
 

Статья 7 
ГОЛОСОВАНИЕ 

У каждого члена Организации только один голос. Организация вы-
сказывает свои рекомендации или суждения по поводу переданных на 
ее рассмотрение вопросов большинством голосов своих членов. В слу-
чае, если голоса разделятся поровну, принимается точка зрения той 
стороны, которая поддерживается председателем. 

 
Статья 8 

СЕКРЕТАРИАТ ОРГАНИЗАЦИИ 
а) Генеральный Секретарь назначает секретаря Организации, а 

также достаточное число ее сотрудников, необходимое для выполне-
ния функций секретариата, 
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б) Высший Совет создает независимый аппарат для выполнения 
обязанностей секретариата Организации, если в том будет необходи-
мость. 

 
Статья 9 

РЕКОМЕНДАЦИИ И СУЖДЕНИЯ 
а) Организация принимает свои рекомендации или высказывает 

суждения в соответствии с положениями Основного Устава Совета со-
трудничества, международным правом и принципами исламского зако-
нодательства. Эти рекомендации или суждения в отношении соответ-
ствующего случая конфликта направляются в Высший Совет для при-
нятия тех решений, которые он сочтет необходимыми, 

б) Организация рассматривает тот или иной переданный ей кон-
фликт до тех пор, пока не выскажет свои рекомендации по его поводу, 
или до тех пор, пока Высший Совет не выскажется за принятие вре-
менных мер, определяемых существующими обстоятельствами или 
условиями, 

в) Рекомендации или суждения Организации должны содержать 
указание на причины, на которых эти рекомендации и суждения по-
строены. Они подписываются председателем и секретарем, 

г) Если рекомендация или суждение не приняты единогласно все-
ми членами Организации, то противники принятого мнения могут 
оформить собственное заявление по поводу рассматриваемой про-
блемы. 

 
Статья 10 

ИММУНИТЕТ И ПРИВИЛЕГИИ 
Организация и ее члены на территории каждого из государств-членов 

пользуются неприкосновенностью и привилегиями, необходимыми для 
осуществления поставленных перед ними задач в соответствии с положе-
ниями статьи 17 Основного Устава Совета сотрудничества. 

 
Статья 11 

БЮДЖЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 
Бюджет Организации является частью бюджета Генерального 

Секретариата. Высший Совет определяет суммы денежных вознаграж-
дений, выплачиваемых членам Организации. 

 
Статья 12 
ИЗМЕНЕНИЯ 

а) Любое из государств-членов может потребовать внесения из-
менений в данный Устав, 

б) Требование о внесении изменений передается Генеральному 
Секретарю, который не менее чем за четыре месяца до его рассмотре-
ния Министерским Советом направляет его государствам-членам, 
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в) Изменение рассматривается как вступившее в силу с момента 
его единогласного принятия Высшим Советом. 

 
Статья 13 

ДЕЙСТВИЕ ДАННОГО УСТАВА 
Устав вступает в силу с момента его принятия Высшим Советом. 
 
Устав был подписан в городе Абу-Даби (Государство Объединен-

ных Арабских эмиратов) 21 раджаба 1401 г. по Хиджре, что соответ-
ствует 25 мая 1981 г. от Р.Х. 

Государство Объединенных Арабских Эмиратов 
Государство Бахрейн 
Королевство Саудовская Аравия 
Султанат Оман 
Государство Катар 
Государство Кувейт 



 152  

 
 
 
 

ВНУТРЕННИЙ УСТАВ ВЫСШЕГО СОВЕТА 

СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Статья 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Настоящий Устав называется "Внутренний Устав Высшего Совета 

Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива". Он 
содержит изложение норм организации мер, направленных на созыв Со-
вета и выполнение им возложенных на него задач. 

 
Статья 2 

ЧЛЕНСТВО В ВЫСШЕМ СОВЕТЕ И ЕГО ЗАДАЧИ 
1. Высший Совет состоит из глав государств-членов Совета сотруд-

ничества, каждый из которых руководит им в порядке очередности, опре-
деляемом начальными буквами названий этих государств и в соответ-
ствии с последовательностью букв арабского алфавита, 

2. Каждое государство-член сообщает Генеральному Секретарю 
имена членов своей делегации на сессии Совета не менее чем за семь 
дней до ее открытия. 

 
Статья 3 

Имея в виду цели Совета сотрудничества и полномочия Высшего 
Совета, определяемые статьями 4 и 8 Основного Устава, Совет выполня-
ет следующие задачи: 

1. Создает технические комиссии и подбирает их членов-
специалистов в его работе из числа кандидатов от государств-членов, 

2. Поручает одному или нескольким своим членам изучить опреде-
ленную проблему и представить отчет о ней, распространяемый среди 
членов Совета заблаговременно до начала того его заседания, на кото-
ром эта проблема должна рассматриваться. 

 
Статья 4 

СОЗЫВ ВЫСШЕГО СОВЕТА 
1. – а) Очередная сессия Высшего Совета собирается один раз в год. 

Чрезвычайные сессии Совета собираются по требованию одного из чле-
нов, поддержанному другим членом, 

б) Сессии Высшего Совета собираются на уровне глав государств, 

_________________________________ 
 Источник: Масират ат-таавун аль-халиджий. Аль-Ахдаф, аль-инджазат, ат-

таталлуат.– Доха, 1990.– С. 100-105. 

 Здесь и далее в оригинальном тексте слово "Персидский" отсутствует. 
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в) Сессии Высшего Совета собираются на территории любого госу-
дарства-члена, 

г) Накануне открытия сессии Высшего Совета Генеральный Секре-
тарь собирает совещание с участием представителей государств-членов 
для консультаций по проблемам, выносимым на обсуждение сессии, 

2. – а) Генеральный Секретарь определяет дату начала сессии и 
предлагает срок их завершения, 

б) Генеральный Секретарь не менее чем за тридцать дней до прове-
дения совещания направляет приглашения участникам очередной сессии, 
а участникам чрезвычайной сессии – не более чем за пять дней до прове-
дения совещания. 

 
Статья 5 

1. Высший Совет в начале каждой сессии принимает решение о том, 
будет ли она открытой или закрытой, 

2. Сессия рассматривается как состоявшаяся, если в ее работе при-
няли участие две трети государств-членов. Решения по принципиальным 
вопросам принимаются единогласно участвующими в голосовании госу-
дарствами-членами. Решения по текущим вопросам принимаются боль-
шинством голосов. Государство-член, воздержавшийся при голосовании, 
регистрирует необязательность для него соответствующего решения. 

 
Статья 6 

1. Высший Совет собирается на чрезвычайную сессию: 
а) на основе решения, принятого предыдущей сессией, 
б) по требованию одного из государств-членов, поддержанному дру-

гим государством-членом. В этом случае чрезвычайная сессия созывается 
в течение не более пяти дней с момента направления требования о про-
ведении чрезвычайной сессии. 

2. В повестку дня чрезвычайной сессии не могут быть внесены во-
просы, не имеющие отношения к тем, ради которых она была созвана. 

 
Статья 7 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЫСШЕГО СОВЕТА 
1. Председателями Высшего Совета в начале каждой его очередной 

сессии становятся поочередно главы государств-членов. Эта очередность 
определяется местом первой буквы названий государств-членов в араб-
ском алфавите. Председатель выполняет свои обязанности до тех пор, 
пока в ходе следующей очередной сессии его не сменяет его преемник, 

2. Глава государства-члена, участвующего в происходящем конфлик-
те, не может быть председателем сессии или заседания, работа которых 
посвящена обсуждению этого конфликта. В этом случае Совет назначает 
временного председателя, 

3. Председатель объявляет о начале и завершении сессий и заседа-
ний, приостановке заседаний, прекращении дискуссий. Он гарантирует 
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соблюдение положений Основного Устава Совета сотрудничества и дан-
ного Устава. Он предоставляет слово в порядке поступления просьб, вы-
двигает предложения для выяснения точек зрения участников по тем или 
иным обсуждаемым вопросам, руководит голосованием, обеспечивает 
соблюдение порядка, объявляет решения, контролирует работу комиссий 
и ставит Совет в известность о поступивших в его адрес посланиях, 

4. Председатель имеет право от имени представляемого им государ-
ства участвовать в дискуссиях и выдвигать предложения. Один из членов 
его делегации может замещать его. 

 
Статья 8 

ПОВЕСТКА ДНЯ ВЫСШЕГО СОВЕТА 
1. Министерский Совет готовит проект повестки дня Высшего Совета. 

Генеральный Секретарь не менее чем за тридцать дней направляет этот 
проект государствам-членам вместе с пояснительными записками и докумен-
тами государств-членов, а также с письменным приглашением на сессию, 

2. Проект повестки дня содержит: 
а) Отчет Генерального Секретаря о работе Высшего Совета в период 

между двумя сессиями и о мерах по выполнению его решений, 
б) Отчеты и вопросы, поступившие от Министерского Совета и Гене-

рального Секретариата, 
в) Вопросы, которые Высший Совет решил ранее включить в повестку дня, 
д) Вопросы, которые предлагает включить государство-член, считая 

необходимым их рассмотрение Высшим Советом. 
3. Каждое государство-член не менее чем за пятнадцать дней до даты 

начала сессии имеет право предложить включить в проект повестки дня 
Совета дополнительные вопросы. Эти вопросы включаются в дополнитель-
ную повестку дня, отправляемую вместе с другими документами сессии 
государствам-членам не менее чем за пять дней до начала работы сессии. 

4. Каждое государство-член имеет право предложить включить в про-
ект повестки дня дополнительные вопросы до момента открытия сессии, 
если эти вопросы очень важны и требуют немедленного рассмотрения. 

5. В начале работы каждой сессии Совет утверждает ее повестку 
дня. 

6. Совет имеет право включить дополнительные вопросы в повестку 
дня сессии уже после начала ее работы, если эти вопросы требуют не-
медленного рассмотрения. 

7. Очередная сессия завершает свою работу после исчерпания ее 
повестки дня. Высший Совет имеет право принять решение о временном 
перерыве в заседаниях сессии до момента исчерпания ее повестки дня и 
о возобновлении заседаний сессии в дальнейшем. 
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Статья 9 
БЮРО И КОМИССИИ ВЫСШЕГО СОВЕТА 

1. Во время работы каждой сессии формируется Бюро Высшего Со-
вета в составе председателя Совета, председателя Министерского Сове-
та и Генерального Секретаря. Председатель Высшего Совета исполняет 
обязанности председателя Бюро. 

2. Бюро выполняет следующие задачи: 
а) Редактирование решений, которые будут приняты Высшим Сове-

том, но не изменение их содержания, 
б) Помощь председателю Высшего Совета в руководстве работой сессии, 
в) Другие задачи, упомянутые в данном Уставе, а также те виды дея-

тельности, которые будут поручены Бюро Высшим Советом. 
 

Статья 10 
1. Во время работы каждой очередной сессии Совет создает необхо-

димые для него рабочие комиссии для более подробного изучения вопро-
сов, внесенных в повестку дня. В работе этих комиссий принимают уча-
стие представители государств-членов. 

2. Работа комиссий продолжается до момента окончания работы 
сессии. Их рекомендации принимаются большинством голосов. 

3. Перед началом работы каждой комиссии ее члены из своего со-
става выбирают председателя и секретаря. В случае отсутствия предсе-
дателя его замещает секретарь, руководящий заседаниями комиссии. 
Председатель или в случае его отсутствия секретарь должен предостав-
лять Совету все требуемые материалы, касающиеся содержания отчета 
комиссии. По разрешению председателя сессии председатель или секре-
тарь комиссии может участвовать в дискуссии, не участвуя, однако, в го-
лосовании, если он не является членом Совета. 

4. Совет может передать на рассмотрение комиссий, учитывая их спе-
циализацию, вопросы, вынесенные в повестку дня, с тем, чтобы комиссии 
изучили эти вопросы и представили свои отчеты по их поводу. Один и тот 
же вопрос может быть передан на рассмотрение различным комиссиям. 

5. Комиссии не могут рассматривать какие-либо вопросы до тех пор, 
пока Совет не примет решения об их передаче в комиссии. Комиссии не 
могут принимать какие-либо рекомендации по тому или иному внесенному 
в повестку дня сессии вопросу, если принятие решений относительно него 
предполагает, что Совет будет нести в связи с ним какие-либо финансо-
вые обязательства. Рекомендации по такому вопросу могут приниматься 
только после того, как в комиссии поступит отчет Генерального Секретаря 
о финансовых и административных последствиях принятой рекомендации. 

 
Статья 11 

ХОД ДИСКУССИИ И ПОСТУПЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
1. Каждое государство-член может участвовать в дискуссиях Высше-

го Совета и его комиссий на основе положений данного Устава. 
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2. Председатель сессии предлагает на обсуждение ее участников во-
просы повестки дня в порядке их очередности. В случае необходимости он 
может обратиться к Генеральному Секретарю или его представителю за 
пояснениями. 

3. Председатель предоставляет слово в порядке очередности. Он 
может также в порядке исключения дать первым слово председателю или 
секретарю той или иной комиссии для представления ее отчета или разъ-
яснения содержащихся в нем положений. 

4. Если тот или иной член Совета нарушит порядок в ходе дискуссии, 
председатель должен немедленно вмешаться. Принятое в этой связи ре-
шение председателя будет действительным до тех пор, пока его боль-
шинством голосов не отменит Высший Совет. 

 
Статья 12 

1. Каждый член Совета может предложить в ходе обсуждения какого-
либо вопроса закрыть заседание, перенести обсуждение этого вопроса или 
прекратить его обсуждение. Дискуссия по такого рода предложениям не 
может иметь места, но они могут быть поставлены председателем на голо-
сование при условии их поддержки другим членом Совета. Для принятие 
этих предложений необходимо большинство голосов членов Совета. 

2. При соблюдении положений параграфа 4 предыдущей статьи 
предложения, поименованные в параграфе 1 данной статьи, получают 
преимущество по сравнению с другими обсуждаемыми вопросами. Они 
обсуждаются в следующем порядке: 

а) закрытие заседания, 
б) перенос заседания, 
в) перенос обсуждения вопроса до его дальнейшего рассмотрения, 
г) прекращение дискуссии по вопросу и его отправка на дальнейшее 

изучение, 
3. За исключением предложений, касающихся формулировок или те-

кущих дел, проекты решений или серьезных изменений подаются в пись-
менном виде Генеральному Секретарю или его представителю, который в 
сжатые сроки распространяет их среди делегатов. Проект решения не 
может дискутироваться или ставиться на голосование, если его текст не 
был предварительно роздан всем делегатам. 

4. Не допускается возвращение к обсуждению уже обсуждавшегося 
той же сессией вопроса, если Высший Совет не примет по этому поводу 
другого решения. 

 
Статья 13 

Председатель сессии контролирует работу комиссий и сообщает 
Высшему Совету о поступивших в его адрес посланиях. Он официально 
ставит в известность членов Совета о достигнутых решениях и рекомен-
дациях. 
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Статья 14 
ГОЛОСОВАНИЕ 

Каждое государство-член имеет один голос. Ни одно государство не 
может представлять другое государство или голосовать за него. 

 
Статья 15 

1. Голосование осуществляется поименно в порядке очередности 
названий государств в соответствии с последовательностью букв арабско-
го алфавита или поднятием руки. Голосование может быть тайным, если 
этого потребует кто-либо из членов Совета или решит председатель. 
Высший Совет может избрать и другую форму голосования. В протокол 
заседания записывается мнение каждого члена Совета, если голосование 
происходит поименно. В протокол заседания записывается лишь резуль-
тат голосования, если оно было тайным или с помощью поднятия руки. 

2. Каждый член Совета может воздержаться от голосования или вы-
разить свое несогласие с тем или иным текущим решением или его ча-
стью. Несогласие обнародуется при объявлении решения и фиксируется в 
письменной форме. После окончания голосования члены Совета могут 
высказать пояснения в связи с их позицией. 

3. Если председатель объявил начало голосования, то его нельзя 
прерывать, кроме случаев, когда вопрос связан с требованиями Устава в 
части голосования. 

 
Статья 16 

1. Если член Совета потребует внесения изменений в предложение, 
то его требование прежде всего должно быть поставлено на голосование. 
Если поступило несколько требований об изменениях, то председатель 
ставит на голосование в первую очередь то из них, которое, по его мне-
нию, более значимо и более отстоит от текста внесенного предложения. 
Затем ставится на голосование второе по значимости требование, далее 
голосование происходит по всем предложенным изменениям. Если утвер-
ждено одно или несколько изменений, на голосование ставится все изме-
ненное предложение. 

2. Каждое новое предложение рассматривается как изменение, вно-
симое в первоначальное предложение, если речь идет о добавлении, 
удалении или изменении одной из частей первоначального предложения. 

 
Статья 17 

1. Высший Совет может создавать технические комиссии, в задачу 
которых входит оказание консультаций при подготовке и реализации про-
грамм Высшего Совета в различных сферах его деятельности. 

2. Высший Совет назначает членов технических комиссий из числа 
специалистов-граждан государств-членов Совета. 

3. Технические комиссии собираются по приглашению Генерального Сек-
ретаря и на основе согласования с ним подготавливают план своей работы. 



 158  

4. Генеральный Секретарь определяет повестку дня работы техниче-
ских комиссий по согласованию с председателем каждой из них. 

 
Статья 18 

ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА 
1. Каждое государство-член может внести предложение об измене-

нии Устава. 
2. Предложения об изменении Устава рассматриваются только тогда, 

когда они переданы государствам-членам Генеральным Секретариатом и 
не менее чем за тридцать дней до их рассмотрения Министерским Сове-
том. 

3. Внесение серьезных поправок в предложение об изменении, ука-
занное в вышеприведенном абзаце, возможно только, если текст предло-
женных изменений передан государствам-членам Генеральным Секрета-
риатом не менее чем за пятнадцать дней до его вынесения на Министер-
ский Совет. 

4. За исключением тех положений, которые оговорены в Основном 
Уставе, и с учетом предыдущих параграфов изменения во Внутреннем 
Уставе принимаются на основе решения Высшего Совета при согласии 
большинства его членов. 

 
Статья 19 

ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА 
Настоящий Устав вступает в силу с момента его принятия Высшим 

Советом. Внесение в него изменений возможно только на основе указан-
ных в вышеприведенной статье положений. 

 
Настоящий Устав был подписан в городе Абу-Даби (Государство 

Объединенных Арабских Эмиратов) 21 раджаба 1401 г. по Хиджре, что 
соответствует 25 мая 1981 г. от Р.Х. 

 
Государство Объединенных Арабских Эмиратов 
Государство Бахрейн 
Королевство Саудовская Аравия 
Султанат Оман 
Государство Катар 
Государство Кувейт 
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ВНУТРЕННИЙ УСТАВ МИНИСТЕРСКОГО СОВЕТА 
СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ 

ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 

 
Статья 1. 

1. Настоящий Устав называется "Внутренний Устав Министерского Совета Со-
вета сотрудничества арабских государств Персидского залива". В нем содержатся 
нормы, определяющие создание и пути реализации задач Министерского Совета. 

2. Термины, имеющиеся в данном Уставе, определяются следующим 
содержанием: 

СОВЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА: Совет сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива, 

ОСНОВНОЙ УСТАВ: Устав, на основе которого был создан Совет со-
трудничества арабских государств Персидского залива, 

ВЫСШИЙ СОВЕТ: Высший Совет Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива, 

СОВЕТ: Министерский Совет Совета сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ: Генеральный Секретариат Совета 
сотрудничества арабских государств Персидского залива, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Председатель Министерского Совета Совета со-
трудничества арабских государств Персидского залива. 

 
Статья 2 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВ 
1. Министерский Совет состоит из министров иностранных дел или 

замещающих их министров государств-членов. 
2. Не менее чем за неделю до открытия каждой очередной сессии 

Совета государство-член предоставляет в распоряжение Генерального 
Секретаря список имен членов его делегации. В отношении же чрезвы-
чайных сессий это должно быть сделано за три дня до открытия сессии. 

 
Статья 3 

СОЗЫВ СЕССИИ 
1. В ходе каждой своей сессии Министерский Совет определяет ме-

сто проведения своей следующей сессии. 

_________________________________ 
 Источник: Аль-Ахмед М.Дж. Маджлис ат-таавун аль-халиджий. Хакика 

ам хаяль.– Эль-Кувейт, 1993.– С. 97-109 

 Здесь и далее в оригинальном тексте слово "Персидский" отсутствует. 
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2. На основе согласования с государствами-членами Генеральный 
Секретарь определяет места проведения чрезвычайных сессий. 

3. Если возникают особые условия, не позволяющие проводить оче-
редную или чрезвычайную сессию в уже определенном месте, Генераль-
ный Секретарь оповещает об этом государства-члены и на основе согла-
сования с ними определяет другое место ее проведения. 

 
Статья 4 

ОЧЕРЕДНЫЕ СЕССИИ 
1. Совет проводит очередную сессию один раз в три месяца, 
2. Генеральный Секретарь определяет дату начала работы сессии и 

предлагает дату ее завершения. 
3. Не менее чем за пятнадцать дней до даты открытия сессии Гене-

ральный Секретарь направляет государствам-членам письменное при-
глашение участвовать в очередных сессиях Совета. В этом приглашении 
он указывает дату начала и место проведения сессии, прилагает к нему 
повестку дня сессии, пояснительные записки и другие документы. 

 
Статья 5 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СЕССИИ 
1. Совет проводит чрезвычайные сессии по требованию одного из 

государств-членов, поддержанному другим государством-членом. 
2. Генеральный Секретарь направляет государствам-членам пись-

менное приглашение участвовать в чрезвычайной сессии Совета, к кото-
рому прилагается пояснительная записка, излагающая требование созыва 
сессии, выдвинутое заинтересованным государством. 

3. Генеральный Секретарь определяет в письменном приглашении 
место проведения сессии, дату ее открытия и повестку дня ее работы. 

 
Статья 6 

1. Совет созывает чрезвычайные сессии и на основе собственного 
решения. В этом случае он определяет повестку дня сессии, а также вре-
мя и место ее проведения. 

2. Генеральный Секретарь направляет государствам-членам пись-
менное приглашение участвовать в чрезвычайной сессии Совета. К этому 
приглашению прилагается пояснительная записка, объясняющая решение 
Совета, в нем же определяются время и место проведения сессии, а так-
же ее повестка дня. 

3. Чрезвычайная сессия открывается не более чем через пять дней 
после отправки приглашения. 

 
Статья 7 

В повестку дня чрезвычайной сессии вносятся лишь те вопросы, ради 
решения которых она была созвана. 
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Статья 8 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

Генеральный Секретарь готовит проект повестки дня очередной сес-
сии Совета. Этот проект включает следующее: 

1. Отчет Генерального Секретаря о работе Совета сотрудничества, 
2. Вопросы, переданные ему Высшим Советом, 
3. Вопросы, в отношении которых Совет ранее принял решение о 

включении их в повестку дня, 
4. Вопросы, которые Генеральный Секретарь считает необходимыми 

для их рассмотрения Советом, 
5. Вопросы, предложенные государством-членом. 
 

Статья 9 
Не менее чем за тридцать дней до открытия очередной сессии государства-

члены направляют Генеральному Секретарю свои предложения относительно 
вопросов, которые они хотели бы включить в повестку дня сессии Совета. 

 
Статья 10 

Государства-члены, а также Генеральный Секретарь могут не менее 
чем за десять дней до открытия сессии потребовать включить в проект ее 
повестки дня дополнительные вопросы. Эти вопросы вносятся в дополни-
тельную повестку дня, направляемую вместе с другими документами гос-
ударствам-членам не менее чем за пять дней до открытия сессии. 

 
Статья 11 

Государства-члены, а также Генеральный Секретарь могут потребо-
вать включить в проект повестки дня очередной сессии Совета дополни-
тельные вопросы вплоть до момента ее открытия, если эти вопросы важ-
ны и требуют безотлагательного рассмотрения. 

 
Статья 12 

В ходе каждой сессии Совет утверждает повестку дня своей работы. 
 

Статья 13 
Работа каждой очередной сессии Совета завершается после исчер-

пания ее повестки дня. В случае необходимости Совет может временно 
приостановить свои заседания до исчерпания повестки дня сессии и воз-
обновить их в другое время. 

 
Статья 14 

Совет может обратиться к рассмотрению и некоторых вопросов, вне-
сенных в повестку дня своей следующей сессии. 
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Статья 15 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

1. Председательство в Совете принадлежит поочередно и в течение 
шести месяцев тому или иному главе делегаций государств-членов. Пред-
седатели Совета меняются в порядке первых букв названий их госу-
дарств, в последовательности букв арабского алфавита, а также на осно-
ве истечения полномочий предшествовавшего председателя в ходе 
предыдущей сессии. 

2. Председатель исполняет свои обязанности вплоть до их передачи 
своему преемнику. 

3. Председатель возглавляет также и чрезвычайные сессии. 
4. Представитель страны-участницы происходящего конфликта не 

может быть председателем сессии или заседания, посвященного обсуж-
дению проблемы данного конфликта. В этом случае Совет назначает вре-
менного председателя. 

 
Статья 16 

1. Председатель объявляет открытие и закрытие сессий и заседаний, 
сообщает о прекращении заседаний и дискуссии, он гарантирует уваже-
ние к положениям Основного Устава и данного Устава. 

2. Председатель имеет право участвовать в дискуссиях, происходящих 
в ходе работы Совета, а также голосовать от имени представляемого им 
государства. Его может также замещать кто-либо из членов его делегации. 

 
Статья 17 

БЮРО СОВЕТА 
1. Бюро Совета состоит из председателя Совета, Генерального Сек-

ретаря и глав рабочих комиссий, создаваемых Советом. 
2. Председатель Совета является и председателем Бюро. 
 

Статья 18 
Бюро выполняет следующие задачи: 
1. Оказание помощи Генеральному Секретарю в руководстве рабо-

той сессии, 
2. Координация действий Совета и рабочих комиссий, 
3. Контроль за подготовкой решений, принимаемых Советом, 
4. Другие задачи, определяемые данным Уставом, или задачи, по-

ставленные перед Бюро Советом. 
 

Статья 19 
РАБОЧИЕ КОМИССИИ 

1. В процессе реализации своих задач Совет опирается на подгото-
вительные и рабочие комиссии. 

2. Генеральный Секретариат участвует в работе комиссий. 
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Статья 20 
1. На основе консультаций с председателем сессии Генеральный 

Секретарь формирует подготовительные комиссии, которым поручается 
изучение вопросов, вынесенных в повестку дня. 

2. Подготовительные комиссии формируются из представителей гос-
ударств-членов. Они могут в случае необходимости обращаться к экспер-
там и специалистам. 

3. Каждая подготовительная комиссия проводит свое заседание не 
менее чем за три дня до открытия сессии. На заседание ее члены при-
глашаются Генеральным Секретарем. Работа комиссии завершается с 
окончанием работы сессии. 

 
Статья 21 

1. В процессе работы каждой сессии Совет может создавать рабочие 
комиссии, которым поручает рассмотрение тех или иных изучаемых Сове-
том вопросов. 

2. Деятельность рабочих комиссий продолжается до времени окон-
чания работы сессии. 

 
Статья 22 

1. Каждая комиссия начинает свою работу с избрания своего предсе-
дателя и секретаря из числа своих членов. В случае отсутствия председа-
теля проведением заседаний комиссии руководит ее секретарь. 

2. Председатель или секретарь каждой комиссии передает Совету 
отчет о работе своей комиссии. 

3. Председатель или секретарь комиссии передает Совету любые 
разъяснения, касающиеся содержания отчета комиссии. 

 
Статья 23 

1. Генеральный Секретариат формирует технический секретариат 
Совета и его комиссии. 

2. Генеральный Секретариат готовит протоколы дискуссий, принятых 
решений и рекомендаций, всех заседаний Совета и его комиссий. 

3. Генеральный Секретарь контролирует вопросы организации свя-
зей между Советом и средствами информации. 

4. Генеральный Секретарь направляет принятые Советом решения и 
рекомендации, а также сопровождающие их документы государствам-
членам в течение пятнадцати дней после окончания сессии. 

 
Статья 24 

Секретариат Совета и его комиссии получают и распространяют до-
кументы, отчеты, решения и рекомендации Совета и его комиссий. Они 
редактируют и распространяют протоколы и ежедневные информацион-
ные бюллетени, хранят документы, а также выполняют другие виды рабо-
ты, определяемые задачами деятельности Совета. 
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Статья 25 
Публикация или распространение текстов решений и рекомендаций 

Совета возможны только на основе его решения. 
 

Статья 26 
ХОД РАБОТЫ 

Каждое государство-член принимает участие в работе Совета и его 
комиссий в соответствии с положениями данного Устава. 

 
Статья 27 

1. Председатель руководит обсуждением вопросов, вынесенных на 
заседание в порядке их упоминания в повестке дня. 

2. Председатель предоставляет слово в порядке поступления просьб 
о выступлениях. Он может первоначально дать слово председателю или 
секретарю той или иной комиссии для предоставления отчета или разъяс-
нения положений его содержания. Решение по данному поводу в каждом 
случае принимает Генеральный Секретарь или его представитель. 

3. Председатель Совета зачитывает в начале сессии список членов, 
попросивших слово. По согласованию с Советом он принимает решение 
подвести черту под списком выступающих. Исключение составляют лишь 
выступления, вызванные необходимостью ответить на заявление. 

 
Статья 28 

Совет принимает решение о том, будут ли заседания сессии закры-
тыми или открытыми. 

 
Статья 29 

1. Каждое государство-член может обратиться с запросом в связи с 
положениями Устава. Председатель должен немедленно дать ответ на 
этот запрос. Его решение будет обязательным, если Совет большинством 
голосов государств-членов не примет другого решения. 

2. Государство-член, обратившееся с запросом в связи с положения-
ми Устава, не может в своем выступлении уходить в сторону от той про-
блемы, которая была им выдвинута. 

 
Статья 30 

1. Каждый член может внести любое предложение во время обсуж-
дения того или иного вопроса. Он может выступить также с предложением 
о закрытии заседания, его переносе, переносе дискуссии по обсуждаемо-
му вопросу или ее закрытии. Председатель немедленно ставит поступив-
шее предложение на голосование, если это предложение поддержал дру-
гой член. Решение по поступившему предложению принимается большин-
ством голосов государств-членов. 

2. На основе положений предыдущего параграфа устанавливается сле-
дующая последовательность голосования по поступившим предложениям: 
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а) закрытие заседания, 
б) перенос заседания, 
в) перенос дискуссии по обсуждаемому вопросу, 
г) закрытие дискуссии по обсуждаемому вопросу. 

 
Статья 31 

1. Государства-члены предлагают проекты решений и рекомендаций, 
а также проекты их изменений. Они могут и отзывать их, если они не пе-
редаются на голосование. 

2. Проекты, поименованные в предыдущем параграфе, подаются 
письменно в Генеральный Секретариат, который в кратчайшие сроки рас-
пространяет их тексты среди делегаций. 

3. За исключением предложений, связанных с формулировками или 
текущими вопросами, обсуждение проектов, поименованных в данной ста-
тье, или их передача на голосование возможны только после распростра-
нения их текстов среди всех делегаций. 

4. В ходе заседаний одной и той же сессии и без соответствующего 
решения Совета по этому поводу не допускается пересмотр уже обсуж-
давшегося предложения. 

Статья 32 
Председатель контролирует работу комиссий и ставит Совет в из-

вестность о поступивших в его адрес посланиях. Он официально объяв-
ляет перед членами Совета достигнутые им решения и рекомендации. 

 
Статья 33 

ГОЛОСОВАНИЕ 
1. Совет принимает решение на основе большинства голосов всех 

присутствующих и участвующих в голосовании государств-членов по те-
кущим вопросам. Член Совета, воздержавшийся при голосовании, должен 
зарегистрировать свое непризнание решения. 

2. Если члены Совета не смогут определить своего отношения к вы-
несенному на голосование вопросу, то решение по этому поводу прини-
мается большинством голосов присутствующих и участвующих в голосо-
вании государств-членов. 

 
Статья 34 

1. Каждое государство-член имеет только один голос. 
2. Ни одно из государств-членов не может представлять другое госу-

дарство или голосовать за него. 
 

Статья 35 
1. Голосование поименное в порядке букв арабского алфавита или с 

помощью поднятия руки. 
2. Если Совет не примет иного решения, то по просьбе члена Совета 

или на основе решения председателя проводится тайное голосование. 
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3. Мнение каждого члена Совета регистрируется в протоколе заседа-
ния в случае поименного голосования. В протоколе регистрируется ре-
зультат голосования, если оно было тайным или осуществлялось с помо-
щью поднятия руки. 

4. Государства-члены разъясняют свою позицию по голосованию. Их 
позиция письменно регистрируется в протоколе заседания. 

5. Голосование не может быть прервано, если председатель объявил 
о его начале. Исключение составляют лишь обращения, связанные с по-
становкой положений Устава в связи с голосованием или его переносом, 
как об этом говорится в данной и следующей статьях. 

 
Статья 36 

1. Председатель Совета с помощью Генерального Секретаря дей-
ствует в направлении сближения точек зрения государств-членов в отно-
шении проекта решения до его постановки на голосование. 

2. Председатель Совета, Генеральный Секретарь и любое государ-
ство-член могут обратиться с просьбой о переносе голосования на опре-
деленный срок, в течение которого будут проведены дополнительные пе-
реговоры по вынесенному на голосование вопросу. 

 
Статья 37 

1. Если член Совета потребует внесения изменений в предложение, 
то его требование прежде всего должно быть поставлено на голосование. 
Если поступило несколько требований об изменениях, то председатель 
ставит на голосование в первую очередь то из них, которое, по его мне-
нию, более значимо и более отстоит от текста внесенного предложения. 

Затем ставится на голосование второе по значимости требование, 
далее голосование происходит по всем предложенным изменениям. Если 
утверждено одно или несколько изменений, на голосование ставится все 
измененное предложение. 

2. Каждое новое предложение рассматривается как изменение, вно-
симое в первоначальное предложение, если речь идет о добавлении, 
удалении или изменении одной из частей первоначального предложения. 

 
Статья 38 

1. Каждое государство-член может внести предложение об измене-
нии Устава. 

2. Предложения об изменении Устава рассматриваются только тогда, 
когда они переданы государствам-членам Генеральным Секретариатом и 
не менее чем за тридцать дней до их рассмотрения Советом. 

3. Внесение серьезных поправок в предложение об изменении, ука-
занное в вышеприведенном абзаце, возможно только, если текст предло-
женных изменений передан государствам-членам Генеральным Секрета-
риатом не менее чем за пятнадцать дней до его вынесения на Совет. 
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4. За исключением тех положений, которые оговорены в Основном 
Уставе, и с учетом предыдущих параграфов изменения во Внутреннем 
Уставе принимаются на основе решения Совета при согласии большин-
ства его членов. 

Статья 39 
ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА 

Настоящий Устав вступает в силу с момента его принятия Советом. 
Внесение в него изменений возможно только на основе указанных в вы-
шеприведенной статье положений. 

 
Настоящий Устав был подписан в городе Абу-Даби (Государство 

Объединенных Арабских эмиратов) 21 раджаба 1401 г. по Хиджре, что 
соответствует 25 мая 1981 г. от Р.Х. 

 
Государство Объединенных Арабских Эмиратов 
Государство Бахрейн 
Королевство Саудовская Аравия 
Султанат Оман 
Государство Катар 
Государство Кувейт 
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УНИФИЦИРОВАННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
С помощью Всевышнего! 
Государства-члены Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива в соответствии с Основным Уставом Совета сотруд-
ничества арабских государств Персидского залива, призывающим к тес-
ному сближению между этими государствами и укреплению связывающих 
их уз, 

Стремясь к развитию, расширению и укреплению экономических свя-
зей между ними на прочной основе, служащей благу их народов, 

Действуя в направлении координации и унификации своей экономи-
ческой, финансовой и валютной политики, а также действующих в них тор-
гового и промышленного законодательства, а также таможенного регули-
рования, 

Достигли соглашения в отношении нижеследующего: 
 

Глава первая 

ТОРГОВЫЙ ОБМЕН 
 

Статья 1 
1. Государства-члены разрешают импорт продукции сельского хозяй-

ства, животноводства и промышленности, а также полезных ископаемых 
национального происхождения, а также разрешают экспорт этой продук-
ции в другие государства-члены. 

2. Вся продукция сельского хозяйства, животноводства, промышлен-
ности, а также полезные ископаемые национального происхождения рас-
сматриваются как национальная продукция. 

 
Статья 2 

1. Вся продукция сельского хозяйства, животноводства и промыш-
ленности, а также полезные ископаемые национального происхождения 
не облагаются таможенными пошлинами, а также пошлинами двойного 
действия. 

2. Оплата какой-либо услуги, в частности, налоги за хранение на от-
крытых площадках, складирование, перевозку, погрузку и разгрузку не 

_________________________________ 
 Источник: Аль-Ахмад М.Дж. Маджлис ат-таавун аль-халиджий. Хакика 

ам хаяль.– Эль-Кувейт, 1993.– С. 110-119 

 Здесь и далее в оригинальном тексте слово "Персидский" отсутствует. 
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рассматриваются в качестве пошлин в случае, если этими пошлинами 
облагается национальная продукция. 

 
Статья 3 

1. Промышленная продукция рассматривается в качестве нацио-
нальной, если не менее 40% ее конечной стоимости произведено в одном 
из государств-членов. Необходимо также, чтобы не менее 51% капитала 
промышленного предприятия, выпустившего эту продукцию, принадлежа-
ло бы гражданам государств-членов. 

2. Каждый вид продукции, освобождаемый от пошлин в соответствии 
с настоящим соглашением, должен сопровождаться свидетельством 
предприятия, заверенным специализированным государственным орга-
ном. 

Статья 4 
1. Государства-члены действуют в направлении выработки единого 

минимального уровня таможенного обложения, применяемого в отноше-
нии прочих стран. 

2. Одной из целей унификации таможенных тарифов выступает за-
щита национальной продукции от конкуренции иностранных товаров. 

3. Введение унифицированных таможенных тарифов будет осу-
ществляться постепенно в течение пяти лет с момента ввода в действие 
данного соглашения. Договоренность о постепенности мер в этой области 
будет достигнута в течение года с момента ввода в действие данного со-
глашения. 

 
Статья 5 

Государства-члены предоставляют все необходимые льготы для 
транспортировки товаров, произведенных в каждом из них, в другое госу-
дарство-член Совета транзитом через территорию третьего государства-
члена Совета сотрудничества. Эти товары освобождаются от любых по-
шлин и сборов с тем, чтобы не были нарушены положения параграфа 
второго статьи второй. 

 
Статья 6 

Запрещается транзитный провоз товаров, не разрешенных к ввозу в 
любое из государств-членов, если тому препятствуют их местные уста-
новления. Таможенные службы государств-членов обмениваются между 
собой списками таких товаров. 

 
Статья 7 

Государства-члены координируют свою политику и торговые отноше-
ния с другими государствами, а также региональными экономическими 
объединениями и блоками с тем, чтобы обеспечить себе эквивалентные 
условия торгового обмена с ними. 
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Для осуществления этой цели государства-члены предпринимают 
следующие меры: 

1. Координация политики в сфере импортно-экспортного регулирования, 
2. Координация политики в сфере создания стратегического запаса 

продовольствия, 
3. Совместное заключение экономических соглашений в случае, если 

их результаты выгодны всем государствам-членам, 
4. Деятельность по созданию коллективного переговорного органа 

для поддержки позиций государств-членов Совета сотрудничества в ходе 
переговоров с зарубежными сторонами относительно импорта продукции, 
необходимой государствам-членам, и экспорта их основной продукции. 

 
Глава вторая 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ И ЛИЦ. 
ВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья 8 

Государства-члены вырабатывают практические меры, направлен-
ные на осуществление единого подхода к гражданам государств Совета 
сотрудничества в любом из этих государств, идентичные подходу к соб-
ственным гражданам. Эти меры исключают какие-либо формы дискрими-
нации в следующих областях: 

1. Свобода перемещения, труда и проживания, 
2. Право собственности, наследования и завещания, 
3. Свобода ведения экономической деятельности, 
4. Свобода перемещения капиталов. 
 

Статья 9 
Государства-члены поощряют свой частный сектор на создание сов-

местных проектов, что содействует еще большему укреплению связей 
между экономическими интересами граждан в различных сферах. 

 
Глава третья 

КООРДИНАЦИЯ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 
 

Статья 10 
Государства-члены содействуют реализации координации и унифи-

кации собственных планов развития в направлении достижения экономи-
ческой интеграции между ними. 

 
Статья 11 

1. Государства-члены содействуют координации своей политики в 
сфере нефтяной промышленности, включая все ее элементы: добыча 
нефти, ее переработка, сбыт, применение в области нефтехимии, ценооб-
разования, использования природного газа и развития источников энергии. 
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2. Государства-члены содействуют выработке унифицированной 
нефтяной политики и занимают единые позиции в своих отношениях с дру-
гими странами, в международных и специализированных организациях. 

 
Статья 12 

Стремясь к реализации целей данного Соглашения, государства-
члены решают следующие задачи: 

1. Координация деятельности в сфере промышленности, разработка 
политики и поиск путей экономического роста и диверсификации произ-
водственной базы на основе принципа интеграции, 

2. Унификация промышленных законодательств и норм регулирова-
ния, ориентация местных средств производства на удовлетворение по-
требностей государств-членов, 

3. Рассредоточение промышленных предприятий по территории госу-
дарств-членов, учитывая при этом их специфические особенности и эконо-
мическую целесообразность, поощрение создания на территории госу-
дарств-членов основных и дополнительных отраслей промышленности. 

 
Статья 13 

В рамках координации своих действий государства-члены придают 
особое значение созданию и поддержке совместных проектов в сфере 
промышленности, сельского хозяйства и обслуживания как на базе госу-
дарственного и частного, так и смешанного капитала. Это направление 
деятельности направлено на достижение экономической интеграции, про-
изводственного взаимодействия и совместного развития на здоровой эко-
номической основе. 

 
Глава четвертая 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Статья 14 
Государства-члены осуществляют сотрудничество в сфере совмест-

ной технической деятельности с тем, чтобы создать собственную базу 
поддержки и поощрения научных исследований в сфере прикладных наук 
и технологии. Они привлекают импортированную технологию в соответ-
ствии с потребностями региона и целями его прогресса и развития. 

 
Статья 15 

Государства-члены действуют в направлении подготовки норм и 
условий привлечения зарубежной технологии, нахождения наиболее под-
ходящих для них ее видов или внесения в нее изменений, отвечающих их 
собственным потребностям. Государства-члены по мере возможности 
будут заключать унифицированные соглашения в этой области с прави-
тельствами, а также научными и коммерческими организациями зарубеж-
ных стран. 
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Статья 16 
Государства-члены разрабатывают скоординированную политику и 

осуществляют совместные программы профессионально-технической и 
ремесленной подготовки специалистов различных уровней. Они развива-
ют образовательные программы различных ступеней, связывая образова-
ние и технику в интересах потребностей развития государств-членов. 

 
Статья 17 

Государства-члены координируют свои действия в сфере использо-
вания рабочей силы, опираясь на унифицированную классификацию про-
фессий и ремесел в различных отраслях производства. Тем самым они 
стремятся избежать ненужной конкуренции между собой и в наиболее 
максимальной степени использовать имеющиеся людские ресурсы. 

 
Глава пятая 

ТРАНСПОРТ И КОММУНИКАЦИИ 
 

Статья 18 
Государства-члены рассматривают принадлежащие гражданам этих 

государств средства транспорта, используемые для перевозки пассажи-
ров и товаров, передвигающиеся по их территории или направляющиеся 
на территорию одного из них, как средства перевозки пассажиров и това-
ров, находящиеся в собственности граждан. Эти средства транспорта 
освобождаются от уплаты любых пошлин и налогов вне зависимости от их 
вида, за исключением взимаемых с местного транспорта. 

 
Статья 19 

1. Государства-члены сотрудничают между собой в сфере наземного 
и морского транспорта, а также связи. Они действуют в направлении ко-
ординации и создания основных проектов инфраструктуры, в том числе 
портов, аэродромов, заводов по опреснению воды, электростанций, авто-
страд, что будет содействовать совместному экономическому развитию и 
укреплению связей между различными видами экономической деятельно-
сти. 

2. Государства-участники данного Договора действуют в направле-
нии координации политики в области авиации и воздушного сообщения 
между собой. Деятельность в этом направлении включает все уровни. 

 
Статья 20 

Государства-члены разрешают кораблям и каботажным судам вне 
зависимости от их водоизмещения, принадлежащим любому из них, сво-
бодно пользоваться всеми преимуществами в морских портах государств-
членов. Судам государств-членов предоставляются те же права и приви-
легии, что и судам собственных граждан, при стоянке или заходе в порты, 
выплате портовых пошлин и сборов, лоцманском обслуживании, погру-
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зочно-разгрузочных работах, перевалке на палубу, профилактических и 
ремонтных работах, складировании товаров и других услугах. 

 
Глава шестая 

ФИНАНСОВО-ВАЛЮТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Статья 21 
Государства-члены стремятся к унификации своего законодательства 

и правовых норм, касающихся капиталовложений. Они действуют, тем 
самым, в направлении разработки совместной политики в сфере капита-
ловложений, преследующей своей целью ориентацию процесса внутрен-
него и внешнего инвестирования на службу чаяниям своих народов, заин-
тересованным в развитии и прогрессе. 

 
Статья 22 

Государства-члены координируют свою финансовую, валютную и 
банковскую политику с тем, чтобы повысить уровень сотрудничества меж-
ду своими финансово-валютными структурами и центральными банками в 
интересах создания унифицированной валютной единицы как элемента 
экономической интеграции этих государств. 

 
Статья 23 

Государства-члены координируют свою внешнюю политику в сфере 
предоставления помощи в интересах развития как на международном, так 
и на региональном уровне. 

 
Глава седьмая 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 24 
При реализации данного Соглашения, а также определении вытека-

ющих из него мер необходимо учитывать различия в уровнях развития 
государств-членов и приоритетов их собственного развития. В силу этого 
некоторые из этих государств могут быть временно освобождены от необ-
ходимости реализации ряда положений данного Соглашения в силу суще-
ствующей там внутренней конъюнктуры или переживаемых ими особых 
условий. Освобождение от реализации положений Соглашения осуществ-
ляется на определенный срок и на основе решения Высшего Совета Со-
вета сотрудничества арабских государств Персидского залива. 

 
Статья 25 

Ни одно из государств-членов не может предоставлять каких-либо 
привилегий, превышающих указанные в данном Соглашении, другому гос-
ударству, не являющемуся членом Совета сотрудничества. 
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Статья 26 
а) Данное Соглашение вступает в силу через четыре месяца после 

его одобрения Высшим Советом, 
б) Внесение изменений в данное Соглашение возможно только с со-

гласия Высшего Совета. 
 

Статья 27 
Положения данного Соглашения имеют приоритет в случае их вступ-

ления в противоречие с законами и установлениями государств-членов. 
 

Статья 28 
Положения, содержащиеся в данном Соглашении, замещают отныне 

идентичные им положения, содержащиеся в двусторонних соглашениях. 
 
Совершено в городе Эр-Рияде 7 шаабана 1401 г. по Хиджре, что со-

ответствует 8 июня 1981 г. от Р.Х. 
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