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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос особенности и геополитическая 
ценность Персидского Залива играющий важную роль в международной политике, также 
предоставляются факторы, которые обуславливают значение Персидского залива. 
Автор, подчеркивает потребности в нефтегазовых ресурсах региона Персидского залива со 
стороны промышленно развитых стран Америки, Европы, Японии, Китая, Кореи и на 
Индийском субконтиненте будут только возрастать. 

Ключевые слова: геополитика; ресурс; регион; ценность; факторы; роль; политика; 
значения; международный.  

 
Введение. Регион Персидского залива в течение последней четверти XX и начале 

XXI столетия представляет собой один из самых напряженных в политическом, социальном 
и военном отношениях регионов мира. На протяжении многих веков геополитическая 
ценность Персидского Залива была результатом двух исторических и географических 
факторов. Во-первых, он представлял собой важный перекрѐсток торговых путей между 
Востоком и Западом, в частности, через него шла торговля шѐлком и пряностями.                    
Во-вторых, Персидский Залив всегда был одной из тех промежуточных зон, где 
сталкиваются и перемешиваются интересы и культуры разных империй и цивилизаций: 
Рим, а затем Византия и Персия; арабы и персы; сельджуки и монголы; Оттоманская 
империя и Персия; наконец, в XIX веке Оттоманская империя, Великобритания (путь в 
Индию) и Россия (прорыв к тѐплым морям). Со времени второй мировой войны и до 80-х 
годов в этом регионе разыгрывались сценарии непрямых столкновений между 
Соединѐнными Штатами Америки и Советским Союзом. 

Теоретической основой работы послужили научные концепции и подходы 
иранских и зарубежных ученых и исследователей, занимающихся проблематикой 
посколниальных стран, в частности стран Персидского Залива. В статье были использованы 
методы системного, сравнительно-политологического и исторического анализа, принципы 
логического и ретроспективного анализа событий и явлений международной жизни и 
общественно-политической и экономической жизни региона. 

Обсуждение. В XX в. после обнаружения огромных запасов нефти и начала 
промышленной разработки нефтяных месторождений роль Персидского залива как 
транспортной артерии, позволяющей обеспечить бесперебойное снабжение 
углеводородным сырьем страны - импортеры нефти, не только не уменьшилась, но и 
значительно возросла. Иран и арабские монархии Персидского залива, в недрах которых 
залегают 43,9 % мировых доказанных запасов нефти и 15,5 % природного газа, 
переместились в последние десятилетия с региональной периферии в фокус мировой 
экономики и ближневосточной политики в контексте происходящих процессов 
формирования транснациональных экономических взаимосвязей, возникновения новых 
параметров международных отношений. Но именно эти изменения породили новые 
политические проблемы, которые на протяжении второй половины XX в. так и не были 
окончательно разрешены. 

Скорее наоборот, некоторые из этих проблем приобрели в начале XXI века особую 
остроту, так как они затрагивают интересы не только стран Персидского залива, но и США, 
России и других стран ближнего и дальнего зарубежья. 

На протяжении всего XX и начала ХХI столетия мировое сообщество было свидетелем 
жесткой международной борьбы на мировых рынках за нефть Персидского Залива. Власти 
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США всегда считали, что желаемые для себя результаты в регионе Залива можно получить, 
прежде всего, благодаря созданию стабильного блока лояльных и дружественных, а также 
зависимых режимов. Однако определяющим мотивом поведения США здесь выступала 
стратегическая цель, которая заключалась в том, чтобы, опираясь на поддержку 
обозначенных стран, обеспечить благоприятные условия для торжества своей политики в 
регионе и, по возможности, расширить ее масштабы. 

Жан Готманн - исследователь и отец современной геополитики говорит: «Если 
поверхность Земли была бы гладкой как шарик пинг-понга, то политическая география, 
международные отношения, геополитические и стратегические регионы бы просто не 
существовали».[1]  Персидский Залив считается одним из стратегических регионов мира. 
Конечно же, подобное геополитическое значение региона не являются новым явлением, а 
положением, устоявшимся веками.  

Персидский залив представляет собой громадную трещину в форме полумесяца, 
шириной 240 км и протяженностью 900 км. Его площадь 223 тысяч квадратных 
километров. По своему масштабу Персидский залив является вторым в мире крупным 
заливом, после Гудзонского. Персидский залив в то же время является крупным 
ответвлением Индийского океана. Он расположен на трассе всех морских путей на востоке 
Аденского залива и подобен коридору, протянувшемуся в промежутке между 30 градусами 
24 минутами северной широты и 50 градусами 48 минутами восточной долготы. Водное 
пространство Персидского залива с севера и северо-востока ограничивается побережьем 
Ирана, с востока - Оманским заливом, с юга и запада - Аравийским полуостровом. 
Персидский залив посредством Ормузского пролива и Оманского залива связан с 
открытыми водами. Глубина Персидского залива в среднем достигает до 35 метров, а в 
Ормузском проливе самое глубокое место достигает 144 метров. [4]  

С древних пор Персидский залив имеет особую геополитическую значимость. 
Это эпицентр крупных цивилизаций и древних культур Востока. Много столетий назад 
государство Эламитов использовало порт Бушер с целью навигации и торговли с западной 
Индией и долиной Нила. Однако возвышение геополитической роли Персидского залива, 
так или иначе, связано с историей ислама. Уже в первых веков после образования Арабского 
Халифата, исламский мир включил в себя огромную территорию, куда помимо Персидского 
залива и Среднего Востока входили также значительные территории Юго-Западной Азии до 
границ материкового Китая и Японии. Тогдашний исламский мир, согласно мнению 
иранского ученого И. Иззати, состоял из двух частей: а) центр исламского мира, под 
которым подразумевается территория современной Саудовской Аравии. б) прилегающая 
территория, которая включает в себя все географическую область, включенных в состав 
Арабского Халифата в течение двух столетий после провозглашения ислама. [3]  

Однако, с точки зрения совпадения или общности геополитических данных, 
современный исламский мир имеет три самостоятельных географических территории. 
а) запад, б) восток, в) центр. 

Западная часть исламского мира начинается из Суэцкого канала и включает в себя ряд 
исламских стран Северной Африки, такие как Египет, Ливия, Алжир и т.д. Восточная часть 
исламского мира начинается от восточных границ Ирана и включает в себя все страны 
Центральной Азии, Западной и Северной Индии, Бангладеш, Пакистан, Юго-Восточной 
Азии (Индонезия, Малайзия). Восточная часть исламского мира, вопреки своей 
географической разбросанности, имеет культурное, религиозное и историческое единство. 
Центральная часть исламского мира включает в себя Аравийскую полуостров с запада до 
восточных границ Ирана, то есть территорию, начиная от Красного Моря и до Оманского 
моря, включая все страны региона Персидского залива. В центральной части исламского 
мира расположены все его основные природные ресурсы, в том числе - более половины 
мирового запаса нефтегазовых энергоресурсов. Поэтому регион Персидского залива 
считается сердцем не только исламского мира, но и всего мирового сообщества. [3]  

По историческим данным эта территория испокон веков называлась 
Персидским заливом. С 570 года до нашей эры («Путевой дневник Пифагора») и до 
1958 года во всех документах этот залив назывался Персидским заливом или аналогичным 
эквивалентом в других языках. Интересно, что даже после того, как арабы в седьмом 
столетии нашей эры завоевали Иран, не было предпринято усилия для переименования 
Персидского моря. Подобное название также использовали иранские, турецкие и арабские 
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империи, господствующие в регионе в последующие 1200 лет. Во всех арабских источниках 
до 1958 года Персидский залив назывался Бахр ал-Фарс (Персидское Море). [5]  

Термин «Арабский залив» впервые был замечен в период британского протектората 
над арабскими княжествами зоны Персидского залива. Основной целью переименования 
Персидского залива заключается в британской экспансии в этом регионе и главной 
преградой на этом пути считается иранская культура, многие столетия играющая 
влиятельную роль в этом регионе. Радикальные арабские политики и писатели сочли 
указанный период удобным моментом для переименования названия Персидского залива. 
В целом, попытка английских колонизаторов и арабских националистов переименовать 
залив не дало положительных результатов. Саид Мохаммед Науфал заместитель 
генерального секретаря Лиги арабских стран и представитель Египта в конференции права 
человека в Тегеране в 1968 году в интервью с репортерами на тему названия Персидского 
залива говорил: «Я категорически осуждаю все старания по переименованию Персидского 
залива на «Арабский залив» и считаю эти старания напрасными и даже осуждаю их». [2]  

Региону Персидского залива характерна высокая степень влажности. Например, в 
Иране влажность погоды достигает 84 %, в Бахрейне до 81 % . Температура воздуха также 
очень высока, таким образом, ее невозможно выносить. Жара летом и в его середине 
достигает 45 градусов. В регионе существует два сезона. Один из них - сравнительно 
кратковременный сезон холодов, а второй - сезон жары, который продлится 9 месяцев в 
году. Значительная часть территории региона - это пустыни и высохшие, голодные степи. 
В том числе, почти все территория Ирана, кроме северной части этой страны, является 
высохшим и обжигающим. Недостаток воды и постоянных ручеек, даже недостаток 
питьевой воды является основной проблемой стран этой территории. Этот факт стала 
причиной споров между Ираном, Ираком, Турцией другими соседствующими друг другом 
странами. [6]  

Регион Персидского залива включает восемь стран, которых с точки зрения баланса 
влиятельности на региональные и международные отношения можно распределить в 
нижеследующем порядке: 1 – Иран, 2 – Саудовская Аравия, 3 – Объединенные Арабские 
Эмираты, 4 – Ирак, 5 – Катар, 6 – Кувейт, 7 – Оман, 8 – Бахрейн.  

Региона Персидского залива уже давно считается одним из наиболее важных регионов 
мира, и в новом веке будет продолжать играть важную роль в международной 
политике. Есть много факторов, которые обуславливают значение Персидского залива.              
Во-первых, огромные залежи нефти и газа на территории прибрежных государств 
Персидского залива и в его шельфе. Другими словами, потребности в нефтегазовых ресурсах 
региона Персидского залива со стороны промышленно развитых стран Америки, Европы, 
Японии, Китая, Кореи и на Индийском субконтиненте будут только возрастать. Этот вопрос 
является настолько важным, что ради контроля над этими ресурсами колониальные 
державы будут использовать такие политические технологии как разжигание войн, 
революций и восстаний в регионе для защиты своих геополитических интересов, а 
поскольку эти страны, и не заинтересованы в затяжных конфликтах и нестабильности, то 
они также будут принимать усилия по скорейшему урегулированию этих конфликтов. 
Неоколониальные державы будут всячески пытаться обеспечить бесперебойный транзит 
энергоресурсов.  

Хотя регион не был привлекательным в эпоху классического колониализма, однако с 
открытием нефти в странах Персидского залива в начале ХХ века, конкуренция 
колониальных сверхдержав в регионе приобрела принципиальный и стратегический 
характер. Именно Иностранные державы, особенно бывшие колониальные западные 
державы, пытаются навязать свое мнение во внешней и отчасти во внутренней политике 
государств Персидского залива желая, чтобы их местные союзники действовали в их 
интересах. Британская империя и правительство Соединенных Штатов путем поддержки их 
местных союзников получали и получают огромные прибыли от нефтяных доходов. 
Они монополизировали такие сферы экономики стран региона как добыча переработка 
нефти, торговля и финансовый сектор. Настоящая цена и негативные последствия такой 
близорукой политики не заставили себя долго ждать. В краткосрочной перспективе 
ожидается продолжение политики в интересах трансрегиональных сверхдержав, что, по 
своей сути, является продолжением политического уклада, сформировавшегося еще в 
классический период колониализма.  
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Регион Персидского залива с его многотысячелетней значением в мировой истории 
непрестанно был зоной столкновения интересов великих держав разных эпох, что можно 
наблюдать и в наше время. Борьба за реализацию геополитических интересов провоцирует 
различные конфликты и нестабильность в регионе. В этой связи упадок традиционного 
баланса сил, а также роль региона в мировой системе энергетической безопасности 
обуславливает политическое, экономическое и военное присутствие колониальных сил в 
регионе. Так, Персидский залив можно охарактеризовать как энергетический полюс земли, 
а Ормузский пролив, как дыхательный путь Запада. 
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