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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена, с одной стороной, ростом 

активности Саудовской Аравии на международной арене в XXI в., а, с другой, 

усилением влияния религиозного фактора в глобальных и региональных 

процессах пост биполярной эпохи. С момента своего основания в 1932 г. 

Королевство Саудовская Аравия (КСА) развивало свою внешнюю политику с 

опорой на фундамент уникального сочетания традиционных исламских 

ценностей и прагматичных государственных интересов. На современном этапе 

значение религиозной компоненты во внешней политике Саудовской Аравии 

приобретает новое качество. На фоне глобальных изменений и региональных 

кризисов королевство адаптирует традиционные механизмы использования 

религии к новым реалиям международных отношений, что особенно заметно в 

контексте реализации программы «Видение: 2030», которая, будучи масштабным 

модернизационным проектом, направлена на переосмысление традиционной 

роли ислама в развитии саудовского общества. 

С точки зрения исторической науки исследование религиозного фактора во 

внешней политике Саудовской Аравии позволяет глубже понять механизмы 

взаимодействия традиционных исламских институтов с современными органами 

государственной власти. Особую значимость приобретает анализ эволюции 

внешнеполитического курса королевства в период с 1979 по 2019 гг., когда 

произошли существенные изменения в соотношении религиозных и 

прагматических составляющих саудовской дипломатии. Изучение данного 

феномена через призму историко-генетического метода способствует выявлению 

закономерностей формирования современной политической системы КСА и её 

роли в системе международных отношений. 

В контексте арабистики и востоковедения тема исследования приобретает 

особую актуальность в связи с необходимостью комплексного анализа специфики 

функционирования конфессионального государства в условиях глобализации. 

Рассмотрение опыта Саудовской Аравии, сочетающей традиционные исламские 

ценности с процессами модернизации общества, представляет научный интерес 

для понимания общих тенденций развития мусульманских стран. С точки зрения 

теории международных отношений изучение религиозного фактора во внешней 

политике КСА позволяет лучше осмыслить ключевые тенденции развития 

ближневосточной подсистемы международных отношений, где религиозная 

компонента играет существенную роль в формировании связей между 

государствами и определении характера дипломатических практик. 
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Объектом исследования является внешняя политика Саудовской Аравии в 

период 1979–2019 гг., предметом – религиозный фактор в развитии 

внешнеполитического курса Саудовской Аравии в период 1979–2019 гг. 

Хронологические рамки исследования – 1979-2019 гг. – обусловлены 

ключевыми трансформациями в политико-идеологическом ландшафте Ближнего 

Востока и изменениями во внешнеполитическом курсе Саудовской Аравии. 

Нижняя граница связана с процессом «исламского пробуждения», иранской 

революцией 1978–1979 гг. и последовавшим за ней обострением суннитско-

шиитских противоречий, потребовавших от Саудовской Аравии пересмотра 

подходов к использованию религиозного фактора во внешней политике. Верхняя 

граница обусловлена началом реализации программы «Видение: 2030» и 

формированием новой парадигмы применения религии в международных 

отношениях. Выбранный период позволяет проследить полный цикл эволюции 

внешнеполитического курса королевства – от активизации религиозной 

компоненты через фазу «умеренности» до этапа резкого ужесточения и 

последующего перехода к сбалансированному курсу. При необходимости анализа 

исторических предпосылок исследования выходят за установленные временные 

рамки вплоть до 1920-х – 1930-х гг. 

Эмпирическую базу исследования составляют источники на арабском, 

английском и русском языках, которые делятся на пять групп: 

1. Первая группа включает в себя официальные документы различных 

международных организаций: Всеобщая декларация прав человека ООН1, 

Международный пакт о гражданских и политических правах ООН2, Статут 

Международного Суда ООН3, Соглашение об исламской дружбе и арабском 

братстве ООН4, Устав Организации исламского сотрудничества (ОИС)5, Куала-

Лумпурская декларация ОИС6, Мекканская декларация ОИС7, 10-летняя 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека // Организация Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru/about-

us/universal-declaration-of-human-rights (дата обращения: 10.01.2025). 
2 Международный пакт о гражданских и политических правах // Организация Объединенных Наций. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения: 10.01.2025). 
3 Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice // UN Treaty Collection. URL: 

https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf (дата обращения: 10.01.2025). 
4 Treaty of Islamic friendship and Arab brotherhood (Treaty of Taif) // UN Peacemaker. – URL: 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SA%20YE_340520_Treaty%20of%20Islamic%20friendship%2

0and%20Arab%20brotherhood%20%28Treaty%20of%20Taif%29.pdf (дата обращения: 10.01.2025). 
-URL: https://www.oic .منظمة التعاون الإسلامي // ميثاق منظمة التعاون الاسلامي 5

oci.org/upload/pages/conventions/ar/oic_charter_5893427_ar.pdf (дата обращения: 10.01.2025). 
6 Kuala Lumpur Declaration on International Terrorism // Organization of Islamic Cooperation. URL: https://ww1.oic-

oci.org/english/conf/fm/11_extraordinary/declaration.htm (дата обращения: 10.01.2025). 
7 Makkah al-Mukarramah Declaration, 5–7 Dhul Quidah 1426H (7–8 December 2005) // Organization of Islamic 

Cooperation. URL: https://ww1.oic-oci.org/ex-summit/english/Makka-dec-en.htm (дата обращения: 10.01.2025). 

https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SA%20YE_340520_Treaty%20of%20Islamic%20friendship%20and%20Arab%20brotherhood%20%28Treaty%20of%20Taif%29.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SA%20YE_340520_Treaty%20of%20Islamic%20friendship%20and%20Arab%20brotherhood%20%28Treaty%20of%20Taif%29.pdf
https://www.oic-oci.org/upload/pages/conventions/ar/oic_charter_5893427_ar.pdf
https://www.oic-oci.org/upload/pages/conventions/ar/oic_charter_5893427_ar.pdf
https://ww1.oic-oci.org/english/conf/fm/11_extraordinary/declaration.htm
https://ww1.oic-oci.org/english/conf/fm/11_extraordinary/declaration.htm
https://ww1.oic-oci.org/ex-summit/english/Makka-dec-en.htm
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программа действий ОИС8, Итоговые коммюнике саммитов ОИС на высшем 

уровне9, Каирская декларация прав человека ОИС10, Мекканская хартия Лиги 

исламского мира11, Арабская декларация прав человека ЛАГ12, Устав ССАГЗ13, 

Устав и Стратегическое видение ИВАК14. 

2. Вторая группа – межгосударственные соглашения, договоры, 

меморандумы и декларации: Соглашение  о границах между Хиджазом и 

Великобританией 1927 г.15, Договор о союзе между Египтом и Великобританией 

1936 г.16, Договор о дружбе и торговле между СССР и Йеменом17, Обмен 

письмами об установлении дипломатических отношений между СССР и 

Саудовской Аравией18, Постановление президента США о ленд-лизе 1943 г.19, 

Совместный всеобъемлющий план действий 2015 г.20, Эр-Риядская декларация 

Международной конференции по борьбе с терроризмом21, Соглашение о создании 

                                                           
8 Ten-year Programme of Action to Meet the Challenges Facing the Muslim Ummah in the 21st Century // Organization 

of Islamic Cooperation. URL: https://ww1.oic-oci.org/ex-summit/english/10-years-

plan.htm#:~:text=has%20been%20developed%2C%20which%20reviews%20the%20most%20prominent%20challenges 

(дата обращения: 10.01.2025). 
9 Final Communiqué of the Third Extraordinary Session of the Islamic Summit Conference «Meeting the Challenges of 

the 21st Century, Solidarity in Action» // Organization of Islamic Cooperation. URL: https://ww1.oic-oci.org/ex-

summit/english/fc-exsumm-en.htm (дата обращения: 10.01.2025); منظمة التعاون  // البيان الختامي لمؤتمــر القمــة الإســـــلامي الثـالث

 .(дата обращения: 10.01.2025) البيان_الختامي_#URL: https://ww1.oic-oci.org/arabic/conf/is/3/3rd-summit.htm .الإسلامي
10 The Cairo Declaration and the Universality of Human Rights // International Humanist and Ethical Union (IHEU). URL: 

https://web.archive.org/web/20081031135736/http://www.iheu.org/node/3162 (дата обращения: 10.01.2025);  إعلان القاهرة

-URL: https://www.oic .منظمة التعاون الإسلامي // لمنظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان

oci.org/upload/pages/conventions/ar/oic_cairo_declaration_256723_ar.pdf (дата обращения: 10.01.2025). 
11 The Charter of Makkah // Muslim World League. URL: https://www.themwl.org/en/chartermakkah (дата обращения: 

10.01.2025). 
 :URL .جامعة الدول العربية // الميثاق العربي لحقوق الإنسان 12

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/الميثاق%20العربى%20لحقوق%20الأنسان.pdf (дата обращения: 

10.01.2025). 
 URL: https://gcc-sg.org/ar-sa/AboutGCC/Pages/Primarylaw.aspx .مجلس التعاون لدول الخليج العربية // النظام الأساسي لمجلس التعاون 13

(дата обращения: 10.01.2025). 
 :IMCTC. URL: https://www.imctc.org/ar/AboutUs/Vison/Pages/default.aspx (дата обращения // الرؤية الإستراتيجية 14

 IMCTC. URL: https://www.imctc.org/ar/AboutUs/goals/Pages/default.aspx (дата // الأهداف الإستراتيجية ;(10.01.2025

обращения: 10.01.2025). 
15 Treaty Between Great Britain and Hedjaz // Advocate of Peace through Justice. 1927. Vol. 89, No. 11. – P. 631–633. 
16 The Treaty of Alliance Between His Majesty, in Respect of the United Kingdom, and His Majesty, the King of Egypt 

(1936) // Foreign, Commonwealth & Development Office UK. URL: 

https://web.archive.org/web/20120924110414/http:/www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/treaties/TS1/1937/6 (дата 

обращения: 10.01.2025). 
17 Договор о дружбе и торговле между Союзом ССР и Йеменом // СССР и арабские страны. 1917–1960 гг. 

Документы и материалы. М.: Госполитиздат, 1961. – С. 69–72. 
18 Обмен письмами об установлении дипломатических отношений между СССР и Саудовской Аравией 

(королевством Хиджаза, султанатом Неджда и присоединённых областей) // СССР и арабские страны. 1917–1960 

гг. Документы и материалы. М.: Госполитиздат, 1961. – С. 61–62.  
19 President Roosevelt to the Lend-Lease Administrator Stettinius (February 18, 1943) // The Historian of the U.S. 

Department of State. URL: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1943v04/d893 (дата обращения: 

10.01.2025). 
20 Совместный всеобъемлющий план действий, Вена, 14 июля 2015 года // Министерство иностранных дел 

Российской Федерации. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/rso/1511905/ (дата обращения: 10.01.2025). 
21 Эр-Риядская декларация Международной конференции по борьбе с терроризмом // Министерство иностранных 

дел Российской Федерации. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/1719597/ (дата 

обращения: 10.01.2025). 

https://ww1.oic-oci.org/ex-summit/english/10-years-plan.htm#:~:text=has%20been%20developed%2C%20which%20reviews%20the%20most%20prominent%20challenges
https://ww1.oic-oci.org/ex-summit/english/10-years-plan.htm#:~:text=has%20been%20developed%2C%20which%20reviews%20the%20most%20prominent%20challenges
https://ww1.oic-oci.org/ex-summit/english/fc-exsumm-en.htm
https://ww1.oic-oci.org/ex-summit/english/fc-exsumm-en.htm
https://ww1.oic-oci.org/arabic/conf/is/3/3rd-summit.htm#_البيان_الختامي
https://web.archive.org/web/20081031135736/http:/www.iheu.org/node/3162
https://www.oic-oci.org/upload/pages/conventions/ar/oic_cairo_declaration_256723_ar.pdf
https://www.oic-oci.org/upload/pages/conventions/ar/oic_cairo_declaration_256723_ar.pdf
https://www.themwl.org/en/chartermakkah
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/الميثاق%20العربى%20لحقوق%20الأنسان.pdf
https://gcc-sg.org/ar-sa/AboutGCC/Pages/Primarylaw.aspx
https://www.imctc.org/ar/AboutUs/Vison/Pages/default.aspx
https://www.imctc.org/ar/AboutUs/goals/Pages/default.aspx
https://web.archive.org/web/20120924110414/http:/www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/treaties/TS1/1937/6
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1943v04/d893
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/rso/1511905/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/1719597/
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ИВАК22, Материалы слушаний Конгресса США о транснациональных 

корпораций 1974 г.23, Заявление КСА о разрыве отношений с «Талибаном»24, 

«Соглашения Авраама» между арабскими государствами и Израилем25. 

3. Третья группа – различные документы доктринального и 

концептуального характера: Доктрина Эйзенхауэра 1957 г.26, Амманская 

декларация 2004 г.27, Резолюция ОИС «Об исламской солидарности»28, петиция 

саудовских активистов «Партнёры по Отечеству»29, Отчёт о международной 

свободе религии 2022 г.30, а также целый ряд документов, связанных с саудовской 

программой развития и реформ «Видение: 2030»31. 

4. Четвёртая группа – уставные и внутренние документы различных 

государственных, религиозных и общественных институтов Саудовской Аравии: 

документы Министерства исламских дел КСА32, отчёты статистического 

агентства КСА о переписи населения 2022 г.33, регламент получения 

паломнической визы в КСА34, отчёт о положении шиитского меньшинства в КСА 

2005 г.35, отчёт МИД КСА о политическом, экономическом и социальном 

                                                           
22 Joint Statement on the Formation of the Islamic Military Alliance // Saudi Ministry of Foreign Affairs. URL: 

https://embassies.mofa.gov.sa/sites/usa/EN/PublicAffairs/Statements/Pages/Joint-Statement-on-the-Formation-of-the-

Islamic-Military-Alliance.aspx (дата обращения: 10.01.2025). 
23 Multinational Corporations and US Foreign Policy: Hearings before the Subcommittee on Multinational Corporations 

of the Committee of Foreign Relations, United States Senate, Ninety-Third Congress (Part 7). Washington D.C.: US 

Government Printing Office, 1974. – 595 p. 
24 Saudi announcement severing ties with Afghanistan's Taliban // The Independent. URL: 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/text-of-saudi-announcement-severing-ties-with-afghanistan-s-

taliban-9195281.html (дата обращения: 10.01.2025). 
25 The Abraham Accords Declaration // U.S. Department of State. URL: https://www.state.gov/the-abraham-accords/ (дата 

обращения: 10.01.2025). 
26 The Eisenhower Doctrine, 1957 // The Office of the Historian of the U.S. Department of State. URL: 

https://history.state.gov/milestones/1953-1960/eisenhower-doctrine (дата обращения: 10.01.2025). 
 :lang=ar (дата обращения?/رسالة-عمان/The Amman Message. URL: https://ammanmessage.com // رسالة عمان 27

10.01.2025). 
-URL: https://ww1.oic-oci.org/arabic/conf/is/3/3rd .منظمة التعاون الإسلامي // قرار 3/4 س ) ق أ ( بشأن التضامن الإسلامي 28

summit.htm#_قرار_3/4_س (дата обращения: 10.01.2025). 
 дата)  نص-وثيقة-شركاء-في-الوطن-URL:  https://www.aljazeera.net/2004/10/03/2 .الجزيرة // نص وثيقة )شركاء في الوطن( 29

обращения: 10.01.2025). 
30 2022 Report on International Religious Freedom // U.S. Department of State. URL: https://www.state.gov/reports/2022-

report-on-international-religious-freedom/ (дата обращения: 10.01.2025). 
31 Leadership Messages // Saudi Vision 2030. URL: https://www.vision2030.gov.sa/en/leadership-messages (дата 

обращения: 10.01.2025); رؤية السعودية 2030 // برنامج تنمية القدرات البشرية. URL: https://www.vision2030.gov.sa/ar/vision-

2030/vrp/human-capacity-development-program/ (дата обращения: 10.01.2025). 
 :URL .وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد // رؤية الوزارة ورسالتها وقيمها 32

https://www.moia.gov.sa/AboutMinistry/Pages/Message.aspx (дата обращения: 10.01.2025);  المحاور الاستراتيجية للوزارة

 URL: https://www.moia.gov.sa/AboutMinistry/Pages/Objectives.aspx (дата .وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد // وأهدافه

обращения: 10.01.2025); وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد // التعريف بالوزارة. URL: 

https://www.moia.gov.sa/AboutMinistry/Pages/AboutMinistry.aspx (дата обращения: 10.01.2025). 
 Saudi Census. URL: https://portal.saudicensus.sa/portal/public/1/17/1360?type=DASHBOARD // السكان حسب الفئة العمرية 33

(дата обращения: 10.01.2025); 2022 تعداد السعودية // Saudi Census. URL: https://portal.saudicensus.sa/portal (дата 

обращения: 10.01.2025). 
34 Hajj Visa // Saudia. URL: https://www.saudia.com/before-flying/travel-information/hajj-and-umrah/hajj-visa (дата 

обращения: 10.01.2025). 
35 Middle East Report №45: The Shiite Question in Saudi Arabia. Brussels: ICG, 2005. – 20 p.  

https://embassies.mofa.gov.sa/sites/usa/EN/PublicAffairs/Statements/Pages/Joint-Statement-on-the-Formation-of-the-Islamic-Military-Alliance.aspx
https://embassies.mofa.gov.sa/sites/usa/EN/PublicAffairs/Statements/Pages/Joint-Statement-on-the-Formation-of-the-Islamic-Military-Alliance.aspx
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/text-of-saudi-announcement-severing-ties-with-afghanistan-s-taliban-9195281.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/text-of-saudi-announcement-severing-ties-with-afghanistan-s-taliban-9195281.html
https://www.state.gov/the-abraham-accords/
https://history.state.gov/milestones/1953-1960/eisenhower-doctrine
https://ammanmessage.com/رسالة-عمان/?lang=ar
https://ww1.oic-oci.org/arabic/conf/is/3/3rd-summit.htm#_قرار_4/3_س
https://ww1.oic-oci.org/arabic/conf/is/3/3rd-summit.htm#_قرار_4/3_س
https://www.aljazeera.net/2004/10/03/نص-وثيقة-شركاء-في-الوطن-2
https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/
https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/
https://www.vision2030.gov.sa/en/leadership-messages
https://www.vision2030.gov.sa/ar/vision-2030/vrp/human-capacity-development-program/
https://www.vision2030.gov.sa/ar/vision-2030/vrp/human-capacity-development-program/
https://www.moia.gov.sa/AboutMinistry/Pages/Message.aspx
https://www.moia.gov.sa/AboutMinistry/Pages/Objectives.aspx
https://www.moia.gov.sa/AboutMinistry/Pages/AboutMinistry.aspx
https://portal.saudicensus.sa/portal/public/1/17/1360?type=DASHBOARD
https://portal.saudicensus.sa/portal
https://www.saudia.com/before-flying/travel-information/hajj-and-umrah/hajj-visa
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развитии 2017 г.36, документы Министерства хаджа и умры КСА37, материалы 

Центра национального диалога им. короля Абд аль-Азиза38. 

5. Пятая группа – публичные выступления, интервью, переписки и 

мемуары официальных лиц различных государств и организаций: письмо 

народного комиссара иностранных дел СССР Г.В. Чичерина королю Хиджаза, 

султану Неджда и присоединённых областей Ибн Сауду39, речь Председателя 

Центрального Исполнительного Комитета СССР М.И. Калинина на завтраке в 

честь главы правительственной делегации Хиджаза, Неджда и присоединенных 

областей принца Фейсала40, меморандум переговоров короля Абд аль-Азиза и 

президента Рузвельта 1945 г.41, переписка президента Никсона и короля Фейсала 

1974 г.42, меморандум переговоров Киссинджера и принца Фахда 1974 г.43, 

обращение президента Буша к нации 2001 г.44, интервью иорданского короля 

Абдаллы II 2004 г.45, речь президента Обамы в Каире 2009 г.46, мемуары бывшего 

генерального директора Saudi Aramco Али ан-Наими47, ряд интервью и речей 

                                                           
36 Saudi Arabia: Political, Economic & Social Development – May 2017 Report // Ministry of Foreign Affairs. URL: 

https://www.saudiembassy.net/sites/default/files/WhitePaper_Development_May2017.pdf (дата обращения: 

10.01.2025). 
37 The Grand Hajj Conference // Ministry of Hajj and Umrah. URL: 

http://www.haj.gov.sa/english/GrandHajjConference/Pages/aboutconference.aspx (дата обращения: 10.01.2025). 
38 Second National Meeting: Fighting fanaticism and extremism // The King Abdulaziz Center for National Dialogue. URL: 

https://web.archive.org/web/20080119202013/http://www.kacnd.org/eng/second_meeting.asp (дата обращения: 

 URL: https://www.kaccc.org.sa/ar/Archive/index/67 (дата .مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري // لقاءات وطنية ;(10.01.2025

обращения: 10.01.2025). 
39 Письмо народного комиссара иностранных дел СССР Г.В. Чичерина королю Хиджаза, султану Неджда и 

присоединённых областей Ибн Сауду // СССР и арабские страны. 1917–1960 гг. Документы и материалы. М.: 

Госполитиздат, 1961. – С. 62–63. 
40 Речь Председателя ЦИК СССР М.И. Калинина на завтраке в честь принца Фейсала – главы делегации 

правительсва Хиджаза, Неджда и присоединенных областей // Историко-документальный департамент МИД 

России. – URL: 

https://idd.mid.ru/upload/medialibrary/ae6/trhnumw05yq3a5q6t5gs9nzeennuxch3/РЕЧЬ%20ПРЕДСЕДАТЕЛЯ%20ЦИ

К%20СССР%20М.И.КАЛИНИНА%2029%20МАЯ%201932%20г..pdf (дата обращения: 10.01.2025). 
41 Memorandum of Conversation Between the King of Saudi Arabia (Abdul Aziz Al Saud) and President Roosevelt, 

February 14, 1945, Aboard the U.S.S. “Quincy” // The Historian of the U.S. Department of State. URL: 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945v08/d2 (дата обращения: 10.01.2025). 
42 Letter from President Nixon to King Faisal of Saudi Arabia (Washington, June 25, 1974) // The Historian of the U.S. 

Department of State. URL:  https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve09p2/d114 (дата обращения: 

10.01.2025). 
43 Memorandum of Conversation Between Secretary of State Henry A. Kissinger and Prince Fahd ibn Abd al-Aziz Al Saud, 

June 6, 1974, The Ovel Office, The White House // Gerald R. Ford Presidental Library. URL: 

https://www.fordlibrarymuseum.gov/sites/default/files/pdf_documents/library/document/0314/1552718.pdf (дата 

обращения: 10.01.2025). 
44 George W. Bush: 9/11 Address to the Nation // American Rhetoric. URL: 

https://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911addresstothenation.htm (дата обращения: 10.01.2025). 
45 The Interview with King Abdullah II of Jordan on the current state of U.S.-Arab relations // NBC News. 08.12.2004. 

URL: https://www.nbcnews.com/id/wbna6679774 (дата обращения: 10.01.2025). 
46 The President’s Speech in Cairo: A New Beginning // The White House (President Barack Obama). URL: 

https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/foreign-policy/presidents-speech-cairo-a-new-beginning (дата обращения: 

10.01.2025). 
47 Al-Naimi Ali. Out of the Desert: My Journey from Nomadic Bedouin to the Heart of Global Oil. London: Portfolio 

Penguin, 2016. – 317 p. 

https://www.saudiembassy.net/sites/default/files/WhitePaper_Development_May2017.pdf
http://www.haj.gov.sa/english/GrandHajjConference/Pages/aboutconference.aspx
https://web.archive.org/web/20080119202013/http:/www.kacnd.org/eng/second_meeting.asp
https://www.kaccc.org.sa/ar/Archive/index/67
https://idd.mid.ru/upload/medialibrary/ae6/trhnumw05yq3a5q6t5gs9nzeennuxch3/РЕЧЬ%20ПРЕДСЕДАТЕЛЯ%20ЦИК%20СССР%20М.И.КАЛИНИНА%2029%20МАЯ%201932%20г..pdf
https://idd.mid.ru/upload/medialibrary/ae6/trhnumw05yq3a5q6t5gs9nzeennuxch3/РЕЧЬ%20ПРЕДСЕДАТЕЛЯ%20ЦИК%20СССР%20М.И.КАЛИНИНА%2029%20МАЯ%201932%20г..pdf
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945v08/d2
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve09p2/d114
https://www.fordlibrarymuseum.gov/sites/default/files/pdf_documents/library/document/0314/1552718.pdf
https://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911addresstothenation.htm
https://www.nbcnews.com/id/wbna6679774
https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/foreign-policy/presidents-speech-cairo-a-new-beginning
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наследного принца КСА Мухаммада ибн Салмана48 и документы Историко-

документального департамента МИД России49. 

Степень научной разработанности темы исследования характеризуется 

обширным корпусом работ русских учёных и зарубежных авторов, посвященных 

различным аспектам истории Саудовской Аравии, роли религии в её социально-

политическом развитии и особенностях внешнеполитического курса королевства. 

При этом комплексный анализ влияния религиозного фактора на формирование 

внешней политики КСА в период 1979–2019 гг. остается недостаточно 

изученным, что создает научную дискуссионность вокруг проблематики 

исследования. Существующие работы преимущественно концентрируются на 

отдельных аспектах взаимодействия религии и политики, не рассматривая их 

системное влияние на международную деятельность Саудовской Аравии. 

В этой связи целесообразным представляется выделить три основные 

группы литературы на русском, английском, французском и арабском языках, 

которые использовались в рамках диссертационного исследования: 

1. Первая группа включает фундаментальные труды, монографии и статьи, 

посвящённые осмыслению роли религии в социально-политических процессах 

отдельных стран и регионов, а также в международных отношениях. К данной 

                                                           
48 Frontline's "The Crown Prince of Saudi Arabia" and the murder of Jamal Khashoggi // PBS. URL: 

https://www.pbs.org/newshour/classroom/daily-videos/2019/10/frontlines-the-crown-prince-of-saudi-arabia-and-the-

murder-of-jamal-khashoggi (дата обращения: 10.01.2025); HARDtalk: HRH Princess Basma bint Saud bin Abd Al-

Aziz al Saud // BBC. URL: https://www.bbc.co.uk/programmes/b012t5nd (дата обращения: 10.01.2025); I will return 

Saudi Arabia to moderate Islam, says crown prince // The Guardian. 2017. URL: 

https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/i-will-return-saudi-arabia-moderate-islam-crown-prince (дата 

обращения: 10.01.2025). 
49 Официальное сообщение Абдель Азиза Аль Сауда о принятии титула короля Хиджаза, султана Неджда и 

присоединенных областей (на арабском языке) 6 января 1926 г. // Историко-документальный департамент МИД 

России. URL: 

https://idd.mid.ru/upload/medialibrary/2d1/yil0mr09ptxcg9pii122m5gwa70231an/ОФИЦИАЛЬНОЕ%20СООБЩЕНИ

Е%20АБДЕЛЬ%20АЗИЗА%20АЛЬ%20САУДА%206%20ЯНВАРЯ%201926%20г..pdf (дата обращения: 

10.01.2025); Послание дипломатического агента и генерального консула СССР в г.Джидде [К.А.Хакимова] о 

признании правительством СССР Абдель Азиза Аль Сауда королем Хиджаза, султаном Неджда и 

присоединенных областей с предложением установить дипломатические отношения (на русском и арабском 

языках) 16 февраля 1926 г. // Историко-документальный департамент МИД России. URL: 

https://idd.mid.ru/upload/medialibrary/3ed/6zhpxg3czsvpt9ida1hxtqr37wgsirvz/ПОСЛАНИЕ%20ДИПЛОМАТИЧЕСК

ОГО%20АГЕНТА%20И%20ГЕНЕРАЛЬНОГО%20КОНСУЛА%20СССР%20В%20Г.ДЖИДДЕ%20[К.А.ХАКИМ

ОВА].pdf (дата обращения: 10.01.2025); Речь Председателя ЦИК СССР М.И. Калинина на завтраке в честь 

принца Фейсала – главы делегации правительсва Хиджаза, Неджда и присоединенных областей // Историко-

документальный департамент МИД России. URL: 

https://idd.mid.ru/upload/medialibrary/ae6/trhnumw05yq3a5q6t5gs9nzeennuxch3/РЕЧЬ%20ПРЕДСЕДАТЕЛЯ%20ЦИ

К%20СССР%20М.И.КАЛИНИНА%2029%20МАЯ%201932%20г..pdf (дата обращения: 10.01.2025); Личный 

листок ответственного работника НКИД СССР К.А. Хакимова (25 апреля 1924 г.) // Историко-документальный 

департамент МИД России. – URL: 

https://idd.mid.ru/upload/medialibrary/c4c/3cik7628qzrjz5qzem5dxd1sgbbwpbsq/ЛИЧНЫЙ%20ЛИСТОК%20РАБОТ

НИКА%20НКИД%20СССР%20К.А.ХАКИМОВА%2025%20АПРЕЛЯ%201924%20г..pdf (дата обращения: 

10.01.2025). 

https://www.pbs.org/newshour/classroom/daily-videos/2019/10/frontlines-the-crown-prince-of-saudi-arabia-and-the-murder-of-jamal-khashoggi
https://www.pbs.org/newshour/classroom/daily-videos/2019/10/frontlines-the-crown-prince-of-saudi-arabia-and-the-murder-of-jamal-khashoggi
https://www.bbc.co.uk/programmes/b012t5nd
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/i-will-return-saudi-arabia-moderate-islam-crown-prince
https://idd.mid.ru/upload/medialibrary/2d1/yil0mr09ptxcg9pii122m5gwa70231an/ОФИЦИАЛЬНОЕ%20СООБЩЕНИЕ%20АБДЕЛЬ%20АЗИЗА%20АЛЬ%20САУДА%206%20ЯНВАРЯ%201926%20г..pdf
https://idd.mid.ru/upload/medialibrary/2d1/yil0mr09ptxcg9pii122m5gwa70231an/ОФИЦИАЛЬНОЕ%20СООБЩЕНИЕ%20АБДЕЛЬ%20АЗИЗА%20АЛЬ%20САУДА%206%20ЯНВАРЯ%201926%20г..pdf
https://idd.mid.ru/upload/medialibrary/3ed/6zhpxg3czsvpt9ida1hxtqr37wgsirvz/ПОСЛАНИЕ%20ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО%20АГЕНТА%20И%20ГЕНЕРАЛЬНОГО%20КОНСУЛА%20СССР%20В%20Г.ДЖИДДЕ%20%5bК.А.ХАКИМОВА%5d.pdf
https://idd.mid.ru/upload/medialibrary/3ed/6zhpxg3czsvpt9ida1hxtqr37wgsirvz/ПОСЛАНИЕ%20ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО%20АГЕНТА%20И%20ГЕНЕРАЛЬНОГО%20КОНСУЛА%20СССР%20В%20Г.ДЖИДДЕ%20%5bК.А.ХАКИМОВА%5d.pdf
https://idd.mid.ru/upload/medialibrary/3ed/6zhpxg3czsvpt9ida1hxtqr37wgsirvz/ПОСЛАНИЕ%20ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО%20АГЕНТА%20И%20ГЕНЕРАЛЬНОГО%20КОНСУЛА%20СССР%20В%20Г.ДЖИДДЕ%20%5bК.А.ХАКИМОВА%5d.pdf
https://idd.mid.ru/upload/medialibrary/ae6/trhnumw05yq3a5q6t5gs9nzeennuxch3/РЕЧЬ%20ПРЕДСЕДАТЕЛЯ%20ЦИК%20СССР%20М.И.КАЛИНИНА%2029%20МАЯ%201932%20г..pdf
https://idd.mid.ru/upload/medialibrary/ae6/trhnumw05yq3a5q6t5gs9nzeennuxch3/РЕЧЬ%20ПРЕДСЕДАТЕЛЯ%20ЦИК%20СССР%20М.И.КАЛИНИНА%2029%20МАЯ%201932%20г..pdf
https://idd.mid.ru/upload/medialibrary/c4c/3cik7628qzrjz5qzem5dxd1sgbbwpbsq/ЛИЧНЫЙ%20ЛИСТОК%20РАБОТНИКА%20НКИД%20СССР%20К.А.ХАКИМОВА%2025%20АПРЕЛЯ%201924%20г..pdf
https://idd.mid.ru/upload/medialibrary/c4c/3cik7628qzrjz5qzem5dxd1sgbbwpbsq/ЛИЧНЫЙ%20ЛИСТОК%20РАБОТНИКА%20НКИД%20СССР%20К.А.ХАКИМОВА%2025%20АПРЕЛЯ%201924%20г..pdf
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группе относятся работы таких авторов, как Т. Асад50, П. Бергер51,  

К.П. Боришполец52, П. ван дер Веер53, М. Вебер54, В.И. Гараджа55, А. Джеффри56, 

Э. Дюркгейм57, Р. Ирвин58, Х. Казанова59, З.В. Калиничева60, В.В. Комлева61,  

И.В. Кудряшова62, Р.Н. Лункин63, С.В. Мельник64, А.В. Митрофанова65,  

Л.Н. Митрохин66, Т. Парсонс67, М.Г. Писманик68, Р. Робертсон69, С.И. Самыгин70, 

                                                           
50 Асад Т. Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность. М.: Новое литературное обозрение, 

2020. – 376 с. 
51 Berger Peter L. The Desecularization of the World: A Global Overview // The Desecularization of the World: Resurgent 

Religion and World Politics. Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1999. – 143 p. 
52Боришполец К.П. Религиозный фактор в международных отношениях: амальгама ценностей, интересов и 

политических приоритетов // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2012. № 3. – С. 

63–67.   
53 ван дер Веер П. Политическая религия в XXI веке // Ислам в современном мире. 2010. № 3–4 (19–20). – С. 49–

59.  
54 Вебер М. Избранное: Образ общества. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 767 с.; Вебер М. 

Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН, 2006. – 656 с. 
55 Гараджа В.И. Социология религии. М.: ИНФРА-М, 2005. – 348 с.  
56 Jeffrey A. Globalization and Islamic Resurgence // Comparative Civilizations Review. 1988. Vol. 19, No. 19. – P. 67–

78. 
57 Durkheim Emile. The Elementary Forms of the Religious Life. London: G. Allen & Unwin Ltd, 1964. – 456 p. 
58 Irwin Robert. For Lust of Knowing: The Orientalists and their Enemies. London: Penguin, 2006. – 416 p. 
59 Casanova José. Public Religions in the Modern World. Chicago: University of Chicago Press, 1994. – 340 р.; Casanova 

José. Rethinking Secularization: A Global Comparative Perspective // Religion, globalization and culture / Beyer P., 

Beaman L. (eds.). Leiden: Brill, 2007. – P. 101–120. 
60 Калиничева З.В. Политика и религия. Л.: «Знание», 1984. – 32 с.  
61 Комлева В.В. Роль религиозных институтов в международном гуманитарном сотрудничестве // Религия и 

письменность как факторы формирования славянской культуры. Минск: ООО «Позитив-центр», 2018. – С. 19–28.  
62 Кудряшова И.В. Как изучать взаимодействие религии и политики? // Политическая наука. 2013. № 2. – С. 9–24. 
63 Лункин Р.Н. Церкви в политике и политика в церквях. Как современное христианство меняет европейское 

общество. М.: ИЕ РАН, 2020. – 504 с. 
64 Мельник С.В. Межрелигиозный диалог: типологизация, методология, формы реализации. М.: ИНИОН РАН, 

2022. – 398 с. 
65 Митрофанова А.В. Религиозный фактор в мировой политике и проблема «цивилизаций» // Век глобализации. 

2008. № 1. – С. 109–119. 
66 Митрохин Л.Н. Религия и политика. М.: «Знание», 1991. – 80 с. 
67 Parsons Talcott. The System of Modern Societies. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1971. – 152 p. 
68 Писманик М.Г. Личность и религия. М.: «Наука», 1976. – 152 с.; Писманик, М.Г. Религиоведение. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009. – 279 с. 
69 Robertson Roland. Globalization Theory and Civilization Analysis // Comparative Civilizations Review. 1987. Vol. 17, 

No. 17. – P. 20–30. 
70 Самыгин С.И. Религия и политика / С.И. Самыгин, К.В. Воденко, В.Н. Нечипуренко. Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

– 286 с.  
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А. Тойнби71, Д.А. Узланер72, Дж.Дж. Фрейзер73, Ю. Хабермас74, С. Хантингтон75, 

Э. Хобсбаум76, О.С. Чикризова77, О. Шпенглер78, М. Элиаде79, А.И. Яковлев80. 

2. Вторая группа – монографии и статьи, в которых рассматривается роль 

ислама в глобальных процессах и политическом развитии Ближнего Востока, и 

также проблемы, связанные с исламизмом. К данной группе относятся работы 

таких авторов, как Б.А. Алиева81, Е.А. Беляев82, К. Викторович83, П.А. Грязневич 

и С.М. Прозоров84, Б.В. Долгов85, Л.М. Ефимова и М.А. Сапронова86,  

Н.В. Жданов87, А.А. Игнатенко88, А. Лапидус89, З.И. Левин90, Л.И. Медведко и 

А.В. Германович91, К.А. Меркулов92, С.А. Модестов93, В.В. Наумкин и  

                                                           
71 Toynbee Arnold. A Study of History. New York: Gramercy, 1989. – 576 р. 
72 Узланер Д.А. Конец религии? История теории секуляризации. М.: ВШЭ, 2019. – 240 с.; Узланер, Д.А. Религия и 

политика: неразрывный симбиоз? // Россия в глобальной политике. 2019. № 1. – URL: 

https://globalaffairs.ru/articles/religiya-i-politika-nerazryvnyj-simbioz/  (дата обращения: 10.01.2025). 
73 Фрейзер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследования магии и религии. М.: Академический Проект, 2012. – 854 с.  
74 Хабермас Ю. Будущее человеческой природы: На пути к либеральной евгенике? М.: Издательство «Весь Мир», 

2002. – 144 с. 
75 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2021. – 640 с. 
76 Хобсбаум Э. Разломанное время и общество в двадцатом веке. М.: Издательство «АСТ: CORPUS», 2017. – 384 

с. 
77 Чикризова О.С., Лашхия Ю.В. Религиозный фактор в мировой политике международных отношениях // Россия 

и мусульманский мир. 2022. № 1 (323). – С. 109–120.    
78 Шпенглер О. Закат Западного мира: Очерки морфологии мировой истории. М.: «АЛЬФА-КНИГА», 2017. – 1085 

с. 
79 Mircea Eliade. Le sacré et le profane. Paris: Gallimard, 1965. – 185 p. 
80 Яковлев А.И. Религиозный фактор в мировой политике в эпоху глобализации: от секуляризации к 

фундаментализму // Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая 

политика. 2013. № 4. – С. 4–38; Яковлев А.И. Цивилизационное измерение мировой политики: проблемы и 

возможности // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2018. Т. 11, № 4. – С. 6–29. 
81 Алиева Б.А. Ислам и наука: К критике концепции соотношения знания и веры. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1978. 

– 118 с. 
82 Беляев Е.А. Мусульманское сектантство (Исторические очерки). М.: Издательство восточной литературы, 1957. 

– 102 с.; Беляев, Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. М.: «Наука», 1966. – 283 с. 
83 Wiktorowicz Quintan. The Management of Islamic Activism: Salafis, the Muslim Brotherhood, and State Power in 

Jordan. New York: State University of New York Press, 2001. – 205 p.  
84 Ислам. Религия, общество, государство / отв. ред. П.А. Грязневич и С.М. Прозоров. М.: «Наука», 1984. – 232 с. 
85 Долгов Б.В. Феномен «Арабской весны» 2011–2016 гг.: Причины, развитие, перспективы. Тунис, Египет, Ливия, 

Сирия, Алжир. М.: ЛЕНАНД, 2017. – 200 с. 
86 Ислам в мировой политике в начале XXI века / под. ред. Л.М. Ефимовой и М.А. Сапроновой. М.: МГИМО-

Университет, 2016. – 345 с. 
87 Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. М.: «Международные отношения», 2003. – 563 с. 
88 Игнатенко А.А. Ислам и политика: сборник статей. М.: Институт религии и политики, 2004. – 256 с.; Игнатенко 

А.А. Халифы без халифата. Исламские неправительственные религиозно-политические организации на Ближнем 

Востоке: история, идеология, деятельность. М.: «Наука», 1988. – 205 с.; Игнатенко А.А. Самоопределение 

исламского мира // Ислам и политика (взаимодействие ислама и политики в странах Ближнего и Среднего Востока, 

на Кавказе и в Центральной Азии). М.: ИВ РАН, 2001. – С. 7–20. 
89 Lapidus Ira M. A History of Islamic societies. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 1002 p. 
90 Левин З.И. Ислам и национализм в странах зарубежного Востока. М.: «Наука», 1988. – 221 с. 
91 Медведко Л.И., Германович А.В. Именем Аллаха… Политизация ислама и исламизация политики. М.: 

Политиздат, 1988. – 255 с. 
92 Меркулов К.А. Ислам в мировой политике и международных отношениях. М.: «Международные отношения», 

1982. – 320 с. 
93 Модестов С.А. Геополитика ислама. М.: «Молодая гвардия», 2003. – 190 с. 

https://globalaffairs.ru/articles/religiya-i-politika-nerazryvnyj-simbioz/
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В.А. Кузнецов94, Е.М. Примаков95, Е.Д. Пуховая96, Б. Ридель97, Л.Р. Сюкияйнен98, 

Б. Тиби99, С. Филлипс100, Т.Р. Хайруллин101, Ф. Холлидей102, О.С. Чикризова103. 

3. Третья группа – исследования, в которых рассматривается развитие, 

эволюция и современное состояние внутренней и внешней политики Саудовской 

Аравии. Здесь прежде всего следует выделить работы таких выдающихся 

отечественных исследователей, как А.М. Васильев104, Л.В. Валькова105, Г.Г. Косач 

и Е.С. Мелкумян106, В.В. Наумкин107, А.И. Яковлев108. Отдельного упоминания 

                                                           
94 Наумкин В.В., Кузнецов В.А. Ближний Восток в поисках утраченного возрождения. М.: Международный 

дискуссионный клуб «Валдай», 2021. – 31 с.; Наумкин, В.В. Современный конвергентный арабский национализм 

в зеркале исторической памяти // Полис. Политические исследования. 2021. № 6. – С. 42–59. 
95 Современный ислам: проблемы политики и идеологии / под ред. Е.М. Примакова. М.: ИВ АН СССР, 1985. – 195 

с.; Примаков, Е.М. «Исламский бум»: проблемы и урока // Современный ислам: проблемы политики и идеологии. 

1985. Вып. 3, ч. I. – С. 12–22. 
96 Пуховая Е.Д. «Шиитский полумесяц» как современный геополитический феномен: виртуальная или реальная 

угроза? (по материалам канала «Ал-Джазира») // Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение. 

2013. № 4. – С. 82–90. 
97 Riedel Bruce. The Search for al-Qaeda: Its Leadership, Ideology and Future. Washington, D.C.: Brookings Institution 

Press, 2010. – 204 p. 
98 Сюкияйнен, Л.Р. Мусульманское право: вопросы теории и практики. М.: «Наука», 1986. – 254 с. 
99 Tibi Bassam. Islam Between Culture and Politics. New York: PALGRAVE, 2001. – 271 p. 
100 Phillips Sarah. Yemen and the Politics of Permanent Crisis. London: Routledge, 2011. – 168 р. 
101 Хайруллин Т.Р. Современный исламизм в Арабском мире. М.: ЛЕНАНД, 2022. – 224 с. 
102 Halliday Fred. Revolution and Foreign Policy: The Case of South Yemen, 1967–1987. New York: Cambridge 

University Press, 1990. – 336 р. 
103 Чикризова О.С. К вопросу о методологии изучения суннито-шиитских взаимоотношений // Вестник РУДН. 

Серия: Международные отношения. 2015. № 3. – С. 74–82.  
104 Васильев А.М. История Саудовской Аравии (1745 г. – конец ХХ в.). М.: «Классика плюс», 1999. – 672 с.; 

Васильев А.М. Король Фейсал: личность, эпоха, вера. – М.: «Восточная литература», 2010. – 519 стр.  
105 Валькова Л.В. Саудовская Аравия в международных отношениях (1955–1977). М.: «Наука», 1979. – 224 с.; 

Валькова Л.В. Саудовская Аравия: нефть, ислам, политика (1975–1985). М.: Главная редакция восточной 

литературы издательства «Наука», 1987. – 255 с. 
106 Косач Г.Г., Е.С. Мелкумян Внешняя политика Саудовской Аравии. Приоритеты, направления, процесс 

принятия решений. М.: «АСТИ-ИЗДАТ», 2003. – 236 с.; Косач Г.Г. Саудовский дипломатический корпус: этапы 

эволюции и источники формирования. М.: «АСТИ-ИЗДАТ», 2008. – 204 с.; Мелкумян Е.С. Арабские монархии 

Залива в XXI веке. Региональные и глобальные аспекты внешний политики. М.: ИВ РАН, 2023. – 317 с.; Косач Г.Г. 

Саудовская Аравия после Арабской весны: меняющаяся внутренняя политика // Восток. Афро-азиатские 

общества: история и современность. 2021. № 3. С. 97–108; Косач Г.Г. Саудовская Аравия: социально-

экономическая трансформация // Труды Института востоковедения РАН. 2019. № 26. – С. 585–600; Косач, Г.Г. 

Саудовская Аравия: Центр национального диалога в контексте "этапа реформ" // Ислам на Ближнем и Среднем 

Востоке. 2010. № 5. – С. 303–324; Косач Г.Г., Мелкумян Е.С. Саудовская внешняя политика: к вопросу о 

национальной интерпретации курса страны // Ближний Восток и современность. 2002. №16. – С. 67–114; Косач, 

Г.Г. Саудовская Лига общественной морали и государство // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. 2013. № 1-1. – С. 302–312; Мелкумян Е.С. Роль Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива в обеспечении региональной безопасности // Ближний Восток: Проблемы региональной 

безопасности (сборник статей). М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2000. – С. 51–66; Мелкумян 

Е.С. Совет сотрудничества арабских государств Залива: история, ключевые достижения и перспективы развития 

// Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. 2019. № 1. – С. 

108–137.  
107 Наумкин В.В. Несостоявшееся партнёрство. Советская дипломатия в Саудовской Аравии между мировыми 

войнами. М.: ИВ РАН, 2018. – 456 с. 
108 Яковлев А.И. Фейсал: Король-реформатор. М.: Российский центр стратегических и международных 

исследований, 1999. – 224 стр.; Яковлев А.И. Ислам и капиталистическая модернизация Саудовской Аравии // 

Современный ислам: проблемы политики и идеологии. 1985. – Вып. 3, ч. I. – С. 128–134.; Яковлев А.И. Исламский 

фактор в политике Саудидов в 90-е годы ХХ в. // Ближний Восток: Проблемы региональной безопасности (сборник 

статей). М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2000. – С. 67–71. 
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заслуживают зарубежные авторы: Н.Дж. ДеЛонг-Бас109,  У. Квандт110,  

Д. Комминс111, С. Лакруа112, Р. Лейсли113, Р. Микеселл и Х. Ченери114, М. Нехме115, 

У. Оксенвальд116, С. Стенсли117, Э. Уолд118, Б. Хоуп и Дж. Шек119,  

Т. Хеггхаммер120, Дж. Хоффман121. 

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы определить исторические 

закономерности и особенности влияния религиозного фактора на формирование 

и развитие внешнеполитического курса Саудовской Аравии. 

Достижение поставленной цели диссертационного исследования 

предполагает выполнение следующих задач: 

1. Проанализировать историческое влияние процесса «религиозного 

ренессанса» на развитие международных отношений. 

2. Выявить историческую специфику международных процессов в 

«исламском мире» через анализ феномена «исламского пробуждения». 

3. Исследовать процесс формирования концептуальных основ и эволюцию 

ключевых направлений внешней политики Саудовской Аравии. 

4. Предложить вариант периодизации и характеристики основных этапов 

развития внешней политики Саудовской Аравии. 

5. Определить исторические особенности и степень влияния религиозных 

институтов Саудовской Аравии на её социально-политическое развитие. 

Новизна диссертационного исследования в первую очередь определяется 

проведённым анализом влияния «религиозного ренессанса» на развитие 

                                                           
109 DeLong-Bas N.J. Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad. Cairo: The American University in Cairo 

Press, 2005. – 370 p. 
110 Quandt William B. Saudi Arabia in the 1980s: Foreign Policy, Security, and Oil. Washington, D.C.: Brookings 

Institution Press, 1981. – 190 p. 
111 Commins D. The Wahhabi Mission and Saudi Arabia. London: I.B. Tauris, 2009. – 276 p. 
112 Lacroix Stéphane. Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia. Cambridge: 

Harvard University Press, 2011. – 384 р. 
113 Lacey Robert. The Kingdom. London: Hutchinson, 1981. – 630 p.; Lacey, Robert. Inside the Kingdom. New York: 

Viking, 2009. – 466 p.    
114 Mikesell R.F., Chenery H.B. Arabian Oil: America's Stake in the Middle East. Chapel Hill: The University of North 

Carolina Press, 2011. – 216 p. 
115 Nehme M.G. Saudi Arabia 1950-80: Between Nationalism and Religion // Middle Eastern Studies. 1994. No. 4. P. 930–

943. 
116 Ochsenwald William. Saudi Arabia and The Islamic Revival // International Journal of Middle East Studies. 1981. Vol. 

13, No. 3. – P. 271–286. 
117 Stenslie Stig. Regime Stability in Saudi Arabia: The Challenge of Succession. London: Routledge, 2012. – 184 p.  
118 Уолд Э. SAUDI, INC. История о том, как Саудовская Аравия стала одним из самых влиятельных государств на 

геополитической карте мира. М.: Альпина Паблишер, 2021. – 272 с. 
119 Hope B., Scheck J. Blood and Oil: Mohammed bin Salman's Ruthless Quest for Global Power. New York: Hachette 

Books, 2020. – 368 p.  
120 Hegghammer Thomas. Jihad in Saudi Arabia: Violence and Pan-Islamism since 1979. New York: Cambridge University 

Press, 2010. – 304 р. 
121 Hoffman Jon. The Evolving Relationship Between Religion and Politics in Saudi Arabia // Arab Center Washington 

D.C. 2022. URL: https://arabcenterdc.org/resource/the-evolving-relationship-between-religion-and-politics-in-saudi-

arabia/ (дата обращения: 10.01.2025). 

https://arabcenterdc.org/resource/the-evolving-relationship-between-religion-and-politics-in-saudi-arabia/
https://arabcenterdc.org/resource/the-evolving-relationship-between-religion-and-politics-in-saudi-arabia/
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международных отношений, по результатам которого в качестве одной из 

основных причин данного процесса определён кризис секуляризма во второй 

половине ХХ в., а также описаны ключевые механизмы трансформации роли 

религии во внешней политике отдельных государств в постбиполярную эпоху. 

На основе выявленной специфики трансформации роли «исламского мира» 

в развитии международных отношений предложена авторская периодизация 

феномена «исламского пробуждения» как части более широкого явления 

«религиозного ренессанса» во второй половине ХХ – начале XXI вв. 

Исследование процесса формирования концептуальных основ и эволюции 

ключевых направлений внешней политики Саудовской Аравии проведено в 

рамках комплексного подхода, сочетающего историко-генетический метод и 

политико-аксиологический анализ, что позволило выделить основные 

внутренние и внешние факторы развития внешнеполитического курса 

королевства в период 1932–2019 гг. 

Предложен вариант периодизации развития внешней политики Саудовской 

Аравии, в котором выделено шесть ключевых этапов за период 1932–2019 гг. и 

отражено влияние внутренних, региональных и глобальных процессов. 

По результатам исторического анализа трансформации модели 

взаимодействия религии и политики в Саудовской Аравии во второй половине 

XX – начале XXI вв. выявлены ключевые механизмы сохранения баланса между 

абсолютной монархией и конфессиональным государством. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Кризис секуляризма как интеллектуальной парадигмы и политической 

доктрины во второй половине XX – начале XXI вв. привёл к качественному 

изменению роли религии в международных отношениях. Секулярная теория 

оказалась неспособной объяснить радикальные изменения в глобальном 

политическом ландшафте, что обусловило необходимость внедрения в комплекс 

социально-гуманитарных наук новых методологических инструментов, таких как 

политология религии. В постбиполярный период религиозные нарративы стали 

заполнять идеологический вакуум, создавая новые формы легитимации власти и 

оппозиционной деятельности. Особенно наглядно это проявилось в странах 

«исламского мира», где религиозный фактор традиционно являлся основой 

идентичности и инструментом реализации национальных интересов на 

международной арене. 

2. Исторический анализ феномена «исламского пробуждения» как части 

более широкого явления «религиозного ренессанса» позволил выявить его 
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влияние на трансформацию международных отношений во второй половине XX 

– начале XXI вв. Предложена авторская периодизация данного процесса: 

1. 1970-е – 1980-е гг. – актуализация исламского фактора на уровне 

государственной политики стран Ближнего Востока и обострение 

суннитско-шиитских противоречий; 

2. 1990-е – 2000-е гг. – резкий всплеск исламистского экстремизма и 

обострение проблемы международного терроризма; 

3. 2010-е – 2020-е гг. – оформление «исламизма 2.0» и участие исламистских 

движений в «цветных революциях» и протестах «арабской весны». 

Само же понятие «исламский мир» функционирует в трех основных измерениях: 

научном, идеологическом и институциональном. Наиболее значимым является 

институциональный аспект, выраженный в деятельности государств и 

международных организаций по реализации концепции «исламского мира». 

Несмотря на отсутствие полной политической консолидации мусульманских 

стран, их общая религиозная идентичность продолжает влиять на внешнюю 

политику, формируя особый цивилизационный кластер в системе 

международных отношений. 

3. Исторический анализ формирования и эволюции внешней политики 

Саудовской Аравии в период 1932–2019 гг. выявил уникальную динамику 

сочетания традиционных религиозных оснований с прагматичными 

государственными интересами. Исследование проведено через призму 

комплексного подхода, интегрирующего историко-генетический метод и 

политико-аксиологический анализ, что позволило определить ключевые этапы 

развития внешнеполитического курса королевства: 

1. этап становления государства (1932–1958 гг.) – закладка 

фундаментальных принципов внешней политики под руководством Абд 

аль-Азиза ибн Абд ар-Рахмана; 

2. этап модернизации (1958–1979 гг.) – формулирование Фейсалом ибн Абд 

аль-Азизом принципов «арабской солидарности», «исламской 

солидарности» и «позитивного нейтралитета»; 

3. современный этап (после 2015 г.) – существенная модификация 

внешнеполитического курса при сохранении его идеологической основы. 

Анализ показывает, что личностный фактор лидеров королевства играл 

решающую роль на каждом этапе развития внешней политики. Особенно заметно 

это после 2015 г., когда приход к власти нового поколения во главе с Мухаммадом 

ибн Салманом привел к значительным изменениям: программа «Видение: 2030» 

сохранила традиционное позиционирование Саудовской Аравии как центра 
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«исламского мира», но адаптировала внешнюю политику к современным 

условиям глобальной и региональной политики, включая новое видение роли 

королевства как глобального хаба между Азией, Европой и Африкой. 

4. Исторический анализ развития внешней политики Саудовской Аравии 

позволил выделить шесть основных этапов её эволюции в период 1932–2019 гг.: 

1. 1932–1958 гг. – период становления королевства; 

2. 1958–1979 гг. – период «живого сочетания морали и реализма»; 

3. 1979–2001 гг. – период активизации регионального и религиозного 

векторов;   

4. 2001–2015 гг. – период вынужденной «умеренности»; 

5. 2015–2019 гг. – период резкого ужесточения; 

6. с 2019 г. – период смягчения в рамках многовекторности. 

На каждом этапе происходила адаптация внешнеполитической стратегии к 

меняющимся условиям при сохранении ключевой роли религиозного фактора. 

После 2015 г. наблюдается тесная взаимосвязь между внутренними реформами 

(программа «Видение: 2030») и трансформацией внешнеполитического курса 

через механизм «секьюритизации религии». Ограничение влияния религиозных 

институтов позволило перенаправить ресурсы на реализацию модернизационных 

задач, сохранив ислам как важный элемент легитимации власти и достижения 

внешнеполитических целей.  

6. Исторический анализ развития социально-политической системы 

Саудовской Аравии во второй половине XX – начале XXI вв. показал её 

уникальность как сочетания абсолютной монархии и конфессионального 

государства. Выявлены ключевые механизмы сохранения баланса элит во власти: 

правящий монарх обладает полнотой политической власти, а религиозные 

вопросы остаются в ведении корпуса богословов. В период после 2015 г. 

наблюдается значительное ограничение влияния традиционных религиозных 

институтов на общественную жизнь при сохранении их формального статуса, что 

проявляется в уменьшении полномочий «исламской полиции», попытках 

отделения официальной истории государства от наиболее консервативных 

аспектов ваххабизма и модернизации социальной сферы в интересах молодого 

поколения подданных. Данный процесс не является секуляризацией, а 

представляет собой «секьюритизацию религии» – усиление контроля государства 

над религиозными институтами. При этом сохраняются центральные элементы 

исторического договора между династией Аль Сауд и Аль аш-Шейх, а также 

активно используются исламские нарративы во внешней политике королевства. 
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Методологическую основу исследования составили историко-

генетический метод (применялся для исследования процесса формирования и 

эволюции внешнеполитического курса Саудовской Аравии, выявления 

исторических предпосылок и этапов развития религиозного фактора в политике 

КСА, а также определения причинно-следственных связей между внутренними 

преобразованиями в королевстве и изменениями во внешней политике), 

хронологический метод (использовался для систематизации исторических 

данных, установления последовательности событий и выявления долгосрочных 

тенденций в развитии внешней политики Саудовской Аравии в период 1979–2019 

гг.), диахронный анализ (применялся для изучения временных изменений в роли 

религиозного фактора во внешней политике КСА, выявления структурных 

сдвигов и их влияния на современное состояние международных отношений), 

институциональный метод (использован для изучения религиозных институтов 

и их роли в политических процессах на примере ислама в КСА), структурно-

функциональный анализ (применялся для определения места и роли религии в 

обществе в рамках её рассмотрения как подсистемы общей социальной 

структуры), политико-аксиологический подход (использовался для анализа 

ценностных оснований внешней политики Саудовской Аравии и их влияния на 

принятие конкретных политических решений), междисциплинарный подход 

(необходим для комплексного изучения религиозного фактора в международных 

отношениях с использованием инструментария политологии, социологии и 

религиоведения).  

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке 

комплексного подхода к анализу религиозного фактора во внешней политике 

государства на примере Саудовской Аравии (1979–2019 гг.). В работе обоснована 

необходимость сочетания институционального и политико-аксиологического 

методов для исследования взаимодействия религии и политики на трёх уровнях: 

микроуровне (влияние религиозного комплекса на социально-политическую 

систему), мезоуровне (проявление субъектности отдельных религиозных 

институтов) и макроуровне (степень личной религиозности политических 

деятелей, использование религиозных нарративов конкретными публичными 

фигурами). В работе применён идейно-ценностный подход, предложенный В.А. 

Аватковым в рамках диссертационного исследования на соискание степени 

доктора политических наук от 2020 г.122: данный подход с его 

                                                           
122 Аватков, В.А. Внешнеполитический курс Турецкой Республики в рамках современной системы 

международных отношений: диссертация … доктора политических наук: 23.00.04. Москва: Дипломатическая 

академия МИД России, 2020. – 387 с. 
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ориентированностью на прикладные исследования в сочетании с обширной 

теоретической базой политической аксиологии позволил провести при подготовке 

представленной работы идейно-ценностный анализ концептуальных основ 

современной внешней политики королевства. Представлена авторская 

периодизация феномена «исламского пробуждения», раскрывающая динамику 

влияния религиозного фактора на международные отношения. Обоснованы 

механизмы трансформации модели взаимодействия религии и политики в КСА 

через концепцию «омоложения элит», что позволило выявить особенности 

современного этапа развития саудовской государственности. Результаты 

исследования могут быть применены для изучения роли религии в политике 

других стран Ближнего Востока, а также для анализа влияния религиозного 

фактора на формирование внешнеполитических курсов государств в условиях 

глобальных и региональных изменений. 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

применения его результатов в деятельности государственных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, некоммерческих и общественных 

организаций, исследовательских центров, а также российских коммерческих 

компаний, работающих в странах Арабского Востока. В частности, результаты 

исследования могут быть полезны для деятельности следующих структур: 

Советов по межнациональным отношениям и по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте РФ, Департамента Ближнего Востока и Северной 

Африки (ДБВСА) МИД РФ и представительств России за рубежом, Комитета 

Государственной Думы по международным делам, «Русских домов» 

Россотрудничества в регионе Ближнего Востока, структурных подразделений 

Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), Межрелигиозного 

совета России (МСР), Российско-Арабского форума сотрудничества и Российско-

Арабского Делового Совета (АНО «РАДС»). Представленная диссертация может 

быть использована не только для принятия политических решений и 

выстраивания внешнеполитической линии России в отношении Саудовской 

Аравии, но и в сфере духовно-культурного взаимодействия. Это включает 

организацию паломничества российских мусульман в КСА, а также развитие 

взаимодействия между религиозными институтами и организациями двух 

государств. 

Апробация результатов исследования была проведена в ходе докладов 

автора на 23 всероссийских и международных научных конференциях, 

организованных и проведённых на базе ИНИОН РАН, ИВ РАН, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, СПбГУ, ВШЭ, МГИМО (У), МГЛУ, Дипломатической академии 
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МИД России, ГАУГН, УрФУ, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, ФАДН и Института 

стран СНГ в период 2022–2024 гг. Также по теме исследования было 

опубликовано 5 индивидуальных статей и 10 статей в соавторстве в 

рецензируемых изданиях из перечня ВАК. 

Структурно работа состоит из введения, трёх глав, завершаемых 

выводами, обобщающими изложенный в них материал, девяти параграфов (по три 

параграфа в каждой главе), заключения, списка источников и литературы. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определены объект, 

предмет, цели и задачи исследования, обозначены его хронологические рамки, 

охарактеризована степень научной разработанности проблемного поля 

исследования, представлена эмпирическая база, обозначена теоретико-

методологическая основа и научная новизна диссертации, представлены 

положения, выносимые на защиту, описаны практическая и теоретическая 

значимость, указаны подробные сведения об апробации результатов 

исследования. 

Первая глава «Роль религиозного фактора в международных 

отношениях и внешней политике» посвящена теоретическим основам изучения 

религиозного фактора в развитии международных отношениях, региональных 

процессов и внешней политике отдельных стран. В ней рассматриваются 

различные методологические подходы к анализу влияния религии на 

политические процессы, от классических теорий до современных концепций. 

Особое внимание уделяется специфике применения различных 

исследовательских методов при изучении роли религии в исторических 

процессах и развитии международных отношениях. 

В первом параграфе «Теоретические подходы к изучению взаимосвязи 

религии и политики» рассматриваются различные теоретические подходы к 

изучению взаимосвязи религии и политики. Анализируются как классические 

концепции (работы М. Вебера, Э. Дюркгейма), так и современные исследования 

русских и зарубежных авторов о роли религии в общественном развитии. Особое 

внимание уделено системному подходу и структурно-функциональному анализу 

религии как социокультурного феномена. Проводится сравнительный анализ 

различных научных школ и направлений в изучении религиозного фактора. 

Рассматриваются также критические подходы к традиционным теориям 

секуляризации и их эволюция в современный период. 
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Второй параграф «Эволюция религиозного фактора в международных 

отношениях второй половины ХХ – начала XXI вв.» исследует эволюцию 

религиозного фактора в международных отношениях второй половины XX – 

начала XXI вв. Прослеживается трансформация роли религии от периода 

доминирования секулярных идеологий до возрождения влияния религии в 

глобальной политике. Анализируются ключевые события, повлиявшие на 

усиление религиозного фактора, включая «исламское пробуждение» на Ближнем 

и Среднем Востоке, а также геополитические изменения конца 1980-х – начала 

1990-х гг. Подчеркивается особая роль религии в легитимации 

внешнеполитических решений отдельных стран мира. Особое внимание 

уделяется феномену «религиозного ренессанса», который рассматривается как 

следствие кризиса секулярной парадигмы. Исследуются три основных этапа 

развития «исламского пробуждения»: от активизации исламского фактора в 

государственной политике на рубеже 1970-х – 1980-х гг. до формирования 

«исламизма 2.0» в период «арабской весны». 

Третий параграф «Ислам как элемент международных отношений» 

фокусируется на специфике исламского фактора в развитии международных 

отношений и ближневосточной подсистемы международных отношений. 

Исследуется влияние исламских ценностей и институтов на формирование 

внешнеполитических курсов мусульманских государств. Анализируются 

механизмы использования религиозного фактора в рамках Организации 

исламского сотрудничества и других международных структур. Особое внимание 

уделено роли суннитско-шиитского противостояния в современной подсистеме 

международных отношений Ближнего Востока. Проведен детальный анализ 

влияния «исламского пробуждения» на трансформацию международных 

отношений во второй половине XX – начале XXI вв., выделены три основных 

этапа данного процесса. Рассмотрена роль исламских религиозных институтов в 

формировании мягкой силы мусульманских государств и их влияния на 

международную арену, включая финансирование исламских образовательных 

учреждений за рубежом и организацию международных исламских форумов. 

Вторая глава диссертации «Формирование и эволюция внешней 

политики Саудовской Аравии» представляет комплексный анализ процесса 

становления и развития внешнеполитического курса королевства в период с 1979 

по 2019 гг. В рамках главы детально исследуются ключевые направления, 

концептуальные основы и механизмы реализации внешней политики КСА, а 

также факторы, определявшие её эволюцию на протяжении рассматриваемых 

четырёх десятилетий. Особое внимание уделяется взаимосвязи внутренних 
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преобразований в королевстве с трансформацией его международной стратегии в 

условиях меняющейся глобальной и региональной политической конъюнктуры. 

В первом параграфе «Формирование основ внешней политики 

Саудовской Аравии» рассматривается становление основ внешней политики 

королевства с момента его основания в 1932 г. Автор прослеживает эволюцию 

внешнеполитического курса через различные исторические этапы, выделяя 

ключевые факторы, влиявшие на формирование приоритетов Эр-Рияда. Особое 

внимание уделяется роли нефтяного фактора и религиозной составляющей в 

определении стратегических целей государства. В параграфе анализируются 

механизмы принятия внешнеполитических решений и степень влияния 

различных государственных институтов на этот процесс. Отдельно 

рассматриваются особенности двусторонних отношений Саудовской Аравии с 

ведущими мировыми державами, в частности, с СССР и США. Подробно 

исследуется влияние британского протектората на формирование ранних 

принципов внешней политики королевства, а также последующая трансформация 

этих принципов после обретения большей самостоятельности в 1940-х гг. 

Анализируется роль личности короля Абд аль-Азиза ибн Абд ар-Рахмана в 

закладке фундаментальных основ внешнеполитического курса КСА, включая 

принцип «живого сочетания морали и реализма». 

Второй параграф «Развитие ключевых направлений внешней политики 

Саудовской Аравии» сосредоточен на анализе динамики отношений 

королевства с соседними странами в субрегионе Персидского залива, а также 

участие Саудовской Аравии в работе международных организаций. Подробно 

рассматриваются вопросы борьбы с терроризмом, реализации инициатив в 

рамках Организации исламского сотрудничества и других многосторонних 

форматов. Особое внимание уделяется роли религиозного фактора в 

формировании позиции королевства по различным международным вопросам во 

второй половине XX в. Анализируются изменения в подходах к решению 

региональных конфликтов на протяжении рассматриваемого периода. В 

параграфе выделяется влияние исторических событий, таких как Ирано-иракская 

война и вторжение Ирака в Кувейт, на трансформацию внешнеполитической 

стратегии Эр-Рияда. Также рассматривается роль Саудовской Аравии в 

урегулировании йеменского кризиса и её взаимодействие с международными 

партнерами в рамках борьбы с шиитским влиянием в регионе. 

Третий параграф «Влияние глобальных и региональных 

трансформаций на внешнюю политику Саудовской Аравии» посвящен 

исследованию влияния на развитие внешнеполитического курса КСА таких 
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значимых событий, как иранская революция 1978–1979 гг., вторжение Ирака в 

Кувейт, операция НАТО в Афганистане и «арабская весна». Предлагается 

авторская периодизация развития внешней политики королевства, выделяется 

шесть последовательных этапов. В параграфе анализируется адаптация 

саудовской внешней политики к меняющимся международным условиям и новым 

вызовам безопасности. Рассматривается эволюция подходов королевства к 

использованию религиозного фактора в международных отношениях. Особое 

внимание уделяется анализу того, как события «арабской весны» повлияли на 

переоценку Эр-Риядом роли религии во внутренней и внешней политике, что 

привело к усилению контроля над религиозными институтами с 2015 г. 

Исследуется влияние соперничества с Ираном на трансформацию 

внешнеполитической стратегии Саудовской Аравии, особенно в контексте 

суннитско-шиитского противостояния в регионе. 

Третья глава диссертации «Религия в социально-политическом развитии 

Саудовской Аравии» представляет комплексный анализ особенностей 

функционирования КСА как конфессионального государства, где религия 

выступает ключевым элементом легитимации власти и основой социально-

политической системы. 

В первом параграфе «Особенности социально-политической система 

Саудовской Аравии как конфессионального государства» рассматриваются 

особенности функционирования королевства не в качестве теократической 

монархии, а как конфессионального государства. Автор анализирует специфику 

соединения светской и религиозной власти в королевстве, основанную на 

договоре между династией Аль Сауд и ваххабитским духовенством. Исследуются 

механизмы влияния религиозных институтов на принятие государственных 

решений и их роль в легитимации власти. Особое внимание уделено анализу 

системы распределения религиозных должностей и финансированию 

религиозных учреждений из государственного бюджета. Рассматривается вопрос 

о степени автономности религиозных институтов в современных условиях. 

Подчеркивается, что после 2015 г. произошло существенное ограничение влияния 

традиционных религиозных институтов на общественную жизнь, хотя их 

формальный статус сохранился. Анализируется процесс «секьюритизации 

религии» – усиление контроля государства над религиозными институтами как 

важнейший аспект обеспечения национальной безопасности и реализации 

внешнеполитических интересов королевства. 

Второй параграф «Трансформация роли ислама в политической система 

Саудовской Аравии» посвящен трансформации роли ислама в политической 
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системе Саудовской Аравии. Анализируются изменения в статусе и функциях 

основных религиозных институтов после 2015 г. Исследуется процесс 

ограничения влияния Комитета по поощрению добродетели и предотвращению 

порока, реформа образовательной системы и судебной власти. Особое внимание 

уделено изменению роли богословского корпуса и его участия в выработке 

государственной политики. Рассматриваются последствия этих преобразований 

для внутренней и внешней политики королевства. Подчеркивается, что данные 

изменения происходят на фоне реализации программы «Видение: 2030», что 

приводит к пересмотру традиционных механизмов взаимодействия религиозных 

и светских властей. Отмечается также снижение роли религиозных институтов в 

формировании внешнеполитического курса государства при сохранении их 

формального статуса в политической системе. 

Третий параграф «Религиозные институты в политической системе 

Саудовской Аравии» исследует текущее положение и функции основных 

религиозных институтов в политической системе королевства. Подробно 

анализируется деятельность Улемского совета, Министерства по делам религии, 

Комитета по поощрению добродетели и предотвращению порока. Исследуются 

механизмы взаимодействия этих институтов с органами государственной власти 

и их влияние на формирование государственной политики. Особое внимание 

уделено роли религиозных институтов в реализации программы «Видение: 2030» 

и их адаптации к новым условиям модернизации королевства. Отмечается 

существенное ограничение полномочий традиционных религиозных институтов 

после 2015 г., особенно в сфере общественного контроля и образования. 

Анализируется процесс «секьюритизации» религиозных институтов, когда их 

деятельность всё больше подчиняется задачам обеспечения национальной 

безопасности и борьбы с экстремизмом. 

В заключении диссертации сформулированы следующие основные 

выводы по итогам исследования: 

1. Религиозный фактор во внешней политике Саудовской Аравии 

представляет собой сложный комплексный феномен, включающий как 

традиционные исламские ценности, так и современные прагматичные подходы к 

международным отношениям. В период 1979–2019 гг. наблюдалась заметная 

трансформация роли религии во внешнеполитическом курсе королевства, от 

активного использования исламского фактора в региональной политике до более 

сбалансированного подхода во второй половине 2010-х гг. Установлено, что 

религиозный компонент остается важным элементом легитимации 



23 
 

внешнеполитических решений, но его значимость варьируется в зависимости от 

конкретных геополитических обстоятельств. 

2. Выявлена четкая периодизация развития внешней политики Саудовской 

Аравии, включающая шесть последовательных этапов с характерными 

особенностями использования религиозного фактора. На первом этапе (1932–

1958 гг.) происходило формирование базовых принципов саудовской 

дипломатии, на втором (1958–1979 гг.) – укрепление региональных позиций через 

исламские институты. Третий этап (1979–2001 гг.) ознаменовался активизацией 

религиозного компонента, четвертый (2001–2015 гг.) – «вынужденной 

умеренностью», пятый (2015–2019 гг.) – резким ужесточением курса, и шестой (с 

2019 г.) – переходом к более прагматичному подходу. 

3. Определены ключевые механизмы влияния религиозных институтов на 

формирование внешнеполитического курса королевства. Установлено, что роль 

религиозных учреждений в принятии государственных решений существенно 

изменилась после 2015 г., когда произошло ограничение влияния Комитета по 

поощрению добродетели и предотвращению порока. Однако Улемский совет 

сохранил свое значение как консультативный орган при монархе, хотя его 

функции также подверглись некоторым изменениям. 

4. Прослежена эволюция подходов Саудовской Аравии к использованию 

религиозного фактора в международных организациях и многосторонних 

форматах. Отмечено, что королевство последовательно продвигало идею 

исламской солидарности через Организацию исламского сотрудничества, но со 

временем акцент сместился от чисто религиозных аспектов к более широким 

вопросам социально-экономического развития мусульманских стран. При этом 

религиозный компонент продолжал играть важную роль в легитимации 

внешнеполитических инициатив Эр-Рияда на международной арене. 

5. Подтверждена необходимость сочетания различных методологических 

подходов для анализа взаимодействия религии и политики в контексте внешней 

политики Саудовской Аравии. Показана эффективность применения 

институционального и политико-аксиологического методов на трех уровнях: 

микроуровне (влияние религиозного комплекса на социально-политическую 

систему), мезоуровне (проявление субъектности отдельных религиозных 

институтов) и макроуровне (степень личной религиозности политических 

деятелей). Такой комплексный подход позволил выявить специфику 

использования религиозного фактора в разные исторические периоды. 

6. Обоснована практическая значимость полученных результатов для 

понимания современной ситуации на Ближнем Востоке и прогнозирования 
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дальнейшего развития региона. Результаты исследования могут быть применены 

для анализа роли религии в политике других стран региона, а также для оценки 

влияния религиозного фактора на формирование внешнеполитических курсов 

государств в условиях глобальных и региональных изменений. Особое значение 

имеют выводы о трансформации религиозного компонента во внешней политике 

КСА для понимания текущих тенденций в развитии международных отношений 

на Ближнем Востоке. 
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