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Введение 
 

Актуальность темы исследования определяется потребностью 

комплексного изучения основных направлений внешней политики  Республики 

Судан. Судан активно вовлечен в региональный контекст международных 

отношений  в Северо-Восточной Африке и, вместе с тем,  является объектом 

политики ведущих мировых держав (США, Китая, России, Индии), а также 

ООН, Европейского союза, Африканского союза.  Изучение основных 

принципов и методов реализации внешнеполитического курса Республики 

Судан, а также  учет внутренних и внешних факторов, влияющих на этот 

процесс, позволяет определить особенности  формирования приоритетов 

внешней политики Судана с учетом геополитической ситуации в регионе   

Африканского Рога и в мире в целом.  

В последние годы Республика Судан стала играть более заметную роль в 

межгосударственных отношениях в Северо-Восточной Африке, активизировала 

участие в работе различных международных и региональных интеграционных 

структур арабских и исламских стран.     Активизация внешнеполитической 

деятельности Судана направлена на обеспечение суверенитета, территориальной 

целостности страны и укрепление ее позиций как на региональном уровне, так и 

в широком международном контексте.  Процесс этот, однако, носит 

неоднозначный характер. Республика Судан в реализации своей внешней 

политики, с одной стороны, добилась  существенных успехов, с другой – 

столкнулась с серьезными трудностями и проблемами. 

В этой связи  изучение процесса формирования внешней политики 

Республики Судан, анализ совокупности факторов, определяющих 

национальные интересы и цели ее внешней политики,  изучение практических 

мер по их реализации, а также понимание слабых сторон актуальны с научной и 

практической точек зрения. Исследуемая проблема приобретает особую 

важность в свете политических  событий, произошедших в стране в 2019 г., 

когда в результате народных протестов в Республике Судан произошла смена 

режима. 



4 

 

Неурегулированность внутрисуданской проблематики, вовлеченность в 

нее как африканских государств, так и внерегиональных акторов, в первую 

очередь США, подтверждают, с одной стороны, актуальность и необходимость 

всестороннего изучения суданской внешней политики, а с другой - сложность и  

многогранность этого процесса.  В этой связи автор уделил особое 

внимание политике ведущих мировых держав, а также ряда африканских и 

азиатских государств в стратегически важном регионе Африканского Рога, в том 

числе их влиянию на процесс формирования и реализации внешней политики 

Республики Судан.  

Актуальность исследования подтверждается и тем, что как в российской, 

так и зарубежной историографии практически отсутствуют комплексные 

фундаментальные исследования, посвященные рассматриваемой проблеме. 

Объект  исследования – внешняя политика Республики Судан в период 

1989–2019 гг. 

Предметом исследования является процесс формирования и реализации 

внешней политики Республики Судан, а также внутренние и внешние факторы, 

определявшие внешнеполитические приоритеты государства в период правления 

Омара аль-Башира.  

Цель исследования – выявить основные приоритеты, механизмы 

формирования и методы реализации внешней политики Республики Судан в 

рассматриваемый период.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:  

- раскрыть  основные принципы и механизмы   реализации внешней 

политики Судана;  

- проанализировать североафриканский вектор внешней политики 

Республики Судан; 

-  изучить особенности  политики Судана  в регионе Африканского Рога и 

определить  конфликтный потенциал в отношениях с Южным Суданом; 

- выявить роль Африканского союза и других международных 

организаций в решении проблем Республики Судан; 

 - рассмотреть отношения Судана с  США, ведущими европейскими 

государствами и Россией; 
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- проанализировать  взаимодействие Судана и арабских стран Машрика, 

раскрыть его роль в урегулировани конфликтов в регионе;  

- изучить экономический и  энергетический вектор в судано-китайских 

отношениях; 

- определить  основные направления и особенности сотрудничества 

Судана  с Индией и Малайзией. 

Хронологические рамки определяются целью и задачами исследования. 

Они охватывают период с 1989 г., когда к власти в Судане в результате 

переворота пришел Омар аль-Башир, по 2019 г., когда после почти 

тридцатилетнего правления его сменило новое руководство,  внесшее 

определенные коррективы во внешнеполитическую  стратегию страны. В 

отдельных случаях автор затрагивает события, выходящие за заявленные 

хронологические рамки, что необходимо для целостного раскрытия изучаемой 

проблемы. 

Степень научной разработанности темы. К работе над диссертацией 

привлекались исследования на русском, английском и арабском языках.  

Российские ученые внесли существенный вклад в изучение Африканского 

континента.1 По мере вовлечения Африки в процессы глобализации и 

регионализации в последние годы в российской историографии появилось 

немало  трудов по  внешней политике африканских государств, международным 

отношениям  на континенте, включая конфликты в Африке. Наибольший 

интерес представляют работы А.М. Васильева2, И.А. Абрамовой 3, Л.Л. Фитуни 

4, Э.С. Львовой5, Д.А. Дегтерева6, Г.М. Сидоровой7, С.В. Костелянца8, Т.С. 

Денисовой 9, Б.В. Долгова10, Юртаева В.И., Пономаренко Л.В.11. 

 
1 Балезин А.С. История Африки в Институте всеобщей истории РАН.  К 45-летию создания 

Центра африканских исследований //Новая и новейшая история. 2017. № 2. С. 125-136; Львова 

Э.С. Африка южнее Сахары на  ХХХ международном конгрессе по источниковедению и 
историографии стран Азии и Африки // Вестник Московского университета. Серия 13: 

Востоковедение. 2020. № 2. С. 157-159; Васильев А.М., Дегтерев Д.А., Цвык В.А. Африканские 

исследования в РУДН // Африка в контексте формирования новой системы 

международных отношений. Сборник научных статей. М.,  2019. С. 3-21. 
2 Васильев А. М. Африка - падчерица глобализации. М., 2020; Васильев А.М. Африка и 

вызовы XXI в. М., 2012. 254 с.  
3 Фитуни Л., Абрамова И. Ресурсный потенциал Африки и национальные интересы России в 

XXI веке. М., 2010. 280 с. 
4 Фитуни Л.Л. Африка: Ресурсные войны XXI века. M., 2012. 410 с. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34473964
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34473964&selid=29034770
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43596481
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43596481
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43596463
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43596463
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43596463&selid=43596481
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Причины и анализ военно-политических конфликтов в Африке, 

рассматриваются в работах И.П. Коновалова и Г.В. Шубина12, А.М. Васильева13, 

Ю.Н. Винокурова14.  

 Среди работ, посвященных непосредственно проблемам современного 

Судана, необходимо выделить  труды С.В. Костелянца15, С.Ю. Серегичева16, 

Е.А. Кудрова17, статьи Н.З. Фахрутдиновой18, а также  публикации В.В. 

 
5 Львова Э.С. Решение внутригосударственных конфликтов в Африке Южнее Сахары и 

традиции //Конфликтология / Nota bene. 2018. № 3. С. 70-76. 
6 Васильев А.М., Дегтерев Д.А., Цвык В.А. Проблемы развития Африки в 

международном контексте // Повестка дня Африканского союза-2063 и перспективы 

российско-африканского сотрудничества. М.,  2019. С. 5-13. 
7 Сидорова Г.М. Африка в мировой политике // Вестник Дипломатической академии 

МИД России. Россия и мир. 2019. № 2 (20). С. 11-25; Сидорова Г.М. Совет Безопасности как 

эффективный инструмент по обеспечению мира и стабильности в Африке //Дипломатическая 
служба. 2021. № 1. С. 36-43. 
8 Костелянец С.В. Политика Судана в Красноморском регионе // Красное море и Аденский 

залив: борьба за доминирование. М., Российский институт стратегических исследований. 2019. 

С. 65-76; S.Kostelyanets. Russia-Sudan Relations in the Early 21st Century: a Lost Opportunity or the 
Formation for a New Beginning? // 

Азия и Африка сегодня. 2019. № 9. С. 56-62. 
9 Денисова Т.С. Тропическая Африка: эволюция политического лидерства. М., Институт 
Африки РАН.  2016. 270 с. 
10 Долгов Б.В. Феномен «Арабской весны» 2011 – 2016 гг.: причины, развитие, 

перспективы. Тунис, Египет, Ливия, Сирия, Алжир. М., 2017. 200 с.  
11 Африка: устойчивое развитие и дипломатия диалога // Ежегодник: Сборник статей / 

под ред. Н. С. Кирабаева, Л. В. Пономаренко, В. И. Юртаева, Е. А. Долгинова. М., 2017. 

340 с. 
12 Коновалов И.П., Шубин Г.В. Современная Африка: войны и оружие. М., Институт 

Африки РАН. 2013. 195 с. 
13 Васильев А. Большая африканская война. // Азия и Африка сегодня.  2001.  № 1. С.11-

17. 
14Винокуров Ю.Н. “Великая африканская война”. 1998–2002 гг. (истоки и некоторые 
последствия) //Проблемы социально-политических и культурных трансформаций африканских 

обществ в современной отечественной африканистике.  М., 2007.  
15 Костелянец С.В. Региональная политика Судана в контексте арабского кризиса // Азия и 

Африка сегодня. 2015. №.7. C.42-46; Костелянец С.В. Устойчивость режима в контексте 
антиправительственных выступлений: опыт Судана // Арабский кризис: Угрозы большой 

войны / Отв. ред.: А.Д. Саватеев, А.Р. Шишкина. М., 2016. С.180-186; Костелянец С.В. Судан: 

военный переворот 2019 г. и формирование «режима Хемети» // Африка: политическое 
развитие и армия. Коллективная монография. М.,  2020. С. 295-306; Костелянец С.В. Судан и 

Южный Судан после «развода»: перманентные экономический кризис и политическая 

нестабильность // Северная Африка и Африканский Рог в ХХI веке. Модернизация - 

исторический выбор. Коллективная монография. М.,  2019. С. 35-43.  
16 Серёгичев С.Ю. Судан: исламо-традиционализм и армия.  М., 2006. 255 с. 
17 Кудров Е.А. Конфликт в Дарфуре: основные причины и тенденции.  М., 2008. 158 с. 
18 Фахрутдинова Н.З. Социально-политические причины конфликтной ситуации в Судане // 
Экономические и социально-политические аспекты африканской безопасности.  2010. № 18. С. 

11-17. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39541823&selid=39541833
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Куделева19, А.А. Быстрова20 и др. В коллективной монографии «Новые партнеры 

Африки: влияние на рост и развитие стран континента» исследуются 

внутренние, региональные и международные факторы, определяющие динамику 

конфликта в суданском Дарфуре21.  

 Н.К. Тихомиров в работе «Региональные конфликты. Проблема Юга 

Судана» анализирует причины  гражданской войны на юге Судана, ход и 

последствия которой оказали заметное влияние на внешнюю политику 

официального Хартума22.  

Е.А. Кудров в работе  «Конфликт в Дарфуре: основные причины и 

тенденции» исследует факторы политической нестабильности в регионе и 

усилия международного сообщества по разрешению кризисных ситуаций. Автор  

акцентирует внимание на  региональных и международных аспектах внешней 

политики Судана23.  

Проблемы безопасности в Судане освещены в статье Н.Г. Фахрутдиновой 

«Социальные и политические причины конфликта в Судане». Автор 

обосновывает, что  на развитие конфликтной ситуации в Дарфуре  сильно 

повлиял экономический фактор - открытие крупных запасов нефти в Западном 

Судане24.   

Причины экономического кризиса, постигшего Судан после разделения на 

два государства, и предпринятые антикризисные меры рассматривает С.В. 

Костелянец в работе «Судан после раздела страны: поиск путей преодоления 

кризиса»25. 

Сравнительный анализ этно-политических конфликтов в Африке, в том 

числе в Судане, содержится в диссертационных работах С.В. Костелянца26, 

 
19 Куделев В.В. Чужие войны.  М., 2012. 345 с. 
20 Быстров А.А. Судан: Движение за справедливость и равенство.  М., 2020. 410 с. 
21 Новые партнеры Африки: влияние на рост и развитие стран континента.  М., 2016. 292 с. 
22 Тихомиров Н.К. Региональные конфликты. Проблема Юга Судана. М., 2006. 220 с. 
23 Кудров Е.А. Конфликт в Дарфуре: основные причины и тенденции.  М., 2008. 158 с. 
24 Фахрутдинова Н.З. Социально-политические причины конфликтной ситуации в Судане // 

Экономические и социально-политические аспекты африканской безопасности.  М., 2010. № 
18. С.11-18. 
25 Костелянец С.В. Судан после раздела страны: поиск путей преодоления кризиса // Азия и 

Африка сегодня.  2014.  №. 10.  С. 31-35. 
26 Костелянец С.В. Социально-политические и гуманитарные аспекты конфликта в суданском 

регионе Дарфур. Дис. ... канд. полит. наук: 23.00.04. М., 2011. 211 с. 
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Тафотье Деффо Джерри Ровлингса27, В.С. Кравченко28, Хена Энтони Ломбех,29 

А.Е. Жукова30, С.А. Мифтаховой31, Е.А. Кудрова32.  

В частности, А.Е. Жуков справедливо отмечает, что внешние силы 

оказали заметное воздействие на ход конфликта между Севером и Югом Судана 

на всем его протяжении, включая первые годы независимости (1956–1962 гг.), 

две гражданские войны (1963–1972 и 1983–2005 гг.) и период после окончания 

второй войны до официального разделения страны (2005–2011 гг.)33.  

Исламская составляющая в конфликтах в арабских странах исследована в 

работах российских востоковедов и исламоведов -  Б.В. Долгова34, Р.Г. Ланды35, 

В.В. Наумкина36, С.В. Костелянца37.  Исследование С.Ю. Серегичева «Судан: 

исламо-традиционализм и армия» посвящено истории Судана в 1985–2005 гг. В 

нем анализируются причины провала  парламентской демократии в стране в 

1985–1989 гг., а также факторы, способствовавшие приходу к власти Исламского 

военного альянса в 1989 г.38  

Политическим аспектам взаимоотношений Судана с его ключевым 

соседом Египтом посвящены труды Э.Н. Панфиленко, в которых 

 
27

 Тафотье Деффо Джерри Ровлингс. Конфликт в суданском Дарфуре и роль Африканского 

союза в его урегулировании (2003-2015 гг.). Дис. … канд. ист. наук: 07.00.15.  М., 2016. 162 с. 
28 Кравченко В.С. Африканские конфликты: генезис, типология, проблемы урегулирования. 

Дис. ... канд. полит. наук: 23.00.04. М., 2004. 210 с. 
29 Хена Энтони Ломбех. Проблемы миротворчества и урегулирования конфликтов на 

Африканском континенте в конце XX – начале XXI в. Дис. … канд. ист. наук: 07.00.15.  М., 

2009. 211 с. 
30 Жуков А.Е. Предпосылки и этапы интернационализации военно-политического конфликта 

между Севером и Югом Судана (1983–2011 гг.). Дис. … канд. ист. наук: 07.00.15.  М., 2012. 170 

с. 
31 Мифтахова С.А. Эволюция судано-российских отношений в новых исторических условиях: 

1992-2010 гг. Дис. … канд. ист. наук: 07.00.15.  М., 2012. 192 с. 

32 Кудров Е.А. Политические процессы в Судане после государственного переворота 1989 г. 

Дис. ... канд. полит. наук: 23.00.04.  М., 2009. 155 с. 
33 Жуков А.Е. Предпосылки и этапы интернационализации военно-политического конфликта 

между Севером и Югом Судана (1983-2011 гг.). Дис. … канд. ист. наук: 07.00.15.  М., 2012.  С. 

46. 
34 Долгов Б.В. Кризис в арабском мире и политический ислам // Азия и Африка сегодня.   2020. 

№ 6. С.14-20. 
35Ланда Р.Г. Политический ислам и отношения Восток - Запад // Ислам в современном мире: 

внутригосударственный и международно-политический аспекты.  М., 2015. С.119-134. 
36Конфликты и войны XXI в. Ближний Восток и Северная Африка. / Отв. ред. Наумкин В.В., 

Малышева Д.Б.  М.: Институт Востоковедения РАН, 2015. 288 с. 
37 Kostelyanets, S. V. The Rise and Fall of Political Islam in Sudan // Politics and Religion Journal. 
2021. Vol. 15. No 1. P. 85-104. 
38 Серёгичев С.Ю. Судан: исламо-традиционализм и армия.  М., 2006. 255 с. 
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рассматривается период 1970-х – первой половины 1990-х гг.39 

Работы англоязычных авторов посвящены в основном истории и 

причинам  повстанческих движений в Южном Судане и соседних регионах 

Севера. Заслуживают упоминания работы Э. Граверта40, Ф.М. Денга41, У. 

Джеймса42, Д. Джонсона43, Р. Коллинза44, Ж. Прюнье45, О. Роландсена46 и др. 

В этих работах исследуются региональные аспекты противостояния 

между Народной  армией освобождения Судана (СНОД) и Хартумом, 

выявляются причины вмешательства в этот конфликт иностранных государств, а 

также проводится анализ участия международных посредников в процессе 

мирного урегулирования внутрисуданских конфликтов 1963–1972 гг. и 1983–

2005 гг. Следует отметить достаточно большое число зарубежных публикаций, 

посвященных отдельным аспектам рассматриваемой темы. В их числе труды по 

Дарфурскому вопросу  и его международным аспектам, среди них    работы Дж. 

Флинта и А. Ваала47, М. Бара и Р. Коллинса48, М.В. Дэли49, К. Рэй50. 

Большинство западных исследователей отмечают, что внешняя политика Судана 

была подвержена достаточно сильному воздействию внутренних факторов и 

реализовывалась под влиянием геополитической ситуации в регионе и в Африке 

в целом.  

В работе были использованы исследования на арабском языке (главным 

образом труды суданских авторов). В них содержится обширный 

фактологический материал о политических процессах в Судане и его внешней 

политике. Прежде всего,  это работы Абу Джабера и Файез Салеха 

«Современная политическая история и международные отношения»51,  Башира  

 
39 Панфиленко Э.Н. Судан в период диктатуры Нимейри (1969-1985 гг.). М., 2016. 410 с. 
40 Grawert E. After the Comprehensive Peace Agreement in Sudan.  Oxford, 2010.  284 р. 
41 Deng F.M. War of Visions: Conflict of Identities in the Sudan.  Washington., 1995. 577 р.  
42 James W. War and Survival in Sudan's Frontierlands: Voices from the Blue Nile.  N.Y., 2007. 323 р. 
43 Johnson D.H. The Root Causes of Sudan's Civil Wars: Peace or Truce.  Oxford, 2011. 236 р. 
44 Collins R.O. The Southern Sudan in Historical Perspective.  New Brunswick, 2006. 101 р. 
45 Prunier G. Darfur: A 21st Century Genocide. Ithaca, 2008. 252 р. 
46 Rolandsen, О.H. From Guerrilla Movement to Political Party: The Restructuring of Sudan's People 

Liberation Movement.  Oslo, 2007. 24 р. 
47 Flint J., Waal A. Darfur: A Short History of the Long War.  New York, 2019.180 р. 
48 Barr M., Collins R. Darfur: The Long Road to Disaster.  New York, 2018. 347 р. 
49 Daly M.V. Regret for Darfur: A History of Destruction and Genocide.  New York, 2017. 368 р. 
50 Ray K. Darfur and the Governance Crisis in Sudan.  Washington, 2018. 528 р. 
  ،أبو  جابر، فائز  صالح ، التاريخ، التاريخ السياسي ال حديث والعلاقات  الدولية ،الخرطوم  .2019.    51
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Мухаммад Омара «История национального движения в Судане»52, Хаджи Муссы 

и Ибрагима Мохаммеда «Демократический опыт и развитие управления в 

Судане»53 и др. Данные работы акцентируют внимание в основном на 

внутренних процессах, происходивших в Судане, а внешняя политика, 

фактически оказавшись за рамками этих работ, стала лакуной, которую 

диссертант восполнил в своем исследовании.  

В представленном историографическом обзоре были указаны наиболее 

важные труды, посвященные внешней политике Республики Судан. Однако и в 

российской, и в зарубежной историографии практически отсутствуют работы, 

посвященные комплексному анализу внешней политики Судана в исследуемый 

период.  

Источниковая база исследования. Рассмотрение столь сложной 

проблемы, как особенности внешней политики Судана, потребовало обращения 

к широкому кругу разнообразных по своему характеру источников, которые 

можно условно разделить на несколько групп. 

К первой группе необходимо отнести нормативно- законодательные 

документы, в частности, Конституцию Республики Судан в редакции 2005 г.54, 

Акт о независимых  выборах в Судане 2008 г.55.  

Особую ценность для автора представляли международные договоры, 

заключенные Суданом с африканскими, арабскими и западными странами – 

членами Европейского союза, Соединенными Штатами Америки и Российской 

Федерацией, в том числе, Российско-суданские соглашения о сотрудничестве в 

торгово-экономической56, военной57 и военно-технических областях и др.58 К 

 
(Абу Джабер, Файез Салех. Современная политическая история и международные отношения.  

Хартум, 2019. 189 с.).  
  بشير، محمد  عمر  - تاريخ الحركة الوطنية في  السودان , الخرطوم 2018  .        52

(Башир Мухаммад Омар. История национального движения в Судане. Хартум, 2018. 210 с.).  
 Хаджи Мусса, Ибрагим) السودان في الحكم وتطور  الديمقراطية التجربة – محمد إبراهيم ،موسى حاج ، الخرطوم.  2019 53
Мохаммед. Демократический опыт и развитие управления в Судане. Хартум, 2019. 145 с.).  
54 Конституция Республики Судан  2005 года [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://worldconstitutions.ru (дата обращения 10.03.2021). 
56 The National Election Act of Sudan, 2008 // Chr. Michelsen Institute. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.cmi.no/sudan/doc/?id=1035 (дата обращения 12.02.2021). 
56

 Соглашение менаду Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Судан о создании Межправительственной Российско-Суданской комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству 2010 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mid.ru. (дата обращения 09.04.2021). 

https://worldconstitutions.ru/
http://www.cmi.no/sudan/doc/?id=1035
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этой же группе следует отнести резолюции Совета Безопасности ООН, 

посвященные конфликту в Дарфуре, наибольшее значение из которых имеет 

Резолюция СБ ООН № 1556 от 30 июля 2004 г. 59   

К группе делопроизводственных документов следует отнести документы 

международных и региональных организаций, включая, отчеты и резолюции 

Африканского  союза (АС)60, Европейского союза (ЕС)61, Международной 

амнистии (Amnesty International)62, а также аналитические справки, 

правительства Судана и других официальных государственных структур 63. 

К следующей группе источников относятся публицистические документы 

– официальные выступления суданских государственных и политических 

деятелей, а также высокопоставленных официальных лиц других стран 64.  

Выделим группу статистических источников, в частности,  

статистические данные ООН65, ЮНЕСКО, Всемирного банка66, а также 

материалы, публикуемые на официальных сайтах Министерства иностранных 

 
57 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Судан о военном сотрудничестве 2012 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mid.ru. (дата обращения 09.04.2021). 
58Agreement  between the Republic of the Sudan and the United Arab Republic for the Full Utilization 

of the Nile Waters Signed at Cairo, 8 November 1959 [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
//http://www.fao.org/3/w7414b/w7414b13.htm (дата обращения 11.04.2021). 
59 Резолюция СБ ООН № 1556 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1556%282004%29 (дата обращения 

18.04.2021). 
60 Сиртская декларация от 9 сентября 1999 г. о создании Африканского союза. Учредительный 

акт Африканского союза [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.sudan.gov.sd/en (дата 

обращения 18.04.2021). 
61 Statement by the Spokesperson on Sudan’s Implementation of the Exchange Rate Reform 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://eeas.europa.eu/delegations/sudan/93614/sudan-

statement-spokesperson-sudan%E2%80%99s-implementation-exchange-rate-reform_en (дата 
обращения 16.05.2021). 
62 Доклад Международной следственной комиссии по событиям в Дарфуре Генеральному 

секретарю ООН (UN), 25 января 2005 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/ (дата обращения 22.02.2021). 
63 Асмарская конференция 1-7 июня 1996 по проблемам Судана с социальными, 

экономическими правами человека в Судане. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.sudan.gov.sd/en (дата обращения 18.04.2021). 
64 Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Судан в Российской 

Федерации Надир Юсиф Эльтайеб Бабикера на политическом семинаре «Российско-Суданские 

отношения: стратегическое партнёрство» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://ria.ru/ 

(дата обращения 18.04.2021). 
65 Доклад Генерального секретаря по Судану. S/RES/2046 (2012) 2 мая. S/PV.6764. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2046%20(2012) (дата обращения 17.04.2021). 
66 Доклад Всемирного Банка а о мировом развитии «Мышление, общество и поведение» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://worldbank.ru (дата обращения 15.03.2021). 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1556%282004%29
http://www.sudan.gov.sd/en
https://eeas.europa.eu/delegations/sudan/93614/sudan-statement-spokesperson-sudan%E2%80%99s-implementation-exchange-rate-reform_en
https://eeas.europa.eu/delegations/sudan/93614/sudan-statement-spokesperson-sudan%E2%80%99s-implementation-exchange-rate-reform_en
http://www.un.org/ru/
http://www.sudan.gov.sd/en
https://ria.ru/
http://worldbank.ru/
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дел Республики Судан и других учреждений67. 

Источники личностного происхождения представлены документами - 

дневниками, воспоминаниями, мемуарами, опубликованными в объемном 

сборнике (более 1000 страниц), подготовленном в Институте всеобщей истории 

РАН 68. 

В работе для большей информативности привлекались материалы СМИ и 

новостные ленты, в частности ИТАР-ТАСС69, РИА-Новости70, BBC71, Sudan 

Tribune72, The Africa Report73, новостной сайт «All Africa», информационный 

интернет-ресурс «Think Africa Press»74 и др.  

Таким образом, источниковая  база достаточно репрезентативна, что  

позволило провести всесторонний анализ исследуемой темы.  

Методология исследования обусловлена многогранностью выбранной 

проблемы и строится на системном подходе к изучению истории 

международных отношений, что предопределило использование 

междисциплинарного подхода. Соискатель придерживался парадигмы 

неореализма, в том числе, теорий баланса сил, региональных комплексов 

безопасности, а также принципа, согласно которому, внешняя политика 

государства определяется особенностями международной ситуации и 

соотношением сил на международной арене. Методологическую основу 

исследования составили принципы историзма, объективности, достоверности. 

Принцип историзма был использован для анализа становления и эволюции 

внешней политики Республики Судан. Принцип объективности позволил автору 

провести историческое исследование с учетом объективных закономерностей, с 

 
   https://cbos.gov.sd  (Отчет Центрального Банка Судана)   نقل  بنك السودان المركزى  67
68 Россия и Африка. Документы и материалы. 1961 - начало 1970-х. (редколлегия: С.В.  Мазов, 

А.Б. Давидсон, А.С. Балезин, А.В. Воеводский). М., 2021.  
69 Официальный сайт Информационного агентства ТАСС. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  https://tass.ru/ (дата обращения 15.03.2021). 
70 Официальный сайт Информационного агентства РИА Новости. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа:  https://ria.ru/ (дата обращения 18.03.2021). 
71 Официальный сайт Информационного агентства BBC News. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.bbc.com/russian (дата обращения 12.02.2021). 
72 Официальный сайт Информационного агентства Sudan Tribune. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа:  https://sudantribune.com/ (дата обращения 11.01.2021). 
73The Africa Report. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.theafricareport.com/ (дата 

обращения 19.05.2021). 
74 Think Africa Press. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://twitter.com/thinkafricafeed 

(дата обращения 13.02.2021). 

https://tass.ru/
https://ria.ru/
https://www.bbc.com/russian
https://sudantribune.com/
http://www.theafricareport.com/
https://twitter.com/thinkafricafeed
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опорой на подтвержденные факты. Применяя принцип достоверности, 

диссертант основывался на богатом фактологическом материале, что дало 

возможность рассматривать конфликтные ситуации как внутри страны, так и с 

соседними государствами, на основе информации, подтвержденной 

документальными источниками. 

Методы исследования. В работе применялся ряд общенаучных и 

специально-исторических методов исследования, в частности, использовались 

методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, единства исторического и 

логического. Проблемно-исторический подход использовался для анализа 

внешнеполитического курса Судана. Он позволил проанализировать и 

расположить собранные факты в хронологической последовательности. 

Конкретно-страновой подход применялся для изучения воздействия отдельных 

государств на ход внутрисуданского конфликта с учетом их национальных 

интересов и исторического опыта отношений с Суданом. Историко-

генетический метод позволил провести анализ развития событий и процессов в 

регионе Северо-Восточной Африки, осмыслить причинно-следственные связи. 

Использование системного подхода в сочетании со сравнительным анализом 

позволило выявить взаимосвязи между проблемами внутреннего политического 

и социально-экономического развития, с одной стороны, и внешней политикой 

Судана.  

Таким образом, методологическая база достаточно репрезентативна и 

позволяет осуществить комплексный и всесторонний анализ изучаемой темы.  

Научная новизна работы определяется тем, что: 

- она представляет собой комплексное исследование многовекторной 

внешней политики Республики Судан с учетом геополитических изменений и 

трансформационных процессов, происходящих в Северо-Восточной Африке;  

- доказано, что новые политические реалии, детерминированные 

развитием процессов глобализации и регионализации, затрагивающие 

Африканский континент, внесли коррективы во внешнеполитический курс 

ведущих региональных и внерегиональных игроков в направлении активизации 

отношений с Хартумом. Корректировка стратегий и  методов их внешней 

политики, направленная  на   достижение собственных национальных интересов,  
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сопровождалась адаптацией политики Судана к новой политической 

конъюнктуре. С учетом этих факторов проведен анализ внешнеполитического 

курса Судана при президенте Омаре аль-Башире;  

- новизной исследования является также выделение личностного фактора 

при оценке содержания внешнеполитического курса Судана, определении 

степени его эффективности на разных исторических этапах;  

- рассмотрены механизмы и особенности процесса принятия 

внешнеполитических решений при взаимодействии Судана с другими странами 

в двустороннем и многостороннем форматах, выявлена степень влияния на них 

внутренних и внешних факторов;  

- анализ геополитической ситуации в Северо-Восточной Африке позволил 

спрогнозировать новые вызовы и угрозы региональной безопасности, что также  

составляет научную новизну исследования.  

В работе использован широкий комплекс источников на русском, 

английском и арабском  языках, многие из которых впервые вводятся в научный 

оборот.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Внешняя политика Республики Судан в период почти тридцатилетнего 

правления Омара аль-Башира (1989-2019 гг.), в значительной степени,  

формировалась и реализовывалась параллельно с процессом осуществления 

внутренних реформ, потребность в которых была очевидна  и которые 

обеспечили   на начальном этапе относительную политическую стабильность и 

улучшение социально-экономического положения в стране. Стабилизация  

внутриполитической ситуации, в 

 свою очередь, сопровождалось активизацией внешней политики.  Судан стал 

более активно проводить политику многовекторности, на новый уровень вышли 

отношения с США, ЕС и отдельными государствами Западной Европы, особенно 

в сфере гуманитарного сотрудничества, но при сохранении со стороны Запада 

критики в адрес суданского руководства  по проблеме соблюдения прав 

человека. 

Когда Судан перестал считаться государством, поддерживающим 

терроризм, и с него  были сняты санкции со стороны США и государств ЕС, для 
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Хартума открылись возможности более продуктивного сотрудничества с этими 

странами.  

2. Отношения Судана с соседними государствами  носили неровный 

характер, в них сохранялся и продолжает сохраняться конфликтогенный 

потенциал, связанный с наличием территориальных проблем в двусторонних 

отношениях и нерешенной проблемой использования водных ресурсов Нила.  

3. Противоречивость межарабской политики Судана проявилась в 

применении двойных стандартов  по ряду региональных и международных 

проблем, включая  территориальный спор с Египтом по треугольнику Халаеб, с 

Южным Суданом относительно района Абъей, а с Эфиопией – по водной 

проблеме в связи со строительством плотины «Возрождение». Жесткая позиция 

официального Хартума в отношении южного региона страны привели к ее 

разделу в 2011 г. и образованию нового государства – Южного Судана.  

4. Первые два десятилетия XXI в. отмечены поступательным развитием 

судано-российских отношений. Для Судана эти отношения важны в целях 

реализации многовекторной внешней политики и создания альтернативных 

направлений  на пути  упрочения позиций страны на международной арене. Для 

России активизация отношений с Суданом определяется ее заинтересованностью 

в обеспечении на этом направлении собственных геополитических интересов 

путем расширения военно-политического присутствия в регионе без учета 

внутриполитической ситуации и с соблюдением  принципа невмешательства во 

внутренние дела этой страны. Эти установки способны обеспечить активизацию 

двустороннего диалога, вплоть до возможности оформления тесных 

союзнических отношений при соблюдении уже имеющих место двусторонних 

договоренностей. Вместе с тем, в последнее время этот процесс затормозился в 

силу ухудшившегося социально-экономического положения в Судане, 

провоцирующего внутриполитическую нестабильность в стране.  

5.  Важным направлением внешней политики Судана являются отношения 

с азиатскими странами, в первую очередь, с Китаем, Индией и Малайзией, 

которые позволяют сбалансировать вектор влияния на Судан со стороны других 

внерегиональных игроков, прежде всего, США. Кроме того, экономические и 

финансовые возможности азиатских государств достаточно велики,  и при 
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наличии  с их стороны заинтересованности способны ускорить  модернизацию 

экономики Судана и процесс его включения в систему международных 

внешнеэкономических связей. Подобное  намерение азиатских государств 

прослеживается как в инвестиционной, так и внешнеэкономической политике 

Китая и Индии, что соответствует их национальным интересам. 

Теоретическая значимость заключается в том, что диссертация вносит 

определенный вклад в теорию и историю международных отношений, 

способствуя углублению научных знаний по современной внешней политике 

Судана и проблеме выстраивания им партнерских отношений с 

международными акторами, в том числе, с Российской Федерацией. Благодаря 

введению в научный оборот большого числа источников, а также 

фактологического и аналитического материала становится возможным 

заполнить ряд пробелов в изучении внешней политики африканских государств, 

международных отношений на Африканском континенте в целом.  

Диссертационная работа может служить основой для дальнейшего 

изучения внешнеполитической стратегии Республики Судан, а также 

африканского фактора в мировой политике. Выводы, содержащиеся в 

диссертации, могут быть использованы при дальнейшем изучении взаимосвязи 

внешне- и внутриполитической деятельности африканских стран и 

способствовать приращению научных знаний в данной области.  

Практическая значимость результатов исследования. Основные 

положения диссертации  могут представлять интерес для  исследователей, 

занимающихся внешней политикой африканских и арабских стран, включая 

Судан, а также более широкими международными проблемами.  Материалы и 

выводы могут найти применение в исследованиях и преподавании дисциплин, 

связанных с внешней политикой  стран региона. Фактологический материал 

может быть полезен внешнеполитическим ведомствам, сотрудничающим с 

африканскими странами, в частности, с Суданом, в политической, торгово-

экономической и культурно-гуманитарной областях. 

Достоверность результатов исследования. Применение в диссертации 

методов, используемых при анализе международных отношений, доказывает 

важность междисциплинарного подхода при рассмотрении современных 
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международных процессов, а также гарантирует достоверность полученных 

результатов. Достоверность результатов данного исследования также 

обеспечивается репрезентативной источниково-информационной базой, 

системным подходом к анализу поставленных проблем, обращением к 

экспертным оценкам российских, западных и африканских исследователей, 

использованием разнообразных научных методов исследования.  

Апробация результатов исследования. Основные результаты и выводы 

диссертационного исследования отражены в 8 научных публикациях 

диссертанта, из них 3 статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в Перечень РУДН, и 1 статья – в издании, входящем в 

международные базы цитирования Scopus и Web of Science. 

Основные теоретические положения и выводы, а также предложения и 

рекомендации были изложены автором в докладах и тезисах на конференциях:  

Кризисы и конфликты в Африке: проблемы урегулирования, миротворчество на 

континенте (Москва, Институт Африки РАН, 2019),  Актуальные проблемы 

международных отношений и международного права (Москва, Дипломатическая 

академия МИД  России, 2019), Актуальные вопросы арабистических 

исследований (Москва, Институт востоковедения РАН, 2019), Африка и 

формирование новой системы международных отношений: прошлое, настоящее 

и будущее Африки (Москва,  РУДН, 2020),   Сепаратизм в Африке: история, 

современность и перспективы (Москва, Институт Африки РАН, 2020), 

Перспективы процессов дестабилизации на Ближнем Востоке, в  Северной 

Африке и Сахеле (Москва, Институт Африки РАН, 2021). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка источников и литературы.  

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект, 

предмет, цель и задачи диссертационного исследования, его хронологические 

рамки. Здесь представлена научная новизна, методологические основы, 

теоретическая и практическая  значимость проведенного исследования, 

анализируются источники, дан историографический обзор тематической 
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литературы, представлены положения, выносимые на защиту.  

Первая глава диссертации «Особенности внешнеполитического курса 

Республики Судан в период президентства Омара аль-Башира» состоит из 

двух параграфов и посвящена исследованию генезиса и эволюции внешней 

политики Республики Судан в рассматриваемый период, выявлению факторов, 

которые определяют ее национальные интересы и внешнеполитические задачи, 

изучению практических действий по их воплощению в жизнь, осмыслению 

слабых и уязвимых мест политики Судана.  

В первом параграфе «Внешнеполитический ресурс Судана» 

рассматривается природный,  демографический, экономический, военный, 

образовательный и культурный потенциал государства, оцениваются выгоды его 

геостратегического положения как торгового и культурно-цивилизационного 

перекрестка между Северной и Южной Африкой, которые Судан  пока не в 

состоянии использовать в полной мере. 

  Во втором параграфе «Принципы, инструменты и механизмы 

формирования и реализации внешней политики Республики Судан» дается 

детальный анализ конституционных положений в сфере внешнеполитической 

деятельности Судана и правовая регламентация функций государственных 

органов. Исследуется влияние ислама как  важнейшего фактора, оказывающего 

регулирующее воздействие как на основы национального законодательства, его 

положения, общественно-религиозные институты, так  и на внешнюю политику.  

Вторая глава «Отношения Судана со странами Африки» состоит из 

четырех параграфов. В первом параграфе рассмотрен «Североафриканский 

вектор внешней политики Судана (на примере Египта, Алжира и Марокко)». 

Изучение взаимодействия Судана с государствами Северной Африки, в первую 

очередь, с Египтом, Алжиром и Марокко,  актуально для выявления характера 

политики Хартума как на африканском, так и на арабском направлениях. Особое 

внимание уделяется судано-египетским отношениям, их эволюции и 

периодизации, договорно-правовой базе, общим целям и сохраняющимся 

проблемам. Рассмотрена политическая поддержка Каира режиму Омара аль-

Башира, дипломатические усилия по смягчению давления на официальный 

Хартум со стороны международного сообщества и, прежде всего, США и 
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Западной Европы. Вместе с тем, отмечается, что судано-египетские отношения 

не свободны от проблем, что связано с наличием территориальных споров 

(«треугольник» Халаиб) между странами и чрезвычайной чувствительностью 

Египта к проблеме распределения вод Нила. Делается вывод, что смена 

правящих режимов в обеих странах не оказала  принципиального воздействия на 

судано-египетские отношения,  стороны  демонстрируют готовность к их 

активизации и реализации намеченных прежде договоренностей. 

В параграфе также рассмотрена специфика и конкретное содержание 

отношений Судана со странами Магриба  -  Алжиром и Марокко. 

         Второй параграф «Политика Судана в регионе Африканского Рога» 

посвящен рассмотрению отношений республики с Сомали, Эфиопией, Эритреей 

и Джибути, отношения с которыми у Хартума складываются по-разному. Автор 

исследует их специфику применительно к каждому государству, отмечает 

взаимную заинтересованность  и готовность к дальнейшему сотрудничеству 

Судана и Сомали, подробно рассматривает проблемы в судано-эфиопских 

отношениях (территориальный спор за район Аль-Фашага), а также ситуацию 

вокруг строительства ГЭС  «Возрождение», связанную с общей проблемой 

доступности к водным ресурсам стран, расположенных в бассейне Нила, что 

чревато потенциальными конфликтами в будущем. В параграфе также отражены 

основные направления отношений Судана с Эритреей и Джибути.      

  В третьем параграфе «Конфликтный потенциал в отношениях с Южным 

Суданом» рассмотрена проблема разделения Судана на два государства – 

Республику Судан и Южный Судан (июль 2011г.), отражена история и причины 

этого раздела, реакция на него международного сообщества, процесс 

складывания отношений между Республикой Судан и Южным Суданом. Автор 

анализирует проблемы, сохраняющиеся в двусторонних отношениях, в 

частности: относительно провинции Абъей, что связано с демаркацией границы 

между государствами, провинции, где находятся богатые нефтяные 

месторождения, доступ к которым Хартум стремится сохранить. Автор также 

исследует неудачные попытки сторон найти компромисс в данном споре, в том 

числе, с участием международных структур.   
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В четвертом параграфе  «Многосторонний формат: рассмотрение 

проблем Судана в рамках Африканского союза» определяется роль и участие 

этого интеграционного формата, в который входят 55 африканских государств,  

в разрешении конфликта в суданском Дарфуре; показана  позиция его членов по 

вопросу о предполагавшемся аресте президента страны аль-Башира по решению 

Международного Уголовного Суда, а также другие суданские сюжеты. Делается 

вывод, что деятельность Африканского союза на этом направлении пока 

остается недостаточно эффективной. 

Третья глава  «Становление и развитие отношений Судана со 

странами Запада и Российской Федерацией» включает в себя три параграфа, 

первый из которых - «Специфика отношений Судана с Соединенными 

Штатами Америки». Автор отмечает, что внешнеполитическая деятельность 

Судана за рамками региона отличается достаточным многообразием и 

сосредоточена в основном на связях с крупными международными акторами, в 

ряду которых отношения с Соединенными Штатами занимают особое место. 

Благодаря своему стратегическому положению (выход к Красному морю, общие 

границы с взрывоопасной Ливией, Египтом, Эритреей), а также значительным  

запасам энергоресурсов, Судан всегда был объектом интересов США. Однако 

двусторонние отношения не отличались стабильностью и практически всегда 

сопровождались противоречиями, связанными с неприятием Вашингтоном 

автократичного внутреннего режима Судана и связями Хартума с 

террористическими организациями. После свержения аль-Башира и готовности 

новых суданских властей действовать в рамках предложенной Соединенными 

Штатами парадигмы на строительство демократии в ее западном понимании и 

осуществление шоковых экономических реформ  США тщательно отслеживают 

неуклонность исполнения суданскими властями этой линии.   

Во втором параграфе «Взаимодействие с ведущими государствами ЕС»  

автор доказывает, что отношения между Суданом и ЕС, так же, как и отношения 

Судана с США, носили  проблемный и неоднозначный характер. 

Предоставление значительной экономической и гуманитарной помощи 

сопровождалось политикой санкций и применением практики эмбарго в 

экономическое сфере. Автор рассматривает изменение политики ЕС в 
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отношении Судана   после смены власти в Хартуме, когда ЕС заявил о 

поддержке суданской экономики и предоставил республике лицензии на экспорт 

товаров с нулевыми таможенными пошлинами. В результате основную часть 

своей экспортной продукции (от 60 до 70%) Судан реализует в европейских 

странах.  

В разделе также показана специфика двусторонних отношений Судана с 

Великобританией, Францией, Германией, Испанией и Италией. 

Третий параграф посвящен  «Особенности отношений Судана с РФ» 

посвящен диалогу Хартума и Москвы. Автор доказывает, что опыт 

взаимодействия Судана с Российской Федерацией представляется актуальным, 

поскольку для Судана это означает получение дополнительных возможностей 

для реализации внешней политики в рамках формирования новой системы 

международных отношений и укрепления позиций страны на международной 

арене. Рассматривается периодизация двусторонних отношений при Советском 

Союзе и после его распада, выделяются характерные черты каждого этапа. 

Широко представлены основные направления судано-российских связей: 

торгово-экономические, культурно-цивилизационные (отношения с субъектом 

РФ - Татарстаном), военно-политические (поставки вооружений, согласованное 

открытие в Судане пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) 

российских военных кораблей на Красном море). Автор анализирует уровень 

двусторонних отношений, в том числе, и в свете последних событий в Судане, 

приведших к турбулентной политической ситуации в стране, сопровождаемой 

противоречиями между гражданскими и военными фракциями переходного 

руководства Судана, что создает неопределенность и отрицательно сказывается 

на состоянии двусторонних отношений, которые сохраняют свою 

геостратегическую значимость для обеих сторон.  

В четвертой главе «Азиатский вектор внешнеполитического курса 

Судана» проанализирован азиатский и  ближневосточный векторы  

внешнеполитического курса страны. В первом параграфе «Судан и арабские 

страны Машрика: позиция по урегулированию конфликтов в регионе» 

рассмотрены отношения Судана с рядом арабских стран, а также их  позиции по 

урегулированию конфликтов в регионе. Подчеркивается взаимная 
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необходимость и востребованность в развитии много- и двусторонних 

отношений, указывается  на важность «фактора Судана» для государств 

Арабского Востока.  

Заметное место в этих контактах занимает Иордания, многовекторное 

развитие отношений с которой сохраняет хорошие перспективы и после смены 

власти в Судане.  В отношениях Судана с Сирией акцент делается на взаимной 

приверженности идеям и целям арабизма. Рассмотрены также судано-иракские 

отношения, которые  развиваются в рамках арабской солидарности. 

Значительное внимание уделяется поддержке  Хартумом  суверенного развития 

Палестины. Двусторонние отношения Судана и Ливана  строятся с акцентом на 

достижении политической и экономической стабильности в Ливане. Автором 

также рассмотрены довольно активные отношения  Судана с арабскими 

монархиями Персидского залива, в частности, с Кувейтом,   Саудовской 

Аравией, ОАЭ, Катаром, что способствует  повышению его 

внешнеполитического авторитета в регионе. 

Во втором параграфе «Судано-китайские отношения: экономический и 

энергетический векторы»  отмечается, что Китай является близким и надежным 

партнером Судана как в вопросах внешнеполитической поддержки, так и в 

оказании значительной экономической помощи. Китай является ключевым 

игроком в развитии нефтяного сектора страны и ее крупнейшим инвестором. 

Судан присоединился к китайской инициативе «Один пояс, один путь».  Автор 

на обширном фактологическом материале демонстрирует широкую палитру 

двусторонних отношений.  

  «Сотрудничество Судана с Индией и Малайзией» - третий параграф 

главы. Отношения Судана с Индией автор иллюстрирует многочисленными 

механизмами двустороннего взаимодействия, которое охватывает различные 

сферы: политическую, экономическую, культурно-гуманитарную. Анализируя 

отношения Судана с Малайзией, автор отмечает достаточно приемлемый 

уровень их развития, в котором «исламский фактор» играет ключевую роль.   

 Делается вывод, что сотрудничество Судана с азиатскими государствами, 

в первую очередь, с КНР, Индией и Малайзией, является определенной 

альтернативой сотрудничеству со странами Запада, поскольку они не увязывают 
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сотрудничество в экономической, научно-технической, культурной и прочих 

сферах взаимодействия с внутренней политикой суданского руководства, а 

концентрируются на развитии взаимовыгодных торгово-экономических и 

инвестиционных отношений.  

В заключении диссертационной работы автор подводит итоги и 

формулирует основные выводы выполненного исследования.   

 Внешняя политика Республики Судан после обретения страной 

независимости  в 1956 г. формировалась под влиянием внутренних и внешних 

факторов, складывалась в условиях внутриполитической нестабильности и 

внешнего давления, необходимости преодоления колониального наследия. 

Унаследовав от колониального режима крайне отсталую структуру экономики, 

пестрый социальный, этнический и конфессиональный состав населения, 

обостренную этнополитическую и социально-экономическую ситуацию 

на Юге страны и в Дарфуре, независимый Судан оказался перед 

необходимостью выбора оптимальной модели социально-экономического 

развития и формирования внешнеполитического курса, направленного на 

обеспечение национально-государственных интересов страны. Эта задача была в 

целом решена во время президентства Омара аль-Башира (1989 – 2019 гг.) и 

продолжает реализовываться в настоящее время. Суданское руководство 

использует имеющийся внешнеполитический ресурс страны, включая  выгодное 

геостратегическое положение, близость к странам Северной и Восточной 

Африки и выход к Красному морю, природно-ресурсный потенциал, в 

частности, водные ресурсы Нила, для упрочения своего положения и в регионе,  

и на континенте.  

Автор изучил особенности формирования внешней политики Судана, на 

которые оказали влияние ряд объективных и субъективных факторов. Страна 

расположена в потенциально взрывоопасном регионе, граничит с семью 

африканскими государствами, большинство из которых имеют как внутренний, 

так и внешнеполитический конфликтогенный потенциал. Этим фактором, во 

многом, объясняется постоянная заинтересованность ведущих мировых держав в 

контроле над этим регионом, в установлении и поддержании тесных 

политических отношений с правящими режимами Судана. 
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 Автор приходит к выводу, что результатом глобальных изменений, 

происходящих в Африке и в других частях земного шара в последние 

десятилетия, стало усиление процессов регионализации. Региональные 

пространства стали неотъемлемым фактором международной среды, и именно в 

региональных рамках лидеры государств стремятся реализовать свои цели и 

программы по обеспечению национально-государственных интересов.   Этот 

процесс оказал влияние и на внешнюю политику Судана, которая, во многом, 

определяется именно региональной турбулентной проблематикой.   

Начавшийся в стране во время правления Омара-аль-Башира 

необходимый и, как казалось, имевший неплохие перспективы процесс 

реформирования всех сфер жизни суданского общества, столкнулся с 

серьезными внутриполитическими проблемами, которые привели в итоге к 

разделу Судана на два государства в 2011 г. и неурегулированности 

накопившихся противоречий между Хартумом и Джубой.  В настоящее время 

наиболее остро стоит вопрос о делимитации границ, прежде всего, вопрос о 

спорной территории Абьея, богатой энергоресурсами, на юге штата Южный 

Кордофан.  

В рассматриваемый период внешнеполитический курс Республики Судан 

реализовывался по следующим приоритетным направлениям: в региональном 

измерении - развитие отношений с соседними странами Северной и Северо-

Восточной Африки, во внерегиональном – с Соединенными Штатами, ЕС и 

отдельными государствами Европы, Российской Федерацией. Достаточно 

активно развивающееся азиатское направление внешней политики Судана 

представлено, прежде всего, отношениями с Китаем и Индией.  

Отношения Судана с соседними  странами Африканского Рога можно 

охарактеризовать как сложные и напряженные. Одна из самых острых 

внешнеполитических проблем для Судана, как уже отмечалось, урегулирование 

территориальных конфликтов с Южным Суданом в районе Абъей  и с Египтом – 

в районе Халаеб. Среди стабильных партнеров Хартума можно выделить только 

Джибути и Сомали. С Эфиопией ситуацию осложняет проблема пограничного 

характера; с Эритреей Судану удается поддерживать добрососедские отношения, 

однако время от времени обе стороны обвиняют друг друга в поддержке 
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оппозиционных сил или вооруженных группировок.  

Отношения Судана с США, ЕС и отдельными государствами Западной 

Европы в силу экономических и инвестиционных возможностей этих 

международных акторов всегда находились в числе приоритетных направлений 

суданской внешней политики, однако постоянно осложнялись упреками в адрес 

суданских властей в недостаточной демократичности государственного 

устройства, нарушении прав человека и, главное, в поддержке международного 

терроризма, что заканчивалось введением режима жестких санкций, как в сфере 

экономики, так и политики. Такое положение сохранялось практически в 

течение всего почти тридцатилетнего периода правления Омара аль-Башира.  

После отстранения аль-Башира от власти политика новых суданских 

властей стала более «послушной», адаптированной к условиям, выдвигаемым 

западными партнерами. Методом обеспечения поставленных целей служит 

политика «привязывания» экономики Судана к экономическим преференциям со 

стороны Запада, инвестиционная, кредитная политика, оказание гуманитарной 

помощи. В перспективе, как нам представляется, внешняя политика Судана на 

американском направлении будет сосредоточена на окончательном решении 

вопроса о снятии санкций, нормализации и расширении многосторонних 

контактов.  

ЕС придерживается аналогичной парадигмы в развитии отношений с 

Суданом, увязывая переход Судана к демократии со своими обязательствами 

оказывать ему разностороннюю помощь.   

Отношения Судана с Россией определяются взаимной 

заинтересованностью сторон и приобретают особое значение в долгосрочной 

перспективе. В широком международном контексте эти отношения важны для 

Судана с точки зрения обеспечения многовекторности его внешней политики, 

поддержания баланса в отношениях с США и европейскими странами.  Для 

России активизация отношений с Суданом определяется, прежде всего, ее 

заинтересованностью в обеспечении своих геополитических интересов в Северо-

Восточной Африке, утверждением своего военно-политического присутствия в 

регионе без акцентирования  на внутриполитических проблемах Судана.  
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Важным вектором внешней политики Судана являются отношения с 

азиатскими странами, в первую очередь, с Китаем и Индией. Эти связи также 

лишены внутрисуданской политической подоплеки и сосредоточены, прежде 

всего, на взаимовыгодном экономическом сотрудничестве. Для Китая развитие 

отношений с Суданом вписывается в его амбициозную политику по 

продвижению своего присутствия в различных регионах мира (том числе и на 

Африканском континенте) в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 

Таким образом, развитие партнерских отношений с Россией, Китаем, 

Индией, Малайзией и другими странами, особенно в топливно-энергетическом 

секторе и военно-политической области, а также активизация 

внешнеполитической деятельности в Африке и в исламском мире будет 

способствовать усилению многовекторности внешней политики Судана и 

формированию многополярного мира.  

В целом, изменения в государственном устройстве Судана после смены 

режима не оказали принципиального влияния на  стратегические установки 

страны, направленные на обеспечение ее национально-государственных 

интересов,  обеспечение многовекторности внешней политики, активизацию ее 

участия в двусторонних и многосторонних форматах современных 

международных отношений.  

  Новое руководство страны после смещения с поста президента Омара аль-

Башира демонстрирует преемственность во внешнеполитической стратегии, 

концентрируя внимание на активизации отношений с внерегиональными 

акторами, обладающими значительными экономическими ресурсами и 

политическим влиянием на современные мировые процессы.  

  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ ИЗЛОЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ 

ПУБЛИКАЦИЯХ: 
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диссертаций, представляемых к защите в диссертационных советах РУДН: 
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Основные направления внешней политики Республики Судан 

 (1989–2019 гг.) 

 

Диссертационное исследование посвящено актуальной теме – выявлению 

приоритетных направлений внешней политики Республики Судан, основных 

принципов и методов реализации ее внешнеполитического курса, влияния на 

этот процесс внешних и внутренних факторов. Рассматривается специфика и  

конкретное содержание отношений Судана с региональными государствами, а 

также внерегиональными акторами, в значительной степени, определяющими 

контекст  и контент международных отношений в Северо-Восточной Африке. 

Турбулентность внутриполитической ситуации в Судане, сохраняющийся 

конфликтный потенциал в отношениях с соседними государствами, доказывают 

важность и актуальность  данного исследования.  

 

 

Ahmed Hassan Taha Yagub 

 

Main Directions of the Foreign Policy of the Republic of Sudan 

(1989-2019) 

 

The thesis is devoted to a topical issue – the priority areas of the foreign policy 

of the Republic of Sudan, main principles and methods of implementing its foreign 

policy, influence of external and internal factors on this process. The author considers 

features and specific content of Sudan's relations with regional states, as well as 

extraregional actors, which largely determine the context and content of international 

relations in the North-Eastern Africa. The turbulence of the domestic political situation 

in Sudan, the continued conflict potential in relations with the neighboring states, 

prove the importance and relevance of this study. 


