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Современная война на Ближнем Востоке имеет под собой немало исторических пред-посылок. Одна из них кроется в амбициях Кремля в регионе, которые впервые прояви-лись после Второй мировой войны в связи с созданием Государства Израиль. Неудача в налаживании связей с еврейской державой подтолкнула СССР на союз с молодым араб-ским национализмом, который громко зая-вил о себе в 1952 г. после свержения короля Фарука в Египте. В 1955 г. в отношении Моск-вы к арабскому национализму происходит коренной поворот. Из-за создания в феврале того же года Багдадского пакта монархиче-ский Ирак разорвал дипломатические отно-шения с Советским Союзом, которые сущест-вовали с сентября 1944 г. В ответ СССР начал поставлять оружие режимам Египта и Сирии. 

Во время «горячей фазы» Суэцкого кризиса 1956 г. хрущевское руководство решительно выступило на стороне Каира, пригрозив вторгшимся на египетскую территорию Из-раилю, Великобритании и Франции ракетно-ядерными ударами в случае продолжения агрессии, что в совокупности с твердой пози-цией США позволило перевести конфликт в фазу мирного урегулирования. Во время иор-данского и сирийского кризисов 1957 г., воз-никших на волне подъема панарабизма, Кремль неизменно выступал в защиту араб-ских националистов от возможных акций за-падных государств, а также местной реакции.  Ближневосточный вектор советской внешней политики является достаточно раз-работанным в современной историографии. Так, советско-иракские отношения конца 
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После завершения Суэцкого кризиса Советский Союз пытался закрепить свое влияние на Ближ-

нем Востоке. Во время июльской революции в Ираке и ближневосточного кризиса 1958 г. СССР под-
держал арабских националистов в противовес политике США, Великобритании и Турции. Парал-
лельно с «кризисной дипломатией» хрущевское руководство активно развивало двусторонние кон-
такты с новой властью в республиканском Ираке. Несмотря на быструю и решительную под-
держку по дипломатической, военной, финансово-технической и других линиях, которую предоста-
вила Багдаду Москва, вскоре отношения между странами ухудшились, что нашло свое отражение 
в оценках XXII съезда КПСС в октябре 1961 г.  
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1950-х – начала 1960-х гг. становились объ-ектом изучения таких исследователей, как А. А. Фурсенко [21], Е. М. Примаков [16], А. В. Васильев [3], М. А. Уразов [20] и др. Свои диссертационные работы указанной пробле-матике посвятили А. С. Кхудейда [9] и И. Х. Миняжетдинов [10]. Однако далеко не все аспекты сотрудничества Москвы и Багда-да были раскрыты в полной мере. Заполнить некоторые пробелы в связях между Ираком и СССР призвана эта статья.  Цель статьи состоит в анализе политики Советского Союза относительно Ирака с нача-ла революции 14 июля 1958 г., возобновившей и кардинально упрочившей взаимодействие между двумя державами, до XXII съезда КПСС (октябрь 1961 г.), зафиксировавшего явное ухудшение советско-иракских отношений. Феномен арабского национализма, взяв-шего власть в Каире в 1952 г., вышел за рам-ки Египта в начале 1958 г. 1 февраля 1958 г. была провозглашена Объединенная Араб-ская Республика, что на деле означало факти-ческую инкорпорацию Сирии в состав более сильного Египта. 21 февраля 1958 г. в этих двух странах состоялся референдум о созда-нии ОАР, закончившийся вполне предсказуе-мо. На следующий день новое государство признал СССР, а вслед за ним (25 февраля) – и США. Главой нового образования стал еги-петский президент Гамаль Абдель Насер, ко-торый не скрывал своего намерения объеди-нить под своей властью всех арабов. 8 марта к федерации присоединилось Йеменское Му-таваккилийское Королевство, образовав кон-федерацию Объединённые Арабские Госу-дарства. Таким образом, вопрос арабской ин-теграции под эгидой Насера выходил на пе-редний план политической повестки Ближ-него Востока.  В начале июля 1958 г. Моссад получил информацию о планах Насера свергнуть ре-жим короля Хусейна в Иордании. Израильтя-не через британское посольство просили пе-редать это монарху в Амман. Центральной фигурой заговора являлся полковник иор-данской армии М. Русаи, связанный с главой сирийской разведки А. Х. Сарраджем. Поку-шение планировалось примерно на середину месяца. Разведданные попали к королю Ху-

сейну и в Ирак. Правительство последнего отправило на помощь монарху генерала Р. Арифа с 20-й пехотной бригадой для борь-бы с возможными повстанцами и удержания власти [18, 173].  Однако военные, посланные в Амман, подняли бунт и повернули на Багдад. Утром 14 июля иракская монархия пала. Нарастав-шие внутри страны противоречия между на-ционалистами в лице военных (арабского «среднего класса» – эффенди [25]) и старой королевской властью выплеснулись на по-верхность по сценарию куда более кроваво-му, нежели египетский. Королевская семья была убита, на следующий день погиб и пре-мьер-министр Нури Саид. Как некогда в Каи-ре, власть в стране перешла к «свободным офицерам» восставших армейских частей, провозгласивших республику. По точному замечанию исследователя И. Х. Миняжетдинова, Москва, рассматривая антибританское национальное движение в Ираке как важнейший инструмент подрыва позиций Лондона в региональном масштабе, стремилась не только к его поддержке, но и в определенной степени контроля над ним. В 1940-е гг. усилия СССР, который довольно плотно контролировал процесс формирова-ния Иракской Коммунистической партии (ИКП), увенчались успехом. К 1950-м гг. она стала довольно влиятельной политической силой, сыграв важную роль в организации июльской революции 1958 г. Поэтому пред-ставители ИКП впервые в иракской истории получили посты в различных институтах власти. Советские спецслужбы развивала тайные отношения и с лидерами иракской национально-патриотической группировки (в частности, «группой Ахали»), которые не-редко занимали важные государственные посты (например, Абу Ат-Тимман и Камиль Аль-Чадарчи). Именно закулисный союз Мо-сквы с иракскими националистами (прежде всего, с Национально-демократической пар-тией), которые при поддержке СССР намере-вались ликвидировать английское влияние в Ираке, привел в конечном итоге к военно-революционному перевороту 1958 г., в ре-зультате которого изменилась внешнеполи-тическая ориентация Багдада [10]. Советский 
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Союз из разряда недружественных стран пе-решел в число важнейших внешнеполитиче-ских партнеров Ирака на международной арене.  Как известно, Иракская революция стала решающим стимулом для отправки амери-канских войск в Ливан (от 14 до 20 тыс. мор-ских пехотинцев) с целью демонстрации ре-шимости защищать своих партнеров перед внешними вызовами и угрозами. С другой стороны, Великобритания для поддержки режима короля Хусейна, которому также уг-рожали националистические силы, поэтапно перебросила в Иорданию воздушный десант в 6 тыс. человек. Столь скорая и скоордини-рованная реакция западных союзников стала возможной благодаря предварительной со-вместной наработке планов интервенции в эти две страны осенью 1957 г. в рамках аме-рикано-британской «сирийской рабочей группы» [26, c. 55–56]. Такие решительные действия Вашингтона и Лондона всерьез обеспокоили мировое сообщество, особенно арабский мир и социалистический лагерь.  Во время ближневосточного кризиса ле-та 1958 г. первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев считал вероятность западного вмешательства намного большей, нежели в ситуации вокруг Сирии осени 1957 г. Узнав об опечатке иракскими революционерами штаб-квартиры Багдадского пакта, в Кремле сразу прониклись симпатией к заговорщи-кам. Для недопущения иностранной интер-венции в революционный Ирак, Н. С. Хрущев отдал приказ об организации крупномас-штабных маневров Советской армии на гра-нице с Турцией и Ираном (Туркестанском и Закавказском военном округе с участием Черноморского флота); началась демонстра-тивная переброска армейских подразделе-ний из глубины страны. 17 июля о старте ма-невров официально сообщили советские СМИ. К учениям, продолжавшимся до 4 авгу-ста, было решено привлечь также и союзную по ОВД Народную Республику Болгарию. Бол-гарская армия тоже стала развертываться вблизи турецкой границы; в эту страну была отправлена советская авиация дальнего дей-ствия [3, 265–267].  В обращении к руководству США Н. С. Хрущев напомнил о всех имеющихся в 

СССР средствах поражения, в т. ч. баллисти-ческих ракетах с ядерными и термоядерны-ми зарядами. Это было сигналом Вашингтону о недопустимости вторжения в революцион-ный Ирак. Тем самым Москва разграничива-ла «сферы влияния» в регионе: Иордания с Ливаном по-прежнему признавались «клиен-тами» США и Великобритании, где они имели полную свободу действий, однако Ирак в этот список уже не попадал. Новому багдад-скому руководству предстояло самостоятель-но выбирать свою будущую внешнеполити-ческую ориентацию [17, 101–106].  Помимо официального заявления совет-ского правительства по поводу «Агрессии США и Великобритании на Ближнем и Сред-нем Востоке», 19 июля Москва предложила Д. Эйзенхауэру, Г. Макмиллану, Ш. де Голлю и Дж. Неру встретиться в Женеве на совещании по Ближнему Востоку для выработки мер с целью урегулирования ситуации. Как и ожи-дал Н. С. Хрущев, западные государства от-вергли такой формат взаимодействия. Ана-логичной была реакция Насера, который не хотел, чтобы за него решали другие. Москва расценивала высадку американцев и англи-чан в Бейруте и Аммане как подготовку уда-ра по Ираку и ОАР. Египетскому президенту еще во время его тайного экстренного визи-та в Москву из Югославии 17 июля в связи с ближневосточными событиями советский лидер заявил, что СССР не вмешается в собы-тия, но снова проведет маневры на болгаро-турецкой границе, Закавказье и в Средней Азии.  Входивший в состав делегации египет-ский маршал А. Х. Амер просил о скорейшем признании нового режима в Багдаде странами соцлагеря, что и было осуществлено 18 июля [21, 160–161]. Н. С. Хрущев явно пытался из-влечь выгоду для укрепления своих позиций. Кроме того, по дипломатическим и разведыва-тельным каналам американскому руководству было донесено, что Москва не потерпит ин-тервенции в Ирак; сообщалось, что в подоб-ном случае возникала угроза новой мировой войны. Однако реальные возможности вме-шаться у Советского Союза были крайне огра-ничены, и посему главные усилия по противо-действию военным мероприятиям США и Ве-ликобритании сосредоточились в основном 
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на пропагандистском изобличении «агрес-сивных действий» западных держав. Посол Великобритании в СССР Патрик Рейли предлагал задействовать Москву в урегулировании ситуации, но Д. Эйзенхауэр взамен Женевского совещания предложил провести встречу в Совете Безопасности ООН на уровне глав государств. Н. С. Хрущев пред-ложение сначала принял, но 5 августа отверг. Ведь республиканский Ирак был уже при-знан западными державами, и угроза интер-венции уменьшилась практически до нуля. Т. е. главная задача советской политики была выполнена: Ирак вышел из орбиты влияния Великобритании и пока что не собирался входить в сферу влияния США. Тем более та-кая встреча могла привлечь излишнее вни-мание к новому режиму, что было невыгодно в свете пребывания иностранных войск в Ам-мане и Бейруте. Вместо СБ ООН Москва пред-ложила созвать Генеральную Ассамблею, что было выгодно и Соединенным Штатам, же-лавшим искать выход из ситуации совместно с мировым сообществом. Кремль отправил на нее министра иностранных дел А. А. Громыко. Н. С. Хрущев действительно опасался внешне-го вмешательства и часто сравнивал события лета 1958 г. с Суэцким кризисом, считая побе-дой СССР недопущение чьего-либо нападения на Ирак или ОАР [22, 265–267].  В то же время Советский Союз поспешил наладить военные контакты с новым прави-тельством генерала Абдель Керим Касема. 26 июля состоялось экстренное заседание Президиума ЦК КПСС, обсудившее план воен-ной помощи Ираку в течение ближайших двух месяцев. Планировалось вооружить две иракские пехотные дивизии, отправив 50 БТР, 100 танков, запчасти, боекомплекты по 3–5 запасов и пр. Инициативу на пленуме ЦК КПСС одобрили, обратившись за помощью к Насеру для транспортировки через сирий-ский порт Латакию. Но среди иракского руко-водства существовали разногласия о целесо-образности приобретения оружия у СССР, что могло вызвать раздражение США. В итоге решили провернуть дело так, что поставки якобы осуществлял Египет из своих запасов [21, 166].  Однако А. Касем изъявлял желание и на-прямую обсуждать этот вопрос с Москвой, из-

за чего возникли разногласия с лидером ОАР (последний в начале августа не захотел пере-давать иракцам 60 танков). Иракский лидер встретился с советским послом и просил раз-вить со своей страной такие же связи, как с Египтом и Сирией. А для начала советовал Москве приобрести финики (ибо ничего дру-гого предложить не мог). Но Москву интере-совала не экономическая выгода. С порази-тельной быстротой президиум ЦК КПСС ут-вердил поставки оружия Багдаду [21, 167]. На основании постановления Совета Министров СССР № 1088 от 25 сентября 1958 г. в Ирак были направлены советские военные совет-ники и специалисты, а также стало поступать вооружение, за которое иракцы расплачива-лись валютой [15, 325–326].  Такой ход событий оказался неожидан-ным для Насера. Благодаря усилению собст-венных позиций, а также возникновению ес-тественного конкурента в лице нового ирак-ского руководства, он резко усилил панара-бистскую националистическую риторику, в том числе ее антикоммунистическую направ-ленность. За всплеском пропаганды последо-вали и конкретные политические акции, на-правленные против коммунистов внутри ОАР и советского влияния извне. Это, естест-венно, привело к охлаждению отношений с Москвой, выразившееся в довольно жесткой дипломатической и пропагандисткой поле-мике. Параллельно прекратилось ухудшение американо-египетских отношений [1, 155–156, 201].  После начала преследований коммуни-стов в сирийском районе ОАР советское по-сольство в Ираке (открывшееся 31 июля 1958 г.) заявило, что «центр национально-освободительного движения арабов пере-брался в Багдад» [27, 404]. На неофициаль-ном уровне в беседе с иракской делегацией 25 февраля 1959 г. первый заместитель пред-седателя Совета Министров СССР А. И. Ми-коян подчеркивал, что «мы не навязываем своего экономического сотрудничества и не преследуем каких-либо корыстных интере-сов в отношении Ирака. Мы не заримся на чужие богатства. Нефтью мы сами богаты. Мы не ищем прибылей или сфер приложения капиталов… Наше желание сводится к тому, чтобы искренне помочь вам» [6, 2–3].  
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Ближневосточная тематика находилась в фокусе внимания внеочередного XXI съезда (27 января – 5 февраля 1959 г.). В отличие от предыдущих съездов, на сей раз, кроме Ком-мунистической партии Сирии и Ливана (разделившейся накануне на две самостоя-тельные фракции), а также Компартии Из-раиля, были приглашены «братские» партии Ирака и Иордании. В докладах советских ру-ководителей и представителей зарубежных компартий получили одобрение ближнево-сточные события последних лет – отражение Египтом тройственной агрессии во время Суэцкого кризиса 1956 г., а Сирией – амери-кано-турецкого давления 1957 г.; Иракская революция 14 июля 1958 г., свергнувшая мо-нархию и установившая республиканский режим в стране и т. д. Они характеризовались как крупные победы национально-освобо-дительного движения над «американо-англо-французским империализмом» [4, 78–81,  339–341, 396, 399–402; 5, 29–33, 58–61,  292–294, 349–352, 426].  В связи с ухудшением отношений СССР с ОАР политика президента Насера («огульно охаивавшего идеи коммунизма» и обвиняв-шего арабских коммунистов в действиях по указке Москвы [6, 157]) поддавалась резкой критике. В противовес ему ставился курс но-вого правителя Ирака А. Касема, на которого Москва в то время, очевидно, решила сделать главную ставку в качестве возможной аль-тернативы египетскому лидеру на Ближнем Востоке [4, 79, 340–341; 5, 50–51, 59–60, 294].  Одновременно Москва налаживала кон-такты с новым иракским руководством: по-сле переворота 14 июля 1958 г. эта арабская страна была зачислена в ряд «братских» и «революционных» со всей вытекающей воен-но-технической и финансово-экономической помощью со стороны СССР [6, 1–4; 7, 67,  87–92; 8, 145]. Сотрудничество с новым ирак-ским режимом развивалось стремительно. Уже в феврале 1959 г. в Москву прибыла пра-вительственная делегация Иракской Респуб-лики во главе с министром экономики Ибра-гимом Куббой. Состоялись переговоры с А. И. Микояном по поводу предоставления Багдаду широкой технической и экономиче-ской помощи. Делегация запрашивала сове-

тов по многим пунктам, в частности, прове-дения земельной реформы, ускоренной инду-стриализации и решения социальных вопро-сов, другими словами – «подведения под ре-волюцию прочной социально-экономической базы». В свою очередь, Москва обещала «по-братски» и «от всей души» оказать иракцам всемерную помощь [6, 1–4].  В результате переговоров в марте 1959 г. было подписано важное соглашение об эко-номическом и техническом сотрудничестве между СССР и Ираком. В том же году по сек-ретной межправительственной договоренно-сти советские военные специалисты, отко-мандированные в Междуречье еще осенью 1958 г., продолжили свою работу в иракской армии [9]. Тогда же были заключены согла-шения об экономическом и техническом со-трудничестве, соглашение по военным во-просам, по культурному сотрудничеству, а также Соглашение об использовании атом-ной энергии в мирных целях [7, 87]. Так, под-писанное 5 мая 1959 г. соглашение о культур-ном сотрудничестве было ратифицировано Ираком 28 июня того же года, а Советским Союзом – 16 октября. 20 апреля 1960 г. сторо-ны подписали План мероприятий по куль-турному сотрудничеству [11, 145]. В Багдаде были явно довольны работой советских спе-циалистов (присылаемых в расчете на 2–3 года для обучения местного персонала), отмечая их большую пользу в сравнении с западными коллегами. Кроме того, в совет-ские вузы направлялись для подготовки иракские студенты (300 человек согласно договору о культурном сотрудничестве). Ара-бов привлекала дешевизна учебы в институ-тах и университетах Советского Союза с яко-бы более высоким качеством, нежели в Со-единенных Штатах [7, 88–92]. 22 ноября 1959 г. в Багдаде было подписано советско-иракское соглашение об оказании Ираку тех-нического содействия в строительстве и ре-конструкции объектов оборонной промыш-ленности [2, 145].  Кроме помощи официальным багдадским властям, СССР также оказывал содействие курдскому национальному меньшинству в Ираке. Вообще Москва стимулировала курд-ское национально-освободительное движение 
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еще с 1940-х гг [10]. Так, с конца 1940-х гг. советские спецслужбы тренировали отряды во главе с Мустафой Барзани для подрывной деятельности против прозападных режимов в Иране и Турции [15, 348–349; 19]. При со-действии Кремля в 1946 г. была создана Де-мократическая партия Курдистана. После прихода к власти в Ираке в июле 1958 г. гене-рала А. Касема страна была объявлена госу-дарством арабов и курдов. 7 октября 1958 г. М. Барзани прилетел в Ирак – его в багдад-ском аэродроме у трапа самолета встретил лично А. Касем. A 17 апреля 1959 г. 470 бар-занцев вернулись в Ирак на борту советского теплохода «Грузия» [13]. Всего же из Совет-ского Союза было отправлено 460 мужчин, 108 женщин и 225 детей (по другим дан-ным – сообщению телеграфного агентства ОАР «МАН», в Басру 16 апреля 1959 г. на со-ветском судне прибыло 855 вооруженных курдов. Кроме этого, в трюмах судна нахо-дился груз оружия и боеприпасов, предназна-ченных для Ирака [15, 350]). Вернувшись в Ирак, М. Барзани взял в свои руки реальное руководство Демократи-ческой партией Курдистана и стал одним из ключевых иракских политиков. Он вступил с ним в политический союз с А. Касемом и дол-гое время оказывал ему поддержку. Однако иракский премьер-министр не только отка-зывался предоставить курдам автономию, как того требовала программа ДПК, но со временем начал проводить все более шови-нистическую политику, что обернулось кам-панией арабизации в Курдистане. Дошло до того, что было запрещено официальное упот-ребление топонима «Курдистан» (вместо не-го следовало говорить «Северный Ирак»), и даже сорт «курдистанской» пшеницы прика-зом министра сельского хозяйства был пере-именован в «северную пшеницу» [14]. В нояб-ре 1960 г. М. Барзани под предлогом участия в «октябрьских» торжествах посетил Москву, где провел длительные переговоры с совет-ским руководством, касавшиеся, в первую очередь, возможностей и путей снабжения курдов оружием в случае их восстания про-тив режима. Эти переговоры стали причиной окончательного официального разрыва А. Касема с М. Барзани.  

Весной 1961 г. иракское правительство запретило газету «Хабат», журналы «Хетаб», «Жин» и «Данге курд» [13]. Летом 1961 г. ДПК сумела установить свою политическую монополию в Курдистане, а среди курдских племен началось сильное движение, направ-ленное против багдадского правительства. М. Барзани несколько раз предлагали начать вооруженное восстание (в том числе лидер молодежной организации ДПК Джалал Барза-ни), но он считал, что время для этого еще не пришло. Тем временем А. Касем сосредото-чил у границ Курдистана значительные си-лы, которые 11 сентября начали вторжение вглубь страны, сопровождавшееся воздуш-ными бомбардировками [12]. После массово-го обстрела Барзанского района началась Вторая курдо-иракская война. М. Барзани, под руководством которого в тот момент на-ходился отряд в 600 человек, провозгласил всеобщую добровольную мобилизацию во имя защиты Курдистана [13].  Официально Москва не вмешивалась во внутригосударственный конфликт, но, со-трудничая, в том числе и в военной области, с правительством А. Касема, была вынуждена не препятствовать силовым акциям против повстанцев. Курды населяли главным обра-зом труднодоступные горные районы на се-вере страны. Поэтому основным методом борьбы с ними было нанесение массирован-ных ударов с воздуха. Проводились они сила-ми иракских ВВС, укомплектованных самоле-тами советского производства [15, 350]. В целом же позиция Советского Союза в период рубежа 1950–1960-х гг. по отношению к курдской проблеме была неоднозначной, колеблясь в зависимости от отношений с Ира-ком. Курдская проблема для СССР тогда не являлась приоритетной. Ее разрешение Кремль видел не в качестве одной из внешне-политических задач, а исходя из своих военно-политических интересов в ближневосточном регионе в целом [9]. Очевидно, Москва попро-сту не хотела терять приобретенные после 1958 г. позиции в стране, и посему на многие нелицеприятные вещи закрывала глаза.  Из-за начавшихся репрессий «револю-ционного режима» против все более становив-шихся популярными коммунистов и курдов, 
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политика Багдада стала вызывать разочаро-вание у кремлевского руководства [21, 172–185]. Н. С. Хрущев позже жаловался, что он посылал А. Касему оружие «безо всякого до-говора», надеясь, что «революция будет раз-виваться по прогрессивному пути», а тот ока-зался человеком с «диктаторскими замашка-ми» [21, 180]. А ведь известное время, на ру-беже 1950-х – 1960-х гг., в планах кремлев-ского руководства А. Касем был вероятной альтернативой Насеру в качестве как внеш-неполитической опоры Москвы в регионе, так и лидера арабского мира [16, 77–78]. В беседах с советскими дипломатами сами иракские представители заявляли, что гене-рал в погоне за властью и славой начал гоне-ния на своих бывших соратников, узурпиро-вал правление, что привело к ухудшению экономической ситуации в стране. Но на офи-циальном уровне советские эксперты по-прежнему считали целесообразным не обост-рять отношений с премьер-министром, а «спокойно и дружески» обсуждать с ним су-ществующие проблемы [21, 181].  Исходя из этой установки, на открыв-шуюся 10 апреля 1960 г. советскую промыш-ленную выставку в Багдаде отправили глав-ного кремлевского переговорщика, опытного дипломата А. И. Микояна с целью «образу-мить» иракского премьер-министра. Несмот-ря на порой весьма горячие дебаты, вспыхи-вавшие между советским представителем и А. Касемом, добиться взаимопонимания не удалось. Иракский диктатор с ходу отбрасы-вал советские обвинения в плохом обраще-нии с коммунистами, парируя, что это внут-реннее дело Ирака. Репрессии против ком-партии продолжались, равно как и конфрон-тация с Насером. Сгладить конфликт не помог-ло даже информирование багдадского лидера о готовящихся против него покушениях со стороны оппозиционных сил при поддержке западных спецслужб [21, 181–184]. В силу этого на XXII съезде (17–31 октяб-ря 1961 г.) риторика относительно иракского диктатора претерпела существенные изме-нения – основной упор делался на критику его политики; она оценивалась уже как реак-ционная, антидемократическая и антикомму-нистическая. В то же время, хотя и давалась 

умеренно-положительная оценка произо-шедшему накануне распаду ОАР, филиппики против Насера практически сошли на нет [23, 38, 47; 24, 81–86, 110, 132–135, 265–267,  365–366]. По-видимому, учитывая неудачу создания союза с Ираком, советское руково-дство пыталось восстановить прежние отно-шения с Египтом.  Таким образом, в течении 1958–1961 гг. советско-иракские отношения пережили оп-ределенную эволюцию. Сразу после сверже-ния прозападной Хашимитской монархии в июле 1958 г. СССР признал новую республи-канскую власть, в сжатые сроки предоставив ей дипломатическую, военную и финансово-техническую помощь. Столь быстрые и реши-тельные шаги хрущевского руководства объ-ясняются его желанием скорейшего развала Багдадского пакта, а также наработанным опытом наведения мостов с националистиче-скими режимами Египта и Сирии. Но вскоре, с усилением репрессивной политики прави-тельства А. Касема против иракских коммуни-стов и курдов, в Москве начинали звучать все более критические выпады в адрес Багдада. 
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K Y R Y L O  K A S H T A N O V   K h a r k i v   

IRAQ IN THE MIDDLE EAST POLICY OF THE USSR 
(1958–1961)  

After the completion of the Suez crisis, the Soviet Union tried to consolidate its influence in the Middle 
East. During the July revolution in Iraq and the Middle East crisis of 1958, USSR supported Arab nationalists 
as opposed to politics the United States, United Kingdom and Turkey. Along with the «crisis diplomacy», the 
Khrushchev leadership actively developed bilateral contacts with the new government in Republican Iraq. In 
spite of the rapid and decisive support of the diplomatic, military, financial, technical and other lines pro-
vided to Baghdad by Moscow, relations between the countries deteriorated soon, was reflected at estimates 
of the XXII Congress of the CPSU in October, 1961.  

Key  words:  Middle East, Soviet Union, Iraqi Revolution.  
КИРИЛО  КАШТАНОВ   м .  Х а р к і в   

ІРАК У БЛИЗЬКОСХІДНІЙ ПОЛІТИЦІ СРСР 
(1958–1961 рр.)  

Після завершення Суецької кризи Радянський Союз намагався закріпити свій вплив на Близько-
му Сході. Під час липневої революції в Іраку та близькосхідної кризи 1958 р. СРСР підтримав арабсь-
ких націоналістів на противагу політиці США, Великої Британії і Туреччини. Паралельно із 
«кризовою дипломатією» хрущовське керівництво активно розвивало двосторонні контакти із 
новою владою у республіканському Іраку. Незважаючи на швидку й рішучу підтримку по диплома-
тичній, військовій, фінансово-технічній та інших лініях, що надала Багдаду Москва, незабаром від-
носини між країнами погіршилися, що знайшло своє відображення в оцінках XXII з’їзду КПРС у жов-
тні 1961 р.  

Ключові  слова :  Близький Схід, Радянський Союз, Іракська революція. Стаття надійшла до редколегії 10.06.2018. 


