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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИРАНА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

The article considers the theoretical foundations of modern Iran’s foreign po-
licy and the fundamental principles of foreign policy of the Islamic state. It also re-
searches the main aspects of relations between the Azerbaijan Republic and the
Islamic Republic of Iran.

Исламская революция в Иране, завершившаяся победой 11 февраля 1979, года стала
причиной коренных изменений в общественно-политической жизни и в государственном
устройстве Ирана. Она кардинально изменила и внешнюю политику Ирана, которая ве-
ками служила интересам шахского режима. Освободившись от шахского дворца, от узких
рамок служения интересам семьи, она приобрела национальный смысл, превратилась в
политическую деятельность, обеспечивающую защиту общенациональных интересов на
международной арене. Это обновление иранской дипломатии, вынесла на повестку дня
вопрос о разработке концептуальных и теоретических основ. И это дело было поручено
Аятолле Бехишти. Под его руководством был подготовлен основной закон (конституция)
Исламской Республики Иран, в которой и утверждена концепция внешней политики. 

Согласно конституции Исламской Республики Иран, внешняя политика Ирана про-
тестует против любого вида эксплуатации и оккупации. Она основывается на принципы
национальной независимости и территориальной целостности, защиты прав всех му-
сульман мира во всех областях, создания здоровых взаимоотношений с неоколониаль-
ными государствами [1]. Положения этой концепции, подготовленной на персидском
языке, совпадают также и с универсальными принципами и нормами международного
права.

С самого начала революции внешняя политика Ирана, до распада Советского Союза
в 1991 году, не принимала ни восточную, ни западную концепции. Установившийся после
1945 года биполярный мировой порядок, с началом пропагандистской войны (ее также
называют «холодной войной») между двумя сверхдержавами СССР и Соединенными
Штатами Америки, изменил существующее положение дел на международной арене. Но
с распадом Советского Союза, существующий мировой порядок подвергся эрозии. 

В таких условиях Иран был вынужден внести некоторые изменения в свою внешнюю
политику. Главной причиной этих изменений служил факт установления однополярного
мирового порядка. Так, многие государства мира, почувствовав необходимость обеспе-
чения своей безопасности, начали стремиться к сближению с США. Иначе говоря, уста-
новился однополярный мировой порядок во главе с Соединенными Штатами, которые
считали себя единственной силой, способной обеспечить стабильность в любом регионе
мира, в том числе и на Ближнем Востоке. Именно по этой причине, после распада бипо-
лярной системы, многие из бывших союзников Советского Союза на Ближнем Востоке,
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начали сближаться с США с целью сохранения стабильности [2]. Этот процесс происхо-
дил и в других регионах мира. 

Как было отмечено, после победы исламской революции в Иране, страна взяла свой
курс, который отличался и от восточных, и от западных концепций. Но, сначала следует
отметить, каким именно образом разрабатывались принципы внешней политики. 

С первой половины 50-х годов ХХ века, официальной концепцией шахского режима
была концепция позитивного национализма, и опирающиеся на нее идеи паниранизма и
прежде всего идеи защиты интересов шахского режима. Ввиду того, что она не сходилась
с исламской идеологией, и не могла стать ее основой, она была официально отвергнута
новым руководством Ирана. Таким образом, в основу внешней политики Ирана была по-
ложена так называемая концепция уммы пророка, которая была принята еще во время
правления самого пророка Мухаммеда. Следует отметить, что она, отличалась от до-
ктрины арабского национализма (панарабизма), которая в первый раз была принята 1949
году партией БААС в Сирии, а потом стала официальной идеологией саддамовского ре-
жима в Ираке. 

В соответствии новыми международными условиями, Исламская Республика Иран,
взяла за основу своей внешней политики исламскую идеологию. Внешняя политика Ирана
формировалась по принципам ислама, на взаимной ответственности перед всеми му-
сульманами и на принципе бескорыстной защиты всех обездоленных, прежде всего в стра-
нах исламского мира. Но, понятно, что Иран не может закрыться у себя от всего мира и
жить своей жизнью только из-за вышеперечисленных факторов. Наоборот Иран, держась
линии полной независимости, должен был создать политические, экономические, военные
и прочие отношения со всеми государствами мира, независимо от их системы власти и по-
литической структуры, и поэтому он предпринял практические меры в этой области.
Иранская дипломатия, столкнулась с многочисленными угрозами со стороны неоколони-
альных государств и противников исласмкой революции. Но, несмотря на это, под руко-
водством Аятоллы Сеййид Али Хамнеи, Иран смог добиться положительных результатов.
Такая логическая политика коснулась и отношений с соседями. 

Согласно принципам внешней политики Исламской Республики Иран, основными за-
дачами иранской дипломатии являются: защита национальной независимости страны и
осуществление свободной деятельности, не зависящей от какой-нибудь страны, защита
прав всех мусульман в мире. 

Эти задачи четко обозначены в конституции ИРИ. Прежде всего, здесь акцент дела-
ется на обеспечение независимости страны в разных, политических, экономических, во-
енных и др. областях. Поэтому, иранская конституция запретила всякую деятельность,
которая может способствовать овладению потенциалом и природными ресурсами Ирана,
неоколониальными государствами [3]. К примеру, 153-я статья конституции запретила
любой договор, который может способствовать захвату иностранными силами природных
ресурсов, экономических, культурных и прочих ценностей Ирана. Основатель Исламской
Республики Иран Аятолла Хомейни сказал: «Если при заключении дипломатического до-
говора с любой страной в любой области, вы почувствуете или предположите нечто, что
в будущем может нанести вред Ирану, то следует немедленно отказаться от этого дого-
вора» [4]. Кроме того, согласно 152-й статье конституции, внешняя политика ИРИ, не
приемлет никакую эксплуатацию со стороны иностранных государств и никаких обяза-
тельств перед ними, и настаивает на создании отношений с теми государствами, которые
не стремятся к гегемонизму в мире. И по этой же статье Иран поддерживает борьбу всех
народов, которые подверглись насилию и ведут борьбу против экспансии [5].
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Исходя из всех вышеперечисленных принципов, внешняя политика и  дипломатия
Исламской Республики Иран развивалась в рамках национальных интересов. Расшири-
лись связи Ирана со странами региона. Было сделано немало дел с целью обеспечения
стабильности и развития в отношениях со странами региона с учетом их систем власти и
политических структур. В этой связи следует отметить и работу министерства иност-
ранных дел Ирана в области повышения уровня политического и иного сотрудничества со
странами региона [6].

Основные цели и задачи внешней политики исламской республики на современном
этапе можно обозначить так: единство факторов стратегического расположения и богатых
природных ресурсов современного Ирана, превратили эту страну в поле глобального со-
перничества. Это требует серьезного подхода к проблемам международных отношений.
Руководство Исламской Республики Иран, формирует свою внешнюю политику, учит-
ывая, прежде всего национальные интересы Ирана в современном мире. При этом ис-
ламская власть в Иране, исходя из  положений конституции, строит равноправные
отношения со всеми государствами мира, и в этом плане он не отдает предпочтение от-
ношениям только с большими и сильными государствами [7]. Иран всегда выступает с за-
явлением создавать взаимные и дружеские отношения. Даже с теми государствами, с
которыми у Ирана имеются политические и идеологические разногласия. К примеру, все
президенты и высокопоставленные официальные лица Ирана неоднократно заявляли, что
если Соединенные Штаты Америки устранят недоверие к Ирану, если они будут уважать
законы нашей страны, то мы готовы к установлению дипломатических отношений. Но, к
сожалению, гегемонистская политика США, внешние и внутренние давления на нее, де-
лают невозможным установление нормальных отношений между двумя государствами.
По крайней мере, Иран никогда не стремился создать напряженность, наоборот, он сде-
лал немало усилий для установления стабильности и мира во всем мире, а также в ре-
гионе. 

Во внешней политике Исламской Республики Иран большое значение имеют отно-
шения со всеми мусульманскими странами, в том числе и с Азербайджанской Республи-
кой [8]. Это отразилось и во внешнеполитической концепции Ирана. Иран и его северный
сосед Азербайджан имеют глубокую историческую, религиозную и культурную близость.
Но двести лет господства российской империи над Азербайджаном, мешали установле-
нию нормальных отношений между двумя государствами. И только после распада Со-
ветского Союза и обретения Азербайджаном независимости, эти отношения установились
на основе принципов международного права и взаимной выгоды. 

Иран признал государственную независимость Азербайджана 25 декабря 1991 года,
в один день с США. А 12 мая 1992-го года были установлены дипломатические отноше-
ния [9]. 

Президент Азербайджана Гейдар Алиев придавал особое значение развитию отно-
шений с Ираном во всех направлениях. И поэтому политические, экономические и куль-
турные связи между двумя странами развиваются по восходящей линии. 

Примером тому можно привести  выставку производимых Ираном товаров с 25 но-
ября по 4-е декабря 1992 в Баку. На выставке участвовали более 300 фирм Восточных и
Западных останов Азербайджана, Зенджана и Гилана [10].

В декабре того же года начало свою деятельность в Азербайджане посольство Ирана.
Одновременно с открытием посольства открылся культурный центр Ирана в Баку, и Ге-
неральное Консульство в Нахичевани [11].

Торговые связи Ирана с Азербайджаном, развиваются быстрыми темпами и по
объему торгового оборота обычно занимают место в первой десятке. 
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В развитии отношений между двумя странами важную роль играют взаимные офи-
циальные визиты. Азербайджанские президенты Гейдар Алиев и Ильхам Алиев, и все
президенты Ирана совершали взаимные официальные визиты. Были подписаны сотни до-
кументов по многим областям.
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