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Тема «Иран и Запад», имеющая давнюю тради-
цию в культурологическом дискурсе Ирана и
привлекающая к себе внимание как представите-
лей власти, так и широкой общественности, при-
обретает в наши дни в стране особую остроту.

КУЛЬТУРА ИРАНА И ЗАПАД ДО 1979 г.

Влияние Запада на Иран начало ощущаться в
ХIХ в., когда в политико-административном уст-
ройстве государства Каджаров*, его финансовой
системе, дипломатической и таможенной служ-
бах, в области культуры и образования были про-
ведены мероприятия, которые содействовали мо-
дернизации Ирана. С конца ХIХ в. европейский
капитал, а вместе с ним и европейский образ жиз-
ни стали постепенно внедряться в различные сфе-
ры экономики и культуры страны. Значительное
усиление этого процесса наблюдалось вплоть до
исламской революции 1979 г.

Влияние Запада на иранскую культуру и образ
мышления иранского народа, его идеологию осу-
ществлялось разными путями. Это - расширение
торговли и укрепление экономических отноше-

ний с европейскими странами и США, работа
иранских специалистов с заимствованными тех-
нологиями, обучение иранской молодежи во
Франции, Англии, Германии и США, функциони-
рование учебных заведений, где преподавали,
главным образом, иностранные специалисты, су-
ществование иностранных школ и миссионерских
интернатов для детей младшего возраста. 

Результатом новых веяний явилось проведе-
ние ряда ориентированных на Запад реформ, в т.ч.
в сфере образования, культуры и быта - секуляри-
зация школ, издание декрета об обязательном
снятии женщинами чадры и предоставление им
права на учебу, а также работу в государственных
учреждениях, ограничение влияния духовенства
в области образования и лишение его судебной
власти и некоторые другие [2, c. 41, 342-343].

Надо сказать, что, если в первой трети XX в. в
большинстве сфер жизни иранского общества,
прежде всего экономической, англо-американское
влияние было решающим, то в сфере культуры
господствующее положение занимала Франция.
Это нашло достаточно яркое отражение в персид-
ском языке, где французский язык сыграл значи-
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* Каджары - династия, правившая в Иране с 1795 по 1925 гг. (прим. авт.).

Тема культуры, культурной политики для современного Ирана не является периферийной.
Помимо того, что культура рассматривается как важный компонент государственно-полити-
ческой доктрины руководством Исламской Республики Иран (ИРИ), в последнее время она
становится и важным фактором его внешнеполитической деятельности [1, c. 159].



тельную роль в обогащении персидской общест-
венно-политической лексики, прежде всего в свя-
зи с развитием в Иране конституционного движе-
ния и новых форм государственности. А также в
области научно-технической терминологии, что
было обусловлено потребностями развивающей-
ся иранской экономики и внедрением достиже-
ний научно-технического прогресса, в сфере быта,
попадавшую под воздействие проникающего в
страну западного образа жизни, и некоторых дру-
гих разделах лексики.

Культурная переориентация на англоязычные
страны началась после окончания Второй миро-
вой войны. И активно шла на протяжении не-
скольких последующих десятилетий вплоть до
исламской революции 1979 г. Она сопровожда-
лась и языковой переориентацией - английский
язык постепенно занимал все более прочные по-
зиции в общественной жизни страны [3].

Известно, что национальная гордость, береж-
ное отношение к национальным традициям отно-
сятся к важным качествам характера иранского
народа, и поэтому не стоит думать, что процессы
вестернизации в период перед исламской револю-
цией 1979 г. (40-е - 70-е гг. ХХ в.) шли абсолютно
беспрепятственно и воспринимались на «ура»
иранским общественным мнением в лице иран-
ских просветителей, писателей и представителей
интеллигенции. Они имели как своих сторонни-
ков, так и ярых противников. Так, одни требовали
принятия срочных мер по ограждению иранского
общества от влияния Запада, за которое ратовали
стоявшие у власти в стране политические и госу-
дарственные деятели. К сторонникам такого под-
хода, отрицавшего необходимость и полезность
вестернизации, причем не только культуры, но и
других сфер жизни иранцев, можно отнести, на-
пример, известного филолога и издателя В.Даст-
гарди, историка М.Махмуда, историка и филоло-
га А.Касрави и многих других. Однако следует
признать, что патриотические чувства иранской
интеллигенции, опасавшейся пагубного влияния
Запада, в значительной степени были продикто-
ваны царившими в ее среде националистически-
ми настроениями. 

С другой стороны, были и такие представители
иранской элиты того времени, которые придер-
живались точки зрения, что «стать культурным
значит принять все принципы и условия культу-
ры Запада». Выразитель этой идеи - известный
иранский политический деятель, журналист и ис-
торик Хасан Таги-заде - призывал позаимство-
вать у Запада не только манеры, одежду и техни-
ческие достижения, но и его социально-политиче-
ские принципы, в т.ч. идеологию [4, c. 105-107].

Разменной картой в борьбе двух группировок
стал персидский язык, борьба за чистоту которого
приобрела особый накал и для защиты которого

от иноязычного влияния были созданы специаль-
ные лингвистические институты - Академия язы-
ка и литературы (годы деятельности - 1935-
1941 гг.) и Академия персидского языка, создан-
ная в 1970 г. и просуществовавшая до исламской
революции 1979 г. в Иране. 

Острие борьбы обеих академий было направ-
лено против всех иностранных элементов, в т.ч. и
далеко не в последнюю очередь против западно-
европейских языковых элементов, и их замену
персидскими эквивалентами. В результате их дея-
тельности в персидском языке стало значительно
меньше арабизмов. В то же время, несмотря на оп-
ределенные успехи в деле изгнания европейских
заимствований путем создания для них вошед-
ших в дальнейшем в употребление исконных эк-
вивалентов, академии были не в силах остановить
процесс проникновения европеизмов в персид-
ский язык [5].

Надо сказать, что канун исламской революции,
т.е. 70-е гг. ХХ в., характеризовался усилением на-
кала выступлений за ограждение иранской куль-
туры от различного рода вредного воздействия, в
т.ч. и от влияния Запада. В этот раз инициатива
исходила уже из официальных сфер, как, напри-
мер, Министерства культуры и искусства Ирана,
на заседаниях которого высказывалась тревога за
судьбы иранской культуры, сохранение ее само-
бытности. Эта кампания получила освещение и в
иранских СМИ того времени [4, c.108]. 

Вместе с тем, в обществе существовало также
понимание, что усиление влияния Запада на Иран
- процесс необратимый, а под ультрапатриотичес-
ким отношением к культурному наследию и наци-
ональным традициям может скрываться опреде-
ленный традиционализм и неприятие всего ново-
го, даже самого необходимого, продиктованного
потребностями времени. Показательным в этом
ключе является высказывание известного иран-
ского публициста Д.Ашури о проблеме традиции и
современности в ее связи с Западом, в котором он
призывает не одухотворять и, тем более, не фети-
шизировать далекое прошлое, а ценить его и, вме-
сте с тем, не забывать о настоящем [6, c. 745].

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ХОМЕЙНИ

После исламской революции 1979 г. характер
взаимоотношений иранской культуры и Запада
претерпевал изменения. Так, период развития
Ирана протяженностью примерно в десять лет,
традиционно связываемый с именем имама Хо-
мейни и установлением теократической формы
правления в стране и исламизацией всех сфер
жизни иранского общества, в области культуры
реализовался в осуществлении инициированной
имамом Хомейни культурной революции. 

Она была начата по Указу имама в 1980 г., в со-
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ответствии с которым главной задачей иранской
культурной политики был назван пересмотр всего
созданного в стране в сфере культуры до 1979 г.
согласно принципам ислама и создание новой са-
мобытной иранской культуры - «farhange khishin»,
пропитанной духом ислама и базирующейся на
мусульманских традициях. При этом практически
полностью отрицалась важная роль как культур-
ного наследия доисламского периода, так и куль-
туры Запада в этом процессе, ее влияния на разви-
тие иранской культуры [7, 19.04.1979].

Руководство ИРИ всячески пыталось миними-
зировать влияние Запада на иранское общество.
Религиозный лидер аятолла Хомейни неодно-
кратно подчеркивал, что «в течение, по меньшей
мере, 50 лет культура Европы и Америки занима-
ла место самобытной иранской культуры, запад-
ный образ мышления занимал место иранского
самобытного образа мышления, Запад диктовал
направление развития иранской культуры», и
считал одной из главных задач, стоявших перед
страной, развитие культуры нового Ирана, ликви-
дацию ее зависимости от Запада [7, 31.05.1979].

Иранцам был закрыт доступ к западной музы-
ке, фильмам, запрещены предметы западной моды
в одежде, причем не только женской, но и муж-
ской, как например, галстук. Были также прекра-
щены радио- и телевизионные передачи на запад-
ноевропейских языках, прежде всего английском,
запрещено преподавание западноевропейских
языков в начальной школе, сокращено количество
часов их преподавания в средней школе с 6 до 4
часов в неделю, расформированы иностранные
школы, переименованы улицы и площади, на-
званные на западный лад, и т.д. [7, 14.07.1979;
01.07.1980].

Можно также предположить, что предоставле-
ние руководством страны определенной свободы
национальным меньшинствам в культурно-язы-
ковой области, что получило законодательное за-
крепление в конституции ИРИ 1979 г., следует
рассматривать в качестве некоего противовеса его
антизападной позиции.

КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ: ЗА И ПРОТИВ

С конца 80-х гг. ХХ в., что совпадает со време-
нем окончания ирано-иракской войны и началом
созидательного периода в истории ИРИ (период
президентства Хашеми Рафсанджани, 1989-
1997 гг., и Мохаммада Хатами, 1997-2005 гг.), в
стране расширяются внешнеполитические ориен-
тиры, намечаются изменения в экономической
политике и ослабление жесткого идеологизиро-
ванного курса иранской власти. 

Эти годы характеризуются процессами модер-
низации и развития иранского общества и форми-
рованием новых культурных доктрин, базирую-

щихся на сочетании исламских и исконно иран-
ских традиций и цивилизационных ценностей и,
вместе с тем, включающих интерес к культуре и
истории других цивилизаций. Как результат, это-
му периоду свойственно также определенное ос-
лабление антизападной риторики руководства
страны.

Торгово-экономические отношения и деловые
контакты Ирана с западными партнерами, обуче-
ние иранских студентов за границей, продолжав-
шееся и после исламской революции, вынуждали
руководство Ирана проявлять определенную тер-
пимость к европейскому влиянию. Не случайно,
что именно в этот период развития страны, т.е. в
2001 г., президент ИРИ Мохаммад Хатами сфор-
мулировал программу культурного диалога с за-
падным миром, который после исламской рево-
люции воспринимался как мир враждебный, не
способный привнести положительный импульс в
развитие иранской культуры. 

Он отмечает, что «диалог цивилизаций - это
стимул для формирования универсальной модели
оздоровления международных отношений, чтобы
исключить односторонние подходы и монолог в
политике и культуре» [8, c. 72]. М.Хатами счита-
ет, что диалог с исламской цивилизацией весьма
продуктивен для Запада, т.к. открывает новые
возможности в разрешении общих проблем, стоя-
щих перед мировым сообществом. Необходимо
отметить, что теория диалога цивилизаций на-
столько привлекла к себе общественное внима-
ние, что 2001 г. был объявлен ООН Годом диало-
га цивилизаций.

В годы президентства Махмуда Ахмадинежада
(2005-2013 гг.), когда в политике делался акцент
на восстановление исламских ценностей, в иран-
ской культуре окончательно формируется идея
единства исламской иранской культуры с усиле-
нием внимания к собственно иранскому фактору,
обозначаемому в персидском языке термином
«iraniyat». 

Вместе с тем, наблюдается отход Ирана от тео-
рии диалога цивилизаций, теряющей свои пози-
ции в иранском общественном и политическом
сознании. М.Ахмадинежада невозможно заподо-
зрить не только в любви, но даже теплом отноше-
нии к Западу. Действовавший в отношении Ира-
на санкционный режим мешал развитию актив-
ных связей страны с западным миром в сфере
внешней политики, экономики, финансов. 

Однако включенность страны в мировые гло-
бализационные процессы способствовала некон-
тролируемому усилению западного влияния, в
т.ч. и в сфере культуры. Растет престиж англий-
ского языка и уровень владения им, особенно сре-
ди молодежи, которая составляет значительную
часть населения Ирана. Так, например, на иран-
ском телевидении начинает работать специаль-

72 АЗИЯ И АФРИКА сегодня № 7 ● 2017



ный новостной канал на английском языке - Iran
Press, нацеленный на потребителей как внутри
страны, так и за ее пределами; также издаются га-
зеты, как например, Tehran Times и Tehran Daily.

Западноевропейские языки продолжают изу-
чать в иранских высших и средних учебных заве-
дениях, причем к английскому, немецкому и
французскому добавлены итальянский и испан-
ский. Издаются учебники и учебные пособия, сло-
вари, грамматики для изучения западноевропей-
ских языков и художественная (классическая)
литература, прежде всего на английском языке. 

Что касается собственно персидского языка, то
европейские заимствования, бóльшую часть кото-
рых составляют англицизмы, продолжают актив-
но функционировать в персидском языке и стано-
вятся неотъемлемой частью его лексики. И это
происходит несмотря на пуристические меропри-
ятия, проводимые вновь созданной в 1995 г. Ака-
демией языка и литературы, и нормативные акты,
как, например, запрет на использование слов ев-
ропейского происхождения в государственных
учреждениях, а также латиницы на вывесках в об-
щественных местах, в названиях фирм и упаков-
ках неэкспортируемых товаров.

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА В ИРИ СЕГОДНЯ

Что касается культурной политики кабинета
нынешнего президента ИРИ Хасана Роухани (из-
бран в 2013 г. и переизбран на новый срок в
2017 г.), то, с одной стороны, это стремление со-
хранить и преумножить достигнутые уже успехи
в этой области в предыдущие десятилетия разви-
тия страны. С другой - отражение понимания не-
обходимости укрепления связей с Западом и осу-
ществления реальных шагов в этом направлении.
При этом отметим, что Венские договоренности
2015 г.* на фоне вовлеченности страны в мировые
глобализационные процессы способствовали сни-
жению накала антизападных настроений руко-
водства ИРИ, в т.ч. и в области культурной поли-
тики. 

Итоги ряда визитов президента Х.Роухани в
европейские страны - Францию и Италию, а так-
же встреч с высокопоставленными европейскими
деятелями в Тегеране, которые состоялись уже в
начале 2016 г., свидетельствуют об интересе Ира-
на к сотрудничеству с Западом. 

Заслуживает внимания тот факт, что в матери-
алах по итогам этих визитов в большей или мень-
шей степени затрагивается проблема развития
культурных связей. Так, с итальянской стороной

были достигнуты договоренности о создании сов-
местных программ в области культуры, образова-
ния и научно-исследовательской деятельности.
Было предложено осуществлять сотрудничество
в сфере защиты культурного наследия и археоло-
гических памятников, организации, прежде всего,
археологических выставок на основе обмена меж-
ду музеем Иран-бастан в Тегеране и Миланским
музеем. Стороны пришли к соглашению об осу-
ществлении переводов произведений персидской
и итальянской литературы, академическом со-
трудничестве, обмене студентами и профессор-
ско-преподавательским составом, а также между
образовательными учреждениями, в т.ч. с целью
реализации идеи двойных дипломов, и в сфере ту-
ризма [9].

Во время визита Х.Роухани во Францию ее
президент обратил внимание на давние и глубо-
кие культурные связи двух стран. Среди подпи-
санных 20 документов о взаимном сотрудничест-
ве были соглашения о сотрудничестве в области
высшего образования и академической деятель-
ности и о сотрудничестве между Лувром и Орга-
низацией по культурному наследию и туризму
Ирана. В рамках визита во Францию президент
Ирана также встретился с генеральным директо-
ром ЮНЕСКО Ириной Боковой, подтвердив, та-
ким образом, готовность своей страны к сотруд-
ничеству с этой международной организацией
[10]. Идея о необходимости культурного взаимо-
действия с Европой прослеживается и в докумен-
тах по итогам встреч Х.Роухани с высокопостав-
ленными деятелями таких стран, как Греция, Гер-
мания, Норвегия и других [11].

Реанимируется теория диалога цивилизаций.
Так, известный иранский ученый и политический
деятель М.Санаи отмечает востребованность су-
ществования диалога между цивилизациями. Он
пишет, что борьба и распри на мировой арене не
помогают диалогу между цивилизациями, однако
подчеркивают его необходимость, т.к. другого пу-
ти для выхода из серии кризисов и проблем не су-
ществует [1, c. 156].

В последние годы вопрос о дозированности ве-
стернизации - это в значительной степени вопрос
противостояния реформаторов и консерваторов.
Так, общественные дискуссии по этой проблеме в
мае 2016 г. вылились в обсуждение проблемы рас-
пространения английского языка, который иран-
ские антизападники считают инструментом «тле-
творного влияния Запада и его ценностей». 

Это послужило причиной обострения отно-
шений между президентом и духовным лидером
страны, который, будучи ярым антизападником,
заявил, что английский язык не должен препода-
ваться в учебных заведениях Ирана, поскольку
он является наследием времен правления по-
следнего иранского шаха, и его распространение
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* Венские договоренности - принятие Совместного
всеобъемлющего плана действий по ядерной программе
Ирана, предусматривающего последующее постепенное
снятие санкций со страны (прим. авт.).



может привести к росту влияния «сатанинской»
Америки. 

Примечательно, что аятолла Хаменеи и рань-
ше неоднократно настоятельно обращал внима-
ние общества на недопустимость чрезмерного
влияния, «агрессии» западной культуры в отно-
шении иранской культуры и подчеркивал важную
роль персидского языка, необходимость усиления
внимания к нему, особенно в свете влияния на не-
го со стороны западноевропейских языков [12]. 

Однако официальные власти Ирана уже в ию-
ле 2016 г. вынесли на обсуждение в Высшем сове-
те культурной революции вопрос о необходимос-
ти изучения иностранных языков в школах и ву-
зах страны и подготовки комплексной программы
по обучению 5 западноевропейских языков, при-
чем без какой-либо монополии одного из них и не
в ущерб персидскому языку и национальным ин-
тересам страны [13].

Что касается сферы повседневной жизни и бы-
та, то жители Ирана, прежде всего молодежь
крупных городов, активно воспринимают запад-
ные инновации. Они, например, отмечают День
Святого Валентина и европейский Новый год.
Изменяется отношение к обязательному участию
в шиитских траурных мероприятиях месяца мо-
харрам*, посещение таазийе** рассматривается,
скорее, не как религиозная обязанность, а как раз-
влечение.

Вместе с тем, иранская молодежь проявляет все
больше интереса к доисламским традициям и ре-
лигиозным культам. Так, зороастрийский празд-
ник зажигания огня проводится в более широких
масштабах, в выходные и памятные дни наблюда-
ются массовые посещения памятных мест доис-
ламской цивилизации на территории страны. За-
падные веяния проникли и в сферу повседневной
жизни иранцев, как например, распространение
сетей фастфуда на западный манер [14, c. 84-85]. 

С другой стороны, наблюдаются попытки
представителей официальной власти, в т.ч. с ис-
пользованием насильственных методов, оградить
население Ирана от контактов с Западом и запад-
ной культурой. Ярким примером этому может
служить массовое уничтожение спутниковых та-
релок в июле 2016 г. в Тегеране под предлогом со-
хранения общественной морали, исламских цен-
ностей и иранской культуры, в искажении кото-
рых и развращении общества иранские консерва-
тивные силы регулярно обвиняют спутниковое
телевидение. И это происходит на фоне неодно-

кратных заявлений президента Х.Роухани о неэф-
фективности и контрпродуктивности запрета на
использование спутниковых тарелок [15].

* * *
Таким образом, можно отметить, что Иран был

и остается ареной борьбы между доисламскими
иранскими, исламскими и западными ценностями
за лидирующие позиции в иранской культуре. 
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