
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ 
ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ 

PhD.03.30.12.2021.Ss/Tar.21.02 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ 
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ 

ХОДЖИМУРАТОВА ДИЛШОДА СУННАТИЛЛАЕВНА 

ЭРОН ТАШҚИ СИЁСАТИДА “ЮМШОҚ КУЧ” 
(ХХ АСР ОХИРИ – ХХI АСР БОШИ) 

07.00.05 – Халқаро муносабатлар ва ташқи сиёсат тарихи 

ТАРИХ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ 
АВТОРЕФЕРАТИ 

 
 
 
 

Тошкент – 2022 
 



2 
 

 
УЎК: 94(55):327 

КБК: 63.3 – 6(5 Ирн) 
Х - 69 

 
 
 

Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)  
диссертацияси автореферати мундарижаси 

Оглавление автореферата доктора философии (PhD) 
по историческим наукам 

Contents of the Dissertation Abstract of the Doctor of Philosophy (PhD)  
in Historical Science 

 
 
Ходжимуратова Дилшода Суннатиллаевна 
Эрон ташқи сиёсатида “юмшоқ куч”  
(ХХ аср охири – ХХI аср боши) .................................................................... 3 

  
Ходжимуратова Дилшода Суннатиллаевна 
“Мягкая сила” во внешней политике Ирана  
(конец ХХ – начало ХХI века)....................................................................... 21 

  
Khodjimuratova Dilshoda Sunnatillaevna 
“Soft power” in Iran's foreign policy  
(late 20th century - early 21st century)............................................................. 39 

  
Эълон қилинган ишлар рўйхати 
Список опубликованных работ 
List of published works …………………………………………………….. 43 
 

 
 
 

 



3 
 

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ 
ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ 

PhD.03.30.12.2021.Ss/Tar.21.02 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ 
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ 

ХОДЖИМУРАТОВА ДИЛШОДА СУННАТИЛЛАЕВНА 

ЭРОН ТАШҚИ СИЁСАТИДА “ЮМШОҚ КУЧ” 
(ХХ АСР ОХИРИ – ХХI АСР БОШИ) 

07.00.05 – Халқаро муносабатлар ва ташқи сиёсат тарихи 

ТАРИХ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ 
АВТОРЕФЕРАТИ 

 
 
 
 

Тошкент – 2022 



4 
 

Тарих фанлар бўйича фалсафа доктори (Phd) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида 
B2022.3.PhD/Tar933 рақам билан рўйхатга олинган.  

Диссертация Тошкент давлат шарқшунослик университетида бажарилган.  
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) илмий кенгаш веб-

саҳифаси (www.tsuos.uz) ҳамда «ZiyoNet» ахборот-таълим порталига (www.ziyonet.uz) 
жойлаштирилган. 

Илмий раҳбар: Абдуллаев Нодир Абдулхаевич 
сиёсий фанлар доктори, доцент 

Расмий оппонентлар: Рахимов Мирзохид Акрамович 
тарих фанлари доктори, профессор 

Фармонов Рахмон Фармонович 
тарих фанлари доктори, профессор 

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон халқаро ислом академияси 

Диссертация ҳимояси Тошкент давлат шарқшунослик университети ҳузуридаги 
PhD.03.30.12.2021.Ss/Tar.21.02 рақамли Илмий кенгашнинг 2022 йил «___»__________соат 
____даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100047, Тошкент ш., Шахрисабз кўчаси, 16. Тел.: 
(99871) 233-34-24; факс: (998971) 233-52-24; e-mail: sharq_ilmiy@mail.ru. 

Диссертация билан Тошкент давлат шарқшунослик университети Ахборот-ресурс марказида 
танишиш мумкин. (___ рақам билан рўйхатга олинган). Манзил: 100047, Тошкент ш., Шахрисабз 
кўчаси, 16. Тел.: (99871) 233-45-21. 

Диссертация автореферати 2022 йил «___» __________куни тарқатилди. 
(2022 йил «___» ________ даги ___-рақамли реестр баённомаси). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д.Б. Сайфуллаев 
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш раиси, 

тарих фанлари доктори, доцент  

О.И.Алимов 
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш котиби,  

сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) 

Н.Э.Каримова 
Илмий даражалар берувчи 

Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар раиси,  
тарих фанлари доктори, профессор 



5 
 

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Глобал ва 
минтақавий даражада дунё мамлакатларининг халқаро алоқалари жорий 
воқелик асосида ўзгариб бораётган бир шароитда ҳар бир мамлакат ўз 
миллий манфаатларидан келиб чиққан ҳолда ташқи сиёсий мақсадларини 
амалга ошириш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда. Давлатлар ташқи сиёсатни 
амалга оширишда илгари асосан ҳарбий ва иқтисодий қудратига таянган 
бўлса, эндиликда мамлакат тарихи, тили ва маданияти дипломатия воситаси 
сифатида амалиётда кенг қўлланилаётгани эътироф этилмоқда. Шу жиҳатдан, 
Эрон Ислом Республикаси дунёнинг етакчи мамлакатлари каби ўз ташқи 
сиёсатини ҳар томонлама кенгайтириш ва жадаллаштиришда мазкур “юмшоқ 
куч” ресурсларидан фойдаланаётгани намоён бўлмоқда. Бу, ўз навбатида, 
расмий Теҳронга мамлакат ташқи сиёсатини амалга оширишда Эроннинг жаҳон 
сиёсий майдонидаги фаолиятини таъминлашга имкониятлар яратмоқда. 

Эрон Ислом Республикаси ташкил этилганидан кейин мамлакат ташқи 
сиёсий фаолиятининг концептуал асослари, стратегик йўналишлари, дунё 
давлатлари, шу жумладан, Марказий Осиё республикалари билан муносабатлари, 
геосиёсий ва геоиқтисодий манфаатларини илгари суриш услублари, ташқи 
сиёсий ташаббуслари, ўзаро муносабатларининг ривожланиш тенденциялари, 
ҳамкорлик йўналишларини илмий муаммо сифатида тадқиқ этишга алоҳида 
эътибор қаратилмоқда. Ушбу изланишларда ХХ аср охири – ХХI аср боши 
Эрон ўз ташқи сиёсатини илгари суришда “юмшоқ куч” воситаларидан кенг 
фойдалангани ва унинг асосида Эрон ташқи сиёсат маҳкамаси давлатнинг 
етакчи сиёсий институтларидан бири сифатида замонавий мезонлар асосида 
шаклланиб ва тадрижий равишда ривожланиб, мамлакат халқаро ҳамжамиятда 
ўз ўрни ва обрўсига эга бўлишига ҳисса қўшиб келганини чуқур ўрганиш ҳозирги 
замон илмий тадқиқотларининг долзарб мавзуси сифатида баҳоланмоқда. 

Ўзбекистоннинг хорижий давлатлар, жумладан, Эрон билан ўзаро 
манфаатли ва конструктив ҳамкорлик олиб бориши бугун ташқи сиёсатимизнинг 
муҳим йўналишига айланди ҳамда бу борада эътиборга молик тажриба 
тўпланди. “Икки мамлакатнинг умумий цивилизацияси ва тарихи мамлакатлар 
ўртасидаги иқтисодий ва маданий муносабатларни ривожлантиришда муҳим 
роль ўйнаши мумкин”1. Шундан келиб чиққан ҳолда, бу борада хорижий 
давлатлар, хусусан, дунёнинг қадимий ва айни пайт халқаро ҳамжамиятда ўзига 
хос мавқега эга Эрон Ислом Республикаси ташқи ва ички сиёсати ва унинг 
ресурслари ҳамда омилларини тадқиқ этиш муҳим вазифа ҳисобланади.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги 
“2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт 
стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон, 2018 йил 5 апрелдаги “Ўзбекистон 
Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги тизимини тубдан такомиллаштириш 
ҳамда ташқи сиёсий ва ташқи иқтисодий фаолиятнинг устувор 

 
1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев. 2022 йил 17 сентябрь 
https://www.gazeta.uz/uz/2021/09/17/iran/#! 
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йўналишларини амалга оширишда унинг маъсулиятини кучайтириш чора-
тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5400-сон ва 2020 йил 16 апрелдаги 
“Шарқшунослик соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан 
такомиллаштириш ва илмий салоҳиятини ошириш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги ПҚ-4680 сонли қарори ҳамда соҳага оид бошқа норматив-
ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу 
диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг 
устувор йўналишларига мослиги. Диссертация республика фан ва 
технологиялари ривожланишининг I. “Ахборотлашган жамият ва демократик 
давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий 
ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни 
амалга ошириш йўллари” устувор йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ҳозирга қадар Эрон ташқи 
сиёсатини ўрганиш бўйича муайян ишлар амалга оширилган. Хусусан, Эрон 
ташқи сиёсати концепцияси, асосий йўналишлари ва тамойиллари, халқаро 
муносабатлари бир қатор маҳаллий ва хорижий мамлакатларнинг илмий 
марказлари ва олий таълим муассасаларида, жумладан, Стратегик тадқиқотлар 
маркази, Сиёсий ва халқаро тадқиқотлар институти, Миллий тадқиқотлар 
институти (Эрон), Стратегик ва халқаро тадқиқотлар маркази (АҚШ), 
Шарқшунослик институти (Россия), “Ал-Аҳром” сиёсий ва стратегик 
тадқиқотлар маркази (Миср), Стратегик тадқиқотлар маркази (БАА), 
Ижтимоий фанлар академияси (Хитой), Эрон тадқиқотлари маркази 
(Туркия)да муҳим илмий ва амалий тадқиқотлар олиб борилган. 

Эрон ташқи сиёсати, унинг устувор йўналишлари, шунингдек, Теҳрон 
ташқи сиёсий мақсадларини амалга оширишда “юмшоқ куч” концепциясидан 
фойдаланиши ва мамлакат ташқи имижини шакллантиришда қўллаётганини 
тадқиқ этган ўзбекистонлик ва хорижлик олимларнинг илмий ишларини 
муаммовий-хронологик асосда икки гуруҳга ажратиш мумкин2. 

Биринчи гуруҳга Эрон ташқи сиёсати ва халқаро муносабатларини 
ўрганишга қаратилган тадқиқотлари киради. Бу борада ўзбекистонлик олимлар 
А.Хайдаров, Г.Юлдашева асарлари, рус тилида эълон қилинган Н.Мамедова, 
В.Юртаев, С.Дружиловский, И.Федорова, В.Ушаков, Л.Кулагина, В.Месамед, 
К.Марков, С.Ятимов, Э.Багиров, С.Кондратьев, В.Куршаков, Н.Кожанов 
тадқиқотлари, инглиз тилида нашр қилинган М.Варнар, Э.Уостниж, Т.Жуно, 
Р.Сэм, К.Кацман, Р.Рубензер, П.Оствич, Л.Заккара, А.Шахрам китоблар ҳамда 
форс тилида чоп этилган Р.Рамазоний, С.Ж.Деҳқоний-Фирузободий, Х.Моулоно, 
М.Муҳаммадий, А.Азгандий, Э.Анушервон, М.Звеирий, М.Санжапур ва бошқа 
олимларнинг илмий ишларида ўрганилган3.  Мазкур тадқиқотларда Эрон 
ташқи сиёсати генезиси ва эволюцияси, хусусан, ташқи сиёсатининг моҳияти, 

 
2Ушбу адабиётлар ва уларнинг муаллифлари илмий ишлари диссертациянинг «Фойдаланилган адабиётлар 
рўйхати» қисмида келтирилган. 
3 Ушбу адабиётлар ва уларнинг муаллифлари илмий ишлари диссертациянинг «Фойдаланилган адабиётлар 
рўйхати» қисмида келтирилган. 
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унга таъсир кўрсатувчи омиллар, шунингдек, сиёсий қарор қабул қилиш жараёни 
таҳлил қилинган, ташқи сиёсатида Марказий Осиёнинг ўрни ўрганилган. 

Иккинчи гуруҳни “юмшоқ куч” концепциясининг назарий жиҳатлари, 
унинг ресурслари ва воситалари, ташқи сиёсатда фойдаланиш технологиялари 
ҳамда уни татбиқ этиш шарт-шароитларини ўрганишга бағишланган илмий 
ишлар ташкил қилади. Бу борада инглиз тилида ижод қилувчи Ж.Най, 
М.Фрайзер, Ж.Галларотти, А.Вувин, Ж.Маттерн, Э.Анушоҳ, С.Иброҳимия, 
М.Р.Гулшанпозуҳ ва М.К.Исфахоний, ўз асарларини форс тилида ёзган 
Хусайн Пур-Аҳмадий, Асғар Қаҳрамонпур, Асғар Эфтэхорий, Муҳаммад 
Хасан Сабурий ва Али Ризо Сиржоний, Ходи Шежоий, тадқиқотларини рус 
тилида эълон қилган Ю.Давыдов, М.Лебедева, О.Красина, О.Леонова, 
М.Неймарк, А.Бобыло, К.Курылев, А.Исаков каби хорижлик ҳамда ўзбек ва 
рус тилларида илмий изланишлар ўтказган Ш.Таджиев, Ф.Талипов, 
А.Юсупов, С.Саидов4 сингари ўзбекистонлик олимларнинг илмий ишлари 
муҳим назарий манба бўлиб хизмат қилган. Ушбу илмий тадқиқотларда “юмшоқ 
куч” концепциясининг назарий жиҳатлари, уни шакллантириш усуллари, АҚШ, 
Хитой, Россия, Япония, Германия, Ҳиндистон каби давлатлар томонидан 
ташқи сиёсатда қўлланилиши атрофлича тадқиқ этилган. 

Диссертацияни тайёрлаш жараёнида мазкур тадқиқотчиларнинг 
назарий хулосалари ва концептуал мулоҳазалари чуқур таҳлил қилинган. 

Юқоридаги илмий ишларни эътироф этган ҳолда таъкидлаш жоизки, 
мазкур мавзуни ёритган ҳар бир тадқиқотчи муаммони, аввало, ўз 
мамлакатининг миллий манфаатлари нуқтаи назаридан ўрганган. Хорижда бу 
соҳада кўплаб тадқиқотлар ўтказилган ва маълумотлар тўпланган бўлса-да, 
Ўзбекистонда ушбу мавзу алоҳида тадқиқ этилмаган. Бундан ташқари, 
юртимизда Эрон тарихи, ижтимоий-сиёсий жараёнлари мавзусида бир қатор 
илмий ишлар мавжудлигига қарамай, ушбу мамлакат ташқи сиёсатида 
“юмшоқ куч” концепциясининг ўрни ва аҳамияти илмий-назарий жиҳатдан 
махсус таҳлил этилмаган. Бу борада ҳал қилинмаган ва ўрганилмаган кўплаб 
муаммолар ва масалалар сақланиб қолаётган бўлса-да, ҳамон алоҳида 
тадқиқот мавзуси бўлмаганини кўриш мумкин. Муаммонинг катта назарий ва 
амалий аҳамияти, долзарблиги ва тўлиқ ўрганилмаганлиги тадқиқот учун 
ушбу мавзу танланишига асос бўлган. 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим 
муассасаси илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация Тошкент давлат шарқшунослик университети илмий тадқиқот 
ишлари режасининг 10-рақамли “Шарқ мамлакатларида кечаётган ижтимоий 
сиёсий жараёнларнинг ўзига хос хусусиятлари ва уларнинг халқаро 
муносабатларга таъсири”, А-1-191 рақамли “Хорижий тилларда тарихий 
асарларнинг илмий тадқиқи ва танқидий таҳлили асосида Шарқ 
мамлакатлари тарихига оид замонавий ўқув адабиётларини яратиш” 
мавзуларидаги лойиҳалар доирасида бажарилган. 

 
4 Ушбу адабиётлар ва уларнинг муаллифлари илмий ишлари диссертациянинг «Фойдаланилган адабиётлар 
рўйхати» қисмида келтирилган. 
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Тадқиқотнинг мақсади Эрон ташқи сиёсатидаги “юмшоқ куч” 
концепциясининг стратегик, геосиёсий аҳамияти, унинг ресурс ва воситалари 
ҳамда сиёсий мақсадларни амалга оширишга имкон берувчи ва тўсқинлик 
қилувчи шарт-шароитларнинг сиёсий моҳиятини очиб беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари. Мазкур мақсадга эришиш учун диссертацияда 
қуйидаги вазифалар белгиланди ва бажарилди: 

“юмшоқ куч”дан ташқи сиёсат воситаси сифатида фойдаланишнинг 
назарий жиҳатларини тадқиқ этиш; 

Эрон Ислом Республикаси ташқи сиёсатининг генезиси ва эволюциясини 
тадқиқ этиш ҳамда мазкур мавзуга оид тадқиқотларни таҳлил қилиш; 

Эрон ташқи сиёсатининг институционал таъминланишини тадқиқ этиш; 
Эрон раҳбарияти “юмшоқ куч” концепцияси асосида ташқи сиёсатини 

амалга оширишида нодавлат-ноҳукумат ташкилотлари ва жамғармаларидан 
фойдаланишини таҳлил қилиш; 

Эрон ташқи сиёсатида замонавий технологиялар қўлланилишини аниқлаш; 
тарихий-маданий мерос ва дин Эрон “юмшоқ куч” манбаси сифатида 

қўлланилишини тадқиқ этиш; 
Эроннинг Марказий Осиё республикаларига нисбатан “юмшоқ куч” 

сиёсати хусусиятларини таҳлил қилиш ва Эрон-Ўзбекистон муносабатларини 
янада ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.  

Тадқиқотнинг объекти этиб Эрон Ислом Республикаси ташқи сиёсатида 
“юмшоқ куч” концепцияси ва ундан амалиётда фойдаланиши билан боғлиқ 
сиёсий, ижтимоий масалалар белгиланган. 

Тадқиқотнинг предметини Эрон ташқи сиёсати, қарор қабул қилиш 
механизмлари, ташқи сиёсатининг “юмшоқ куч” ресурслари, амалга ошириш 
воситалари, халқаро муносабатларида қўлланилиши ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихийлик, қиёсий таҳлил, 
тизимлаштириш, муаммовий-хронологик, структурали-функционал ва бошқа 
тадқиқот усулларидан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:  
Теҳроннинг минтақавий ва халқаро муаммоларини бартараф этиш, ташқи 

сиёсатини илгари суришда дунёда сўзлашувчилар сони жиҳатидан кўпчиликни 
ташкил этувчи форс, араб, ҳинд, урду, инглиз, испан, рус тилларидаги Эрон 
оммавий ахборот воситалари халқаро санкциялар шароитида асосий минбар 
ва муҳокамалар майдони вазифасини бажараётгани исботланган; 

Эрон Олий раҳбари Руҳуллоҳ Хумайний таълимотлари бўйича Яқин ва 
Ўрта Шарқда сиёсий-иқтисодий жиҳатдан етакчилик қилишни таъминлашга 
қаратилган ташқи сиёсати армия, ракета-ядро дастури ҳамда форс маданияти, 
санъатидан иборат “қаттиқ” ва “юмшоқ” кучларга (ресурсларга) таяниши 
илмий асосланган; 

Теҳрон ташқи сиёсатида “мусулмон бирдамлиги”, “шиа ҳамжиҳатлиги” 
каби диний-сиёсий ғояларга урғу бериши Эрон атрофида аҳолисининг 
аксарини шиа вакиллари ташкил этувчи давлатлардан иборат хавфсиз муҳит 
яратишга қаратилган стратегия эканлиги далилланган; 
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Эрон дипломатиясида давлатларга таъсир қилишнинг лоббизм, сиёсий 
имижни шакллантириш технологияларининг қўлланиши ва ривожланиш 
босқичлари, республиканинг минтақадаги ташқи сиёсатининг концептуал 
асослари, халқаро майдондаги геостратегик ўрни очиб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат: 
тарих фанларда тан олинган услуб ва фанлараро ёндашувлар асосида 

Эрон ташқи сиёсатидаги “юмшоқ куч”ни тадқиқ этиш ва ўқув жараёнида 
қўлланилиши мумкин бўлган назарий-услубий жиҳатлар аниқланган; 

Эрон тажрибасини тадқиқ этиш орқали ташқи сиёсатда “юмшоқ куч”ни 
амалга ошириш воситаларининг дунё ва минтақа давлатлари билан 
муносабатлар ривожланишидаги ўрни, унга таъсир этувчи омиллар, давлат 
ижобий имижини шакллантириш ва ривожлантиришда юмшоқ ресурсларни 
қўллаш бўйича амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги республика ва халқаро 
миқёсдаги илмий конференциялар материалларида, Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги ОАК рўйхатига кирган махсус журналлар 
ва хорижий илмий конференциялар материалларида эълон қилинганлиги, 
амалиётда жорий қилингани ва ваколатли идоралар томонидан тегишли 
тартибда тасдиқланганлиги билан таъминланган. 

Тадқиқотнинг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот натижаларининг 
илмий аҳамияти унинг материалларидан тарих, халқаро муносабатлар тарихи, 
Эрон ташқи сиёсати бўйича дарслик ва қўлланмалар тайёрлашда, ташқи 
сиёсатга доир тадқиқотлар ўтказишда фойдали бўлиши билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти эса тадқиқот материаллари 
ва хулосаларидан тегишли вазирлик ва идоралар, олий таълим муассасалари ва 
соҳага оид муассасалар мутахассислари учун таҳлилий материаллар тайёрлашда, 
ихтисослашган таълим муассасаларининг ўқув курслари ва дастурларида, 
“Эрон тарихи”, “Шарқ мамлакатлари дипломатияси тарихи”, “Жаҳон тарихи”, 
“Минтақашунослик” фанларини ўқитишда ҳамда тегишли йўналишларда 
тадқиқот ишларини бажаришда фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Эрон ташқи сиёсатида 
“юмшоқ куч” концепциясини қўллаш бўйича олинган тадқиқот натижалари 
асосида:  

Теҳроннинг минтақавий ва халқаро муаммоларини бартараф этиш, ташқи 
сиёсатини илгари суришда дунёда сўзлашувчилар сони жиҳатидан кўпчиликни 
ташкил этувчи форс, араб, ҳинд, урду, инглиз, испан, рус тилларидаги Эрон 
оммавий ахборот воситалари халқаро санкциялар шароитида асосий минбар 
ва муҳокамалар майдони вазифасини бажараётгани борасидаги илмий натижалар 
Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигида ахборот-таҳлилий 
ҳужжатларни тайёрлашда фойдаланилган. (Ташқи ишлар вазирлигининг 2021 
йил 16 мартдаги 18/9064 сонли маълумотномаси). Натижада Ўзбекистон ва 
Эрон ўртасида маданий муносабатларни олиб бориш, Эрон ташқи сиёсатидаги 
“юмшоқ куч” воситаларининг Марказий Осиё минтақаси республикаларига 
таъсири борасида хулосалар ишлаб чиқишга хизмат қилган; 
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Теҳрон ташқи сиёсатида “мусулмон бирдамлиги”, “шиа ҳамжиҳатлиги” 
каби диний-сиёсий ғояларга урғу бериши Эрон атрофида аҳолисининг аксарини 
шиа вакиллари ташкил этувчи давлатлардан иборат хавфсиз муҳит яратишга 
қаратилган стратегия эканлиги борасидаги илмий-назарий хулосалардан 
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Стратегик ва минтақалараро 
тадқиқотлар институтида ахборот-таҳлилий ҳужжатлар тайёрлаш жараёнида 
фойдаланилган. (Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Стратегик 
ва минтақалараро тадқиқотлар институтининг 2021 йил 26 февралдаги  
05-5/181 сонли маълумотномаси). Натижада, мазкур соҳадаги ахборот-
таҳлилий маълумотларнинг кенгайишига таҳлилий материалларнинг илмий 
асосларини ривожлантириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилишига хизмат 
қилган. 

Эрон Олий раҳбари Руҳуллоҳ Хумайний таълимотлари бўйича Яқин ва 
Ўрта Шарқда сиёсий-иқтисодий жиҳатдан етакчилик қилишни таъминлашга 
қаратилган ташқи сиёсати армия, ракета-ядро дастури ҳамда форс маданияти, 
санъатидан иборат “қаттиқ” ва “юмшоқ” кучларга (ресурсларга) таяниши 
борасидаги тадқиқот натижалари ва хулосалардан Тадбиркорлар ва 
ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон либерал-демократик партияси Сиёсий 
кенгаши ижроия қўмитаси хорижий мамлакатлар тажрибаларини ўрганган 
ҳолда қонунчилик ташаббусларини ишлаб чиқиш ҳамда сиёсий жараёнларга 
оид ахборот-таҳлилий ҳужжатлар тайёрлашда фойдаланилган. (Тадбиркорлар 
ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон либерал-демократик партияси 
Сиёсий кенгаши ижроия қўмитасининг 2022 йил 8 сентябдаги 01-27/406 
сонли маълумотномаси). Натижада партия фаолиятини тизимли ташкил 
этиш, жамиятда сиёсий ислоҳотларни амалга ошириш механизмларини 
такомиллаштириш, давлат органлари ўз фаолиятида инсон манфаатларини 
таъминлашга қаратилган бошқарув механизмига таяниш зарурияти бўйича 
таклифлар тайёрлашга хизмат қилган.  

Эрон дипломатиясида давлатларга таъсир қилишнинг лоббизм, сиёсий 
имижни шакллантириш технологияларининг қўлланиши ва ривожланиш 
босқичлари, республиканинг минтақадаги ташқи сиёсатининг концептуал 
асослари, халқаро майдондаги геостратегик ўрни борасидаги илмий тадқиқот 
натижалари ва хулосаларидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 
ҳузуридаги Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот марказининг ахборот-
таҳлилий ҳужжатлар тайёрлашда фойдаланилган. (Имом Бухорий халқаро 
илмий-тадқиқот марказининг 2022 йил 6 сентябрдаги 02/432 сонли 
маълумотномаси).  Натижада ташқи сиёсий жараёнларни ўрганишнинг ахборот-
таҳлил базасининг такомиллашишига, мазкур соҳада олиб бориладиган 
илмий-таҳлилий ишларнинг самарадорлигининг ошишига хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 
4 та илмий анжуманда, жумладан, 2 та халқаро даражадаги ва 2 та республика 
миқёсидаги конференцияда муҳокама қилинган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси 
бўйича жами 8 илмий иш, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
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Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси томонидан докторлик 
диссертацияларининг асосий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий 
нашрларда 8 та мақола (улардан 6 таси республика ва 2 таси хорижий 
журналларда) нашр қилинган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, тўққиз 
параграфни ўз ичига олган учта боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар 
рўйхатидан иборат. Диссертациянинг ҳажми 161 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги ва зарурати 
асосланган, унинг Ўзбекистон Республикаси фан ва технологиялар 
тараққиётининг устувор йўналишларига боғлиқлиги кўрсатилган, 
муаммонинг ўрганилганлик даражаси ёритилган, тадқиқотнинг мақсади ва 
вазифалари, объекти ва предмети аниқланган, тадқиқот усуллари, 
диссетрациянинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган, 
олинган натижаларнинг ишончлилиги, илмий ва амалий аҳамияти асослаб 
берилган, тадқиқот натижаларининг апробацияси бўйича маълумотлар 
келтирилган, диссертациянинг тузилиши ва ҳажми бўйича маълумотлар 
берилган. 

Диссертациянинг “Эрон ташқи сиёсатининг концептуал-назарий 
асослари (ХХ аср охири – XXI аср боши)” деб номланган биринчи бобида 
“юмшоқ куч”дан ташқи сиёсат воситаси сифатида фойдаланишнинг назарий 
асослари, унинг услублари ва методологияси Жозеф Най, Жан Бодрийяр, 
Жиль Липовецкий каби етакчи олимларнинг концепциялари нигоҳида таҳлил 
қилиниб, мазкур тенденциялар таъсирида шаклланган Эрон Ислом 
Республикаси ташқи сиёсати генезиси ва эволюцияси ўрганилган. Хусусан, 
“юмшоқ куч” назариясини баҳолашда фойдаланиладиган ҳозирги концептуал 
ёндашувлар ташқи сиёсат ва халқаро муносабатлар тарихи нуқтаи назаридан 
тадқиқ қилинган. 

Қайд этилишича, Иккинчи жаҳон урушидан кейин халқаро майдонда 
етакчилик қилиш учун рақобат ҳарбий соҳадан иқтисодий соҳага кўчиши ва 
турли муаммоларни ҳал қилиш учун ўзаро умумий манфаатларни излаш 
самарали восита эканлиги намоён бўлгани натижасида давлатлар ўз ташқи 
сиёсатида маданий дипломатияга алоҳида эътибор қаратиб, мазкур 
йўналишдаги саъй-ҳаракатларини ривожлантиргани таъкидланади. 

Шу боис диссертацияда сиёсий реализм ва неолиберализм назариялари 
бўйича амалга оширилган Эрон тарихига оид тадқиқотлар асосида ХХ аср 
охири – XXI аср бошида Эрон ташқи сиёсатига “қаттиқ куч” ва “юмшоқ куч” 
концепцияси олиб кирилиши ҳамда ундан келиб чиққан ҳолда Теҳрон ташқи 
сиёсий фаолияти стратегияси ва тактикаси шакллантирилгани кўрсатиб 
берилади. 

Тадқиқотда ХХ аср охиридан бошлаб, етакчи давлатлар томонидан 
амалга ошириладиган “қаттиқ куч” ва “юмшоқ куч” сиёсатига батафсил 
таъриф берилиб, уни ташқи сиёсатда қўллайдиган мамлакатга келтирадиган 



12 
 

сиёсий дивидентлар алоҳида кўрсатиб берилади. Шу ўринда, “куч” омилига 
шарҳ берилар экан, “қаттиқ куч” сифатида қуролли аралашув, ҳарбий-сиёсий, 
иқтисодий тазйиқ, лоббизм кабилар зикр этилади. Шунингдек, “юмшоқ куч” 
сифатида мажбурлаш билан эмас, балки жозибадорликни ошириш, 
ишонтириш, маданият ва миллий қадриятларин тарғиб қилиш орқали амалга 
ошириладиган сиёсат эканлиги таъкидланади5. 

Ушбу бобда турли манбалар таҳлили асосида ХХ аср 80-йилларидан 
кейин Теҳрон дипломатияси Р.Хумайнийнинг сиёсий қарашлари, жумладан, 
унинг давлатлараро муносабатларни амалга ошириш борасидаги нуқтаи 
назаридан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқилган деган фикр илгари сурилиб, 
мазкур даврдан Эрон Олий раҳбари ташқи сиёсатни белгилаб берувчи олий 
инстанция бўлиб келаётгани таъкидланади. Бунда эътиборга лойиқ томони 
шундаки, 90-йиллардан Эрон ташқи сиёсатига оид масалалар ва вазифалар 
алоҳида ҳужжат сифатида эмас, балки Эрон Конституциясининг алоҳида 
бўлими сифатида қайд этилган. 

Диссертацияда Эрон ташқи сиёсати генезиси ва эволюциясини 
ўрганиш асосида мамлакат ташқи сиёсати “ислом инқилоби экспорти” ҳамда 
“на Шарқ, на Ғарб – фақат ислом” ғояларига таяниши, расмий Теҳрон ташқи 
сиёсатини халқаро муносабатлардаги реализм назарияси асосида ишлаб 
чиқишга устуворлик бергани тадқиқотнинг илмий натижаларидан бири 
сифатида келтирилади. Р.Хумайний ғоялари асосида амалга оширилган 
ташқи сиёсат Теҳроннинг дунё ҳамжамияти билан муносабатларини 
мураккаблаштирди, сиёсий ва иқтисодий жиҳатдан халқаро майдонда 
яккаланиб қолишига олиб келди.  

ХХ аср 80-йиллари охири Эрон ташқи сиёсати мамлакат сиёсий 
истеблишментидаги прагматиклар ва реалистларнинг Теҳрон “юмшоқ куч” 
сиёсатини қўллаш ва “ислом маданиятини экспорт қилиш” орқали ташқи 
сиёсий мақсадларни амалга оширишга эътибор қаратиш ҳолатида 
шакллангани кўрсатиб берилган. Ушбу мулоҳазанинг далили сифатида  
1989-1997 йиллар Али Акбар Ҳошимий-Рафсанжонийнинг президентлиги 
даврида расмий Теҳрон ташқи сиёсати прагматик тус олиб, қатор давлатлар 
билан муносабатлар конструктив қайта кўриб чиқилгани зикр этилади.  

Шунингдек, Муҳаммад Хотамийнинг президентлик йиллари  
(1997-2005) диссертацияда ислоҳотчи-сиёсатчилар ҳукмронлиги даври деб 
номланиб, Эрон ташқи сиёсати янги мазмун олгани кўрсатилган. Шу ўринда, 
мазкур давр Эронни халқаро яккаланишдан чиқариш ва кўп қутбли тизим 
доирасида кўп векторли ҳамкорликни йўлга қўйишга қаратилган 
“цивилизациялар мулоқоти” ташаббуси илгари сурилгани М.Хотамийнинг 
муҳим ташқи сиёсий ютуғи сифатида баҳоланган. 

Эрон президентлари ташқи сиёсатлари фаолиятлари таҳлили доирасида 
Маҳмуд Аҳмадинажод, Ҳасан Руҳонийнинг ташқи сиёсий позициялари 
атрофлича тадқиқ этилган. Хусусан, 2005 йилдан Эрон дипломатияси ташқи 

 
5 Леонова О.Г. Мягкая сила – ресурс внешней политики государства // Обозреватель. URL: 

http://observer.materik.ru/observer/ N4_2013/027_040.pdf. 

http://observer.materik.ru/observer/
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сиёсат риторикасини сезиларли даражада кескинлаштириб, мамлакатни  
2025 йилга қадар иқтисод, фан ва технологиялар бўйича минтақада биринчи 
ўринга олиб чиқишга қаратилган “Ривожланишнинг 20 йиллик режаси” 
номли стратегия қабул қилингани кўрсатилади. Бироқ Эрон сиёсий элитасида 
мамлакатнинг халқаро мавқеи юзасидан турли қарама-қарши ёндашувлар 
мавжудлиги боис Теҳроннинг янги ташқи сиёсатида кутилган самарага 
эришилмади. 

Ушбу бобда Ҳасан Рухонийнинг президентлик даврида Эрон ташқи 
сиёсатида мазкур йўналишда эришилган муайян ижобийликларни ҳам 
кўрсатишга эътибор қаратилган. Хусусан, ушбу мулоҳазанинг далили 
сифатида 2013-2021 йиллар Эрон халқаро ҳамжамият томонидан 
минтақанинг етакчи давлатларидан бири сифатида эътироф этила 
бошлангани, шунингдек, ядро дастурини амалга ошириш, халқаро 
санкцияларни бекор қилиш масалаларидаги янги тенденциялар зикр этилади. 

Юқорида зикр этилган мулоҳазалардан келиб чиқиб, диссертацияда 
Эрон ташқи сиёсатининг концептуал-назарий асослари хорижий етакчи 
илмий тадқиқот марказлари ҳамда форс, инглиз ва рус тилларида тадқиқот 
олиб борган олимлар томонидан ўрганилишини таҳлил қилиш, мамлакат 
ташқи сиёсати тарихини ўрганишга оид тадқиқотларни классификациялашга 
ҳам эътибор қаратилган. Хусусан, расмий Теҳрон ташқи сиёсатининг 
стратегик мақсади Яқин ва Ўрта Шарқ минтақасида ва мусулмон оламидаги 
нуфузини мустаҳкамлаш, кўп қутблилик тамойилини илгари суриш ҳамда 
кўп векторли ташқи сиёсатида ижобийликни таъминлашга қаратилганлиги 
қайд этилади. 

Биринчи боб доирасида амалга оширилган тадқиқот асосида ХХ аср 
охири – XXI аср бошида Эрон сиёсий истеблишментидаги ислоҳотчилар 
тоифаси вакиллари консерватив сиёсатчиларга нисбатан халқаро масалаларда 
прагматик ва мувозанатли ташқи сиёсат юритишни ёқлаб чиққани, ХХ аср 
80-йилларидан кейин Эрон ташқи сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга 
оширишда ислом омили асосий ўрин тутган бўлса, ХХI аср бошида 
глобализация жараёнлари таъсирида кечгани, хорижий мамлакатлар билан 
тарихий, маданий ва диний муштараклик Р.Хумайний ва А.Хоманеий 
раҳбарлиги даврида Эрон ташқи сиёсатидаги “юмшоқ куч”нинг асосий 
ресурслари бўлгани, Олий раҳбарият ташқи сиёсий фаолиятда, биринчи 
навбатда, мамлакат миллий манфаатлари таъминланишига устуворлик 
бериши борасида хулоса қилинади. 

Диссертациянинг иккинчи боби “Эроннинг ХХ аср охири – XXI аср 
бошидаги ташқи сиёсати хусусиятлари” деб номланиб, унда Эрон ички ва 
ташқи сиёсатининг ишлаб чиқилишига хос хусусиятлар, ижтимоий-сиёсий 
жараёнларидаги янги тенденциялар тадқиқ этилган, ташқи сиёсат 
масалаларини тадқиқ этиш борасидаги концептуал қараш ва ёндашувларда 
“юмшоқ куч” талқини, халқаро муносабатларда минтақавий хавфсизлик ва 
барқарорликни таъминлашнинг сиёсий механизмлари ҳамда унинг халқаро 
ҳуқуқий асослари кўриб чиқилган. Шунингдек, ташқи сиёсат стратегиясини 
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амалга оширишда нодавлат-нотижорат ташкилотлар ва жамғармаларнинг 
ўрни ва роли, халқаро майдонда ва хорижий мамлакатларда Эрон 
манфаатларини илгари суришда фойдаланиладиган ташқи ресурслар ва 
имкониятлар таҳлил қилинган. 

Тадқиқотда инқилобдан кейин Теҳрон дипломатиясининг шаклланиши 
ва ривожланиш босқичлари ҳамда ташқи сиёсатининг институционал 
асослари, диний омилдан “юмшоқ куч” сифатида фойдаланиш услублари 
тизимли равишда ўрганилиб, республиканинг халқаро имижини 
мустаҳкамлашдаги ўрни ва роли очиб берилади. Шу билан бирга, ҳозирги 
Эрон сиёсий бошқарув тизими 1989 йилдан, яъни мамлакат конституциясига 
ўзгартиришлар киритилганидан кейин шакллангани, қарор қабул қилиш 
жараёнида руҳониятнинг нуфузини мустаҳкамлашга қаратилгани кўрсатиб 
берилади. 

Эрон ташқи сиёсатини амалга оширувчи тизим Олий раҳбар, 
президент, парламент, Ташқи ишлар вазирлигидан ва конституциявий 
кенгашлардан таркиб топгани қайд этилиб, мазкур тузилмада Эрон олий 
Раҳбари алоҳида ўрин тутиши, Асосий қонунда белгиланган ваколатлари 
туфайли у мамлакатдаги энг салоҳиятли сиёсий институт мақомига эгалиги, 
Теҳрон ички ва ташқи сиёсатининг асосий йўналишларини белгилаши, турли 
сиёсий институтлар фаолиятига аралашиши учун имконият яратиши асослаб 
берилган. Таъкидланишича, нодавлат-нотижорат ташкилотлар, жамғармалар 
Эрон “юмшоқ куч” сиёсатининг институционал асоси бўлиб, давлат 
мафкурасининг тарғиботчилари ҳисобланади. ХХ аср 80-йиллари бошидан 
жамғармалардан ташқи сиёсатнинг “юмшоқ куч” воситаси сифатида, 
шунингдек, ички сиёсатда Эрон ҳукумати легаллиги ва легитимлигини 
мустаҳкамлашда фаол фойдаланилади. Бугун Эрон ва хорижда давлат 
номидан фаолият юритаётган жамғармалар ислом инқилобининг маҳсули 
бўлиб, уларнинг асосий вазифаси мамлакат миллий манфаатларини ҳимоя 
қилиш ва унинг мақсадларига хизмат қилишда намоён бўлади. 

Эрон жамғармалари нуфузи А. Ҳошимий-Рафсанжоний ва М.Хотамий 
президентлиги даврида ошгани, М.Аҳмадинажод даврида, аксинча, уларнинг 
фаолияти пасайгани аниқланган. Ҳ.Руҳоний 2013 йилда ташқи сиёсатда 
“юмшоқ куч” ресурсларига муҳим эътибор қаратишни ёқлаб чиққани 
натижасида Эрон сиёсатчилари “юмшоқ куч”ни мамлакат ташқи сиёсатининг 
асоси сифатида эътироф этгани ва турли нодавлат-нотижорат ташкилотлар 
фаолияти фаоллашгани қайд этилади. Нодавлат-нотижорат ташкилотлар 
Эрон маданиятини чет элда тарғиб этишда “юмшоқ куч” стратегиясининг 
асосий воситаси бўлаётгани, уларнинг фаолияти уч йўналишда – ижтимоий-
иқтисодий кўмак бериш, форс тилини ўргатиш ва маданий тадбирларни 
ўтказиш асосида амалга оширилаётгани кўрсатилади. Шу ўзанда Эроннинг 
“Эҳтиёжмандлар жамғармаси”, “Алавий”, “Имом Хумайний мадад 
жамғармаси” каби қатор ташкилотларининг хорижий давлатлардаги 
инсонпарварлик фаолияти тадқиқ этилади ва Эроннинг “юмшоқ куч” 
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стратегиясини амалга оширишда муҳим ўрин тутадиган “Саъдий”, 
“Фаробий” жамғармаларининг саъй-ҳаракатлари алоҳида таҳлил қилинади. 

Қайд этилишича, фақатгина “Саъдий” жамғармасининг форс тилини 
халқаро миқёсда оммалаштириш йўлидаги саъй-ҳаракатлари натижасида 
Европа давлатларида 16 та, Осиёда 24 та, Яқин Шарқ ва Африка 
мамлакатларида 16 та Эрон маданият марказлари фаолияти йўлга қўйилган. 
Шунингдек, унинг кўмагида дунёнинг 340 та олий таълим муассасаларида 
форс тили ўқитилиши ташкил этилган, Эроннинг чет эллардаги 70 та 
элчихоналари ҳузуридаги форс тилини ўқитиш курсларида 10 мингга яқин 
хорижий фуқаролар таҳсил олаётгани зикр этилади. 

Эрон диний жамғармалари фаолияти тадқиқ этилар экан, “Ислом 
тарғиботи ташкилоти”, “Аҳлулбайт”, “Ислом иттифоқи” каби уюшмалари 
орқали Теҳрон миллий манфаатларида самарали фойдаланётгани 
таъкидланади. Бевосита Олий раҳбарга ҳисобдор Ислом маданияти ва 
алоқалари ташкилоти чет эллардаги мусулмон жамоалари билан алоқаларни 
мустаҳкамлаш орқали Эроннинг хориждаги “юмшоқ куч” стратегияси амалга 
оширилишини таъминлашга қаратилган фаолияти ўрганилиб, у Маданият ва 
ислом ишлари вазирлиги билан бирга саъй-ҳаракат қилиши қайд этилади. 

Эрон ташқи сиёсатида янги технологияларнинг қўлланилиши, бу 
борада Теҳрон ҳукумати миллий манфаатларни ҳимоя қилиш ва уларни 
илгари суришда “юмшоқ куч”нинг замонавий сиёсий технологияси сифатида 
рақамли ва оммавий дипломатиядан фойдаланиши кўрсатилган. Шунингдек, 
ҳозирги вақтда «юмшоқ куч» технологиясининг таъсир этиш йўналишлари ва 
босқичлари алоҳида таҳлил этилган ҳолда, “юмшоқ куч” орқали бошқа 
давлатлар жамиятига чуқур таъсир кўрсатиш мумкинлиги келтирилади. 

Диссертацияда давлат ташқи сиёсий вазифаларини амалга ошириш, 
хусусан, ташқи сиёсий фаолиятини ахборот билан таъминлаш ҳамда ижобий 
имижини мустаҳкамлашда замонавий технологияларнинг ўрни ва роли 
тобора ошиб бораётгани боис мазкур жараённи сиёсий жиҳатдан баҳолаш 
учун давлат ташқи сиёсий вазифаларини амалга оширишда рақамли 
дипломатия омили муҳим аҳамият касб этиши таъкидланади. Эроннинг 
хорижий мамлакатлардаги элчихоналари фаолиятини ўрганиш 
натижаларидан келиб чиқиб, рақамли технологиялар Теҳрон ташқи 
сиёсатини амалга оширишда “юмшоқ куч”га таянган ҳолда белгиланган 
сиёсий ва иқтисодий мақсадларга эришиш ҳамда хорижий жамоатчилик 
нигоҳида ўз институтлари, қадриятлари, маданияти ва бошқа жиҳатларининг 
жозибадорлигини таъминлаш орқали тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади. Эрон 
рақамли технологиялардан виртуал майдонларда мазкур масалалар ечимини 
жамоатчилик фикрини ўрганиш, уни мунтазам хабардор этиб бориш, кенг 
ижтимоий-сиёсий доиралар вакиллари билан мулоқотга киришиш ҳамда 
мамлакат ҳаётидаги қатор долзарб масалалар юзасидан кун тартибини 
шакллантириш орқали таъминлашга хизмат қилади. 

Ушбу бобда Эрон ташқи сиёсатининг институционал асослари 
тизимлаштирилади, “юмшоқ куч”дан фойдаланиш стратегияси мажбурлашга 
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эмас, балки реципиентларни ташқи сиёсати семантикасига жалб қилишга 
асослангани, рақамли дипломатия Теҳрон ташқи сиёсатининг муҳим 
элементига айлангани борасида хулоса қилинади. 

“Эроннинг “юмшоқ куч” сиёсатини амалга ошириш воситалари” 
деб номланган учинчи боб ХХ аср охиридан Эрон ташқи сиёсат маҳкамаси 
“юмшоқ куч” концепциясидан мамлакат миллий манфаатларини илгари 
суриш воситаси сифатида фойдалана бошлагани ва бунда мамлакатнинг 
тарихий, маданий, диний ресурсларига урғу берилгани тадқиқ этилган. Шу 
билан бирга, Эрон томонидан Марказий Осиё республикаларида форс тилини 
ўрганиш дастурларини рағбатлантириш, таълим грантларини тақдим этиш, 
ижтимоий-иқтисодий ёрдам кўрсатиш каби “юмшоқ” воситаларни қўллаш 
орқали минтақада ижобий имижини шакллантириш ҳаракатлари ўрганилган. 

Эрон ташқи сиёсатида “юмшоқ куч” омили бўлмиш Эрон маданий 
мероси муҳим ўрин тутиши, президент А. Ҳошимий-Рафсанжонийнинг 
дипломатиясида “Эрон маданий мероси” тушунчасига исломдан аввалги давр 
маданий ютуқлари, форс тили ва ўрта аср шеърияти киритилгани зикр 
этилади. Маданий меросга цивилизациявий ёндашув М.Хотамийнинг 
“Цивилизациялар мулоқоти” сиёсатида алоҳида ўрин тутгани ва 
М.Аҳмадинажод даврида “кўп қутбли дунё” марказларидан бири сифатида 
кўрсатиш имконини бергани, Ҳ.Руҳоний маданий дипломатияга устуворлик 
бергани тадқиқ этилган. Дин, таълим, мусиқа, киноматаграфия, спорт, 
туризм, мода кабилар Эрон ташқи сиёсатининг маданий ресурслари эканлиги 
тадқиқ этилган. Сифатли таълим Эрон “юмшоқ кучи”ни шакллантирувчи 
омиллардан бири бўлиб, сўнгги йилларда Эроннинг халқаро миқёсдаги 
нуфузини оширишга хизмат қилаётгани зикр этилади. Эроннинг ушбу 
йўналишдаги ташқи сиёсати шиалар кўпчиликни ташкил қилувчи, Ироқ, 
Ливан, Баҳрайн, Қатар, Кувайтда маданий бурилиш ясагани таъкидланади. 

Диссертацияда қайд этилишича, 2003 йил Ироқда Саддам Ҳусайн 
тузуми ағдарилганидан сўнг шиаларнинг мамлакатдаги нуфузи ошиши 
натижасида Яқин Шарқ минтақасида Эроннинг мавқеи сезиларли даражада 
мустаҳкамланди. Ироқдаги сиёсий жараёнларга ҳал қилувчи таъсир кўрсатиш 
имкониятини қўлга киритиш Теҳрон ташқи сиёсатининг асосий ютуқларидан 
бири деб баҳоланади. Теҳрон Марказий Осиё йўналишидаги ташқи сиёсатида 
маданий ҳамкорлик элементига, хусусан, тарихий ва маданий умумийликка 
асосий урғуни қаратгани зикр этилади. Ушбу стратегия Эрон томонидан 
Тожикистон ва Афғонистон йўналишларида изчил амалга оширилгани, 
этномаданий яқинлик, шунингдек, минтақа аҳолисининг салмоқли қисми 
форсийзабон эканлиги Эронга Марказий Осиё республикаларига нисбатан 
“юмшоқ куч” сиёсатини кенг татбиқ этиши учун қулай имкониятлар 
яратгани, шу билан бирга Қирғизистон ва Эрон ўртасида маданият, таълим 
соҳаларида алоқалар изчил ривожланаётгани қайд этилади. 

1994 йилга келиб, Марказий Осиё минтақасининг барча давлатларида 
Эрон элчихоналари очилиб, улар сиёсий ва савдо-иқтисодий масалалар билан 
бир қаторда оммавий дипломатияни амалга ошириш, яъни маданий соҳада 
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ташаббусларни илгари суриш, илм-фан бўйича ҳамкорликни ривожлантириш 
билан шуғуллангани қайд этилади. 1996-1999 йиллар мазкур мамлакатларда 
Эрон маданият марказлари ташкил этилган. Ушбу марказларнинг фаолияти 
турли маданий лойиҳаларни амалга оширишга қаратилгани, хусусан, форс 
тилини ўргатиш, минтақа халқлари учун умумий шоир ва мутафаккирлар 
шарафига конференция ва давра суҳбатлари ўтказиш, китоблар нашр этиш ва 
кутубхоналар ташкил этиш каби тадбирлар ўтказишга эътибор қаратилган. 

Теҳрон ҳукумати томонидан Тожикистонда Эрон маданияти маркази, 
Тожик-форс маданиятини тадқиқ этиш институти, форс тили ва адабиётига 
оид манбалар сақланадиган кутубхоналар, олий таълим муассасаларида форс 
тили факультетлари ташкил этилиши, шунингдек, “Пайванд” илмий-оммабоп 
журнали таъсис этилиши ва турли оммавий ахборот воситаларида Эроннинг 
моддий-маданий мероси, қадриятларини тарғиб қилиш орқали мамлакат 
ташқи сиёсий мақсадларига хизмат қилувчи илмий мақолалар чоп этиш 
ишлари Теҳрон томонидан молиялаштирилиши тадқиқ этилган.  

Шунингдек, 2017 йилда Эрон ва Қирғизистон ўртасидаги алоқаларнинг 
фаол ривожланиши қайд этилиб, бу борада мазкур давлатлар таълим 
муассасалари ўртасида ўзаро талабалар алмашиш, қўшма таълим 
дастурларини амалга ошириш, беғараз таълим грантларини тақдим этиш 
механизми ишга туширилгани, қирғизистонлик ўқитувчиларнинг малакасини 
ошириш курслари ва ёшларга форс тилини чуқур ўргатиш марказлари 
ташкил этилаётгани зикр этилади. Бугунги кунда Қирғизистоннинг етакчи 
олий таълим муассасаларида, хусусан, Бишкек гуманитар университети, 
Ташқи ишлар вазирлиги Дипломатик академияси, Қирғизистон-Россия 
Славян университетида Эрон маданият марказлари фаолият юритади. Эрон 
ушбу марказларни моддий-техник воситалари ва ўқув адабиётлари билан 
таъминлаб бориши ҳамда Эроннинг Бишкекдаги элчихонаси ислом динига 
оид фундаментал асарларни қирғиз тилига таржима қилиш ишларини 
молиялаштириши кўрсатиб берилади. Эрон Марказий Осиё 
республикаларига нисбатан “юмшоқ куч” сиёсатини амалга оширишда, 
мазкур республикаларнинг миллий манфаатларини қиёсий таҳлил қилиш 
асосидаги хулосаларига, шунингдек, минтақа ҳудудида яратилаётган таълим 
механизмлари орқали ўз миллий қадриятларини илгари суриш услубларини 
ўрганиш борасидаги тадқиқотларига таянади. 

Учинчи боб доирасида амалга оширилган тадқиқот асосида Эрон 
халқаро санкциялар сиёсати остида қолаётган бўлсада Теҳрон “юмшоқ куч” 
ресурсларидан фойдаланган ҳолда хорижий ҳамкорлар билан алоқаларини 
мустаҳкамлаётгани, Марказий Осиё республикалари билан муносабатларни 
янада изчиллаштиришда оммавий дипломатиядан кенг фойдаланаётгани, 
“юмшоқ куч” сиёсати этномаданий ресурсларга таяниши ва бу, ўз навбатида, 
миллий манфаатларини илгари суришида муҳим аҳамият касб этаётгани 
таъкидланади. 
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ХУЛОСА 

ХХ аср охири – ХХI аср бошида Эрон ташқи сиёсатида “юмшоқ куч”ни 
ўрганиш бўйича диссертация тадқиқотининг мақсад ва вазифаларига 
мувофиқ қуйидаги хулосалар чиқарилди: 

1. Расмий Теҳрон томонидан ХХ аср охири – ХХI аср бошида амалга 
оширилган ташқи сиёсат таҳлили Эрон сиёсий истеблишментидаги 
ислоҳотчилар тоифаси вакиллари (А.Ҳошимий-Рафсанжоний, М.Хотамий, 
Ҳ.Руҳоний) консерватив сиёсатчиларга (Р.Хумайний, А.Хоманеий, 
М.Аҳмадинажод) нисбатан халқаро масалаларда прагматик ва мувозанатли 
ташқи сиёсат юритишни ёқлаб чиққанликларини кўрсатди. ХХ аср 80-
йилларидан кейин Эроннинг янги ташқи сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга 
оширишда ислом омили асосий ўрин тутган бўлса, ХХI асрдан бошлаб 
глобализация жараёнлари ўзанида кечгани қайд этилади. Бунда мамлакатлар 
ўртасидаги тарихий, маданий, диний муштараклик Р.Хумайний ва 
А.Хоманеий раҳбарлиги даврида Эрон ташқи сиёсатидаги “юмшоқ куч”нинг 
асосий ресурслари бўлган. 

2. Марказий Осиё минтақасининг жаҳон сиёсатидаги ўрни катта 
эканлиги боис минтақага қизиқиш тобора кучайиб, бугунги кунда янги 
ёндашувлар ўртага ташланмоқда. Йирик ва минтақавий давлатлар ҳам 
минтақада ўз мавқеини мустаҳкамлашнинг замонавий механизмларини 
таклиф этишмоқда. Эрон учун Марказий Осиё давлатлари стратегик 
аҳамиятга эга эканлиги нуқтаи назаридан Теҳроннинг мазкур минтақадаги 
ташқи сиёсати, жумладан “юмшоқ куч” концепцияси ғарб олимлари 
томонидан ўрганилган. Бироқ ўзбек олимлари томонидан Эроннинг 
Марказий Осиёга нисбатан қўллаган “юмшоқ куч” сиёсати турли нигоҳларда 
тўлақонли ўрганилмаган. Қайд этиш лозимки, Эрон Марказий Осиё 
республикалари билан ҳамкорлик алоқаларини юқори даражада 
ривожланишдан манфаатдор. 

3. Эрон раҳбарияти ХХ аср охири – ХХI аср бошида реализм 
ғояларидан келиб чиқиб, ташқи сиёсатда миллий манфаатларни таъминлаш 
масаласига устуворлик берган. Эрон ташқи сиёсат концепцияси тамойиллари 
ва устувор йўналишлари мамлакат президентлари ўзгариши билан қайта 
кўриб чиқилган. Ўтган даврлар Эрон Олий раҳбари Р.Хумайний белгилаб 
берган ташқи сиёсат концепцияси трансформацияга учрамаган, балки 
президентларнинг сайлов дастурларидан келиб чиқиб, муайян янги тус олган. 
Р.Хумайнийнинг ташқи сиёсий қарашлари Конституцияда белгиланган. 

4. Эрон ташқи сиёсатининг эволюцияси тадқиқи Теҳрон ҳозирда 
хорижий давлатлар билан конструктив ҳамкорликни ривожлантиришга тайёр 
эканлигини кўрсатди. Эрон ташқи сиёсатига ислом омилининг таъсири янги 
авлод сиёсий элитанинг реалистик ва прагматик ёндашуви боис нисбатан 
пасайиш ҳолатлари қайд этилган бўлиб, Эроннинг сиёсий фаоллиги кўпроқ 
қўшни давлатлар билан савдо-иқтисодий соҳада ўз аксини топмоқда. Эрон 
Яқин ва Ўрта Шарқ давлатлари билан муносабатларини ривожлантириш 
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асосида Теҳроннинг “минтақавий ҳарбий-сиёсий куч; диний марказ” 
сифатидаги мавқеи халқаро даражада эътироф этилишини кўзламоқда. 

5. Теҳрон ташқи сиёсатидаги “юмшоқ куч” концепцияси Эронни 
минтақавий кучга айланишида муҳим ўрин тутган. Эроннинг “юмшоқ куч”и 
мажбурлашга эмас, балки реципиентларни ташқи сиёсатининг семантик 
соҳасига жалб қилишга асосланган. Эрон оммавий дипломатияси форс 
маданияти ва санъати, тили, киноси, мусиқаси ва илм-фанини 
оммалаштиришга қаратилган. Эроннинг рақамли дипломатияси ташқи 
сиёсатининг самарадорлигини, шу жумладан, Хитой, Ҳиндистон, Сурия, 
Ливан, Ироқ, Ўмон, Нигерия жамоатчилигида жозибадорлигини оширишга 
хизмат қилди. 

6. Эрон ички ва ташқи сиёсатида ислом омили муҳим ўрин тутади. 
АҚШ ва Европа давлатлари босимига, иқтисодий ва сиёсий санкцияларига 
қаршилик кўрсатиш орқали “Эрон Ғарб давлатларининг қурбони” деган 
тушунчани Теҳрон “юмшоқ кучи”нинг ресурсларидан бирига айлантирган.  

7. Эроннинг Ислом маданияти ва алоқалари ташкилоти давлатнинг 
мусулмон дунёси билан дин соҳасидаги ҳамкорлигини ривожлантиришда 
муҳим роль ўйнайди. Бу Эроннинг чет эллардаги таълим ва дипломатик 
ваколатхоналари орқали амалга оширилади ва асосан хориждаги шиа 
жамоалари билан алоқаларни изчиллаштиришга қаратилган. Ушбу сиёсий 
режаларни амалга оширишда “диний туризм” Эрон оммавий дипломатияси 
воситаларидан бири бўлмоқда. Бу ўз навбатида, Эроннинг Ироқ, Баҳрайнга 
нисбатан ташқи сиёсатининг муҳим элементларидан бири бўлиб қолмоқда. 

8. Халқаро санкциялар шароитида Эрон давлатлараро муносабатларини 
тобора диверсификация қилишга интилмоқда. Теҳрон Марказий Осиё 
давлатлари билан муносабатларни янада изчиллаштириш ва Эрон миллий 
манфаатларини илгари суришда оммавий дипломатиядан кенг фойдаланишга 
ҳаракат қилмоқда. Эроннинг мазкур минтақа республикаларига нисбатан 
“юмшоқ куч” сиёсати этномаданий ресурсларга таянади. Минтақа 
давлатларида Эроннинг маданият ва санъат соҳасидаги турли 
ташаббусларига нисбатан эҳтиёткорлик сақланиб қолмоқда. Бу ўз навбатида, 
Эроннинг “юмшоқ куч” сиёсати учун ўзига хос тўсиқ вазифасини ўтамоқда. 
Шу билан бирга, Эроннинг Қирғизистонга нисбатан оммавий дипломатияси 
расмий Бишкекнинг Теҳронга нисбатан муносабатларида муайян 
ижобийликни шакллантиришга хизмат қилган.  

9. Эрон, тожик, афғон халқлари ўртасидаги этномаданий, лисоний ва 
диний муштараклик тамойилига асосланган Теҳроннинг “юмшоқ куч” 
сиёсати мазкур давлатлар билан муносабатларда Эрон учун жиддий сиёсий 
дивидендлар бермади. Шу боис Эроннинг мазкур давлатлар билан 
муосабатлари ўзаро савдо-иқтисодий алоқаларни ривожлантириш 
йўналишида муайян ўзгаришга учради. Эрон минтақа республикалари билан 
алоқаларни мустаҳкамлаш учун ўзининг ахборот технологиялари, таълим ва 
илмий тадқиқот лойиҳалари, тадбиркорлик, инновация, тиббиёт ва соғлиқни 
сақлаш, маданият ва туризм каби соҳалардаги ютуқларидан “юмшоқ куч” 
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сифатида самарали фойдаланмоқда. 
Амалга оширилган тадқиқот хулосалари натижасида қуйидаги таклиф 

ва тавсиялар билдирилди: 
- Ўзбекистон ва Эрон ўртасидаги савдо-иқтисод, инвестиция ва 

транспорт соҳаларидаги алоқаларни янада ривожлантириш мақсадида икки 
давлат ўртасида олий даражадаги мулоқотларни изчиллаштириб бориш;  

- Эроннинг бугунги кундаги сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий 
жараёнларини, халқаро майдондаги ўрнини ҳисобга олиб, Ўзбекистон ва 
Эрон ўртасида фан-таълим ва инновациялар соҳасида ҳамкорликни 
ривожлантириш; 

- Ўзбекистоннинг бой маънавий меросини дунё бўйлаб янада кенг 
тарғиб ва ташвиқ этишда Эроннинг оммавий дипломатияси тажрибасини 
ўрганиш ва унинг самарали услубларидан фойдаланиш. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В условиях, 
наблюдаемых преобразований в международных отношениях на глобальном 
и региональном уровнях, особо актуализируется проблема реализации 
странами внешнеполитических целей исходя из собственных национальных 
интересов. Государства в реализации внешней политики ранее опирались в 
основном на свою военную и экономическую мощь, однако, в нынешнее 
время отмечается активное применение истории, языка и культуры в 
качестве практических инструментов дипломатии. В этой связи Исламская 
Республика Иран, как и ведущие страны мира, использует эти ресурсы 
«мягкой силы» для всестороннего расширения и усиления своей внешней 
политики. Это, в свою очередь, предоставляет официальному Тегерану 
широкие возможности для реализации внешнеполитического курса Ирана на 
мировой политической арене. 

После образования Исламской Республики Иран особое внимание 
уделяется изучению в качестве научной проблемы концептуальных основ 
внешнеполитической деятельности, стратегических направлений, отношений 
со странами мира, в частности, с республиками Центральной Азии, методов 
продвижения геополитических и геоэкономических интересов, 
внешнеполитических инициатив, а также сферы сотрудничества и тенденций 
развития взаимоотношений этой страны. В этих работах, в качестве 
актуальной темы современных научных исследований, придается важное 
значение глубокому изучению активного применения Ираном инструментов 
«мягкой силы» в продвижении своей внешней политики в период конца ХХ – 
начало ХХI века и роль иранского внешнеполитического ведомства, 
сформировавшегося и последовательно получившего развитие на основе 
современных критериев как один из ведущих политических институтов 
государства, в обретении страной своего достойного места и авторитета в 
международном сообществе. 

Взаимовыгодное и конструктивное сотрудничество Узбекистана с 
зарубежными странами, в частности с Ираном, в настоящее время является 
одним из важных направлений внешней политики нашей республики, и в 
этом плане накоплен значительный опыт. «Общая цивилизация и история 
двух стран могут сыграть важную роль в развитии экономических и 
культурных отношений между странами».1 Исходя из этого, важной задачей 
является исследование внешней и внутренней политики, ресурсов и факторов 
зарубежных стран, особенно Исламской Республики Иран, одной из 
древнейших стран мира и занимающей на современном этапе уникальное 
положение в международном сообществе.  

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 
выполнению задач, определенных в Указах Президента Республики 
Узбекистан № 60 от 28 января 2022 года «О стратегии развития нового 

 
1Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. 17 сентября 2022 г. 
https://www.gazeta.uz/uz/2021/09/17/iran/#! 
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Узбекистана на 2022 — 2026 годы», № ПФ-5400 от 5 апреля 2018 года «О 
мерах по коренному совершенствованию системы Министерства 
иностранных дел Республики Узбекистан и усилению его ответственности за 
реализацию приоритетных направлений внешнеполитической и 
внешнеэкономической деятельности и постановлением Приказом Президента 
от 16 апреля 2020 года № ПП-4680 «О мерах по кардинальному 
совершенствованию системы подготовки кадров и повышению научного 
потенциала в области востоковедения», а также в других нормативно-
правовых документах, относящихся к данной сфере деятельности. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям 
развития науки и технологий республики. Диссертация выполнена в рамках 
приоритетного направления развития науки и технологий республики  
I. «Формирование системы инновационных идей в социальном, правовом, 
экономическом, культурном, духовно-нравственном развитии информационного 
общества и демократического государства и пути их реализации». 

Степень изученности проблемы. До настоящего времени была 
проделана определенная работа по изучению внешней политики Ирана. В 
частности, в научных центрах и высших образовательных учреждениях ряда 
отечественных и зарубежных стран, в том числе в Центре стратегических 
исследований, Институте политических и международных исследований, 
Национальном исследовательском институте (Иран), Центре стратегических 
и международных исследований (США), Институте востоковедения (Россия), 
Центре политических и стратегических исследований «Аль-Ахрам» (Египет), 
Центре стратегических исследований (ОАЭ), Академии социальных наук 
(Китай), Центре иранских исследований (Турция) проведены важные 
научные и практические исследования, посвященные концепции, основным 
направлениям и принципам внешней политики Ирана, его международным 
отношениям. 

Научные труды узбекских и зарубежных ученых, исследовавших 
внешнюю политику Ирана, ее приоритеты, а также использование Тегераном 
концепции «мягкой силы» в реализации внешнеполитических целей и ее 
применение при формировании внешнего имиджа страны, по проблемно-
хронологическому принципу можно разделить на две группы.2 К первой 
группе относятся исследования, направленные на изучение внешней 
политики и международных отношений Ирана. Этот вопрос исследуется в 
работах узбекских ученых А.Хайдарова, Г.Юлдашевой, в исследованиях 
Н.Мамедовой, В.Юртаева, С.Дружиловского, И.Федоровой, В.Ушакова, 
Л.Кулагиной, В.Месамеда, К.Маркова, С.Ятимова, Е.Багирова, 
С.Кондратьева, В.Куршакова, Н.Кожанова, которые были опубликованы на 
русском языке, в книгах М.Варнара, Э.Уостнижа, Т.Жуно, Р.Сэма, 
К.Кацмана, Р.Рубензера, П.Оствича, Л.Заккара, А.Шахрама, изданных на 
английском языке, в научных трудах Р.Рамазани, С.Дж.Дехкани-Фирузобади, 

 
2Эта литература и научные работы их авторов представлены в разделе «Список использованной 
литературы» диссертации. 
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Х.Моулоно, М.Мухаммади, А.Азганди, Э.Анушервана, М.Звеири, 
М.Санджапура и других ученых, изданных на персидском языке3. В этих 
исследованиях были проанализированы генезис и эволюция внешней 
политики Ирана, в частности, суть его внешней политики, факторы, 
влияющие на нее, а также был изучен процесс принятия политических 
решений, место Центральной Азии в его внешней политике. 

Вторую группу составляют научные работы, посвященные изучению 
теоретических аспектов концепции «мягкой силы», ее ресурсов и 
инструментов, технологий, используемых во внешней политике, и условий ее 
внедрения. Научные исследования таких зарубежных англоязычных ученых, 
как Дж.Най, М.Фрейзера, Дж.Галларотти, А.Вувина, Дж.Маттерна, 
Э.Анушоха, С.Ибрахимии, М.Р.Гульшанпозуха и М.К.Исфахани, работы 
Хусейн Пур-Ахмади, Асгар Кахраманпура, Асгара Эфтехори, Мухаммада 
Хассана Сабури и Али Реза Сирджани, Хади Шеджая на персидском языке, 
исследования таких ученых, как Ю.Давыдова, М.Лебедевой, О.Красиной, 
О.Леоновой, М.Неймарка, А.Бобыло, К.Курылева, А.Исакова, 
опубликовавшие свои исследования на русском языке и научные труды таких 
узбекских ученых, как Ш.Таджиева, Ф.Талипова, А.Юсупова, С.Саидова4, 
проводивших научные исследования на узбекском и русском языках 
послужили важным теоретическим источником в этой области. В этих 
научных исследованиях всесторонне изучались теоретические аспекты 
концепции «мягкой силы», методы ее формирования и использования во 
внешней политике такими странами, как США, Китай, Россия, Япония, 
Германия, Индия.  

В процессе подготовки диссертации были глубоко проанализированы 
теоретические выводы и концептуальные взгляды этих исследователей. 

Отдавая должное вышеуказанным научным трудам, стоит отметить, 
что каждый исследователь, освещавший данную тему, изучал проблему, в 
первую очередь, с точки зрения национальных интересов своей страны. Хотя 
за рубежом в этой области проведено множество исследований и собрано 
данных, в Узбекистане эта тема отдельно не изучалась. Кроме того, несмотря 
на наличие в нашей стране ряда научных работ по истории Ирана, по его 
общественно-политическим процессам, роль и значение концепции «мягкой 
силы» во внешней политике этой страны не анализировались с научно-
теоретической точки зрения. Хотя многие проблемы и вопросы в этой 
области остаются нерешенными и неизученными, как видим она еще не была 
предметом отдельного исследования. Большая теоретическая и практическая 
значимость проблемы, ее актуальность и малоизученность послужили 
основанием для выбора данной темы для исследования. 

 

 
3Эта литература и научные работы их авторов представлены в разделе «Список использованной 
литературы» диссертации. 
4Эта литература и научные работы их авторов представлены в разделе «Список использованной 
литературы» диссертации. 
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Связь темы диссертации с планами научно-исследовательской 
работы высшего образовательного учреждения, где оно выполнено. 
Диссертация выполнена в рамках проектов №10 плана научно-
исследовательской работы Ташкентского государственного университета 
востоковедения на тему «Особенности общественно-политических 
процессов, происходящих в странах Востока, и их влияние на 
международные отношения», № А-1-191 на тему «Создание современной 
учебной литературы по истории стран Востока на основе научных 
исследований и критического анализа исторических трудов на иностранных 
языках». 

Цель исследования заключается в раскрытии стратегического, 
геополитического значения концепции «мягкой силы» во внешней политике 
Ирана, его ресурсов и инструментов, а также политической сущности 
условий, способствующих и препятствующих реализации политических 
целей. 

Задачи исследования. Для достижения вышеуказанной цели в диссертации 
были определены и выполнены следующие задачи: 

исследование теоретических аспектов использования «мягкой силы» 
как инструмента внешней политики; 

исследование генезиса и эволюции внешней политики Исламской 
Республики Иран и анализ исследований по этой теме; 

исследование институционального обеспечения внешней политики 
Ирана; 

анализ использования негосударственных-неправительственных 
организаций и фондов руководством Ирана при реализации своей внешней 
политики на основе концепции «мягкой силы»; 

определение использования современных технологий во внешней 
политике Ирана; 

исследование использования Ираном историко-культурного наследия и 
религии в качестве источника «мягкой силы»; 

анализ особенностей политики «мягкой силы» Ирана в отношении 
республик Центральной Азии и разработка предложений и рекомендации по 
дальнейшему развитию ирано-узбекистанских отношений. 

В качестве объекта исследования определены политические и 
социальные вопросы, связанные с концепцией «мягкой силы» и ее 
практическим использованием во внешней политике Исламской Республики 
Иран. 

Предметом исследования является внешняя политика, механизмы 
принятия решений, внешнеполитические ресурсы «мягкой силы» Ирана, 
средства её реализации, применение в международных отношениях. 

Методы исследования. В диссертации использованы исторический 
метод, метод сравнительного анализа, систематизация, проблемно-
хронологический, структурно-функциональный и другие методы 
исследования. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 
доказано, что в условиях международных санкций средства массовой 

информации Ирана, передающих информацию на широко распространённых 
языках – персидском, арабском, хинди, урду, английском, испанском и русском, 
служат основной трибуной и дискуссионной площадкой в деле устранения 
региональных и международных проблем Тегерана и продвижения его внешней 
политики; 

научно обоснована, что внешняя политика Ирана, направленная 
согласно учению Верховного лидера Рухоллы Хомейни на обеспечение 
политического и экономического лидерства на Ближнем и Среднем Востоке, 
опирается на «жесткие» и «мягкие» силы (ресурсы), состоящие из армии, 
ракетно-ядерной программы, персидской культуры и искусства; 

обосновано, что внешнеполитический акцент Тегерана на религиозно-
политических идеях, таких как «мусульманское единство» и «шиитская 
солидарность», является стратегией, направленной на создание безопасной 
среды вокруг Ирана, состоящего из стран, с преимущественно шиитским 
населением; 

раскрыты этапы применения и развития в иранской дипломатии 
лоббистских технологий воздействия на государства, технологий 
формирования политического имиджа, концептуальные основы внешней 
политики республики в регионе, а также геостратегическое положение Ирана 
на международной арене. 

Практический результат исследования, следующие: 
определены теоретико-методологические аспекты, которые могут быть 

использованы в исследовательском и образовательном процессе «мягкой 
силы» во внешней политике Ирана на основе признанных в истории методов 
и междисциплинарных подходов; 

на основе изучения опыта Ирана выработаны практические 
предложения и рекомендации о роли во внешней политике инструментов 
реализации «мягкой силы» в развитии отношений со странами мира и 
региона, о факторах, влияющих на него, по использованию «мягких 
ресурсов» в формировании и развитии положительного имиджа государства. 

Достоверность результатов исследования обоснована 
опубликованием их в материалах республиканских и международных 
научных конференций, специальных журналах, входящих в перечень ВАК 
при Кабинете Министров Республики Узбекистан, и материалах зарубежных 
научных конференций, внедрением в практику и утверждением 
полномочными органами в установленном порядке. 

Научная и практическая значимость исследования. Научная 
значимость результатов исследования объясняется тем, что его материалы 
полезны при подготовке учебников и учебных пособий по истории, истории 
международных отношений, внешней политике Ирана, проведении 
внешнеполитических исследований. 
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Практическая значимость результатов исследования объяснятся тем, 
что материалы исследования и выводы могут быть использованы при 
подготовке аналитических материалов для специалистов соответствующих 
министерств и ведомств, высших образовательных учреждений и 
специализированных учреждений, возможностью использования в учебных 
курсах и программах профильных образовательных учреждений, при 
преподавании предметов «История Ирана», «История дипломатии восточных 
стран», «Всемирная история», «Регионовдение», а также при проведении 
научно-исследовательских работ по соответствующим направлениям. 

Внедрение результатов исследования. По результатам исследования, 
полученным по применению концепции «мягкой силы» во внешней политике 
Ирана: 

научные результаты о решении Тегераном региональных и 
международных проблем, о средствах массовой информации Ирана на 
персидском, арабском, хинди, урду, английском, испанском и русском языках, 
которые являются самыми распространенными в мире по количеству 
говорящих на этих языках и выступают главной трибуной и дискуссионной 
площадкой в условиях международных санкций с целью устранения 
региональных и международных проблем Тегерана были использованы при 
подготовке информационно-аналитических документов в Министерстве 
иностранных дел Республики Узбекистан (справка МИД № 18/9064 от 
16.03.2021). В итоге это послужило развитию культурных отношений между 
Узбекистаном и Ираном, выработке выводов о влиянии инструментов «мягкой 
силы» во внешней политике Ирана на республики Центральной Азии; 

научно-теоретические выводы относительно внешнеполитического 
акцента Тегерана на религиозно-политических идеях, таких как 
«мусульманское единство» и «шиитская солидарность», которая является 
стратегией, направленной на создание безопасной среды вокруг Ирана, 
состоящего из стран, население которых преимущественно шиитское были 
использованы в процессе подготовки информационно-аналитических 
документов в Институте стратегических и межрегиональных исследований 
при Президенте Республики Узбекистан. (справка Института стратегических 
и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан 
№ 05-5/181 от 26 февраля 2021 года). В результате это послужило 
расширению информационно-аналитических данных в этой области, 
выработке предложений по развитию научных основ аналитических 
материалов.  

результаты и выводы исследования, полученные по внешней политике, 
направленной на обеспечение политического и экономического лидерства на 
Ближнем и Среднем Востоке согласно учению Верховного лидера Ирана 
Рухоллы Хомейни, которая опирается на «жесткие» и «мягкие» силы 
(ресурсы), состоящие из армии, ракетно-ядерной программы, персидской 
культуры и искусства, после изучения опыта зарубежных стран были 
использованы исполнительным комитетом Политического совета Движения 
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предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии 
Узбекистана при разработке законодательных инициатив и подготовке 
информационно-аналитических документов, связанных с политическими 
процессами. (справка Исполнительного комитета Политического совета 
Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-
демократической партии Узбекистана №01-27/406 от 8 сентября 2022 года). 
В результате она послужила подготовке предложений по организации 
партийной деятельности на системной основе, совершенствованию 
механизмов осуществления политических реформ в обществе, о 
необходимости государственным органам опираться в своей деятельности на 
механизм управления, направленный на обеспечение интересов человека;  

Результаты и выводы относительно этапов применения и развития в 
иранской дипломатии лоббистских технологий воздействия на государства, 
технологий формирования политического имиджа, концептуальных основ 
внешней политики республики в регионе, его геостратегическое положение 
на международной арене были использованы при подготовке 
информационно-аналитических документов Международного научно-
исследовательского центра имама Бухари при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан. (справка Международного исследовательского 
центра имама Бухари № 02/432 от 6 сентября 2022 г.).  

Апробация результатов исследования. Результаты исследований были 
обсуждены на 4 научных конференциях, в том числе на 2-х международных и  
2-х республиканских научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. Всего по теме 
диссертации опубликовано 8 научных работ, из них 8 статей опубликованы в 
научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
Республики Узбекистан к публикации основных научных результатов 
диссертаций, в том числе 6 в республиканских и 2 в зарубежных журналах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, содержащих девять параграфов, заключения и списка литературы. 
Объем диссертации составляет 161 страницу. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность и востребованность выбранной 
темы, показана ее зависимость от приоритетных направлений развития науки 
и технологий Республики Узбекистан, освещена степень изученности 
проблемы, цель и задачи, объект и предмет исследования, описаны методы 
исследования, научная новизна и практические результаты диссертации, 
обоснованы достоверность полученных результатов, научная и практическая 
значимость, приведены сведения об апробации результатов исследования, 
сведения о структуре и об объеме диссертации. 

В первой главе диссертации под названием «Концептуально-
теоретические основы внешней политики Ирана (конец ХХ века - начало XXI 
века)» проанализированы теоретические основы использования «мягкой 
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силы» как инструмента внешней политики, ее методы и методология с точки 
зрения концепций таких ведущих ученых, как Джозеф Най, Жан Бодрийяр, 
Джиль Липовецки, изучен генезис и эволюция внешней политики Исламской 
Республики Иран, которая формировалась под влиянием этих тенденций. В 
частности, современные концептуальные подходы, используемые при оценке 
теории «мягкой силы», исследуется с точки зрения внешней политики и 
истории международных отношений. 

Отмечается, что после Второй мировой войны конкуренция за 
лидерство на международной арене переместилась из военной в 
экономическую сферу, и в результате того, что поиск общих интересов стал 
эффективным инструментом решения различных проблем, подчеркивается, 
что государства развили свои усилия в этом направлении, уделяя особое 
внимание культурной дипломатии в своей внешней политике. 

Поэтому на основе исследований по истории Ирана, проведенных по 
теориям политического реализма и неолиберализма, в диссертации показано, 
что концепции «жесткой силы» и «мягкой силы» были введены во внешнюю 
политику Иран в конце ХХ – начале ХХI веков, и на их основе 
формировались стратегия и тактика внешнеполитической деятельности 
Тегерана.  

В исследовании дана подробная характеристика политики «жесткой 
силы» и «мягкой силы», реализуемой ведущими странами с конца ХХ века, и 
отдельно показаны политические дивиденды, которые она приносит стране, 
использующей ее во внешней политике. Здесь, разъясняя фактор «силы», в 
качестве «жесткой силы» упоминается вооруженное вмешательство, военно-
политическое, экономическое давление, лоббизм. Также подчеркивается, что 
«мягкая сила» – это политика, реализуемая не путем принуждения, а путем 
повышения привлекательности, убеждения, продвижения культуры и 
национальных ценностей.5 

В данной главе, на основе анализа различных источников, 
высказываются предположения, что после 80-х годов ХХ века дипломатия 
Тегерана развивалась исходя из политических взглядов Р.Хомейни, в том 
числе его взгляда на реализацию межгосударственных отношений, 
подчеркивается, что с этого периода Верховный лидер Ирана является 
высшей инстанцией, определяющей внешнюю политику. Что примечательно 
в этом, так это то, что, с 1990-х годов вопросы и задачи, связанные с внешней 
политикой Ирана, оформляются не отдельным документом, а отдельным 
разделом Конституции Ирана. 

На основе изучения генезиса и эволюции внешней политики Ирана в 
диссертации в качестве одного из научных результатов исследования 
приводится то, что внешняя политика страны опирается на идеи «экспорта 
исламской революции» и «ни Восток, ни Запад - только ислам», что 
официальный Тегеран отдавал приоритет разработке своей внешней 

 
5 Леонова О.Г. Мягкая сила – ресурс внешней политики правительства // Обозреватель. URL: 

http://observer.materik.ru/observer/ N4_2013/027_040.pdf. 

http://observer.materik.ru/observer/
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политики на основе теории реализма в международных отношениях. 
Проводимая на основе идей Р.Хомейни внешняя политика осложнила 

отношения Тегерана с мировым сообществом и привела к его политической и 
экономической изоляции на международной арене.  

Показано, что внешняя политика Ирана в конце 80-х годов ХХ века 
формировалась, когда прагматики и реалисты политического истеблишмента 
страны сосредоточили внимание на реализации внешнеполитических целей 
путем применения Тегераном политики «мягкой силы» и «экспорта 
исламской культуры». В подтверждение этого мнения упоминается, что в 
период президентства Али Акбара Хашими-Рафсанджани в 1989-1997 годах 
официальная внешняя политика Тегерана приобрела прагматичный тон, а 
отношения с рядом стран были конструктивно пересмотрены.  

Также годы президентства Мохаммада Хатами (1997-2005 гг.) названы 
в диссертации периодом правления политиков-реформаторов, и показано, что 
внешняя политика Ирана приобрела новый смысл. При этом, благодаря 
продвижения инициативы «Диалога цивилизаций», направленной на вывод 
Ирана из международной изоляции и налаживание многовекторного 
сотрудничества в рамках многополярной системы, этот период оценивался 
как важное внешнеполитическое достижение М.Хатами. 

В рамках анализа внешнеполитической деятельности президентов 
Ирана подробно изучены внешнеполитические позиции Махмуда 
Ахмадинежада и Хасана Роухани. В частности, показано, что с 2005 года 
дипломатия Ирана значительно обострила свою внешнеполитическую 
риторику и приняла стратегию под названием «20-летний план развития», 
направленную на то, чтобы к 2025 году вывести страну на первое место в 
регионе по уровню экономики, науки и технологии. Однако новая внешняя 
политика Тегерана не принесла ожидаемых результатов из-за наличия в 
иранской политической элите различных подходов к международному 
положению страны. 

В данной главе внимание сосредоточено и на том, чтобы показать 
определенные позитивные сдвиги, достигнутые на этом направлении во 
внешней политике Ирана в период президентства Хасана Роухани. В 
частности, в качестве доказательства этого мнения упоминается, что в 2013-
2021 годах Иран стал признаваться международным сообществом в качестве 
одной из ведущих стран региона, что у него появились новые тенденции в 
вопросах реализации ядерной программы и отмены международных санкций. 

Исходя из вышеизложенного, в диссертации также уделяется внимание 
анализу изучения концептуально-теоретических основ внешней политики 
Ирана ведущими зарубежными научно-исследовательскими центрами и 
учеными, проводящими исследования на персидском, английском и русском 
языках, а также классификации исследований, связанных с изучением 
истории внешней политики страны. В частности, отмечается, что 
стратегическая цель внешней политики официального Тегерана направлена 
на усиление своего влияния в ближне - средневосточном регионе и 
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мусульманском мире, продвижение принципа многополярности, обеспечение 
позитивности в своей многовекторной внешней политике. 

На основании исследования, проведенного в рамках первой главы, 
делаются выводы о том, что в конце ХХ – начале ХХI века представители 
реформистской группы в иранском политическом истеблишменте выступали 
за прагматичную и взвешенную внешнюю политику в международных делах 
по сравнению с консервативными политиками, что если после 80-х годов ХХ 
века исламский фактор играл ключевую роль в разработке и реализации 
внешней политики Ирана, то в начале ХХI века она проводилась под 
влиянием процессов глобализации, что историческая, культурная и 
религиозная общность с зарубежными странами была основным ресурсом 
«мягкой силы» во внешней политике Ирана в период руководства Р.Хомейни 
и А.Хаменеи, что во внешнеполитической деятельности Высшее 
руководство, в первую очередь, отдает приоритет обеспечению 
национальных интересов страны.  

Во второй главе диссертации, озаглавленной «Особенности внешней 
политики Ирана в конце ХХ века – начале XXI века», исследуются 
особенности разработки внутренней и внешней политики Ирана, новые 
тенденции в общественно-политических процессах, рассматриваются 
трактовка «мягкой силы» в концептуальных взглядах и подходах к изучению 
внешнеполитических вопросов, политические механизмы обеспечения 
региональной безопасности и стабильности в международных отношениях и 
ее международно-правовая основа. Также были проанализированы место и 
роль неправительственных-некоммерческих организаций и фондов в 
реализации внешнеполитической стратегии, внешние ресурсы и 
возможности, используемые в продвижении интересов Ирана на 
международной арене и в зарубежных странах. 

В исследовании системно изучены этапы становления и развития 
дипломатии и институциональные основы внешней политики Тегерана после 
революции, методы использования религиозного фактора как «мягкой силы», 
раскрывается его место и роль в укреплении международного имиджа 
республики. Наряду с этим показано, что нынешняя система политического 
управления Ирана формировалась с 1989 года, то есть после внесения 
поправок в конституцию страны, направленных на усиление авторитета 
духовенства в процессе принятия решений. 

Отмечается, что система, реализующая внешнюю политику Ирана, 
состоит из Верховного лидера, президента, парламента, Министерства 
иностранных дел и конституционных советов, обосновано, что Верховный 
лидер Ирана занимает особое место в этой структуре, что он имеет статус 
наиболее значимого политического института в стране в силу своих 
полномочий, определенных в Основном законе, что он определяет основные 
направления внутренней и внешней политики Тегерана, и может создавать 
возможность вмешиваться в деятельность различных политических 
институтов. Отмечается, что неправительственные-некоммерческие 
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организации, фонды считаются институциональной основой политики 
«мягкой силы» Ирана, являются пропагандистами государственной 
идеологии. С начала 80-х годов ХХ века фонды стали активно 
использоваться как инструмент «мягкой силы» во внешней политике, а также 
в укреплении легальности и легитимности иранского правительства во 
внутренней политике. Сегодня фонды, действующие от имени государства в 
Иране и за рубежом, являются продуктом исламской революции, и их 
главная задача — защищать национальные интересы страны и служить ее 
целям. 

Установлено, что авторитет иранских фондов усилилось в период 
президентства А.Хашими-Рафсанджани и М.Хатами, наоборот их активность 
снизилась в период президентства М.Ахмадинежада. Отмечается, что в 
результате поддержки 2013 году Х.Роухани сосредоточения особого 
внимания на ресурсах «мягкой силы» во внешней политике, иранские 
политики признали «мягкую силу» основой внешней политики страны, а 
деятельность различных негосударственных-некоммерческих организаций 
стала активной. Показано, что негосударственные-некоммерческие 
организации являются основным средством стратегии «мягкой силы» в 
продвижении иранской культуры за рубежом, а их деятельность 
осуществляется по трем направлениям - оказание социально-экономической 
помощи, обучение персидскому языку, проведение культурных мероприятий.  
В этой связи исследуется гуманитарная деятельность в зарубежных странах 
ряда иранских организаций, таких как «Фонд нуждающихся», «Алави», 
«Фонд помощи Имама Хомейни», а также отдельно анализируются усилия 
фондов «Саади» и «Фараби», играющих важную роль в реализации стратегии 
«мягкой силы» Ирана. 

Отмечается, что только в результате усилий фонда «Саади» по 
популяризации персидского языка на международном уровне было создано 
16 иранских культурных центров в странах Европы, 24 в Азии и 16 в странах 
Ближнего Востока и Африки. Также при его поддержке организовано 
преподавание персидского языка в 340 высших образовательных 
учреждениях мира, и более тыс. иностранных граждан обучаются на курсах 
персидского языка при 70 посольствах Ирана за рубежом. 

При исследовании деятельности религиозных фондов Ирана 
отмечается, что они эффективно используются в национальных интересах 
Тегерана через такие объединения, как «Организация исламской 
пропаганды», «Ахлулбайт», «Исламский союз». Изучена деятельность 
Организации культуры и исламской ориентации, непосредственно 
подотчетной Верховному лидеру, направленная на обеспечение реализации 
стратегии «мягкой силы» Ирана за рубежом путем укрепления связей с 
мусульманскими общинами за рубежом, отмечается, что она будет работать 
совместно Министерством культуры и исламской ориентации. 

Показано использование новых технологий во внешней политике 
Ирана, в котором правительство Тегерана использует цифровую и 



34 
 

публичную дипломатию как современную политическую технологию 
«мягкой силы» для защиты и продвижения национальных интересов. Также в 
настоящее время отдельно анализируются направления и этапы воздействия 
технологии «мягкой силы» и приводится, что через «мягкую силу» можно 
оказывать глубокое влияние на общество других стран. 

В связи с тем, что место и роль современных технологий в реализации 
внешнеполитических задач государства, в частности информационного 
обеспечения и укрепления положительного имиджа внешнеполитической 
деятельности государства, в целях оценки этого процесса с политической 
точки зрения, в диссертации подчеркивается, что фактор цифровой 
дипломатии имеет большое значение в реализации внешнеполитических 
задач государства. Исходя из результатов изучения деятельности посольств 
Ирана в зарубежных странах, цифровые технологии оказывают 
непосредственное влияние на реализацию внешней политики Тегерана путем 
достижения политических и экономических целей на основе «мягкой силы» и 
обеспечения привлекательности своих институтов, ценностей, культуры и 
других аспектов в глазах иностранной общественности. Иранские цифровые 
технологии служат для решения этих проблем в виртуальных пространствах 
посредством изучения общественного мнения, предоставления им 
регулярной информации, вступления в диалог с представителями широких 
общественно-политических кругов, формирования повестки дня по ряду 
актуальных вопросов жизни страны. 

В данной главе систематизируются институциональные основы 
внешней политики Ирана, делается вывод о том, что стратегия 
использования «мягкой силы» основана не на принуждении, а на вовлечении 
реципиентов в семантику внешней политики, что цифровая дипломатия стала 
важным элементом внешней политики Тегерана. 

В третьей главе, озаглавленной «Способы реализации политики 
«мягкой силы» Ирана», исследовано, что с конца ХХ-го века 
внешнеполитическое ведомство Ирана стало использовать концепцию 
«мягкой силы» как средство продвижения национальных интересов страны, 
при этом делая упор на исторические, культурные и религиозные ресурсы 
страны. Наряду с этим изучены усилия Ирана по созданию положительного 
имиджа в регионе за счет использования «мягких» средств, таких как 
поощрение программ изучения персидского языка в республиках 
Центральной Азии, предоставление образовательных грантов, оказание 
социальной и экономической помощи. 

Отмечается, что иранское культурное наследие, являющееся фактором 
«мягкой силы» во внешней политике Ирана, играет важную роль во внешней 
политике Ирана, что в дипломатии президента А.Хашими-Рафсанджани 
культурные достижения доисламского периода, персидский язык и 
средневековая поэзия включены в понятие «Культурное наследие Ирана». 
Исследовано, что цивилизационный подход к культурному наследию 
занимает особое место в политике М.Хатами «Диалог цивилизаций» и в 
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период президентства М.Ахмадинежада его можно было представить, как 
один из центров «многополярного мира», а Х.Роухани отдавал приоритет 
культурной дипломатии. Изучено, что религия, образование, музыка, 
кинематография, спорт, туризм и мода считаются как культурные ресурсы 
внешней политики Ирана. Отмечается, что качественное образование 
является одним из факторов, формирующих «мягкую силу» Ирана, и оно в 
последние годы служит повышению авторитета Ирана на международной 
арене. Отмечается, что внешняя политика Ирана в этом направлении 
совершила культурный поворот в Ираке, Ливане, Бахрейне, Катаре и 
Кувейте, где шииты составляют большинство. 

Как отмечается в диссертации, после свержения режима Саддама 
Хусейна в Ираке в 2003 г., в результате усиления влияния шиитов в стране 
позиция Ирана в ближневосточном регионе значительно укрепилась. 
Получение возможности оказывать решающее влияние на политические 
процессы в Ираке считается одним из главных достижений внешней 
политики Тегерана. Отмечается, что в своей внешней политике в отношении 
Центральной Азии Тегеран делает основной упор на элемент культурного 
сотрудничества, в частности, на историческую и культурную общность. 
Отмечается, что данная стратегия последовательно реализовывалась Ираном 
в направлении Таджикистана и Афганистана, что этнокультурная близость, а 
также тот факт, что значительная часть населения региона является 
персоязычным, создали для Ирана благоприятные возможности для 
широкого внедрения политики «мягкой силы» в отношении республик 
Центральной Азии, при этом необходимо отметить, что отношения между 
Кыргызстаном и Ираном в сфере культуры и образования развиваются 
последовательно. 

Отмечается, что в 1994 году посольства Ирана были открыты во всех 
странах Центрально-Азиатского региона, что помимо политических и 
торгово-экономических вопросов они занимались публичной дипломатией, 
то есть продвижением инициатив в культурной сфере, развитием 
сотрудничества в науке. В 1996-1999 годах в этих странах были созданы 
иранские культурные центры. Деятельность этих центров была направлена на 
реализацию различных культурных проектов, в частности, основное 
внимание уделялось обучению персидскому языку, проведению 
конференций и круглых столов в честь общих для народов региона поэтов и 
мыслителей, изданию книг и организации библиотек. 

Исследовано, что создание правительством Тегерана Центра иранской 
культуры, Научно-исследовательского института таджикско-персидской 
культуры, библиотек, в которых хранятся источники, связанные с 
персидским языком и литературой, организация факультетов персидского 
языка в высших образовательных учреждениях Таджикистана, а также 
учреждение научно-популярного журнала «Пайванд» и публикация научных 
статей, служащих внешнеполитическим целям страны путем пропаганды 
материального и культурного наследия и ценностей Ирана в различных 
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средствах массовой информации, профинансировано Тегераном.  
Также в 2017 году было отмечено активное развитие отношений между 

Ираном и Кыргызстаном, в этой связи отмечается, что между 
образовательными учреждениями этих стран запущен механизм взаимного 
обмена студентами, реализации совместных образовательных программ, 
предоставления бесплатных образовательных грантов, организовываются 
курсы повышения квалификации кыргызских учителей и центров 
углубленного обучения персидскому языку молодежи. На сегодняшний день 
иранские культурные центры осуществляют свою деятельность в ведущих 
высших образовательных учреждениях Кыргызстана, в частности, 
Бишкекском гуманитарном университете, Дипломатической академии 
Министерства иностранных дел, Кыргызско-Российском Славянском 
университете. Показано, что Иран обеспечивает эти центры материально-
техническими средствами и учебной литературой, а посольство Ирана в 
Бишкеке финансирует работы по переводу фундаментальных трудов, 
относящихся к исламу, на кыргызский язык. В реализации политики «мягкой 
силы» в отношении республик Центральной Азии Иран опирается на 
выводы, основанные на сравнительном анализе национальных интересов 
этих республик, а также на исследования по изучению методов продвижения 
своих национальных ценностей посредством образовательных механизмов, 
создаваемых в регионе. 

На основании исследования, проведенного в рамках третьей главы, 
подчеркивается, что несмотря на то, что Иран остается под политикой 
международных санкций, Тегеран укрепляет свои отношения с зарубежными 
партнерами, используя ресурсы «мягкой силы», широко использует 
публичную дипломатию для дальнейшего развития отношений с 
Центрально-азиатскими республиками, политика «мягкой силы» опирается 
на этнокультурные ресурсы и это, в свою очередь, приобретает все большее 
значение в продвижении национальных интересов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с целями и задачами диссертационного исследования 
по изучению «мягкой силы» во внешней политике Ирана в конце ХХ - начале 
ХХI века были сделаны следующие выводы: 

1. Анализ внешней политики, проведенной официальным Тегераном в 
конце ХХ - начале ХХI вв., показывает, что представители иранского 
политического истеблишмента, относящиеся к категории реформистов 
(А.Хашими-Рафсанджани, М.Хатами, Х.Роухани) выступали за 
прагматичную и взвешенную внешнюю политику в международных делах по 
сравнению с консервативными политиками (Р.Хомейни, А.Хаменеи, 
М.Ахмадинежад). Отмечается, что после 80-х годов ХХ века исламский 
фактор играл ключевую роль в разработке и реализации новой внешней 
политики Ирана, и с ХХI века проходила в свете процессов глобализации. 
При этом, в период руководства Р.Хомейни и А.Хаменеи исторические, 
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культурные и религиозные общности между странами были главным 
ресурсом «мягкой силы» во внешней политике Ирана. 

2. В связи с большой ролью Центральноазиатского региона в мировой 
политике интерес к региону все более возрастает, сегодня появляются новые 
подходы. Крупные и региональные государства также предлагают 
современные механизмы для укрепления своих позиций в регионе. Внешняя 
политика Тегерана в этом регионе с точки зрения стратегического значения 
стран Центральной Азии для Ирана, в том числе концепция «мягкой силы», 
изучалась западными учеными. Однако политика «мягкой силы», 
применяемая Ираном в Центральной Азии, узбекскими учеными полноценно 
не изучен различными взглядами.  Следует отметить, что Иран заинтересован 
в развитии сотрудничества с республиками Центральной Азии на высоком 
уровне. 

3. Руководство Ирана в конце ХХ - начале ХХI века, исходя из идей 
реализма, во внешней политике отдавал приоритет вопросу обеспечения 
национальных интересов. Принципы и приоритетные направления 
внешнеполитической концепции Ирана были пересмотрены со сменой 
президентов страны. Концепция внешней политики, определенная ранее 
Верховным лидером Ирана Р.Хомейни, не трансформировалась, а приобрела 
некую новую форму на основе предвыборных программ президентов. 
Внешнеполитические взгляды Р.Хомейни закреплены в Конституции. 

4. Изучение эволюции внешней политики Ирана показало, что Тегеран 
сейчас готов к развитию конструктивного сотрудничества с зарубежными 
странами. Отмечено относительное снижение влияния исламского фактора 
на внешнюю политику Иран благодаря реалистичному и прагматичному 
подходу политической элиты нового поколения, политическая активность 
Ирана все больше находит своё отражение в торгово-экономической сфере с 
соседними странами. Иран, на основе развития отношений со странами 
Ближнего и Среднего Востока, добивается международного признания 
позиции Тегерана, как «региональной военно-политической державы; 
религиозного центра».  

5. Концепция «мягкой силы» во внешней политике Тегерана сыграла 
важную роль в превращении Ирана в региональную силу. «Мягкая сила» 
Ирана основана не на принуждении, а на вовлечении реципиентов на 
семантическое поле его внешней политики. Иранская публичная дипломатия 
направлена на популяризацию персидской культуры и искусства, языка, 
кино, музыки и науки. Цифровая дипломатия Ирана послужила повышению 
эффективности его внешней политики, включая его общественную 
привлекательность в Китае, Индии, Сирии, Ливане, Ираке, Омане и Нигерии. 

6. Исламский фактор играет важную роль во внутренней и внешней 
политике Ирана. Противостояв давлению, экономическим и политическим 
санкциям США и стран Европы, Тегеран превратил концепцию «Иран как 
жертва западных стран» в один из ресурсов своей «мягкой силы».  

7. Организация культуры и исламских связей Ирана играет важную 
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роль в развитии сотрудничества государства в области религии с 
мусульманским миром. Это осуществляется через образовательные и 
дипломатические представительства Ирана за рубежом и в основном 
направлено на укрепление отношений с шиитскими общинами за рубежом. В 
реализации этих политических планов «религиозный туризм» является одним 
из инструментов иранской публичной дипломатии. Это, в свою очередь, 
остается одним из важных элементов внешней политики Ирана в отношении 
Ирака и Бахрейна. 

8. В условиях международных санкций Иран все больше стремится 
диверсифицировать свои межгосударственные отношения. Тегеран пытается 
наладить более последовательные отношения со странами Центральной Азии 
и широко использовать публичную дипломатию в продвижении 
национальных интересов Ирана. Политика «мягкой силы» Ирана в 
отношении республик этого региона опирается на этнокультурные ресурсы. 
Страны региона по-прежнему настороженно относятся к различным 
инициативам Ирана в области культуры и искусства. Это, в свою очередь, 
служит своего рода препятствием для политики «мягкой силы» Ирана. В то 
же время публичная дипломатия Ирана в отношении Кыргызстана 
способствовала формированию определенного позитивного отношения 
официального Бишкека к Тегерану.  

9. Политика «мягкой силы» Тегерана, основанная на принципе 
этнокультурной, языковой и религиозной общности между иранским, 
таджикским и афганским народами, не принесла Ирану серьезных 
политических дивидендов в отношениях с этими странами. Поэтому 
отношения Ирана с этими странами претерпели определенное изменение в 
сторону развития взаимных торгово-экономических отношений. Иран 
эффективно использует свои достижения в области информационных 
технологий, образования и исследовательских проектов, 
предпринимательства, инноваций, медицины и здравоохранения, культуры и 
туризма в качестве «мягкой силы» для укрепления отношений с 
республиками региона. 

По результатам проведенных исследований были сделаны следующие 
предложения и рекомендации: 

- в целях дальнейшего развития отношений между Узбекистаном и 
Ираном в торгово-экономической, инвестиционной и транспортной сферах 
последовательно проводить диалоги на высоком уровне между двумя 
странами; 

- развивать сотрудничества между Узбекистаном и Ираном в области 
науки, образования и инноваций с учетом текущих политических, 
экономических, социальных и культурных процессов Ирана, его места на 
международной арене; 

- изучать опыт публичной дипломатии Ирана и использовать ее 
эффективные методы в популяризации и пропаганде богатого духовного 
наследия Узбекистана в мире. 
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INTRODUCTION (abstract of doctral PhD dissertation) 
 
The purpose The strategic, geopolitical significance of the concept of “soft 

power” in Iran’s foreign policy lies in revealing the political essence of its 
resources and means, as well as the conditions that facilitate and hinder the 
realization of political goals. 

The object of the research is the issues related to the concept of “soft 
power” and its practical use in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. 

The subject of the research is Iran’s foreign policy, decision-making 
mechanisms, foreign policy resources of “soft power”, means of implementation, 
application in international relations. 

The scientific novelty of the research is as follows:  
Iran’s media in Persian, Arabic, Hindi, Urdu, English, Spanish and Russian, 

which represent the majority of the world’s speakers, has been proven to serve as 
the main tribune and discussion platform under international sanctions in order to 
solve Tehran’s regional and international problems and promote its foreign policy; 

According to the doctrine of Iran’s Supreme Leader Ruhollah Khomeini, the 
foreign policy aimed at providing political and economic leadership in the Near 
and Middle East is scientifically based, that relies on “hard” and “soft” forces 
(resources), consisting of the army, the missile and nuclear program, Persian 
culture and art; 

Tehran’s foreign policy orientation toward religious and political ideas such 
as “Muslim unity” and “Shiite solidarity” has been proven to be a strategy aimed at 
creating a safe environment around an Iran composed of countries with a 
predominantly Shiite population; 

The stages of application and development of lobbyism, technologies of 
formation of political image, conceptual bases of foreign policy of the republic in 
the region, geostrategic position in the international arena in Iranian diplomacy is 
revealed. 

Implementation of the research results. Based on the results of a research 
on the application of the concept of “soft power” in Iran’s foreign policy: 

The scientific results that Iranian media in Persian, Arabic, Hindi, Urdu, 
English, Spanish and Russian, which represent the majority of the world’s 
speakers, serve as the main platform and tribune for discussions under international 
sanctions, in order to solve regional and international problems of Tehran and 
promote its foreign policy, were used to prepare information and analytical 
documents of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan. 
(reference  of the Ministry of Foreign Affairs № 18/9064 of March 16, 2021). As a 
result, cultural relations between Uzbekistan and Iran and the influence of “soft 
power” instruments in Iran’s foreign policy on the republics of the Central Asian 
region served to formulate proposals and recommendations; 

Based on the results and conclusions of a foreign policy research aimed at 
providing political and economic leadership in the Near and Middle East according 
to the doctrine of Supreme Leader Ruhollah Khomeini, relying on “hard” and 
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“soft” forces (resources ) consisting of the army, the missile and nuclear program 
and Persian culture and art, The Executive Committee of the Political Council of 
the Liberal Democratic Party of Uzbekistan studied the experience of foreign 
countries and were used to develop legislative initiatives and prepare information 
and analytical documents on political processes. (Reference No. 01-27/406 of 
September 8, 2022 of the Executive Committee of the Political Council of the 
Liberal Democratic Party of Uzbekistan). As a result, it served to prepare proposals 
for the systematic organization of party activity, improvement of mechanisms for 
implementing political reforms in society, the need for state bodies to rely on the 
management mechanism in their work, aimed at ensuring human interests. 

The scientific-theoretical conclusions that Tehran’s foreign policy 
orientation toward religious and political ideas such as “Muslim unity” and “Shiite 
solidarity” is a strategy aimed at creating a safe environment around Iran, which 
consists of Shiite-majority countries, were used in the process of preparing 
information and analytical documents at the Institute for Strategic and 
Interregional Studies under the President of the Republic of Uzbekistan. 
(Reference No. 05-5/181 of February 26, 2021 by the Institute for Strategic and 
Interregional Studies under the President of the Republic of Uzbekistan). As a 
result, the development of proposals for the development of the scientific base of 
analytical materials served to expand information-analytical data in this area. 

The results and conclusions of the stages of application and development of 
lobbyism, technologies of formation of political image, the conceptual foundations 
of the foreign policy of the republic in the region, the geostrategic position in the 
international arena in Iranian diplomacy, were used in the preparation of 
information and analytical documents of the Imam Bukhari International Research 
Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. (Reference 
No. 02/432, September 6, 2022, of the Imam Bukhari International Research 
Center). As a result, it served to improve the information-analytical base of the 
study of foreign policy processes, increasing the effectiveness of scientific and 
analytical work carried out in this area. 

Structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an 
introduction, three chapters containing nine paragraphs, a conclusion, and a list of 
references. The volume of the dissertation is 161 pages. 
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