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Ссередины 20�х гг. прошло�
го века в Иране, как и в со�
седней Турции, основным

направлением экономической
политики стало внедрение эта
тистской модели. При сохране�

нии монархии и конституционно
закрепленной роли ислама в

Иране фактически была избрана
светская модель развития. В обе�
их странах была создана право�
вая база европейского типа, были
значительно ограничены эконо�
мические позиции духовенства. 
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Иран и Турция в своем развитии опробовали разные экономические модели. До конца
1970'х гг. эти модели часто совпадали и по своему характеру, и даже хронологически.
С конца 70'х ' начала 80'х гг. модели этих стран диаметрально разошлись, турецкая уско'
рила свою эволюцию в сторону европеизации, а иранская стала развиваться в условиях ис'
ламского правления, пытаясь опираться на нормы шариатского права. Для сравнения эф'
фективности моделей может быть использован различный набор показателей. В рамках
данной статьи использованы макроэкономические показатели (динамика ВВП, размеры
валового национального дохода на душу населения, индекс человеческой жизни). 
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ЭТАТИСТСКАЯ МОДЕЛЬ 

И в той, и в другой стране ос�
новным источником финансиро�
вания программ развития стали
внутренние ресурсы. Это отно�
сится не только к Турции, кото�
рая старалась выкупить у иност�
ранных компаний принадлежав�
шие им предприятия, но и к Ира�
ну, в котором продолжала дейст�
вовать одна из крупнейших в ми�
ре нефтяных концессий � Англо�
Иранская нефтяная компания
(АИНК). Доходы от этой компа�
нии вкладывались иранским ру�
ководством преимущественно в
модернизацию армии, а экономи�
ческое развитие осуществлялось
за счет внутренних ресурсов.

И для Турции, и для Ирана
использование этатистской мо�
дели оказалось эффективным.
Среднегодовые темпы прироста
ВВП Турции с 1930 по 1940 г. со�
ставили 3,9% (в пост. ценах)1.
ВВП на душу населения вырос
почти в два раза (с $55 до $104)2. 

К сожалению, аналогичных
данных по Ирану нет. В опреде�
ленной мере отражением эконо�
мического подъема, который пе�
реживал Иран в это время, могут
служить данные о приросте капи�
тала компаний, действовавших в
стране в эти же годы. Их средне�
годовой прирост составлял 25%3.
Расчеты ВВП, сделанные по дан�
ным иранской национальной ста�
тистики и исследований зару�
бежных авторов4, позволяют
вполне корректно говорить о том,
что подушевой размер ВВП на
душу населения в Иране (в
1936 г. � $85, в 1940 г. � более $90)
не очень сильно отличался от ту�
рецкого. 

Однако Вторая мировая вой�
на и особенно первые послевоен�
ные годы значительно снизили
экономический потенциал Ирана
по сравнению с Турцией. Причи�
нами были ввод союзных войск в
Иран, переключение экономиче�
ского потенциала на обслужива�
ние нужд фронта, образование, а
затем разгром после войны наци�
ональных автономий в Иранском
Азербайджане и Курдистане. В
начале 50�х, в период движения
за национализацию нефтяной
промышленности, Иран впервые

стал объектом санкций со сторо�
ны стран�покупателей нефти. По
оценке эксперта ОЭСР А.Мэдди�
сона, в 1950 г. размер ВВП на ду�
шу населения составлял (в ценах
1990 г.) в Иране в $1720, в Тур�
ции он был выше, но всего на
5,7% ($1818)5. 

В послевоенные годы в Иране
и в Турции предпринимались по�
пытки изменить этатистскую мо�
дель, которая сложилась в этих
странах. После военного перево�
рота 1953 г., свергшего прави�
тельство М.Мосаддека, в Иране
делается попытка некоторой ли�
берализации экономической мо�
дели � отхода от государственно�
го монополизма, ставка на под�
держку частного предпринима�
тельства, на использование ино�
странного капитала. 

Аналогичная попытка в Тур�
ции начала предприниматься не�
сколько раньше � с начала 50�х гг.,
после прихода к власти Демокра�
тической партии. 

Экономические системы двух
стран в 50�е гг. постепенно эво�
люционируют в сторону децент�
рализации, постепенно начинают
упраздняться созданные ранее
монополии (в Иране) и государ�
ственные экономические органи�
зации (ГЭО) в Турции. Практи�
чески одновременно принимают�
ся законы о поощрении иност�
ранного капитала (в Турции в
1951 г., затем в 1954 г., в Иране �
в 1955 г. (после двухлетних деба�
тов). В первой половине 60�х гг.
разница в величине ВНД на ду�
шу населения в пользу Турции
продолжает сохраняться.

Ускорение в 1960�е � 1970�е гг.
процессов модернизации в Тур�
ции (после принятия ее в ассоци�
ированные члены Европейского
Союза), и особенно в Иране, где
шахским правительством был
проведен комплекс реформ
«сверху», шло в рамках моделей,
характерных для «смешанной
экономики». И в Турцию, и в
Иран начинают активно привле�
каться прямые частные инвести�
ции, благодаря чему в этих стра�
нах создаются новые отрасли
промышленности � автомобиль�
ная, металлургия, нефтехимия. К
этому времени, помимо прибли�
женной к европейским стандар�

там экономической модели, в
Иране, в отличие от Турции, все
большую роль в экономическом
развитии начинает играть такой
фактор, как доходы от нефти.
Иран эффективно использует
возможности ОПЕК для подня�
тия цен на нефть, закупая на эти
доходы передовые технологии,
практически готовые предприя�
тия. Удачно проведенная аграр�
ная реформа значительно расши�
рила внутренний рынок, что так�
же стимулировало рост иранской
экономики. 

В 60�е � 70�е гг. иранская и ту�
рецкая модели продолжали, как
и раньше, сохранять больше схо�
жих черт, нежели отличий, раз�
виваясь в рамках «смешанной
экономики». Пожалуй, наиболь�
шее отличие в направлении эво�
люций моделей было в степени
участия государства в экономи�
ке. В Турции она в значительной
степени зависела от приходящих
во власть партий. Так, в периоды,
когда во главе правительства на�
ходился Б.Эджевит (1971, 1977�
1979) или сторонники его пар�
тии, усиливался этатистский ха�
рактер экономической политики,
а когда С.Демирель (1966�1970,
1975, 1980) � то более либераль�
ный. В те годы, когда были сфор�
мированы коалиционные прави�
тельства, курс также зависел от
влияния входивших в его состав
представителей различных пар�
тий. 

В Иране же тренд участия го�
сударства в экономике был почти
прямолинейным, увеличиваясь
по мере поступления валютных
доходов от экспорта нефти. При
этом обе страны использовали
импортозамещающую стратегию
развития.

Уже в 1973 г. объем ВВП на
душу населения (по данным
А.Мэддисона) в Иране составил
$5445 (в ценах 1990 г.), в Турции
� $3753. Таким образом, уровень
в Иране уже превысил турецкий,
и довольно значительно � на 45%.
В 1973�1977 гг., после скачка цен
на нефть, когда среднегодовые
темпы роста Ирана стали превы�
шать 10%, разрыв еще более уве�
личился в пользу Ирана. 

Ускорение темпов экономиче�
ской модернизации при сохраня�



ющейся высокой роли государст�
ва в экономике, особенно госу�
дарственного сектора, вызывало
нарушение сложившихся соци�
ально�политических структур. В
обеих странах это привело к по�
литическим потрясениям, а
вслед за ними и к изменениям
экономических моделей.

Исламская революция 1979 г.
в Иране установила исламское
правление, прервала реализацию
светской модели экономического
развития и изменила в корне вза�
имоотношения Ирана с мировым
сообществом. Военный перево�
рот в Турции (1980 г.) смог удер�
жать страну в рамках вестернизо�
ванной модернизации. Анкара
приступила к кардинальному из�
менению своей экономической
стратегии, начав внедрение ры�
ночных принципов, импортоза�
мещающая модель сменилась на
экспорториентированную. 

Пока в 1980�е гг. Турция осва�
ивала новые методы хозяйство�
вания, создавала правовые усло�
вия для переориентации эконо�
мики на частное предпринима�
тельство, на более полную интег�
рацию иностранных инвестиций
в отечественную экономику, в
Иране была вновь сформирована
фактически этатистская модель,
но уже на базе исламских прин�
ципов. Внешние связи были ог�
раничены, использование иност�
ранного капитала было запреще�
но. Такая полуавтаркическая ис�
ламская модель смогла помочь
вынести тяготы послереволюци�
онной разрухи и военного време�
ни (восьмилетней войны с Ира�
ком � 1980�1988 гг.), но не при�
внесла принципиально нового в
факторы экономического роста.
В результате через 10 лет после
перехода к новым моделям, т.е. к
1990 г., Иран по уровню ВВП на
душу населения значительно от�
стал от Турции � на 51% (Турция
� $5441, Иран � $3586)6. Таким
образом, соотношение стало об�
ратным по сравнению с 1973 г.
Этот период стал пиком расхож�
дения направленности экономи�
ческих моделей двух стран. 

Однако после 1990 г. Иран,
оставаясь в рамках исламского
строя, также начал переход на
рыночные основы хозяйствова�

ния � очень медленно, осторожно,
оставляя за государством не
только экономическую и соци�
альную инфраструктуру, как в
Турции, но и главные сырьевые
отрасли.

СИСТЕМЫ РАЗНЫЕ, 
МОДЕЛЬ � РЫНОЧНАЯ

В настоящее время обе стра�
ны, несмотря на разные полити�
ческие системы, реализуют мо�
дель рыночной экономики как ос�
новополагающую. Наиболее про�
двинулась на пути создания эко�
номики открытого типа Турция,
где наиболее быстрыми темпами
развиваются отрасли, ориентиро�
ванные на экспорт. Иран нахо�
дится пока в стадии становления
рыночной экономики, ставя сво�
ей главной целью создание соци�
ально ориентированной модели. 

Процесс экономической либе�
рализации проходил и проходит
в Иране и Турции с большими
трудностями, сопровождаясь
приостановкой темпов экономи�
ческого роста, финансовыми и
экономическими кризисами. 

Для Турции особенно силь�
ными были кризисы 1994 и 1998�
1999 гг., конца 2000 г., финансо�
вый кризис 2001�2002 гг. Именно
после этих последних кризисов
Турция, даже после прихода к
власти исламской Партии спра�
ведливости и развития в 2002 г.,
наиболее активно стала прово�
дить экономический курс в рам�
ках рыночных концепций и с це�
лью интеграции в ЕС и мировую
экономику. Стремление достичь
экономических критериев, необ�
ходимых для вступления в члены
ЕС, широкое использование кре�
дитов МВФ и прямых иностран�
ных инвестиций стали фактора�
ми, способствовавшими ускоре�
нию темпов развития. В резуль�
тате темпы роста ВВП Турции
составили 5,9% в 2000�2008 гг.7

Для Ирана развитие кризис�
ных ситуаций вплоть до 2010 г.
практически напрямую зависело
от цен на нефть. Именно падение
почти вдвое цен на нефть в
1986 г. заставило Иран согла�
ситься на мир с Ираком и начать
разработку новой экономической
модели. 

Кризис 1998 г. для Ирана,
внешняя торговля которого в
значительной мере зависит от
экспорта нефти, был обусловлен
также резким падением цен на
нефть (до $11,9 за баррель). Од�
новременно это стало стимулом
для более активного проведения
рыночных реформ, расширения
географии внешнеэкономичес�
ких связей. Недаром именно на
этот период пришлось правление
реформаторских сил, выдвиже�
ние концепции диалога цивили�
заций, достаточно позитивный
процесс переговоров по ядерной
тематике (между Ираном, Росси�
ей и МАГАТЭ). 

Уже в 2003 г. Иран опередил
Турцию по размерам ВВП на ду�
шу населения (Иран � $7190, Тур�
ция � $6690). В 2000�2005 гг. тем�
пы роста составили в Иране �
5,8%, в Турции, пережившей фи�
нансовый кризис в 2001�2002 гг.,  �
5,2%8.

Экономическая либерализа�
ция в Иране стала стимулиро�
вать политическую либерализа�
цию и угрожать позициям духо�
венства, которое и привело к вла�
сти в 2005 г. правительство
М.Ахмадинежада. Начавшееся со
второй половины 2005 г. повы�
шение цен на нефть (средний
уровень цен в 2004 г. � $37,4, в
2005 г. � $50 и до $91,5 в 2008 г.)
позволило обеспечить Ирану в
период 2000�2008 гг. темпы роста
в 6%, т.е. несколько выше, чем в
Турции, и среднемирового уров�
ня (3,2%)9. Но накануне мирово�
го кризиса, в 2005�2008 гг., темпы
роста ВВП Турции стали опере�
жать иранские несмотря на высо�
кие цены на нефть. 

Таким образом, полученный в
результате перестройки эконо�
мики импульс ускорения оказал�
ся для Турции более стимулиру�
ющим фактором, чем цена на
нефть для Ирана. Не случайно по
рейтингу благоприятности усло�
вий для предпринимательской
деятельности Турция заняла в
2010 г. 73�е место среди 183
стран, а Иран � лишь 137�е10. 

КТО ЖЕ ВПЕРЕДИ?

Снижение цены на нефть за�
ставило правительство Ахмади�
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нежада пойти на внедрение в эко�
номику более рыночных меха�
низмов. В последние два года со�
кращается субсидирование ряда
товаров, в первую очередь, бензи�
на и хлеба. Вновь сделана попыт�
ка ввести в налоговую практику
НДС. Субсидии стали заменять�
ся в 2010 г. адресной помощью
малоимущим слоям населения.
Однако, несмотря на это, темпы
роста иранской экономики за�
медлились. Особенно заметен
разрыв в объемах ВВП по обмен�
ному курсу. При почти одинако�
вом населении (в Турции � 74,8
млн человек, в Иране � 72,9 млн в
2009 г.) объем ВВП Турции
($617 млрд) чуть ли не вдвое (на
86%) превосходит ВВП Ирана
($331 млрд)11. 

По прогнозам МВФ (октябрь
2010 г.), Турция, испытав паде�
ние ВВП в 2009 г. (минус 4,7%),
в 2010 г. должна была выйти с
ростом на 7,8%, в 2011 г. � на 3,6%
и в 2015 г. � на 4%12. В докладе
МВФ, который был опублико�
ван в апреле 2010 г., прогнозиро�
вались более низкие показатели,
например, для 2010 г. всего 3,1%
роста13. 

Для Ирана, который избежал
отрицательных темпов в 2009 г.,
показатели на перспективу более
низкие � всего 1,6% на 2010 г., 3%
� на 2011 г. и 3% � на 2015 г. При
этом пересмотр апрельских про�
гнозов был произведен в сторону
снижения, особенно в отношении
2010 г. (с 3% до 1,6%). Несмотря
на заявленную приоритетность
социальной политики, Иран от�
стает от Турции и по индексу че�
ловеческого развития. В 2009 г.
Турция заняла 79�е место (войдя
в группу стран с высоким уров�
нем развития экономики), а
Иран � 88�е место (средний уро�
вень развития). 

Является ли это свидетельст�
вом большей эффективности бо�
лее светской и вестернизованной,
по сравнению с иранской, турец�
кой модели? Однозначного отве�
та на этот вопрос, как представ�
ляется, дать нельзя. Реализация
турецкой и иранской моделей в
последние несколько лет прохо�
дила в различных внешнеэконо�
мических условиях. Реализация

иранской модели в первой поло�
вине 2000�х гг. давала все основа�
ния прогнозировать поступа�
тельное развитие, с постепенным
включением ее в мировую эконо�
мику на макро� и микроуровнях
(но с сохранением защитных со�
циальных механизмов, базирую�
щихся на исламских принципах). 

Общеизвестно, что эффектив�
ное функционирование рыноч�
ной экономики требует свобод�
ного перемещения товаров и ка�
питалов как в стране, так и на ми�
ровом рынке. Но преградой тако�
му функционированию стали со
второй половины 2000�х гг. эко�
номические санкции в отноше�
нии Ирана, введенные Советом
Безопасности ООН с конца
2006 г., а США � еще ранее. Наи�
более негативными для иранской
экономики могут стать введен�
ные в июле 2010 г. санкции ЕС и
дополнительные санкции США.
Может быть, МВФ поэтому и
снизил в октябре 2010 г. прогноз�
ные оценки по Ирану.

Под действие санкций попали
крупнейшие иранские банки,
промышленные и транспортные
компании. Наиболее серьезный
удар нанесен по энергетическому
сектору Ирана. Заметно сокра�
тился приток иностранных инве�
стиций. Безусловно, это отрица�
тельно отразилось на экономиче�
ском развитии. Влияние санкций
и мирового кризиса, неизбежно
ведущие к резкому ухудшению
экономического положения, мо�
гут по�разному отразиться на из�
менениях в экономической моде�
ли Ирана. Это может стать и сти�
мулом для ускорения формиро�
вания рыночной экономики, но
может, особенно при нулевых
темпах роста ВВП, и особенно
ниже нулевых, привести к обрат�
ному. В этом случае будет про�
должена политика субсидирова�
ния, замедлится процесс прива�
тизации. В 2009 г. уже был ужес�
точен контроль за валютными
операциями, прорабатывалась
перспектива полного перехода
при ведении валютных расчетов
с доллара на евро, был введен же�
сткий контроль над экспортом
продовольствия. В практике кон�
троля за импортом расширено

применение нетарифных мето�
дов, что противоречит принци�
пам рыночной экономики. В
2010 г. был создан Фонд нацио�
нального развития, призванный
заменить Нефтяной резервный
фонд, что реально означает уси�
ление роли государства в инвес�
тиционном процессе. Однако по�
ка восстановить динамику роста
экономики не удалось.

Тем не менее, обозначившая�
ся в последнее пятилетие потеря
иранской моделью своей эффек�
тивности по сравнению с турец�
кой не является результатом дей�
ствия самой иранской модели, а
следствием политического дав�
ления извне на внешнеполитиче�
ский курс правительства М.Ах�
мадинежада. В годы, когда эконо�
мика Ирана находилась в одина�
ковых с другими странами усло�
виях, ее развитие, как показано
выше, было достаточно эффек�
тивным. При этом и сами ислам�
ские принципы изменялись под
влиянием объективных потреб�
ностей экономического развития.
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