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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный Иран является по 

форме правления исламской республикой, в которой вся власть принадлежит 

высшему шиитскому духовенству. Исламский Иран сохраняет модель 

развития, заложенную в 1980-х гг., несмотря на многочисленные вызовы, 

войны и санкции, с которыми сталкивается страна на протяжении более 

четырех десятилетий. За последние годы Иран стал одним из основных 

партнеров России, который помогает ей противостоять давлению Запада. 

Исходя из этого представляется актуальным рассмотреть особенности 

возникновения исламского режима и роль Али Акбара Хашеми-

Рафсанджани, как одной из важнейших личностей в его создании и развитии.  

Али Акбар Хашеми-Рафсанджани председательствовал как в Меджлисе 

(1980-1989 гг.), так и в Совете по целесообразности (с 1989 г. и до самой 

своей смерти в 2017 г.). Значение его деятельности для утверждения 

исламского режима сложно переоценить. Он занимал несколько высших 

официальных постов, в том числе был министром внутренних дел Ирана в 

1979-1980 гг., главнокомандующим Вооруженными силами Ирана в 1988 г. и 

президентом Ирана в 1989-1997 гг. Он единственный удостоился чести быть 

похороненным в мавзолее имама Хомейни, рядом с основателем Исламской 

республики и своим соратником. При этом, в отличие от Хомейни, 

жизнедеятельность Рафсанджани к настоящему времени совершенно 

недостаточно исследована в российской и западной литературе. В этой связи 

роль именно этой личности в создании Исламской республики и, в целом, в 

истории Ирана, стала темой данного диссертационного исследования. 

Актуальность изучения роли Рафсанджани обусловлена следующими 

причинами: 

- Рафсаджани продолжал оказывать существенное влияние на 

политическое развитие Ирана не только в 1980-е гг., на которые пришелся 

пик его активности, но и в течение всей своей жизни.  
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- Политик был одним из признанных лидеров умеренно-прагматичного 

течения в политической системе Исламской республики, которое является 

одним из самых влиятельных и в современном Иране. В качестве 

иллюстрации серьезного влияния Рафсанджани на политические процессы в 

современном Иране можно привести такой факт: представитель прагматиков 

Хасан Роухани, поддержанный лично Рафсанджани в качестве кандидата на 

пост президента, занимал должность президента страны в 2013-2021 гг. (то 

есть, не только при жизни, но еще и несколько лет после смерти Хашеми-

Рафсанджани). 

- Огромная популярность Рафсанджани в современном Иране 

сохраняется и после его смерти. Количество новостных сообщений на сайте 

официального информационного агентства ИРНА в первые дни трагедии 

превысило 2000. По отношению к Рафсанджани в этих новостных статьях 

использовались такие эпитеты, как «столп революции» и «опора исламского 

режима», а также подчеркивалась его главная роль в выводе страны из 

кризиса в первой половине 1990-х гг. Количество людей, принявших участие 

в церемонии прощания с Рафсанджани, превысило 3 млн человек. 

В качестве основной проблемы исследования можно назвать влияние 

Али Акбара Хашеми-Рафсанджани на развитие Ирана в рассматриваемый 

период, особенно в первое десятилетие после Исламской революции 1979 г. 

Он был одним из тех деятелей, которые заложили фундамент и для 

современного развития Исламской Республики Иран. Это влияние было 

сложным и неоднозначным и осуществлялось в контексте вызовов, с 

которыми сталкивался Иран в рассматриваемую эпоху, когда старый режим 

был разрушен, а новый формировался в условиях борьбы различных фракций 

и лидеров и внешнего давления. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 

1950-х гг., когда Али Акбар Хашеми-Рафсанджани впервые активно принял 

участие в политике, поддержав Национальный фронт, и до 1989 г. 
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Выбор верхней границы обусловлен тем, что в этом году произошло 

такое судьбоносное для страны событие, как смерть верховного лидера 

аятоллы Хомейни, а сам Хашеми-Рафсанджани в 1989 году был избран на 

пост президента Ирана и фактически оторвался от прежнего направления 

развития страны, инициировав и осуществив множество реформ, в основном 

в экономике. В некоторых случаях был сделан выход за нижние 

хронологические рамки, чтобы показать условия, в которых складывалось 

мировоззрение Рафсанджани. 

Историографическое основание и степень научной 

разработанности темы. Научную литературу, посвященную роли Али 

Акбара Хашеми-Рафсанджани в исторических процессах Ирана и влиянию 

их на его мировоззрение и деятельность в 1950-х – 1980-х годах можно 

разделить на две части: 

- работы, посвященные историческому и общественно-политическому 

процессу в Иране в 1950-х – 1980-х годах; 

- работы, рассматривающие конкретную деятельность А.А. Хашеми-

Рафсанджани в рассматриваемый период времени. 

Первая часть представлена как работами, описывающими весь 

рассматриваемый период, так и конкретными монографиями и статьями, 

посвященными отдельным временным отрезкам и историческим событиям, в 

которых проходила жизнедеятельность А.А. Хашеми-Рафсанджани. В них 

его деятельность если и встречается, то только в контексте исторического 

процесса в Иране. 

Весь исторический период в отечественной историографии с начала 

1950-х до конца 1980-х годов описывают С.М. Алиев, М.Р. Годс, 

Е.А. Дорошенко, О.И. Жигалина, Д.К. Дустов, Н.М. Мамедова, 

Л.М. Раванди-Фадаи, Л.Е. Скляров, Н.А. Филин. Здесь заслуживает внимание 

монография С.М. Алиева «История Ирана. ХХ век». Автор, в частности, 

кратко охарактеризовал действия и решения А. А. Хашеми-Рафсанджани в 

период, когда он был назначен имамом Хомейни главнокомандующим в 
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ирано-иракской войне и добился от имама согласия на ее прекращение, а 

также в период его деятельности на посту президента (1989-1997 гг.), когда 

основной его задачей стало послевоенное экономическое восстановление 

страны. В частности, автор подчеркивает, что Рафсанджани действовал как 

реалист-прагматик, пригласив в правительство несколько технократов с 

западным образованием, чтобы снизить влияние радикально-

консервативного крыла на принятие решений. Также С. М. Алиев выделяет 

важнейшее направление деятельности иранского президента по 

восстановлению экономики – экономическая либерализация и расширение 

прав собственности. 

В книге С.Л. Агаева «Иран между прошлым и будущим» подробно 

анализируется внутренняя политика Рафсанджани в первые годы 

становления исламского режима. Утверждается, что он был одним из 

наиболее прагматично настроенных политиков и старался смягчать 

радикальный курс, принятый высшим духовенством Ирана в 1980-е гг. 

Помимо этого, он выступал за усиление мер предосторожности по охране 

высших иранских чиновников после волн терактов в 1981 г., в которых 

погибло много представителей властей, что помогло остановить террор. 

В англоязычной историографии разные периоды иранской истории с 

1950-х по 1980-е годы представлены в исследованиях Э. Абрахамияна, 

Н. Алгара, Х. Ансари, А. Арджоманда, М. Байата, М. Дорраджа, Н. Кедди, Х. 

Рази, Я. Ричарда, Г. Роуза, А. Тахери, Э. Хугланда, Ш. Чубина. 

Среди множества работ персоязычной историографии, посвященных 

периодам с 1950-х по 1980-е годы, можно выделить следующих знаковых 

авторов: М.Р. Дэхшири, Дж. Карими, А.Р. Хамиди, Г.Р. Пархизкар, 

Д. Фирузабади, С. Джалаль, Р. Зебхи, Я. Фоузи Туйсеркани, А. Шадлу, 

М. Шанэчи. 

В отечественной историографии мало научных работ, посвященных 

отдельному исследованию роли А.А. Хашеми-Рафсанджани в исторических 

процессах в период с 1950-х по 1980-е годы. Здесь необходимо выделить 
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раздел в сборнике «О них говорят: 20 политических портретов», 

посвященный А.А. Хашеми-Рафсанджани. В нем подробно описываются 

некоторые детали биографии данного религиозно-политического деятеля. 

Политическому портрету Рафсанджани посвящена статья А.М. Хазанова и 

С.М. Гасратян «Рафсанджани у власти. Политический портрет», в которой 

авторы анализируют отдельные аспекты его деятельности.  

Персоязычная историография представлена намного большим 

количеством научных работ, посвященных различным аспектам 

деятельности А.А. Хашеми-Рафсанджани в рассматриваемый период 

времени.  

Ряд исследователей обращаются к биографии Хашеми-Рафсанджани в 

различные периоды деятельности. Например, Д.Ш. Ниа в книге «Рассказ о 

жизни и времени аятоллы Хашеми-Рафсанджани от рождения до смерти» 

раскрывает подробности детства до обстоятельств его переезда в Кум, 

обучении в духовной семинарии, подробности знакомства с различными 

людьми, включая аятоллу Хомейни. Книга раскрывает влияние этих людей 

друг на друга. Подробно описывает политическую борьбу Рафсанджани 

против шахского режима и раскрывает его религиозную деятельность до 

победы Исламской революции 1979 г., освящая также работу Рафсанджани 

после революции до его смерти. 

М. Резави в монографии «Хашеми и революция (политическая история 

Ирана от революции до войны)» рассматривает историю Исламской 

революции 1979 г., включая участие Хашеми-Рафсанджани в борьбе против 

шахского режима и его деятельность после победы революции. 

Также следует упомянуть произведение, написанное самим 

А. А. Хашеми-Рафсанджани: «Амир-Кабир. Герой борьбы с колониализмом». 

Оно посвящено анализу жизни и деятельности Таги-хана, известного по 

прозвищу Амир-Кабир («Великий министр») и занимавшего должность 

премьер-министра (великого визиря) Персии в 1847-1851 гг. при правлении 

Насер ад-Дин Шаха. Книга была издана в 1964 г., когда в Иране набирало 
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силу оппозиционное движение против режима шаха под руководством 

духовенства. В этой работе А. А. Хашеми-Расфанджани обращает внимание 

не только на борьбу Амир Кабира с британским колониализмом, но и на 

такие аспекты его реформ, как административный (централизация 

управления), социальный (развитие образования), военный (создание 

мощной армии) и экономический (в частности: укрепление государственного 

сектора в экономике за счет строительства современных государственных 

фабрик и заводов, стабилизация финансовой системы и др.). 

Обзор историографической литературы показывает, что только 

персоязычная историография уделяет значительное внимание исследованию 

личности и различным аспектам деятельности Али Акбара Хашеми-

Рафсанджани. Однако даже в ней нет комплексного исследования роли 

данного религиозно-политического деятеля в исторических реалиях Ирана в 

1950-х – 1980-х годах. 

Цель исследования – исследовать влияние Али Акбара Хашеми-

Рафсанджани на общественно-политическую жизнь Ирана в 1950-х – 1980-

х гг. 

Задачи исследования: 

– проанализировать становление мировоззрения и политическую 

деятельность Али Акбара Хашеми-Рафсанджани до Исламской революции в 

контексте социально-политического развития Ирана 1950-х – 1970-х гг.; 

 – рассмотреть деятельность Али Акбара Хашеми-Рафсанджани во 

время Исламской революции и в первые послереволюционные годы с учетом 

вызовов и угроз для стабильности исламского режима в Иране; 

– проанализировать деятельность Али Акбара Хашеми-Рафсанджани в 

период ирано-иракской войны и в начале периода восстановления страны и 

определить его роль в укреплении исламского режима. 

Объект исследования – общественно-политические процессы в Иране 

в 1950-е – 1980-е гг. 
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Предмет исследования – деятельность Али Акбара Хашеми-

Рафсанджани в рассматриваемый период истории Ирана. 

Источниковедческое основание диссертационного исследования. 

Поставленные цель и задачи предопределили выбор источников: 

1. Законодательные акты: Конституция Исламской Республики Иран, 

Закон о выборах в Меджлис исламского совета. Данные источники 

позволили рассмотреть юридические условия, в которых осуществлялась 

деятельность Али Акбара Хашеми-Рафсанджани после победы Исламской 

революции 1979 г. 

2. Официальные документы и стенограммы: стенограммы заседаний 

Меджлиса исламского совета, которые позволили рассмотреть накал 

политической борьбы и усилия Рафсанджани по примирению различных 

фракций в 1980-х годах. 

3. Интервью и речи Али Акбара Хашеми-Рафсанджани и других 

иранских религиозно-политических деятелей о нем. Использовались как 

целые сборники, включавшие в себя собрания речений и выступлений 

Хашеми-Рафсанджани, так и отдельные материалы в СМИ. Главным 

являются мемуары самого Хашеми-Рафсанджани. Также можно выделить 

книги Абдолразага Ахвази «Имам Хомейни в рассказах аятоллы Хашеми-

Рафсанджани», Хабиболлы Хамиди, «Имам Али в речах Хашеми-

Рафсанджани». Садега Зибакалама «Хашеми без ретуши: пять лет интервью с 

Хашеми-Рафсанджани», и др. Данные источники позволили полностью 

раскрыть черты характера и политические взгляды Али Акбара Хашеми-

Рафсанджани на разных этапах его жизни. 

4. Публикации как иранских СМИ, таких как газеты Эттелаат, 

Джомхурие Эслами, Иран, Информационного агентства ИРНА, так и 

советского информационного агентства ТАСС. Это дало возможность 

рассмотреть официальную точку зрения властей ИРИ на политические 

процессы и на роль Али Акбара Хашеми-Рафсанджани в них. 
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Теоретические основания и методы диссертационного 

исследования. В ходе исследования применялись принципы историзма и 

объективности, которые предусматривают анализ различных этапов 

жизнедеятельности Али Акбара Хашеми-Рафсанджани в контексте 

общественно-политического развития Ирана в 1950-е – 1980-е годы. 

Принцип системности дал возможность выявить закономерности 

политической ситуацией в Иране и действиями Рафсанджани. Историко-

генетический подход помог раскрыть особенности личности и мотивы 

деятельности Рафсанджани в рамках закономерностей исторического 

развития Ирана в рассматриваемый период. Концепция когнитивной истории 

позволила рассмотреть особенности деятельности Рафсанджани в контексте 

имеющихся исторических источников. 

При подготовке диссертационного исследования использовались 

следующие методы: 

1. Метод периодизации. На основании деталей биографии Али Акбара 

Хашеми-Рафсанджани были выявлены периоды его деятельности, которые 

соответствовали этапам формирования его личности и определенным 

историческим реалиям. Определялись основания и факторы того или иного 

исторического периода, связанного с Рафсанджани. Обозначались некоторые 

узловые, наиболее значимые аспекты его деятельности. 

2. Культурно-исторический метод, который позволил не просто 

проанализировать события, связанные с жизнью Али Акбара Хашеми-

Рафсанджани, но и исследовать их во взаимосвязи с культурно-историческим 

контекстом Ирана 1950-1980-х годов. 

3. Культурно-антропологический метод позволил определить факторы 

и факты, которые повлияли на формирование и становление личности Али 

Акбара Хашеми-Рафсанджани. Были выявлены исторические события, 

которые сформировали его как личность. 

Научная новизна диссертационного исследования. 
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1. В научный оборот был введен новый массив источников, включая 

работы и мемуары самого Рафсанджани и его соратников. Также впервые в 

отечественной литературе были использованы монографии и статьи 

иранских историков, посвященных личности Рафсанджани и его 

деятельности. Эти источники и литература позволили рассмотреть основные 

аспекты деятельности Рафсанджани в контексте сложных исторических 

процессов в Иране в рассматриваемое время. 

2. В диссертации впервые была комплексно исследована роль Али 

Акбара Хашеми-Рафсанджани в общественно-политической жизни Ирана в 

1950-х – 1980-х годах. Установлено, что Рафсанджани сыграл значительную 

роль как в оппозиционной антишахской борьбе, так и в становлении 

исламского режима и сглаживании разногласий между различными его 

фракциями. Очень важна была роль Рафсанджани в установлении контактов 

с зарубежными исламскими движениями и союзными Ирану 

правительствами.  

3. Была составлена периодизация деятельности Рафсанджани в 

рассматриваемый период времени – начиная от публикации шиитской 

литературы в 1950-е – 1960-е гг. и до его деятельности в 1980-е гг., когда он 

занимал должности председателя Меджлиса и главнокомандующего 

вооруженными силами. 

4. Была проанализирована деятельность Рафсанджани в качестве 

религиозно-политической фигуры. Выявлено, что он сыграл одну из 

важнейших ролей в сохранении и укреплении исламского режима. 

5. Была рассмотрена общественно-политическая ситуация Ирана в 

период правления Реза-шаха в 1925-1941 гг. в контексте борьбы против 

традиционной культуры Ирана. Было доказано, что политика Реза-шаха по 

подавлению духовенства и простых мусульман оказала решающее влияние 

на формирование мировоззрения Рафсаджани, который с самого начала своей 

деятельности выбрал путь борьбы против шаха для установления Исламской 

республики, чтобы наказать шахский режим за унижение мусульман. 
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6. Был произведен комплексный анализ факторов и причин Исламской 

революции 1979 г. и дана оценка роли Хашеми-Рафсанджани в указанных 

событиях. 

7. Были рассмотрены основные социально-экономические и 

политические проблемы развития Ирана в 1980-е гг.: резкое падение 

доходов, жертвы и разрушения в результате войны с Ираком, международная 

изоляция. При этом, была определена роль Хашеми-Рафсанджани в 

устранении данных проблем – в частности, в усилении роли полиции для 

защиты государственных органов от терактов в 1981 г., а также в сохранении 

системы государственных налогов в ущерб религиозным налогам в 1985 г. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Правление Реза-шаха Пехлеви (1925-1941 гг.), чье окончание 

пришлось на детство Али Акбара Хашеми-Рафсанджани, характеризовалось 

борьбой с мусульманским духовенством, пытавшимся сохранить 

независимость от шахского двора. Отец Рафсанджани был ярым 

противником династии Пехлеви и постоянно говорил сыну о ее 

преступлениях и издевательствах над мусульманами. Это сформировало 

мировоззрение Рафсанджани и предопределило его деятельность в качестве 

непримиримого оппозиционера шахскому режиму и борца за установление 

Исламской республики. 

2. Важной предпосылкой становления личности Али Акбара Хашеми-

Рафсанджани стала учеба в Кумской семинарии, которая оказала влияние на 

формирование его политического мировоззрения и его будущую роль в 

оппозиционной деятельности и революционных событиях. К этому периоду 

относились посещение лекций и проповедей Наваба Сафави, что привело к 

дальнейшему приходу в политику Рафсанджани и Али Хаменеи, а также 

общение и наставнические отношения с аятоллой Хомейни. Деятельность 

радикальной организации «Федаины ислама» под руководством Сафави 

привела к тому, что в стране сформировалось исламское движение и среди 

значительной доли населения сложилось представление о том, что Иран 



13 
 

является исламской страной и, следовательно, должен управляться 

исламским правительством. 

3. Активная деятельность Али Акбара Хашеми-Рафсанджани во время 

Исламской революции 1979 г., в частности, его участие в возобновлении 

деятельности «Общества борющегося духовенства» способствовала тому, что 

он стал одной из ключевых фигур принятия решений в постреволюционные 

годы, способной придать новый импульс построению исламского 

государства. Рафсанджани сыграл большую роль в становлении и 

деятельности Партии исламской республики – ведущей партии Ирана в 1980-

х гг.  

4. Рафсанджани тесно взаимодействовал с лидерами шиитского 

духовенства, которые возглавили Исламскую революцию, что 

предопределило его успех и его восхождение на вершину власти после 

победы революции. 

5. Деятельность Али Акбар Хашеми-Рафсанджани была направлена на 

укрепление режима и позиций страны. Его взгляды могли меняться в том 

случае, если того требовали интересы страны. Благодаря его активной 

разноплановой деятельности Иран смог решить ряд важнейших задач 

завершить войну с Ираком и перейти к поствоенному восстановлению. 

Режим, находившийся еще в 1981 г. в серьезной опасности из-за войны, 

полномасштабного уголовного террора и соперничества различных фракций, 

во многом благодаря политике Рафсанджани (но также и других выдающихся 

деятелей режима) смог преодолеть эти вызовы и стать одним из самых 

стабильных и устойчивых на Ближнем Востоке.  

6. Али Акбар Хашеми-Рафсанджани проявил себя как компетентный и 

дальновидный лидер, сыгравший большую роль в легитимации нового 

исламского режима и во многом определяющий вектор дальнейшего 

развития страны. Личность Рафсанджани определялась такими 

доминантными чертами характера, как прагматичность, умеренность, 

гибкость, умение договариваться и предупреждать конфликты, 
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приверженность реалистичному взвешенному подходу, одновременно с 

активной политической позицией и вовлеченностью в проблемы страны. 

Данные черты характеризовали его как деятеля, понимающего всю 

специфику и проблематику развития страны, где на первый план выходили 

политическая гибкость, планирование и умение маневрировать, а 

имплементация новых норм и законов должна была происходить с учетом 

религиозных и этнических особенностей. 

7. Али Акбар Хашеми-Рафсанджани занимал уникальное место на 

политической арене как фигура, приемлемая и для религиозных, и для 

светских сил. В постреволюционные годы он прилагал значительные усилия 

по объединению оппозиционных сил, сохраняя основы легитимности 

исламского режима и высокую поддержку со стороны населения. 

Политическая деятельность Рафсанджани продемонстрировала его 

готовность как к реформам и компромиссам во внутренней политике, так и к 

решению внешних задач путем дипломатии, а не военной силы. 

Теоретическая значимость исследования состоит в рассмотрении 

роли Али Акбара Хашеми-Рафсанджани в общественно-политическом 

развитии Ирана в контексте проблемы «роли личности в истории». Показано, 

что, с одной стороны, атмосфера в Иране и особенности политического 

режима оказывали огромное влияние на формирование мировоззрения и 

политических взглядов Рафсанджани. С другой стороны, сам Рафсанджани, 

будучи талантливым политическим лидером и организатором, смог 

присоединиться к наиболее сильному оппозиционному блоку (исламисты) и 

способствовал его победе над режимом шаха, а после победы и сам стал 

одним из лидеров нового политического режима. 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования 

могут быть использованы для преподавания истории Ирана, Ближнего 

Востока и всего мира, с акцентом на проблему «роли личности в истории». 

Данное исследование может способствовать развитию и обогащению таких 
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наук, как история, востоковедение, политология и социология. Учитывая 

активизацию российско-иранских отношений в последние годы, результаты 

данного исследования могут быть полезны и для внешней политики России с 

целью более конструктивного строительства отношений с Ираном. 

Апробация диссертационного исследования. Результаты данного 

исследования обсуждались на заседании кафедры современного Востока и 

Африки ФГБОУ ВО «РГГУ», а также отражены в 5 научных публикациях, 

среди которых три статьи, опубликованные в научных журналах перечня 

ВАК РФ. Положения диссертации нашли отражение и были апробированы и 

в выступлениях автора на форумах, научных конференциях и круглых 

столах: II Международный научный форум «Наследие» / Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные вопросы изучения истории, 

международных отношений и культур стран Востока», 29–30 октября 2020 г., 

Новосибирск, НГУ; Международная научно-практическая конференция 

«Реальное и потустороннее в исламе: традиции, идеи и практики», 20 ноября 

2020 года, Москва, РГГУ; XVII Международные Березинские чтения 

«Языковое бытие человека и этноса», 24-25 декабря 2020 г., Москва, МГЛУ; 

Международная научная конференция «Россия и Иран: исторические 

параллели и взаимосвязи в XVI-XXI веках», 14-15 июля 2022 г., Москва, 

РГГУ; Международный научно-практический круглый стол «Ираноязычные 

народы Евразии: духовная культура и антропология», 22 июня 2023 г., 

Москва, АНЕ, РГГУ. 

Структура диссертационного исследования обусловлена целью и 

задачами исследования и состоит из введения, трех глав (девяти параграфов), 

заключения, списка использованных источников и литературы. В 

библиографии имеются в том числе источники и литература на персидском и 

английском языках. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
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Во введении объяснена актуальность темы, определены цель, задачи, 

объект и предмет исследования, анализируется степень научной 

разработанности проблемы, описываются теоретические основания и 

использованные методы исследования, показана научная новизна, 

приводятся положения, выносимые на защиту, указывается теоретическая и 

практическая значимость работы, а также приводится апробация результатов 

исследования. 

В первой главе Деятельность Али Акбара Хашеми-Рафсанджани до 

Исламской революции рассмотрены социально-политические условия, в 

которых формировалось мировоззрение Хашеми-Рафсанджани, его учеба в 

семинарии, а также участие в оппозиционной борьбе – вначале в светских 

организациях (Национальный фронт), а затем в союзе с известными 

шиитскими богословами во главе с Хомейни. Он также активно участвовал в 

культурной и религиозной деятельности. Рафсанджани в своих проповедях 

постоянно агитировал против шахской власти и за это подвергался 

серьезным репрессиям и неоднократно был заключен в тюрьму.  

В первом параграфе первой главы Ранний период формирования 

личности Али Акбара Хашеми-Рафсанджани в контексте социально-

политической ситуации в Иране в 1930-1940-е гг. рассказывается о 

происхождении и детских годах Хашеми-Рафсанджани в контексте 

внутриполитической ситуации в Иране того периода. А. А. Хашеми-

Рафсанджани родился в 1934 г. в иранской провинциальной деревне Нуг 

вдали от крупных городов и центров политической системы. Его семья была 

традиционной и религиозной, а отец учился в духовной семинарии и играл 

важную роль в религиозной жизни страны. Очевидно, что на формирование 

мировоззрения Рафсанджани серьезное влияние оказала его семья и 

окружение, а также внутриполитическая ситуация в Иране 1930-х – начала 

1940-х гг., характеризовавшаяся ущемлением прав некоторых мусульман и 

оппозиционного духовенства. Несмотря на значительные социально-

экономические преобразования периода правления Реза-шаха Пехлеви (1925-
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1941 гг.), шах проводил политику ограничения роли ислама и шиитского 

духовенства в обществе. Иногда эта политика сопровождалась репрессиями – 

например, полицейские срывали с женщин платки в городах Ирана. Отец 

Хашеми-Рафсанджани рассказывал сыну с юных лет о преступлениях 

режима Пехлеви и его неуважении к мусульманам, что не могло не 

отразиться на мировоззрении будущего иранского политического деятеля. 

Во втором параграфе первой главы Переезд в Кум и начало обучения 

в семинарии (1948 - конец 1950-х гг.) говорится о деятельности Хашеми-

Рафсанджани во время обучения в кумской семинарии, а также о его связях с 

шиитским духовенством, оформленных в то время. Рафсанджани, будучи 

выходцем из традиционной религиозной семьи, испытывал большой интерес 

к шиизму и поэтому переехал в священный шиитский город Кум, где в 1948-

1963 гг. учился в самой известной и авторитетной в шиитском мире кумской 

семинарии. Рафсанджани в Куме познакомился также со многими другими 

ключевыми фигурами в политической системе послереволюционного Ирана: 

например, нынешним Верховным Лидером Али Хаменеи, Мохаммадом 

Джавадом Бахонаром и Мохаммадом-Резой Махдави Кани, аятоллой 

Хосейном-Али Монтазери и многими другими деятелями. Учеба в кумской 

семинарии и общение с выдающимися иранскими мыслителями оказали 

решающее влияние на формирование его политического мировоззрения и его 

будущую роль в оппозиционной деятельности и революционных событиях. 

После относительной либерализации внутриполитической жизни в 

начале правления Мохаммеда-Реза Пехлеви в 1940-х гг. начались репрессии 

против оппозиционного духовенства, а также светской оппозиции, особенно 

с начала 1960-х гг. В этих условиях Рафсанджани в союзе с другими 

оппозиционными богословами начал оппозиционную борьбу против 

шахского режима и за установление власти духовенства. Параллельно он 

занимался религиозной и культурной деятельностью, основав в 1959 г. 

шиитский журнал «Мактабе Ташайо». Знакомство Хашеми-Рафсанджани со 

многими публицистами, экспертами и религиозными мыслителями его 
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времени оказало значительное влияние на его личность, авторитет журнала, 

борьбу против режима до революции и даже на его сотрудничество с 

соратниками после нее. 

В третьем параграфе первой главы Начало политической 

деятельности Али Акбара Хашеми-Рафсанджани рассмотрены основные 

аспекты политической борьбы и культурной деятельности Рафсанджани в 

1960-е гг. В этот период политическая деятельность Рафсанджани стала 

замечаться властями, которые подвергали его репрессиям, запрещая 

выступать с проповедями и сажая в тюрьмы. Рафсанджани также в этот 

период активизировал свою культурную и научную деятельность, и в начале 

1960-х гг. написал книгу «Амир Кабир. Герой борьбы с колониализмом», в 

котором подробно рассмотрел многочисленные реформы, проведенные этим 

деятелем в стране, и выразил свое негативное отношение к отделению 

религии от государства, назвав эту идею «изобретением колонизаторов». Он 

отметил, что Амир Кабир не только не помышлял отделить религию от 

государства, но и, наоборот, стремился укрепить положение верующих 

шиитов и духовенства.  

В четвертом параграфе первой главы Активизация оппозиционной 

борьбы со стороны Али Акбара Хашеми-Рафсанджани и его соратников 

в 1970-х гг. рассказывается о борьбе Хашеми-Рафсанджани против шахского 

режима и основных особенностях различных оппозиционных группировок и 

движений, существовавших в тот период в Иране. В этот период 

Рафсанджани много путешествовал, посетив некоторые страны Западной 

Европы и США, а также Палестину и Ливан, и встречался там с иранскими и 

арабскими оппозиционными деятелями. Также в этот период произошел 

один из самых длительных эпизодов тюремного заключения Рафсанджани – 

он пробыл в тюрьмах Тегерана с 1976 по 1978 гг. Однако он и в заключении 

продолжал творческую и религиозную деятельность, например, составлял 

тематическую классификацию терминов и понятий Корана. В это время в 

Иране оппозиционное антишахское движение делилось на два основных 
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лагеря: религиозная оппозиция, возглавляемая духовенством, и левая 

оппозиция, где значительную роль играли такие движения, как ОМИН 

(«Моджахеды народа») и ОПФИН («Федаины народа»). Шиитское 

духовенство, за некоторыми исключениями, с большим недоверием 

относилось к левому движению, считая его в целом атеистическим. 

Рафсанджани, будучи умеренным и склонным к компромиссам, пытался 

смягчить разногласия между антишахской оппозицией в лице духовенства и 

левых. Отдельно стоит упомянуть отношение Рафсанджани к организации 

ОМИН – первоначально он хорошо относился к ее членам, хотя уже тогда 

критиковал идеологию организации за попытку соединить ислам с 

марксизмом. Но после 1975 г., когда ОМИН официально приняла марксизм 

как единственную идеологию, Рафсанджани стал негативно к ней относится 

и считал, что ее деятельность вредит революционной борьбе и направлена на 

подавление ислама. 

Во второй главе Деятельность Али Акбара Хашеми-Рафсанджани 

во время Исламской революции и в первые послереволюционные годы 

была проанализирована Исламская революция 1979 г. и основные шаги 

новой власти, в которой во внутренней и внешней политике важную роль 

играл Рафсанджани.. В иранском обществе быстро росло недовольство 

шахским режимом, и этим воспользовалось духовенство, совершив 

революцию. Высшее шиитское духовенство во главе с Хомейни быстро 

заняло ключевые посты в государстве. В организации новых 

государственных органов активно участвовал Хашеми-Рафсанджани.  

В первом параграфе второй главы Али Акбар Хашеми-Рафсанджани 

и события Исламской революции рассмотрены причины и факторы 

Исламской революции и роль в ней духовенства, в том числе революционная 

деятельность Рафсанджани после освобождения из тюрьмы. Несмотря на 

очень быстрое экономическое развитие Ирана в 1960-е – 1970-е гг. и успешно 

проведенную аграрную реформу, уровень жизни беднейших слоев населения 

сильно не увеличился, в стране росло недовольство жестким режимом шаха и 
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репрессиями над традиционными слоями населения – духовенством и 

союзными ему торговцами базара. Быстрое и легкое свержение множества 

монархий на Ближнем Востоке сделало уязвимой и иранскую монархию. К 

тому же под давлением США иранский режим начал определенную 

либерализацию, облегчив деятельность оппозиционных сил. В этих условиях 

оппозиция, объединившаяся вокруг духовенства, смогла свергнуть шаха, 

несмотря на сопротивление монархических сил.  

Сам Хашеми-Рафсанджани после освобождения из тюрьмы принял 

активное участие в последней фазе Исламской революции, совершив поездки 

по разным городам для поддержки революционного движения. Он в качестве 

одного из важнейших факторов быстрого успеха революции выделял 

забастовку рабочих Абаданского нефтеперерабатывающего завода, перед 

которыми он выступил с речью. Рафсанджани принял активное участие в 

переговорах революционеров с правительством Бахтияра, назначенным 

шахом.  

Во втором параграфе второй главы Деятельность Али Акбара 

Хашеми-Рафсанджани в период формирования исламского режима 

проанализированы действия Хашеми-Рафсанджани, направленные на 

укрепление новой власти в контексте бурных внутри- и внешнеполитических 

событий в Иране в первые послереволюционные годы.  

После победы революции встал вопрос об организации новых органов 

власти, осложнявшийся постоянными разногласиями светских и духовных 

сил. Исламский режим путем референдума о государственном устройстве в 

апреле и принятия конституции в декабре 1979 г., а также альтернативных 

президентских и парламентских выборов в 1980 г., смог легитимизировать 

свою власть. Однако правящее духовенство быстро ввело серьезные 

ограничения на деятельность оппозиции. Работа новой власти осложнялась 

саботажем со стороны некоторых сил, сотрудничавших с США 

(Рафсанджани подозревал в этом президента Банисадра). В целом, Хашеми-

Рафсанджани в рассматриваемый период проявил лояльность Верховному 
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Лидеру аятолле Хомейни. Однако по некоторым вопросам – таким, как 

захват заложников в американском посольстве и исламизация университетов, 

– Рафсанджани был внутренне не согласен с решениями Хомейни, но решил 

ему подчиниться для сохранения единства во власти. 

В третьей главе Деятельность Али Акбара Хашеми-Рафсанджани в 

1980-е гг. рассмотрена политика Рафсанджани по решению сложнейших 

внешних и внутренних проблем Ирана в 1980-е гг., в первую очередь – 

обеспечение необходимых ресурсов для ведения войны с Ираком. Политик 

старался примирить конфликтующие группировки внутри духовенства, что 

ему часто удавалось, так как Рафсанджани наладил хорошие отношения и с 

духовенством, и со светскими силами. А в 1988 г. он смог добиться от 

Хомейни прекращения войны с Ираком. 

В первом параграфе третьей главы Уход Абольхасана Банисадра и 

укрепление позиций Али Акбара Хашеми-Рафсанджани в иранской 

политической системе проанализированы такие важнейшие события: 

конфликт Банисадра с высшим шиитским духовенством, который привел к 

его отстранению от власти и бегству из страны, обострение проблемы 

уголовного террора в 1981 г. внутри страны и постепенное освобождение 

оккупированной Ираком иранской территории. Во всех этих событиях 

значительную роль сыграл Рафсанджани, укрепив свое положение в 

иранской власти.  

Хашеми-Рафсанджани, как и все правые и левые революционные 

деятели того времени, придерживался революционного и эксклюзивистского 

подхода и стремился к власти, и поэтому поддержал преследование 

оппозиционных партий и их лидеров, хотя до революции он поддерживал 

политический плюрализм. Он был одним из основателей Партии исламской 

республики, вместе с этой партией сыграл очень важную роль в смещении 

Абольхасана Банисадра с поста президента, видя в нем своего основного 

политического противника, и сумел убедить аятоллу Хомейни разрешить 

кандидатам от духовенства баллотироваться в президенты. После трагедии 



22 
 

28 июня 1981 г., когда в результате взрыва, устроенного левыми радикалами, 

погибли 72 высших чина правительства, Рафсанджани стал фактически 

вторым (после Хомейни) человеком на политической сцене Ирана. Помимо 

председательства в Меджлисе, он также был членом Центрального совета 

Партии исламской республики и пятничным имамом в Тегеране, а также 

одним из самых близких людей и соратников аятоллы Хомейни.  

Во втором параграфе третьей главы Деятельность Али Акбара 

Хашеми-Рафсанджани после стабилизации исламского режима в Иране 

рассмотрена политическая активность Рафсанджани в середине 1980-х гг. В 

это время Рафсанджани активно проявлял себя в качестве спикера Меджлиса. 

Председательство Хашеми-Рафсанджани в парламенте и его работа по 

снижению напряженности серьезно помогли премьеру Мир-Хосейну Мусави 

укрепить свои позиции, несмотря на противодействие значительной части 

депутатов.  

19 февраля 1984 г. Хашеми-Рафсанджани был избран 

главнокомандующим вооруженными силами, чтобы решить конфликт между 

армией и КСИР (хотя официальное его назначение на эту должность 

состоится только в 1988 г.). На этом посту Рафсанджани уделял большое 

внимание изысканию необходимых средств для продолжения военных 

действий, а также укреплению Корпуса стражей исламской революции 

(КСИР).  

Что касается внутриполитической жизни, то Рафсанджани был намного 

больше предан идеалам демократии, чем Хомейни. Если Хомейни выступал 

за то, чтобы духовенство полноценно управляло страной, а светские силы 

хоть и участвовали в выборах, но их полномочия были бы серьезно 

ограничены духовенством и исламским учением, которое это духовенство 

призвано интерпретировать, то Рафсанджани считал возможным дать куда 

бόльшую реальную власть демократически избранным институтам, таким 

как президент и парламент. 
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Рафсанджани не был догматиком и пересматривал свои взгляды, если 

того требовали интересы страны и окружающая обстановка. Так, несмотря на 

твердую антиамериканскую позицию, он согласился заключить сделку с 

американскими чиновниками в 1986 г., чтобы получить жизненно 

необходимое стране оружие во время ирано-иракской войны. 

В третьем параграфе третьей главы Деятельность Али Акбара 

Хашеми-Рафсанджани после официального назначения на должность 

главнокомандующего армией Ирана до завершения войны с Ираком и в 

начале восстановления страны в 1989 г. рассмотрены основные 

политические шаги Рафсанджани в контексте сложившейся внутренней и 

внешнеполитической ситуации в Иране в конце 1980-х гг. Этот период 

ознаменовался множеством чрезвычайно важных для Ирана событий, в 

которых важную роль сыграл Рафсанджани: достижение мирного 

соглашения с Ираком в 1988 г., лишение аятоллы Монтазери статуса 

преемника Хомейни и избрание нового Верховного лидера – Али Хаменеи – 

в 1989 г., а также изменение конституции в сторону значительного 

увеличения полномочий президента. Благодаря своим выдающимся заслугам, 

Рафсанджани в 1989 г. был избран на пост президента Ирана, и начался 

новый период послевоенного восстановления страны. Рафсанджани на этом 

посту удалось обеспечить либерализацию экономики и привлечь 

значительные объемы иностранных инвестиций. 

В заключении диссертации были сделаны основные выводы, 

касающиеся роли Хашеми-Рафсанджани в политической жизни Ирана в 

рассматриваемый период. Было установлено, что Рафсанджани был одним из 

ключевых деятелей оппозиции шахскому режиму, сумевший занять ведущие 

позиции в новом, исламском режиме. Рафсанджани в качестве одного из 

руководителей Ирана сумел провести Иран через серьезные испытания, 

выпавшие на его долю в 1980-х гг.: террор, развязанный радикально-левыми 

группировками против деятелей исламского режима, восьмилетняя война с 

Ираком, которому активно помогали страны Запада и большинство арабских 
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государств, в то время как Иран был почти в полной изоляции, и 

антииранские санкции, введенные США. Именно Рафсанджани благодаря 

своим талантам и прагматизму сыграл решающую роль в обуздании левых 

радикалов и в завершении войны. 

Влияние Рафсанджани на внутриполитические процессы было велико. 

Он участвовал в создании и организации Корпуса стражей исламской 

революции (КСИР). Он вместе с Али Хаменеи написал письмо Хомейни, в 

котором попросил его распустить Партию исламской республики из-за 

многочисленных разногласий внутри нее, что и было сделано в 1987 г. В 

политической системе Ирана Рафсанджани занимал позицию умеренного и 

прагматичного политика. Будучи спикером парламента в 1980-1989 гг. он 

старался снижать внутриполитическую напряженность, а после избрания на 

должность президента в 1989 г. успешно проводил нужные стране 

либеральные экономические реформы. 

Рафсанджани занимал уникальное место на политической арене 

послереволюционного Ирана как фигура, приемлемая и для высшего 

духовенства, и для светских сил. Благодаря своим способностям, умениям и 

прагматизму, этот выдающийся политик и духовный деятель смог серьезно 

повлиять на все основные аспекты развития Ирана. В постреволюционные 

годы он прилагал значительные усилия по объединению оппозиционных сил, 

сохраняя основы легитимности исламского режима и высокую поддержку со 

стороны населения. Политическая деятельность Рафсанджани 

продемонстрировала его готовность как к реформам и компромиссам во 

внутренней политике, так и к решению внешнеполитических задач путем 

дипломатии, а не военной силы. 
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