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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Современный Иран является по 

форме правления исламской республикой, в которой вся власть 

принадлежит высшему шиитскому духовенству. Иран является одной из 

немногих теократий в мире. Нынешний режим Ирана, настроенный 

антизападно и ориентированный на традиционные исламские ценности, 

резко контрастирует с шахским режимом, существовавшим до 1979 г., 

который был ориентирован на Запад во внешней политике, а также старался 

внести западные идеи в общественную жизнь страны (секуляризация, 

популяризация европейской одежды, заимствование западного 

законодательства в некоторых областях и др.) и репрессировал некоторых 

представителей традиционных слоев населения (оппозиционное 

духовенство и связанных с ним торговцев базара, отказывавшихся 

подчиняться шахской экономической политике). Исламский Иран уже 

больше 4 десятилетий, несмотря на многочисленные испытания, войны и 

санкции, в целом сохраняет модель развития, заложенную в 1980-х гг. В 

последние годы Иран стал одним из основных партнеров России, помогая 

ей противостоять давлению Запада. Поэтому представляется актуальным 

рассмотреть особенности возникновения этого 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 
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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. Поэтому именно роль этой личности в истории Ирана 

и особенно в создании исламской республики и стала темой данного 

диссертационного исследования. 

Актуальность изучения роли Рафсанджани в истории Ирана также 

обусловлена тем, что он продолжал оказывать существенное влияние на 

политическое развитие этой страны не только в 1980-е гг., на которые 

пришелся пик его активности, но и в течение всей своей оставшейся жизни. 

Он 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). 

Актуальность темы исследования подтверждает и тот факт, что 

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 
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половине 1990-х гг.1 Количество людей, принявших участие в церемонии 

прощания с Рафсанджани, превысило 3 млн человек2. 

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., так как он был одним из тех деятелей, которые заложили 

фундамент и для современного развития Исламской республики. 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 Хашеми-Рафсанджани впервые активно принял участие в 

политике, поддержав Национальный фронт, и до 1989 г. 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 г. был избран на пост президента Ирана и 

фактически разорвал с прежним направлением 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 

                                                             
1 Архив Информационного агентства ИРНА (Аршиве хабаргозарие ИРНА) // Информационное агентство 

ИРНА. URL: https://www.irna.ir/search?q (дата обращения: 15.02.2024). 
2 Аятолла Рафсанджани управлял страной в худших условиях (аятолла Рафсанджани дар бадтарин шарает 

кешвар ра модирият кярд) // Информационное агентство ИРНА. 19.01.2017. URL: 

https://www.irna.ir/news/82393967/ (дата обращения: 15.02.2024). 

https://www.irna.ir/news/82393967/آيت-الله-هاشمي-رفسنجاني-در-بدترين-شرايط-كشور-را-مديريت-كرد
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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 исторических 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. Филин3. Здесь заслуживает 

внимание монография С.М. Алиева «История Ирана. ХХ век»4. Он, в 

частности, кратко охарактеризовал действия и решения А. А. Хашеми-

Рафсанджани в период, когда он был назначен имамом Хомейни 

главнокомандующим на 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 

                                                             
3 См.: Алиев С.М. История Ирана. ХХ век. М.: ИВ РАН, 2004. Годс М.Р. Иран в XX веке. Политическая 

история. М.: Наука, Восточная литература, 1994. 355 с., Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в двух 
революциях: 1905-1911 и 1978-1979 гг. М.: Институт востоковедения РАН, 1998. 240 с.; Дустов Д.К. Роль 

Кумского теологического центра в общественно-политической жизни Ирана (20-80-е годы XX в.). М.: Б. 

и., 1989; Жигалина О.И. Этносоциальная эволюция иранского общества. М.: Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН, 1996. 264 с.; Мамедова Н.М. Иран в XX веке. Роль государства в 

экономическом развитии. М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 1997. 144 с.; 

Мамедова Н.М. Иран // История Востока. Т.6: Восток в новейший период (1945-2000 гг.). Т.6. М.: 

Восточная литература, 2008. С. 371–409; Раванди-Фадаи Л.М. Политические партии и группировки Ирана. 

М.: Институт востоковедения РАН, 2010. 216 с.; Скляров Л.Е. Иран 60-80-х годов: традиционализм против 

современности. Революция и Контрреволюция. М.: Наука, 1993; Филин Н.А. Социально-историческое 

развитие Исламской Республики Иран (1979–2008 гг.): факторы устойчивости государственной власти // 

Москва: Издательство РГГУ, 2012. 284 с. 
4 См.: Алиев С.М. История Ирана. ХХ век. М.: ИВ РАН, 2004. 
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экономическое восстановление страны. В частности, автор подчеркивает, 

что Рафсанджани действовал как реалист-прагматик, пригласив в 

правительство несколько технократов с западным образованием, а также 

стараясь 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 

результате Иран отошел от ситуации 1980-х гг., когда основная часть 

экономики регулировалась государством, что приводило к ее застою, в то 

время как Рафсанджани сумел в очень большой степени перевести 

экономику на рыночные рельсы. 

Историческим процессам 1950-х годов в Иране в отечественной 

историографии были посвящены работы Н.М. Агаси, Е.А. Дорошенко, 

Л.М. Кулагиной, Г.М. Еганяна, М.С. Иванова, М. Нишанова, 

С.М. Оннулаги, А.Г. Стамболцян, К.Г. Табатадзе, А.И. Шамиде, Р. Шарифи, 

Б.А. Школьникова5. 1960-е годы иранской истории представлены в трудах 

таких отечественных исследователей, как М.М. Алиев, Ш.М. Бади, 

А.И. Демин, М.С. Иванов, Д. Исмаилов, А.Г. Масимов6. 1970-е годы в Иране 

изучались А.З. Арабаджяном, Ш.М. Бади, Б.Г. Бираговым, Е.А. Дорошенко 

                                                             
5 См.: Агаси Н.М. Развитие государственного и частного сектора промышленности Ирана в 1953-1962 гг. 

М: Б. и., 1963; Дорошенко Е.А., Кулагина Л.М. Государственный строй Ирана. М: Госюриздат, 1957.; 

Еганян Г.М. Положение крестьян в современном Иране. Ереван: Изд-во Акад. наук Арм. ССР,1960; 

Иванов М.С. Социальный состав населения и общественно-экономическое развитие Ирана: (По 

материалам первой всеобщей переписи населения 1956 г. и др. стат. данным). М.: Наука, 1964; Нишанов М. 

Антиимпериалистическое движение в Иране 1951-1953 годов и национальная буржуазия. Ташкент: Наука, 

1964; Оннулаги С.М. Забастовочное движение рабочих Ирана в 1951-1953 гг. Баку: Б. и.1963; 

Стамболцян А.Г. Внутренняя политика правительства национальной буржуазии Ирана (1951-1953 гг.). 
Ереван: Б. и., 1982; Табатадзе К. Г. Современный Иран. Тбилиси: О-во по распространению полит. и науч. 

знаний Груз. ССР, 1956; Шамиде А.И. Рабочее и профсоюзное движение в Иране после второй мировой 

войны. 1946-1953 гг. Баку: Изд-во Акад. наук АзССР, 1965; Шарифи Р. Отношение общественных классов 

Ирана к решению аграрного вопроса в стране при власти национальной буржуазии (апр. 1951 - авг. 

1953 г.). Душанбе: Б. и., 1968; Школьников Б.А. Иран в конце 50-х - начале 60-х годов XX в. Соц.-экон. и 

полит. предпосылки «белой революции». М.: Наука, 1985. 
6 См.: Алиев М.М. Современная интеллигенция Ирана. Баку: Б. и., 1967; Бади Ш.М. Рабочий класс Ирана. 

М.: Наука, 1965; Демин А.И. Сельское хозяйство современного Ирана. М.: Наука. Главная редакция 

восточной литературы, 1967; Иванов М.С. Рабочий класс современного Ирана. М.: Б. и., 1969; Исмаилов Д. 

Реформы в Иране и их социально-политическое содержание (1962-1968 гг.). М.: Б. и., 1971; Масимов А.Г. 

Положение и борьба рабочих нефтяной промышленности Ирана (1945-1965 гг.), Баку: Б. и., 1967; 

Шарипов У.З. Экономическая политика правящих кругов Ирана в 1954-1962 гг.). М.: Б. и., 1965; 
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Е.А., С.Б. Дружиловским, Г.С. Ефремовой, В.И. Исаевым, Н.М. Мамедовой, 

М.М. Миланяном, Н. Мирзобадаловым, В.Н. Пластуном, 

Д.Х. Хамдамовым, В.П. Цукановым7. Наиболее скрупулезной и обширной 

работой среди представленной научной литературы была монография 

М.С. Иванова «Иран в 60-70-х годах XX века»8, в которой автор проводит 

всесторонний анализ социально-политической жизни страны в 

рассматриваемый период времени. 

В диссертации Э.Б. Боева «Идеология государственного 

национализма в Иране в период правления династии Пехлеви (1925-

1979 гг.)»9 подробно рассматривается государственно-националистическая 

идеология шахской власти. Автор скрупулезно освещает 1950-е – 1970-е 

годы, описывая те идеологические элементы и события, которые 

впоследствии привели к революции 1979 г.  

Исламская революция 1979 г. стала важнейшей темой в исследовании 

социально-политических процессов в Иране. Большое количество авторов, 

среди которых были С.Л. Агаев, С.М. Алиев, А.З. Арабаджян, 

З.А. Арабаджян, И.В. Добровицкий, С.Б. Дружиловский, Н.А. Кузнецова, 

А.М. Мустафабейли, А.Б. Резников, Л.Е. Скляров, И.Е. Федорова, 

У.З. Шарипов, А.П. Шестаков10 и др. пытались осмыслить её суть и 

                                                             
7 См.: Арабаджян А.З. Иран: изменения в отраслевой структуре экономики в 60-70 годах. М.: Наука, 1983; 

Бади Ш.М. Городские средние слои Ирана. М.: Наука, 1977; Бирагов Б.Г. Основные направления 

региональной политики Ирана в период социально-экономических реформ (60-е - начало 70-х гг.). М.: Б. 

и., 1978; Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в современном Иране. М.:Наука, 1975; 

Дружиловский С.Б. Социальная политика иранского правительства (1963-1978 гг.) и ее влияние на рабочее 

движение в Иране. М.:Б. и., 1981; Ефремова Г.С. Роль духовенства в общественно-политической жизни 

Ирана в 60-70-х годах XX века. М.: Б. и., 1985; Исаев В.И. Социально-политический курс правящих кругов 

Ирана в период «белой революции». М.:Б. и., 1975; Мамедова Н.М. Концентрация производства и капитала 

в Иране в 60 - 70-е годы. М.: Наука, 1982; Миланян М.М. Государственный строй современного Ирана. М.: 
Наука, 1973; Мирзобадалов Н. Образование в современном Иране. Москва: Б. и., 1974; Пластун В. 

Некоторые вопросы деятельности промаоистских и леворадикальных группировок в Иране (70-е годы) // 

Два года иранской революции. Институт Востоковедения. Специальный бюллетень. № 4 (217). М.: Наука; 

Главная редакция восточной литературы, 1981. С. 53-77; Хамдамов Д.Х. Основные аспекты социально-

экономической и политической эволюции в послевоенном Иране (1946-1970 гг.). Ташкент: Б. и., 1985; 

Цуканов В.П. Неравномерность регионального развития Ирана: экономика и политика (60-70-е годы). М.: 

Наука; Главная редакция восточной литературы, 1984. 
8 См.: Иванов М.С. Иран в 60-70-х годах XX века. М.:Наука, 1977. 
9 См.: Боев Э.Б. Идеология государственного национализма в Иране в период правления династии Пехлеви 

(1925-1979 гг.): дис. … канд. ист. наук. Нижний Новгород, 2017. 
10 См.: Агаев С.Л. Иран: рождение республики. М.: Политиздат, 1984. 336 с.; Алиев С.М. История Ирана: 

ХХ век. М.: Институт востоковедения РАН, КРАФТ+, 2004. 644 с.; Арабаджян А.З. Экономические, 
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движущие процессы. Отдельно необходимо отметить работу В.И. Юртаева 

«Иран: студенты в исламской революции», где автор наряду с другими 

сюжетами подробно рассматривает идеи и биографии видных политических 

деятелей Исламской революции 1979 г. имама Хомейни и М. Мутаххари11, 

диссертационное исследование Н.Д. Кулюшина «Политическое лидерство в 

шиитском исламе»12, в котором в первую очередь рассматривается 

восприятие аятоллы Хомейни как политического и религиозного лидера, и 

книгу И.Р. Гибадуллина «Муртаза Мутаххари и Исламская революция в 

Иране»13, в которой автор раскрывает сущность революционной ситуации 

1978-1979 гг. в Иране через политический портрет данного религиозно-

политического деятеля. 

Историческим и социально-политических процессам в Иране 1980-х 

годов было посвящено большое количество научной литературы. 

Основополагающим трудом по данному периоду является коллективная 

монография «Иранская революция 1978–1979 гг. Причины и уроки», в 

которой исследовались предпосылки, ход самих революционных процессов 

1979 г. и следующее десятилетие иранской истории14. Различными 

                                                             
социальные и политические предпосылки революции 1978-1979 гг. в Иране // Специальный бюллетень. № 
5 (212) М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1980. С. 5–13; Арабаджян З.А. Иран. Власть, 

реформы, революции: XIX–XX вв. М.: Наука, 1991. 125 с.; Добровицкий И.В. Политическая трансформация 

государств традиционного типа: теоретические основы и практика политического процесса: на материалах 

Ирана: дис. … канд. полит. наук. М., 2006. 265 с.; Дружиловский С.Б. К вопросу о характере антишахской 

революции в Иране (по материалам зарубежной литературы) // Иран: ислам и власть: [Сб. ст.]. М.: 

КРАФТ+, 2001, С. 23-30; Кузнецова Н.А. Основные этапы Иранской революции 1978-1979 гг. // Там же. С. 

25–41; Мустафабейли А.М. Рабочее движение в период антимонархической, антиимпериалистической 

революции в Иране // Специальный бюллетень. № 5 (212) М.: Наука, Главная редакция восточной 

литературы, 1980. С. 57–61; Резников А.Б. Иран: падение шахского режима. М.: Политиздат, 1983. 160 с.; 

Скляров Л.Е. Иран 60–80 годов: традиционализм против современности: Революция и контрреволюция. 

М.: Наука, 1993. 252 с.; Федорова И. Е. Американские историки о роли левых сил в иранской революции 
// Специальный бюллетень. № 5 (256). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1988. С. 143-

155; Шарипов У.З. Основные внутриполитические мероприятия руководства Исламской Республики Иран 

в 1979 – начале 1980 г. // Специальный бюллетень. № 5 (212) М.: Наука, Главная редакция восточной 

литературы, 1980. С. 42–45; Шестаков А.П. Вооруженные силы в иранском обществе после революции 

1978–1979 гг. // Специальный бюллетень. № 5 (212) М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 

1980. С. 117–123. 
11 См.: Юртаев В.И. Иран: студенты в исламской революции. М.: Наука, 1993. 218 с. 
12 См.: Кулюшин Н.Д. Политическое лидерство в шиитском исламе: дис. … канд. полит. наук. М., 2009. 140 

с. 
13 См.: Гибадуллин И.Р. Муртаза Мутаххари и Исламская революция в Иране. М.: ООО «Садра», 2015. 400 

с. 
14 См.: Иранская революция 1978-1979 гг.: причины и уроки. М.: Наука, 1989. 557 с. 
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аспектами социально-политического развития Ирана в 1980-е годы 

занимались: С.М. Алиев, А.З. Арабаджян, Р. Асатиани, Е.А. Дорошенко, 

С.Б. Дружиловский, В.Б. Кляшторина, Н.А. Кузнецова, Н.М. Мамедова, 

В.И. Сажин, Л.Е. Скляров, В.П. Цуканов, У.З. Шарипов, А.П. Шестаков, 

К.В. Шувалов15 и др. 

                                                             
15 См.: Алиев С. М. Новая ситуация в Иране: внутренние и внешние аспекты // Четыре года Исламской 

Республики Иран. Институт Востоковедения. Специальный бюллетень. № 1 (229). М.: Наука; Главная 

редакция восточной литературы, 1984. С. 5-16; Арабаджян А. Основные моменты внутриполитической 

ситуации в 1985 г. // Актуальные проблемы Исламской Республики Иран. Институт Востоковедения. 
Специальный бюллетень. № 7 (251). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1987. С. 3-10; 

Арабаджян А. О государственной политике ИРИ // Иранское общество 80-х годов. Институт 

Востоковедения. Специальный бюллетень. № 5 (256). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 

1988. С. 3-8; Асатиани Р. Президент Али Хаменеи и общество «Ходжатие» // Исламская Республика Иран 

(1979-1984 гг.). Институт Востоковедения. Специальный бюллетень. № 3 (242). М.: Наука; Главная 

редакция восточной литературы, 1986. С. 177-183; Дорошенко Е. Особенности становления Партии 

исламской республики (1979-1983 гг.) // Исламская Республика Иран (1979-1984 гг.). Институт 

Востоковедения. Специальный бюллетень. № 3 (242). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 

1986. С. 124-136; Дружиловский С.Б. Проблема эволюции исламского режима в Иране и особенности 

развития иранской государственности после антишахской революции // Иран: эволюция исламского 

правления. М.: ИВ РАН, 1998. С. 21-29; Кляшторина В. Трактовка современной исламской культуры и 
литературы в официальной идеологии ИРИ (вторая половина 80-х годов) // Специальный бюллетень. № 5 

(256). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1988. С. 118-132; Кузнецова Н. О тактике 

шиитского духовенства до и после захвата власти в Иране // Четыре года Исламской Республики Иран. 

Институт Востоковедения. Специальный бюллетень. № 1 (229). М.: Наука; Главная редакция восточной 

литературы, 1984. С. 37-58; Кузнецова Н. К вопросу о типологии исламского республиканского режима в 

Иране // Исламская Республика Иран (1979-1984 гг.). Институт Востоковедения. Специальный бюллетень. 

№ 3 (242). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1986. С. 7-41; Мамедова Н. Экономическая 

политика режима в 80-е годы // Актуальные проблемы Исламской Республики Иран. Институт 

Востоковедения. Специальный бюллетень. № 7 (251). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 

1987. С. 34-42; Мамедова Н. Эволюция социальной опоры исламского режима // Иранское общество 80-х 

годов. Институт Востоковедения. Специальный бюллетень. № 5 (256). М.: Наука; Главная редакция 

восточной литературы, 1988. С. 9-16; Сажин В.И. Ирано-иракская война и военное строительство в ИРИ 
(1980-1986 гг.) // Исламская Республика Иран (1979-1984 гг.). Институт Востоковедения. Специальный 

бюллетень. № 3 (242). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1986. С. 96-117; Скляров Л. 

Расстановка классовых сил и политическая борьба в современном Иране // Два года иранской революции. 

Институт Востоковедения. Специальный бюллетень. № 4 (217). М.: Наука; Главная редакция восточной 

литературы, 1981. С. 36-52; Скляров Л. Опыт классификации политических партий и группировок в ИРИ 

// Четыре года Исламской Республики Иран. Институт Востоковедения. Специальный бюллетень. № 1 

(229). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1984. С. 59-73; Скляров Л. Закономерности 

формирования и функционирования исламского режим в Иране // Иранское общество 80-х годов. Институт 

Востоковедения. Специальный бюллетень. № 5 (256). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 

1988. С. 37-52; Цуканов В. Борьба «народной» и «собственнической» линий в иранской революции // 

Четыре года Исламской Республики Иран. Институт Востоковедения. Специальный бюллетень. № 1 (229). 
М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1984. С. 91-100; Шарипов У. Политическая 

обстановка в Исламской Республике Иран в связи с ирано-иракской войной (в 1982 - начале 1983 г.) // 

Четыре года Исламской Республики Иран. Институт Востоковедения. Специальный бюллетень. № 1 (229). 

М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1984. С. 127-135; Шестаков А. Армия и политическая 

борьба в ИРИ // Два года иранской революции. Институт Востоковедения. Специальный бюллетень. № 4 

(217). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1981. С. 78-87; Шестаков А. П.. Репрессивный 

аппарат диктатуры духовенства в ИРИ // Четыре года Исламской Республики Иран. Институт 

Востоковедения. Специальный бюллетень. № 1 (229). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 

1984. С. 26-35; Шестаков А. Борьба за власть в правящих кругах ИРИ // Исламская Республика Иран (1979-

1984 гг.). Институт Востоковедения. Специальный бюллетень. № 3 (242). М.: Наука; Главная редакция 

восточной литературы, 1986. С. 84-95; Шувалов К. О некоторых особенностях политической борьбы в 

высших органах власти Ирана // Четыре года Исламской Республики Иран. Институт Востоковедения. 
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В монографии И.Е. Федоровой «Иран – США: диалог и 

противостояние»16 кратко рассмотрено участие Рафсанджани в контактах с 

американцами в 1980-х гг. – прежде всего, дело «Иран-контрас», – 

переговоры с американской делегацией в 1986 г. в Тегеране о продаже 

американского оружия Ирану и об освобождении американских 

заложников, захваченных в Ливане проиранской организацией «Хезболла». 

Представитель Рафсанджани, как пишет автор, говорил американским 

официальным лицам о том, что Ирану необходимо установить 

долгосрочные отношения с США, а также о необходимости совместной 

борьбы против СССР. Стороны достигли консенсуса об освобождении 

американцев, причем США в свою очередь обязались освободить шиитских 

деятелей, захваченных в Кувейте. Этот эпизод ярко иллюстрирует 

прагматизм Рафсанджани, который, несмотря на свои ярые 

антиамериканские проповеди, в принципе был готов на определенное 

сотрудничество с США ради интересов Ирана. 

В книге С.Л. Агаева «Иран между прошлым и будущим»17 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 двух монографиях А.К. Лукоянова «Исламские концепции 

общественного развития в современном Иране» и «Исламская революция. 

                                                             
Специальный бюллетень. № 1 (229). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1984. С. 17-25; 

Шувалов К. Шиитская догматика и политика духовенства в ИРИ // Исламская Республика Иран (1979-1984 

гг.). Институт Востоковедения. Специальный бюллетень. № 3 (242). М.: Наука; Главная редакция 

восточной литературы, 1986. С. 149-154. 
16 См.: Федорова И.Е. Иран–США: диалог и противостояние. М.: ИВ РАН, 2004. 
17 См.: Агаев С.Л. Иран между прошлым и будущим: События. Люди. Идеи. М: Издательство политической 

литературы, 1987. 
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Иран – опыт первый 1979-2009»18 исследуются идеологические и 

политические процессы в Иране после Исламской революции 1979 г. По 

поводу А.А. Хашеми-Рафсанджани автор пишет, что тот в 1980-е годы 

пользовался расположением имама Хомейни и смог выстоять во многих 

«политических бурях»19. 

Экономическое положение Ирана при последнем шахе и при Хомейни 

скрупулезно описывает Н.М. Мамедова, с опорой на множество источников 

и статистических показателей, что позволяет получить хорошее 

представление о трудностях и вызовах, с которыми сталкивалась страна в 

начале формирования исламского режима, когда экономический бум 

шахского времени резко прекратился. В частности, из-за обеднения 

населения в результате войны и санкций, многие иранцы не могли 

выплачивать религиозные налоги, так как большие средства уходили на 

выплату государственных налогов, чем были недовольны многие 

представители духовенства, чьи поступления резко уменьшились. Однако 

Рафсанджани решительно заявил о приоритетности выплат государству 

ради сохранения и выживания исламского режима, что решало 

долгосрочную задачу по укреплению власти шиитских 

священнослужителей в стране, пусть даже в результате этого более бедная 

часть духовенства и столкнулась с временными трудностями20. 

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. Чубина21. 

                                                             
18 См.: Лукоянов А.К. Исламские концепции общественного развития в современном Иране // Институт 

Востоковедения.Специальный бюллетень. № 7 (264) М.: Наука, 1989. 160 с.; Лукоянов А.К. Исламская 

революция. Иран – опыт первый 1979–2009. М.: ООО «Майпринт», 2009. 394 с. 
19 См.: Лукоянов А.К. Исламские концепции общественного развития в современном Иране… С. 148. 
20 Ульченко Н. Ю., Мамедова Н. М. Особенности экономического развития современных исламских 

государств (на примере Турции и Ирана). М.: Городец, 2006. 
21 См.: Abrahamian E. Khomeinism. Essays of the Islamic Republic. London, New York: University of California 

Press, 1993. 200 p.; Algar H. A Shot Biography // Imam Khomeini: Life, Thought and Legacy: Essays from an 

Islamic Movement Perspective. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2009. P. 19–60; Ansari H. The Narrative of 

Awakening: A Look at Imam Khomeini's Ideal, Scientific and Political Biography: from Birth to Ascension. Sixth 
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В монографии Б. Вилфрийда «Кто управляет Ираном?: Структура 

власти в Исламской республике»22 подробно рассмотрена структура власти 

ИРИ и проанализированы основные государственные институты, 

сформировавшиеся после исламской революции, а также политические 

процессы в Иране при исламском режиме до 2000 г. В ней в том числе 

уделено большое внимание политическим взглядам и политической линии 

А. А. Хашеми-Рафсанджани. Автор отмечает, что Рафсанджани много раз 

изменял свои политические взгляды начиная с 1980 г., чтобы удержаться у 

власти. Следует сказать, что Б. Вилфрийд особый акцент делает на 

противоречивых моментах в его политической деятельности. Так, несмотря 

на то, что Рафсанджани, по его словам, был сторонником 

внешнеполитической линии на экспорт исламской революции, он тем не 

менее проявил себя сторонником реальной многопартийности и свободной 

политической деятельности (конечно, в рамках норм ислама).  

В работе Х. Омида «Ислам и послереволюционное государство в 

Иране»23 рассматривается роль А. А. Хашеми-Рафсанджани в иранской 

политической системе в 1980-е гг. и в ирано-иракской войне. Он упоминает, 

что Хашеми-Рафсанджани был одним из учеников Хомейни и в январе 

1979 г. вошел в состав Революционного совета по управлению страной, а 

затем занял пост министра внутренних дел. Автор отмечает, что в конце 

1982 г. Рафсанджани поддержал политику некоторого смягчения 

                                                             
Printing. Tehran, 2014. P. 60; Arjomand S.A. The Turban for the Crown: the Islamic Revolution in Iran. New 

York, Oxford: Oxford University Press, 1988. 283 p.; Bayat М. Shi'a Islam as a functioning ideology in Iran: The 

Cult of the Hidden Imam // Iran Since the Revolution: Internal Dynamics, Regional Conflict, and the Superpowers. 
New York.: Columbia University Press, 1985, P. 21–29; Dorraj M. Front Zarathustra to Khomeini: Populism and 

Dissent in Iran. Boulder, Landon: Lynne Rienner Publishers Inc., 1990. 232 p.; Keddie N., Hooglund E. The Iranian 

Revolution and the Islamic Republic. Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1986. 246 p.; Razi H. The 

Nexus of Legitimacy and Performance: The Lessons of the Iranian Revolution // Comparative Politics. V. 19, 

№. 4, 1987. P. 453–469; Richard Y. Ayatollah Kashani: Precursor of the Islamic Republic // Religion and Politics 

in Iran: Shi`ism from Quietism to Revolution. New Haven, London: Yale University Press, 1983. P. 101–124; 

Rose G. Velayat-e Fakih and the recovery of Islamic identity in the thought of ayatollah Khomeini // Religion and 

Politics in Iran: Shi`ism from Quietism to Revolution. New Haven, London: Yale University Press, 1983. P. 166–

188; Taheri A. The Spirit of Allah. London: Hutchinson, 1985. 353 p.; Chubin S. Iran's National Security Policy: 

Capabilities, Intentions and Impact. Washington: Brookings Inst Pr, 1994. 120 p. 
22 См.: Wilfried B. Who Rules Iran?:The Structure of Power in the Islamic Republic. Washington, 2000. 
23 См.: Omid H. Islam and the Post-Revolutionary State in Iran. New York : St. Martin's Press, 1994. 
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политического режима, которую объявил Хомейни, и заявил о стабилизации 

положения вещей в послереволюционном Иране. Отмечается также, что во 

второй половине 1980-х гг. Рафсанджани смягчил свою прежде 

бескомпромиссно жесткую позицию по отношению к Западу. 

В книге Р. Такейха «Стражи революции»24 рассматривается, в том 

числе, роль А. А. Хашеми-Рафсанджани во внутренней и внешней политике 

Исламской республики в 1980-х гг. В ней утверждается, что, в отличие от 

Хомейни, который выступал скорее за фасадную демократию, в которой 

демократические институты играют декоративную роль, а вся реальная 

власть принадлежит духовенству, Рафсанджани считал, что необходимо 

наделить демократически избираемые органы власти в Иране реальными 

полномочиями, не ставя при этом под вопрос доминирование духовенства в 

иранской политической системе. Выборы рассматривались им как средство 

для мобилизации масс и бедных слоев населения в политических целях: он 

рассчитывал, что исламский режим получит еще большую легитимацию 

благодаря выборам. В книге также отмечено, что Рафсанджани, в отличие 

от идеалистов-революционеров, выступал с более прагматичных позиций во 

внешней политике, против полной изоляции Ирана и за возможность 

возобновления контактов с США. 

В книге Э. Лоба «Иранский восстановительный джихад»25 делается 

попытка описать внутреннюю политику Рафсанджани. Так, отмечается, что 

Рафсанджани поддержал основание Исламского университета Азад в 

1982 г. и большие инвестиции в национальное иранское образование. Это 

говорит о стремлении Рафсанджани усилить экспертно-технократическую 

составляющую в социально-экономическом развитии Ирана, что в целом 

согласуется с его прагматичным подходом. 

                                                             
24 См.: Takeyh R. Guardians of the revolution : Iran and the world in the age of the Ayatollahs. Oxford, New York: 

Oxford University Press, 2009. 
25 См.: Lob E. Iran's Reconstruction Jihad: Rural Development and Regime Consolidation after 1979 Cambridge: 

Cambridge University Press, 2020. 
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В монографии Л. Лоуера «Шиизм и политика на Ближнем Востоке»26 

описывается противоборство между Рафсанджани и радикалом Мехди 

Хашеми, который впервые обнародовал в иранских СМИ информацию о 

сделке Ирана и США по поставкам оружия, в которой главную роль играл 

Рафсаджани, с целью подорвать позиции течения прагматиков во главе с 

ним. Однако Хашеми не достиг своих целей и сам был казнен в 1987 г., 

после чего позиции прагматического крыла в иранской политической 

системе еще больше укрепились. 

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. Шанэчи27. 

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 

раздел в сборнике «О них говорят: 20 политических портретов»28, 

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 

                                                             
26 Cм.: Louer L. Shiism and Politics in the Middle East. New York: Columbia University Press, 2012.  
27 См.: Дэхшири М.Р. Исламская революция и участие элиты (энгелабе эслами ва таамоле нохбэган) // 

Мысль Исламской революции (андишее энгелаб-е эслами). 2004. № 11-12. С. 33–58; Карими Дж., Хамиди 

А.Р., Хамиди Х.Р. Отражение иранской Исламской революции в геополитике шиизма (базтабе энгелабе 

эсламие иран бар жеополитике шие) // Исламские социальные исследования (пажухешхае эджтемаие 

эслами). 2011. № 91. С. 157–182; Пархизкар Г.Р. Исламская революция и развитие махдавийата в Иране 
(энгелабе эслами ва рошде махдавийат дар иран). Кум: Издательство при образовательном и 

исследовательском институте имама Хомейни, 2014. 272 c.; Фирузабади Д., Джалаль С., Зебхи Р. 

Исламская революция в Иране и неблагоприятность существующей системы международных отношений 

(энгелабе эслами ва адаме матлюбийате назме моуджуд) // Исследования исламской революции (моталеате 

энгелабе эслами). 2012. № 3. С. 71–90; Фоузи Туйсеркани Я. Социально-политические процессы после 

исламской революции в Иране 1978-2001 гг. (Тахаволяте сиаси эджтемаи баад аз энгелабе эслами дар иран 

(1357-1380). Т. 1. 2-е изд. Тегеран: Арудж, 2008; Шадлу А. Политические партии и «крылья» в современном 

Иране (Этелаати дарбарее ахзаб ва джанаххае сиасие иране эмруз). Тегеран: Возара, 2000; Шанэчи М. 

Культура политических партий и организаций Ирана (Фарханге ахзаб ва джамияте сиаси). Тегеран: Негахе 

моасер, 2005. 
28 См.: О них говорят: 20 политических портретов / Г. Каменский, В. Голубев, А. Осипов. М.: Политиздат 

[Издательство политической литературы], 1991. - 432 с. 
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С.М. Гасратян «Рафсанджани у власти. Политический портрет»29, в которой 

авторы анализируют отдельные аспекты его деятельности.  

И. А. Вишнякова является автором работ, в которых анализируется 

такая чувствительная для исламского режима тема, как контакты Ирана с 

его злейшим врагом – Израилем в 1980-е гг. и роль А. А. Хашеми-

Рафсанджани в этих связях, особенно – в деле «Ирангейт»30. Переписка А.А. 

Хашеми-Рафсанджани и С. Хусейна по поводу урегулирования ирано-

иракской войны 1980-1988 гг. анализируется в статье Д.С. Павлова31. 

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»32 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. 

                                                             
29 См.: Хазанов А.М., Гасратян С.М. Рафсанджани у власти. Политический портрет // Страны Азии и 

Африки в условиях трансформации интересов ведущих держав: сб. ст. М.: ИВ РАН. 2022. С. 87-108. 
30 См.: Вишнякова И.А. "Ирангейт", Израиль и Рафсанджани: хроника американо-иранских переговоров 

1985-1986 гг. // Вопросы науки и образования. № 29(41). 2018 С. 33-41; Вишнякова И.А. «Прошлое 

Палестины» А. Хашеми-Рафсанджани как определяющий момент в истории ирано-израильских 

отношений // Вопросы науки и образования. № 17(64). 2019. С. 51-58. 
31 См.: Павлов Д.С. Проблемы мирного урегулирования ирано-иракского вооруженного конфликта (1979-

1988 гг.): по материалам переписки президента Ирака С. Хуссейна и президента Ирана А. Хашеми-

Рафсанджани // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. Т. 9. № 3. 2013. С. 156-164. 
32 См.: Ширали-Ниа Дж. Рассказ о жизни и эпохе аятоллы Хашеми-Рафсанджани (Раваяти аз зендеги ва 

заманее аятолла акбар Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Саян, 2017.  



 

18 
 

М. Резави в монографии «Хашеми и революция (политическая 

история Ирана от революции до войны)»33 рассматривает историю 

Исламской революции 1979 г., включая участие Хашеми-Рафсанджани в 

борьбе против шахского режима и его деятельность после победы 

революции. 

В сборник статей «От обороны до благополучия»34 были включены 

материалы посвященные роли Хашеми-Рафсанджани в период ирано-

иракской войны, развитии страны и законотворчестве Исламской 

республики. 

Исследованию различных аспектов личности Али Акбара Хашеми-

Рафсанджани посвящены работы Дж. Варъи, М.С. Махаллати, 

С.З. Мортазави35. Например, в книге Дж. Варъи, «Символ умеренности; о 

дискурсе аятоллы Хашеми-Рафсанджани»36 рассматривается личность и 

политика Рафсанджани с точки зрения его позиции умеренности. 

Приводятся цитаты Рафсанджани о его позиции по отношению к исламу и 

шиизму как умеренной религии. Кроме того, отмечается негативная 

позиция Рафсанджани к радикализму в религии. Анализируется влияние его 

умеренных взглядов на внутреннюю и внешнюю политику страны. 

Также психологическому портрету Али Акбара Хашеми-

Рафсанджани был посещен сборник статей «За пределами процветания: 

Психологический анализ личности аятоллы Акбара Хашеми-

                                                             
33 См.: Резави М. Хашеми и революция (политическая история Ирана от революции до войны) (Хашеми ва 
энгелаб (тарихе сиасие иран аз энгелаб та джанг). Тегеран: Эттелаат, 2008.  
34 См.: От обороны до благополучия: сборник выступлений о дискурсе аятоллы Акбара Хашеми-

Рафсанджани (Аз дефа та рефах: маджмуэе соханрани дарбарее гофтеманэ аятолла акбар Хашеми-

Рафсанджани) / Под ред. М. Хаддади. Тегеран: Мирасе ахле галям, 2019. 
35 См.: Варъи Дж. Символ умеренности; о дискурсе Хашеми-Рафсанджани (Намаде этедаль; дарбарее 

гофтеманэ Хашеми-Рафсанджани) / Под ред. М. Хаддади. Тегеран: Мирасе ахле галям, 2018; 

Махаллати М.С. Символ знания (Аяте дераят). Тегеран: Мирасе ахле галям, 2018; Мортазави С.З. Серая 

пора; о дискурсе аятоллы Хашеми-Рафсанджани (Фасле хакестари; дарбарее гофтемане аятола Хашеми-

Рафсанджани). Тегеран: Мирасе ахле галям, 2018. 
36 См.: Варъи Дж. Символ умеренности; о дискурсе аятоллы Хашеми-Рафсанджани (Немаде этедаль; 

дарбарее гофтемане аятолла Хашеми-Рафсанджани) / Под ред. М. Хаддади. Тегеран: Мирасе ахле галям, 

2018. 
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Рафсанджани»37. Его авторы рассматривают личность аятоллы Акбара 

Хашеми-Рафсанджани с точки зрения политической психологии, 

социальной психологии и других аспектов с детства до последних лет 

жизни. 

Еще один сборник статей о Хашеми-Рафсанджани38 содержит 

различные статьи о формировании Рафсанджани как политической фигуры, 

проводимой им политике на основе реализма и умеренности, его роли в 

окончании войны, его взгляды на ядерную программу и единство 

исламского мира. 

Множество персоязычных работ в посвящены роли Али Акбара 

Хашеми-Рафсанджани в период его президентства (1989-1997 гг.) и его 

последующей политической деятельности до ухода из жизни в 2017 г. 

Несмотря на то, что они выходят за временные рамки данного 

диссертационного исследования, иногда там приводится информация про 

действия Рафсанджани до 1989 г., а также описываются образцы его 

поведения, что может подтвердить его характер, который сложился в более 

ранний период. Здесь нужно выделить исследования А. Афшара, М.Аббаси-

Вадгани, А.Багери-Доулятабади, М. Шафии-Сейфабади, С. Зибакаляма, 

Э. Рамезани, М.Х. Рузиталяба, Р. Санати, М. Сиавошифард39. 

                                                             
37 См.: За пределами процветания: Психологический анализ личности аятоллы Акбара Хашеми-

Рафсанджани (Фаратар аз шокуфаи: Баррасие раваншенахтие шахсияте аятолла акбар Хашеми-

Рафсанджани) / Под ред. М. Гользари. Тегеран: Джаванее рошд, 2017.  
38 См.: Сборник статей о Хашеми-Рафсанджани, Акбар Хашеми-Рафсанджани: революционер или 

реалист? (Маджмуэе магалят дарбарее Хашеми-Рафсанджани, акбар Хашеми-Рафсанджани: энгелаби я 

вагэгяра?) / Сост. С. Зибакалям. Тегеран: Центр большой исламской энциклопедии, 2018.  
39 См.: Асадолла Афшар А. Об аятолле Хашеми-Рафсанджани: анализ консерваторов и реформаторов 

политической деятельности «человека кризисов» (Дарбарее аятолла Хашеми-Рафсанджани: тахлиле 

осульгераян ва эслахталябан аз карнамее сиасие марде бохранха). Тегеран: Сафире Ардахал, 2019; Аббаси-
Вадгани М. Перспективы развития Ирана в идеях и речах аятоллы Хашеми-Рафсанджани (Чешмандазе 

тоусее иран дар андише ва баянате хазрате аятолла Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Мирасе ахле 

галям/Шехабе эльм, 2018; Багери-Доулятабади А.Б., Шафии-Сейфабади М. От Хашеми до Роухани; обзор 

внешней политики Ирана в свете теории конструктивизма (Аз хашеми та роухани; баррасие сиасате 

хареджие иран дар партоуе назариее сазеэнгари). Тегеран: Тиса, 2014; Багери-Доулятабади А. 

Незаконченные мечты; обзор внешней политики аятоллы Хашеми-Рафсанджани (Руяхае натамам; 

баррасие сиасате хареджие аятолла Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Тиса, 2018; Зибакалям С. Хашеми-

Рафсанджани и второе хордада ( Хашеми-Рафсанджани ва довоме хордад). Тегеран: Рузане, 2001; 

Рамезани Э. Сорок дней после Хашеми (Чехель руз пас аз Хашеми). Тегеран: Симае шарг, 2018; 

Рузиталяб М. Х. Опора; деятельность Акбара Хашеми-Рафсанджани на 9-х и 10-х президентских выборах 

(Такиегах; баррасие амалькярде акбар Хашеми-Рафсанджани дар нохомин ва дахомин энтехабате риасат 

джомхури). Тегеран: Маркязе аснаде энгелабе эслами, 2012; Санати Р. Небесная легитимация: 
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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. Амир Кабир известен и уважаем в Иране благодаря 

своим далеко идущим преобразованиям по модернизации иранской 

экономики, политической системы и системы образования, однако он не 

успел довести реформы до конца и был убит в результате интриг англичан, 

которым не нравилось усиление Ирана. Книга была издана в 1964 г., когда 

в Иране набирало 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.). Все эти реформы автор связывает с укреплением государства, а значит, 

с более успешной борьбой против посягательств колонизаторов. Работа 

интересна тем, что с похожими вопросами в области экономики 

(необходимость определить роль государственного и частного сектора, 

иностранных инвестиций и др.) впоследствии столкнется сам Рафсаджани, 

особенно после занятия поста президента40.  

                                                             
легитимация велаяте факих в идеях аятоллы Хашеми-Рафсанджани: критика взглядов противников 

(Машруияте асемани: машруияте велаяте факих дар андишее аятолла Хашеми-Рафсанджани: нагде 

андишее мохалефан). Кум: Салмане Фарси, 2015; Демократия во взглядах Хашеми-Рафсанджани 

(Мардомсалари из дидгахе Хашеми-Рафсанджани) / Сост. М. Сиавошифард. Тегеран: Этедальгостаране 

фарда, 2016; Санати Р. Хашеми в 88-м году: доклад о взглядах аятоллы Хашеми в 2009 году (Хашеми дар 

сале 88: гозареше мавазее аятолла хашеми дар сале 88). Кум: Салмане Фарси, 2014. 
40 См.: Хашеми-Рафсанджани А.А. Амир Кабир. Герой борьбы с колониализмом (Амир Кабир. Кахрамане 

мобарезе ба эстемар). Тегеран: Фарахани, 2014. 
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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. 

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 совета41. Данные источники 

                                                             
41 См., например: Закон о выборах в Меджлис исламского совета, утвержден 6.02.1980 г. [Электронный 

ресурс] / Исследовательский центр при Меджлисе исламского совета. URL: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/ 

98582 (дата обращения: 25.08.2023); Конституция Исламской Республики Иран. Тегеран: Шафии, 1999. 
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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 совета42, 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»43, Хабиболлы Хамиди, «Имам Али в речах Хашеми-

Рафсанджани»44. Садега Зибакалама «Хашеми без ретуши; пять лет 

интервью с Хашеми-Рафсанджани»45, Фоада Садеги, «Конец соло; 14 

интервью о частном радио и телевидении»46, Мир и развитие: 

неоднозначные интервью с аятоллой Хашеми-Рафсанджани»47, Захры 

Шейдуш и Мохаммада Махмуди, «Книга о целесообразности; записки на 

полях со встреч аятоллы Хашеми-Рафсанджани»48, Масуда Сафири, 

                                                             
42 См., например: Стенограмма открытого заседания Собрания исламского совета. 29.07.1980. 

[Электронный ресурс, закрытый доступ] URL: https://www.rrk.ir/Laws/?CatCode=64 (дата обращения: 

11.06.2022) 
43 См.: Ахвази А. Имам Хомейни в рассказах аятоллы Хашеми-Рафсанджани (Эмам хомейни бе раваяте 

аятолла Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Арудж, 2007. 
44 См.: Хамиди Х. Имам Али в высказываниях Хашеми-Рафсанджани (Эмам али дар баяне Хашеми-

Рафсанджани). Тегеран: Фархангаваран, 2001. 
45 См.: Зибакалям С., Садат Эттефагфар Ф. Хашеми без ретуши; пять лет интервью с Хашеми-

Рафсанджани (Хашеми бедуне ретуш; пандж саль гофтогу ба Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Рузане, 

2008. 
46 См.: Садеги Ф. Конец соло; 14 интервью о частном радио и телевидении (Паяне такседаи; 14 гофтогу 

дарбарее радио телевезиуне хосуси). Тегеран: Мирасе ахле галям, 2013. 
47 См.: Садеги Ф. Мир и развитие: неоднозначные интервью с аятоллой Хашеми-Рафсанджани (Сольх ва 

тоусее: мосахебехае чалеши ба аятолла Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Мирасе ахле галям, 2019. 
48 См.: Шейдуш З., Махмуди М. Книга о целесообразности; записки на полях со встреч аятоллы Хашеми-

Рафсанджани (Масляхатнаме; хашиенегарие дидархае аятолла Хашеми-Рафсанджани). Т. 1. Тегеран: 

Салес, 2016.  
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«Правда и целесообразность»49, Амира Аббаса Тагипура, Амира Лали, 

Араша Мохебби, «Послание о ясности»50, Голям-Али Раджаи, «Всегда 

прямой кипарис»51. О Рафсанджани писали Сейед Давуд Афзали, «Хашеми 

во взглядах марджа и богословов»52, Махса Джозини, Мехди Фуладгяр 

«Аятолла на расстоянии выстрела»53 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. 

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. 

                                                             
49 См.: Сафири М. Правда и целесообразность: интервью с Хашеми-Рафсанджани (хагигатха ва маслахатха: 

гофтегу ба Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Ней, 1999. 
50 См.: Тагипур А. А., Лали А., Мохебби А. Послание о ясности (Сарахатнаме). Тегеран: Симае шарг, 2013. 
51 См.: Раджаи Г. Всегда прямой кипарис (Сарве хамише истаде). Тегеран: Сафире Ардехал, 2018. 
52 См.: Афзали Д. Хашеми во взглядах марджа и богословов (Хашеми аз негахе мараджее азаме таклид ва 

олама). Тегеран: Баране тасниме ираниан, 2016. 
53 См.: Джозини М., Фуладгяр М. Аятолла на расстоянии выстрела (Аятолла дар тиррас). Тегеран: Седа, 

2014. 
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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. 

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 
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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. 

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. 

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. 
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Положения, выносимые на защиту 

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

пришлось на детство Али Акбара Хашеми-Рафсанджани, характеризовалось 

массовыми репрессиями над иранскими мусульманами и особенно 

мусульманским духовенством. 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 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 
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становлении и деятельности Исламской республиканской партии – 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, 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. 
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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 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. 
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Апробация диссертационного исследования. 

Основные положения и результаты исследования были 

отражены и апробированы: 

– 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. 

– в 3 научных статьях, опубликованных в научных журналах из 

перечня ВАК РФ: 

1. Кокликов В.О. Религиозная деятельность Али Акбара Хашеми-

Рафсанджани // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. 

Международные отношения. 2020. № 4-2. С. 203-217. 

2. Кокликов В.О. Роль аятоллы Хашеми-Рафсанджани в истории 

современного Ирана // Общенациональный научно-политический журнал 

«Власть». 2021. Т. 29. № 6. С. 285-290. 

3. Кокликов В.О. Тема «смерти за веру» в пятничных проповедях 

аятоллы Хашеми-Рафсанджани // Общенациональный научно-

политический журнал «Власть». 2023. Т. 31. № 1. С. 227-231. 

– в работах, опубликованных в прочих изданиях: 
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Кокликов В.О. Исламские ценности в речевом портрете иранских 

политических деятелей в период ирано-иракской войны // Вестник 

Московского государственного лингвистического университета. 

Гуманитарные науки. 2020. № 4 (833). С. 197-206. 

Filin N., Fahmy S., Khodunov A., Koklikov V. Two Experiences of 

Islamic «Revival»: the 1979 Islamic Revolution in Iran and The Formation of the 

«Islamic State» in Syria and Iraq in the 2010s // Societies and Political Orders in 

Transition. Springer Science and Business Media B.V. 2022. С. 865-883. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, списка использованных источников и литературы.  
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ГЛАВА 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛИ АКБАРА ХАШЕМИ-

РАФСАНДЖАНИ ДО ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

1.1. Ранний период формирования личности Али Акбара Хашеми-

Рафсанджани в контексте социально-политической ситуации в Иране 

в 1930-1940-е гг.  

Социально-политическая и экономическая ситуация в Иране в 1930-

х гг. 

С приходом к власти Реза-шаха Пехлеви в 1925 году в Иране начались 

серьезные реформы, направленные на преодоление социально-

экономической отсталости, модернизацию экономики и европеизацию 

общества. В начале его правления в стране фактически не было 

промышленности, современных дорог, и не существовало производства 

даже обычных бытовых товаров (бумага, сахар, обувь и др.). Благодаря 

целенаправленной политике шаха по импортозамещению и развитию 

национальной промышленности в Иране началась быстрая 

индустриализация. С помощью немецких инженеров была построена 

Трансиранская железная дорога, сыгравшая очень большую роль в 

экономическом развитии страны. Шах был доволен качеством работ немцев 

и начал отправлять в Германию молодых иранцев для обучения 

железнодорожному делу. Активно строились также шоссейные дороги. 

Среди ключевых изменений того периода также стоит отметить открытие 

промышленных центров, университетов, стремительное расширение 

государственно-административного и военного аппарата и интенсивную 

урбанизацию. Все это привело к качественному и количественному росту 

человеческого капитала в стране и формированию среднего класса. В 

результате авторитарной модернизации Реза-шаха Иран сделал 

значительный скачок в уровне социально-экономического развития54.  

                                                             
54 См.: Оришев А.Б. Реформы Реза-шаха Пехлеви [Электронный ресурс] // Научно-методический 

электронный журнал «Вестник экспериментального образования» № 1, 2016. Режим доступа: 

http://www.ppacademy.ru/wp-content/uploads/2016/02/024.pdf. (дата обращения: 23.05.2023). 

http://www.ppacademy.ru/wp-content/uploads/2016/02/024.pdf
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Бюрократия вскоре стала второй после армии опорой правительства 

Реза-шаха. Сформировавшийся бюрократический аппарат, центральным 

элементом которого был образованный средний класс, отличался от 

чиновников эпохи Каджаров, ключевую роль среди которых играли члены 

шахской семьи и приближенные ко двору. Элиты и представители среднего 

класса стали поступать в государственные школы, техникумы, недавно 

(1934 г.) созданный Тегеранский университет или зарубежные 

университеты. Развитие сферы образования позволило удовлетворить 

растущие потребности государственных учреждений в кадрах. В то же 

время рост уровня образования способствовал тому, что примерно с 1931 г. 

возникает и впоследствии все более расширяется новый класс 

интеллигенции и высококвалифицированных специалистов, состоящий из 

студентов, врачей, юристов, художников, писателей, издателей и некоторых 

служащих.  

Условно структуру общества в эпоху правления Реза-шаха можно 

описать следующим образом55:  

а) Правящий класс, в который входят члены шахской семьи, 

высокопоставленные чиновники, крупные землевладельцы, вожди племен, 

руководство силовых органов, некоторые известные ученые, крупные 

бизнесмены и промышленные магнаты; 

б) Старый или традиционный средний класс, который состоит из 

купцов средней руки, ремесленников, торговцев, представителей 

духовенства и мелких собственников; 

в) Новый средний класс, в который входили в основном 

государственные служащие и специалисты, получившие образование за 

границей или в высших учебных заведениях внутри страны; 

                                                             
55 См.: Саадатфар С., Раджаблу Дж., Эслами М. Х. Анализ социальных слоёв в иранском обществе в 

период Пехлеви и их влияния на безопасность (Баррасие гешрбандие эджтемаие джамее иран дар доурее 

пахляви ва пайамадхае амниятие ан) // Исследования истории правоохранительных органов. 2018. Т. 5. 

№ 16. С. 69-96. 
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г) Рабочий класс, в который входили квалифицированные, 

полуквалифицированные и сельские рабочие; 

д) Городской низший класс, в который входили поденщики, 

подмастерья и коммивояжеры; 

е) Сельский низший класс, в который входили крестьяне и 

сельскохозяйственные рабочие без земли и кочевники без скота. 

Опираясь на армию, бюрократию и поддержку двора, Реза-шах смог 

полностью сосредоточить контроль над политической системой в своих 

руках. Кроме того, шах фактически создал полностью сервильный 

парламент, так как он сам определял списки кандидатов в депутаты и 

оказывал влияние на подсчет голосов. В результате лояльный меджлис 

принимал те постановления, которые отвечали интересам монарха по 

авторитарной централизации власти. Таким образом, согласно 

утвержденным Меджлисом с подачи шаха законам, была прекращена 

деятельность политических партий, закрыты независимые газеты, жестоко 

подавлены этнические сепаратистские движения, профсоюзы были лишены 

легального статуса, а их члены арестованы и т.д. Таким образом, шах 

обеспечил стабильность своего политического положения в стране. После 

этого он провел масштабные социальные реформы, которые, хотя и не были 

последовательными, показали большую заинтересованность Реза-шаха в 

привнесении положительных преобразований в жизнь страны. Он хотел 

видеть Иран страной, в которой духовенство не имеет никакого 

политического и социального влияния, в которой нет места иностранному 

вмешательству, племенным восстаниям и этническим разногласиям, но зато 

имеются западные учебные заведения, вестернизированная женская мода, 

современная структура экономики с государственные заводы, развитые 

коммуникационные сети, инвестиционные банки и крупные торговые 

центры56. Однако форсированная диктатурой Реза-шаха технологическая и 

                                                             
56 См.: Абрахимиан Э. Иран между двух революций (Иран бейне до энгелаб) / Пер. А. Голь Мохаммади и 

М. Э. Фаттахи. 11-е изд. Тегеран: Ней. 2005. С. 171-174.  
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культурная модернизация, которая также включала секуляризацию Ирана, 

привела к серьезным разногласиям между правительством и духовенством.  

Реза-шах считал, что очень многие среди представителей 

традиционного иранского духовенства были людьми, враждебными 

прогрессу, и выступали противниками социальных реформ и 

общественного развития, а особенно секуляризации общества. Однако 

устранение влияния духовенства представляло серьезный вызов для 

иранского монарха, что во многом было обусловлено той огромной ролью, 

которую священнослужители играли в религиозной и повседневной жизни 

большого количества верующих людей. Продолжительная традиция 

следования шиитскому исламу в течение многих столетий сформировала в 

стране соответствующий социокультурный контекст, который стал 

неотъемлемой частью жизни и идентичности многих иранцев. Духовенство 

также было неразрывно встроено в основание этого контекста, будучи 

проводниками населения к праведной жизни, в частности, путем 

разъяснения народу тонкостей исламского права, которое регулирует 

множество аспектов мирской жизни мусульман. Тесная связь между 

народом и духовенством была еще более очевидна в деревнях, где 

соблюдение религиозных законов брало верх над законами общественными.  

Кроме того, важно принять во внимание общий уровень грамотности 

представителей духовенства при ее отсутствии у гражданского населения. 

К сожалению, соответствующие данные за рассматриваемый период 

отсутствуют, однако, учитывая тот факт, что по данным первой переписи 

населения, проведенной в 1956 г., грамотными были только 6% жителей 

деревень Ирана57, можно с большой уверенностью предположить, что в 

первые годы правления династии Пехлеви, т.е. в конце 1920-х гг., этот 

показатель был еще меньше. Таким образом, в условиях всеобщей 

                                                             
57 См.: Статистический центр Ирана [Электронный ресурс]. URL: https://www.amar.org.ir/ -پایگاه-ها-و-سامانه

زمانی-ها/سریهای /agentType/ViewSearch/CustomFieldIDs/-1/SearchValues/سواد/sortBy/Published (дата 

обращения: 03.06.2023).  
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необразованности духовенство было фактически единственной грамотной 

прослойкой населения в деревнях, что придавало его представителям 

особую практическую и социальную значимость. Жители сельской 

местности, доля которых в структуре общества была все еще значительно 

больше городского населения, несмотря на начавшийся процесс 

урбанизации (доля жителей деревень, не считая кочевников, по оценке на 

1932 г. составляла 71%)58, не имели доступа к передовой образовательной 

инфраструктуре. Поэтому для получения базовых знаний они посещали 

мактабы, программа обучения в которых основывалась на религиозных 

текстах. После окончания мактаба многие люди, находясь под влиянием 

религиозности своих семей и полученного в религиозном духе начального 

образования, продолжали свое образование в семинариях. В 1922 году 

религиозная семинария в Куме приобрела организационные и 

централизованные черты. К тому времени, когда Реза-шах стал 

ограничивать деятельность религиозных учреждений, в кумской семинарии 

обучалось около тысячи студентов под руководством аятоллы 

Абдолькарима Хаэри Язди59. 

Осознавая столь глубокое влияние духовенства на общественное 

мнение, Реза-шах предпринимал решительные попытки уменьшить его роль 

как в социокультурном, так и в общественно-политическом пространстве 

страны60. Монарх был нацелен заменить исламскую доминанту в обществе 

идеей возвеличивания доисламского культурно-исторического достояния 

Ирана. Кроме того, шах провел реформу Министерства юстиции, исключив 

из его состава представителей духовенства. Сократилось количество 

представителей духовенства и в иранском парламенте. Шах также внедрил 

некоторые элементы французского гражданского и итальянского 

                                                             
58 См.: Рассчитано по: Bharier J. The growth of towns and villages in Iran, 1900–66 // Middle Eastern Studies. 

1971. Vol. 8. № 1. P. 55-58. 
59 См.: Джаафариан Р. Страницы истории кумской семинарии (Баргхаи из тарихе хоузее эльмиее кум). 1-

е изд. Тегеран: Центр документации исламской революции, 2002. С. 16. 
60 См.: Абрахимиан Э. Иран между двух революций (Иран бейне до энгелаб) / Пер. А. Голь Мохаммади и 

М. Э. Фаттахи. 11-е изд. Тегеран: Ней. 2005. С. 171-174. 
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уголовного права, которые были адаптированы под иранские реалии, но 

частично противоречили законам шариата. Была разработана официальная 

регуляторика некоторых религиозных норм, касающихся особенностей 

бракоразводного процесса, а также опеки над детьми. Духовенство было 

отстранено от выгодной должности регистрации документов, а их 

обязанности были переданы светским юристам. Подобным же образом 

рассмотрение судебных дел, связанных с шариатскими нормами или 

обычаями, было возложено на государственных судей. Серьезные 

изменения коснулись и правил проведения ключевых религиозных 

мероприятий: были введены ограничения на проведение траурных 

церемоний в священный месяц мухаррам, значительно усложнена выдача 

паломнических виз в Мекку, Медину, Наджаф и Кербелу, открыт доступ 

иностранным туристам к главным мечетям Исфахана, а публичные 

демонстрации в Курбан-Байрам и самобичевание в месяц Мухаррам вовсе 

были объявлены вне закона. Стоит также упомянуть распоряжение 

медицинским образовательным учреждениям игнорировать религиозные 

предубеждения относительно вскрытия тел, распоряжение о захвате 

вакуфных земель у духовенства и т.д.61 

Все вышеперечисленные меры привели к желаемому Реза-шахом 

результату - духовенство утратило значительную часть своего влияния не 

только в области политики, но и в судебных, социальных и экономических 

делах. Это также укрепило оппозиционные взгляды религиозных деятелей, 

которые не собирались уйти с общественно-политической сцены без 

борьбы. В своем противостоянии давлению со стороны монарха 

духовенство в основном использовало три следующих метода62: 

- распространяли антимонархическую пропаганду среди населения, 

взывая к чувствам и эмоциям простых людей;  

                                                             
61 См.: Там же, с. 175. 
62 См.: Азаршаб М., Бастами Р. Столетняя история духовенства (Тарихе сад салее руханият) // 

Политическая мысль и история современного Ирана. 2004. № 25. С. 37. 
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- издавали публичные заявления и выражали собственную позицию, 

таким образом напрямую принимая участие в борьбе с шахским режимом; 

- делали акцент на виктимизации представителей духовенства в 

результате диктата правящего аппарата и на собственной решимости 

противостоять такому положению дел. 

Стоит отметить, что помимо поддержки со стороны прозападно 

настроенной части общества, политику Резы-шаха одобряла и часть 

традиционной элиты. Однако ему не удалось заручиться поддержкой 

традиционного среднего класса. В 1927 году, выступив против принятия 

реформ в судебной системе, противоречащих религиозным нормам, и 

отправки городской молодежи на военную службу, тегеранские богословы 

устроили в Куме сидячую забастовку. Вслед за ними всеобщую забастовку 

начали ремесленники Тегерана, Кума, Казвина, Исфахана, Шираза и 

Кермана. Правительство положило конец протестам, пообещав, что 

духовенство будет представлено в судебной власти, а городских юношей не 

будут отправлять на военную службу. Хотя ни одно из этих обещаний так и 

не было выполнено63. 

Важной чертой правления Реза-шаха, беспрецедентной для всей 

истории Ирана после исламского завоевания в VII веке, стало 

возвеличивание доисламской истории Ирана, которое проводила власть. 

Зороастрийцев стали назначать на должности офицеров и чиновников. В 

Тегеранском университете со времени его основания начали преподавать 

основы зороастризма и его священную книгу Авесту. Многие 

представители иранской знати, даже мусульмане, стали отдавать своих 

детей в элитные зороастрийские школы. Начатая при шахе реформа 

персидского языка привела к изгнанию значительной части арабизмов и 

замене их словами персидского происхождения, часто взятыми из 

доисламской эпохи, чтобы укрепить влияние зороастрийской культуры 

                                                             
63 См.: Абрахимиан Э. Иран между двух революций (Иран бейне до энгелаб) / Пер. А. Голь Мохаммади и 

М. Э. Фаттахи. 11-е изд. Тегеран: Ней. 2005. С. 189. 
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также на языковом уровне64. Преподаватели Тегеранского университета и 

публицисты разработали новую официальную идеологию персидского 

шовинизма, в которой для ислама не нашлось какого-либо значительного 

места. Эта идеология заключалась в прославлении «чистой» арийской расы, 

к которой, по их словам, принадлежали иранцы до исламского завоевания и 

до переселения арабов и тюрков в Иран, а также в возвеличивании 

достижений древнеиранских династий Ахеменидов и Сасанидов и 

пропаганде эпоса «Шахнаме» о подвигах древних иранцев. Такая политика 

вызывала недовольство традиционных религиозных слоев населения и 

духовенства, которые могли усмотреть в продвижении некоторых 

зороастрийцев по службе, популяризация истории доисламского Ирана и 

борьбе с исламскими заимствованиями скрытое поощрение зороастризма.  

Ослабление духовных учебных заведений, отправка студентов 

медресе на военную службу, контроль правительства над управлением 

пожертвованиями поставили духовенство в тяжелое социально-

экономическое положение. В 1935 г. мешхедский аятолла Хадж Ага Хосейн 

Куми попросил о встрече с Реза-шахом, чтобы отговорить его от принятия 

некоторых решений. Вместо этого он был арестован правительственными 

силовыми органами и сослан в Ирак. Народ, крайне возмущенный этим 

инцидентом, собрался в мечети Гоухаршад. Протесты продолжались 

несколько дней. 12 июля 1935 г. полиция окружила мечеть и в течение двух 

дней жестоко подавляла протесты, а некоторые протестующие были 

расстреляны65.  

Конфликт шаха и духовенства достиг своего апогея в январе 1936 г., 

когда шахом был издан указ, запрещавший ношение женщинами любых 

исламских головных уборов (платков, хиджабов и чадры), хотя ношение 

                                                             
64 См.: Боев Э.Б. Взаимоотношения режима Реза-шаха Пехлеви с шиитским духовенством в условиях 

модернизации Ирана (1925–1941 гг.) // //Власть духовная и светская: взаимодействие в социокультурном 

пространстве: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 160-летию 

основания Евангелическо-лютеранской общины г. Самары. - Самара, Россия, 19–20 сентября 2014 г. 

Самара: Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, 2014. С. 33-41. 
65 См.: Макки Х. Двадцатилетняя история Иран. Тегеран: изд-во Нашер, 1944. С. 286. 
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покрывала было очень важно для верующих людей. Это была не первая 

попытка Пехлеви установить контроль над внешним видом своих 

подданных. В целом, одним из неоднозначных аспектов реформ Реза-шаха 

была смена одежды, которая рассматривалась большинством 

традиционного иранского общества как форма «изощренного социального 

контроля» со стороны правительства66. Реза-шах в 1928 году ввел 

обязательное ношение мужчинами так называемой «шляпы Пехлеви», 

которая представляла собой нечто вроде французской шляпы. Помимо Реза-

шаха, сторонниками этого закона была интеллигенция, считавшая, что 

преобразование и модернизация страны требуют «низкой степени 

культурного разнообразия» и «высокой степени этнической однородности». 

Этот закон был одобрен Седьмым парламентом 27 декабря 1928 г. Согласно 

ему, все иранские мужчины, занятые в государственном и частном секторах, 

должны были носить шляпы Пехлеви и униформу, в противном случае они 

могли быть оштрафованы67. Реакция на эти законы была неоднородной и во 

многом зависела от социального класса и региона. На севере Ирана, издавна 

связанного с Европой через Россию, это было принято без особого 

сопротивления и даже встретило одобрение со стороны некоторых 

представителей духовенства. Закон о запрете ношения хиджаба среди 

прозападно настроенного населения приветствовался как воплощение 

женских свобод. Однако женщины из более традиционных слоев выступали 

против и боролись с этим законом разными методами. Некоторые надевали 

другие головные уборы, такие как шаль, головной платок и т. д. Кто-то 

выходил из дома только ночью, чтобы избежать встречи с полицией. Иногда 

женщины прятали свой хиджаб перед офицерами и полицейскими, а затем 

снова надевали его. Участие в митингах, уход с официальных празднований, 

                                                             
66 См.: Hirschmann N. J. Rethinking obligation: A feminist method for political theory. Ithaca: Cornell University 

press, 1997. P. 468. 
67 См.: Шафии Сейфабади М. Предпосылки и цели изменения одежды иранцев в период Реза-шаха на 

основе теории Эрика Дональда Хирша (Заминеха ва макаседе тагиире пушеше ираниан дар доурее резашах 

бар мабнае назариее эрик дональд хирш) // Журнал политической социологии Ирана. Т. 4. № 2. 2021. С. 
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распространение оппозиционных листовок были среди других проявлений 

сопротивления68. Но Реза-шах настаивал на соблюдении закона о запрете 

хиджаба и использовал его как способ достижения национального единства. 

Кроме того, в годы правления Реза-шаха, несмотря на успехи 

индустриализации, значительно возросло недовольство среди рабочих: 

неблагоприятные условия труда, низкая заработная плата, 

ненормированный рабочий день, высокие налоги на товары народного 

потребления, потеря традиционных рабочих мест. Рабочие нефтяной, 

текстильной и других отраслей промышленности неоднократно устраивали 

протесты и забастовки. Многие из лидеров рабочего движения, 

национальных меньшинств и оппозиционного духовенства были 

арестованы, отправлены в ссылку или убиты. В обществе царила атмосфера 

глубокого недовольства правящим режимом и общей ситуацией в стране69.  

Семья и первые годы жизни Али Акбара Хашеми-Рафсанджани 

Али Акбар Хашеми-Рафсанджани родился в 25 августа 1934 году в 

деревне Нуг, расположенной в долине гор Рефсенджана (в персидском 

произношении – «Рафсанджан»). Али Акбар был вторым сыном в семье. 

Всего у его родителей было пятеро сыновей и четыре дочери. 

Фамилия Хашеми в Иране характерна для сейедов, то есть, потомков 

пророка Мухаммеда. Однако семья Хашеми-Рафсанджани не была в их 

числе. Истоки этой фамилии восходят к деду Али Акбара по отцовской 

линии, которого звали Хашем. У Хашема были обширные земельные 

владения и несколько жен. Каждая жена и ее дети унаследовали от него 

патронимическое имя «Хашеми» в качестве части фамилии. В частности, 

отец Али Акбара носил фамилию Хашеми-Бахремани, и патроним 

«Хашеми» перешел от отца к самому Рафсанджани. 

                                                             
68 См.: Джамшидиха Г., Наджафиан Разави Л. Различные методы сопротивления иранского народа 

против закона правительства о запрете хиджаба в первый период правления Пехлеви (Шивехае мохталефе 

могавемате мардоме иран дар барабаре дастуре хокуматие кяшфе хиджаб дар доурее авале пехлеви) // 

Женщина в культуре и искусстве. Т. 2. № 3. 2011. С. 45-48. 
69 См.: Абрахимиан Э. Иран между двух революций (Иран бейне до энгелаб) / Пер. А. Голь Мохаммади и 

М. Э. Фаттахи. 11-е изд. Тегеран: Ней. 2005. С. 199-203. 
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По воспоминаниям самого Рафсанджани, население их деревни 

составляло от 200 до 250 человек, а всего в районе, учитывая население 

близлежащих деревень Касемабад и Нематабад, проживало от 500 до 600 

человек. Также, по его мнению, деревня Нуг была лучшей из этих трех 

деревень с точки зрения культурной ситуации и организации 

сельскохозяйственного труда, и даже повлияла на социокультурную 

атмосферу города Рефсенджан во время Исламской революции70.  

Мах Биби Сафариян, мать Али Акбара, была домохозяйкой, 

происходила из религиозной семьи и была дочерью шахида (военного, 

погибшего на поле боя). Отца Али Акбара звали Хадж Мирза Али Хашеми-

Бахремани, и он был фермером. Финансовое положение семьи Хашеми 

было лучше, чем у большинства соседей, и только несколько крупных 

землевладельцев в соседних деревнях Нематабад и Касемабад имели 

больший достаток. Образ жизни и поведение родителей оказали глубокое 

влияние на религиозное и нравственное мировоззрение их детей. Хашеми-

Рафсанджани рассказывал о своем отце: “Он очень любил Коран и стихи 

Руми и Саади, иногда читал их вслух приятным голосом. Он всегда 

просыпался до рассвета и утренней молитвы, а после восхода солнца еще 

какое-то время оставался на молитвенном коврике, и мы просыпались под 

его чтение молитв. Вечерами, после магриба (молитва после захода солнца), 

он подолгу совершал нафиль (дополнительные молитвы) и тасбихат 

(чтение специальных молитв, рекомендованных для прочтения после 

намаза) с зикром (поминовение Аллаха) и оставался на молитвенном 

коврике до времени совершения молитвы иша (ночная молитва)71.  

Грамотность была редкостью в тот период в Иране, поэтому Хадж 

Мирза Али пользовался большим авторитетом у жителей своей деревни и 

                                                             
70 См.: [ Хашеми-Рафсанджани А.] Воспоминания худжат аль-ислама Хашеми-Рафсанджани (Хатерате 

ходжат оль-эслам ва аль-мослемин Хашеми-Рафсанджани) // Журнал Пятнадцатое хордада. 1996. Т. 5. № 

21. С. 206.  
71 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 57-58. 



 

42 
 

играл важную роль в местной общественной и религиозной жизни: 

улаживал споры и разногласия, иногда давал людям наставления и помогал 

им в повседневных религиозных вопросах. Иногда ему предлагали 

административную работу, например, предоставлять товары по талонам в 

своей родной деревне во время войны. Но Хадж Мирза не желал выполнять 

такую работу и отвечал отказом на эти просьбы.  

Рафсанджани заявлял, что в деревне Нуг, а также и в близлежащих 

поселениях Махмудабад, Касемабад и Бахреман, был только один шиитский 

священнослужитель – Мирза Аббас, который приходился ему дядей. Здесь 

стоит отметить, что брат будущего президента Ахмад Хашеми утверждал, 

что в округе вообще не было ни одного священнослужителя72 (впрочем, 

свидетельство Али Акбара выглядит более достоверным, так как он 

вспоминает о совместных религиозных ритуалах со своим дядей). Так или 

иначе, Али Акбар отзывался о своем дяде как о грамотном и образованном 

человеке73. Мирза Аббас проповедовал74 и, как единственный представитель 

духовенства, также играл важную роль в траурных церемониях и чтениях о 

страдании имама Хусейна (роузехани), проводившихся жителями деревни в 

месяцы рамадан, мухаррам, сафар, а также пятничными вечерами, в которых 

принимал участие юный Али Акбар. 

Благодаря своей долгой истории и повсеместной распространенности 

мактабы (религиозные начальные школы) считаются одним из ключевых 

образовательно-воспитательных институтов в Иране. До Конституционной 

революции 1905-1911 гг. существовали два типа мактабов: в одни шли 

обычные ученики, чтобы стать муллами (духовными учителями), где они 

получали знания об арабском языке, логике, а также таких богословских 

                                                             
72 См.: Нерассказанное от малоизвестного брата аятоллы Хашеми (Нагофтехае барадаре кямшенахтешодее 

аятолла хашеми) //Информационное агентство ИСНА. 07.06.2017 [Электронный ресурс] URL: 

isna.ir/xcZdtV (Дата обращения: 09.10.2022). 
73 См.: Шейдуш З., Махмуди М. Книга целесообразности (Масляхат-намэ). Тегеран: изд-во Салес, т.1, с. 

151. 
74 См.: [ Хашеми-Рафсанджани А.] Воспоминания худжат аль-ислама Хашеми-Рафсанджани (Хатерате 

ходжат оль-эслам ва аль-мослемин Хашеми-Рафсанджани) // Журнал Пятнадцатое хордада. 1996. Т. 5. № 

21. С. 206. 
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предметах, как фикх (исламское право), усуль аль-фикх (толкование 

исламских правил, необходимое для извлечения шариатских норм), хикмат 

(теологическая философия) и т.д.; а в другие отправлялись дети помещиков, 

чиновников и торговцев, чтобы научиться грамотно читать, считать и 

писать и использовать эти навыки на государственной службе или в 

торговле. Мактабы организовывались стихийно, без участия правительства. 

Наиболее распространенным местом для подобных учреждений были 

мечети, которые всегда были местом сбора людей для обсуждения и 

преподавания принципов религии, законов шариата, грамматики и 

синтаксиса арабского языка и других тем. Они также могли 

организовываться в жилых домах и открывались даже в удаленных 

поселениях. До прихода к власти династии Пехлеви мактабы считались 

основным институтом общего образования в Иране. В программу 

образования мактабов входило введение в чтение Корана, чтение и письмо 

на фарси, арифметика и обучение религиозным обрядам, в частности, 

чтению молитв. Школьные уроки начинались с изучения алфавита, затем 

преподавались чтение Корана, обучение молитве, вопросы шариата, в том 

числе усуль аль-фикх и религиозные течения. Затем ученики переходили к 

книгам «Голестан» («Цветник»; сборник рассказов) Саади, «Джами-йе 

Аббаси» (книга об исламском праве на персидском языке) Шейха Бахаи, 

«Нисаб ус-Сибиан» (книга для обучения детей арабскому языку) Абу Насра 

Фарахи, «Ат-тавассуль ила ат-тарассуль» (книга для обучения искусству 

написания писем и ведения переписки) Бахауддина Багдади, «Тарих-е 

Муджам» (историография легендарных династий древнего Ирана) Шарафа 

Казвини и др. Помимо чтения было принято обучать учащихся основам 
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каллиграфии и выполнять расчеты четырех основных математических 

операций с помощью пальцев75 76. 

Государственная начальная школа располагалась примерно в 12 км от 

деревни Нуг. Однако в 1939 году отец семейства Рафсанджани решает 

отправить пятилетнего Али Акбара вместе с братом Хадж Касимом, 

который был на два года старше его, учиться в мактаб Сейеда Хабибуллы в 

самой деревне, где Али Акбар проучился до тринадцати лет. Выбор отцом 

сельского мактаба, вероятно, был продиктован несколькими причинами. 

Во-первых, учебная программа мактабов в большей степени освещала 

религиозные вопросы, нежели в учреждениях секулярной системы 

государственного образования, что совпадало со взглядами отца Али 

Акбара. Во-вторых, немаловажную роль сыграло небольшое расстояние до 

деревенского мактаба, что позволяло привлекать сыновей к помощи в 

сельскохозяйственных работах. Кроме того, руководитель мактаба сам 

проживал в деревне Нуг и был знаком с семьей Рафсанджани. 

По словам Али Акбара Рафсанджани, уроки, которые изучались в их 

мактабе, преподавались по тем же книгам, что и в государственных школах. 

Помимо этого, ученики читали такие произведения Саади, как «Голестан» 

и «Бустан» («Плодовый сад» – сборник нравоучительных рассказов о 

положительных качествах человеческого характера), а также «Мухтар-

наме» («Книга Мухтара» - сборник четверостиший) Аттара, «Мирадж-

наме» (книга о вознесении пророка Мухаммеда с многочисленными 

персидскими миниатюрами) Мир Хайдара, и «Нисаб ус-Сибиан».  

Али Акбар также посещал уроки каллиграфии у Сейеда Хабибуллы и 

его дочери. За два-три года Рафсанджани прошел программу около трех-

четырех классов у Сейеда Хабибуллы. Дело в том, что школьный класс не 

                                                             
75 См.: Сафакиш Х. Очерк о религиозной поэзии и музыке и их место в истории (Джастари дар шер ва 

мусигие мазхаби ва джаегахе тарихие ан) // Научно-исследовательский журнал в области истории. 2012. 

Т. 7. № 25. С. 70-73. 
76 См.: Касрави А. История Конституционной революции в Иране (Тарихе машрутее иран). Тегеран: изд-

во Хермес, первое издание, 2009, с. 26 и 27.  
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был жестко привязан к учебному году, а зависел от количества пройденных 

учеником уроков. Кто больше успевал, тот переходил в следующий класс. 

Со смертью Сейеда Хабибуллы управление школой взяла на себя жена 

Ахунд Мулла Абдуллы, который был одним из старожилов деревни. Али 

Акбар отправился к ней, чтобы продолжить школу.  

Рафсанджани считал, что, хотя его отец не был силен в знании 

арабского языка, он знал все же больше, чем Сейед Хабибулла. Позже он 

отмечал, что в целом он больше узнал от своего отца, чем из школы77. Он 

оказал большую помощь в обучении Хашеми-Рафсанджани в раннем 

возрасте. Например, параллельно с учебой в школе Рафсанджани начал 

изучать книгу «Нисаб ус-Сибиан» со своим отцом, когда ему было семь 

лет78. Постепенно Рафсанджани понимает, что ему хочется получать больше 

знаний, чем он может получить в мактабе. В то время его двоюродный брат 

Шейх Мохаммад (известный как Мохаммад Хашемиян), который был 

сыном Мирзы Аббаса, основал свой мактаб в Нуге, и Рафсанджани со своим 

старшим братом помогали ему, обучая начинающих учеников в течение 

одного или двух лет с основания мактаба.  

В целом, детство Хашеми-Рафсанджани (с 5 до 14 лет) большей 

частью прошло в чтении книг вместе с родственниками, в участии в 

религиозных мероприятиях и домашних заботах, а также в непрерывном 

обучении в мактабе. О жизни за пределами деревни Али Акбар знал 

немного, так как в Нуге не было ни газет, ни радио79. Хотя у семьи Хашеми-

Рафсанджани была возможность жить в большом городе, его родители 

предпочли жить в сельской местности из-за ограничений режима Пехлеви, 

                                                             
77 См.: [ Хашеми-Рафсанджани А.] Воспоминания худжат аль-ислама Хашеми-Рафсанджани (Хатерате 

ходжат оль-эслам ва аль-мослемин Хашеми-Рафсанджани) // Журнал Пятнадцатое хордада. 1996. Т. 5. № 

21. С. 203-204. 
78 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 61. 
79 См.: [ Хашеми-Рафсанджани А.] Воспоминания худжат аль-ислама Хашеми-Рафсанджани (Хатерате 

ходжат оль-эслам ва аль-мослемин Хашеми-Рафсанджани) // Журнал Пятнадцатое хордада. 1996. Т. 5. № 

21. С. 206-207. 
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направленных против мусульман, в том числе запрета ношения хиджаба, 

которые вдали от крупных городов проявлялись в меньшей степени. Отец, 

ввиду своих религиозных взглядов, также постоянно рассказывал Али 

Акбару о злодеяниях режима Пехлеви. Он и сам видел мрачные сцены, 

когда жандармы и полицейские срывали платки с голов деревенских 

женщин, из-за чего его негативное восприятие режима еще усилилось. 

Вероятно, эти беседы с отцом и заложили основы нелюбви Рафсанджани к 

режиму Пехлеви. Немалое влияние на дальнейшую судьбу Хашеми-

Рафсанджани оказал и уровень грамотности, образованности и 

осведомленности отца и дяди в религиозных вопросах. Возможно, это и 

сподвигло его поступить в семинарию, чтобы продолжить учебу. 

Когда Рафсанджани в дальнейшем возвращался к событиям периода 

правления Реза-шаха и упоминал мусульман, которые не приняли «шляпу 

Пехлеви» (головной убор в виде шляпы с козырьком, введенный декретом 

Реза-шаха), говоря, что она мешает касаться лбом земли при молитве, он 

говорил, что хоть новая шляпа действительно усложняла отправление 

религиозных обрядов, но цель ее введения была не в том, чтобы помешать 

следовать правилам религии; скорее, она внедрялась, чтобы распространить 

национализм и создать однообразие в обществе80. Говоря о наследии эпохи 

правления Реза Пехлеви в нынешнем Иране, нужно отметить превращение 

в общем-то, казалось бы, такой типично бытовой проблемы, как выбор 

одежды, в неотъемлемую тему иранской политики. Это наглядно 

проявляется в нежелании многих городских иранских женщин носить 

хиджаб в общественных местах в настоящее время.  

 

 

                                                             
80 См.: Шафии Сейфабади М. Предпосылки и цели изменения одежды иранцев в период Реза-шаха на 

основе теории Эрика Дональда Хирша (Заминеха ва мокаседе тагиире пушеше ираниан дар доурее резашах 

бар мабнае назариее эрик дональд хирш). Научный журнал Политическая социология Ирана. Номер 2, лето 

2021, с. 75 
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1.2. Переезд в Кум и начало обучения в семинарии (1948 - конец 

1950-х гг.) 

Краткое описание времени начала правления Мохаммада Реза-шаха 

Пехлеви 

После оккупации Ирана силами союзников в августе-сентябре 

1941 года, 16 сентября Реза-шах отрекся от престола в пользу своего 

наследного принца Мохаммада Реза Пехлеви и покинул страну81. 

Мохаммад Реза-шах Пехлеви взошел на трон 16 сентября 1941 года, 

обещав преобразовать существующую политическую систему в 

конституционную монархию и не вмешиваться в культурную и 

экономическую жизнь страны. Отношение Мохаммада Реза-шаха к 

духовенству и религии, во всяком случае в начале его правления, коренным 

образом отличалось от позиции его отца. Он с первых лет своего правления 

начал способствовать укреплению позиций религии в социальной жизни и 

улучшению отношений власти с духовенством. Его поддержка религии ясно 

проявлялась в заявлениях, в которых новый шах утверждал, например, что 

«всякий раз, когда мусульмане следовали правилам и предписаниям ислама, 

они достигали пика процветания и прогресса»82. Помимо личных 

религиозных убеждений (впрочем, исламистская оппозиция считала 

проявление религиозности шаха неискренним и обвиняла его в 

использовании религии, чтобы укрепить свою власть), он относился к 

большинству представителей духовенства, как к своим незаменимым 

союзникам в борьбе с распространением коммунизма, который Мохаммад-

Реза считал главной опасностью того времени. В последующие десятилетия, 

впрочем, политика шаха к духовенству значительно ужесточится.  

В 1943 году новый шах вернул в Иран аятоллу Хосейна Куми, 

высланного его отцом за пределы страны, что нашло крайне восторженный 

                                                             
81 См.: Абрахимиан Э. Иран между двух революций (Иран бейне до энгелаб) / Пер. А. Голь Мохаммади и 

М. Э. Фаттахи. 11-е изд. Тегеран: Ней. 2005. С. 199-203. 
82 См.: Милани А. Взгляд на шаха (Негахи бе шах). Торонто: изд-во Пёршн Сёркл, 2013. 
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отклик в народе. Мохаммад Реза-шах стал поощрять строительство новых 

мечетей, текийе, создание религиозных организаций, основание семинарий 

и хосейние83. За первые 20 лет его правления количество, например, 

религиозных школ и семинарий увеличилось со 154 до 214. Конечно, по 

крайней мере, в начале правления Мохаммада Реза-шаха, этот процесс 

протекал не только по его инициативе. Скорее, многие из этих новых 

центров были основаны благодаря той религиозной культуре, которая 

превалировала в общественном сознании, и совместным усилиям народа, 

особенно со стороны представителей базара, которые сами были 

религиозны и недовольны экономическими мероприятиями и в целом 

реформами Реза-шаха. Как бы то ни было, увеличение количества 

религиозных организаций предоставило духовенству такую платформу для 

продвижения своей деятельности и расширения влияния, которая не была 

доступна ни одному другому политическому актору в Иране84. 

Приход Мохаммада Реза-шаха к власти ознаменовал начало периода 

относительной либерализации не только религиозной, но и политической 

сферы Ирана. В 1940-е годы возобновляется деятельность ранее 

запрещенных политических партий и формируются новые. С 1941 г. в 

иранское политическое поле приходит партия Туде (коммунисты), в 1945 

году формируется Демократическая партия Ирана под руководством 

Ахмада Кавама ас-Салтане. Этой партии удается выиграть выборы в 15-й 

Меджлис в 1947 г. и получить в нем большинство мест, а А. Кавам ас-

Салтане смог стать премьером, хотя и на короткий срок. Вскоре в результате 

заключения непопулярной нефтяной сделки с СССР в партии демократов 

наметился раскол, а Кавам ас-Салтане был смещен с должности, что 

значительно усилило позиции монархистов и самого шаха. 

Мохаммад Реза-шах в это время поддерживал внешний фасад 

конституционной монархии, но за ее кулисами он инициировал ослабление 

                                                             
83 Хосейние - место, в которых собираются шииты для проведения траурных мероприятий в день Ашура.  
84 См.: Милани А. Взгляд на шаха (Негахи бе шах). Торонто: изд-во Пёршн Сёркл, 2013. С. 113. 
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политических позиций некоторых министров или вовсе добивался их 

отставки. В 1948 году он начал открыто вмешиваться в политику, смещая и 

ставя министров и даже премьер-министров. Кроме того, Мохаммад-Реза 

значительно увеличил численный состав вооруженных сил - с 65 тыс. 

человек в 1941 г. до 120 тыс. человек в 1949 г.85.  

Неудачное покушение на жизнь шаха в феврале 1949 года стало, во 

многом, поворотным моментом того периода. Это нападение было 

воспринято Мохаммадом-Реза Пехлеви как попытка государственного 

переворота, что привело к усилению роли представителей вооруженных сил 

в принятии решений и к началу репрессивной кампании против оппозиции. 

После этого происшествия шах предоставил практически неограниченные 

полномочия начальнику генерального штаба Хадж Али Размара, что 

наделило Размара значительной военной и политической властью и 

контролем над ситуацией как в центре, так и на местах86. Вскоре после того, 

как был установлен факт сотрудничества между нападавшим и некоторыми 

представителями радикальных религиозных группировок и членами партии 

Туде, развернутый властью репрессивный аппарат значительно сократил 

степень либерализации общественно-политического пространства. Было 

введено военное положение, закрыты все газеты, критикующие власть, 

такие видные оппозиционные фигуры, как Аболькасем Кашани, который 

напрямую был связан с исполнителем и организацией Федаины ислама 

(речь о которых пойдет ниже), был выслан в Ливан, а лидер 

демократического движения Мохаммад Мосаддык помещен под домашний 

арест. Параллельно с этим, в рамках военного положения, в апреле 1949 г. 

шах также сформировал Учредительное собрание, члены которого 

голосовали за формирование Сената, половина членов которого назначалась 

шахом, а сам монарх Пехлеви, помимо привилегии роспуска парламента, 

                                                             
85 См.: Абрахимиан Э. Иран между двух революций (Иран бейне до энгелаб) / Пер. А. Голь Мохаммади и 

М. Э. Фаттахи. 11-е изд. Тегеран: Ней. 2005. С. 303. 
86 См.: Дацишина М. Хаджи Али Размара: ненужный Бонапарт // Караван. 2018. № 57. С. 49-69. 
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получил значительное количество других рычагов власти от членов 

пятнадцатого парламента87.  

Отдельно также стоит отметить противостояние династии Пехлеви 

распространению коммунистических идей и настроений в Иране. 

Неприятие коммунизма и беспокойство ростом популярности этой 

идеологии среди народных масс со стороны монархического режима Ирана 

значительно обострились в первой четверти XX в. после образования 

Гилянской Советской Социалистической Республики. Росту 

обеспокоенности шаха также способствовали поддержка СССР автономий 

на территории двух автономий: Иранского Азербайджана и Иранского 

Курдистана (существовали в 1945-46 гг.), страх перед возможностью 

повторного нарушения территориальной целостности страны и перед 

распространением политического влияния коммунистов на мировой арене. 

После государственного переворота августа 1953 г. с помощью 

американских спецслужб шах начал подавлять и массово арестовывать 

лидеров и членов партии Туде, которые, к удивлению монарха, имели 

большое влияние в армии. В том, что касалось противостоянию 

коммунизму, позиция и действия шаха совпадали с желаниями духовенства, 

что периодически создавало возможности для эпизодического 

взаимодействия в формате ситуативно-вынужденного партнерства. 

Что касается положения дел внутри духовенства, то в это время (конец 

1940-х – начало 1950-х гг.) аятолла Сейед Хосейн Боруджерди, занимавший 

должность марджа ат-таклида – предводителя всех шиитов - с 1947 до 1961 

гг., вдохнул новую жизнь в духовную семинарию Кума, находившуюся в 

упадке после продолжительного давления во времена Реза-шаха, заняв по 

приглашению многих видных религиозных деятелей место ее наставника 

после смерти Хаэри Язди. Аятолла Боруджерди был известен и уважаем 

среди всех шиитов мира: в Пакистане, Афганистане, Ираке, монархиях 

                                                             
87 См.: Абрахимиан Э. Иран между двух революций (Иран бейне до энгелаб) / Пер. А. Голь Мохаммади и 

М. Э. Фаттахи. 11-е изд. Тегеран: Ней. 2005. С. 307-308. 
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Персидского залива и т.д. Он также много работал над основанием 

семинарии в священном для шиитов иракском городе Самарра, 

учреждением Дар ат-Такриб (Организация по сближению исламских 

мазхабов) в каирском исламском университете Аль-Азхар, и исламского 

центра в Гамбурге. По словам Хашеми-Рафсанджани, аятолла Боруджерди 

не позволял плохо обращаться с семинаристами, и в его время духовенство 

снискало большой почет и славу в народе88. Аятолла Боруджерди старался 

сосредоточить свое внимание на религиозных вопросах и придерживался 

принципа невмешательства в политику, чему следовали и большинство его 

студентов. Поэтому Мохаммад-Реза спокойно относился к бурной 

деятельности аятоллы на религиозном поприще, зная, что тот не 

намеревается покушаться на его власть.  

Однако были и семинаристы, несогласные с позицией Боруджерди о 

невмешательстве в политическую жизнь страны. Одним из таких был Сейед 

Моджтаба Мир-Лухи, известный как Наваб Сафави, – молодой и успешный 

оратор с радикальными взглядами, который встал во главе экстремистской 

организации Федаины ислама. Сейед Али Хаменеи и Акбар Хашеми-

Рафсанджани оба обязаны своим приходом в политику влиянию проповедей 

Наваба89. Он соединил дискурс вооруженного революционного восстания с 

концептами шиизма и из их сочетания сформулировал новое 

мировоззрение, призывающее мусульман взять в руки оружие и восстать 

против жестоких и отошедших от истинного ислама правителей. Он считал, 

что Иран – исламская страна, в которой власть должна обеспечить 

соблюдение законов ислама90. Членами организации Федаины ислама были 

молодые люди из мусульманских семей, мелкие торговцы с низким 

доходом, увлеченные революционной борьбой. Они решили использовать 

                                                             
88 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 107. 
89 См.: Милани А. Взгляд на шаха (Негахи бе шах). Торонто: изд-во Пёршн Сёркл, 2013. С. 114-115. 
90 См.: Хошният С. Сейед Моджтаба Наваб Сафави: идеи, борьба и мученическая смерть (Сейед моджтаба 

наваб сафави андишеха, мобарезат ва шахадате у). Тегеран: изд-во Маншур Барадари, 1981 (1360) 
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вооруженную борьбу против режима для достижения своих целей. В 1940-

х и 1950-х годах эта организация сыграла важную роль в развитии 

политических идей в Иране, формировании в стране исламского движения 

и привлечении значительной части населения к борьбе за религиозные цели.  

Некоторые представители традиционного духовенства того времени, 

главным из которых был аятолла Боруджерди, не поддерживали террор 

федаинов и предостерегали своих коллег и последователей от контактов с 

ними.  

Таким образом, в первое десятилетие правления Мохаммада Реза-

шаха произошла ощутимая социально-политическая либерализация и 

оживление деятельности различных партий и организаций, а также 

ослабление репрессий против духовенства. Начало 1950-х гг. отмечено 

противостоянием премьера Мосаддыка Англии и США в вопросе 

национализации нефти, а также конфликтом премьера с шахом, 

завершившимся переворотом 1953 г., арестом Мосаддыка и укреплением 

власти шаха. Лидером шиитского духовенства в 1940-е – 1950-е гг. был 

аятолла Боруджерди, который способствовал активизации религиозной 

жизни внутри страны, однако выступал за полное невмешательство 

духовных лиц в политику. Этой позицией был недоволен набиравший тогда 

популярность Хомейни, однако он не выступал открыто против 

Боруджерди, уважая его авторитет и призывая к единству шиитского 

духовенства. Одновременно активизировалось радикальное движение 

политического ислама во главе с Навабом Сафави, выступавшая за 

соединение религии с политикой, но оно было быстро подавлено. 

На фоне происходящих событий осенью 1948 года в возрасте 

четырнадцати лет Али Акбар Хашеми-Рафсанджани переезжает в Кум, 

чтобы продолжить свое обучение в семинарии, что стало его первым 

выездом из деревни. Позже он называл религиозные взгляды своей семьи и 
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общественный авторитет представителей духовенства одними из ключевых 

причин своего переезда в Кум.  

Кроме того, переезд воспринимался им в качестве единственно 

приемлемого и доступного социального лифта: «Поскольку моей семье 

нравились религия, Коран, молитвы, [нас впечатляли] трагедии шиитских 

имамов и прочие подобные вещи, то у людей, которые живут в таких семьях, 

есть подобные мотивы [для переезда в священные шиитские города], у меня 

они также были. Кроме того, у меня не было другого пути: либо я должен 

был остаться в деревне и заниматься сельскохозяйственными работами и 

деревенскими заботами, либо я должен был поехать в Кум. Потому что там 

не было возможности обучаться дальше. Конечно, мой дядя мог 

преподавать. Но ничего привлекательного не было, чтобы учиться там [в 

деревне]. Это сподвигло меня уехать в Кум» 91. 

Али Акбар Хашеми-Рафсанджани переехал в священный иранский 

город Кум, что было обусловлено религиозностью его семьи и его самого. 

Там он нашел угол и кров у братьев Мараши, обещавших его отцу 

позаботиться о талантливом ученике. Братья Мараши сыграли огромную 

роль в судьбе Рафсанджани: их родственница стала его женой, а рядом с их 

новым домом он встретил своего будущего политического лидера и 

духовного наставника аятоллу Хомейни.  

Обучение в семинарии 

В первые годы своей учебы в семинарии Рафсанджани совершил 

первый хадж. В то время ему было около 17 лет.  

В целом, обучение в Кумской духовной семинарии традиционно 

состоит из нескольких этапов (или курсов): могаддамат (подготовительный 

этап – 1-3 ступень, где происходит изучение арабской литературы и 

ознакомление с основными предметами, такими как логика и исламское 

право); сатх (4-10 ступень, на котором изучается полный курс исламского 

                                                             
91 См.: [ Хашеми-Рафсанджани А.] Интервью с аятоллой Хашеми-Рафсанджани // Журнал политических 

наук семинарии. 1985. Т. 2. № 11. С. 32-33. 
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права, и семинаристы учатся выводить заключения из источников 

исламского права; длится от 4 до 7 лет); харедж, или дарс-е харедж (самый 

высокий уровень обучения, практический курс, на котором готовят 

профессиональных, компетентных богословов, способных выносить 

заключения из исламских источников; длится не менее 6 лет). 

Многие из людей, с которыми Хашеми-Рафсанджани познакомился в 

кумской семинарии или во время учебы в Куме, впоследствии стали его 

соратниками по борьбе против режима Пехлеви, а некоторые из них заняли 

высокие должности после исламской революции 1979 г.  

В кумской семинарии был сильный преподавательский состав. 

Некоторые члены преподавательского состава активно участвовали на 

политической сцене Ирана до и после Исламской революции. Рафсанджани 

отдельно подчеркивал, что более всего усвоил уроки и наставления аятолл 

Хомейни и Монтазери.  

Поскольку в то время в семинарии Кума не было выделено отдельных 

аудиторий для проведения занятий, уроки проводились в самой мечети, 

иногда на территории прилегающего двора, на ступенях городской 

усыпальницы или даже в комнатах студентов. При этом студент сам мог 

выбрать преподавателя для каждого из классов. Это дало Рафсанджани 

возможность встретиться и познакомиться с профессорами и многими 

классами от Джами-уль-мукаддамат (книги и послания, изучающиеся на 

начальных ступенях семинарии) до Кифайя-уль-Усуль (полный курс 

шиитского права).  

В семинарии, на подготовительном уровне, Акбар Хашеми-

Рафсанджани изучал такие книги, как Аль-Амсала (Книга о морфологии 

арабского языка) и Шарх уль-Амсала (Комментарий к книге о морфологии) 

Мир Сейеда Шарифа Джурджани; Тасриф (книга об арабской морфологии) 

Абд аль-Ваххаба Занджани-Шафии; Аль-авамиль фи ан-нахв (книга об 

арабской грамматике) Молла Назара Али Гилани; Аль-анмузадж фи ан-нахв 
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(примеры из арабской грамматики) Махмуда аз-Замахшари; ас-Самадийя 

(также посвящена арабской грамматике) Шейха Бахаи; Аль-Кубри фи аль-

мантик (краткая книга на персидском языке о науке логике) Мир Сейеда 

Шарифа Джурджани; «Ан-Нахджа Аль-Мардийя» (комментарии к стихам 

Альфии ибн Малика) Джалал ад-Дина Суюти; Мугна уль-лабиб (книга, 

подробно описывающая арабскую грамматику) Ибн Хишама аль-Ансари; 

«Хашийе» (комментарий к книге Саад-ад-Дина Тафтазани «Тахзиб аль-

Мантик», посвященной логике) Молла Абдалла Язди; часть из «ар-Рисаля 

аш-Шамсия» (трактат о логике) Наджм ад-Дина Шафии, Аль-Маалим и Аль-

Мутаввал (обе книги – об особенностях исламского права) Саад-ад-Дина 

Тафтазани. 

После этого на курсе сатх Рафсанджани прошел курсы Шарх аль-

Люмъа (книга по исламскому праву шиитов-имамитов) Шамс ад-Дина 

Мухаммада бин Макки и Зейн ад-Дина бен Али, Расаил фикхия («Трактаты 

по богословию»; работа посвящена некоторым спорным богословским 

вопросам) Шейха Ансари, Кифайат уль-Усуль (полный курс шиитского 

права) Ахунда Хорасани и Макасиб («Сделки»; книга по шиитскому праву, 

с особым вниманием к исламским правилам при торговых сделках) шейха 

Ансари, а кроме них занимался изучением логики и философии Хакима 

Сабзавари, и части «Аль-Асфар аль-Арбаа» («Четыре путешествия»; труд 

по исламской философии) Садр ад-Дина Ширази. Рафсанджани до смерти 

аятоллы Боруджерди посещал все его занятия дарс-е харедж.92 

Краткое знакомство Хашеми-Рафсанджани с арабской литературой до 

переезда в Кум помогло ему быстро продвигаться вперед при обучении в 

семинарии. Однако поскольку двоюродный брат Хашеми-Рафсанджани 

знал арабский язык лучше, чем он, Али Акбар на некоторое время стал его 

                                                             
92 См.: [ Хашеми-Рафсанджани А.] Интервью с аятоллой Хашеми-Рафсанджани // Журнал политических 

наук семинарии. 1985. Т. 2. № 11. С. 34-35. 
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учеником и изучал книги “Амсала ва шарх уль-Амсала” (частично) и “Сарф-

е Мир” под его руководством93. 

 Хашеми-Рафсанджани, как и многие молодые студенты, после трех-

четырех лет обучения в семинарии и проживания в Куме, начал совершать 

«агитационные поездки», чтобы исполнить свой религиозный долг, 

проповедовать ислам и таким образом заработать некоторую сумму денег. 

Возможность совершения подобных «агитационных поездок» открывается 

для студентов после примерно шести лет посещения семинарии и 

прохождения курсов предварительного этапа в определенное время, 

например, в Рамадан, первые десять дней мухаррама, последние десять дней 

сафара или другие важные религиозные дни. Студенты ездят в разные 

регионы страны в религиозной одежде для чтения проповедей, выступлений 

на религиозные темы и распространения исламского знания среди 

населения. Роузе и проповеди, помимо того, что были основным 

источником дохода для семинарии, также создавали тесные отношения 

между семинарией и обычным народом. В этом вопросе медресе Фейзие, 

как серьезный религиозный центр, играло важную роль94.  

Свою первую проповедь Рафсанджани прочитал в деревне Нуг, и она 

была хорошо принята людьми. Вторая проповедь прошла в одной из 

деревень шахрестана Хомейн под названием Камарэ, и была менее успешна. 

После этого он вместе с Раббани Амлаши и Хасаном Санаи отправляется в 

Шираз и выступает с проповедью в таких городах, как Феса, Эстехбанат и 

Нейриз, после чего трое делят доход между собой95. Благодаря своей дружбе 

с Раббани Амлаши, Хашеми-Рафсанджани также дважды ездил с 

проповедями в его родной город Амлаш. Для своих выступлений 

Рафсанджани использовал книги «Маджалес аль-Ваэзин» и «Маджалес аль-

                                                             
93 См.: [ Хашеми-Рафсанджани А.] Воспоминания худжат аль-ислама Хашеми-Рафсанджани (Хатерате 

ходжат оль-эслам ва аль-мослемин Хашеми-Рафсанджани) // Журнал Пятнадцатое хордада. 1996. Т. 5. № 

21. С. 211. 
94 См.: Там же. С. 127 
95 См.: [ Хашеми-Рафсанджани А.] Интервью с аятоллой Хашеми-Рафсанджани // Журнал политических 

наук семинарии. 1985. Т. 2. № 11. С. 38-40. 
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Моттакин», представляющие собой сборники лекций по различным 

религиозным вопросам96. Даже после революции Рафсанджани, уже в 

качестве высокопоставленного чиновника Исламской Республики Иран, 

основываясь на собственном опыте, будет учить студентов-семинаристов 

приемам, которые, по его мнению, сделают их проповеди более 

вдохновляющими.97 

Чтобы повысить квалификацию, Рафсанджани несколько лет в летнее 

время учился в медресе Алави в Тегеране на курсах подготовки 

миссионеров-проповедников для работы за пределами Ирана. Основной 

целью создания медресе Алави было обучение студентов не только 

семинарской программе, но и светским наукам: математике, физике, химии, 

иностранным языкам и т.д. 

По решению аятоллы Боруджерди, на эти курсы отправляли всего 

десять лучших студентов от кумской семинарии, среди которых оказался и 

Хашеми-Рафсанджани98. Среди сокурскников Али Акбара были Мохаммад 

Мофаттех, Мохаммад‑Реза Махдави Кани, Хоссейн Нури Хамедани, 

Мохаммад Эмами-Кашани и др.  

Вовлечение в политическую жизнь 

В самом начале обучения в семинарии Хашеми-Рафсанджани не имел 

должного понимания о внутри- и внешнеполитической повестке дня. Во-

первых, в деревне, где он жил, не было ни телевидения, ни радиовещания, 

ни газет, а, во-вторых, по его словам, в Куме в семинарской студенческой 

среде также не было принято слушать радио и читать газеты, что 

соответствовало позиции аятоллы Боруджерди относительно сохранения 

                                                             
96 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 90. 
97 См.: Хашеми Я. Хашеми-Рафсанджани: мемуары 1981-1982: преодоление кризиса ( Хашеми-

Рафсанджани: карнаме ва хатерате 1360: обур аз бохран). Центр публикаций революции, 2000, с. 131-132 
98 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 146. 
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фокуса семинарии на религиозных, а не на политических вопросах99. Его 

осведомленность о происходящих событиях ограничивалась беглым 

чтением заголовков во время непродолжительных остановок у газетных 

киосков. 

Однако, несмотря на четкую позицию политического 

невмешательства, которую заняла Кумская семинария, политическая 

ситуация того времени, конфликты различных партий, национализация 

нефтяной промышленности и другие бурные события вывели страну на 

новый этап развития и привлекли к политике множество людей, особенно 

молодежь. Организации федаинов ислама, посещение собраний и 

выступлений членов Национального фронта, борьба аятоллы Кашани и 

Мосаддыка, а также события, приведшие к формированию, а затем 

свержению правительства Мосаддыка — все это втянуло Рафсанджани в 

политический дискурс. Сам он относился к эпохе борьбы аятоллы Кашани 

как ко времени заложения основ своей политической мысли и считал, что 

события того периода укрепили его дух борьбы и были весьма полезными 

для его политического становления и развития100. 

Лозунги Национального фронта, связанные с национализацией 

нефтяной промышленности, имели особую привлекательность для 

молодого Рафсанджани. Позже он вспоминал об этом движении: «Мы были 

опечалены разграблением этого национального богатства иностранцами. 

Мы слушали речи, которые были посвящены этой проблеме, и участвовали 

в митингах»101. 

Как уже было упомянуто ранее, руководитель кумской семинарии 

аятолла Боруджерди критиковал экстремизм Федаинов ислама и не одобрял 

их методы. Несмотря на его авторитетное мнение, Рафсанджани испытывал 

                                                             
99 См.: Там же. С. 108. 
100 См.: [ Хашеми-Рафсанджани А.] Интервью с аятоллой Хашеми-Рафсанджани // Журнал политических 

наук семинарии. 1985. Т. 2. № 11. С. 37-38. 
101 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 108. 
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симпатию к федаинам, был одним из их сторонников и участвовал в их 

митингах, и отношение Боруджерди к федаинам вызывало у Рафсанджани 

недовольство. Одна из первых политических акций, в которой принял 

участие Рафсанджани, также была связана с организацией Федаинов ислама. 

Это был протест духовенства против давления со стороны шаха на 

религиозное сообщество, выразившийся в отказе лидеров шиитского мира, 

включая “трех марджа” и Боруджерди, прочитать намаз над телом Реза-

шаха, когда в 1950 г. его тело было перевезено в Кум для захоронения из 

Йоханнесбурга. Помимо этого, некоторые группы протестующих, в 

частности Федаины, распространяли агитационные листовки, произнося 

резкие речи, направленные против похорон бывшего шаха. Наваб прибыл в 

Кум и вместе с Абдольхосейном Вахеди выступил в медресе Фейзие с 

резкой критикой политики Реза-шаха, которую тот проводил во время 

своего правления102. Хашеми-Рафсанджани также присоединился к 

протестующим, участвуя в выступлениях103. 

Стоит отметить, что ключевую роль в становлении как культурно-

образовательного, так политического самосознания и карьеры Рафсанджани 

сыграла личность Хомейни. Аятолла Хомейни написал множество работ, 

среди которых можно отметить «Кашф уль-Асрар» («Раскрытие тайн»; 

полемическое произведение, направленное против бахаитов и модернистов 

в шиизме и защищающее традиционные шиитские обряды и ритуалы, а 

также раскрывающее политические взгляды Хомейни), «Тахрир уль-

Васила» (вопросы и ответы, касающиеся жизни верующих мусульман, в 

соответствии с исламским правом), «Аль-Макасиб уль-Мухаррама» (о 

запретных источниках дохода в исламе), «Велаят-е факих: Хокумат-е 

                                                             
102 См.: История погребения Реза-шаха; духовенство в Куме выступает против, холодный приём в Тегеране 

(Маджарае ташии резашах; мохалефате мораджа дар ком, эстегбале сард дар техран). Информационное 

агентство Тасним. 09.05.2020. [Электронный ресурс] URL: https://tn.ai/2262319 (дата обращения: 

14.08.2022) 
103 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 109. 
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Эслами» (об идеальной с точки зрения Хомейни модели исламского 

правления, когда вся власть принадлежит наиболее компетентному и 

благочестивому богослову), «Адаб ус-Салат (персидский вариант названия: 

Адаб-е Намаз)» (о правилах исламской молитвы, а также о внутреннем 

духовном совершенствовании молящегося) и т. д. Среди них, до личного 

знакомства с аятоллой Хомейни, Хашеми-Рафсанджани был знаком с 

«Кашф уль-Асрар». В этой книге Хомейни изложил свои политические, 

религиозные и общественные взгляды на различные темы, такие как 

доказательство правильности следования традиционному шиизму (в 

отличие от его модернистских версий и тем более бахаизма), роль 

священнослужителей в сохранении ислама, установление исламской власти 

и правление наиболее компетентного шиитского богослова (велаят-э факих) 

в эпоху отсутствия сокрытого имама, критика антинациональной и 

антирелигиозной политики Реза-шаха104. Литературный стиль аятоллы и 

смелая антишахская позиция в этой работе импонировали Рафсанджани105. 

Соседство Рафсанджани с аятоллой Хомейни дало ему возможность 

узнать его ближе. В то время Хомейни не проявлял большой активности в 

семинарии, а Хашеми-Рафсанджани учился на курсе сатх и не был его 

учеником. Однако Рафсанджани стремился постоянно контактировать с 

аятоллой, спрашивая его мнение об очень широком круге вопросов, включая 

интеллектуальные, нравственные и литературные. Тем самым Рафсанджани 

фактически выбрал Хомейни в качестве своего духовного руководителя. Он 

подружился также и с сыном Хомейни – Сейедом Мустафой, обучавшемся 

на старшем курсе богословия. Хашеми-Рафсанджани было недостаточно 

просто слушать лекции имама Хомейни, и он хотел более серьезно 

приступить к учебному процессу, став его учеником. Хашеми-Рафсанджани 

                                                             
104 См.: Обзор важнейших трудов имама Хомейни (Морури бар мохемтарин асаре таалифие эмам хомейни). 

Информационное агентство Тасним. 04.02.2017 [Электронный ресурс] URL: https://tn.ai/1317538 (дата 

обращения: 25.03.2020) 
105 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 103. 
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постепенно стал одним из ближайших соратников Хомейни, а впоследствии 

размножил и распространил первые его заявления106. 

Примерно в 1957 году Хашеми-Рафсанджани познакомился с 

Сейедом Али Хаменеи на уроке дарс-е харедж по фикху аятоллы Мохаггега 

Дамада. Они сблизились во время поездки в Ирак, которую они совершили 

в 1961-1962 гг. совместно с их общим другом Джафаром Шабири Занджани 

и Хади Хаменеи, младшим братом Али Хаменеи, для посещения шиитских 

святынь и ознакомления с образовательными программами семинарий 

Неджефа. Самый продуктивный период их сотрудничества пришелся на 

время деятельности тайного общества «Эслах» («Исправление») в 

семинарии в середине 1960-х, о котором будет рассказано в следующих 

разделах. После того, как это общество было раскрыто в 1966 году, 

Рафсанджани и Хаменеи переехали в Тегеран, где жили в соседних домах. 

Благодаря этому два деятеля смогли активнее сотрудничать в совместной 

борьбе против режима и по культурным вопросам107. Эта дружба будет 

продолжаться до смерти Хашеми-Рафсанджани, и оба они станут, без 

сомнения, одними из важнейших политиков послереволюционного 

периода. 

В 1958 году Хашеми-Рафсанджани был впервые арестован. Выступая 

с проповедями в Хамадане, двадцатичетырехлетний Али Акбар, помимо 

всего прочего, выступил с жесткой критикой руководства Ирана и высказал 

ряд идей касательно внутриполитической ситуации в стране, проводя 

параллели с произошедшим чуть более неделей ранее - 14 июля 1958 г. - 

государственным переворотом в Ираке, в результате которого был свергнут 

монархический режим. В ходе одной из своих речей 9 или 10 мухаррама (27 

или 28 июля) он был арестован и доставлен в отделение городской полиции. 

                                                             
106 См.: История знакомства верховного вождя революции с господином Хашеми (Хекаяте ашнаие рахбаре 

моазаме энгелаб ба агае хашеми) // Андише ва рахборд. Специальный выпуск, посвященный кончине 

аятоллы Рафсанджани / Ред. М. Шах-Овейси. 2016. № 24. С. 46. 
107 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 221-222. 
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Рафсанджани провел двое суток под арестом, после чего был освобожден 

благодаря заступничеству аятолл Насраллы Банисадра и Ахунд Мулла Али 

Хамадани, которые были влиятельными и уважаемыми муджтахидами 

Хамадана и друзьями аятоллы Хомейни. Али Акбар был отпущен при 

условии, что покинет Хамадан. Сам Рафсанджани позже назвал этот арест, 

вероятно, первым в истории Ирана задержанием семинариста-противника 

режима Пехлеви108.  

В 1958 году, когда произошел первый его арест, родители предложили 

ему жениться на Эффат Мараши. Так как семьи жениха и невесты были 

традиционных взглядов, молодожены не были знакомы и никогда ранее не 

виделись до свадьбы. Однако стоит отметить, что отец Эффат Мараши 

приходился двоюродным братом братьям Мараши. Их первый ребенок 

родился в 1959 году. Это была девочка, которую Эффат и Али Акбар 

назвали Фатима. 24 октября 1961 г. родился второй ребенок Рафсанджани, 

Мохсен. Через месяц после этого Хашеми-Рафсанджани потерял отца. 

Рафсанджани был так близок с аятоллой Хомейни, что тот присутствовал на 

похоронах и произнес молитву над его телом109. 7 января 1963 г. родилась 

Фаезе, третий ребенок Хашеми-Рафсанджани. 

В конце 1950-х-начале 1960-х гг. Хашеми-Рафсанджани, помимо 

посещения уроков высшей ступени аятоллы Боруджерди, также обучался у 

аятоллы Хомейни. Из-за преклонного возраста аятолла Боруджерди уже не 

мог преподавать, и уроки имама Хомейни стали для него важнее. Хашеми-

Рафсанджани изучил полный курс усуль аль-фикх и частично курс фикха у 

имама Хомейни. В то же самое время он проходил курс толкования Корана 

и философии у Алламе Табатабаи. Помимо этих лекций, он также иногда 

посещал другие лекции.  

                                                             
108 См.: Там же. С. 146. 
109 См.: [ Хашеми-Рафсанджани А.] Интервью аятоллы Хашеми-Рафсанджани специальной программе 

третьего канала Государственного телевидения Ирана (Мосахебее аятолла Хашеми-Рафсанджани ба 

барнамее фоуголадее шабакее севоме сима). 05.02.2007 / Центр документов аятоллы Хашеми-

Рафсанджани. [Электронный ресурс] URL: https://rafsanjani.ir/index.php/records/ -رفسنجانی-هاشمی-الله-آیت-مصاحبه

سیما-سوم-شبکه-العاده-فوق-برنامه-با  (дата обращения: 21.04.2019). 
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Ценные знания, полученные у выдающихся преподавателей фикха, 

позволили Хашеми-Рафсанджани при необходимости и желании 

осуществлять иджтихад, т.е. толковать различные вопросы и делать 

умозаключения по исламскому праву на основании религиозных 

источников. Это означало достижение им уровня муджтахида, что является 

наивысшей ступенью в освоении фикха. Стоит отметить, что некоторые 

представители духовенства, среди которых был аятолла Хомейни110, стали 

считать Хашеми-Рафсанджани муджтахидом, способным выносить 

решения во всех областях, а некоторые другие также считали его 

муджатахидом, но с правом иджтихада в области политических вопросов111 

112. 

Издательская деятельность Али Акбара Хашеми-Рафсанджани 

Примерно в 1956 или 1957 г., прежде чем Рафсанджани поселился на 

новом месте, он и его братья столкнулись с финансовыми проблемами, так 

как денег, которых высылал им отец, уже не хватало. Поэтому Хашеми-

Рафсанджани с помощью братьев основал издательство под названием 

«Кануне Хонар» («Очаг искусства»)113. Благодаря работе в издательстве он 

познакомился с миром книгопечатания и литературы. Помимо учебы, в этот 

период Хашеми-Рафсанджани также писал статьи и сотрудничал с 

религиозными изданиями. Когда он опубликовал одно из изданий книги 

Мохаммада Багера Маджлиси «Бихар аль-Анвар», которая является 

наиболее подробным источником шиитских хадисов на арабском языке и 

                                                             
110 См.: Заявления на встрече с представителями различных слоев населения (Баянат дар дидаре джами аз 
азадеган ва агшаре мохталефе мардом). Центр сохранения и распространения трудов аятоллы Хаменеи. 

03.10.1990. [Электронный ресурс]. URL: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2363 (дата обращения: 

11.12.2022). 
111 См.: Асгар Оулади: Хашеми – политический моджтахед (Асгар оулади: хашеми ек моджтахеде сиаси 

аст). Новостной сайт Машрег. 15.11.2010. [Электронный ресурс] URL: mshrgh.ir/14812 (дата обращения: 

06.04.2021). 
112 См.: Среди духовенства Хашеми единственный политический моджтахед (Дар миане руханият танха 

моджтахеде сиаси, хашеми аст). Новостной портал Афтаб. 02.05.2014. [Электронный ресурс] URL: 

https://aftabnews.ir/0010zF (дата обращения: 06.04.2021). 
113 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 94. 

https://aftabnews.ir/0010zF


 

64 
 

иногда называется энциклопедией шиитских хадисов, Али Акбара 

назначили торговым представителем издания, выпустившего эту книгу114. 

Эта деятельность оказала влияние на его литературное творчество. 

Рафсанджани основал журнал «Мактабе Ташайо» («Работы по 

шиизму»), который издавался учениками аятоллы Хомейни, восхищенными 

его личностью и образом мысли. Их цель состояла в том, чтобы сделать 

журнал главным местом публикации проповедей имама Хомейни, 

распространять его идеи и, тем самым, популяризировать идеи свободы и 

независимости, которые и олицетворял собой имам. Рафсанджани 

обратился к аятолле Хомейни и сообщил ему, что они намерены сделать 

“Мактабе Ташайо” платформой распространения идей Хомейни. Аятолла 

Хомейни отверг предложение, но поддержал публикацию и развитие 

журнала115.  

Журнал «Мактабе Ташайо» составлял своеобразную конкуренцию 

журналу «Мактабе Эслам» («Работы по исламу»), авторы, спонсоры и 

издатели которого были сторонниками Шариатмадари116. Журнал «Мактабе 

Эслам» был основан в 1958 году и стал первым печатным изданием при 

семинарии. Он способствовал развитию публицистической деятельности в 

семинарской среде, которая до этого не была распространена, и привел к 

невиданному ранее росту числа публикаций среди студентов и 

преподавателей. В первые годы самые значительные статьи были написаны 

богословами - комментаторами Корана и шиитским исламоведом 

Мохаммадом Хосейном Табатабаи, более известным как Алламе Табатабаи. 

Содержание его статей касалось актуальных вопросов, в том числе 

рассмотрение социальных проблем с точки зрения ислама. В этом журнале 

                                                             
114 См.: Газета «Эттелаат». 21.01.1982. № 16632. Дар мосахебее се саати ба сардебире этелаат матрах шод: 

мосавебате мохеме маджлес, назарате шурае негахбан ва зендегие гозаштее раисе маджлес (В трёхчасовом 

интервью с главным редактором газеты Эттелаат: важные постановления парламента, позиция 

наблюдательного совета и прошлая жизнь председателя парламента). С. 3. 
115 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 104. 
116 См.: Там же. С. 95.  
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также публиковались статьи об исламе, религиозных идеях, научные статьи, 

новости о ситуации в Куме, предупреждения об интеллектуальных 

отклонениях, появлявшихся в обществе, и т.д.117 Среди авторов, 

публиковавшихся в этом издании, можно также упомянуть Али Давани, 

публициста и исследователя, который после революции опубликовал 10-

томную книгу «Движение иранского духовенства»; Джафар Собхани, 

который после революции был членом Совета экспертов по разработке 

конституции; Сейеда Абдолкарим Мусави Ардебили – одну из ключевых 

фигур после революции: он занимал различные должности, в том числе в 

Революционном совете и Совете экспертов по разработке конституции, 

Совете по пересмотру конституции, Высшем судебном совете, занимал 

должность генерального прокурора и председателя Верховного суда.  

 Хашеми-Рафсанджани и его коллеги считали статьи «Мактабе 

Эслам» поверхностными и краткими, и поэтому писали статьи в «Мактабе 

Ташайо» так, чтобы они были полнее и глубже раскрывали бы различные 

темы. В ходе работы над «Мактабе Ташайо» Хашеми-Рафсанджани 

познакомился с различными учеными и мыслителями своего времени, а 

благодаря успешному распространению журнала по стране Али Акбар смог 

обрести широкую сеть контактов из сотрудников издания, торговых 

представителей и читателей, которая станет весьма значимым 

инструментом коммуникации и распространения идей во время 

активизации борьбы с монархическим режимом Пехлеви118. Он также 

использовал эту сеть знакомств, чтобы поднимать международные вопросы, 

например, палестинский, и наладить контакт с единомышленниками за 

пределами Ирана. Внутри страны Али Акбару при поддержке Мортезы 

Мотаххари удалось наладить хороший контакт с религиозными деятелями 

                                                             
117 См.: Джаафариан Р. Религиозно-политические организации и течения в Иране (Джарианха ва 

сазманхае мазхаби-сиясие Иран). Тегеран: Центр документов исламской революции; Организация 

публикаций исследовательского центра по вопросам культуры и исламской мысли, 2011. С. 307-308. 
118 См.: Шейдуш З., Махмуди М. Книга о целесообразности; записки на полях со встреч аятоллы Хашеми-

Рафсанджани (Масляхатнаме; хашиенегарие дидархае аятолла Хашеми-Рафсанджани). Т. 1. Тегеран: 

Салес, 2016. С. 155.  
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из Национального фронта, включая аятоллу Махмуда Талегани и Мехди 

Базаргана119. 

Содержание статей, публикуемых в «Мактабе Ташайо», касалось 

актуальных вопросов, в том числе философских, доктринальных, 

социальных и исторических аспектов ислама. Многие авторы журнала, 

которые были последователями аятоллы Хомейни, полностью основывали 

свои статьи на его размышлениях. Другие аспекты деятельности «Мактабе 

Ташайо» включали в себя перевод ознакомительных материалов по шиизму 

на арабский, французский и английский языки и их публикацию в Париже, 

Ливане и Египте120.  

 Хашеми-Рафсанджани, называя «Мактабе Ташайо» одним из 

наиболее влиятельных проектов, запущенных при кумской семинарии, 

который всколыхнул религиозное общество того времени, утверждал, что, 

по его мнению, «это была очень влиятельная и полезная работа, сыгравшая 

ключевую роль в развитии семинарии и студентов; потому что в том 

журнале мы освещали в научных статьях важнейшие концептуальные 

вопросы, связанные с антиисламской пропагандой того времени, которые 

поднимались в университетах или на уровне выдающихся мыслителей, на 

Западе и среди марксистских групп, и защищали ислам… В то же время это 

было полезно для проповедников и, естественно, повлияло на содержание 

их проповедей...»121. Кроме того, Али Акбар считал публикации в журналах 

«Мактабе Эслам» и «Мактабе Ташайо» показателем общего вектора 

развития кумской семинарии в годы после падения правительства 

                                                             
119 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 113. 
120 См.: Организация издательства Мактабе ташайо и публикация журнала под этим названием 

Рафсанджани и его единомышленниками для распространения идей имама Хомейни (Таасисе моусесее 

мактабе ташайо ва энтешаре маджалеи бе хамин нам тавасоте агае хашеми ва хамфекран барае нашре 

афкаре эмам хомейни). Центр документов аятоллы Хашеми-Рафсанджани. 22.12.1958. [Электронный 

ресурс] URL: https://rafsanjani.ir/records/ -و-هاشمی-آقای-توسط-نام-همین-به-ای-مجله-انتشار-و-تشیع-مکتب-مؤسسه-تأسیس

خمینی-امام-افکار-نشر-برای-همفکران  (дата обращения: 28.05.2023) 
121 См.: Шейдуш З., Махмуди М. Книга о целесообразности; записки на полях со встреч аятоллы Хашеми-

Рафсанджани (Масляхатнаме; хашиенегарие дидархае аятолла Хашеми-Рафсанджани). Т. 1. Тегеран: 

Салес, 2016. С. 155. 

https://rafsanjani.ir/records/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://rafsanjani.ir/records/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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Мохаммада Мосаддыка и до активизации антишахского движения 

духовенства122.  

Первый номер ежегодника «Мактабе Ташайо» вышел в мае 1959 года 

тиражом в 10 000 экземпляров. Журнал был переиздан в июне того же года 

тиражом в 5 000 экземпляров. Журнал очень быстро раскупили, что стало 

весьма успешным началом для издательства. Издание «Мактабе Ташайо» 

сделало Хашеми-Рафсанджани видным деятелем культуры, что также 

побудило его сотрудничать с Департаментом культуры города Кум. Он 

также написал книгу «Счастливые семьи» для участия в конкурсе одной 

организации по культуре при Министерстве культуры123. Знакомство 

Хашеми-Рафсанджани со многими публицистами, экспертами и 

религиозными мыслителями его времени оказало значительное влияние на 

его личность, авторитет журнала, борьбу против режима до революции и 

даже на его сотрудничество с соратниками после нее. 

 

1.3. Начало политической деятельности Али Акбара Хашеми-

Рафсанджани 

Количественный и качественный рост семинарий, религиозных 

центров и духовенства под руководством аятолла Боруджерди, а также рост 

популярности социально-политических идей среди молодых студентов-

семинаристов, противопоставили духовенство режиму в конце 1950-х - 

начале 1960-х годов124. Переход значительной части духовенства в 

оппозицию произошел из-за их неприятия некоторых политических шагов 

Мохаммеда-Резы, которые, по их убеждению, не соответствовали шариату 

                                                             
 122 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 133. 
123 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 2. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 40. 
124 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 133. 
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и вели к узурпации власти. Рафсанджани писал, что основным стремлением 

оппозиционных духовных лиц на тот момент были не смена власти и 

идеологии на велаят-э факих (эти вопросы пока не поднимались), а 

возвращение к конституционному строю и неотступное следование 

положениям Конституции 1906 г.125.  

В целом, если взглянуть на важнейшие события внутренней и 

внешней политики Ирана в конце 1950-х - начале 1960-х гг., то можно 

увидеть, что по мере развития событий духовенство ужесточало свою 

позицию по отношению к правительству. Среди внешнеполитических 

событий стоит выделить официальное признание Ираном Израиля в 1960 

году. При этом создание этого государства на территории Палестины в 1948 

году осудило все исламское сообщество. Негативное отношение 

духовенства Ирана к ситуации также усиливал факт участия израильской 

разведывательной организации Моссад в создании САВАКа.  

После Второй мировой войны и с началом Холодной войны США 

начали проводить политику по убеждению лидеров стран Третьего мира 

провести социально-экономические реформы сверху, чтобы предотвратить 

коммунистические революции в этих странах. Иран, который в то время был 

одним из союзников Вашингтона, из-за своего территориального соседства 

с Советским Союзом и серьезной коррумпированности бюрократического 

аппарата режима Пехлеви считался страной, где нужно срочно проводить 

подобные реформы. Многие из реформ в рамках этой политики были 

осуществлены Ираном под давлением администрации Дж. Кеннеди, 

занявшего пост президента США в январе 1961 года. В свою очередь, 

иранское духовенство выступало против некоторых из этих реформ, по 

крайней мере в том их виде, в котором их продвигали США. Ратификация 

Закона о земельной реформе Меджлисом и его подписание шахом, а также 

                                                             
125 См.: Зибакалям С., Садат Эттефагфар Ф. Хашеми без ретуши; пять лет интервью с Хашеми-

Рафсанджани (Хашеми бедуне ретуш; пандж саль гофтогу ба Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Рузане, 

2008. С. 59; 82. 



 

69 
 

рост уровня коррупции создали в Куме атмосферу серьезного недовольства 

среди представителей духовенства.  

В 1961 году умер аятолла Боруджерди. Стоит отметить, что до смерти 

аятоллы Боруджерди духовенство не воспринималось властью в качестве 

реальной угрозы. Можно сказать, что о более серьезном противостоянии с 

духовенством правительство впервые задумалось после смерти аятоллы 

Боруджерди и огромного скопления священнослужителей и народа на его 

похоронах. В конце жизни аятолла Боруджерди полностью разорвал связи с 

шахом после конфликта из-за законопроекта о земельной реформе. 

Мохаммад-Реза Пехлеви в последние годы жизни аятоллы несколько раз 

сталкивался с оппозицией со стороны Боруджерди, и, увидев его пышные 

похороны и оценив уровень популярности и поддержки духовенства в 

народе, всерьез обеспокоился. Церемония похорон Боруджерди была 

беспрецедентно многолюдной и пышной. Это было крайне нехарактерно 

для Ирана того времени, чтобы похороны религиозного лидера 

сопровождались таким большим количеством участников, широтой 

освещения события в СМИ и глубиной народного траура, а активность 

народа на похоронах оставалась высокой на протяжении всех сорока дней 

после смерти аятоллы. Этот случай заставил правительство Пехлеви 

пересмотреть свою оценку расстановки сил и более серьезно отнестись к 

опасности со стороны духовенства и института марджаията. По словам 

Хашеми-Рафсанджани, выражение чувств людей после смерти Боруджерди 

показало народную силу народной опоры духовенства, «вселило надежду 

друзьям и напугало врагов»126. 

18 июля 1962 г. премьер-министром стал Асадолла Алам. 8 октября 

того же года в газете «Сохан» был опубликован текст о принятии властью 

постановления «О преобразовании провинциальных и уездных советов». 

Этот закон, регулирующий процесс проведения выборов в регионах страны, 

                                                             
126 См.: Ширали-Ниа Дж. Рассказ о жизни и эпохе аятоллы Хашеми-Рафсанджани (Раваяти аз зендеги ва 

заманее аятолла акбар Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Саян, 2017. С. 64 
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был впервые одобрен в Национальном конституционном собрании (перс. 

Маджлес-е мелли-йе машруте) в мае 1907 г. и оставался неизменным до 

внесения в него поправок правительством Алама. Отказ от принятия 

присяги на Коране, а также предоставление избирательных прав женщинам 

и разрешение участвовать в выборах немусульманам сподвигли 

священнослужителей решительно выступить против этого постановления. 

Хомейни, Шариатмадари, Гольпайегани и ряд других священнослужителей 

на одном из собраний решили выразить свою позицию, отправив 

протестную телеграмму шаху и премьер-министру Асадолле Аламу. Кроме 

того, было решено проинформировать улемов в шахрестанах (городских 

округах) и людей по всей стране о негативных последствиях принятия этих 

поправок127. Пресса не смогла осветить эти протестные мероприятия 

должным образом. Тогда Хашеми-Рафсанджани посредством своих связей 

в журнале «Мактабе Ташайо» разослал листовки представителям журнала 

по всей стране, которые в большинстве своем были оппозиционно 

настроенными религиозными деятелями, работавшими в школах, на 

базарах, мечетях, а иногда – пятничными имамами и городскими улемами. 

Это его действие, в некоторой степени, положило начало протестам и 

активной борьбе против режима Пехлеви128.  

После того, как правительство Асадоллы Алама проигнорировало 

телеграмму духовенства и пригрозило подавить любые беспорядки, аятолла 

Хомейни призвал к свержению правительства и снова написал телеграмму 

Аламу и шаху. Наконец, 13 ноября 1962 г. правительство Алама написало 

письмо аятоллам Гольпайегани, Шариатмадари и Мараши Наджафи, 

объявив о внесении изменений в постановление. (Рафсанджани в это время 

был в Кермане и услышал эту новость перед своим выступлением на 

                                                             
127 См.: Роухани Х. Движение имама Хомейни (Нехзате эмам хомейни). Тегеран: Организация составления 

и распространения трудов Имама Хомейни. 2009, т. 1, с. 173-174 
128 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 121. 
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проповеди). Многие считали это победой и праздновали. Но аятолла 

Хомейни не был удовлетворен этими изменениями и попросил людей не 

поддаваться обману режима129. В итоге, 8 декабря 1962 г. правительство под 

давлением протестного движения заявило об отмене постановления о 

внесения поправок в закон. Итогом этой двухмесячной борьбы духовенства 

стало отступление режима и отмена реформы провинциальных и уездных 

советов. Эта победа показала духовенство как серьезную силу в 

политической борьбе, способная мобилизовать народные массы. Другим 

важным достижением этой борьбы стало то, что имя аятоллы Хомейни 

получило очень широкую известность как в семинарии, так и среди 

широких слоев общества. Можно сказать, что это была одна из первых 

крупных кампаний аятоллы Хомейни против монархии Пехлеви. Секрет 

популярности аятоллы Хомейни среди народа заключался в этом и в 

последующих эпизодах борьбы против режима, а также в его твердости при 

сопротивлении режиму. Хотя в то время среди шиитского духовенства были 

богословы более высокого ранга, чем он, которые обладали титулом 

марджа. Политолог Садег Зибакалам называл боевой дух аятоллы Хомейни 

и неотступность в политической борьбе с монархией секретом его 

популярности среди студентов и общественности, несмотря на наличие 

улемов с более высокими титулами130.  

9 января 1963 года Мохаммад Реза Пехлеви, едва оправившись от 

политических волнений после предложения о поправках в закон «о 

преобразовании провинциальных и уездных советов», объявил о вынесении 

на референдум программы из шести пунктов под названием 

«Экономические реформы». Эти шесть пунктов позже стали известны как 

                                                             
129 См.: Роухани Х. Движение имама Хомейни (Нехзате эмам хомейни). Тегеран: Организация составления 

и распространения трудов Имама Хомейни. 2009, т. 1, с. 191  
130 См.: Зибакалям С., Садат Эттефагфар Ф. Хашеми без ретуши; пять лет интервью с Хашеми-

Рафсанджани (Хашеми бедуне ретуш; пандж саль гофтогу ба Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Рузане, 

2008. С. 98.  



 

72 
 

«Революция шаха и народа» или «Белая революция»131. Эти пункты 

включали следующее: 

- Отмена системы помещичьего землевладения и проведение аграрной 

реформы на основе законопроекта о поправках к закону об аграрной 

реформе, ратифицированного 9 января 1962 года, и приложений к нему; 

- Утверждение законопроекта о национализации лесов по всей стране; 

- Утверждение законопроекта о продаже акций государственных 

промышленных предприятий, чтобы иметь возможность финансировать 

проведение аграрной реформы;  

- Утверждение законопроекта о создании Корпуса образования 

(Сепах-е данеш); 

- Утверждение законопроекта о выкупе акций рабочими в интересах 

производственных и промышленных объединений;  

- Утверждение законопроекта об изменении закона о выборах. 

В течение пятнадцати последующих лет к шести основным пунктам 

были добавлены другие, такие как создание Корпуса здравоохранения, 

национализация пастбищ, национализация вод страны, создание Корпуса 

развития и благоустройства и т.д132.  

Духовенству было трудно противостоять принципам и лозунгам, 

сопровождавшим экономические и социальные реформы. Рафсанджани, 

например, не верил в то, что шах и его окружение, которые сами были 

крупными землевладельцами, были готовы к проведению подобных реформ 

из сострадания к простому народу. Он утверждал, что эти реформы были 

предлогом для того, чтобы превратить не имеющие особой ценности земли 

придворных и приближенных к ним людей в промышленный капитал с 

целью извлечения выгоды, получения возможности брать большие ссуды и 

                                                             
131 См.: Пехлеви М.Р. Ответ истории (пасох бе тарих) / Под ред. Х. Абуторабиана. Тегеран: Заръяб, 1992. 

С. 169. 
132 См.: Катузиан Х. Политическая экономика Ирана (Эгтесадэ сиасие иран). Т. 2. От конституционного 

движения до падения Реза-шаха (аз машрутият та согуте Реза шах) / Сост. М. Нафиси. Тегеран: Папирус, 

1988. С. 120. 
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установления контроля крупных землевладельцев над городами и 

деревнями. Хашеми-Рафсанджани также считал, что режим планировал 

нейтрализовать своих политических противников, в частности, 

духовенство, популистскими лозунгами, и полагал, что любой, кто 

выступит с их критикой, потеряет поддержку широкой общественности. 

Подавляющая часть духовенства же считало, что режим Пехлеви не имел 

иной цели, кроме как укрепить основы своего правления и, таким образом, 

укрепить позицию Соединенных Штатов в стране133. 

«Белая революция» привела к новой волне недовольства среди 

верующих шиитов, в том числе в семинарии, и многие улемы выразили свое 

несогласие, направив протестные письма премьер-министру или шаху. 

Помимо прежних возражений относительно земельной реформы и закона 

«О преобразовании провинциальных и уездных советов», они считали эти 

реформы прозападными, точнее, проамериканскими, и относились к ним 

негативно. Аятолла Хомейни в одной из своих речей сообщил о протесте 

против объявленного шахом референдума. В этой речи он заявил, что 

проведение референдума не должно зависеть только лишь от воли шаха, а 

должно быть в соответствии с законом и при обеспечении достаточных 

возможностей для обсуждения и обмена мнениями о его положениях. Кроме 

того, информированность большинства избирателей о содержании 

референдума невысока, и у них нет возможности понять его цели и 

последствия134. Стоит отметить, что Хашеми-Рафсанджани и некоторые 

представители молодого поколения семинарии поддерживали эту позицию 

аятоллы Хомейни, считая его наиболее активным и ярким оппозиционером 

в борьбе с политикой шаха135. Заявление аятоллы Хомейни быстро 

                                                             
133 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 129-131. 
134См.: Хомейни Р. Сахифее Нур: сборник наставлений имама Хомейни / Сост. А. Хаменеи. Т. 1. Тегеран: 

Министерство культуры и исламской ориентации, 1982. С. 135. 
135 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 135. 
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распространилось в Тегеране и других городах, и обычные люди и 

представители духовенства также поддержали его136. К примеру, аятолла 

Сейед Ахмад Хансари назвал референдум войной против скрытого имама 

Махди137. Оппозиционное движение было настолько сильным, что во время 

визита шаха в Кум 23 января 1963 года его никто не приветствовал, а имам 

Хомейни и другие улемы поставили условием своей встречи с шахом 

исправление прошлых ошибок, а именно, отмена решения о проведении 

референдума и реализации принципов, противоречащих идеям улемов.  

Таким образом, пережив поражение в Конституционной революции и 

разочарование федаинов ислама и аятоллы Кашани действиями 

Национального фронта во время Мосаддыка, духовенство постепенно вновь 

заявило о себе в качестве рычага давления на режим и эффективной силы в 

борьбе против его политики.  

Однако несмотря на противодействие духовенства 26 января 1963 г. 

был проведен референдум, по результатам которого народ проголосовал в 

поддержку реформ шаха. По официальным данным, реформы получили 

поддержку 99,9% голосовавших. В результате референдума женщины 

получили избирательное право138.  

2 апреля 1963 г. аятолла Хомейни издал прокламацию, озаглавленную 

«Дружба с шахом означает грабеж». После этого он опубликовал еще ряд 

заявлений, написанных в очень резком тоне. Он считал, что ислам находится 

в опасности, а такийе, т.е. сокрытие своей принадлежности к исламу, - 

запретным к исполнению принципом139. Рафсанджани отмечал, что в тот 

период тон высказываний и заявлений аятоллы Хомейни заметно 

                                                             
136См.: Мадани Дж. Политическая история современного Ирана (Тарихе сиясие моасере Иран). Т. 2. 3-е 

изд. Кум: Центр публикаций исламской литературы, 1983. С. 14. 
137 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 135. 
138 См.: Алиев С.М. История Ирана. ХХ век. М. : Институт Востоковедения РАН: Крафт+, 2004. С. 327. 
139 См.: Хомейни Р. Сахифее Имам: Антология речей, посланий, интервью, указов, религиозных 

разрешений и писем имама Хомейни. Т. 1. Тегеран: Организация составления и распространения трудов 

Имама Хомейни, 1999. С. 178. 
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изменился: «[Хомейни] резко и грубо высказывался о личности шаха, и 

перешел его личные границы. Раньше имам критиковал только 

правительство, и если он и критиковал шаха, то делал это уважительно. 

Теперь, из-за оскорбления шаха, чем были нарушены табу в отношении 

запретных действий для духовенства, имам вышел на уровень открытого 

противостояния с шахом. Его знаменитое заявление во время событий в 

Фейзие является поворотным моментом в выступлениях имама»140. 

10 апреля 1963 г. власти начали арестовывать некоторых студентов и 

отправлять их на военную службу. До этого инцидента одной из привилегий 

семинарии было освобождение студентов от военной службы. Рафсанджани 

оказался среди первых арестованных. В то время он руководил «Мактабе 

Ташайо» и каждый день ходил на почту, чтобы отправлять и доставлять 

новые письма. Рафсанджани был арестован перед отделением городской 

полиции без объяснения причин и вместе с некоторыми другими 

арестованными семинаристами отправлен на военную службу на военную 

базу Баг-е-Шах. Рафсанджани на тот момент было 29 лет, он был женат, 

имел троих детей, а также имел удостоверение студента семинарии, однако 

это не приняли во внимание. За него пытались заступиться влиятельные 

представители духовенства, но все усилия по освобождению были тщетны. 

Узнав об этой ситуации, аятолла Хомейни распорядился отправить 

Рафсанджани еды, чтобы подбодрить его, что говорит об особом внимании 

и отношении Хомейни к Рафсанджани141. В апреле 1963 г. аятолла Хомейни 

также направил послание всем арестованным студентам, в котором он 

призвал их не падать духом и использовать эту ситуацию для укрепления 

своего тела и души142.  

                                                             
140 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 140. 
141 См.: Там же. С. 146-148. 
142 См.: Хомейни Р. Сахифее Имам: Антология речей, посланий, интервью, указов, религиозных 

разрешений и писем имама Хомейни. Т. 1. Тегеран: Организация составления и распространения трудов 

Имама Хомейни, 1999. С. 188. 
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Хашеми-Рафсанджани подбадривал других студентов в гарнизоне. Он 

использовал любую возможность высказаться и неоднократно встречался с 

командиром гарнизона, чтобы сообщить ему о некоторых проблемах 

(например, слишком мало времени выделялось для утренних молитв; были 

случаи нецензурной брани и избиения со стороны командиров по 

отношению к солдатам; случаи краж в казармах, и др.). Духовным 

наставником командира был священнослужитель и проповедник Мохаммад 

Фальсафи, который также призвал своего последователя внимательно 

отнестись к жалобам Рафсанджани. Участие Фальсафи в данной ситуации 

сыграло немаловажную роль в том, что командир публично поднял 

вопросы, обозначенные ранее Рафсанджани, и предпринял меры по их 

решению. Это значительно повысило известность и авторитет Рафсанджани 

среди сослуживцев143. Солдаты стали чаще обращаться к нему, что стало 

причиной повышенного внимания к личности Хашеми. Когда во время 

учений на некоторых палатках солдат были замечены лозунги «Смерть 

шаху», подозрения пали на Рафсанджани, хотя это было не его рук дело. 

Один из офицеров также предупредил его, что за его действиями может 

следить контрразведка144. 

В месяце мухаррам того же года в Баг-е-Шах было проведено 

множество траурных и молитвенных церемоний, в организации которых 

ключевую роль сыграли отправленные на службу семинаристы. 

Рафсанджани, в частности, выступал с проповедями. Вечером дня Ашуры 

3 июня 1963 г. командующий сухопутными войсками посетил гарнизон и 

остался недоволен большим количеством траурных мероприятий. «Вы 

превратили это место в мечеть» – отреагировал он, после чего все подобные 

мероприятия были отменены.  

                                                             
143 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 151-152. 
144 См.: Там же. С. 155. 
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Вечером того же дня аятолла Хомейни произнес резкую речь в 

кумском медресе Фейзие. Силовые ведомства заранее просили 

выступающих ничего не говорить на темы уязвимого положения религии, 

шаха и Израиля. Однако аятолла Хомейни проигнорировал инструкции, 

высказался по всем этим трем темам и подверг резкой критике личность 

шаха. Он представил Израиль как врага ислама и Ирана, а также 

раскритиковал шаха за поддержку и связи с Израилем. Он категорически 

выступил против слов Мохаммада Резы Пехлеви о том, что представители 

духовенства «регрессивны» и «порочны», и посоветовал ему вспомнить 

пример своего отца и прислушиваться к словам духовенства. Хомейни 

также назвал шаха обманутым иностранцами и бахаитами и неоднократно 

заявлял, что тот представляет угрозу стране и исламу145. Рафсанджани позже 

назовет это выступление аятоллы переломным моментом в истории 

революции146. 

На следующий день, 4 июня 1963 г., студенты Тегеранского 

университета провели акцию протеста. Власти решили арестовать аятоллу 

Хомейни, чтобы предотвратить расширение протестов, пока основное 

внимание общества было приковано к траурным мероприятиям. Поэтому в 

три часа утра 5 июня силы безопасности арестовали аятоллу Хомейни в его 

доме и доставили в помещение предварительного заключения в Тегеране. 

Вечером того же дня его перевели в тюрьму Каср, а через девятнадцать дней 

— в тюрьму при военной базе Эшратабад147.  

Весть об аресте аятоллы быстро распространилась в Куме, Тегеране, 

а затем и по всей стране, и вызвала массовые беспорядки во многих городах 

Ирана. Жители Кума собрались в присутствии Мустафы Хомейни, старшего 

                                                             
145 См.: Хомейни Р. Сахифее Имам: Антология речей, посланий, интервью, указов, религиозных 

разрешений и писем имама Хомейни. Т. 1. Тегеран: Организация составления и распространения трудов 

Имама Хомейни, 1999. С. 243-248. 
146 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция и Ирано-иракская война (Энгелаб ва дефае могаддас). 1-е 

изд. Тегеран: Фонд 15 хордада, 1988. С. 115. 
147 См.: Аресты имама Хомейни (Дастгирие эмам хомейни) // Информационный портал имама Хомейни. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2691/ Дата обращения: 03.12.2022 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2691/
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сына аятоллы Хомейни, и скандировали лозунги в поддержку аятоллы 

Хомейни, требуя его освобождения. Подобная акция протеста прошла и в 

Тегеране, к которой постепенно присоединились как покинувшие занятия 

студенты, так и закрывшие свои торговые лавки базари́ (торговцы базаров). 

Протестующих становилось все больше, и они действовали довольно 

радикально, стараясь захватить такие важные государственные здания, как 

Управление вооружения армии, здание радиостанции, Мраморный дворец, 

и др.148 Массовые протесты вылились в столкновения с силами 

правопорядка и были жестоко подавлены, в результате чего некоторое 

количество демонстрантов было убито, многие арестованы.  

С началом народных волнений 5 июня военная часть Баг-е-Шах, 

которая была одним из центров силового реагирования в чрезвычайных 

ситуациях, была приведена в боевую готовность для подавления оппозиции. 

Рафсанджани и некоторые другие семинаристы оказались среди тех, кого 

было решено отправить на подавление протестов. Однако в последний 

момент руководство решило оставить их в части и поместить их под 

усиленный надзор. Позже Рафсанджани вспоминал о том, как перед 

отменившейся отправкой семинаристы-сослуживцы обращались к 

Рафсанджани за советом по поводу дальнейших действий, на что он 

говорил, что «... мы сами должны бить тех, кого увидим избивающими 

людей. Это был критический момент, и мы приняли опасное решение. Но 

если бы нас отправили, у нас не было бы выбора»149.  

Через несколько дней после ареста аятоллы и волны протестов пятого 

июня Рафсанджани, ранее узнавший от своего знакомого офицера о 

повышенном внимании силовых ведомств к себе из-за распространения 

антишахских листовок, инцидента на учениях, оппозиционных речей и др., 

                                                             
148 См.: Деятельность во время восстания 5 июня 1963 (Фаалиятха дар гиямэ 15 хордад 1342) 

Информационный портал имама Хомейни. 16.07.2012 [Электронный ресурс] URL: http://www.imam-

khomeini.ir/fa/c2716/ Дата обращения 16.12.2022 
149 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 158.  

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c2716/
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c2716/
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весьма обеспокоился своей безопасностью и решил взять отпуск под 

предлогом болезни сына и больше не вернулся в часть. Теперь ему 

приходилось соблюдать осторожность, чтобы не попасть в поле зрения 

органов власти. Ситуация в стране была напряженной. Многие улемы 

переезжали в Тегеран из других городов, чтобы оказать давление на режим 

и требовать освобождения аятоллы Хомейни. Их дома становились местом 

собраний и общения оппозиционеров. Многих людей сажали в тюрьмы, 

многих задерживали и вскоре освобождали. Рафсанджани, находившемуся 

в розыске как беглый солдат и оказавшемуся в сложном материальном 

положении, удалось в течении десяти дней выступать с проповедями под 

вымышленным именем в середине июля 1963 г., после чего он вернулся в 

Тегеран к своей семье150. 

Поскольку, согласно конституционному праву, улемы высокого 

уровня обладают неприкосновенностью, а арест высших духовных лидеров, 

обладающих правом выносить решения по различным вопросам, 

следование которым обязательно для последователей («марджа ат-таклид») 

является нарушением закона, ряд тегеранских улемов и улемов-эмигрантов, 

обеспокоенных жестоким обращением с аятоллой Хомейни и вероятностью 

его казни, обратились к шаху в письме, напомнив ему о статусе аятоллы. 

Это письмо подписали 22 улема, которые подтвердили авторитет аятоллы 

Хомейни. Текст письма был опубликован 24 июля 1963 г. Вслед за этим, 

2 августа 1963 г. Хасан Пакраван, который в то время возглавлял САВАК, 

посетил аятоллу Хомейни в тюрьме и сообщил о его освобождении.151 

Рафсанджани узнал о переводе Хомейни под домашний арест уже на 

следующий день, 3 августа. Рафсанджани знал, что распоряжение о его 

аресте было отдано силовым органам из кумской юрисдикции, но и в 

                                                             
150 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 167. 
151 См.: Как был объявлен и подтверждён марджаат имама Хомейни? (Марджаате эмам хомейни чегунэ 

тааид ва эелам шод?) // Новостной стайт Khabar Online. 24.07.2019. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.khabaronline.ir/news/1283127/ Дата обращения: 17.04.2022 

https://www.khabaronline.ir/news/1283127/
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Тегеране вероятность его ареста была ненулевой из-за действий полиции 

против оппозиции. Когда аятоллу Хомейни перевели из тюрьмы под стражу, 

Рафсанджани, несмотря на крайнюю обеспокоенность своей безопасностью 

и присутствием значительного количества служащих правопорядка в 

районе проживания аятоллы, пренебрег всеми мерами предосторожности и 

отправился навестить его вместе с Мохаммадом Бахонаром. На следующий 

день аятолле Хомейни запретили личные встречи, а сам он был переведен в 

дом, расположенный в районе на севере Тегерана - Кейтарие. Заключение 

Хомейни под стражу и решительные действия со стороны властей по 

подавлению оппозиции значительно снизили активность оппозиционного 

движения. В этой ситуации Хашеми-Рафсанджани решил, что опасность его 

ареста мала, и на лето уехал в родной Нуг152. 

Вернувшись в Нуг, Рафсанджани решил посвятить свое время 

переводу книги о Палестине под названием «Палестинский вопрос» (Аль-

кадыя аль-филастыния), написанную Акрамом Зайтаром, послом Иордании 

в Иране. Эту книгу он до этого брал у Халила Камараи (представителя 

духовенства, писателя, исследователя и философа, наиболее известного 

своим вкладом в тему объединения исламских мазхабов - религиозных 

направлений), чтобы на ее основе написать статью «Израиль и Палестина» 

в «Мактабе Ташайо». По воспоминаниям Рафсанджани, книга так сильно 

впечатлила его, что он неоднократно плакал во время ее прочтения153. 

Мохаммад Соруш Махаллати, современный религиовед, считает вопрос о 

Палестине и перевод и издание книги о ней в вакууме революционной 

литературы того времени новаторской инициативой и одним из ярких 

примеров прагматизма Хашеми-Рафсанджани по сравнению с улемами-

теоретиками своего времени, такими как Мортеза Мотаххари154.  

                                                             
152 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 168. 
153 См.: Там же. С. 171. 
154 См.: Махаллати М.С. Символ знания (Аяте дераят). Тегеран: Мирасе ахле галям, 2018. С. 70-71.  
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После того, как перевод книги был завершен, Рафсанджани, узнав от 

друзей о том, что ситуация в Куме изменилась и в городе стало безопасней, 

вернулся в Кум и опубликовал ее под названием «События в Палестине или 

черная хроника колониализма», снабдив ее вступлением, где он в жесткой 

форме высказался о колониальных государствах. Средства на публикацию 

книги удалось обеспечить благодаря использованию сети 

коммуникационных связей «Мактабе Ташайо» и предпродаже экземпляров. 

Книга получила признание среди читателей. Значительное количество 

экземпляров было куплено самим автором книги Акрамом Зайтаром на 

деньги Лиги арабских государств. Спустя примерно год после издания книга 

попала в руки Мохаммада Мосаддыка, находившегося в это время в ссылке 

в имении Ахмадабад в окрестностях Тегерана. Книга весьма заинтересовала 

бывшего премьер-министра, и он, передав деньги через одного из своих 

знакомых, попросил напечатать больше экземпляров и дарить ее тем, кто 

окажется в ней заинтересован. Мосаддык также написал текст, в котором он 

положительно отозвался о книге, что сделало произведение известным в 

политических кругах155. Книга также понравилась и аятолле Хомейни, 

который стал дарить ее в не только тем, кто поддерживал и интересовался 

палестинской борьбой, но и тем, кто был против решения палестинского 

вопроса, и призывал читателей оценить труд Хашеми-Рафсанджани по 

достоинству156. 

Еще одной важной книгой Хашеми-Рафсанджани, написанной в этот 

период, стала работа, посвященная роли Таги-хана (Амира Кабира) в 

модернизации Ирана в рамках борьбы с британским колониализмом. Через 

всю работу красной нитью проходит идея, что западные колонизаторы, 

                                                             
155 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 177. 
156 См.: Шейдуш З., Махмуди М. Книга о целесообразности; записки на полях со встреч аятоллы Хашеми-

Рафсанджани (Масляхатнаме; хашиенегарие дидархае аятолла Хашеми-Рафсанджани). Т. 1. Тегеран: 

Салес, 2016. С. 143; 257. 
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несмотря на красивые слова и показную заботу о колонизируемых народах, 

несут им одно лишь горе, бедствия и разрушения, и поэтому необходимо 

всеми силами бороться против колонизаторов и их агентов внутри страны. 

Несомненно, такие размышления появились у автора под влиянием 

ситуации в Иране в 1960-х гг., когда шах все более сближался с США, 

пренебрегая суверенитетом страны и подчиняясь ее политике. Интересно, 

что Рафсанджани в этой книге отрицает, что Амир Кабир как-либо 

планировал ограничить влияние духовенства в Иране (хотя это утверждение 

часто можно встретить в западных и российских работах), и пишет, что он 

наоборот отлично знал, что религиозность шиитов может помочь в борьбе 

против колониализма и за подлинную независимость страны, и даже не 

думал об отделении религии от государства, которое автор называет одним 

из изобретений колонизаторов. По его мнению, Амир Кабир вовсе не 

ограничивал влияние духовенства как социального слоя, а лишь боролся 

против злоупотреблений со стороны нечестных его представителей 

(например, взяточников). Рафсанджани в книге указывает, что Амир Кабир 

приложил усилия для реформирования фактически всех аспектов 

внутренней жизни страны: упорядочение административного деления, 

реформа судебной системы с целью защиты уязвимых групп населения, 

военная реформа и основание оружейных заводов, создание почты, 

строительство больниц, борьба с коррупцией и взяточничеством, развитие 

книгоиздательства, издание географической карты Ирана, и многое другое. 

Особенно Расфанджани выделяет экономические реформы Амир Кабира: 

строительство современных заводов (с использованием западных 

технологий) с целью укрепления национальной промышленности, 

реорганизация государственного бюджета и контроль с целью не допустить 

его расхищения, строительство плотин и распространение посевов хлопка и 
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сахарного тростника для стимуляции сельского хозяйства, организация 

промышленной добычи полезных ископаемых, и т.д.157.  

Книга получила значительное распространение еще в шахском Иране 

и пользовалась большой популярностью у читателей, так как затрагивала 

волновавшие общество вопросы и описывала одного из самых выдающихся 

деятелей в новой истории Ирана. 

Можно предположить, что знания об этих экономических реформах 

впоследствии окажут серьезное влияние и на курс экономических 

преобразований самого Рафсанджани, но уже три десятилетия спустя, в 

начале 1990-х гг. (естественно, с учетом изменившегося времени и 

конкретно-исторических условий послевоенного Ирана). 

5 апреля 1964 года аятолла Хомейни был освобожден из-под 

домашнего ареста в Тегеране и вернулся в свой дом в Куме, что очень 

обрадовало жителей городе. Многие видные горожане и улемы пришли к 

аятолле поприветствовать его возвращение, среди которых был и 

Рафсанджани. В течение нескольких дней в медресе Фейзие и по всему 

Куму проходили торжества в честь освобождения аятоллы Хомейни. Через 

три дня после освобождения, Хомейни в своей первой речи опроверг 

опубликованную неким автором в газетах статью о том, что правительство 

и духовенство пришли к взаимопониманию. 5 июня 1964 г. по случаю 

первой годовщины массовых волнений, аятолла Хомейни и другие марджа-

ат-таклиды Кума сделали совместное заявление в честь и память протестов 

5 июня 1963 г.158. 

13 октября 1964 г. закон о ратификации Венской конвенции от 24 

апреля 1963 г. о консульских сношениях был одобрен Меджлисом Ирана и 

доведен до сведения правительства. Несмотря на то, что Венская конвенция 

касается прав послов и членов дипломатических миссий различных стран в 

                                                             
157 См.: Хашеми-Рафсанджани А.А. Амир Кабир. Герой борьбы с колониализмом (Амир Кабир. Кахрамане 

мобарезе ба эстемар). Тегеран: Фарахани, 2014. 
158 См.: Освобождение из тюрьмы (Азади аз зендан). // Информационный портал имама Хомейни. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2693/ Дата обращения: 13.04.2022 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2693/


 

84 
 

принимающей стране, являющихся служащими своих правительств, 

принятый Меджлисом закон предоставил соответствующие привилегии и 

право на иммунитет американским советникам, нанятым правительством 

Ирана. Лидер Партии трудящихся иранского народа Мозаффар Багаи 

Кермани опубликовал отрывки из протоколов заседаний Меджлиса 

23 октября 1964 года и говорил о возрождении режима капитуляций, назвав 

принятый закон более унизительным, чем Туркманчайский договор 

1828 г.159.  

Аятолла Хомейни в своей жесткой речи и заявлении, изданном в день 

рождения шаха 26 октября 1964 года, открыто выступил против недавно 

принятого законопроекта. 4 ноября 1964 г. аятолла Хомейни был вновь 

арестован и в тот же день выслан в Турцию. Новость о его высылке была 

известна широкой общественности уже на следующее утро. К тому моменту 

власти уже принял меры безопасности для предотвращения возможных 

демонстраций в Куме, Тегеране и некоторых других городах160. 

После высылки аятоллы Хомейни из Ирана значительно снизилась 

интенсивность оппозиционной борьбы. Хашеми-Рафсанджани и 

подпольная группа из 11 человек пытались сохранить интенсивность 

борьбы на прежнем уровне, издавая журналы «Бесат» и «Энтегам». Они при 

поддержке Исламской коалиционной партии планировали выступить с 

речью во время Рамадана, который начался 5 января 1965 г. Рафсанджани и 

Мехди Араки активно участвовали в планировании этих выступлений.  

27 января 1965 г. он выступил с речью, в которой резко раскритиковал 

законопроект о капитуляции и высылку аятоллы Хомейни из страны. 

3 февраля 1965 г. он вновь появился на публике и помимо ранее 

упомянутого также негативно отозвался о ростовщической деятельности 

банков. 18 февраля 1965 г. было опубликовано коллективное заявление 

                                                             
159См.: Пезешкзад Ирадж, обзор событии 5 июня 1963 (Морури дар вагейе 15 хордад 1342), третье издание, 

компания Кетаб, Лос-Анджелес, 2008, с. 155-157 
160 См.: Ширали Ниа Дж. Рассказ о жизни и эпохе аятоллы Хашеми-Рафсанджани (Раваяти аз зендеги ва 

заманее аятолла акбар хашеми рафсанждани). Тегеран: Саян, 2017. С. 90-91.  
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улемов, выступивших с осуждением изгнания аятоллы Хомейни, среди 

подписантов которого был и Рафсанджани161.  

28 февраля 1965 г. Рафсанджани был арестован в Куме и доставлен в 

отдел городской полиции. После допроса Рафсанджани перевели из общей 

камеры в одиночную, а затем в кабинет начальника тюрьмы Айюба Саги. 

Туда для разговора с Рафсанджани прибыл лично полковник Молави, глава 

Тегеранского подразделения САВАК, и обвинил его в побеге с места 

военной службы, получении фетвы на убийство премьер-министра Хасана 

Али Мансура, помощи семьям политических заключенных, заговоре с 

целью убийства Мохаммада-Реза Пехлеви и генерала Насири (руководителя 

САВАК) и координации между советами Исламской коалиционной группы 

и кумской семинарией. Каждый раз, когда Рафсанджани отрицал обвинения, 

он подвергался физическому и психологическому насилию. В результате 

жестоких пыток его кожа отделилась от плоти, а кость ноги оказалась 

сломана, после чего Рафсанджани доставили в военный госпиталь с 

завязанными глазами и в сменной одежде. Той же ночью его вернули в 

одиночную камеру, а через час снова отвели в комнату для допросов и 

возобновили пытки162. Сам Рафсанджани позже вспоминал о пытках и 

заключении в 1965 году, как о самом суровом испытании в своей жизни163. 

Хосейн Шариатмадари, журналист, сторонник консервативного крыла, 

глава газеты «Кейхан», который был одним из самых яростных критиков 

Рафсанджани в последние годы жизни этого деятеля и был свидетелем 

                                                             
161 См.: Там же. С. 97-99. 
162 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 205-209. 
163 См.: [ Хашеми-Рафсанджани А.] Интервью по случаю тридцатилетней годовщины победы Исламской 

революции 21.01.2009 (Мосахебе бе монасебате сиомин сальгярде пирузие энгелабе эслами 02.11.1387) / 

Центр документов аятоллы Хашеми-Рафсанджани. 10.02.2009 [Электронный ресурс]. URL: 

https://rafsanjani.ir/index.php/records/ تروریسم-مطالعات-تحلیلی-خبری-پایگاه-با-رفسنجانی-هاشمی-الله-آیت-همصاحب  (дата 

обращения: 12.03.2021). 
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пыток Хашеми, отзывался о поведении Рафсанджани в той ситуации как о 

примере крепкой стойкости духа164. 

Проведя около четырех месяцев (с начала марта до начала июля 

1965 г.) в одиночном заключении, Рафсанджани получил разрешение 

выходить на прогулки, читать, разговаривать с другими заключенными и 

заниматься спортом. Вскоре после этого он был освобожден под условием, 

что не покинет Тегеранский округ и не будет говорить о жестоком 

обращении со стороны следователей. После освобождения Рафсанджани 

возобновляет встречи с различными общественными и религиозными 

деятелями, в том числе с представителями духовенства, членами Исламской 

коалиционной партии и партии Туде и т.д.  

В октябре 1965 года аятолла Хомейни был выслан из Турции в 

Наджаф. Хашеми-Рафсанджани вернулся в Кум после своего освобождения 

из тюрьмы, в то время как имам Хомейни уже находился в ссылке в Ираке. 

На тот момент на политической арене не было никакой серьезной 

оппозиционной силы, которая могла бы противопоставить себя 

существующей власти. Рафсанджани и некоторые из его 

единомышленников начали деятельность на уровне избирательных округов, 

чтобы возобновить оппозицию. Эта активность обычно включала в себя 

попытки добиться возвращения имама Хомейни в семинарию, 

распространение листовок и созыв публичных собраний по разным 

поводам. Через посредников и доверенных третьих лиц они также помогали 

таким организациям, как Партия исламских народов165.  

Во время своих выступлений по случаю религиозных мероприятий 

месяца рамадан в конце 1966 - начале 1967 года Рафсанджани стал 

призывать их к созданию культурного фонда. Через некоторое время, при 

                                                             
164 См.: Какова реальная роль аятоллы Хашеми? (Вагеате аятолла Хашеми кодам аст?) // Андише ва 

рахборд. Специальный выпуск, посвященный кончине аятоллы Рафсанджани / Ред. М. Шах-Овейси. 2016. 

№ 24. С. 36. 
165 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 217. 
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финансовой поддержке торговцев базара, Рафсанджани с помощью 

Бахонара, Раджаи и Бехешти, который в то время находился за пределами 

Ирана, но присоединился к ним позже, основал медресе для девочек и 

благотворительный фонд «Рефах», который стал для них прикрытием и 

центром, объединившим торговцев базара, деятелей культуры и 

духовенства. По мнению Рафсанджани, этот центр оказал отличную службу 

оппозиционной борьбе166. После победы революции это медресе принимало 

имама Хомейни после его возвращения в Иран. Рафсанджани и его 

соратники отвечали за культурную и политическую деятельность, а медресе 

руководили дочери Мехди Базаргана - Пуран и Хури. Это в какой-то 

степени связывало их с участниками Движения за свободу Ирана. Хашеми-

Рафсанджани и его единомышленники тайно участвовали в проведении 

собраний в хосейние и мечетях, распространении листовок и других 

просветительских мероприятиях. Они также приобрели лагерь Баге-Карадж, 

чтобы собираться и планировать свои действия167.  

Из ближайшего круга Хомейни Рафсанджани был единственным, кто 

думал о материальной поддержке, необходимой для борьбы. Эти идеи были 

одной из причин, по которым Рафсанджани вовлёкся в экономическую 

деятельно в отличие от большинства представителей духовенства. Идеи 

умеренности и экономического развития получили своё продолжение и 

после революции.168 

1967 год можно считать пиком власти Мохаммеда Резы Пехлеви и его 

двора. Раскрыв и нейтрализовав тайные политические формирования, 

                                                             
166 См.: Проповедь пятничной молитвы в Тегеране, 04.09.1981 - Тексты пятничных проповедей Акбара 

Хашеми-Рафсанджани в 1981-1982 гг (матне хотбехае намазджомэе акбар Хашеми-Рафсанджани дар сале 

1360) // Информационно-аналитические портал Недае Эсфахан. 24.05.2019. [Электронный ресурс] URL: 

https://nedayeesfahan.ir/112994/ خطبه-متن %e2%80%8c رفسن-هاشمی-اکبر-نمازجمعه-های .htm (Дата обращения: 

11.07.2022) 
167 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Выход из кризиса: деятельность и воспоминания Хашеми-Рафсанджани 

в 1981-1982 гг. (Обур аз бохран: карнамэ ва хатератэ Хашеми-Рафсанджани сале 1360) / Под ред. Я. 

Хашеми-Рафсанджани. Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2014. С. 124. 
168 См.: Атхари А., Джахангири С., Амуйи Х. Основа для формирования мысли и этики экономического 

прагматизма аятоллы Хашеми-Рафсанджани и его последствия для развития страны (Заминехае 

шекльгирие андишеха ва ахлаге амалкарде эгтесадие аятолла Хашеми-Рафсанджани ва пейамадхае ан дар 

тоусее джомхурие эсламие иран) // Политические исследования. 2019. Т. 11. № 44. С. 147-151. 

https://nedayeesfahan.ir/112994/متن-خطبه%e2%80%8cهای-نمازجمعه-اکبر-هاشمی-رفسن.htm
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изгнав аятоллу Хомейни и ослабив религиозных иранцев, власть полагала, 

что решила все свои проблемы. 26 октября 1967 г., в день 48-летия шаха, 

прошла церемония коронации монарха, что сопровождалось масштабными 

празднествами и, соответственно, большими тратами из казны. 

Рафсанджани и его единомышленники сочли мероприятие подходящим 

поводом для придания импульса оппозиционному движению и организации 

протестов, т.к. те группы населения, которые были недовольны 

подавлением протестов, арестами, пытками протестующих, а также 

изгнанием аятоллы Хомейни, не присутствовали на дорогостоящем 

праздновании коронации шаха, призванном, помимо прочего, окончательно 

сформировать и укрепить устои шахского режима. Для организации 

протестного движения Рафсанджани в компании единомышленников 

обратился к оппозиционно-настроенным группам в Куме и других городах, 

отправив им заявление под названием «Траур под маской праздника», в 

которой церемония коронации шаха сравнивалась с коронацией Йезида 

(второго омейядского халифа, сражавшегося с имамом Хусейном в 

Кербеле)169.  

3 ноября 1967 г. Рафсанджани был арестован и переведен в тюрьму 

Гезель-Кале, где он был допрошен по поводу распространенного заявления. 

После завершения расследования Рафсанджани был помещен в общую 

камеру № 4 тюрьмы Каср в декабре того же года. Рафсанджани провел все 

свое предыдущее заключение в одиночной камере, а сейчас он впервые 

оказался в общей камере, что дало ему возможность коммуницировать с 

другими оппозиционными деятелями, которые находились в тюрьме. 

Тюремное пространство было разделено на две группы: «общины 

тудеистов» и «религиозной общины». То, что очень многие заключенные 

присоединялись к религиозной общине, Рафсанджани рассматривал как 

                                                             
169 См.: Джафари Эсфахани А. Воспоминания худжат аль-ислама Джафари Эсфахани (Хатерате 

ходжатоль-эслам Джафари Эсфахани) / Сост. Э. Аббаси. 1-е изд. Тегеран: Центр документов исламской 

революции, 2007. С. 73. 
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признак того, что религиозные группы были более активны в 

оппозиционной борьбе, и считал, что в среде заключенных-тудеистов царил 

застой. Но, как он сам отмечал, обе группы находились в хороших 

отношениях друг с другом170. Показательным примером можно считать 

аятоллу Талегани. В то время в Иране многие представители духовенства 

называли коммунистов безбожниками и были настроены весьма враждебно 

к членам партии Туде, однако Талегани, находясь в заключении, несмотря 

на идейные разногласия с заключенными-коммунистами, в качестве знака 

доброй воли разделял с ними стол во время приема пищи171. Наконец, после 

90 дней заключения Хашеми-Рафсанджани был освобожден. Около сорока 

дней он провел в тюрьме Каср, а остальные - в тюрьме Гезель Кале.  

К концу 1960-х гг. среди оппозиционно-настроенных групп 

сформировались различные подходы и идеи относительно того, как вести 

антишахскую деятельность. Некоторые верили в эффективность 

распространения листовок и заявлений, другие – в выступления с кафедр, в 

хосейние и чтение роузе, кто-то - в создание тайных обществ и подпольную 

работу, кто-то - в культурную деятельность и распространение 

оппозиционных идей в медресе и государственных учреждениях, а еще кто-

то - в разъяснение людям вопросов ислама. Тем временем Хашеми-

Рафсанджани, Мохаммад Джавад Бахонар и Али Хаменеи определили 

общую идею всех этих размышлений и различных направлений работы и 

сделали ее своим лейтмотивом. Они считали, что помимо организационной 

и подпольной работы и создания необходимой базы для вооруженных 

движений, нужно также думать о деятельности в области культуры, 

просвещении, проповедях и распространении своего влияния на медресе, 

университеты и государственные учреждения. Однако власти подавили 

                                                             
170 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 
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многие организации, арестовали их членов и запретили многим 

священнослужителям выступать с проповедями, что затрудняло получение 

ими средств к существованию и, как следствие, оппозиционную борьбу. 

В это же время, в 1968-1969 гг., чтобы зарабатывать на жизнь и 

создавать прикрытие для оппозиционной деятельности, Рафсанджани 

занялся строительством и куплей-продажей недвижимости. До этого, в 1966 

г., он арендовал вакуфную землю в Куме для постройки дома. С тех пор, по 

его словам, он покупал участок земли, строил там дом и, прожив там год 

или два, продавал эту недвижимость с большой выгодой. Он использовал 

эту прибыль на проживание, покупку соседней земли и помощь своим 

соратникам. За десять лет Хашеми-Рафсанджани построил и продал около 

десяти домов и несколько магазинов172. В середине сентября 1969 г. дома, 

которые он строил в тегеранском районе Гольхак, были готовы. В один из 

этих домов переехал он сам, а два других дома по соседству продал 

Мохаммаду Бехешти и Мохаммаду Мофаттеху173. Такое соседство 

позволило проводить собрания в одном месте, и все единомышленники 

могли встретиться с Хашеми-Рафсанджани и Бехешти одновременно.  

Помимо бизнеса в сфере строительства и торговли недвижимостью, в 

этот период Рафсанджани также много выступал с проповедями. При этом 

представители САВАК пристально наблюдали за его деятельностью и 

зачастую присутствовали на выступлениях Рафсанджани, отслеживая в том 

числе молитвы за аятоллу Хомейни, а также высказывания об Израиле и 

Палестине. Стоит отметить, что Израильский вопрос часто затрагивался 

Рафсанджани в проповедях. Так, 15 апреля 1968 г. Рафсанджани проклял 

Израиль и сказал: «Пусть Господь отведет их зло от наших братьев-арабов». 

                                                             
172 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 
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2 мая 1968 г. с кафедры в мечети он говорил о международном праве и 

указывал на противозаконные действия Израиля в мире. В другой своей 

проповеди он говорил: «Произносимые нами молитвы бесполезны. Нам 

следует засучить рукава и бороться, подобно палестинскому народу, 

который осознал, что единственное решение — взять в руки оружие и 

сражаться». 11 декабря 1968 г. во время проповеди в мечети Хедаят, 

помолившись о разрушении Израиля и за здоровье улемов и аятоллы 

Хомейни, Хашеми-Рафсанджани произнес речь о стойкости и победе 

алжирского народа в его антиколониальной революции и освобождении от 

французов 5 июля 1962 г. Обращаясь к народу, он произнес: «Вы тоже 

можете победить и избавиться от колонизаторов, избрав путь борьбы». 

Через 2 дня с кафедры той же мечети он привел слова одного из алжирских 

революционеров, который заявлял, что французы контролируют все, кроме 

мечетей, поэтому они начали борьбу с мечетей и одержали победу174. 

Вследствие таких высказываний Хашеми-Рафсанджани запретили 

выступать с кафедры. Тогда он обратился в САВАК и сказал им, что будет 

говорить только на религиозные темы. Но после того, как запрет был снят, 

2 декабря 1969 г. он в своей проповеди снова раскритиковал Израиль175. 

После этого его снова вызвали в САВАК и запретили читать проповеди176. 

Параллельно с этим в 1968-69 гг. Рафсанджани проводит 

целенаправленную научно-исследовательскую деятельность, чтобы 

обеспечить культурное обоснование оппозиционной борьбы, а также 

создать рабочие места и обеспечить доход для оппозиционеров, которые 

остались без работы из-за давления режима. Он сформировал две группы 

для работы над «Нахдж уль-Балага» («Путь красноречия»; собрание 

проповедей, писем и кратких речей, приписываемых Али ибн Аби Талибу, 

                                                             
174 См.: Ширали Ниа Дж. Рассказ о жизни и эпохе аятоллы Хашеми-Рафсанджани (Раваяти аз зендеги ва 
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первому имаму шиитов) и всеобъемлющей историей жизни имамов. 

Хашеми-Рафсанджани отвечал за основной план и за контроль за его 

исполнением. Целью работы над «Нахдж уль-Балага» была тематическая 

классификация и каталогизация этой книги, за которую отвечал 

Абдулмаджид Маадихах. Значительная ее часть позже, в 1993 г., была 

опубликована под названием «Фарханг-е Афтаб»177. 

Рафсанджани считал, что существовавшие к тому времени биографии 

имамов не отражали их значительного культурного вклада в исламскую 

цивилизацию. Поэтому он решил представить аналитическую биографию 

имамов с акцентом на их созидательную деятельность, политическую и 

духовную борьбу, а также усилиях по устранению тирании, опираясь на все 

доступные исторические источники. Около 120 книг, начиная от 

возникновения ислама и до современности, были отобраны в виде 

15 разделов и 120 наименований и распределены среди исследовательских 

групп, в которые входили такие люди, как Мохаммад Мусави Хоэниха, 

Мохаммад Хаменеи, Нематолла Салехи и Абдулмаджид Маадихах. 

Подготовленные наименования книг передавались Хашеми-

Рафсанджани178. 

В начале 1970-х гг. противостояние различных 

антиправительственных группировок переросло в вооруженную борьбу. И 

хотя в истории таких оппозиционных режиму группировок, как «Федаины 

ислама» и Исламская коалиционная группа, уже были эпизоды 

вооруженной борьбы, своей кульминации она достигла именно к середине 

1970-х годов. В качестве примеров можно привести Организацию 

моджахедов иранского народа (ОМИН), Международную партию и др. 
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ОМИН была левой исламистской боевой организацией, ядро которой 

было основано в 1965 г. Мохаммадом Ханифнежадом, Саидом Мохсеном и 

Асгаром Бадиазадеганом, которые окончили Тегеранский университет и 

поддерживали Национальный фронт и Движение за свободу Ирана (ДСИ). 

После подавления выступлений 5 июня 1963 г. они основали свою 

организацию на базе ислама и марксизма с целью вооруженной борьбы, и 

объявили о ее существовании в 1971 г. В тот исторический период молодежь 

в основном обращалась к идеологии марксизма для борьбы с тиранией. 

Основатели организации ОМИН, которые сами были мусульманами, 

пытались определить свободу и благополучие общества под сенью 

революционного ислама, основанного на идеях марксизма, а на самом деле 

искали демократический и прогрессивный ислам. Идеологию этой 

организации и противоречие между исламом и марксизмом критиковали 

многие, в том числе Бижан Джазани, один из основателей Организации 

партизан-федаинов иранского народа, а также Хашеми-Рафсанджани. 

Рафсанджани говорит о них: «Мое общее мнение таково, что они были 

мусульманами, но они также приняли марксизм. Они были эклектичны и, 

поскольку не обладали глубоким знанием ислама, не видели конфликта 

между исламом и марксизмом. При неверном анализе и толкованиях они 

думали, что успешная борьба в мире есть только марксистская борьба. Они 

считали метод борьбы монополией марксистов, и их попытка состояла в 

том, чтобы как-то соединить ислам с марксизмом, полагая, что ислам 

говорит то же самое, что и марксизм179.  

В борьбе с режимом в это время все большую популярность стало 

приобретать жестокое вооруженное противостояние, а распространение 

листовок и резких речей утратили свою былую привлекательность. Эти 

вооруженные акции были встречены оппозицией в целом благосклонно, и 
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Рафсанджани также поощрял эту практику в своих выступлениях, приводя 

примеры палестинских партизанских кампаний. Через некоторое время 

после инцидента в Сиахкале он заявил в своей проповеди 20 августа 1971 г. 

в Казвине: «Настоящие мусульмане — это палестинские партизаны, 

которые сражаются с врагами с оружием в руках и молятся в окопах». На 

следующий день полиция вызвала его и вернула в Тегеран180. Рафсанджани 

также положительно относился к организации ОМИН и встречался с 

некоторыми из ее членов в своей бывшей тюрьме.  

Аятоллу Хомейни много раз просили одобрить эти организации и их 

вооруженные движения. Но аятолла Хомейни, считавший марксизм 

противоречащим исламу, не одобрял в то время вооруженную борьбу из-за 

своего несогласия с идеологиями этих организаций. Аятолла Хомейни как-

то сказал об инциденте в Сиахколе: «Не дайте себя обмануть колониальным 

движениям в исламских странах, подобно тому как произошёл инцидент в 

Сиахколе и Турции». Хотя мышление ОМИН было ближе к мышлениям 

религиозной оппозиции, аятолла Хомейни не удовлетворил просьбу 

представителя организации на многочисленных собраниях одобрить 

вооруженную борьбу181. Однако, по словам Хашеми-Рафсанджани, он 

ничего не говорил о том, что вооруженная борьба запрещена182. Возможно, 

поэтому Рафсанджани считал, что негативная позиция аятоллы Хомейни 

связана с идеологией этих организаций, а не с вооруженной борьбой как 

таковой. 
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В тот же период Рафсанджани под влиянием книги 

И.П. Петрушевского183 «История Средних веков» стал делать свои заметки 

на основе Корана, поскольку считал, что труды Петрушевского 

недостоверно отражали историю возникновения ислама184. В тот период 

Рафсанджани сосредоточил свои усилия на укреплении горизонтальных 

связей и культурной деятельности185. 

 

1.4. Активизация оппозиционной борьбы со стороны Али Акбара 

Хашеми-Рафсанджани и его соратников в 1970-х гг. 

Хашеми-Рафсанджани продолжал свою исследовательскую работу, а 

также тайную оппозиционную деятельность. Он оставался под давлением 

режима и был по-прежнему лишен права проповедовать. Давление внутри 

страны вынудило Рафсанджани попробовать начать оппозиционную 

деятельность за пределами Ирана. Видя, что все группировки, включая 

Национальный фронт, ДСИ, ОМИН, ОПФИН и т.д., начали свою 

деятельность за границей, Рафсанджани также думал о том, чтобы создать 

зарубежную базу для оппозиционной борьбы, и поэтому в 1975 и 1976 годах 

он совершил две поездки за границу: первая была, скорее, ознакомительной, 

а во время второго выезда уже были предприняты меры по организации 

плацдарма для оппозиции. 

После запрета на выступления с кафедр в мечетях и заключения под 

стражу, Хашеми-Рафсанджани было трудно получить паспорт, особенно 

учитывая его оппозиционное прошлое. Конечно, возможно, режиму было 

бы удобно выдворить оппозиционные силы из страны, и это упростило бы 

процесс получения паспорта. В любом случае, Хашеми-Рафсанджани 

удалось получить паспорт в середине 1970-х гг., и он с семьей сначала 
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энгелаб, 1998. С. 263-265. 
185 См.: Там же. 
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отправился поездом в Турцию, а затем на самолете в Бельгию, где жила 

сестра Эффат Мараши со своим мужем. Купив машину в Бельгии, Хашеми-

Рафсанджани с женой отправились в Лондон. Там Хашеми-Рафсанджани 

встретил Хосейна Багерзаде и получил от него информацию об 

оппозиционерах за пределами Ирана. Багерзаде был одним из центральных 

членов Организации моджахедов иранского народа. Он познакомился с 

Хашеми-Рафсанджани в тюрьме в 1965 г., а затем в 1969 г. приехал в 

Англию, чтобы продолжить образование. В то время у Хашеми-

Рафсанджани были хорошие отношения с членами Организации 

моджахедов иранского народа, и он положительно относился к ним и их 

методам вооруженной борьбы. Следующим пунктом назначения была 

Германия, где Хашеми-Рафсанджани встретился с Хоссейном Тареми в 

Ахене и с Мохаммадом Моджтахедом Шабестари в Гамбурге и использовал 

их информацию о ситуации и оппозиционерах за пределами Ирана. Хоссейн 

Тареми сотрудничал с небольшой группой в Ахене, которая 

симпатизировала взглядам Организации моджахедов иранского народа.  

Здесь стоит отметить, что после выявления и казни центральных 

членов организации ОМИН властью Ирана в 1972 г., Бахрам Арам, Таги 

Шахрам и Маджид Шарифа Вакфи взяли на себя руководство ОМИН. 

Хашеми-Рафсанджани готовился к очередной поездке за пределы Ирана, 

чтобы при финансовой поддержке Абольфазла Тоулията организовать за 

границей религиозные силы, а также встретиться с некоторыми лидерами 

оппозиции за границей. Во время его поездки, Организация моджахедов 

иранского народа официально сменила идеологию на марксизм-ленинизм, 

опубликовав заявление в сентябре 1975 г. Многие члены организации 

приняли марксистскую идеологию после публикации этого заявления. 

Однако этот шаг вызвал множество разногласий внутри организации, кроме 
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того, многие члены решили выйти из нее. После этого аятолла Талегани 

объявил о том, что данная организация противоречит шариату186. 

В 1975 г. Мохаммад Джавад Бахонар был приглашен Министерством 

образования в качестве лектора на этико-образовательную конференцию в 

Японии, на которую он отбыл 14 мая того же года. Рафсанджани 

воспользовался этой ситуацией и добился получения визы в качестве 

сопровождающего. Он покинул страну несколькими месяцами позже, 

присоединившись к Бахонару 12 августа 1975 года. Он отправился в 

Японию не столько для того, чтобы найти возможности для ведения 

оппозиционной борьбы из-за границы, сколько для посещения памятных 

мест Второй мировой войны и Военного музей Хиросимы, а также 

знакомства с развитой городской инфраструктурой Японии: метро, улицами 

и многоярусными мостами. Пробыв в Японии две или три недели, он уехал 

оттуда в Сирию и Ливан, а по пути остановился и посетил города Карачи, 

Равалпинди и Лахор в Пакистане. Обе страны - Сирия и Ливан - имели 

особое значение для иранской оппозиции из-за присутствия там 

палестинских беженцев, к которым приезжали члены оппозиционных 

группировок для партизанской и военной подготовки. В Сирии 

Рафсанджани встретился с Мохаммадом Монтазери, который сам имел 

опыт прохождения военной подготовки, и использовал имеющиеся у 

Монтазери связи со всеми активными силами в Сирии и Ливане для сбора 

информации, а через несколько дней Рафсанджани уехал в Ливан187. 

Ливан также был привлекательным направлением для Хашеми-

Рафсанджани и других оппозиционеров, так как около 25% ее населения 

составляли шииты, там проживало большое количество беженцев и 

оппозиционеров из Палестины, а также из-за деятельности в этой стране 

                                                             
186 См.: Ширали Ниа Дж. Рассказ о жизни и эпохе аятоллы Хашеми-Рафсанджани (Раваяти аз зендеги ва 

заманее аятолла акбар хашеми рафсанждани). Тегеран: Саян, 2017. С. 139-141. 
187 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 272-275. 
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Мусы Садра. В Ливане Хашеми-Рафсанджани встретился с Мусой Садром, 

с которым уже был знаком. Помимо того, что Муса Садр часто бывал в 

домах братьев Мараши, он также преподавал в семинарии Кума, и 

Рафсанджани изучил у него часть «Мотаввал». Садр также сотрудничал с 

Хашеми-Рафсанджани при издании журнала "Мактабе Ташайо", где 

публиковались его статьи. В Ливане, где он создал Высший шиитский совет 

Ливана, у него также были налажены отношения с христианами, суннитами, 

арабскими оппозиционерами, ливанским правительством, а также с 

посольством и правительством Ирана.  

Во время своих встреч с Мусой Садром в Высшем совете Ливана 

Хашеми-Рафсанджани получил информацию о действиях Сирии, Ливана, 

Ирака по проблеме палестинцев, в решении которой Мустафа Чамран играл 

значительную роль в новом движении «Амаль», и добился утверждения 

статуса аятоллы Хомейни188.  

Аятолла Муса Садр занимал особое положение в Ливане благодаря 

созданию Высшего шиитского совета Ливана, движения «Амаль» и 

взаимодействию с различными религиозными и политическими кругами. 

Используя эти связи, Хашеми-Рафсанджани удалось встретиться и 

поговорить с Ясиром Арафатом, основателем движения ФАТХ и главой 

Организации освобождения Палестины, который тайно находился в одном 

из палестинских лагерей на окраине Бейрута. Опыт Арафата в борьбе и 

создании организаций был ценен для Хашеми-Рафсанджани. Арафат, 

который знал Рафсанджани благодаря переводу и публикации его книги 

«История Палестины», обменялся с ним мнениями о ситуации в Иране и 

Палестине и сопроводил его к могилам некоторых погибших 

палестинцев189. 

После ряда встреч в Палестине и потом в Ираке Рафсанджани 

отправился в Дамаск, а оттуда уехал в Европу. Продолжение заграничной 

                                                             
188 См.: Там же. С. 276. 
189 См.: Там же. С. 277-278. 
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поездки он провел, посещая европейские музеи и культурные центры. 

Кроме того, он также связался с некоторыми местными иранскими 

оппозиционными активистами и исламскими объединениями, реализуя цель 

интернационализации голоса исламского движения и привлечения сил за 

пределами Ирана с помощью капитала Тоулията. В Германии Рафсанджани 

посетил Исламский центр в Гамбурге и встретился с группой студентов-

активистов, которые не смогли остаться в Иране. В Ахене он также 

встретился с группой сторонников ОМИН и оказал им поддержку в решении 

некоторых финансовые трудностей. В Нидерландах он посетил 

организацию мусульман-суннитов и принял участие в пятничной молитве. 

Он предпринял попытку использовать эту группу как платформу для 

централизации дружественных политических сил, но эта инициатива 

осталась безрезультатной.  

После посещения европейских стран Рафсанджани решил отправится 

в США. В Соединенных Штатах он посещал заседания ООН, в частности - 

Совета Безопасности ООН, в качестве наблюдателя. Именно там он 

услышал новость об освобождении аятоллы Хаменеи в Иране и направил 

ему поздравительную открытку. Затем с помощью своего брата Мохаммада 

Хашеми, который был студентом-активистом в Соединенных Штатах, он 

посетил 20 штатов и осмотрел их достопримечательности, включая 

Голливуд, НАСА, национальный парк Редвуд т.д. Хотя Рафсанджани 

жаловался на моральную распущенность в Америке, он признавал наличие 

политических свобод в этой стране, и они импонировали ему. При этом, он 

также выражал сожаление в связи с положением в Восточной Германии, 

Болгарии и Югославии, где не было свобод в отличие от США190. 

Рафсанджани с помощью Ибрагима Язди, который был активистом-

                                                             
190 См.: Там же. С. 287-289. 
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студентом в США, посетил мусульманские студенческие ассоциации в 

Техасе191.  

Благодаря этой насыщенной поездке Хашеми-Рафсанджани 

сформировал собственное видение жизни в Европе и США, основываясь на 

полученном личном опыте. Этот взгляд на Европу и Соединенные Штаты, 

а также его многочисленные поездки и визиты в страны Запада и, конечно, 

в Восточную Азию, можно назвать преимуществом, которого не было ни у 

кого из священнослужителей. И это очень отличало Рафсанджани от них. 

После тура по США Рафсанджани вернулся в Европу, где он узнал о 

повторном аресте некоторых из тех людей, которые проходили с ним по 

одному судебному делу. Перед непосредственным возвращением в Иран он 

задержался в Турции в октябре-ноябре 1975 г. и позвонил к себе домой, 

сообщив о своем скором прибытии.  

22 ноября 1975 г. Рафсанджани был арестован и направлен в тюрьму 

Объединенного комитета по борьбе с саботажем, расположенную в здании 

полицейского управления Тегерана. Данный комитет был создан 24 января 

1972 г. для координации действий различных органов безопасности и 

правоохранительных органов в борьбе с оппозицией. Проведя месяц в 

одиночной камере, сопровождавшийся неоднократными допросами, он был 

переведен в камеру № 1 тюрьмы Эвин, которая позже станет известна как 

«камера улемов», где содержались другие арестованные представители 

духовенства. Стоит отметить, что, согласно имеющейся информации, на 

допросах все они давали одинаковые ответы без их предварительного 

обсуждения, отрицая поддержку вооруженного сопротивления и 

оказывание поддержки ОМИН192. 

                                                             
191См.: Хашеми М. Воспоминания Мохаммада Хашеми (Хатерате мохаммаде хашеми) / Сост. Ф. Ябанде. 

Тегеран: Центр документов исламской революции, 2013 С. 204. 
192 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 290-295. 
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Рафсанджани еще ранее начал использовать свое время в заключении, 

чтобы выучить наизусть Коран, и смог выучить наизусть около 25 джузов 

Корана во время предыдущих четырех эпизодов заключения. Именно в 

тюрьме ему пришла в голову идея составить тематическую классификацию 

терминов и понятий Корана или энциклопедию Корана. Для этого он и 

использовал месяц в одиночном заключении в тюрьме Объединенного 

комитета. Несмотря на отказ в его просьбе о предоставлении Корана, он 

классифицировал коранические термины в уме, по памяти, не написав ни 

одного слова, и таким образом смог в целом подготовить план работы. 

После того, как Рафсанджани был переведен в тюрьму Эвин и получил 

необходимые условия, он продолжил эту работу. Рафсанджани работал в 

тюрьме каждый день после утренней молитвы примерно до полудня, и 

иногда вел беседы с другими заключенными, чтобы обсудить свои идеи по 

данной работе и подчерпнуть новые сведения. До окончания работы над 

восьмым джузом Корана Рафсанджани из ресурсов и источников располагал 

лишь тафсиром «Маджма аль-Байан». Позже он получил тафсир «Аль-

Мизан», и, наконец, смог заполнить около 22 тетрадей по 200 страниц. При 

этом Абдольмаджид Маадихах с аналогичным опытом работы с Нахдж уль-

Балага и Мохаммад Реза Факер помогли Рафсанджани в завершении и 

дополнения его работы. Хашеми, который обычно записывал свои 

материалы кратко и тезисно в виде карточек, передавал их своей жене во 

время встреч. Наконец, суд первой инстанции приговорил Рафсанджани к 

шести годам тюремного заключения в тюрьме Эвин, но этот срок был 

сокращен до трех лет при посредничестве аятоллы Хансари193. 

Во время заключения он также написал рецензию на книгу доктора 

Хабиболлы Пеймана, который стал членом Революционного совета после 

революции, под названием «Философия истории с точки зрения Корана». За 

некоторое время до своего ареста Рафсанджани, в период максимального 

                                                             
193 См.: Там же. С. 306-310. 
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интереса общественной мысли к марксизму, вместе с Бахонаром и 

Пейманом решили отразить взгляд Корана на философию истории и 

противопоставить его материалистическим взгляда марксистов. С арестом 

Рафсанджани их совместная работа не закончилась. Написание книги взял 

на себя доктор Пейман, и по завершении ее экземпляр был передан 

Рафсанджани в тюрьме. Рафсанджани счёл, что книга вместо того, чтобы 

сосредоточиться на духовных аспектах Корана, слишком много внимания 

уделяла материальным аспектам. И это побудило его написать критический 

анализ книги, который он передал Бахонару. Аятолла Мотаххари прочитав 

критический анализ Рафсанджани, похвалил его194. 

Следует отметить, что оппозиционный дискурс в тюрьме Эвин, как и 

внимание со стороны властей, был сосредоточен на вооруженной борьбе и 

группах ее осуществляющих. Однако, находясь в тюрьме, Рафсанджани и 

его соратники пришли к выводу, что вооруженная борьба не приведет к 

желаемому результату, и что следует сосредоточиться на политической 

борьбе с привлечением народных масс. Кроме того, оппозиционные 

религиозные деятели, как и власти Ирана, считали коммунистов серьезной 

угрозой для страны, что еще больше отдаляло их от ОМИН и других 

коммунистов195. Это охлаждение отношений было связано не только с 

курсом моджахедов на вооруженную борьбу, но и с изменением главной 

идеологии организации с ислама на марксизм, что вызвало разногласия в 

среде оппозиции и даже среди членов самой ОМИН. Из-за этого 

оппозиционная борьба мусульман оказалась в глубоком кризисе. Хашеми, 

который узнал об этой организации во время своих предыдущих 

заключений, считал их идеологию смесью ислама и неисламских 

заблуждений и предпочитал дистанцироваться от них. Дело доходило до 

того, что в тюрьме Эштарабад, чтобы избежать компании членов ОМИН, он 

                                                             
194 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 312-313. 
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предпочитал одиночное заключение общей камере196. Рафсанджани считал, 

что они стараются склонить религиозную молодежь к атеизму и 

историческому материализму. Он считал книгу «Метод реализма и 

принципы философии», написанную аятоллой Мотаххари, лучшей 

духовной пищей для укрепления исламской интеллектуальной базы 

религиозной оппозиции в тюрьмах197. 

Следует отметить, что история распространения влияния левых идей 

в Иране восходит к периоду до Конституционной революции (1906 г. {1285 

г.}). С появлением левых идей, особенно в девятнадцатом веке в Европе, эти 

идеи были занесены в Иран, хотя в то время они не приобрели широкого 

распространения. Пик их популярности пришелся на годы, близкие к 

конституционному движению в Иране. В то время в Иране сложилась 

специфичная ситуация: экономическое положение было неблагоприятным; 

в политическом плане, особенно в области национальной власти, страна 

страдала от слабости и упадка; наблюдалась политическая зависимость 

Ирана в формах косвенного колониализма и иностранного влияния, 

особенно в политических элитах Ирана; из-за экономического упадка и 

заключенных договоров, на Иран оказывалось политическое давление, по 

этой причине увеличилась миграция за границу, особенно в соседние 

страны.  

Близость к России и деловые отношения с этой страной побудили 

многих иранцев иммигрировать в Россию. Одновременно с этим в России 

сформировался ряд общественных движений, постепенно перешедших к 

социалистическим, а затем и марксистским взглядам. Особое значение с 

точки зрения проникновения левых идей в Иран в этот период приобрел 

Кавказ. Многие иранские рабочие были заняты на Кавказе, и именно здесь 

                                                             
196 См.: Варъи Дж. Символ умеренности; о дискурсе Хашеми-Рафсанджани (Намаде этедаль; дарбарее 

гофтеманэ Хашеми-Рафсанджани) / Под ред. М. Хаддади. Тегеран: Мирасе ахле галям, 2018. С. 70. 
197 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Выступление на церемонии закрытия Форума, посвященного Мотаххари 

28.04.2004 (Соханрание дар морасеме эхтетамиее хамаеше хекмате моттахар, 2.9.1383) / Центр документов 

аятоллы Хашеми-Рафсанджани [Электронный ресурс]. URL: https://rafsanjani.ir/records/ -هاشمی-الله-آیت-سخنرانی

مطهر-حکمت-همایش-اختتامیه-مراسم-در-رفسنجانی /print (дата обращения: 03.09.2023). 
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они познакомились с левыми идеями, а также сыграли важную роль в их 

распространении в Иране.  

Кроме того, до Конституционной революции и после нее левые идеи 

проникали в Иран и распространялись в стране благодаря студентам, 

которые жили в Европе. Так, обучавшиеся в Германии иранцы везли на 

родину популярные тогда в крупных немецких городах социалистические 

идеи и пытались их распространить.  

Позднее, когда в Китае, Вьетнаме, Камбодже, на Кубе и т. д. возникли 

марксистские левые движения, в Иране сформировались группы, 

подражавшие их методам. К числу этих групп относятся Организация 

партизан-федаинов иранского народа (Федаян-е Халк), Организация 

моджахедов иранского народа и другие группы, использовавшие 

партизанские методы борьбы. Примером для их борьбы и идеологии были 

не Ленин и Сталин, а Мао Цзэдун, Фидель Кастро и подобные им деятели.  

Левые идеи были очень привлекательны для разных слоев населения, 

некоторые из которых будут рассмотрены ниже. В своей доктрине 

марксисты много внимания уделяли понятиям социальной справедливости 

и равенства людей. Марксисты выступали против колониализма и 

империализма, и, в связи с действиями Великобритании и России в Иране, 

их убеждения быстро завоевали популярность среди народа.  

В своих программах марксисты выдвигали принципы равенства 

людей перед законом, равенства мужчин и женщин, всеобщего образование, 

признания языков всех народов и национальностей в образовании, 

разделения земли, прямого налогообложения и необходимости издания 

закона о восьмичасовом рабочем дне. Это было очень привлекательно для 

иранцев и, особенно, рабочих, в связи с существовавшими условиями их 

жизни.  

Однако еще одной их идеей, которая превалировала над остальными, 

была секуляризация или отделение религии от политики. Несмотря на всю 
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уникальность марксистских лозунгов, этот принцип вызывал недоверие 

среди людей. В то время религия и духовенство играли очень заметную роль 

в обществе, при дворе шаха и в политических событиях, и религиозные 

деятели, как и большинство народа и даже приближенные шаха не были 

готовы к этому разделению. Марксисты поняли, что при существующих в 

иранском обществе условиях они не могут легко распространять и 

продвигать свои идеи, что неизбежно привело к изменениям в их 

принципах, так это было необходимо, чтобы показать свое соответствие 

настроениям людей.  

Так, в своем изначальном манифесте хорасанская партия «Адалят» 

завила о том, что религия – это опиум для народа. Однако после 

возникновения разногласий с религиозными деятелями и Реза-шахом, она 

признала хиджаб, сменила название на «Хезб-е Ранджабаран» ("Партия 

трудящихся") и в следующем своем манифесте положительно отзывалась о 

духовенстве.  

В своих названиях партии, такие как партия «Туде», отказывались от 

использования терминов «марксизм» и «коммунизм». Это позволяло им 

оказывать большее влияние на людей, что также было связано с исламскими 

настроениями в обществе. Также некоторые левые пытались адаптировать 

свои концепции к исламским идеям. Например, упоминая принципы 

монотеизма и равенства людей с точки зрения ислама, они говорили о 

монотеистическом бесклассовом обществе. Иными словами, после того, как 

марксизм не смог оказать желаемого влияния на людей из-за их 

религиозных убеждений, господствовавших в Иране, он попытался 

приблизиться к людям, относясь к религии с уважением. Поэтому они либо 

не говорили о религии, либо объединяли религиозные идеи с марксизмом, 

что привело к созданию новой доктрины, называемой исламским, 

религиозным или иранским социализмом198. 

                                                             
198 См.: Гейсари Н. Взгляд на иранский марксизм (Негахи бе марксисме ирани) // Политическая мысль и 

история современного Ирана. 2008. № 71. С. 4-11. 
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Некоторые особо ревностные религиозные активисты хотели 

полностью разорвать всякие связи с коммунистами, и считали их теми, кто 

наносит удар мусульманам в спину. Между тем, одним из самых важных 

политических успехов Хашеми-Рафсанджани в тюрьме было историческое 

примирение религиозных сил, находящихся в заключении, с левыми силами 

в ходе этого кризиса. Хотя Рафсанджани был не согласен с содержанием 

идей левых деятелей, но приоритет оппозиционной борьбы требовал от него 

стараний по объединению различных групп. Долгие переговоры Хашеми-

Рафсанджани привели к установлению компромисса в отношениях между 

марксистами и религиозными деятелями. Однако полного прекращения 

конфликтов с марксистами, как того хотели радикально настроенные 

представители коалиции и некоторые представители духовенства, а также 

создания условий для взаимодействия с марксистами, как того хотели 

лидеры Организации, принявшие идеи марксизма, как и ранее, добиться не 

удалось. Политолог Садег Зибакалам считает, что усилия Хашеми-

Рафсанджани по объединению оппозиционных сил, которые были 

проявлением его умеренного темперамента, привели к тому, что на 

движение и борьбу было потрачено наименьшее количество денег199. Хотя 

позже Хашеми-Рафсанджани стал убежденным критиком марксистов и 

говорил, что они остановились на половине пути200, его стремление 

сохранить весь потенциал для борьбы свидетельствует о его 

реалистическом, а не идеалистическом подходе. 

*** 

В целом, 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., 

                                                             
199 Сборник статей о Хашеми-Рафсанджани, Акбар Хашеми-Рафсанджани: революционер или реалист? 

(Маджмуэе магалят дарбарее Хашеми-Рафсанджани, акбар Хашеми-Рафсанджани: энгелаби я вагэгяра?) / 

Сост. С. Зибакалям. Тегеран: Центр большой исламской энциклопедии, 2018. С. 199. 
200 См.: Хамиди Х. Имам Али в высказываниях Хашеми-Рафсанджани (Эмам али дар баяне Хашеми-

Рафсанджани). Тегеран: Фархангаваран, 2001. С. 40. 
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характеризовавшаяся ущемлением прав некоторых мусульман и 

оппозиционного духовенства. После относительной либерализации в 1940-

х гг. репрессии против оппозиционного духовенства, а также светской 

оппозиции, продолжились вновь, особенно с начала 1960-х гг. В этих 

условиях Рафсанджани, сблизившись с другими известными богословами, 

особенно Хомейни, начал оппозиционную борьбу против шахского режима 

и за установление власти духовенства. Параллельно он занимался 

религиозной и культурной деятельностью. 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 относиться и 

считал, что ее деятельность вредит революционной борьбе и направлена на 

подавление ислама.  
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ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛИ АКБАРА ХАШЕМИ-

РАФСАНДЖАНИ ВО ВРЕМЯ ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И В 

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ГОДЫ 

2.1. Али Акбар Хашеми-Рафсанджани и события Исламской 

революции 

Активная фаза политической деятельности Хашеми-Рафсанджани 

пришлась на время формирования предпосылок и начала крупнейшего 

социально-политического потрясения Ирана в ХХ веке – Исламской 

революции, сыгравшей ключевую роль в судьбе современного Ирана. 

Исламской революции предшествовал целый ряд политических, 

социально-экономических и культурных предпосылок. В социально-

экономическом плане развитие шахского Ирана, особенно в 1960-х – 1970-

х гг., в период проведения Белой революции, шло достаточно благополучно. 

Иран был динамично развивающимся государством. В нем в этот период 

возникли многие современные отрасли добывающей и обрабатывающей 

промышленности (например, автомобильная и сталелитейная), была начата 

промышленная добыча меди в масштабах мирового значения. Основные 

доходы страна продолжала получать от экспорта нефти, цена на которую в 

1973 г. выросла в несколько раз, что привело к притоку колоссальных 

денежных средств в экономику. При этом, собственниками и членами 

совета директоров крупнейших предприятий очень часто становились 

члены шахской семьи и ближайшее его окружение. Поэтому можно 

говорить о монополии шахского двора в экономике.  

Существовали также серьезные политические предпосылки 

революции. Это – отсутствие политических свобод и угнетение различных 

социальных групп населения со стороны шахского режима, особенно 

духовенства. Шах постепенно с 1950-х гг. сосредоточил в своих руках всю 

власть. Так, он мог единоличным решением распустить парламент, и 

полностью контролировал деятельность правительства, которое не могло 
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принять ни одного закона без его воли. Режим жестоко подавлял 

оппонентов, в том числе с помощью печально известной организации 

САВАК, через застенки которой прошли тысячи оппозиционеров режима - 

как светских, так и представителей духовенства. Недовольство 

политическими репрессиями и террором стало важной причиной 

революции. Светские оппозиционные деятели постоянно делали акцент на 

необходимости соблюдения шахом всех гарантированных Конституцией 

Ирана свобод. Духовенство же делало упор на попрание норм ислама и 

насильственную европеизацию страны, сопровождавшейся сломом 

традиционных устоев иранского общества. Творческие деятели, 

публицисты и представители других слоев общества осенью 1977 г. писали 

письма шаху и шахине, указывая на массовые репрессии: например, 

жестокое подавление студенческих протестов, и говоря, что подобные 

действия противоречат Конституции201.  

Революции чаще всего происходят на фоне серьезного обеднения 

населения, как произошло, например, в России в 1917 г. (Февральская и 

Октябрьская революции в условиях войны), в Китае в 1925-27 гг. 

(революция в условиях массовой бедности и политической 

раздробленности), или в Эфиопии в 1974 г. (революция после массового 

голода). Однако в Иране Исламская революция началась в 1978 г. на фоне 

уровня жизни, который был выше, чем когда-либо в истории Ирана, и к тому 

же очень быстро вырос за предыдущие десятилетие. Согласно 

исследованиям, уровень жизни населения Ирана интенсивно рос в 1960-е – 

1970-е гг. Конечно, в экономике сохранялись некоторые проблемы 

(чрезмерное государственное регулирование, ускорение инфляции, 

ослабление мелких предприятий на фоне господства крупных 

государственных и иностранных предприятий, и др.). Однако несмотря на 

это, реальные доходы населения серьезно выросли, иногда в несколько раз. 

                                                             
201 См.: Иранская революция 1978-1979. Причины и уроки / Отв. ред.: А.З. Арабаджян. М.: Наука, 1989. 

С. 26-31, 89-98. 
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Была проведена радикальная аграрная реформа, ликвидировавшая крупное 

полуфеодальное землевладение и издольную аренду. Национальный доход 

на душу населения, по данным Н. М. Мамедовой, вырос с 172 долл. в 

1962/63 г. до 457 долл. в 1972/73 г. и 2020 долл. в 1977/78 г., или в 12 раз 

всего за 15 лет202. Поэтому с экономической точки зрения, серьезных причин 

для революции (в виде обнищания населения, голода и т.д.) не было.  

Однако все-таки некоторые группы населения – прежде всего 

городской люмпен-пролетариат (вчерашние крестьяне) не успели 

почувствовать серьезного улучшения уровня жизни; они получали низкий 

доход и жили в очень стесненных условиях. Они и приняли активное 

участие в революционных демонстрациях с самого начала революции, 

наряду с другими группами населения, более обеспеченными, но 

недовольными своим текущим уровнем жизни, или же боровшимися с 

режимом по идеологическим соображениям: мелкая буржуазия, студенты, 

либеральная интеллигенция, представители духовенства. Кроме того, свой 

вклад в революционные настроения внес рост социального расслоения и 

неравенства, когда богатые слои общества вели роскошный образ жизни, а 

доходы самых бедных хоть и увеличивались, но недостаточно, что 

создавало их недовольство203. 

Важно также, что этические и эстетические нормативы, 

складывавшиеся в Иране на протяжении веков под влиянием богатой устной 

и письменной литературы, включая религиозную исламскую литературную 

традицию, совершенно не соответствовали современным нормам массового 

западного искусства (включая кинопродукцию), которое активно 

внедрялось шахским режимом204 и воспринималось консервативными 

                                                             
202 См.: Ульченко Н.Ю., Мамедова Н.М. Особенности экономического развития современных исламских 

государств (на примере Турции и Ирана). М.: Городец, 2006. С. 126-127.  
203 См.: Иранская революция 1978-1979. Причины и уроки, с. 6-26 
204 См.: Кляшторина В.Б. Иранская революция и вопросы культуры (февраль 1979 - февраль 1980 гг.) // 

Специальный Бюллетень. № 5 (212). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1980. С. 81. 
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мусульманами как святотатство, а светскими людьми – как проявление 

дурного вкуса. 

Революция оказалась большой неожиданностью на Западе для многих 

политиков и экспертов, ошибочно полагавших, что в Иране наблюдается 

беспроблемное экономическое развитие без каких-либо серьезных 

негативных процессов вроде увеличения неравенства, а власть устойчива и 

пользуется народной поддержкой. Такое впечатление появилось во многом 

благодаря пропаганде шахского режима по созданию позитивного образа 

своей власти за рубежом, особенно в США. Также, неожиданностью для 

всего мира стало то, что очень важную роль в революции сыграли ведущие 

шиитские богословы. Основную роль в ней, как хорошо известно, сыграл 

аятолла Хомейни, который взялся построить новый исламский режим на 

основании принципа велаят-е факих (правление компетентного богослова 

на время отсутствия двенадцатого имама). Это означало, что религия 

оказалась неразрывно связана с государственными институтами. 

Антишахский настрой духовенства был обусловлен принижением роли 

шиитского ислама и самого духовенства режимом Пехлеви при 

одновременном возвеличивании доисламского прошлого Ирана. Важной 

причиной недовольства иранского общества стал также подчеркнуто 

прозападный курс Мохаммеда Реза Пехлеви, опиравшегося на США во 

внешней политике. В стране постоянно проживало и работало около 50 тыс. 

американцев в качестве советников. Для обеспечения господства в регионе 

очень много средств – более четверти бюджета – выделялось на военные 

расходы. На фоне нефтяного бума расцвели коррупция и казнокрадство, в 

том числе среди правящей семьи, что также вызвало народное возмущение. 

Вместо борьбы с реальными причинами высокой инфляции правительство 

обрушило репрессии на десятки тысяч мелких лавочников и торговцев, 

которые отказывались следовать предписаниям властей о запрете 

повышения цен (власти их штрафовали, ссылали и сажали в тюрьмы). Но 
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эти меры не смогли обуздать инфляцию. Одним словом, несмотря на внешне 

благополучные показатели экономического роста, в стране наблюдались 

серьезные кризисные явления205. 

Также, нужно указать на массовое свержение монархий по всему 

Ближнему Востоку и в соседней с ним Южной Европе в 1940-е – 1970-е гг., 

в том числе в непосредственном соседстве с Ираном (монархия была 

свергнута в Ираке еще в 1958 г. и в Афганистане в 1973 г.). Вообще, в 

условиях массового народного недовольства монархия является наиболее 

слабым и неустойчивым режимом, так как недовольство самых разных 

слоев населения направлено против одной личности монарха, и различные 

социальные группы, несмотря на противоречия, легко объединяются для его 

устранения. В случае Ирана важным фактором успешности революции 

также было то, что высшая шиитская иерархия во главе с Хомейни, 

недовольная секуляризацией и ущемлением своих прав, поддержала 

революционный народ и повернулась против шаха. Вокруг шиитского 

духовенства с целью свергнуть шаха объединились и светски настроенные 

круги, включая средний класс, недовольный ограничением 

демократических свобод, и традиционная буржуазия, возмущенная 

репрессивными мерами, когда 8 тыс. лавочников было брошено в тюрьмы, 

а 250 тыс. оштрафовано. Одновременно в стране наблюдались быстрые 

социальные изменения: так, процент городского населения вырос с 31% в 

1956 г. до 47% в 1976 г. или с 6 до 16 млн. в абсолютных цифрах (в 

значительной степени – за счет миграции в города из деревень), а число лиц 

с высшим образованием увеличилось до 300 тыс. Значительная часть 

переселившихся в города из деревень, как впрочем и студентов, с целью 

стабилизировать свое положение искали опору в традиционной культуре, 

присоединялись к исламскому движению и поддерживали шиитское 

                                                             
205 См.: Алиев С.М. История Ирана. ХХ век. М. : Институт Востоковедения РАН: Крафт+, 2004. С. 421-436. 
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духовенство, выступая за свержение шаха206. Многие оппозиционно 

настроенные и недовольные жизнью иранцы, конечно же, присоединялись 

к левому секулярному движению, но оно по популярности сильно уступало 

исламистам. Таким образом, шахский режим оказался перед серьезными 

социально-культурными и экономическим вызовами, с которыми в итоге не 

смог справиться.  

Отвечая на вопрос, почему именно шиитское духовенство получило 

столь большую роль в революции и возглавило ее, можно сказать, что 

именно серьезное ограничение прав мусульман, сопровождавшееся 

пропагандой достижений доисламского Ирана, в стране со столь большим 

уровнем религиозности и столь огромной ролью духовенства в жизни людей 

и стало, по всей видимости, причиной особенной популярности в народе 

представителей оппозиционного шиитского духовенства, к которым 

принадлежал Рафсанджани, уже при власти Мохаммеда-Резы, сына Резы-

шаха, которого значительная часть иранцев воспринимала как 

продолжателя антимусульманской политики своего отца. Многие иранцы-

мусульмане, увидев, что правители с пренебрежением относятся к их 

традиционным духовным ценностям, закономерно обратились к 

исламистам, возглавляемым духовенством, как к той единственной силе, 

которая могла бы отомстить режиму Пехлеви за многолетние унижения 

мусульман и распространение чуждой им западной культуры вкупе с 

демонстративным провозглашением преемственности династии Пехлеви с 

доисламскими династиями Ирана, что, по их мнению, ставило целью еще 

сильнее ранить чувства мусульман. Поэтому ни коммунисты, ни тем более 

либералы не смогли собрать вокруг себя достаточное количество 

сторонников, чтобы своими усилиями свергнуть шаха, но это удалось 

шиитскому духовенству во главе с популярным в народе аятоллой Хомейни, 

                                                             
206См.: Arjomand S.A. Iran’s Islamic Revolution in Comparative Perspective // World Politics. 1986. Vol. 38. No. 

3. P. 384-402.  
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вокруг которого и произошло объединение всех основных оппозиционных 

сил, включая коммунистов и демократов.  

Два года перед началом революции, 1976 и 1977 гг., в Иране были 

относительно спокойными: тогда не было никаких политических 

потрясений и даже снизился накал вооруженного сопротивления. Властям 

Ирана удалось подавить оппозицию и протесты. Избрание Джимми Картера 

президентом США 20 января 1977 г. под лозунгами политической свободы 

повлияло на внутреннюю политику Мохаммеда-Резы Пехлеви, что сделало 

политическую атмосферу в стране более открытой.  

7 августа 1977 г. Амир Аббас Ховейда после 13 лет пребывания на 

посту премьер-министра передал правительство Джамшиду Амузегару. 

Властям Ирана удалось в сфере внутренней политики подавить 

оппозиционную борьбу репрессиями, а во внешней установить господство 

в регионе, сотрудничая и находясь в тесных союзнических отношениях с 

Соединенными Штатами. Но внезапная и подозрительная смерть Мустафы 

Хомейни, старшего сына аятоллы Хомейни, 23 октября 1977 года в Ираке 

вновь дала новый стимул оппозиционной борьбе. Широкая общественность 

и политические группы, поддерживающие в той или иной степени аятоллу 

Хомейни, приписывали смерть Мустафы Хомейни САВАКу и 

рассматривали этот шаг как очередной удар по своему духовному лидеру. 

Сам аятолла Хомейни считал смерть своего сына, которая вызвала новую 

волну народных протестов, скрытой милостью Бога207. 

Большое количество людей участвовали в различных церемониях в 

иранских городах по случаю траура по сыну аятоллы Хомейни. Таким 

образом, снова появилась возможность для проведения протестов и 

возобновления оппозиционной борьбы. Правительство и, по словам 

Хашеми-Рафсанджани, разгневанный новыми демонстрациями шах, 

                                                             
207См.: Моареф Х., Моттаки М., Рахмат М. [и др.]. Воспоминания лет, проведённых в Наджафе (Хатерате 

сальхае наджаф). Т. 2. Тегеран: Организация составления и распространения трудов имама Хомейни, 2010. 

С. 6.  
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распорядились опубликовать статью в газете «Кейхан». 7 января 1978 года 

она была опубликована под названием «Иран, красный и черный 

колониализм», в которой автор обрушился с критикой на духовенство и 

самого аятоллу Хомейни. Эта статья вызвала волну гнева в Куме, которая 

вылилась в то, что студенты и жители города стали собираться на улицах и 

протестовать 9 января. Власти жестоко подавили протесты, и в результате 

некоторое количество протестующих получили ранения, несколько человек 

погибло. Выступление студентов Кумской семинарии вдохновило другие 

семинарии по всему Ирану, и они также вышли на улицу и начали 

протестовать. Протесты снова распространились по всему Ирану, и опять 

оживилась оппозиционная борьба. Рафсанджани считал, что эти протесты 

доказали несостоятельность взглядов марксистов, считавших, что рабочему 

классу принадлежит основная роль в выступлениях, а также веривших в 

необходимость вооруженной борьбы208. 

В середине января 1978 года по случаю выступления жителей Кума 

аятолла Хомейни произнес пламенную речь, призвав народ продолжить 

протесты. Стоит отметить, что Хомейни, будучи под давлением со стороны 

иракского правительства, значительное время не проявлял себя особо 

активно, однако после народных протестов он возобновил свою бурную 

оппозиционную деятельность. После каждой демонстрации, которая 

подавлялась режимом в разных городах, он выступал с речами и ободрял 

людей. Одним из самых важных событий того года стала демонстрация 

жителей Тебриза по случаю 40 дней с момента подавления протестов в Куме 

и убийства протестующих, которая прошла 18 февраля 1978 г. Марджа и 

улемы объявили этот день публичным трауром, и люди пошли в мечеть на 

траурную церемонию. Провластные группы помешали им войти, что в 

конечном итоге привело к столкновениям, в результате которых несколько 

                                                             
208 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция и победа: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1978/1979 гг. (Энгелаб ва пирузи: карнаме ва хатерате сале 1357 ва 1358) / Под ред. М. 

Хашеми, А. Башири. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2005. С. 70-71. 
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участников церемонии были убиты и ранены. В своей речи аятолла 

Хомейни высоко оценил это выступление народа Восточного 

Азербайджана209. 

Аятолла Хомейни запретил праздновать Новруз 1978 года в знак 

протеста против подавления протестов в Тебризе и Куме. Это стало второй, 

после бойкота Новруза 1963 г., инициативой подобного рода. Заявления 

аятоллы быстро распространились по стране и усилили накал 

оппозиционной борьбы. Накануне 12-го Ширазского фестиваля искусств 

вспыхнули народные протесты, которые переросли в столкновения с 

органами правопорядка, в результате чего некоторые участники получили 

ранения, несколько человек погибли. Конференц-зал Университета Пехлеви 

в Ширазе и гостиница Аббаси в Исфахане были подожжены радикально 

настроенными противниками режима. Аятолла Хомейни осудил действия 

протестующих в Ширазе и Исфахане. Из-за усиления протестного движения 

и общественных беспорядков возглавлявший на тот момент САВАК 

Нематолла Насери был снят с руководящего поста организации и был 

заменен Насером Могаддамом. 

С введением военного положения 10 августа 1978 года были 

запрещены любые собрания, включая даже молитвенные. Фестиваль 

искусств в Ширазе был отменен шахом. Стоит отметить, что это 

мероприятие проводилось с внушительным размахом ежегодно с 1967 г. 

Огромные расходы на торжества, а также широкое освещение и тематика 

выступлений некоторых международных групп, всегда становились 

предметом для негодования среди религиозных деятелей.  

Одним из важнейших событий, которые катализировали массовые 

протесты августа 1978 г. и впоследствии подготовили почву для забастовки 

сотрудников Абаданского НПЗ, стала трагедия в кинотеатре «Рэкс» в 

Абадане. Ночью 19 августа 1978 года в этом кинотеатре сгорело несколько 

                                                             
209 См.: Там же. С. 74.  
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сотен человек. Люди обвинили САВАК в инциденте, а аятолла Хомейни 

назвал это большой провокацией шаха по дискредитации революции. 

Однако режим приписал это преступление исламским марксистам210. Тем не 

менее в ходе судебного разбирательства, проводившегося в связи с 

трагедией в кинотеатре «Рэкс» в сентябре 1980 г., обвиняемый Хоссейн 

Такбализаде заявил, что произошедшее не было инициировано 

правительством. По его словам, это было сделано самовольно им и тремя 

его друзьями, которые выступали против шаха и поддерживали 

Движение211. 

После этого инцидента правительство Джамшида Амузегара было 

отправлено в отставку, и 27 августа 1978 г. премьером был назначен Джафар 

Шариф-Эмами, выдвинувший лозунг «национального примирения». 

Одними из его первых политических решений на посту премьер-министра 

стали уступки народу и духовенству – например, восстановление 

исламского календаря вместо так называемого шахиншахского, закрытие 

казино, повышение заработной платы служащим, относительная 

либерализация прессы и т.д. Однако этого оказалось недостаточно для 

достижения продекларированного национального примирения, и 

демонстрации продолжились в разных городах Ирана212. 

Намаз на Ураза-байрам (в персидской традиции «Ид аль-Фитр») 4 

сентября 1978 г., который возглавил аятолла Мохаммад Мофаттех, прошел 

при огромном скоплении людей в районе Кайтарие Тегерана. Этот район 

был выбран из-за того, что он в силу своего большого свободного 

                                                             
210 См.: События Революции (Гахшомаре энгелаб) // Новостной сайт Би-би-си. 31.01.2009. [Интернет 

ресурс] URL: https://www.bbc.com/persian/iran/2009/01/090131_ir_revolution_timeline (Дата обращения: 

29.03.2020) 
211 См.: Годовщина сожжения кинотеатра Рэкс в Абадане; рассказ о происшествии от лица свидетелей 

(Сальгярде аташ задане синема рексе абадан; реваяте хадесе аз забанэ шахедан) // Новостной сайт Radio 

Farda. 25.08.2010. [Интернет ресурс] URL: 

https://www.radiofarda.com/a/f4_Abadan_cinema_Rex_fire_revolution_57/2136997.html (Дата обращения: 

07.06.2019) 
212 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция и победа: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1978/1979 гг. (Энгелаб ва пирузи: карнаме ва хатерате сале 1357 ва 1358) / Под ред. М. 

Хашеми, А. Башири. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2005. С. 87. 

https://www.bbc.com/persian/iran/2009/01/090131_ir_revolution_timeline
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пространства хорошо подходил для сбора большого количества людей, 

которое характерно для данного мероприятия. Хашеми-Рафсанджани и 

другие заключенные были удивлены, увидев большую толпу по 

телевидению. Многие заключенные придерживались мнения, что власти не 

смогут подавить сопротивление такой большой толпы. По мнению 

Рафсанджани, это событие доказало заключенным-марксистам, которые 

считали народные массы далекими от духовенства, что именно духовенство 

и аятолла Хомейни могут мобилизовать народ213. Успех мирной 

демонстрации после намаза на Ураза-байрам 4 сентября 1978 г. сподвиг 

оппозицию организовать еще одну демонстрацию, на которую люди 

собрались утром 8 сентября. В тот день в шесть утра правительство 

объявило военное положение в Тегеране и двенадцати других городах. Не 

обращая внимание на правительственный указ, люди собрались на площади 

Жале. Они подверглись обстрелу со стороны сотрудников 

правоохранительных органов, в результате чего было ранено и убито 

множество протестующих. Это событие, также известное как «Черная 

пятница», оказало значительное влияние ход антишахского движения, 

значительно катализировав процесс свержения Мохаммеда-Резы 

Пехлеви214. 

9 сентября 1978 г., после серии протестов рабочих в стране, работники 

Абаданского нефтеперерабатывающего завода объявили забастовку, 

которая парализовала работу предприятия, что вызвало дефицит топлива и 

рост цен на него. К забастовке, которая, как считалось, стала смертельным 

ударом для шахского режима, присоединилось около 30 000 работников 

                                                             
213 См.: [ Хашеми-Рафсанджани А.] Интервью по случаю тридцатилетней годовщины победы Исламской 

революции 21.01.2009 (Мосахебе бе монасебате сиомин сальгярде пирузие энгелабе эслами 02.11.1387) / 

Центр документов аятоллы Хашеми-Рафсанджани. 10.02.2009 [Электронный ресурс]. URL: 

https://rafsanjani.ir/index.php/records/ تروریسم-مطالعات-تحلیلی-خبری-پایگاه-با-رفسنجانی-هاشمی-الله-آیت-مصاحبه  (дата 

обращения: 12.03.2021). 
214 См.: Пик борьбы исламской революции в 1979 году (Оуджгирие мобарезате энгелабе эслами дар сале 

57) // Новостной портал Нур. 19.12.2007. [Интернет ресурс] URL: 

https://web.archive.org/web/20111012135723/http://noorportal.net/90/134/137/2907.aspx (Дата обращения: 

12.03.2021) 

https://web.archive.org/web/20111012135723/http:/noorportal.net/90/134/137/2907.aspx
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нефтяной промышленности. Нефть была важнейшим источником доходов 

страны и одной из главных опор ее внешней политики. Забастовка рабочих 

Абаданского НПЗ привела к тому, что в середине октября (конце мехра) 

добыча нефти на заводе снизилась примерно с 490 000 баррелей в сутки до 

1/4 этого объема, т.е. приблизительно до 150 000 баррелей. В течение 

нескольких недель ситуация ухудшилась, и шахское правительство 

оказалось в тяжелом финансовом и политическом положении215. Аятолла 

Хомейни, который осознавал важность нефтяной промышленности для 

страны, всячески поддерживал эти забастовки: «Протесты работников 

нефтяной промышленности очень важны. Я благословляю улемов, чтобы 

они сделали все возможное, чтобы это продолжилось. Если протесты 

прекратятся, движение будет замедлено»216. 

В это время Хашеми-Рафсанджани отбывал последние дни 

заключения. 25 октября 1978 года, за 10 дней до истечения тюремного срока, 

когда аятолла Хомейни находился в изгнании в Париже, Рафсанджани 

получил помилование от шаха и был освобожден. Хашеми-Рафсанджани, 

как борец с режимом шаха, не хотел получать помилование 

непосредственно от шаха. Однако он его принял, так как его друзья 

предложили ему управлять оппозиционной борьбой за пределами тюрьмы, 

а также из-за возможного изменения позиции власти по освобождению 

заключенных. Освобождение Рафсанджани совпало с пиком народных 

протестов и забастовок, включая забастовки журналистов, политических 

заключенных, рабочих нефтеперерабатывающих заводов и т. д., к которым 

он присоединился. Рафсанджани и его соратники возобновили деятельность 

Общества борющегося духовенства вскоре после освобождения: они начали 

проводить собрания, составили программу и утвердили устав Общества. 

                                                             
215 См.: Нефтеперерабатывающий завод в Абадане (Палаешгахе нафте абадан) // Энциклопедия исламского 

мира. [Интернет ресурс] URL: https://rch.ac.ir/article/Details/12908 (Дата обращения: 29.05.2022 
216 См.: О забастовке рабочих нефтяной промышленности в 1978 году (Базхание этесабе карконане санате 

нафт дар сале 1357) // Новостной сайт Tabnak. 04.09.2010. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.tabnak.ir/fa/news/118061/ (Дата обращения: 15.11.2020) 

https://rch.ac.ir/article/Details/12908
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Большинство пунктов программы и устава были написаны Хашеми-

Рафсанджани и его соратниками. После разделения Тегерана на районы для 

работы и избрания представителей для каждой из территориальных единиц, 

с участием этих представителей и с помощью членов Центрального 

комитета Общества был сформирован Комитет по демонстрациям, который 

взял на себя организацию протестов217. 

В конце октября 1978 г., что совпало с первой годовщиной смерти 

Мустафы Хомейни, учащиеся начали ежедневно бойкотировать занятия. 

Они отправлялись в Тегеранский университет, чтобы присоединиться к 

студентам и начать демонстрации. Иногда эти протесты заканчивались без 

насилия, но также возникали конфликты. 4 ноября 1978 г., в день 

годовщины изгнания аятоллы Хомейни, многие учащиеся, как обычно, 

отправились в Тегеранский университет, чтобы присоединиться к 

студентам и скандировать лозунги против правительства, шаха и 

Соединенных Штатов. Офицеры и служащие правительственных сил 

открыли по ним огонь, в результате чего погибло или было ранено 

несколько студентов. После революции этот день стали называть «Днем 

студента». Кадры этих столкновений транслировались по национальному 

телевидению Ирана в ночное время. 

На следующий день после этих событий Шариф-Эмами подал в 

отставку, а премьер-министром стал генерал Голамреза Азхари. В своем 

заявлении аятолла Хомейни осудил военное правительство, обвинив его в 

узурпации власти и назвав его нарушителем закона, и объявил конечной 

целью оппозиционного движения свержение шаха. Хашеми-Рафсанджани и 

некоторые другие представители духовенства опубликовали и подписали 

заявление, в котором почтили память убитых 4 ноября и осудили действия 

властей и их роль в произошедшем. В телеинтервью шах, обращаясь к 

                                                             
217 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 319-322. 
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народу, сказал: «Я услышал голос вашей революции» и пообещал пойти ему 

навстречу и исправить ситуацию. В интервью 7 ноября аятолла Хомейни 

назвал сказанное шахом «обманом и уловкой»218. Однако шах 

действительно предпринял ряд мер, надеясь, что таким образом 

оппозиционное движение стихнет, среди которых стоит отметить 

следующие: отмена цензуры СМИ, арест и заключение в тюрьму около 

132 близких к нему высокопоставленных деятелей, таких как руководитель 

САВАК Насери, увольнение многих губернаторов, роспуск партии 

Растахиз, создание Комиссии по проверке активов Фонда Пехлеви, 

коррупция внутри которого была широко известна, отмена контрактов на 

поставку оружия стоимостью 4 миллиарда долларов, удовлетворение 

экономических требований для служащих и руководителей промышленных 

предприятий и др219. 

Необходимость управления народными демонстрациями и 

забастовками и их организации по всему Ирану вынудила сторонников 

оппозиции предложить аятолле Хомейни сформировать Революционный 

совет из членов Исполнительного комитета Общества борющегося 

духовенства. Центральными членами Революционного совета по решению 

Хомейни стали пять человек: Мортеза Мотаххари, Мохаммад Бехешти, 

Мохаммад Джавад Бахонар, Абдолкарим Мусави Ардебили и Акбар 

Хашеми-Рафсанджани. Остальных членов вводили в Совет посредством 

представления кандидатов от лица одного из этих пяти человек, 

последующего общего голосования и одобрения со стороны аятоллы 

Хомейни.  

Совет с разрешения аятоллы Хомейни и по его распоряжению взял на 

себя управление революционной борьбой. В начале своей деятельности он 

                                                             
218 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция и победа: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1978/1979 гг. (Энгелаб ва пирузи: карнаме ва хатерате сале 1357 ва 1358) / Под ред. М. 

Хашеми, А. Башири. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2005. С. 118-120. 
219 См.: Язди Э. Последние попытки в последние дни. Нерассказанные вопросы исламской революции 

(Ахарин талашха дар ахарин рузха. Маталеби нагофте пирамуне энгелабе эслами). Тегеран: Галам, 2007. 

С. 26. 



 

122 
 

проводил свои собрания тайно один или два раза в неделю, каждый раз в 

доме одного из своих членов. Его основные решения и деятельность 

касалась вопросов организации и проведения демонстраций, забастовок и 

шествий, сбора средств для помощи бастующим, финансирования 

революционных сил и необходимой помощи оппозиционным группам во 

Франции. По соображениям безопасности имена членов Революционного 

совета и место проведения его заседаний были засекречены, и до победы 

революции, а также какое-то время после нее, не велись протоколы 

заседаний220. Однако аппарату безопасности САВАК было известно о 

создании этого совета, его составе и месте проведения его заседаний. 

Впрочем, из-за нестабильной и хаотичной ситуации в стране им не было 

предпринято каких-либо шагов по противодействию Совету221. 

Создавались активные рабочие комитеты для различных нужд 

революции. Комитет по демонстрациям, членом которого был Хашеми-

Рафсанджани, сыграл основную роль в организации демонстраций в месяце 

мухаррам 1978 года. Рафсанджани сообщил аятолле Хомейни об угрозе 

режима Пехлеви не допустить проведения шествий в дни Тасуа и Ашура 

вплоть до применения боевой авиации, но аятолла решительно призвал 

провести шествия. Глава САВАК Насер Могаддам встретился с лидерами 

революции в доме Мортезы Мотаххари, чтобы обсудить эти шествия. Он 

был согласен на проведение шествий, если в ходе них не будут оскорблять 

шаха и их участники пройдут по установленному маршруту. Эти шествия в 

дни Тасуа и Ашура (10 и 11 декабря), которым Хашеми-Рафсанджани 

приписывает решающую роль в революции, прошли с одобрения аятоллы 

Хомейни и совета, состоящего из Хашеми-Рафсанджани, Эззатоллы Сахаби 

и Мохаммада Мофаттеха и приглашенного аятоллы Талегани, а также после 

                                                             
220 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция и победа: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1978/1979 гг. (Энгелаб ва пирузи: карнаме ва хатерате сале 1357 ва 1358) / Под ред. М. 

Хашеми, А. Башири. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2005. С. 122-125. 
221 См.: Фардуст Х. Возникновение и падение династии Пехлеви (Зохур ва согутэ солтанатэ пахляви). Т. 

1. Тегеран: Эттелаат, 1992. С. 594. 
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публикации заявления Общества борющегося духовенства. Огромная толпа 

людей скандировала лозунг «Смерть шаху». Хашеми-Рафсанджани также 

выступил на церемонии, произнеся короткую речь, но ее содержание не 

сохранилось222. 

В то же время, по приказу аятоллы Хомейни 29 декабря 1978 г. была 

сформирована комиссия во главе с Мехди Базарганом для рассмотрения 

вопросов, связанных с забастовками и решения проблем с обеспечением 

топлива. Эта комиссия стала известна как Комитет по вопросам топлива. 

Мустафа Катираи и Акбар Хашеми-Рафсанджани также вошли в комиссию. 

Целью Комитета по забастовкам было определение тех забастовок, которые 

были бы наиболее результативными и нанесли бы минимальный вред для 

народа и страны, и предотвращение тех забастовок, которые могли бы 

нанести вред народу и революции. Другой их целью было недопущение 

передачи топлива режиму и обеспечение им страны и народа в рамках 

необходимого223. 

 Хашеми-Рафсанджани, который ранее совершал много 

проповеднических поездок в Абадан, 6 января 1979 года выступил с речью 

перед рабочими нефтеперерабатывающего завода этого города. Он 

произнес речь, которую сам он назвал «горячей и революционной» и 

которая в основном касалась вопросов оппозиционной борьбы и взглядов 

аятоллы Хомейни. Это позволило ему привлечь внимание забастовщиков и 

добиться их согласия на сотрудничество с комиссией, что помогло 

разработать план для решения проблем, с которым столкнулось населения 

из-за забастовки. На это обратили внимание и зарубежные наблюдатели224. 

Ведь Абаданский НПЗ был крупнейшим в Иране и поставлял на мировой 

                                                             
222 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция и победа: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1978/1979 гг. (Энгелаб ва пирузи: карнаме ва хатерате сале 1357 ва 1358) / Под ред. М. 

Хашеми, А. Башири. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2005. С. 129-130. 
223 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 324. 
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рынок большое количество нефти, поэтому некоторые журналисты и 

наблюдатели в мире и особенно на Западе, куда шел экспорт иранской 

нефти, следили за развитием ситуации, а новости о забастовке передавались 

по зарубежным радио. Внутри страны забастовка резко сократила доходы 

шахского режима от продажи нефти и в конечном счете способствовала его 

ослаблению и свержению225.  

Вообще Рафсанджани называет забастовку рабочих НПЗ в Абадане 

одной из самых главных причин победы Исламской революции. По его 

словам: «Каждый раз, когда я думаю о факторах, которые приблизили 

победу революции, я высоко оцениваю роль Абадана и рабочих нефтяной 

компании». Он считал, что режим мог стерпеть что угодно, но когда 

произошла забастовка в Абадане, для того, чтобы решить эту проблему 

прибегли к помощи духовенства, которое было на стороне оппозиции. 

Именно это, по мнению Рафсанджани, отражало важность нефти и роль 

Абадана в революционном движении226. Саму забастовку, скорее всего, 

организовали левые, но исламисты во главе с Рафсанджани смогли 

воспользоваться ею для усиления своего влияния, что говорит об их 

прагматизме, а также об их стремлении во что бы то ни стало прийти к 

власти, в том числе пользуясь результатами борьбы других, не связанных с 

ними, оппозиционных группировок. 

В своем выступлении перед народом Шираза 8 января 1979 г. 

Хашеми-Рафсанджани подчеркнул близкую победу сторонников аятоллы 

Хомейни над колониализмом. В продолжение своего выступления он 

упомянул о вековой борьбе духовенства, противодействии колонизаторов 

религиозным деятелям, наращивании темпов Исламской революции, 

                                                             
225 См.: О забастовке рабочих нефтяной промышленности в 1978 году (Базхание этесабе карконане санате 

нафт дар сале 1357) // Новостной сайт Tabnak. 04.09.2010. [Электронный ресурс] URL: 
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226 См.: [ Хашеми-Рафсанджани А.] Его работа превзошла все ожидания; ходжатольэслам Джами, 

революция и время после революции: интервью «Шахед-е Яран» аятоллы Акбара Хашеми-Рафсанджани 
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яран ба аятолла акбар Хашеми-Рафсанджани) / Шахеде Яран. 2014. № 101. С. 28-29.  
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усилении протестного движения и заявлении Мохаммеда Резы Пехлеви, 

которое гласило: «Я услышал голос вашей революции».  

Мохаммед Реза Пехлеви, оказавшийся неспособным найти хоть 

какое-то решение для снижения интенсивности антишахского движения, 

решил сформировать правительство с участием ключевых сил 

оппозиционного движения и без военной элиты, чтобы продемонстрировать 

свою солидарность с народом Ирана. Для реализации этого плана в конце 

декабря 1978 г. он отправил Али Амини к членам Национального фронта 

для проведения переговоров по этому вопросу. После того, как Мехди 

Базарган, Карим Санджаби и Голамхосейн Садиги отвергли предложение 

вступить в должность премьер-министра, Шапур Бахтияр, который был 

критиком шаха и членом Национального фронта, принял предложение при 

условии, что шах покинет страну. Некоторые круги иранской элиты 

стремились тем самым перехватить инициативу в управлении ситуацией в 

стране у духовенства227. Бахтияр вступил в должность 6 января 1979 г., что 

не было принято другими членами Национального фронта и привело к 

исключению Бахтияра из организации228.  

В тот же день, когда Бахтияр был назначен на эту должность, Хашеми-

Рафсанджани выступил с речью перед бастующими рабочими в Абадане. 

Он затронул эту тему, заявив: «Согласно распоряжению имама Хомейни, 

мы не признаем никакое правительство, пока шах находится в Иране. 

Сначала он должен быть изгнан и только после этого – сформировано 

правительство». Через два дня в своем выступлении перед забастовщиками 

нефтяной компании в Ширазе он снова упомянул об этом и сказал: «Любое 

правительство, которое будет сформировано при поддержке этого режима, 

неприемлемо для нас и незаконно, и когда режим падет, народ сам изберет 

                                                             
227 См.: Скляров Л. Расстановка классовых сил и политическая борьба в современном Иране // Два года 

иранской революции. Институт Востоковедения. Специальный бюллетень. № 4 (217). М.: Наука; Главная 

редакция восточной литературы, 1981. С. 43. 
228 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция и победа: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1978/1979 гг. (Энгелаб ва пирузи: карнаме ва хатерате сале 1357 ва 1358) / Под ред. М. 

Хашеми, А. Башири. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2005. С. 144-146. 
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правительство посредством голосования»229. 12 января 1979 года аятолла 

Хомейни публично объявил о создании Революционного совета, который 

некоторое время действовал тайно. Он поручил совету такие задачи, как 

формирование Конституционного собрания из избранных народом 

представителей и утверждение новой конституции Исламской республики, 

проведение выборов согласно постановлениям Конституционного собрания 

и в соответствии с новой конституцией и передача власти избранным 

лицам230.  

16 января кабинет Бахтияра получил вотум доверия, и в тот же день 

шах покинул Иран. В то время, из-за наличия националистических 

элементов среди лидеров революции, они стали вести более активные 

переговоры с правительством Базаргана через некоторых посредников, 

таких как Ахмад Мадани (первый министр обороны Исламской Республики 

с 22 февраля по 31 марта 1979 г. и губернатор Хузестана с 7 апреля 1979 г. 

по 12 января 1980 г.) и Аббас Амир Энтезам (спикер временного 

правительства Мехди Базаргана и его заместитель). Попытки правительства 

Бахтияра вести переговоры с аятоллой Хомейни не увенчались успехом, так 

как аятолла поставил условием встречи его отставку с поста премьер-

министра. Бахтияр все еще хотел сохранить монархию, вернувшись к ее 

конституционной форме, а аятолла Хомейни хотел свержения монархии и 

установления исламского правительства. Поэтому он не одобрял людей или 

правительство, связанных с шахским режимом. В этой ситуации аятолла 

Хомейни заявил, что он намерен вернуться в Иран. Бахтияр заявил, что не 

может гарантировать безопасность его въезда в страну. По распоряжению 

Бахтияра аэропорт «Мехрабад» в Тегеране был закрыт с 24 января (4 

бахмана), чтобы воспрепятствовать прибытию аятоллы в Иран. 

Это привело к большой народной демонстрации 27 января, 

закончившейся беспорядками и столкновения протестующих с силами 

                                                             
229 См.: Там же. С. 138-143.  
230 См.: Там же. С. 149-150.  
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правопорядка. В своем выступлении на одной из забастовок Хашеми-

Рафсанджани отметил: «Режим не может сопротивляться давлению 

общественного мнения внутри страны и за ее пределами, и в конце концов 

он будет вынужден разрешить приезд имама». 29 января (9 бахмана) аятолла 

Хомейни ответил на действия правительства по подавлению этих протестов: 

«... До вчерашнего дня предатель Мохаммад Резаи позорил армию, открывая 

огонь по народу – своим братьям и сестрам. Теперь эту службу 

колониализму несут его приспешники»231. 

Хаос и беспорядки, увеличивающиеся масштабы протестов, 

многочисленные забастовки и отказ от переговоров аятоллы Хомейни 

вынудили Бахтияра отступить, и 29 января (9 бахмана) в интервью он 

заявил: «Аэропорт "Мехрабад" будет открыт сегодня, мы не будем 

создавать каких-либо препятствий для возвращения аятоллы Хомейни»232. 

Наконец, в первый день февраля 1979 года аятолла Хомейни вернулся в 

Иран рейсом, известным как «Революционный рейс»233. В эти дни 

представители аятоллы Хомейни, среди которых были Хашеми-

Рафсанджани, Мехди Базарган и др., провели переговоры с 

представителями правительства. Представители Бахтияра, приближенные к 

Базаргану, все еще поддерживали проведение переговоров с 

представителями революционеров. Хашеми-Рафсанджани, как 

представитель Революционного совета, участвовал в этих встречах. 

Революционеры также нашли посредников для переговоров с армией. 

Переговоры были в основном направлены на предотвращение насилия и 

принуждение Бахтияра к роспуску своего правительства. Отказ Бахтияра 

уйти в отставку и отказ аятоллы Хомейни от диалога завели переговоры в 

                                                             
231 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция и победа: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1978/1979 гг. (Энгелаб ва пирузи: карнаме ва хатерате сале 1357 ва 1358) / Под ред. М. 

Хашеми, А. Башири. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2005. С. 161-162. 
232 См.: Газета «Эттелаат». 29.01.1979. № 15771. Форудгах барае воруде эмам хомейни баз шод (Аэропорт 

открылся для прилёта имама Хомейни). С.2. 
233 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Эпоха борьбы. Воспоминания, фотографии, документы, хронология 

(Доуране мобарезе. Хатерат, тасвирха, аснад, гахшомар) / Под ред. М. Хашеми. Т. 1. Тегеран: Моарефе 

энгелаб, 1998. С. 330-332. 
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тупик. В такой ситуации аятолла быстро добился создания временного 

правительства для проведения референдума и передачи власти. В связи с 

тем, что аятолла настаивал на том, чтобы представители духовенства не 

назначались на руководящие должности, было принято решение избрать 

временное правительство из членов Движения за свободу Ирана.  

На заседании 3 февраля 1979 г. Революционный совет принял решение 

выдвинуть кандидатуру Мехди Базаргана на должность премьер-министра 

временного правительства234.  

Заслуживает внимания то обстоятельство, что лично Хашеми-

Рафсанджани зачитал указ о назначении Базаргана на пост премьер-

министра на официальном заседании 4 февраля 1979 года вслед за тем, как 

его кандидатура была одобрена аятоллой Хомейни. Рафсанджани подарил 

Базаргану том Корана, который в прессе назвали первым подарком премьер-

министру революционного правительства235. Хашеми-Рафсанджани считал, 

что еще один важный фактор сыграл роль в выборе Базаргана, и это были 

его отношения с Бахтияром, который благодаря своему послужному списку 

и знакомству членов Национального фронта с Движением за свободу 

считался человеком, который сможет предотвратить эскалацию конфликтов 

и кровавые столкновения, а впоследствии и упростить процесс передачи 

власти. По мнению Хашеми-Рафсанджани, из-за возможной опасности со 

стороны правительства Пехлеви для революционеров, назначение Мехди 

Базаргана на пост премьер-министра до падения правительства Бахтияра 

было необходимой жертвой236. 

В феврале 1979 г. была создана новая военная организация – Корпус 

стражей исламской революции (КСИР). Она была призвана противостоять 

                                                             
234 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция и победа: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1978/1979 гг. (Энгелаб ва пирузи: карнаме ва хатерате сале 1357 ва 1358) / Под ред. М. 

Хашеми, А. Башири. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2005. С. 167-169. 
235 См.: Газета «Кейхан». 06.02.1979. № 10631. Аввалин хадие бе мохандес Базарган (Первый подарок 

Базаргану). С. 3. 
236 См.: Сафири М. Правда и целесообразность: интервью с Хашеми-Рафсанджани (хагигатха ва 

маслахатха: гофтегу ба Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Ней, 1999. С. 39. 
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контрреволюционным устремлениям армейских кругов, быть противовесом 

военным формированиям леворадикальных политических группировок. К 

концу 1982 г. КСИР уже насчитывал в своих рядах более 200 тыс. человек. 

Усилиями правящего духовенства КСИР был превращен в элитарную по 

отношению к регулярной армии военную организацию с самостоятельным 

ежегодно увеличивающийся военный бюджетом.237 Создание и развитие 

КСИР отражает стремление духовенства захватить всю власть в стране и 

защищать свои властные позиции с помощью преданной себе военной 

организации. 

В своих заявлениях аятолла Хомейни периодически призывал 

военнослужащих присоединиться к народу. Учитывая нестабильную 

ситуацию в стране в это время, заявления аятоллы вызвали конфликты и 

разногласия среди высшего руководства страны, а также среди служащих 

вооруженных сил. Используя своих посредников, Революционный совет 

пытался использовать разногласия внутри армии и привлечь больше 

военнослужащих на сторону революционеров. Вооруженные столкновения 

между народом и армией продолжились.  

Утром 11 февраля (22 бахмана) состоялось заседание Генерального 

штаба, на котором присутствовали 27 высокопоставленных командующих 

вооруженных сил шахиншаха. На заседании было принято решение о 

нейтралитете армии, и в тот же день по радио и телевидению было передано 

следующее сообщение: «В 10:30 11 февраля 1979 г. Генеральный штаб 

единогласно принял решение предотвратить хаос и еще большее 

кровопролитие. В связи с этим армия объявляет о своей нейтральной 

позиции в политическом конфликте, а военнослужащим отдан приказ 

                                                             
237 См.: Шестаков А.П. Репрессивный аппарат диктатуры духовенства в ИРИ // Специальный Бюллетень. 

№ 1 (229). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1984. С. 27. 
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вернуться в свои гарнизоны»238. Это событие ознаменовало победу 

Исламской революции в Иране. 

По мнению Хашеми-Рафсанджани, целью оппозиционной борьбы 

были не революция и смена власти. Скорее, она была необходима для 

установления реального конституционного режима, соблюдения 

Конституции и иных законов, которые не предполагали, что народом 

должен править шах. Конечно, Хашеми-Рафсанджани считал, что эти 

события в конечном итоге приведут к избранию большого количества 

представителей народа и священнослужителей в парламент и достижению 

их целей демократическими средствами. Фактически, он считал, что 

переход к исламскому обществу неизбежен239. Хашеми-Рафсанджани также 

выделял несколько факторов в качестве основы победы Исламской 

революции: во-первых, ситуация экономической, политической и 

социальной нестабильности, созданная режимом; во-вторых, религиозный 

дух народа, подавляющее большинство которого поддерживало ислам и 

исламскую революцию; в-третьих, лидерство аятоллы Хомейни и его 

способность объединять, направлять и координировать народные силы с 

помощью своих преданных учеников; в-четвертых, Хашеми-Рафсанджани 

считал, что духовенство, действовавшее как сплоченная и сильная группа, 

и их религиозные кампании по всей стране, стали большим вкладом в 

победу революции. Он считал, что, если бы у духовенства до революции 

была четкая структура управления и партийная организация, их кампании 

были бы более эффективными240. 

 

                                                             
238 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция и победа: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1978/1979 гг. (Энгелаб ва пирузи: карнаме ва хатерате сале 1357 ва 1358) / Под ред. М. 

Хашеми, А. Башири. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2005. С. 187. 
239 См.: Зибакалям С., Садат Эттефагфар Ф. Хашеми без ретуши; пять лет интервью с Хашеми-

Рафсанджани (Хашеми бедуне ретуш; пандж саль гофтогу ба Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Рузане, 

2008. С. 65. 
240 См.: Шадлу А. Исламская революция от победы до закрепления: Нерассказанные эпизоды истории от 
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2.2. Деятельность Али Акбара Хашеми-Рафсанджани в период 

формирования исламского режима 

После захвата революционными силами радио и телевидения 

11 февраля 1979 г. Садек Готбзаде возглавил эту структуру и стал первым 

чиновником революционного правительства. Немногим ранее, 7 февраля 

1979 г., Рафсанджани и его соратники создали новостной канал для 

передачи новостей о революции, установив в медресе Алави специальный 

передатчик, имевший малый радиус действия. После установления такого 

канала коммуникации у них появилась возможность свободно 

транслировать новости, связанные с протестами и революцией, избранием 

Мехди Базаргана на должность премьер-министра и объявлением о его 

поддержке обществом, а также послания аятоллы Хомейни. Последнее 

сообщение на этом новостном канале – одно из заявлений аятоллы Хомейни 

– было прочитано самим Хашеми-Рафсанджани после объявления 

нейтралитета армии. В этом послании аятолла просил народ быть 

бдительным и готовым ответить на любую возможную агрессию со стороны 

армии, а если военнослужащие действительно вернулись в свои гарнизоны, 

то воздержаться от столкновений и конфликтов с ними на территории 

военных частей. Он также подчеркнул необходимость единства нации и 

предотвращения проникновения не заслуживающих доверия лиц в страну. 

Кроме того, он призвал людей воздержаться от поджогов государственных 

учреждений, которые являются капиталом нации241. Помимо этого, аятолла 

Хомейни, который все еще возражал против музыки, развлекательных 

программ и литературы на радио и телевидении, возложил на Хашеми-

Рафсанджани и Мортезу Мотаххари ответственность за решение этого 

вопроса, и они передали послание аятоллы организации 

гостелерадиовещания, которую возглавил Готбзаде. Официальные лица 
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организации попросили Хашеми-Рафсанджани выступить перед народом. 

После этого выступления Хашеми-Рафсанджани, который ранее редко 

появлялся перед настолько широкой публикой, становится более 

известным242. Фактически, эта импровизированная речь о двух состояниях 

человека: греховном (предрасположенном к грехам, а иногда даже к 

преступлениям) и праведном (предрасположенном к добрым делам и 

духовному очищению) – стала одним из первых шагов Хашеми-

Рафсанджани в политике Исламской Республики. По словам Хашеми-

Рафсанджани, из-за отсутствия охраны он не должен был представляться и 

появляться публично, но это было сделано, и на следующий день люди 

стали узнавать его на улицах243. 

После распоряжения аятоллы Хомейни о формировании 

правительства, выдвижения кандидатуры Мехди Базаргана 

Революционным советом и назначении его на должность премьер-министра 

аятоллой, Базарган приступил к выполнению задач по избранию министров 

и формированию правительства. Чтобы оказать поддержку Базаргану, 

аятолла Хомейни в одном из своих выступлений назвал противодействие 

его правительству противодействием шариату, которое влечет за собой 

суровое наказание. Кроме того, он заявил: «Я лично подвергну наказанию 

тех, кто посмеет помешать его работе. Я заявляю, что их наказание будет 

очень суровым»244. В ответ на вопрос журналиста о заявлении аятоллы 

Хомейни по поводу того, что он не оставляет места для какой-либо 

оппозиции или критики правительства, Хашеми-Рафсанджани пояснил 

следующее: «Не следует считать, что раз имам Хомейни сказал, что 

противодействие этому правительству противоречит шариату, любое 

действие против него повлечет за собой наказание. Вы прекрасно 

                                                             
242 См.: Там же. С. 196-197.  
243 См.: Сафири М. Правда и целесообразность: интервью с Хашеми-Рафсанджани (хагигатха ва 

маслахатха: гофтегу ба Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Ней, 1999. С. 45. 
244 См.: Хомейни Р. Сахифее Имам: Антология речей, посланий, интервью, указов, религиозных 

разрешений и писем имама Хомейни. Т. 6. Тегеран: Организация составления и распространения трудов 

Имама Хомейни, 1999. С. 56-61. 
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осведомлены о заявлениях имама, который неоднократно говорил, что все 

люди свободны в выражении своего мнения и могут свободно критиковать 

правительство и режим в Исламской Республике. В стране не будет 

диктатуры и давления на оппозицию. Говоря о наказании, он имеет в виду 

тех, кто вознамерится выступить против голосов и воли большинства 

людей, что не будет соотносится ни с интересами нации, ни с интересами 

лидера нации»245.  

Мехди Базарган представил своих кандидатов на министерские 

должности Революционному совету и аятолле Хомейни в несколько этапов 

и сформировал свой кабинет после их утверждения. Широкое участие 

членов и сторонников Национального фронта и Движения за свободу во 

Временном правительстве не было одобрено некоторыми религиозными и 

даже нерелигиозными политическими группами. Религиозные деятели 

скептически относились к Национальному фронту, помня, как его лидер 

Мохаммед Мосаддык ослабил позиции аятоллы Кашани. Они также знали, 

что Национальный фронт выступал в поддержку секуляризации, и не могли 

это одобрить. В то же время, так как революция была осуществлена и 

возглавлена прежде всего духовенством, религиозные деятели считали, что 

они должны занимать как можно больше мест в правительстве в ущерб 

светским силам. Хашеми-Рафсанджани и члены Революционного совета 

ожидали, что такое недовольство возникнет, но поначалу при 

формировании правительства отдавали предпочтение светским силам – 

сторонникам революции, как как у духовенства не было опыта в вопросах 

исполнительной власти.  

Ситуация в обществе была такова, что большинство народа не 

принимали какое-либо присутствие людей, близких к шахскому режиму, 

особенно военных, в новом правительстве. Это общественное мнение 

разделяли большинство политических партий и группировок – как левые 

                                                             
245 См.: Газета «Кейхан». 06.02.1979. № 10631. Тоузихате доктор язди ва рафсанджани (Пояснения Язди и 

Рафсанджани). С.3. 
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(ОМИН, ОПФИН, «Пейкар» и Коммунистическая партия), так и 

правоконсервативные религиозные - Общество борющегося духовенства 

(ОБД) и Исламская коалиционная партия. После того, как Временное 

правительство выдвинуло кандидатуры некоторых офицеров, большинство 

из которых входили в состав армии при шахском режиме, на 

государственные должности, различные группы, особенно левые, 

выступили против этого и потребовали роспуска армии. 15 февраля 1979 г. 

Хашеми-Рафсанджани выступил от лица аятоллы Хомейни перед 

демонстрантами, среди которых были военнослужащие и гражданские лица, 

которые требовали роспуска армии и увольнения высокопоставленных 

командиров этой организации. После выступления он провел переговоры с 

представителями этих групп и попросил их спокойно и логично изложить 

свои требования и не допустить насилия, которое было бы на руку САВАК 

и ЦРУ – внутренним и внешним противникам революции. Хотя позже, 

после утверждения в Революционном совете решения о создании Корпуса 

стражей исламской революции, вопрос роспуска армии все еще поднимался 

некоторыми группами, Хашеми-Рафсанджани сыграл значительную роль в 

подавлении протестов и консолидации сил. В то же время, аятолла Хомейни 

неоднократно заявлял о своей поддержке Базаргана и предложенного им 

правительства и рассматривал противодействие ему как противодействие 

Исламской революции. Это прекратило оппозиционные выступления 

против временного правительства246. 

После революции Хашеми-Рафсанджани и его соратники решили 

создать партию для ведения организационной работы. Это было особенно 

важно на фоне того, что члены Движения за освобождения Ирана смогли 

взять на себя организационную работу правительства благодаря тому, что у 

                                                             
246 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция и победа: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1978/1979 гг. (Энгелаб ва пирузи: карнаме ва хатерате сале 1357 ва 1358) / Под ред. М. 

Хашеми, А. Башири. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2005. С. 207-209. 
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них была партия. Кроме того, в то время было много других групп и партий, 

которые были заняты проведением встреч и мероприятий.  

Через несколько дней после победы Исламской революции именно 

Хашеми-Рафсанджани смог получить согласие аятоллы Хомейни на 

создание партии в ходе разговора с ним: «В конце концов, мы боролись до 

сих пор, и отныне мы отвечаем за управление страной, и вы видели, что с 

первых шагов небольшой партии удалось сформировать правительство. 

Кроме того, каждая партия занимается внешней деятельностью. Видите ли, 

они заполняют часть общества. С точки зрения организаций мы нигде и в то 

же время везде, и в этой ситуации становится ясно, что партия необходима 

для принятия на себя ответственности за управление страной. Если у нас не 

будет партии, это сделают другие, у кого партия есть». 

В ответ на критику аятоллы об ограниченности мысли, Хашеми-

Рафсанджани отметил, что по его замыслу, партия не должна 

ограничиваться определенной идейной направленностью. Партия 

представляет набор различных мнений исламских сил, поддерживающих 

революцию. Он также уверил аятоллу, что, если партия будет двигаться в 

неправильном направлении, никто её не поддержит. Таким образом, была 

основана Исламская республиканская партия (ИРП) и публикацией ее 

Устава было официально объявлено о ее учреждении 17 февраля 1979 г.  

Одним из основных направлений деятельности партии было 

проведение политических встреч и идеологических дебатов между ее 

членами и другими политическими деятелями. Наряду с другими 

основателями партии Хашеми-Рафсанджани сыграл важную роль в этой 

области. В некоторых исламских центрах, таких как Центр Тоухид или 

Исламский молодежный центр в Тегеране, в некоторых мечетях и других 

религиозных местах, таких как медресе «Фейзие» в Куме, он провел много 

идейно-политических дискуссий по таким вопросам, как экономические 

аспекты революции, свобода во времена революции, затронул вопрос 
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характеристик религиозной власти и многие другие темы. В результате этих 

встреч усилиями Хашеми-Рафсанджани, Али Хаменеи, Мохаммада 

Бехешти, Мохаммада Джавада Бахонара и Абдулкарима Мусави Ардебили 

была опубликована книга под названием «Позиция Исламской 

республиканской партии». Частично речи Хашеми-Рафсанджани, 

посвященные экономическим идеям в исламе и позиции партии по ним, 

позже были отдельно изданы отделом культуры организации «Джихад-е 

Сазандеги» (Созидательный джихад)247. В сентябре-октябре 1984 г. 

Рафсанджани также написал введение к книге «Позиция Исламской 

республиканской партии». Хашеми-Рафсанджани всегда рассматривал 

деятельность партии как политико-религиозную и внес большой вклад в ее 

развитие.  

Первым партийным изданием, предложенный членами-основателями 

партии, в том числе Хашеми-Рафсанджани, стала газета «Джомхурие 

Эслами» («Исламская Республика»), которая стала политическим, 

социальным, экономическим и культурным изданием, в котором, помимо 

новостей и заметок на актуальные темы, печатались статьи, отражавшие 

позицию Исламской республиканской партии по различным вопросам. 

Работу издания также положительно оценил аятолла Хомейни на встрече с 

его сотрудниками 12 июля 1979 г.248. 

Что касается социального состава членов Исламской 

республиканской партии, то следует отметить, что в нее входили различные 

общественно-политические силы, такие как революционно настроенные 

религиозные деятели, последователи университетских деятелей, 

объединенные исламские общины и другие разрозненные 

прореволюционные религиозные группы, собравшиеся в этой партии 

благодаря доверию лидера Ирана к ее учредителям. Из-за этого внутри 

партии не было четкой идейной сплоченности. Основными факторами, 
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которые делали партию сильнее конкурентов, были поддержка революции 

и приверженность аятолле Хомейни. Целью партии после ее образования 

была мобилизация преданных идеям революции сил для достижения ее 

целей. В политическом плане партия верила в сохранение импульса 

революции и укрепление сплоченности всех мусульманских сил, 

недопущение проникновения контрреволюционных групп в органы 

исполнительной власти страны, что иногда отражалось в различных 

изданиях, особенно в газете «Исламская Республика». Эта газета, которая 

считалась официальным органом партии, в первые годы революции своими 

разоблачениями внесла значительный вклад в ликвидацию оппозиционных 

политических акторов. Среди важных инициатив партии в сфере 

государственного управления стоит отметить проведение курсов 

подготовки вооруженных сил, на которых основное внимание уделялось 

обучению личного состава теории велаят-э факих и необходимости 

подчиняться решениям духовенства во всех сферах жизни, а также 

разъяснению им необходимости помогать угнетенным мусульманским 

народам в мире и необходимости борьбы с империализмом и либерализмом. 

Как было сказано ранее, поскольку Исламская республиканская партия не 

имела идеологической сплоченности внутри, после победы над 

соперниками и обретения политической власти она страдала от внутренних 

разногласий, а среди ее членов появились силы, известные как умеренные и 

консервативные, которые впоследствии оказали значительное влияние на 

политическое развитие Ирана249. 

Говоря о ядре партии «ИРП», Рафсанджани говорил: «Бехешти, 

Бахонар, Хаменеи и я работали над позицией партии по различным 

                                                             
249 См.: Фоузи Туйсеркани Я. Социально-политические процессы после исламской революции в Иране 

1978-2001 гг. (Тахаволяте сиаси эджтемаи баад аз энгелабе эслами дар иран (1357-1380). Т. 1. 2-е изд. 

Тегеран: Арудж, 2008. С. 394-395. 
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вопросам, включая вопросы идеологического характера, которые мы хотели 

предложить в виде учебного курса».250 

18 февраля 1979 года лидер Организации освобождения Палестины 

(ООП) Ясир Арафат первым из числа иностранных руководителей посетил 

Иран и провел встречу с аятоллой Хомейни и многими другими деятелями, 

включая Хашеми-Рафсанджани и членов Временного правительства. В его 

присутствии бывшее посольство Израиля было преобразовано в посольство 

Палестины. Арафат назвал революцию в Иране началом преобразования 

региона, а Тегеран — сердцем Палестины251 252.  

В конце апреля 1979 г. члены Исламской республиканской партии 

встретились и провели переговоры с Абдессаламом Джаллудом – вторым 

лицом в руководстве Ливии.  

Аятолла Хомейни изначально считал, что духовенство должно 

сосредоточиться на выполнении своего главного долга – распространении 

религии и издании законов, основанных на принципах шариата, вместо того 

чтобы брать на себя исполнительные функции в политике. В связи с этим он 

не одобрил назначения представителей духовенства на руководящие 

должности и утвердил кандидатуру Мехди Базаргана на пост премьер-

министра. Когда аятолла убедился, что режим Пехлеви свергнут, а функции 

исполнительной власти распределены, он решил вернуться в Кум и заняться 

своей основной работой.  

Перед отъездом в Кум аятолла Хомейни выступил с заявлением из 

четырнадцати пунктов, в подготовке и корректировке содержания которого 

важную роль сыграл Хашеми-Рафсанджани. В этом заявлении, помимо 

общих слов о революции, он объяснил структуру и план работы различных 

                                                             
250 См.: Газета «Эттелаат». 23.01.1982. № 16633. Гофтогуе сардабире этелаат ба ходжатольэслам Хашеми-

Рафсанджани, раисе маджлесе шурае эслами (Интервью главного редактора газеты Эттелаат с 

председателем Собрания Исламского Совета Хашеми-Рафсанджани). С. 15. 
251 См.: Газета «Эттелаат». 18.12.1979. № 15787. Арафат: Техран гальбе фелестин шод (Арафат: Тегеран 

стал сердцем Палестины). С.1. 
252 См.: Газета «Эттелаат». 19.12.1979. №15788. Арафат паяме мардоме фелестин ра дар бехеште захра ханд 

(Арафат зачитал на кладбище Бехеште Захра послание народа Палестины). С.1. 
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учреждений страны, включая министерства, революционные комитеты и 

суды, и обратился к народу за поддержкой на предстоящем референдуме об 

исламской республике. Среди этих пунктов наиболее важными была 

просьба к народу Ирана и после победы революции продолжать бороться 

против колониализма США, Англии и Израиля, и против 

коммунистического влияния со стороны СССР, бдительно пресекать все их 

козни и попытки саботажа исламского режима и устранить все формы 

американского влияния в политике, экономике и культуре. Также Хомейни 

говорил, что следование исламским нормам способно решить все 

внутренние проблемы страны и удовлетворить нужды рабочих и других 

угнетенных слоев населения. Он призывал как можно быстрее наказать 

«преступников», которые угнетали народ в период шахского правления, с 

помощью чрезвычайных революционных трибуналов, чтобы народ увидел, 

что его угнетатели наказаны253. 

После возникновения идеологических разногласий между министром 

иностранных дел Каримом Санджаби и Мехди Базарганом, первый принял 

решение уйти в отставку 11 марта 1979 г. Конечно, он не называл причиной 

отставки Базаргана и правительство. Однако она была вызвана беспорядком 

и неорганизованностью во властных кругах, созданием многочисленных 

центров управления и принятия решений, которых Санджаби считал 

«правительствами, которые создаются в правительстве», что делало 

дальнейшее развитие системы невозможным254. Аятолла Хомейни поручил 

Хашеми-Рафсанджани убедить Санджаби остаться на своей должности255. 
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17.04.2011 [Электронный ресурс] URL: https://www.khabaronline.ir/news/143579/ (Дата обращения: 

21.07.2022) 
255 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция и победа: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1978/1979 гг. (Энгелаб ва пирузи: карнаме ва хатерате сале 1357 ва 1358) / Под ред. М. 

Хашеми, А. Башири. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2005. С. 267. 

https://www.khabaronline.ir/news/143579/
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Санджаби ненадолго поддался убеждениям, но вскоре, 15 апреля 1979 г., все 

же ушел с должности министра иностранных дел.  

После революции в некоторых регионах страны возникали единичные 

конфликты, и, так как в ходе смены власти значительно вырос уровень 

милитаризации общественных групп, обеспечение общественной и 

политической безопасности стало первоочередной задачей для новой 

власти. Аятолла Хомейни, чтобы обеспечить безопасность и разоружение 

общества, в своем послании призвал нацию к построению новой страны и 

попросил людей сдать оружие в местные мечети или в специальный 

комитет, сформированный премьер-министром, для передачи его 

правительству, а впоследствии – военнослужащим, защищавшим ислам. Он 

назвал это оружие частью сокровищницы мусульман и объявил его продажу 

и покупку греховным деянием. Были также сформированы революционные 

комитеты для решения организационных вопросов, включавших сбор 

оружия у населения, патрулирование улиц и проведение проверок, охрану 

важных правительственных объектов, сотрудничество с полицией, 

полицейскими участками и жандармерией, а также арест связанных с 

шахским режимом деятелей, передача их суду и др. 1 марта 1979 г. аятолла 

Хомейни назначил Мохаммада Резу Махдави Кани главой этих 

комитетов256. 

Вместе с тем, в таких останах, как Голестан, Хузестан и особенно 

Курдистан, расположенных на окраинах Ирана, вооруженные конфликты 

приняли особенно угрожающий характер, вплоть до того, что иногда 

центральное правительство Ирана теряло контроль над некоторыми 

территориями, которыми завладевали повстанцы. Среди основных причин 

эскалации конфликтов стоит выделить противодействие сепаратистских 

левых групп и партий новому правительству, особенно в районах, где 

большинство населения составляли сунниты.  

                                                             
256 См.: Там же. С. 200.  
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Рафсанджани провел несколько выступлений перед жителями этих 

районов с речью, в которой он сделал акцент на антиправительственном 

заговоре врагов и убеждении жителей в успешном решении политических 

проблем и стабилизации ситуации в регионе. В Санандадже, центре 

Курдистана, помимо встреч с народом, делегация правительства с участием 

Рафсанджани также встречалась и вела переговоры с сепаратистскими 

группами и их лидерами, в результате которых между сторонами было 

достигнуто соглашение. Но это соглашение оказалось непрочным, так как 

после возвращения делегации в Тегеран столкновения возобновились257. 

После возвращения делегации Хашеми-Рафсанджани 27 марта 1979 г. 

выступил с речью перед народом, в которой рассказал о событиях в 

Курдистане. В ней, помимо описания текущих событий и разбора их причин 

и факторов, он вновь заявил о вмешательстве недружественных сил в 

ситуацию в регионе и представил отчет о работе делегации. В этой речи, 

говоря о роли режима Пехлеви в подавлении гражданских и культурных 

требований курдов, он отметил: «…для народа Курдистана вполне 

естественно хотеть говорить на своем языке, иметь свою самобытную 

культуру и свои собственные традиции, которые были бы общими для них, 

а также носить одежду, соответствующую курдским обычаям». Далее 

Хашеми-Рафсанджани указал на благоприятную ситуацию с 

животноводством и сельским хозяйством в регионе и назвал отсутствие 

внимания режима Пехлеви к региону одной из причин недовольства народа: 

«... вполне естественно, что после победы Исламской революции ожидания 

и желания людей возрастут, и это их естественное право – стремиться 

добиться того, чего они были лишены десятилетиями, но также абсолютно 

естественно и то, что правительство, которое за пять недель пришло к 

власти и столкнулось с этими проблемами, не может сразу выполнить всех 

этих требований. К сожалению, пропаганда правительства противоречива». 

                                                             
257 См.: Там же. С. 238-239. 
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Он также перечислил заговоры агентов бывшего режима, САВАК и 

некоторых «деструктивных групп» в этом районе, которые явно стремились 

воздействовать на курдский народ258. 

Еще один этнический конфликт возник в туркменском районе Сахра 

в провинции Голестан. В этом регионе усилились левые настроения, 

которые направляла Организация партизан-федаинов иранского народа. 

Переговоры аятоллы Талегани и правительственной делегации с 

представителями этого района 31 марта 1979 г. привели к подписанию 

соглашения о прекращении огня, но столкновения продолжились. Наконец, 

11 февраля 1980 г. армия официально вмешалась в ситуацию и на 

следующий день взяла район под свой контроль.  

В Хузестане начавшийся после революции конфликт достиг 

критической точки 1 апреля 1979 года. Силы комитетов и КСИР 

урегулировали хузестанский кризис, взяв под контроль оккупированные 

районы и арестовав активистов арабского фронта. Документы, которые 

позже были получены из иракского консульства, свидетельствовали о 

поддержке саддамовским Ираком сепаратистов в Хузестане259. 

27 марта 1979 г. была образована партия под названием «Организация 

моджахедов исламской революции» (ОМИР) путем соединения 7 исламских 

группировок, а именно: Оммат-е Вахеде, Тоухидийе Бадр, Тоухидийе Сафф, 

Фаллах, Фалак, Мансурун и Моваххедин, после чего было опубликовано 

заявление об учреждении партии. Некоторые члены новообразованной 

партии позже встретились и провели переговоры с Хашеми-Рафсанджани, 

который им помог грамотно подготовить их политические заявления. Эта 

партия тесно взаимодействовала с Исламской республиканской партией260. 

                                                             
258 См.: Там же. С. 243-246.  
259 См.: Газета «Ресалят». 13.07.2009. № 6750. Базнегахи бе наарамихае коуми ва мантагеи пас аз пирузие 

энгелаб (Взгляд на этническую и региональную нестабильность после победы исламской революции). 

С. 17. 
260 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция и победа: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1978/1979 гг. (Энгелаб ва пирузи: карнаме ва хатерате сале 1357 ва 1358) / Под ред. М. 

Хашеми, А. Башири. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2005. С. 247-248. 
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Хашеми-Рафсанджани, таким образом, вновь сыграл заметную роль в 

обеспечении единства и сплоченности исламских вооруженных 

группировок для расширения идеологической и политической 

деятельности. Эту роль он исполнял задолго до революции.  

Аятолла Хомейни очень торопился провести референдум, чтобы 

определить политический режим, который будет установлен в стране. 

Окружающие аятоллу соратники были уверены, что если он от своего 

имени, не спрашивая народ, провозгласит установление какого угодно 

режима, народ Ирана и весь мир примут это без каких-либо сомнений и 

колебаний. Но аятолла, которого беспокоило мнение будущих поколений, 

хотел провести референдум и определить точное число противников и 

сторонников исламской республики261. 11 марта 1979 г. вышел указ 

председателя Временного правительства по референдуму для определения 

формы режима в стране. Народ Ирана должен был ответить на референдуме 

на вопрос «Будет ли исламская республика новой формой режима в стране, 

или нет?» Люди должны были ответить «да» или «нет». Такая 

формулировка вопроса референдума вызвала разногласия между 

политическими группировками. Представитель Временного правительства 

заявил: «Во всем мире референдумы проводятся только с вариантами ответа 

«да» или «нет», и если количество проголосовавших против будет больше, 

чем количество проголосовавших «за», то вопрос будет изменен и состоится 

новый референдум»262.  

Поэтому было решено сначала проголосовать по поводу того, 

согласны или не согласны люди на исламскую республику, а если кто-то не 

согласен, то он должен был написать свое мнение на полях бюллетеня.  

                                                             
261 См.: Табатабаи С. Социально-политические мемуары доктора Садега Табатабаи. Т. 3. Становление 

исламской революции в Иране (Хатератэ сисаси эджтемаи доктор садег табатабаи: шекльгирие энгелабе 

эсламие иран). 2-е изд. Тегеран: Арудж, 2009. С. 294-298. 
262 См.:  Газета «Эттелаат». 12.03.1979. № 15806. Дар нахвее реферандом тагиири дадэ нашодэ (В порядок 

проведения референдума не было внесено изменений). С. 2. 
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30 и 31 марта 1979 г. был проведен референдум, на котором около 

98,2% населения проголосовало за исламскую республику. Результаты были 

объявлены 1 апреля, и этот день был назван Днем Исламской Республики. 

Одной из самых резонансных тем того времени стали революционные 

суды, которые были созданы по приказу аятоллы Хомейни для суда над 

некоторыми лидерами предыдущего режима. Эти суды действовали 

самостоятельно и не находились под контролем Временного правительства 

и Революционного совета. Быстрота и поспешность действий этих судов 

при вынесении приговоров, а также многочисленные казни привели к 

критике Временного правительства и Революционного совета со стороны 

народа, политических группировок и лидеров некоторых стран263. 

Временное правительство, ранее отреагировавшее на действия 

Революционных комитетов, действовавших под контролем духовенства и 

Исламского революционного совета и не подотчетных правительству, также 

выразило свое неудовольствие действиями революционных судов. 

Рафсанджани утверждал, что одним из главных разногласий между 

Временным правительством и Революционным советом была деятельность 

данных революционных судов и комитетов264. Судебные процессы 

проходили под надзором Исламского революционного совета и 

правительства Исламской республики. Также он постановил с этой целью 

подготовить и утвердить новый устав для Исламского революционного 

совета. Центральный суд Тегерана приостановил судебные процессы до 

утверждения этого документа. Аятолла также постановил, что эти суды не 

имеют права вмешиваться в любые другие дела, кроме рассмотрения 

преступлений против революции265. 

                                                             
263 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция и победа: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1978/1979 гг. (Энгелаб ва пирузи: карнаме ва хатерате сале 1357 ва 1358) / Под ред. М. 

Хашеми, А. Башири. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2005. С. 201. 
264 См.: Сафири М. Правда и целесообразность: интервью с Хашеми-Рафсанджани (хагигатха ва 

маслахатха: гофтегу ба Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Ней, 1999. С. 48-49.  
265 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция и победа: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1978/1979 гг. (Энгелаб ва пирузи: карнаме ва хатерате сале 1357 ва 1358) / Под ред. М. 

Хашеми, А. Башири. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2005. С.202. 
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После утверждения устава Революционным советом судебные 

процессы возобновились. В этом Уставе оговаривалось, что в компетенцию 

революционных судов входили только те, кто убивал, пытал и арестовывал 

невиновных людей, а также способствовал укреплению режима Пехлеви, 

распространению влияния иностранцев, ограблению, расхищению казны и 

другим подобным деяниям266.  

Накануне победы революции, когда аятолла Хомейни еще находился 

в Париже, особенно важным стал вопрос о разработке конституции. С этой 

целью на основе перевода французской конституции началась разработка 

проекта конституции Ирана. Закончив работу, они передали проект аятолле, 

приехавшему к этому времени в Иран267. Одобрив проект, аятолла Хомейни 

попросил разработчиков также получить одобрение улемов Кума. Аятолле 

Хомейни было предложено провести опрос общественного мнения, чтобы 

народ мог изменить или дополнить некоторые принципы, но аятолла 

Хомейни не согласился из-за длительности данного процесса в условиях, 

когда проект необходимо было утвердить в кратчайшие сроки268. 

Некоторые люди, такие как Али Акбар Хашеми-Рафсанджани, Али 

Хаменеи и Мохаммад Бехешти, считали, что проект конституции, 

одобренный Революционным советом и Временным правительством, 

должен быть вынесен непосредственно на референдум для ускорения 

процесса ее принятия. Но такие люди, как Мехди Базарган, аятолла 

Талегани и Ядолла Сахаби, хотели сформировать Совет учредителей.  

Аятолла Хомейни во время встречи 22 мая 1979 г., на которой у него 

возникли разногласия с членами Революционного совета и Временного 

правительства по поводу того, как лучше поступить - провести прямой 

                                                             
266 См.: Газета «Эттелаат». 05.04.1979. № 15822. Аине ташкиль ва нахвее расидегие дадгаххае энгелабе 

эслами (Порядок формирования и проведения расследований судами исламской революции). С.9. 
267 См.: Текст проекта Конституции Исламской Республики Иран (матне пишневисе кануне асасие 

джомхурие эсламие иран) // Гасэми Ф., Раззагипур С. Исламская Республика Иран от Базаргана до Роухани 

(джомхури-йе эслами-йе иран аз базарган та роухани). Лондон: H&S Media, 2016. С. 612–641. 
268 См.: Катузиан Н. Обзор составления проекта конституции (Гозари бар тадвине пишневисе канунэ 

асаси) // Права человека. 2003. Т. 1. № 1. С. 124–125.  
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референдум либо сформировать Совет учредителей, - предложил аятолле 

Талегани сформировать небольшой по числу совет выборщиков, задачей 

которого должны были быть рассмотрение и окончательная разработка 

конституции. Аятолла Талегани назвал этот совет, члены которого 

насчитывали около 70-80 человек и избирались на всеобщих выборах, 

Советом экспертов. Предлагаемый текст конституции был опубликован в 

печати 14 июня 1979 г., и широкой общественности было предложено 

представить свои мнения и предложения в течение месяца, чтобы он был 

представлен на рассмотрение в Совет экспертов по разработке конституции, 

который должен был принять окончательное решение269. 

Аятолла Хомейни, народ и другие революционеры ожидали от 

Временного правительства большего ускорения деятельности и быстрых 

перемен. Правительство Базаргана, наоборот, верило в спокойное и 

постепенное движение вперед. Под таким давлением многие из его 

министров ушли в отставку.  

Хашеми-Рафсанджани и Мохаммад Реза Махдави Кани благодаря 

своим связям и знакомствам в Революционных комитетах и КСИР стали 

работать в Министерстве внутренних дел. В качестве представителя 

Революционного совета Али Акбар занял должность заместителя по делам 

КСИР в Министерстве внутренних дел, которое возглавлял Хашем 

Саббагиан.  

Закон о выборах в Совет экспертов по составлению конституции был 

принят 20 июля 1979 года. В ходе избирательной кампании по выборам в 

этот орган власти наблюдалась широкая конкуренция самых разных 

политических сил – от ОМИН и ОПФИН до коммунистов, националистов и 

религиозных группировок. Их жесткая конкуренция была обусловлена 

резко отличающимися политическими программами и задачами - так, если 

                                                             
269 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция и победа: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1978/1979 гг. (Энгелаб ва пирузи: карнаме ва хатерате сале 1357 ва 1358) / Под ред. М. 

Хашеми, А. Башири. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2005. С. 294-296. 
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религиозные силы выступали за исламское государство, основанное на 

шариате, то националисты и партия Туде были сторонниками сохранения 

как можно большего количества светских элементов в будущем 

государственном устройстве. Различались и их взгляды на внешнюю 

политику: Туде выступало за тесные связи с СССР, а религиозные силы - за 

полностью независимую политику с опорой на исламский мир.  

В связи с объединением Революционного совета и Временного 

правительства, Хашеми-Рафсанджани занял должность исполняющего 

обязанности министра внутренних дел, и по этой причине не был ни в одном 

списке. Хотя группы федаинов ислама и община духовенства Кума 

включили его имя в свой список без его ведома, поэтому он опубликовал 

заявление, поблагодарив тех, кто включил его в списки, и объявил о том, что 

не будет участвовать в этом Совете. 

 Хашеми-Рафсанджани, который, работая в Министерстве внутренних 

дел, имел возможность непосредственно наблюдать за выборным 

процессом, отстаивал их честность и назвал некоторые возражения 

преувеличенными и предвзятыми. Наконец, 19 августа 1979 г. Совет 

экспертов по разработке конституции официально приступил к работе. 

Начало первому заседанию положило послание аятоллы Хомейни, 

зачитанное Хашеми-Рафсанджани270. 

Наиболее важным вопросом в Совете экспертов по разработке 

конституции стал принцип велаят-е факих. Этого принципа не было ни в 

проекте, подготовленном Хасаном Хабиби в Париже и основанном на 

французской конституции, ни во втором проекте, написанном Хабиби, 

Катузианом и другими. При этом оба проекта были одобрены аятоллой 

Хомейни и Революционным советом. Хасан Аят, который был членом 

президиума Совета экспертов по разработке конституции, а также членом 

Центрального совета Исламской республиканской партии, сыграл очень 
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важную роль во введении в Конституцию принципа велаят-е факих. 

Аятолла Монтазери теоретически обосновал велаят-е факих с точки зрения 

шариата271. 

Этот проект вызвал бурные споры со стороны большого числа его 

сторонников и противников из разных политических группировок.  

Аятолла Талегани был одним из самых серьезных противников 

введения в конституцию принципа велаят-е факих. 

Аятолла Талегани умер 10 сентября 1979 года, до официального 

утверждения этого принципа. Спустя три дня на заседании Совета экспертов 

по разработке конституции, проходившем под председательством 

Мохаммада Бехешти, в Конституцию был все-таки внесен принцип велаят-

е факих. На этом собрании Мохаммад Бехешти активно защищал этот 

принцип, а Рахматолла Могаддам Марагеи, член Народно-республиканской 

мусульманской партии, был единственным его противником, выступавшим 

там. Отметив, что что введение этого принципа послужит прелюдией к 

диктатуре в будущем, он также напомнил слова последней пятничной 

молитвенной проповеди Махмуда Талегани и заявил об опасности 

монополии на государственную власть в руках определенной группы 

священнослужителей272. 

Хотя Хашеми-Рафсанджани не присутствовал на этом собрании, он 

был одним из убежденных сторонников принципа велаят-е факих и называл 

Верховного лидера (рахбара) полновластным правителем (масбут-оль-

яд)273274. Также, позднее в своих пятничных молитвенных проповедях он 

                                                             
271 См.: Зибакалям С., Садат Эттефагфар Ф. Хашеми без ретуши; пять лет интервью с Хашеми-

Рафсанджани (Хашеми бедуне ретуш; пандж саль гофтогу ба Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Рузане, 

2008. С. 77-79.  
272 См.: Как принцип велаяте факих вошёл в конституцию Ирана? (Велаяте факих чегуне вареде кануне 

асасие иран шод?) // Новостной сайт Independent Persian. 19.04.2021. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.independentpersian.com/node/139311/ (Дата обращения: 04.09.2022) 
273 См.: Зибакалям С., Садат Эттефагфар Ф. Хашеми без ретуши; пять лет интервью с Хашеми-

Рафсанджани (Хашеми бедуне ретуш; пандж саль гофтогу ба Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Рузане, 

2008. С. 86. 
274 См.: Газета «Эттелаат». 26.04.1986. № 17867. Ходжатольэслам вальмослемин Хашеми-Рафсанджани 

дар хотбехае дирузе намаз джомее техран: ма баяд амаде башим дарсе джедитар ва каритар бе джанг 

афрузан ва хамианеш бедехим ва мантаге ра бе сольх ва амният бересаним ( Хашеми-Рафсанджани на 

https://www.independentpersian.com/node/139311/
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представил принцип велаят-е факих как элемент, определяющий основу 

жизни исламского общества, который существовал всегда275.  

Рафсанджани считал, что до обсуждения Советом экспертов, принцип 

велаят-е факих больше нигде не упоминался. Он подчеркнул, что система 

исламского правления, установленная в Иране в 1979 г., в общих чертах 

понятна всем, но она должна реализовываться в форме теории велаят-е 

факих, и этот принцип должен быть включен в конституцию. При этом 

Верховный лидер должен быть наделен расширенными полномочиями. 

Ранее подобные предложения не выдвигались. Аятолла Монтазери призвал 

включить этот принцип в конституцию накануне выборов в Совет 

экспертов. Когда принцип был вынесен на обсуждения Совета экспертов, 

аятолла Монтазери и Бехешти поддержали его и довели этот принцип до 

окончательного утверждения 12 сентября. Аятолла Хомейни также 

поддерживал включение принципа велаят-е факих в конституцию276. 

Победу сторонников велаят-е факих можно рассматривать как результат 

доминирования Исламской Республиканской Партии в Совете экспертов по 

составлению конституции. 

Летом 1979 г. буржуазная оппозиция провела протестную 

демонстрацию. Во время ее разгона толпой религиозных фанатиков десятки 

человек получили ранения. Обвинив оппозицию в провоцировании 

беспорядков, злоупотреблении свободой и контрреволюционных 

намерениях, исламское руководство запретило деятельность всех 

неисламских партий и организаций, объявило о закрытии всех 

                                                             
вчерашней пятничной проповеди в Тегеране: мы должны быть готовы преподать более серьёзный и 

эффективный урок разжигателям войны и привести регион к миру и безопасности. С. 15. 
275 См.: Газета «Эттелаат». 04.07.1981. № 16467. Сармаедари ва марксисм ке дар донья могабеле хам 

хастанд дар иран мовагатан мотахеданд (Капитализм и марксизм, которые во всём мире противостоят друг 

другу, в Иране временно являются союзниками). С.9. 
276 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция и победа: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1978/1979 гг. (Энгелаб ва пирузи: карнаме ва хатерате сале 1357 ва 1358) / Под ред. М. 

Хашеми, А. Башири. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2005. С. 357. 
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оппозиционных газет и запрещении любых неинициированных властями 

демонстраций и митингов277. 

9 октября 1979 г. Хашеми-Рафсанджани рассказал о 

внешнеполитическом курсе Ирана в интервью корреспонденту газеты 

«Исламская революция», редактором которой был Абольхасан Банисадр. 

Он представил иранскую революцию как процесс и цель, независимую от 

восточного и западного блоков и подчеркнул усилия по распространению и 

усилению влияния ислама и исламской мысли за пределами страны. 

22 октября 1979 шах Мохаммед Реза Пехлеви прибыл в США для 

лечения. Его приезд в Штаты вызвал резкую реакцию со стороны аятоллы 

Хомейни, что усилило антиамериканские настроения в Иране.  

На демонстрации, состоявшейся 4 ноября 1979 г. по случаю 

годовщины ссылки аятоллы Хомейни в Турцию в 1964 г. и убийства 

студентов в ноябре 1978 г. правительством Пехлеви, некоторые из 

студентов, которые впоследствии называли себя «студентами-

мусульманами - последователями линии имама», напали и захватили 

американское посольство и взяли в заложники его сотрудников.  

Захват посольства произошел в условиях большой неприязни к США 

в иранском обществе. Иранцы воспринимали американское доминирование 

в стране во времена шаха, которые выражалось в присутствии десятков 

тысяч хорошо оплачиваемых американских советников внутри страны, 

которые к тому же были неподсудны иранским законам, в распространении 

низкопробных образцов западной культуры, противоречащих вековым 

традициям общества, а также в безоговорочном следовании 

внешнеполитическому курсу США и ее регионального союзника - Израиля 

при полном игнорировании нужд мусульман Ближнего Востока, как 

национальное унижение. Поэтому исламисты в лице Хомейни говорили, что 
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после прихода к власти прекратят тесные отношения с США и не позволят 

американцам вмешиваться во внутренние дела страны.  

После того как США разрешили свергнутому шаху получить убежище 

в Иране, 1 ноября канцелярия имама Хомейни в Куме призвала студентов 

расширить борьбу против США и Израиля и заставить президента Картера 

выдать шаха иранским властям. На улицы вышли миллионы людей, 

скандировавших антиамериканские лозунги. В этой обстановке и при 

последующем одобрении части иранской элиты произошел захват 

американского посольства.278  

Это событие получило широкую огласку в мире и оказало огромное 

влияние на политическое взаимодействие двух стран в дальнейшем.  

Хотя у Рафсанджани в то время под влиянием революционных 

событий были довольно-таки радикальные и непримиримые взгляды в 

отношении Америки, но он все же считал, что захват посольства не 

согласуется с политикой Исламской Республики Иран. Он говорил об этом 

следующее: «Мы не ожидали такого инцидента. Это не было проявлением 

нашей политики. Даже в первое время после победы революции, когда 

политические группы применяли очень резкие лозунги против США, власти 

помогли американцам, находившимся в Иране, без вреда вернуться на 

родину, а многим из них также удавалось забрать свое имущество». 

Хашеми-Рафсанджани ожидал, что этот вопрос с захватом 

заложников будет решен в ближайшее время, как и в предыдущий раз. Но 

когда он вернулся в Тегеран, то оказался в совершенно иной ситуации.  

Рафсанджани, который вместе с некоторыми членами 

Революционного совета и многими другими людьми считал действия 

правительства слишком медлительными, рассматривал захват посольства 

также как своеобразный знак протеста против правительства. Некоторые 
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члены Революционного совета также были против захвата посольства и 

рассматривали возможность переговоров с США. 

Аятолла Хомейни поддержал захват посольства и захват его 

сотрудников в заложники и назвал эту акцию «второй революцией». 

Поддержка аятоллой этих действий убрала все сомнения, и многие члены 

Революционного совета также одобрили эту акцию в своих речах и 

заявлениях, следуя линии аятоллы Хомейни. Усилия министра иностранных 

дел решить проблему не дали результата. Хотя Хашеми-Рафсанджани, 

последователь аятоллы Хомейни, одобрил эту акцию, он хотел, чтобы 

проблема была решена быстро, и позже, когда это дело было передано 

Меджлису исламского совета, он сыграл важную роль в его разрешении279. 

В целом, Хашеми-Рафсанджани, будучи по натуре умеренным 

человеком, всегда был против таких радикальных действий, как захват 

посольства, и, хотя он был вынужден публично поддержать этот шаг вслед 

за аятоллой Хомейни, сам он не одобрял его. Однако Рафсанджани в 

некоторых своих публичных выступлениях, особенно в парламенте, 

критиковал США. Он называл Соединенные Штаты главным противником 

Ирана и охарактеризовал захват их посольства студентами-мусульманами 

как «героический поступок»280. 

Помимо словесных нападок на США и одобрения захвата посольства 

иранскими студентами, Хашеми-Рафсанджани явно пытался отделить их 

действия от решений и политики правительства и государственных органов.  

29 июля 1980 г. письмо членов Конгресса США, адресованное членам 

иранского парламента, дошло до Хашеми-Рафсанджани. Он предоставил 

официальный ответ на письмо в Меджлис Исламского совета. Но, 

высказывая свое мнение при ответном обращении к членам Конгресса, он 

отметил, что правительство США не только не предпринимает никаких 
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усилий для разрешения кризиса с заложниками, но постоянно принимает 

меры по его обострению, и перечислил некоторые действия США против 

Ирана: 

«1- Замораживание счетов Ирана, то есть нефтяных денег. Вы 

получили эти деньги задешево и получили прибыль в банках, а теперь вы их 

заморозили. 2- Невыполнение своих обязательств по обеспечению заводов 

и дорогостоящей техники, которые вы нам продали, запчастями: вы 

получили от нас деньги, но решили не выполнять свою часть сделки. 3- 

Давление, которое оказали США на своих сателлитов по всему миру, чтобы 

бойкотировать Иран. 4 -Ложная и вводящая в заблуждение пропаганда, 

которую США распространили по всему миру, чтобы испортить репутацию 

иранской революции. 5- Военно-воздушное нападение на Иран в Табасе, всё 

значение которого люди по всему миру пока не осознали. 6- Недавний [не 

увенчавшийся успехом] государственный переворот, который поддержали 

США и их союзники (Израиль, Египет, Ирак, а также ваш агент Бахтияр и 

ваши агенты в Иране), – страшное преступление, которое вы намеревались 

совершить. 7- Радио «Голос Америки», которое вещает на фарси, и все 

знают, какие плохие и отвратительные вещи оно делает. 8- Вопрос 

продовольствия и сырья, в отношение которого вы заявляете, что нефть не 

должна использоваться как политический инструмент; вы хотели таким 

образом парализовать нашу страну, но вам не удалось, и я объяснил, что все 

это в наших интересах. Потому что нам удалось устоять на ногах. Мы не 

сожалеем и не огорчаемся из-за того, что вы это сделали, но я хочу сказать, 

что ваше правительство лжет, что вы пытаетесь решить международный 

кризис. Оно лжет и в других случаях, которые я пока не могу припомнить и 

которые будут освещены позднее»281. 

В то же время, в Меджлисе Исламского совета он настаивал на 

создании комиссии по расследованию вопроса о заложниках, чтобы как 
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можно быстрее положить конец этому кризису. В Меджлисе Рафсанджани 

представил кризис с заложниками как глобальную проблему, связанную с 

политикой, экономикой, правительством, самим Меджлисом, аятоллой 

Хомейни, студентами - последователями линии имама, США, войной, 

миром и, в целом, со всем, что происходит в мире282. 

По словам Хашеми-Рафсанджани, хотя революционеры были против 

колониализма и империализма, природа революции не заключалась во 

вражде, насилии или борьбе с США, и если они сталкивались с 

агрессивными действиями со стороны Соединенных Штатов (стремление 

США свергнуть режим или дезинформационная антииранская кампания 

американских СМИ), они решались в соответствии с международными 

нормами. Он говорил следующее: «Мы были осторожны, чтобы не 

испортить отношения. Перед захватом «логова шпионажа» американцы в 

очередной раз подверглись нападению, и мученик Бехешти решил данную 

проблему283.  

С захватом американского посольства усилилась критика студентов в 

сторону Временного правительства, а некоторых его членов обвинили в том, 

что они являются ставленниками США284. Хашеми-Рафсанджани был 

одним из тех, кто был не согласен с этим: «Конечно, я не принимаю точку 

зрения некоторых моих соратников, которые считают, что США установили 

своих ставленников во Временном правительстве. Я не согласен с этим 

мнением, Штаты не могли никого сделать своим ставленником. Но были 

люди во Временном правительстве, про которых США считали, что они не 

будут угрожать интересам Запада. Но реальность такова, что 

ответственность за это несут чиновники Временного правительства на 

                                                             
282 См.: Стенограмма открытого заседания Собрания исламского совета,16.09.1980 [Электронный ресурс, 

закрытый доступ] URL: https://www.rrk.ir/Laws/?CatCode=64 (дата обращения: 11.06.2022). 
283 См.: Зибакалям С., Садат Эттефагфар Ф. Хашеми без ретуши; пять лет интервью с Хашеми-

Рафсанджани (Хашеми бедуне ретуш; пандж саль гофтогу ба Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Рузане, 

2008. С. 207-209. 
284 См.: Причины отставки временного правительства после захвата посольства США (Чераие эстеэфае 

доуляте мовагат баад аз тасхире ланэе джасуси) // Новостной сайт Тасним. 05.11.2019. [Электронный 

ресурс] URL: https://tn.ai/2134788 (Дата обращения: 28.05.2022) 
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высшем уровне, ответственны мы сами, и народ знает, что имам из Парижа 

выбрал мученика Мотаххари и дал ему имена шести человек, которые 

должны были осуществлять наблюдение за процессом формирования 

правительства. Они утверждали кандидатуры в правительство. Мы были 

теми, кто выбирал людей, которых считали людьми с хорошими 

намерениями и достойными доверия, и мы не считали их предателями, и мы 

до сих пор не считаем многих из них предателями. Возможно, мы допустили 

ошибку, и мы готовы согласиться с этим принимаем это, и также возможно, 

что это было необходимо, и этот вопрос следует обсудить еще раз. Они не 

были ставленниками Америки, но на том этапе Америка думала, что ее 

интересы защищены и что ничего кардинально не изменилось, и надеялась 

на демократическое правительство западного типа, которое будет 

основываться на идеях США. Это мое личное мнение»285. 

Мехди Базарган и его кабинет, находившиеся под жестким давлением, 

массово ушли в отставку. Аятолла Хомейни принял их отставку, 

поблагодарил их, и до выборов и избрания президента Революционный 

совет снова взял на себя управление страной и выполнение 

государственных обязанностей286. В этот период различные объединения 

членов Революционного совета, некоторых членов Временного 

правительства и некоторых новых членов взяло на себя ответственность за 

управление государством. Хашеми-Рафсанджани был назначен главой 

Министерства внутренних дел по распоряжению аятоллы Хомейни и 

получил исполнительную власть. Поскольку Рафсанджани не хотел надолго 

оставаться в Министерстве внутренних дел, он попросил Революционный 

совет назначить его временно исполняющим обязанности287. 

                                                             
285 См.: Газета «Эттелаат». 22.08.1981. № 16507. Тахлиле ходжатольэслам хашеми аз шахзедаи, 

амриказедаи ва монафекзедаи (Анализ Хашеми искоринения монархизма, США и оппозиционных 

группировок). С. 4. 
286 См.: Хомейни Р. Сахифее Имам: Антология речей, посланий, интервью, указов, религиозных 

разрешений и писем имама Хомейни. Т. 6. Тегеран: Организация составления и распространения трудов 

Имама Хомейни, 1999. С. 500. 
287 См.: Сафири М. Правда и целесообразность: интервью с Хашеми-Рафсанджани (хагигатха ва 

маслахатха: гофтегу ба Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Ней, 1999. С. 51.  
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Важнейшими обязанностями Хашеми-Рафсанджани в Министерстве 

внутренних дел, помимо решения национальных конфликтов в Курдистане, 

Хузестане и Азербайджане, был вопрос о проведении референдума по 

конституции. В интервью газете Эттелаат 14 ноября 1979 г. он рассказал о 

деталях референдума, который должен был состояться через два дня, и о 

том, как будут публиковаться его результаты для народа288.  

Выше было сказано, что противники принципа велаят-е факих, даже 

признавая, что аятолла Хомейни обладает качествами, необходимыми для 

осуществления полновластного правления богослова, не считали 

возможным наделить такими уникальными полномочиями никого, кроме 

Хомейни. Хотя Хашеми-Рафсанджани в интервью называет аятоллу 

Хомейни исключительной личностью, он считает, что даже если аятолла 

покинет этот мир, все равно нельзя будет отказываться от велаят-е факих 

как исламского принципа. Он заявил, что во время отсутствия двенадцатого 

имама компетентные исламские богословы должны занять место имамов, и 

их лидерство должно быть признано289. Наконец, референдум по 

конституции Исламской Республики Иран состоялся 2 и 3 декабря 1979 г. 

Конституцию поддержало около 99,5% населения290. 

Согласно принятой по результатам референдума Конституции, во 

главе иранского государства стоит Верховный лидер (рахбар). Рахбар в 

соответствии со статьями 110 и 176, определяет основные направления 

политики государства, является главнокомандующим вооруженными 

силами, назначает командующих всеми родами войск, руководителя 

полиции, а также генеральных прокуроров. При этом, президент Ирана, в 

особенности до внесения поправок в Конституцию и упразднения поста 

                                                             
288 См.: Газета «Эттелаат». 14.11.1979. № 16002. Эзхарате Хашеми-Рафсанджани дармоуреде вазэ 

шахрбани ва жандармери (Заявления Хашеми-Рафсанджани о положении городской полиции и 

жандармерии). С.2. 
289 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция и победа: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1978/1979 гг. (Энгелаб ва пирузи: карнаме ва хатерате сале 1357 ва 1358) / Под ред. М. 

Хашеми, А. Башири. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2005. С. 389-390. 
290 См.: Там же. С. 389-390. 
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премьера, обладает гораздо меньшими полномочиями по сравнению с 

рахбаром, в руках которого сосредоточена фактически вся светская и 

духовная власть. Рахбар избирается пожизненно Советом экспертов 

(собранием богословов), который в свою очередь избирается народом. 

Президент и Меджлис (парламент) также избираются народом, однако 

кандидатов на пост президента и кандидатов в парламент утверждает 

Наблюдательный совет, назначаемый рахбаром291, в состав которого 

обычно входят консервативные исламисты. Это означает, что многие 

либерально-реформаторские деятели не получают разрешения выставить 

свои кандидатуры на выборах.  

11 декабря 1979 г. Хашеми-Рафсанджани удалось получить одобрение 

«Плана трудоустройства безработных страны» со стороны Революционного 

совета в министерстве внутренних дел. План предотвращения террора и 

беспорядков, план создания советов в провинциях, план предотвращения 

захвата народного имущества и нападения на недвижимость людей, а также 

реформа управления провинциями, городами и уездами были среди других 

планов, которые были предложены и реализованы во время руководства 

Хашеми-Рафсанджани в министерстве292. 

Значимым вызовом, стоявшим перед Хашеми-Рафсанджани во главе 

министерства внутренних дел, стали первые в истории Ирана президентские 

выборы. Дата президентских выборов была назначена министерством 

внутренних дел на 25 января 1980 года. С принятием первого закона о 

выборах в Революционном совете 20 декабря 1979 г. и назначением 

Мохаммада Мусави Хоэниха в качестве представителя аятоллы Хомейни в 

Комиссию по инспектированию агитации, начался еще один этап 

                                                             
291 См.: Конституция Исламской Республики Иран. Тегеран: Шафии, 1999. 
292 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция и победа: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1978/1979 гг. (Энгелаб ва пирузи: карнаме ва хатерате сале 1357 ва 1358) / Под ред. 

М. Хашеми, А. Башири. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2005. С. 403-406. 
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стабилизации политического режима в стране293. Свыше 100 иранцев 

зарегистрировалось для участия в президентской гонке; их документы 

проверяло МВД, возглавлявшееся Хашеми294. 

Рафсанджани также являлся одним из ключевых членов Исламской 

республиканской партии, которая планировала конкурировать с другими, 

выдвигая своего кандидата на президентских выборах. Как было сказано 

раньше, Хашеми-Рафсанджани, по мнению аятоллы Хомейни, изначально 

больше предпочитал работу по надзору, нежели исполнительные функции, 

из-за отсутствия опыта в подобной работе и отсутствия соответствующего 

образования у священнослужителей, а также для предотвращения 

ухудшения репутации духовенства в обществе и в народе. Но через 

некоторое время Рафсанджани увидел некомпетентность и слабость 

чиновников в структурах исполнительной власти страны и Временного 

правительства, состоявших в основном из националистически настроенных 

деятелей. Тогда он передумал и потребовал более серьезного присутствия 

духовенства в исполнительных органах, в частности, на должности 

президента. По словам Хашеми-Рафсанджани, люди, вступившие в борьбу 

и совершившие революцию при опоре на духовенство, не принимали 

отстранения духовенства от деятельности в исполнительных органах295.  

Аятолла Хомейни перенес сердечный приступ в разгар избирательной 

кампании, в результате чего 24 января 1980 г. его перевели в Тегеран и 

госпитализировали в Тегеранскую кардиологическую больницу. Многие 

люди собрались перед больницей и молились за его здоровье. Из-за 

необходимости в медицинской помощи и по настоянию членов 

                                                             
293 См.: Фоузи Туйсеркани Я. Социально-политические процессы после исламской революции в Иране 
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294 См.: Газета «Джомхурие Эслами». 05.01.1980. № 179. Асамие кандидахае риасат джомхури элам шод 
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Революционного совета аятолла Хомейни переехал в Тегеран на постоянной 

основе после его выписки из больницы 2 марта 1980 г.296 

Президентские выборы состоялись 25 января 1980 г., а их результаты 

были объявлены 29 января. Первым президентом страны стал Абольхасан 

Банисадр, который по подсчетам министерства внутренних дел, 

возглавляемого Хашеми-Рафсанджани, набрал 76,5% голосов297. 

Победа Банисадра совпала с тем временем, когда аятолла Хомейни 

находился в кардиологической больнице Тегерана. Поэтому церемония 

инаугурации президента прошла в больнице. Некоторые предлагали, чтобы 

президент принял присягу на церемонии инаугурации, однако против этого 

выступили Хашеми-Рафсанджани и его сторонники. Ведь согласно 

Конституции, президент должен был дать присягу в парламенте в 

присутствии членов Наблюдательного Совета и генерального прокурора. В 

итоге было решено, что вплоть до формирования Меджлиса Исламского 

совета, президент и Революционный совет продолжат работу при том же 

составе правительства. 

5 февраля 1980 г. члены Революционного совета избрали Банисадра 

главой совета, который фактически руководил исполнительной и 

законодательной властью. Революционный совет также предложил 

назначить Банисадра на должность главнокомандующего вооруженными 

силами, что является одной из обязанностей Верховного лидера, в связи с 

неудовлетворительным физическим состоянием аятоллы Хомейни, что 

было одобрено аятоллой. 19 февраля 1980 г. Банисадр занял эту должность. 

Хашеми-Рафсанджани считал, что эти назначения были свидетельством 

готовности Революционного совета помогать Банисадру и сотрудничать с 

ним. Сам же Банисадр интерпретировал это как слабость совета, и считал 

                                                             
296 См.: Там же. С. 424. 
297 См.: Сафири М. Правда и целесообразность: интервью с Хашеми-Рафсанджани (хагигатха ва 
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широкую поддержку народа основой своей политической власти, которую 

он планировал использовать для устранения своих конкурентов. 

По мнению Рафсанджани, Банисадр считал духовенство, находящееся 

во главе Исламской республиканской партии, одним из которых был 

Хашеми-Рафсанджани, главным препятствием на пути к своей будущей 

политической власти, и он остро критиковал их в интервью и своих статьях. 

Эти нападки усилились, особенно накануне парламентских выборов и за 

несколько дней до того, как Хашеми-Рафсанджани подал в отставку с поста 

главы министерства внутренних дел для участия в выборах298. 

Таким образом, разногласия между президентом и членами 

Исламской республиканской партии день ото дня становились все более и 

более очевидными.  

После поражения кандидата Исламской республиканской партии на 

президентских выборах, где его оппонентом выступал Банисадр, лидеры 

партии решили добиться победы партии на выборах в Собрание Исламского 

совета. Рафсанджани рассматривал свою кандидатуру на парламентских 

выборах, вопреки своим собственным внутренним желаниям, и предпочел 

вначале стабилизировать различные органы режима, а уже потом - работать 

над своими культурно-просветительскими трудами, такими, как завершение 

каталогизации Корана299. 

Министерство внутренних дел, возглавляемое Хашеми-Рафсанджани, 

разработало и утвердило Закон о выборах в Собрание исламского совета 6 

февраля 1980 г., а затем опубликовало его300. 

Руководство Хашеми-Рафсанджани министерством внутренних дел и 

его одновременная кандидатура на выборах в Меджлис Исламского совета 
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усилили нападки оппозиции на него и на его партию. Эта проблема 

заставила его уйти в отставку со своей должности в министерстве 

внутренних дел 27 февраля 1980 г., и ему на смену пришел Мохаммад-Реза 

Махдави Кани301. 

Многие политические партии и группировки готовились к участию в 

парламентских выборах, а именно: ИРП, ОБД, Организация народного 

сотрудничества с президентом, ДСИ, Национальный фронт, ОМИН, партия 

Туде и др. После проведения выборов в Меджлис исламского совета 

14 марта 1980 г. большинство кандидатов от духовенства, особенно члены 

Исламской республиканской партии и Общества борющегося духовенства, 

победили, получив большинство мест. В Тегеране Фахреддин Хеджази, 

который не был представителем духовенства, получил больше всего 

голосов. Хасан Хабиби был вторым, Мехди Базарган - третьим, Али Акбар 

Моинфар - четвертым, Али Хаменеи - пятым, Мохаммад Джавад Бахонар - 

седьмым, Хасан Айат - восьмым, а Хашеми-Рафсанджани – 

четырнадцатым302. 

Джимми Картер, который в то время занимал пост президента США, 

уже потерявший надежду на освобождение заложников, 7 апреля 1980 г. 

издал указ о прекращении всех отношений с Ираном. Аятолла Хомейни 

выразил свое удовлетворение этим событием в послании и воспринял это 

как добрый знак. В том же послании он пожелал уничтожения Анвара ас-

Садата и Саддама Хусейна, президентов Египта и Ирака, у которых были 

хорошие отношения с США, и пожелал, чтобы мусульманские страны 

сделали то же самое, что Иран сделал с Мохаммадом Резой Пехлеви с этими 

«коварными паразитами». Аятолла Хомейни также призвал народ Ирака 

восстать и свергнуть «коррумпированный» режим Саддама Хусейна. Все 

                                                             
301 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция и победа: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1978/1979 гг. (Энгелаб ва пирузи: карнаме ва хатерате сале 1357 ва 1358) / Под ред. М. 

Хашеми, А. Башири. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2005. С. 450. 
302 См.: Хушзад А. Первый созыв Меджлиса исламского совета. Тегеран: Центр документов Исламской 

революции, 2007. С. 65. 
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это привело к тому, что в это же самое время Ирак начал проведение 

военных маневров и стал провоцировать конфликты на границах Ирана. 

Наряду с приграничными конфликтами, вопрос об университетах стал 

одной из самых важных тем для дискуссий в начале года. Конфликты и 

ссоры, как политические, так и не связанные с политикой, между 

исламскими и левыми группировками, сделали атмосферу в университетах 

чрезвычайно напряженной. Представители университетов считали, что 

любые решения об университетах должны приниматься студенческими 

советами. В то же время, члены Исламской ассоциации считали, что, 

несмотря на победу Исламской революции и захват американского 

посольства, университеты по-прежнему не являются исламскими и 

находятся в руках неисламских сил, левых и противников исламского 

режима. 

В своем выступлении перед студентами Тебризского университета в 

1979 году Хашеми-Рафсанджани рассказал об исламском мировоззрении и 

раскритиковал состояние университетов. После того, как аятолла Хомейни 

поддержал исламизацию университетов, Революционный совет 18 апреля 

1980 г. принял постановление о запрете политической деятельности в 

университетах. Хашеми-Рафсанджани считал, что программу образования 

следует изменить, а студентов и преподавателей следует отбирать по 

другим критериям303. Этот процесс в конечном итоге привел к 

формированию «Штаба культурной революции» по распоряжению аятоллы 

Хомейни от 13 июня 1980 г. Штаб отвечал за составление программ 

различных университетских курсов, определение будущей культурной 

политики университетов на основе исламской культуры, отбор и подготовку 

квалифицированных, преданных своему делу и знающих профессоров, 

организацию учебного процесса средних школ и других образовательных 

                                                             
303 См.: Мирсалим М., Мехрхор К. Развитие культурологии после Исламской революции в Иране, 1979 – 

2001 гг. (Джарьяншенасие фарханги баад аз энгелабе эсламие иран (1357-1380). 2-е изд. Тегеран: Центр 

изучения ислама и Ирана; Баз, 2010. С. 133. 
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центров, а также за другие вопросы, связанные с революционным 

реформированием системы образования304. Хотя слова Хашеми-

Рафсанджани в то время означали своего рода поддержку культурной 

революции в университетах, позже он заявил, что был против закрытия 

университетов и культурной революции, но никак не мог повлиять на это305. 

Тем временем правительство Джимми Картера в США, 

разочарованное ходом процесса освобождения заложников, решило 

освободить их в ходе военной операции. 25 апреля 1980 г. началась 

операция «Орлиный коготь». Но американские вертолеты и самолеты 

попали в песчаную бурю в пустыне Табас, и операция провалилась. Провал 

этой операции аятолла Хомейни считал проявлением чудесной помощи 

Аллаха. Мохаммад Монтазер Гайем, командир Корпуса стражей исламской 

революции в провинции Йезд, был одним из первых, кто прибыл на место 

крушения отряда США. В ходе осмотра места, где находились останки 

американских вертолетов, по нему был нанесен внезапный удар, в 

результате которого Гайем погиб, став единственной жертвой данного 

инцидента 306. Хашеми-Рафсанджани счел этот инцидент подозрительным и 

полагал, что приказ об ударе с воздуха отдал президент Абольхасан 

Банисадр. Так как в то время заговор был уже раскрыт, и американцы 

бежали, значит, только самолеты внутри страны могли прилететь и 

обстрелять это место. А поскольку Банисадр был главнокомандующим 

вооруженными силами, Рафсанджани считал приказ о бомбардировке его 

решением. 

                                                             
304 См.: Резаи М., Хесараки Н., Халили Ардакани М. Три эпизода культурной революции: от возникновения 

до институционализации (Се эпизоде энгелабе фарханги: аз пейдаи та нахадинеги) // Журнал социологии 

истории. 2019. Т. 11. № 2. С. 128. 
305 См.: Хашеми-Рафсанджани: я был против культурной революции ( Хашеми-Рафсанджани: мохалефе 

энгелабе фарханги будам) // Новостной сайт Би-би-си. 19.05.2016. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.bbc.com/persian/iran/2016/05/160519_l45_hashemi_rafsanjani_cultural_revolution (Дата 

обращения: 17.04.2022) 
306 См.: Происшествие в Табасе; Орлиный коготь потерпел поражение от Божьей воли (Вагее табас; 

шекясте панджэе огаб дар барабаре эрадэе элахи) // Новостной сайт ИРНА. 25.04.2021. [Электронный 

ресурс] URL: https://irna.ir/xjDCt3 (Дата обращения: 11.03.2022 
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Хашеми-Рафсанджани также полагал, что некоторые агенты внутри 

страны сотрудничали с США. Он основывался на фактах, полученных в 

ходе некоторых отчетов и расследований, включая удаление средств ПВО 

из центров обороны, бомбардировку места аварии и уничтожение 

оставшихся документов после провала операции. Была сформирована 

следственная комиссия для более подробного расследования различных 

аспектов инцидента307. Абольхасан Банисадр позже заявил в интервью, что 

Мохаммад Хади Шадмехр, в то время начальник Объединенного штаба 

армии Исламской Республики Иран, сказал ему, что если американцы 

вернутся через некоторое время и заберут свои авиатехнику, это вызовет 

негативные последствия для силы армии и страны, и попросил Банисадра 

вынуть винты из вертолетов, чтобы они не смогли летать. Банисадр на это 

согласился. Однако он отрицал наличие каких-либо документов, кроме 

нескольких карт, и считал уничтожение документов плодом воображения 

«мулл»308. 

Одним из важных событий июля 1980 г. стало раскрытие сети 

военного переворота внутри страны и ее нейтрализация. Группа армейских 

офицеров, создав организационную сеть, включающую воздушные и 

наземные группы, собиралась совершить переворот под первоначальным 

названием «Накаб», который позже стал известен как «переворот Ноже». 

Хашеми-Рафсанджани, упоминает в своих мемуарах, что примерно за 

полтора месяца до переворота «нам сообщили, что оперативники Бахтияра 

в Иране и военно-пропагандистская сеть увеличили интенсивность своей 

деятельности». Он поднял этот вопрос в Исламском революционном совете 

Ирана и сказал: «Оказалось, что Банисадр также был проинформирован по 

                                                             
307 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция в кризисе: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1980/1981 гг. (Энгелаб дар бохран: карнамэ ва хатератэ Хашеми-Рафсанджани сале 1359) / 

Под ред. А. Башири, М. Хашеми. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2006. С. 96. 
308 См.: Господин Банисадр, почему Рафсанждани говорит, что вы отдали распоряжение нанести удар 

американским вертолётам в Табасе (Агае банисадр чера рафсанджани мигуяд шома дастуре бомбаране 

хавапеймахае амрикаи дар табас дадид) // Видео-хостинг Youtube. 29.12.2008. [Электронный ресурс] URL: 
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другому каналу. Мы решили провести расследование. Революционный 

совет возложил на КСИР ответственность по преследованию этих 

заговорщиков с помощью армейского спецназа. Рафсанджани добавил, что 

«с арестом некоторых людей их план был сорван. Выяснилось, что план 

переворота подготовлен и будет осуществляться с одной из авиабаз 

Тегерана. Вскоре стало ясно, что этот проект снова затянулся». Наконец, в 

результате операции армии и КСИР по борьбе с переворотом 9 июля 1980 г. 

многие лица, связанные с переворотом, были арестованы и преданы суду309. 

7 сентября 1980 г. иракская армия атаковала некоторые районы остана 

Керманшах, и захватила несколько приграничных городов этой провинции. 

Действия армии Ирака вызывали все большее беспокойство у официальных 

лиц страны. 

9 сентября 1980 г. Рафсанджани в ответе Банисадру попросил его как 

главнокомандующего и президента обратить внимание на проблему 

враждебных действий Запада, вторжение Ирака, поставок оружия и другие 

важные вопросы, решение которых входило в его непосредственные 

обязанности вместо того, чтобы поднимать вопросы, вызывающие 

разногласия внутри страны. По мнению Рафсанджани, выступление 

Банисадра было своего рода объявлением политической войны. Он добавил, 

что он и его единомышленники также будут поднимать темы, о которых 

люди должны знать310. 

*** 

Несмотря на очень быстрое экономическое развитие Ирана в 1960-е – 

1970-е гг. и успешно проведенную аграрную реформу, уровень жизни 

беднейших слоев населения не увеличился достаточно, а в стране также 

росло недовольство жестким режимом шаха и репрессиями над 

                                                             
309 См.: Переворот Ноже; от формирования до поражения (Кудетае ноже; аз шекльгири та шекяст) // 

Новостной сайт Имна. 09.01.2021 [Электронный ресурс] URL:www.imna.ir/news/505967/ (Дата обращения: 
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310 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция в кризисе: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1980/1981 гг. (Энгелаб дар бохран: карнамэ ва хатератэ Хашеми-Рафсанджани сале 1359) / 

Под ред. А. Башири, М. Хашеми. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2006. С. 206. 
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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, 

облегчим 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. 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 легитимизовать 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 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.  
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ГЛАВА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛИ АКБАРА ХАШЕМИ-

РАФСАНДЖАНИ В 1980-е гг. 

3.1. Уход Абольхасана Банисадра и укрепление позиций Али 

Акбара Хашеми-Рафсанджани в иранской политической системе  

К осени 1980 г. исламский режим смог относительно стабилизировать 

свою власть и предотвратить активизацию оппозиционных монархических 

и националистических элементов, которые стремились свергнуть режим. В 

укреплении новой власти значительную роль сыграл сам Рафсанджани. 

Однако страну очень скоро ожидали новые, очень тяжелые испытания. 

Главное из них – нападение Ирака, которое активно готовил Саддам. Ирану 

пришлось приложить все усилия, чтобы защищаться от иракской агрессии. 

С одной стороны, вторжение Ирака в значительной степени застало 

ослабленную (после чисток преданных шаху генералов) иранскую армию 

врасплох и вызвало массовую гибель иранских военных и огромный 

материальный ущерб. Но с другой стороны, оно же способствовало 

сплочению большинства иранцев вокруг исламского режима и резкому 

ослаблению светски настроенных сил, оппозиционных исламистам – 

прежде всего, президента Банисадра. По мере ослабления их позиций, 

Рафсанджани и преданные ему люди усиливали свою роль в иранской 

политической системе. Когда Иран столкнулся с трудностями в 

обеспечении оружия для продолжения обороны, Рафсанджани проявил 

неожиданно большой прагматизм и даже пошел на сделку с «большим 

сатаной» - США, чтобы получить жизненное необходимое стране оружие. 

Но в условиях международной изоляции это было чрезвычайное, 

вынужденное действие, а общий курс Исламской республики против 

американской гегемонии в регионе и по поддержке угнетенных мусульман 

так и остался прежним.  

Сразу после Исламской революции иракские власти стали 

размышлять о вторжении в Иран, предположив, что иранское государство и 
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армия серьезно ослаблены революционным хаосом, так что Ирак легко 

сможет отвоевать, по крайней мере, населенную арабами и богатую нефтью 

провинцию Хузестан. Вскоре иракцы решились на активные действия. Ирак 

официально заявил, что считает Алжирское соглашение расторгнутым, и 

22 сентября 1980 г. отправил в Иран свои истребители для бомбежки 

некоторых аэропортов, а иракская армия перешла границы Ирана по суше. 

Так началась ирано-иракская война. 

На следующий день Хашеми-Рафсанджани в Меджлисе назвал 

действия Ирака заговором американцев.311 Он высказал мнение, что Саддам 

Хусейн некомпетентен для руководства страны и выступил за суд над 

ним.312 Рафсанджани утверждал, что действия Саддама Хусейна 

противоречат желанию иракского народа, не заинтересованного в 

конфронтации со своим ближайшим соседом.313  

Также он счел действия лидера Ирака поддержкой империализма, и 

обвинил иракский режим в несоблюдении международных норм ведения 

войны, похвалив при этом иранскую «целеустремленную и 

самоотверженную мусульманскую» армию.  

Он назвал невероятным дух иранских воинов, восхитился их 

готовностью отдать жизнь за страну и сказал, что их усердие в джихаде 

(оборонительная война с праведными целями) можно сравнить с войнами 

эпохи зарождения исламской цивилизации314.  

Выступая в качестве официального представителя Высшего совета 

обороны страны, Рафсанджани заявил, что война может закончиться только 

                                                             
311 См.: Газета «Эттелаат». 23.09.1980. № 16245. Ходжатольэслам Хашеми-Рафсанджани: харакате эрак, 

бахши аз тоутее амрикаст ( Хашеми-Рафсанджани: действия Ирака – часть американского заговора). С. 2. 
312 См.: Газета «Эттелаат». 03.12.1980. № 16301. Саддам салахияте рахбари надарад ва баяд мохакеме 

шавад (Саддам некомпетентен для руководства страной и должен быть осуждён). С. 8. 
313 См.: Газета «Эттелаат». 09.12.1980. № 16306. Хар ноуе хокумати ке мардоме эрак тайин конанд ма 

митаваним ба ан кенар биаим (Для нас не представляет проблемы любое правительство, которое выберет 

народ Ирака) С. 9.  
314 См.: Стенограмма открытого заседания Собрания исламского совета, 25.09.1980 [Электронный ресурс, 

закрытый доступ] URL: https://www.rrk.ir/Laws/?CatCode=64 (дата обращения: 11.06.2022). 
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победой Ирана и окончательным поражением иракской партии Баас. По его 

мнению, народ и лидер революции не приемлют иное окончание войны.315 

Иракцы продолжали наступление на западных границах, они 

подвергли некоторые города обстрелам, а какие-то города взяли в осаду. 

28 сентября 1980 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 479, 

первую резолюцию по ирано-иракской войне, и призвал обе стороны 

принять прекращение огня для проведения переговоров и мирного 

разрешения разногласий. Саддам Хусейн, видя, что продвижение его войск 

в Иране идет значительно медленнее, чем он ожидал, быстро согласился на 

перемирие. Аятолла Хомейни и другие высокопоставленные лица Ирана не 

принимали эту резолюцию до тех пор, пока иракские части находились на 

территории Ирана, и были полны решимости изгнать их. 

Иранская армия, которая когда-то по свидетельству западных 

экспертов была одной из самых современных и оснащенных в зоне 

Персидского залива, в результате революционных событий и массовых 

чисток, особенно офицерских кадров, оказалась дезорганизована и 

практически утратила дисциплину и боеспособность. Доля фактически 

служащих армейских офицеров по отношению к штатному расписанию к 

сентябрю 1980 г. оказался равен всего лишь 45-55%, а доля активных 

рядовых и сержантов – порядка 60-70%. Около 45% вооружения и боевой 

техники было в небоеспособном состоянии316.  

Другая военная структура ИРИ – КСИР, накануне войны насчитывала 

40 тыс. человек, против почти 200 тыс. регулярной армии, однако в ходе 

первых боев на ирано-иракском фронте члены КСИР продемонстрировали 

волю к победе, самоотверженность, граничащую с фанатизмом, единство и 

                                                             
315 См.: Газета «Эттелаат». 4.06.1983. № 17026. Ходжатольэслам Хашеми-Рафсанджани пас аз джалясее 

шурае дефа: хич хатемеи джоз пирузие иран ва шекясте катие хезбе баасе эрак бараи джанг гаэль нистим 

( Хашеми-Рафсанджани после заседания Совета обороны: мы не приемлем другого конца войны, кроме 

победы Ирана и окончательного поражения иракской партии Баас). С. 3. 
316 См.: Сажин В.И. Ирано-иракская война и военное строительство в ИРИ (1980-1986 гг.) // Специальный 

Бюллетень. № 3 (242). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1986. С. 97. 
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преданность идеям исламской революции. Этим они значительно укрепили 

свои политические позиции317.  

30 сентября 1980 г. в Иран прибыла первая делегация Организации 

Исламская конференция, в составе которой были такие люди, как Хабиб 

Шатти - генеральный секретарь ОИК, Ясир Арафат - глава Организации 

освобождения Палестины, и Мухаммад Зия-уль-Хак, президент Пакистана. 

Они потребовал немедленного прекращения огня, на что Иран не 

согласился. На следующий день делегация отправилась в Ирак, и Саддам 

принял соглашение о прекращении огня. В то время никто не предполагал, 

что война с Ираком продлится так долго. Рафсанджани в этой связи сказал: 

«Сначала мы думали, что война будет очень короткой. Я помню, когда 

началась война и мы провели первое заседание Высшего совета обороны, 

командиры сказали, что мы должны просить имама не принимать 

перемирие, потому что мы были унижены, и мы должны показать себя и 

нанести ответный удар... Сначала мы думали, что война продлится недолго; 

но когда иракская армия вошла на нашу территорию, стало ясно, что война 

будет продолжаться и дальше»318.  

На встрече Рафсанджани призвал народ Ирака к борьбе с режимом 

Саддама Хусейна и к революции. Он заявил, что Исламская Республика в 

этом случае поддержит их. Рафсанджани назвал ислам и исламскую 

революцию путём к спасению и освобождению Ирака319. 

12 октября 1980 г. аятолла Хомейни поручил организовать заседания 

Высшего совета обороны для управления военными делами и принятия 

решений в области военных действий, политики и агитации. В этот совет 

                                                             
317 См.: Там же. С. 98. 
318 См.: Почему Иран не хотел соглашаться на установление режима прекращения огня с Ираком? (Чера 

иран маель бе габуле аташ бас ба эрак набуд?) // Новостной сайт Би-би-си. 22.09.2013 [Электронный 

ресурс] URL: https://www.bbc.com/persian/iran/2013/09/130922_l39_iran-iraq_war_yaghoobi (Дата 

обращения: 04.07.2021) 
319 Газета «Эттелаат». 8.06.1983. № 17029. Ходжатольэслам Хашеми-Рафсанджани дар дидар ба азае 

маджлес элае энгелабе эсламие эрак: рахе асасие неджате эслам ва энгелабе эслами ва ришекян шодане 

шиатине кучек дар мантаге, азадие эрак аст ( Хашеми-Рафсанджани на встрече с Высшим советом 

исламской революции Ирака: основной путь спасения ислама, исламской революции и искоренения малых 

шайтанов в регионе – свобода Ирака). С. 3. 

https://www.bbc.com/persian/iran/2013/09/130922_l39_iran-iraq_war_yaghoobi
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вошли президент, премьер, министр обороны, начальник Объединенного 

армейского штаба, командующий КСИР и два советника, назначенные 

Хомейни.  

Аятолла Хомейни своим указом назначил Хашеми-Рафсанджани в 

качестве своего представителя в совете. Хотя с началом войны разногласия 

между чиновниками и улеглись, но следы несогласованности все же были 

видны. Так, Рафсанджани пожаловался на Банисадра, что он не 

воспринимает всерьез заседания этого совета и хочет вести войну, 

руководствуясь лишь собственным мнением. Поскольку Банисадр в 

основном присутствовал в Хузестане, заседания совета были перенесены в 

эту провинцию320. Нахождение Банисадра в Хузестане связано с тем, что 

большинство иракских военных операций осуществлялось именно в этой 

провинции. Кроме того, наличие нефтяных объектов, 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также 

значительный процент арабов, на поддержку которых рассчитывал Саддам, 

– всё это говорило об очень большой военно-стратегической важности 

Хузестана.  

В этот период в городе Дизфуль Хашеми-Рафсанджани выступил с 

речью перед жителями этого города. 

В эти же дни первая иранская делегация высокого уровня отправилась 

в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. В своем 

выступлении 18 октября 1980 г. Мохаммад Али Раджаи говорил о 

вторжении Ирака на территорию Ирана и просил ООН защищать 

угнетенных. Он также рассказал об израильской оккупации Палестины и 

советском вторжении в Афганистан. Отвечая на запрос ООН о действиях 

Ирана по вопросу заложников, за который отвечал иранский парламент, он 

на пресс-конференции показал свою ногу со следами пыток сотрудников 

режима Пехлеви и сказал: «Я два года был заключенным в тюрьмах 

                                                             
320 См.: Ширали Ниа Дж. Рассказ о жизни и эпохе аятоллы Хашеми-Рафсанджани (Раваяти аз зендеги ва 

заманее аятолла акбар хашеми рафсанждани). Тегеран: Саян, 2017. С. 266.  
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свергнутого шаха, я был заключенным Картера и Америки. Спустя четыре 

года на моем теле все еще видны следы пыток и страданий, которым меня 

подвергли в тюрьме. Целых два года я ощущал на ногах удары плетей 

Картера, и это при том, что мы относимся к заложникам из шпионского 

логова [посольства США] вполне гуманно»321. 

По словам Хашеми-Рафсанджани, аятолла Хомейни настоятельно 

подчеркнул четыре условия при обсуждении вопроса о заложниках:  

1. Отказ Америки от политического и военного вмешательства в 

иранские дела.  

2. Размораживание национальных активов Ирана.  

3. Снятие всех финансово-экономических санкций.  

4. Возвращение денежных средств семьи шаха Мохаммада Реза 

Пехлеви в Иран.  

Меджлис также одобрил эти четыре условия, и после утверждения 

этих условий Хашеми-Рафсанджани обвинил американцев, что задержка 

освобождения заложников лежит на них322.  

Рафсанджани в своей речи в Меджлисе после объявления этих 

условий отметил, что захват заложников был вынужденным ответом 

студентов Ирана на многочисленные проявления лицемерия со стороны 

правителей США, так как они полностью поддерживали преступления 

шахского режима и угнетение мусульман и борцов за свободу, и даже после 

исламской революции, в ходе которой мусульмане Ирана понесли десятки 

тысяч жертв, американцы продолжали строить козни по свержению нового 

независимого режима, отражающего волю мусульман, и даже подтолкнули 

Саддама к кровавой агрессии на Иран. Поэтому, по словам Рафсанджани, у 

Ирана просто не было другого выхода, кроме как захватить сотрудников 

                                                             
321 См.: Когда президент показал свою ногу в Организации объединённых наций? (Вакти раис джомхур 

пае ход ра дар сазмане меляль бе намаешь гозашт?) // Новостной сайт Тасним. 18.10.2017. [Электронный 

ресурс] URL: https://tn.ai/1548612 (Дата обращения: 18.08.2022) 
322 См.: Ширали Ниа Дж. Рассказ о жизни и эпохе аятоллы Хашеми-Рафсанджани (Раваяти аз зендеги ва 

заманее аятолла акбар хашеми рафсанждани). Тегеран: Саян, 2017. С. 268. 

https://tn.ai/1548612
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посольства США («шпионского логова») в заложники, чтобы обнаглевшие 

правители Америки наконец-то поняли, что нельзя настолько цинично и 

жестоко обращаться со свободолюбивым иранским народом. Рафсаджани 

подчеркнул, что заложников при этом держат в гуманных условиях, и что 

Иран готов их освободить, но только после серьезных уступок со стороны 

США323.  

На другом заседании Собрания Исламского совета Хашеми-

Рафсанджани, обращаясь к присутствовавшим на этом заседании 

иностранным журналистам, посчитал более важным бомбардировку ни в 

чем не повинных жителей иранских городов иракской армией, чем вопрос о 

заложниках, факт осуществления шпионажа которыми был установлен. 

Учитывая возражения депутатов, он исключил тему захвата заложников из 

повестки Меджлиса в тот день324. 

18 ноября 1980 г. Хашеми-Рафсанджани отправился с делегацией в 

Алжир, Ливию, Сирию и Ливан. Среди целей поездки были укрепление 

дипломатических отношений и нейтрализация иракской пропаганды, 

которая преподносила эту войну как противостояние всего арабского мира 

с Ираном.  

Хашеми-Рафсанджани встретился с президентом и премьер-

министром Алжира и обсудил с ними войну. Следующим пунктом 

назначения делегации стала Ливия. Рафсанджани встретился и поговорил с 

Муаммаром Каддафи, лидером Ливии, и Абдессаламом Джаллудом, 

премьер-министром, и также получил их поддержку325. После этого он 

отправился в Сирию, где встретился и поговорил с президентом Хафезом 

Асадом.  

                                                             
323 См.: Стенограмма открытого заседания Собрания исламского совета, 02.11.1980 [Электронный ресурс, 

закрытый доступ] URL: https://www.rrk.ir/Laws/?CatCode=64 (дата обращения: 11.06.2022). 
324 См.: Стенограмма открытого заседания Собрания исламского совета, 26.10.1980 [Электронный ресурс, 

закрытый доступ] URL: https://www.rrk.ir/Laws/?CatCode=64 (дата обращения: 11.06.2022). 
325 См.: Газета «Эттелаат». 23.11.1980. № 16292. Ходжатольэслам Хашеми-Рафсанджани ба казафи ва 

джаллуд молагат кярд (Хашеми-Рафсанджани встретился с Каддафи и Джаллудом) С.2. 
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Сирия была одним из самых убежденных сторонников Ирана и 

одновременно одним из самых яростных противников Ирака. Министр 

иностранных дел Сирии назвал союз этой страны с Ливией и Алжиром 

барьером против агрессивного Ирака326, а Хафез Асад отметил, что 

иракский народ никогда не будет готов бороться против исламской 

революции в Иране327.  

Затем Рафсанджани отправился в Ливан и встретился с президентом 

Ильясом Саркисом и некоторыми революционными и религиозными 

деятелями и лидерами освободительного движения в этой стране. Члены 

Ассоциации мусульманских студентов Ливана подарили Хашеми-

Рафсанджани около 70 тысяч ливанских фунтов на помощь в войне с 

Ираком. Хашеми-Рафсанджани отметил, что духовная ценность этих денег 

выше, чем у тех десяти миллиардов долларов, которые переданы на 

поддержку Ирака некоторыми странами328. 

Эта поездка Хашеми-Рафсанджани оказала значительное влияние на 

дипломатию Исламской Республики в начале войны.  

Рафсанджани вернулся в Иран 29 ноября 1980 г. В своем отчете об 

этой поездке в Меджлисе он заявил, что страны «Фронта стабильности» 

полностью поддержали иранскую революцию и считают ее прочной базой 

ислама329. В этом отчете Хашеми-Рафсанджани написал, что позиция Ирана 

и его революции пользуется поддержкой и вызывает интерес у этих стран и 

их народов, и что личность аятоллы Хомейни очень популярна среди них.  

                                                             
326См.: Газета «Эттелаат». 26.10.1980. № 16271. Эттехаде сурие, либи ва альджазаер сади дар барабаре 

таджавозгяран хахад буд (Союз Сирии, Ливии и Алжира будет препятствовать агрессорам). С.8. 
327 См.: Газета «Эттелаат». 09.11.1980. № 16282. Хафез Асад: мардоме эрак харгез хазер бе джанг алейхе 

энгелабе эсламие иран нистанд (Хафез Асад: народ Ирака не готов сражаться с Исламской революцией 

Ирана). С.12. 
328 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция в кризисе: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1980/1981 гг. (Энгелаб дар бохран: карнамэ ва хатератэ Хашеми-Рафсанджани сале 1359) / 

Под ред. А. Башири, М. Хашеми. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2006. С. 295. 
329 См.: Газета «Эттелаат». 01.12.1980. № 16299. Кешвархае джебхее пайдари, энгелабе иран ра ек паегахе 

остоваре эслами мидананд (Страны фронта устойчивости считают иранскую революцию прочной 

исламской основой). С. 3. 
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В середине января США и Иран при посредничестве Алжира 

дорабатывали детали сложного плана финансовой компенсации за 

окончательное освобождение заложников. До этого Рафсанджани открыто 

заявил, что если США будут нарушать права Ирана, то ситуация с 

заложниками не будет рассматриваться и всё останется как есть.330 

США должны были аннулировать долг Ирана перед группой 

преимущественно американских банков на заблокированных иранских 

депозитных счетах и вернуть остальные деньги одновременно с 

освобождением заложников. Наконец, 19 января 1981 г. между двумя 

странами было подписано соглашение, и на следующий день заложники 

покинули Иран. Таким образом, проблема с заложниками была решена 

спустя 444 дня после их захвата.  

На следующий день после освобождения заложников Хашеми-

Рафсанджани в своем выступлении в Меджлисе назвал США большим 

сатаной и заявил: «Они настолько злы, что при вычитке и наборе документа 

они пропускают важное слово лишь бы получить выгоду». Хашеми-

Рафсанджани выступил с подробной речью в парламенте. Инцидент с 

захватом в заложники сотрудников американского посольства он назвал 

«эпическим», «сенсационным», «плодотворным», «историческим», 

«революционным» и «одним из величайших конструктивных действий в 

истории». 

Он также выразил особую благодарность иранскому народу, аятолле 

Хомейни, аятолле Хоэниха, парламенту, правительству, студентам — 

последователям линии имама, охарактеризовав их роль в укреплении 

исламского режима как чрезвычайно большую, а также Алжиру, 

сыгравшему роль посредника. Хашеми-Рафсанджани, говоря о возможных 

                                                             
330 См.: Газета «Эттелаат». 27.10.1980. № 16272. Дар джалясее гейраляние эмруз: маджлес бе баррасие вазэ 

героуганха эдаме дад (На сегодняшнем закрытом собрании парламент продолжил обсуждать ситуацию с 

заложниками). С. 4. 
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финансовых потерях, связанных с освобождением заложников, посчитал, 

что это, в целом, пойдет на пользу для страны и революции.  

Далее он критиковал США, «этого большого сатану», которые с 

помощью своих европейских, азиатских, мусульманских, христианских и 

даже социалистических пособников и с помощью экономической блокады, 

военного нападения в городе Табас, попытки государственного переворота, 

замораживания финансовых счетов и организации ирано-иракской войны, 

все же не смогли победить Иран.  

В ответ на предположение, что США спровоцировали войну, чтобы 

отомстить за захват заложников, Хашеми-Рафсанджани сказал, что Иран в 

любом случае извлечет из этой ситуации пользу. Он назвал благом для 

Ирана будущую иранскую победу над Ираком, что повлечет за собой 

освобождение иракского народа от власти антиисламской диктатуры и 

установление в нем исламского правления.  

Таким образом, Рафсанджани пытался показать, что освобождение 

заложников произошло в ходе процесса, который был полностью на пользу 

Ирану и по инициативе Ирана, и что это было сделано по собственному 

желанию иранцев, а не по принуждению. 

Фактически, Рафсанджани пытался приписать Америке развязывание 

войны, чтобы показать, что эта страна потерпела неудачу в своих усилиях 

отомстить за захват заложников и причинить вред Ирану. Рафсанджани 

утверждал, что война между Ираном и Ираком нужна США, чтобы ослабить 

обе исламские страны, усугубить их политические и экономические 

проблемы, обеспечить безопасность Израиля, продать свое оружие.331 А 

Иран выдал заложников таким образом, что сохранил национальную 

гордость и добился выполнения своих требований от Америки.  

                                                             
331 См.: Газета «Эттелаат». 7.02.1982. № 16646. Хашеми-Рафсанджани делаеле тамаёле амрика барае 

эдамее джанге эрак ба иран ра баян кярд ( Хашеми-Рафсанджани рассказал о причинах заинтересованности 

США в продолжении войны Ирака с Ираном). С. 2  .  
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Говоря о глобальном аспекте международных отношений, он заявил, 

что существует Исламский фронт, который простирается от реки Гильменд 

на востоке Систана до реки Иордан на востоке Израиля, и что все страны 

фронта являются сторонниками Палестины332.  

Позже, в своих пятничных молитвенных проповедях, Рафсанджани 

представил «изгнание шаха или избавление от тирании», 

«деамериканизацию или деколонизацию» и «борьбу с лицемерием или 

борьбу с коррупцией» как самые большие препятствия на пути исламской 

революции, и назвал захват посольства США вершиной деамериканизации 

333. 

Разногласия по вопросу пыток в тюрьмах, провал Ирана в операции 

«Наср», захват города Ховейзе и убийство Хосейна Алам-аль-Хода 

(командира КСИР в г. Ховейзе) вызвали большой отклик и масштабную 

критику в адрес президента Банисадра. Банисадр написал письмо аятолле 

Хомейни, объясняя ситуацию на фронте и отсутствие доступа к 

боеприпасам и оружию, и просил принять предложение прекращения 

огня334. Он уверенно критиковал своих противников, особенно создававших 

ему препятствия ИРП и Меджлис, где большинство кресел было у ИРП и ее 

сторонников.  

После возникновения этой напряженной ситуации Хашеми-

Рафсанджани 14 февраля 1981 г. написал письмо рахбару, лежавшему в 

кардиологической больнице. Оно было составлено в критическом тоне, и 

было отправлено аятолле Хомейни вместе с его предыдущим письмом от 

17 февраля 1980 г. В этом, как и в предыдущем письме, Рафсанджани резко 

                                                             
332 См.: Стенограмма открытого заседания Собрания исламского совета, 21.01.1981 [Электронный ресурс, 

закрытый доступ] URL: https://www.rrk.ir/Laws/?CatCode=64 (дата обращения: 11.06.2022). 
333 См.: Газета «Эттелаат». 22.08.1981. № 16507. Тахлиле ходжатольэслам хашеми аз шахзедаи, 

амриказедаи ва монафекзедаи (Анализ Хашеми искоринения монархизма, США и оппозиционных 

группировок). С. 44. 
334 См.: Дорудиан М. Война и восстановление стабильности: исследование политических и военных 

событий с 1980 г. по 1982 г. (Джанг, базъябие сабат: барресие тахаволате сиясие незами аз 1359 та 1361). 

1-е изд. Тегеран: Издательство КСИР; Центр документации и исследований ирано-иракской войны, 2003. 

С. 113-114. 
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критиковал политику, мышление и действия Банисадра, а также осуждал 

аятоллу Хомейни за его поддержку президента и за молчание по поводу 

деструктивных действий Банисадра по отношению к армии и своим 

противникам, а также по обвинению других в проблемах и недостатках при 

оправдании себя.  

Весной 1981 г. резко усилились разногласия между группировками 

президента А. Банисадра и аятоллы Бехешти, возглавлявшего Партию 

исламской республики и Верховный суд. В основе этих разногласий лежало 

различие взглядов представителей указанных группировок на то, как 

необходимо решать острые социально-экономические проблемы страны.335 

Продолжались разногласия между Банисадром и Раджаи в отношении 

выбора министров. Раджаи заявил в Меджлисе, что представил президенту 

более десяти человек в качестве кандидатов на оставшиеся три незанятых 

министерских поста, однако их кандидатуры были отклонены президентом. 

Настоятельные просьбы аятоллы Хомейни, а также усилия депутатов 

по урегулированию этих разногласий оказались бесплодными. Вакантность 

ряда министерств побудила депутатов выдвинуть предложение, чтобы 

министров назначил премьер. В письме аятолле Хомейни от 26 февраля 

1981 г. Банисадр решительно протестовал против такого решения Меджлиса 

и считал его противоречащим конституции и лишающим президента 

некоторых важных полномочий. Он пригрозил, что если этот план будет 

одобрен, он сочтет правительство мятежным и будет бороться с ним. 

Учитывая создавшуюся напряженность, депутаты потребовали, чтобы 

президент и премьер-министр как можно скорее пришли к согласию по 

поводу выбора министров336. 

                                                             
335 См.: Предисловие // Специальный Бюллетень. № 4 (217). М.: Наука; Главная редакция восточной 

литературы, 1981. С. 6. 
336 См.: Паргари С., Пурариан Ф., Джаван М. Взаимодействие и столкновение Банисадра с Меджлисом по 

вопросу выбора премьер-министра и кабинета (Таамоль ва тагаболе банисадр ба маджлес бар саре энтехабе 

нахост вазир ва кабине) // Ганджине-йе аснад. 2020. Т. 30. № 1. С. 30. 
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5 марта 1981 г. в Тегеранском университете состоялась церемония, 

посвященная годовщине смерти Мохаммеда Мосаддыка, на которой 

Абольхасан Банисадр выступил с речью. Присутствие сторонников и 

противников президента на этой церемонии, выкрикивавших лозунги друг 

против друга, привело к конфликту между ними. Конфликт 5 марта и 

последовавшие за ним события вызвали раскол между Банисадром и 

большинством депутатов ИРП, и укрепили желание религиозных кругов 

отстранить Банисадра от власти. После этого выступления депутаты 

Меджлиса и некоторые политические деятели режима потребовали 

прояснить ситуацию, наказать виновных и даже привлечь к ответственности 

президента337. 

 Хашеми-Рафсанджани считал, что сторонниками Банисадра 

являются в основном националистические группы и ОМИН, чьи лозунги в 

основном были направлены против Мохаммада Бехешти и ИРП. По его 

мнению, Банисадр своими словами еще больше спровоцировал обе стороны, 

а охрана президента вместе с ополчением ОМИН напала на силы 

сторонников духовенства338. Хашеми-Рафсанджани, который надеялся 

воспользоваться случившимся, чтобы нанести удар по Банисадру, 8 марта 

1981 г. потребовал в Меджлисе разобраться с причинами этих конфликтов 

и попросил ответа у Высшего судебного совета, Министерства внутренних 

дел и полиции339, а также просил Меджлис беспристрастно урегулировать 

сложившуюся ситуацию, взявшись за нее серьезно340. 

13 марта 1981 г. Мохаммад Бехешти написал письмо аятолле 

Хомейни, в котором он говорил о различии между его взглядами и 

                                                             
337 См.: Паргари С., Пурариан Ф., Джаван М. Взаимодействие и столкновение Банисадра с Меджлисом по 

вопросу выбора премьер-министра и кабинета (Таамоль ва тагаболе банисадр ба маджлес бар саре энтехабе 

нахост вазир ва кабине) // Ганджине-йе аснад. 2020. Т. 30. № 1. С. 31. 
338 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Революция в кризисе: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1980/1981 гг. (Энгелаб дар бохран: карнамэ ва хатератэ Хашеми-Рафсанджани сале 1359) / 

Под ред. А. Башири, М. Хашеми. Тегеран: Моарефе энгелаб, 2006. С. 391-392. 
339 См.: Там же. С. 396-397. 
340 См.: Газета «Эттелаат». 09.03.1981. № 16379. Маджлесе эслами немитаванад ба джарьянане ахир 

бархорде сатхи ва эхсаси даште башад (Собрание исламского совета не может подходить поверхностно и 

эмоционально к недавним течениям). С.3. 
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взглядами его единомышленников и Банисадра, а также охарактеризовал 

действия Банисадра как ослабляющие ислам и революцию. Он также 

обвинил Банисадра в укрывательстве противников ислама и подготовке 

почвы для отмены принципа велаят-е факих341. 

Аятолла Хомейни 16 марта 1981 г. организовал встречу с участием 

Абольхасана Банисадра, Мохаммада Али Раджаи, Мохаммада Бехешти, Али 

Акбара Хашеми-Рафсанджани, Абдолькарима Мусави Ардебили, Али 

Хаменеи и Мехди Базаргана и попытался урегулировать разногласия между 

ними342. Аятолла также сформировал комитет для разрешения спора между 

официальными лицами. Мохаммад Реза Махдави Кани был представителем 

аятоллы Хомейни, Мохаммад Язди представлял группу из трех человек: 

Бехешти, Раджаи и Рафсанджани, а Шахаб ад-Дин Эшраги представлял 

Банисадра в этой делегации. Задача по координации встреч была возложена 

на Абдолькарима Мусави Ардебили.  

Аятолла Хомейни заявил, что для упрочения единства в комитете, ни 

один из трех представителей не имел права высказывать свое мнение вне 

заседания и выражать несогласие с большинством голосов, что ослабило бы 

комитет. А в случае нарушения, из-за которого возник бы скандал, 

генеральный прокурор страны будет разбираться с представителем-

нарушителем. Эта делегация проголосовала 2 против 1 за то, что Банисадр 

виновен в событиях 5 марта 1981 г. 

28 марта 1981 г. Хашеми-Рафсанджани, побывав на фронте, доложил 

о своей поездке аятолле Хомейни в ходе заседания. На том же заседании 

Али Хаменеи выразил неудовольствие тем, что он не имеет возможности 

принимать эффективные решения в армии, а также пожаловался на 

президента и попросил аятоллу дать ему больше контроля над вопросами, 

                                                             
341 См.: Личное письмо Бехешти имаму Хомейни (Намее хосусие шахиде мазлум аятолла бехешти бе эмам 

хомейни) // Новостной сайт Тасним. 29.06.2013 [Электронный ресурс] URL: https://tn.ai/87825 (Дата 

обращения: 23.06.2021) 
342 См.: Газета «Эттелаат». 16.03.1981. № 16385. Дидаре саране мамлекяти ба эмаме омат (Встреча 

рукводоства страны с имамом уммы). С.2. 

https://tn.ai/87825
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связанными с войной343. Разногласия Банисадра с духовенством Исламской 

Республиканской партии особенно обострились в вопросах, связанных с 

войной. 

Банисадр, который изначально был противником Организации 

моджахедов иранского народа, постепенно сблизился с ними во время 

своего президентства и заручился их поддержкой. Он, видя себя в 

одиночестве перед ИРП, учитывая многочисленность ее членов и 

сторонников, а также организованный ею саботаж его деятельности, и 

думал присоединиться к ОМИН – организованной партии, состоящей из 

большого количества членов и к тому же находящейся в оппозиции к ИРП. 

Члены ОМИН активно участвовали в столкновениях 5 марта 1981 г. в 

поддержку Банисадра. Близость Банисадра к моджахедам вызвала гнев 

аятоллы Хомейни к нему и привела к более откровенному и критическому 

поведению аятоллы по отношению к президенту. Ведь аятолла считал левые 

политические группировки с марксистским мышлением антиисламскими и 

не хотел, чтобы такие люди были во власти. 

По словам Хашеми-Рафсанджани, аятолла Хомейни предостерегал 

Банисадра от сотрудничества с группировками, которые он назвал 

контрреволюционными, и провозгласил одним из прегрешений Банисадра 

вооружение этих групп344.  

7 июня 1981 г. газета «Исламская революция», связанная с 

Банисадром, также была закрыта, а ее главный редактор арестован345. 

10 июня 1981 г. аятолла Хомейни отстранил Банисадра от командования 

вооруженными силами и заменил его генералом Валиуллой Фаллахи346. 

                                                             
343 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Выход из кризиса: деятельность и воспоминания Хашеми-Рафсанджани 

в 1981-1982 гг. (Обур аз бохран: карнамэ ва хатератэ Хашеми-Рафсанджани сале 1360) / Под ред. Я. 

Хашеми-Рафсанджани. Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2014. С. 39.  
344 См.: Газета «Эттелаат». 21.06.1981. № 16457. Эмам бе бани садр гофтанд: еки аз джараеме шома мосалях 

кярдане ин горуххаст (Имам сказал Банисадру: одно из ваших преступлений – вооружений этих групп). 

С.2. 
345 См.: Газета «Эттелаат». 14.06.1981. № 16452. Модире масуле рузнамее энгелабе эслами дастгир шод 

(Руководитель газеты «Энгелабе эслами» арестован). С.1. 
346 См.: Газета «Эттелаат». 11.06.1981. № 16450. Бани садр аз фамандехие коле гова баркенар шод 

(Банисадр отстранён от командования вооруженными силами). С.2. 
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10 июня Меджлис одобрил еще один законопроект, который вызвал 

протест президента. Из-за разногласий между президентом и депутатами 

Меджлиса Банисадр не подписал некоторые постановления парламента, 

подлежащие исполнению правительством. Члены Меджлиса одобрили 

законопроект, согласно которому, если президент не подпишет 

постановления парламента в течение 5 дней, эти постановления получат 

законную силу решением правительства. 

Банисадр 12 июня 1981 г. назвал утверждение этого законопроекта 

ликвидацией полномочий президента, а сам законопроект - 

противоречащим конституции и уничтожающим независимость, свободу и 

республику347. 

Таким образом, к лету 1981 г. разногласия между президентом и 

правящим шиитским духовенством, включая Рафсанджани, резко 

обострились и перешли в ту стадию, когда они мешали эффективному 

управлению государством, тем более в условиях тяжелой оборонительной 

войны, когда вместо необходимой согласованности действий светской и 

духовной власти наблюдалось своеволие президента, отказывавшегося 

прислушиваться к советам духовной власти. Банисадр выступал с 

обвинениями против духовенства в узурпации власти и в обструкции его 

действий. Духовенство же считало, что это Банисадр своим своеволием и 

союзничеством с ОМИН грубо нарушил исламские принципы и не 

заслуживает больше быть президентом Ирана, и к тому же обвиняло его в 

некомпетентном главнокомандовании, которое привело к военным 

поражениям иранской армии. Учитывая такие бескомпромиссные позиции 

сторон, обострение противостояния между ними было неизбежно, а 

учитывая, что у президента и его сторонников было гораздо меньше сил, 

победа духовенства в этом столкновении была предрешена. 

                                                             
347 См.: Паргари С., Пурариан Ф., Джаван М. Взаимодействие и столкновение Банисадра с Меджлисом по 

вопросу выбора премьер-министра и кабинета (Таамоль ва тагаболе банисадр ба маджлес бар саре энтехабе 

нахост вазир ва кабине) // Ганджине-йе аснад. 2020. Т. 30. № 1. С. 34. 
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13 июня 1981 года Хашеми-Рафсанджани посетил аятоллу Хомейни и 

обсудил с ним вопрос политической некомпетентности президента. Аятолла 

попросил провести с ним переговоры, и если он не согласится, назначить 

судебные разбирательства348. Наконец, вопрос о политической 

некомпетентности президента был выдвинут в Меджлисе, и одобрен 177 

голосами за при 12 воздержавшихся и 1 голосом против 21 июня 1981 года. 

Аятолла Хомейни, в свою очередь, официально отстранил Абольхасана 

Банисадра от должности президента 22 июня 1981 г.349. По словам Хашеми-

Рафсанджани, когда было объявлено об отставке Банисадра, народ и члены 

движения «Хезболла» устроили демонстрацию вокруг парламента, и их 

настойчивость побудила Хашеми-Рафсанджани произнести перед ними 

речь с балкона здания парламента350. 

Банисадр бежал во Францию вместе с лидером ОМИН Масудом 

Раджави 28 июля 1981 г.351 После бегства президента, для осуществления 

президентских функций был создан временный президентский совет с 

участием А. А. Хашеми-Рафсанджани, М. А. Раджаи и М. Бехешти. 

По словам Хашеми-Рафсанджани, революционные институты, такие 

как Революционный суд, КСИР, Комитет и другие популярные институты, 

были несовместимы с политикой Банисадра. Ранее эти институты не были 

совместимы с мировоззрением и политикой временного правительства 

Базаргана. Образ мыслей этих организаций был ближе к аятолле Хомейни и 

религиозным силам, чем к Банисадру и Базаргану, так что они не желали 

                                                             
348 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Выход из кризиса: деятельность и воспоминания Хашеми-Рафсанджани 

в 1981-1982 гг. (Обур аз бохран: карнамэ ва хатератэ Хашеми-Рафсанджани сале 1360) / Под ред. Я. 

Хашеми-Рафсанджани. Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2014. С. 129. 
349 См.: Паргари С., Пурариан Ф., Джаван М. Взаимодействие и столкновение Банисадра с Меджлисом по 

вопросу выбора премьер-министра и кабинета (Таамоль ва тагаболе банисадр ба маджлес бар саре энтехабе 

нахост вазир ва кабине) // Ганджине-йе аснад. 2020. Т. 30. № 1. С. 35-36. 
350 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Выход из кризиса: деятельность и воспоминания Хашеми-Рафсанджани 

в 1981-1982 гг. (Обур аз бохран: карнамэ ва хатератэ Хашеми-Рафсанджани сале 1360) / Под ред. Я. 

Хашеми-Рафсанджани. Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2014. С. 139. 
351 См.: Газета «Эттелаат». 29.07.1981. № 16488. Бани садр бе фарансе горихт (Банисадр сбежал во 

Францию). С.4. 
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находиться в подчинении последних и предпочитали действовать 

независимо. 

Одной из причин этих противоречий можно назвать правовую 

коллизию власти. Она состояла, например, в том, что ст. 58 Конституции, 

гласившая, что функции законодательной власти исполняет Собрание 

национального совета, противоречила статьям 93 и 94, в которых речь шла 

о правах Наблюдательного совета и которые именно этому органу 

оставляли последнее и решающее слово в законодательной деятельности. 352 

Отстранение Банисадра совпало с началом цепочки покушений и 

других горьких событий для высших государственных деятелей, в основном 

принадлежащих к религиозному крылу. Так, 27 июня 1981 года во время 

выступления Али Хаменеи в тегеранской мечети Абузар взорвалась бомба, 

заложенная в диктофон, и он был серьезно ранен. Исполнителями теракта 

были некоторые оставшиеся члены группировки Форкан. Многие 

группировки осудили этот инцидент и назвали его американским 

заговором353.  

На следующий день, после встречи с Али Хаменеи, Хашеми-

Рафсанджани отправился на заседание в штаб-квартиру Исламской 

республиканской партии. Однако он не участвовал во втором заседании 

высшего совета партии и покинул здание перед его началом, чтобы 

проконсультироваться с лечащими врачами Хаменеи и договориться о 

встрече с Ахмадом Хомейни. Как оказалось, это спасло ему жизнь. Хашеми-

Рафсанджани сообщили о взрыве бомбы в штаб-квартире Исламской 

республиканской партии 28 июня, в результате которого 75 членов партии 

погибли и 30 получили ранения. Хашеми-Рафсанджани еще не оправился от 

                                                             
352 См.: Шувалов К. О некоторых особенностях политической борьбы в высших органах власти Ирана // 

Специальный Бюллетень. № 1 (229). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1984. С. 21. 
353 См.: Газета «Эттелаат». 29.06.1981. № 16464. Этелаиехае ахзаб, сазманхае сиаси, нехадха ва анджоманха 

дар рабете ба су касд бе ходжатольэслам хаменеи: су касд бе джане ходжатольэслам хаменеи тоутее 

амрикае дженаяткар аст (Заявления партий, политических организаций и объединений в связи с 

покушением на Хаменеи: покушение на жизнь Хаменеи – заговор преступных Соединенных Штатов). С. 
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потрясения, вызванного покушением на Али Хаменеи, а известие о смерти 

Мохаммада Бехешти еще больше омрачило ситуацию для него. При этом 

взрыве также погиб Мохаммад Монтазери354.  

Рафсанджани полагал, что этот теракт был совершен ОМИН по 

приказу Банисадра, и назвал его «результатом сотрудничества неверия 

[иранских атеистических группировок], левых и правых [оппозиционных 

исламскому режиму] и глобального атеизма»355. С другой стороны, 

Абольхасан Банисадр считал этот взрыв делом рук Стражей исламской 

революции356.  

После смерти Бехешти генеральным секретарем Исламской 

республиканской партии стал Мохаммад Джавад Бахонар. Также по приказу 

аятоллы Хомейни Хашеми-Рафсанджани сменил Али Хаменеи и был избран 

временным пятничным имамом Тегерана. Хашеми-Рафсанджани в своей 

пятничной молитвенной проповеди в Тегеране 7 августа 1981 г. сказал, что 

ИРП в какой-то степени несет долю ответственности за гибель своих 

членов, и добавил, что, учитывая очень серьезные враждебные действия 

противников исламского режима, регулярные собрания партии не должны 

проводиться без охраны и защиты. Хашеми-Рафсанджани упомянул 

Бехешти как одного из ста величайших деятелей за 1400 лет истории ислама, 

не считая шиитских имамов, который обладал множеством достойных 

качеств (так, по словам Рафсанджани, Бехешти был выдающимся 

богословом, философом, знатоком исламской этики, знатоком истории, 

политиком, организатором, управленцем, знатоком риторики, оратором и 

                                                             
354 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Выход из кризиса: деятельность и воспоминания Хашеми-Рафсанджани 

в 1981-1982 гг. (Обур аз бохран: карнамэ ва хатератэ Хашеми-Рафсанджани сале 1360) / Под ред. Я. 

Хашеми-Рафсанджани. Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2014. С. 153. 
355 См.: Газета «Эттелаат». 04.07.1981. № 16467. Сармаедари ва марксисм ке дар донья могабеле хам 

хастанд дар иран мовагатан мотахеданд (Капитализм и марксизм, которые во всём мире противостоят друг 

другу, в Иране временно являются союзниками). С. 9. 
356 См.: Господин Банисадр, кто причастен к взрыву офису исламской республиканской партии? (Агае 

банисадр че касани дар энфеджаре хезбе джомхури даст даштеанд?) // Видео-хостинг Youtube. 14.09.2008. 

[Электронный ресурс] URL: https://www.youtube.com/watch?v=55KmiocRslo (Дата обращения: 28.08.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=55KmiocRslo
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богомольцем), а его смерть была трагедией, сравнимой с битвой при Ухуде 

и смертью Хамзы, дяди пророка Мухаммеда357.  

 Хашеми-Рафсанджани был одним из самых успешных и популярных 

в народе пятничных имамов, и он всегда пытался повлиять на общественное 

мнение в соответствии с желаемым политическим курсом Исламской 

Республики, поднимая самые различные вопросы и упоминая религиозные 

догматы в своих пятничных молитвенных проповедях. Он постоянно 

прославлял Исламскую революцию, разрабатывал теорию исламской 

экономики, рассказывал об истории зарождения ислама и сравнивал ее с 

современными внутрииранскими и зарубежными событиями, проповедовал 

культуру повседневной жизни в соответствии с нормами ислама, 

популяризировал культуру войны и обороны, проповедовал культуру 

джихада и мученичества, поощрял людей идти на фронт, подвергал 

тщательному анализу события внутри страны и за рубежом, постоянно 

критиковал левых, либералов и Банисадра, резко осуждал США, Израиль и 

западный колониализм, поддерживал Палестину и ее освободительное 

движение, и т. д. 

Отставка Банисадра требовала повторного проведения президентских 

выборов. Хашеми-Рафсанджани предложил Али Хаменеи в качестве 

кандидата на пост президента. Однако его неудовлетворительное 

физическое состояние после покушения и возражение аятоллы Хомейни 

против участия священнослужителей на руководящих должностях привели 

к тому, что Мохаммад Али Раджаи стал кандидатом в президенты вместо 

него.  

Многие из членов Исламской республиканской партии, убитых или 

раненых во время взрыва 28 июня 1981 г. в штаб-квартире партии, были 

депутатами парламента, и одной из самых больших проблем Хашеми-

Рафсанджани было отсутствие кворума и приостановка работы парламента. 

                                                             
357 См.: Газета «Эттелаат». 09.08.1981. № 16496. Матне камеле хотбехае намазе джомее техран (Полный 

текст пятничной проповеди в Тегеране). С. 3. 
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Хотя 27 депутатов были убиты и 9 получили ранения, но благодаря 

присутствию нескольких раненых депутатов в парламенте 1 июля 1981 г. 

парламент набрал кворум и возобновил свою работу, что, по мнению 

Хашеми-Рафсанджани, было большим успехом358. 

На президентских выборах 24 июля 1981 г. Мохаммад Али Раджаи 

был избран президентом с наибольшим количеством голосов, а Мохаммад 

Джавад Бахонар был избран премьер-министром. Теперь члены Исламской 

республиканской партии заняли все ключевые посты в стране. Занятие поста 

президента Мохаммадом Али Раджаи, поста премьер-министра Бахонаром 

и поста спикера парламента Али Акбаром Хашеми-Рафсанджани было 

гармоничной и многообещающей комбинацией для администрации страны, 

и роль Хашеми-Рафсанджани в достижении этой комбинации была 

неоспоримой. Но эта комбинация не была стабильной, так как волна 

терактов продолжилась.  

Летом 1981 г. террористическая активность радикально-левых сил 

настолько активизировалась, что страна приблизилась к гражданской войне. 

Террористы на мотоциклах буквально каждый день бросали бомбы и 

гранаты в скопления людей, особенно там, где присутствовали 

представители шиитского духовенства и служащие КСИР, а также в 

административные здания режима, чтобы убить как можно больше деятелей 

режима и тем самым сподвигнуть своих сторонников на революцию. В ответ 

власти массово арестовывали и очень быстро, «по правилам 

революционного исламского правосудия», казнили членов 

леворадикальных организаций – в отдельные дни были обезглавлены 40-50 

человек. Массовый террор на улицах крупных городов и возмездие органов 

режима грозили перерасти в полномасштабное вооруженное столкновение, 

а многие деятели исламского правительства были в панике, опасаясь за свою 

                                                             
358 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Выход из кризиса: деятельность и воспоминания Хашеми-Рафсанджани 

в 1981-1982 гг. (Обур аз бохран: карнамэ ва хатератэ Хашеми-Рафсанджани сале 1360) / Под ред. Я. 

Хашеми-Рафсанджани. Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2014. С. 155-157. 
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жизнь, и выступали за еще большее усиление репрессий, видя в этом 

надежду на собственное физическое выживание. Однако Хашеми-

Рафсанджани был одним из тех немногих представителей власти, кто 

сохранял спокойствие и хладнокровие (даже несмотря на то, что и сам 

чудом избежал гибели), и требовал улучшения качества работы 

полицейских органов по охране представителей власти как логичный ответ 

на разгул уголовного террора. Так, после гибели 6 августа главного 

теоретика ИРП депутата Меджлиса Хасана Айята Рафсанджани в качестве 

спикера парламента пообещал значительно сократить финансирование 

полиции, если такие громкие убийства продолжатся. По его словам, «кровь 

мучеников укрепляет режим, но это еще не значит, что все мы стремимся 

стать кандидатами на самоубийство. Как только подумаешь, что Хасан Айят 

был убит перед зданием комиссариата полиции и его убийц никто не 

преследовал, невольно задаешься вопросом: на что идут 5 млрд. риалов, 

выделяемых для полиции?» 359. 

Гневная речь Рафсанджани подтолкнула стражей порядка к 

активизации усилий по борьбе с террором. Постепенно путем усиления мер 

безопасности (перекрытие дорог, обыск автомобилей на центральных 

улицах, призывы к иранцам доносить на своих родственников, 

занимающихся террористической деятельностью, усиленная охрана 

административных учреждений и возведение укреплений вокруг них) 

удалось добиться победы над уголовным террором в стране. Однако это 

произошло не сразу, а лишь через несколько месяцев. Пока же террористы 

решили собрать остаток сил и попытаться нанести «смертельный удар» 

режиму, убив недавно избранного президента. В результате взрыва бомбы в 

                                                             
359 См.: Агаев С.Л. Иран между прошлым и будущим: События. Люди. Идеи. М: Издательство 

политической литературы, 1987. С. 131-148.  
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кабинете премьер-министра 30 августа 1981 г. погибли Мохаммад Али 

Раджаи и Мохаммад Джавад Бахонар360. 

Смерть Бахонара, одного из старейших и ближайших соратников 

Хашеми-Рафсанджани, стала для него очередным сильным потрясением. 

Хашеми-Рафсанджани, подав запрос на создание Временного совета по 

исполнению обязанностей президента и получив разрешение на это 

Наблюдательного совета, передал управление делами страны этому совету. 

Затем Рафсанджани посоветовался с аятоллой Хомейни по поводу будущего 

премьер-министра, и они выбрали Мохаммад-Резу Махдави Кани 

временным премьером. Али Хаменеи был избран генеральным секретарем 

Исламской республиканской партии вместо Бахонара361.  

В этот период, со смертью Бехешти и Бахонара и ранением Али 

Хаменеи, Хашеми-Рафсанджани, который остался в одиночестве, без 

близких друзей и соратников, руководил большей частью дел страны и 

принимал многие ответственные решения. Ему удалось положить конец 

борьбе за власть в свою пользу и в пользу ИРП, хотя и с большими 

потерями. Теперь можно сказать, что после аятоллы Хомейни, Рафсанджани 

был вторым человеком в стране, и к нему массово стали обращаться люди 

по любому вопросу, будь то получение совета, изложение своих проблем 

или наоборот, предложение способа решения проблем.  

Исламская республиканская партия решила выдвинуть Али Хаменеи 

в качестве кандидата на пост президента. Хашеми-Рафсанджани в 

очередной раз посетил аятоллу Хомейни, который был против нахождения 

священнослужителей на руководящих должностях, чтобы получить его 

согласие. По словам Хашеми-Рафсанджани, не было другого варианта, 

кроме священнослужителей, за которых, естественно, проголосовало бы 

                                                             
360 См.: Газета «Эттелаат». 31.08.1981. № 16514. Раис джомхурие монтахабе мелят ва нахост вазире махбуб 

бе дасте амале амрика шахид шоданд (Народоизбранный президент и популярный премьер-министр убиты 

агентами США). С. 2.  
361 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Выход из кризиса: деятельность и воспоминания Хашеми-Рафсанджани 

в 1981-1982 гг. (Обур аз бохран: карнамэ ва хатератэ Хашеми-Рафсанджани сале 1360) / Под ред. Я. 

Хашеми-Рафсанджани. Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2014. С. 263-265. 
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большинство народа. Это, наряду с настойчивостью Хашеми-Рафсанджани, 

убедило аятоллу Хомейни окончательно изменить свое мнение и принять 

кандидатуру Али Хаменеи362. Причина перемены взглядов аятоллы 

Хомейни и его доверия к духовенству может быть связана с неудачным 

опытом временного правительства Мехди Базаргана, катастрофическим 

политическим провалом первого президента и деструктивными действиями 

таких группировок, как Организация моджахедов иранского народа и 

других левых движений363. Кандидатура Али Хаменеи подверглась критике 

со стороны некоторых улемов из Кума. Аятолла Хомейни попросил 

Хашеми-Рафсанджани и Махдави Кани поговорить с ними и решить этот 

вопрос, чтобы сохранить солидарность и предотвратить разделение 

голосов364. 

Президентские выборы должны были состояться в октябре. 

27 сентября 1981 г. иранские войска прорвали осаду города Абадан, 

одержав победу над иракцами, что положительно отразилось на моральном 

духе народа Ирана. Аятолла Хомейни положительно оценил действия 

армии, КСИР и других структур вооруженных сил. В эти же дни члены 

ОМИН планировали сорвать выборы путем организации массовых 

беспорядков и уличных столкновений365. 

Президентские выборы состоялись 2 октября 1981 г., и Али Хаменеи 

был избран первым президентом от духовенства, набрав наибольшее 

количество голосов. 

                                                             
362 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Выход из кризиса: деятельность и воспоминания Хашеми-Рафсанджани 
в 1981-1982 гг. (Обур аз бохран: карнамэ ва хатератэ Хашеми-Рафсанджани сале 1360) / Под ред. Я. 

Хашеми-Рафсанджани. Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2014. С. 230-231. 
363 См.: Зибакалям Садег, Садат Эттефаг фар Фереште. Хашеми без ретуши; пять лет интервью с 

Хашеми-Рафсанджани (Хашеми бедуне ретуш; пандж саль гофтогу ба Хашеми-Рафсанджани). Изд-во 

Рузане, 2008, с. 76 
364 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Выход из кризиса: деятельность и воспоминания Хашеми-Рафсанджани 

в 1981-1982 гг. (Обур аз бохран: карнамэ ва хатератэ Хашеми-Рафсанджани сале 1360) / Под ред. Я. 

Хашеми-Рафсанджани. Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2014. С. 242. 
365 См.: Газета «Эттелаат». 28.09.1981. № 16537. Хамзаман ба шедат герефтане джанг алейхе саддам ва 

пирузие ахир, багаяе «моджахедине хальг» бе манзуре энхераф аз джанг добаре даст бе ашубе хиабани 

заданд (Одновременно с нарастанием войны против Саддама и недавней победом, остатки группы 

«Моджахедине хальг» снова принялись за уличные беспорядки с целью отвлечения от войны). С. 1. 
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К октябрю 1981 г. идея Хомейни о ведущей политической роли 

духовенства воплотилась в жизнь: все высшие посты в государстве – 

Верховного лидера, президента, премьер-министра, председателей 

Меджлиса и верховного суда – были заняты влиятельными шиитскими 

деятелями – моджтахедами366. 

 Хашеми-Рафсанджани еще в большей степени, чем ранее, оказался в 

центре многих событий, касающихся таких вопросов, как война, внутренняя 

и внешняя политика, а его отношения с аятоллой Хомейни стали намного 

более тесными, чем раньше. Избрание ближайшего друга Рафсанджани 

президентом и участие членов Исламской республиканской партии в 

качестве большинства в Меджлисе привели к тому, что он стал чувствовать 

себя более уверенно в вопросах, касающихся будущего страны, которое 

теперь представлялось ему более спокойным. 

В ходе дальнейшей работы Меджлиса, у его депутатов постепенно 

возникали разногласия с Наблюдательным советом по некоторым 

законопроектам. 

22 июля 1980 г. Хашеми-Рафсанджани в здании Меджлиса ответил на 

вопрос одного из депутатов о том, что делать, если Меджлис принимает 

закон, а Наблюдательный Совет (НС) его отвергает. По его словам, 

необходимо в этом случае подчиниться Наблюдательному Совету. Однако 

на том же самом заседании, отвечая на вопрос одного из членов 

Наблюдательного Совета, что делать, если НС одобрит или отвергнет какой-

то закон, а Меджлис не примет этого, сказал, что члены НС должны дать 

свое мнение, соответствует ли парламентский законопроект конституции, 

однако окончательное решение об утверждении закона должно остаться за 

                                                             
366 См.: Шувалов К. О некоторых особенностях политической борьбы в высших органах власти Ирана // 

Специальный Бюллетень. № 1 (229). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1984. С. 18. 
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Меджлисом367. Тем самым, Рафсанджани старался балансировать между НС 

и Меджлисом, но больше склонялся все-таки в сторону Меджлиса.  

Надо отметить, что при принятии законов в Иране в 1980-е гг. 

действовал такой порядок: после одобрения законопроекта парламентом, 

законопроект должен быть доведен до сведения Наблюдательного совета 

для проверки на соответствие нормам шариата. Наблюдательный совет же 

в течение 10 дней информировал Меджлис о своем решении. После 

одобрения Наблюдательным советом постановление доводилось до 

сведения администрации президента, и президент должен был подписать 

его в течение 5 дней. Такой порядок заложил основу для серьезных 

конфликтов и противоречий между Меджлисом и Наблюдательным 

советом, так как часто парламентарии не были согласны с позицией НС и 

продолжали отстаивать свой законопроект. Долгое время в Иране не знали, 

как разрешить эти противоречия, и это снижало эффективность работы 

властей.  

30 декабря 1980 г. Меджлис разработал и утвердил законопроект по 

обеспечению комплектования Корпуса стражей Исламской революции, в 

котором КСИРу было разрешено отбирать и обучать необходимое им 

количество людей из числа призывников, в соответствии с правилами и 

квалификационными требованиями, установленными в КСИРе. После 

окончание срока призыва КСИР должен был выдать солдатам свидетельство 

об увольнении. В примечании 5 к этому закону было указано, что базовая 

военная подготовка, оклады и льготы, условия службы в КСИР и порядок 

преследования нарушителей-членов КСИР в дисциплинарном и уголовном 

плане определяются в исполнительном регламенте данного закона368. 

                                                             
367 См.: Стенограмма открытого заседания Собрания исламского совета первого созыва, 04.09.1980 

[Электронный ресурс, закрытый доступ] URL: https://www.rrk.ir/Laws/?CatCode=64 (дата обращения: 

11.06.2022). 
368 См.: Наблюдательный Совет. 30.12.1980. URL: http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=zk 

L5l/0/MaA=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN (дата обращения: 28.01.2023). 
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15 марта 1981 г. Меджлис рассмотрел правительственный 

законопроект о добавлении примечания к пункту 2 законопроекта о 

пособиях рабочим, и добавил примечание о зачислении суммы излишка 20-

дневной заработной платы рабочих на счет ветеранов войны. 

Наблюдательный совет не согласился с этим примечанием, посчитал его 

противоречащим шариату и заявил, что очевидно, что владельцы 

учреждений сами с большой охотой и без принуждения законодателей 

будут помогать своим братьям-ветеранам и инвалидам войны369. 

Но серьезные разногласия начались летом 1981 г. 9 августа Собрание 

Исламского совета под председательством Хашеми-Рафсанджани утвердил 

закон о городских землях с целью регулирования строительства жилья, и 

направил его в Наблюдательный совет. По этому закону засушливые земли 

без собственников и большие площади земельной собственности, которые 

не эксплуатировались, передавались государству путем создания 

ограничений на владение ими и на их продажу. Наблюдательный совет 

посчитал многие пункты и примечания этого закона противоречащими 

нормам шариата. Законопроект так и не был одобрен Наблюдательным 

Советом, хотя Меджлис три раза вносил в него поправки. Например, НС 

полагал, что Жилищная комиссия, согласно законопроекту, при разрешении 

споров между собственниками и государством получала недопустимо 

широкий объем полномочий, а также считал, что государство по шариату не 

может выступать в качестве собственника народного имущества. Эти 

разногласия по поводу закона о жилье можно рассматривать как отправную 

точку споров между Меджлисом и Наблюдательным Советом. 

Хашеми-Рафсанджани просил аятоллу Хомейни в письме от 

27 сентября 1981 г. поддержать в этом вопросе Меджлис. 12 октября 

Хомейни использовал свои полномочия Верховного лидера и вопреки 

                                                             
369 См.: Наблюдательный Совет. 15.03.1981. URL: http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmShenasname.aspx? 
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существовавшей системе позволил Меджлису принять окончательное 

решение в этом случае. Сам Хомейни считал, что те законопроекты, 

которые способствуют укреплению исламского режима и при этом не 

нарушают исламские нормы серьезным образом, вполне допустимы для 

утверждения, и в случае если большинство депутатов Меджлиса сочтет, что 

законопроект полезен для исламского строя, то им нужно разрешить 

утвердить закон. Этот указ аятоллы Хомейни стал началом формирования 

структуры под названием «Совет по целесообразности принимаемых 

решений», которая было создана 6 февраля 1988 г. по его собственному 

указу для разрешения споров между Меджлисом Исламского совета и 

Наблюдательным Советом и вынесения окончательного решения, которое 

должно пойти на пользу исламского режима370. 

20 июня 1982 г., после освобождения Хорремшехра, иракские силы 

были полностью отброшены с территории Хузестана, и страну захлестнула 

волна радости. Важно напомнить, что из-за важного стратегического 

положения Хузестана, богатых нефтяных запасов и особенностей его 

этнического состава (компактное проживание арабов), иракская армия еще 

в самом начале войны вторглась в эту провинцию, чтобы ею овладеть. 

Города Абадан, Ховейзе, Ахваз и Хорремшехр были осаждены или 

захвачены. После снятия осады с Абадана 27 сентября 1981 г. иранским 

войскам через некоторое время удалось провести операцию «Бейт-оль-

Мокаддас», начавшуюся 30 апреля 1982 г. В результате нее, от иракских 

войск на северном фронте были освобождены город Ховейзе и окраина реки 

Кархе, на среднем фронте - город Ахваз, а на южном - город Хорремшехр, 

и иракцы были изгнаны за пределы Хузестана. 

                                                             
370 См.: Рассказ Хашеми-Рафсанджани о противоречиях между парламентом и Наблюдательным советом 

в 1981 году: определение необходимого – задача парламента; Наблюдательный совет также признаёт это 

(Реваяте Хашеми-Рафсанджани аз эхтелаф миане маджлес ва шурае негахбан дар сале 60: ташхисе 

заруратха каре маджлес аст; шурае негахбан хам ин ра габуль дард) // Новостной сайт Энтехаб. 21.01.2020. 
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С этой победой Иран почувствовал, что находится на вершине своего 

могущества, и решил нанести последний удар Саддаму Хусейну, войдя на 

территорию Ирака, чтобы не дать иракским войскам шанс восстановиться и 

набраться сил для новой атаки. КСИР и командующие армией подняли этот 

вопрос на встрече с аятоллой Хомейни. По словам Хашеми-Рафсанджани, 

присутствовавшего на этой встрече, Хомейни был против ввода иранских 

войск в Ирак, но и против прекращения войны. Но военачальники смогли 

получить его согласие на ввод войск в Ирак. Они считали, что это 

единственный способ закончить войну. Потому что таким образом усилится 

давление на Саддама, что вынудит его не только признать поражение, но 

также возместить ущерб в результате нападения на иранскую землю, да и 

международное сообщество заодно предаст его суду за агрессию Ирака на 

иранскую землю. 

Хотя Хашеми-Рафсанджани был представителем Высшего совета 

обороны, он не вступал в дискуссию, так как не считал себя компетентным 

в военном деле371. В своих пятничных проповедях он объяснил народу 

причины решения войти на территорию Ирака, назвав три основные из них:  

1- добиться окончания войны;  

2 - получить компенсацию понесенного ущерба; 

3 - освободить ближневосточный регион и народ Ирака, свергнув 

баасистский режим и передав судьбу иракского народа в его руки.  

Рафсанджани, рассуждая об идеях экспорта революции, был убеждён, 

что Иран для защиты ислама должен разместить свои силы везде, где 

потребуется. Он говорил: «мы считаем своим долгом по мере возможностей 

быть там, где ислам угнетается или подвергается нападкам».372 

                                                             
371 См.: [Аятолла Хашеми-Рафсанджани:] Имам с первого дня был против вхождения на территорию 

Ирака и окончания войны (эмам дар гадаме аваль хам ба воруд бе хаке эрак мохалефат кярданд ва хам ба 

хатме джанг) // Интернет-портал памяти Имама Хомейни. 28.09.2014. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/n23100/ (Дата обращения: 08.07.2022) 
372 Газета «Эттелаат». 29.05.1983. № 17021. Ходжатольэслам Хашеми-Рафсанджани дар дидар ба 

намаяндегане аятолла альозма монтазери дар данешгахха: ма бе онване ек ноктее омид бе шахсияте 

аятолла альозма монтазери мотаки хастим ( Хашеми-Рафсанджани на встрече с представителями великого 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/n23100/
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Хашеми-Рафсанджани также заявил, что, если затянуть войну и не 

ввести войска на территорию Ирака, это пойдет на пользу таким странам, 

как Америка, Франция, Англия, Германия, Саудовская Аравия, Кувейт, 

Иордания, Египет, Советский Союз и «другим».  

Потому что, если война затянется, деньги нефтяных монархий, 

поддерживающих Ирак, направленные на закупку оружия для иракцев, 

пойдут напрямую в «империалистические», как их называл Рафсанджани, 

страны. Иранские войска в такой ситуации будут вынуждены изо всех сил 

бороться на фронтах, чтобы победить резко усилившуюся иракскую армию, 

которая бы получила мощное оружие от Запада, и поэтому будет 

невозможно восстановить страну и революцию. Более того, такое тяжелое 

положение Ирана избавило бы арабские режимы, враждебные Исламской 

Республике, от страха перед экспортом революции в них373. 

Операция «Рамадан» началась 13 июля 1982 г. В ходе ее 

осуществления Ирак показал пример отличной обороны, а Иран потерпел 

поражение. Неудача операции «Рамадан» послужила началом 

напряженности и разногласий между командующими армией и КСИР, 

которые до этого момента войны действовали весьма слаженно. Именно эти 

разногласия позже открыли дорогу Хашеми-Рафсанджани к должности 

главнокомандующего. 

После перенесения боевых действий на территорию Ирака, имам 

Хомейни, обращаясь по радио к народу, говорил: «Мы, братья-иранцы, 

перешли границу [не для захвата Ирака и покорения его народа, а] для того, 

чтобы, защитить свою страну и спасти угнетенный народ Ирака».374 

Приоритет страны в 1982 году был отдан войне, которая могла 

затянуться. Хашеми-Рафсанджани говорил, что эта война одобрена Высшим 

                                                             
аятоллы Монтазери в университетах: мы опираемся на личность великого аятоллы Монтазери как на 

надежду). С. 16. 

 373 См.: Газета «Эттелаат». 31.07.1982. № 16782. Хашеми-Рафсанджани ахдафе иран аз воруд бе хаке эрак 

ра ташрих кярд ( Хашеми-Рафсанджани рассказал о целях Ирана на территории Ирака). С. 3. 
374 См.: Сажин В.И. Ирано-иракская война и военное строительство в ИРИ (1980-1986 гг.) // Специальный 

Бюллетень. № 3 (242). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1986. С. 104. 
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советом обороны, а также лидерами Сирии и Ливии375. При этом особых 

успехов в своих операциях иранцы не имели.  

В конце июля того года Хашеми-Рафсанджани в очередной раз был 

избран спикером Меджлиса Исламского совета.  

В августе президент Ирака С.Хусейн заявил, что иракская армия будет 

наносить удары по хозяйственно-экономический объектам в иранском тылу 

и по всем морским целям, которые окажутся вблизи портов ИРИ в 

Персидском заливе.376 

Ирак пытался задушить Иран нефтяной блокадой на острове Харк и 

воздушными налетами на иранские танкеры и другие суда (из 75 налетов - 

46 были совершены на танкеры). Однако полностью прекратить экспорт 

иранской нефти в различные страны через Персидский залив Ираку не 

удалось.377 

10 сентября 1982 г. на проповеди Рафсанджани раскритиковал 

попытку противника перекрыть экспорт нефти Ирана через Ормузский 

пролив и указал, что обеспечение безопасности Персидского залива 

является обязанностью Ирана.  

Таким образом, очевидно, что Рафсанджани стремился защитить 

честь своей страны перед международным сообществом, подчеркивая, что 

Иран предпринимает исключительно вынужденные оборонительные 

действия против Ирака и активно поддерживающих его стран. Это 

показывает его патриотические чувства. Также Рафсанджани критиковал 

Запад за потворство Ираку в его агрессии против Ирана, что вписывается в 

общий курс враждебности Исламской республики по отношению к странам 

Запада. 

                                                             
375 См.: Газета «Эттелаат». 23.06.1982. № 16753. Ходжатольэслам Хашеми-Рафсанджани дар джалясее 

дирузе маджлесе шурае эслами: олявияте джанге ма ба эрак моуреде тааиде шурае алие дефа ва рахбаране 

сури ва либи аст ( Хашеми-Рафсанджани на вчерашнем заседании Собрания исламского совета: Высший 

совет обороны, лидеры Сирии и Ливии подтверждают приоритеты нашей войны с Ираком). С. 7. 
376 См.: Сажин В.И. Ирано-иракская война и военное строительство в ИРИ (1980-1986 гг.) // Специальный 

Бюллетень. № 3 (242). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1986. С. 104. 
377 См.: Там же. С. 106-107. 
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Проповеди Рафсанджани в эти дни были очень эмоциональными, 

полными волнения, и могли показаться некоторым даже провокационными. 

24 сентября 1982 г. в своей проповеди по случаю Недели войны он 

представил аналитический доклад об ирано-иракской войне, что было 

встречено прихожанами с интересом. Рафсанджани считал, что план этой 

войны готовился загодя; она была запланирована на первые дни Исламской 

революции, а американцы составили ее план еще во времена режима 

Пехлеви, и для его осуществления они выбрали Ирак.  

С началом войны большинство политических партий и движений 

(ИРП, ОМИН, Туде, Народная организация Федаины Ирана (большинство), 

ДСИ, студенты – последователи линии имама, и т.д.) призвали народ к 

сплочению и защите страны. Среди этих политических группировок, 

действовавших в Иране во время войны, открытыми противниками военных 

действий постепенно выступили Банисадр и ДСИ, когда они увидели, 

сколько жертв и разрушений произошло, и поняли, что армия Ирана 

отступает перед мощным противником. Они пытались заставить шиитское 

духовенство как можно скорее прекратить военные действия, полагаясь на 

дипломатические связи и помощь Совета Безопасности ООН, но Хомейни 

был непреклонен в своем желании продолжать войну, и к тому же позиции 

этих антивоенных сил уже в 1981 году резко ослабли, а Банисадр и вовсе 

бежал из страны.  

Организация моджахедов иранского народа также первоначально 

заявила о своей поддержке участия на фронтах войны. Но политические 

события весны-лета 1981 г. задали им иной путь. Неудачная попытка 

организации пройти в Меджлис, ее близость к Банисадру, столкновения 

членов ОМИН с религиозными силами в ходе уличных демонстраций, 

отстранение Банисадра и его эмиграция вместе с Масудом Раджави, 

лидером организации, арест и репрессии в отношении некоторых лидеров и 

членов ОМИН, – все это привело к тому, что ОМИН стала одним из 
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противников режима Исламской Республики. Они зашли так далеко, что 

стали сотрудничать с иракской армией, и в 1987 г. проводили операции по 

борьбе с иранскими вооруженными силами378. 

В сентябре 1982 года был подготовлен устав КСИР. Рафсанджани 

подверг критике тех, кто хочет «исправить этот проект», он заверил 

командование КСИР, что парламент и комитет по обороне будут уделять 

особое внимание «великой миссии Корпуса стражей исламской революции 

и их службе». 379 

Как было сказано ранее, между армией и КСИРом постоянно 

возникали разногласия по таким важным военным вопросам, как место 

проведения военных операций, время проведения или остановки операций, 

особенности проведения битв и военных операций, стремление 

сосредоточить проведение операций в руках какой-то одной структуры и 

другие подобные примеры.  

Осенью - зимой 1982 г. в составе КСИР началось формирование 

соединений и частей сухопутных войск: пехотных, бронетанковых, 

артиллерийских, противотанковых, зенитных. Перешел в практическую 

стадию план создания в составе КСИР военно-морских и военно-воздушных 

сил. Корпус стал впервые оснащаться тяжелым вооружением и боевой 

техникой – танками, артиллерийскими установками, противотанковыми и 

зенитными средствами – часто за счет армии380. 

В декабре 1982 года состоялся очередной раунд переговоров между 

Ираном и США по поводу замороженных активов, но никакого прогресса 

достигнуто не было. Выступая перед журналистами в Тегеране, 

                                                             
378 См.: Дорудиан М. Окончание войны: обзор и анализ военно-политических событий во время войны 

после операции Вальфаджр-10 до оккупации Кувейта (Паяне джанг, барраси ва тахлиле руйдадхае сиаси-

незамие джанг аз амалиате вальфаджр 10 та эшгале кувейт). Тегеран: Издательство КСИР; Центр 

исследования войны, 2000. С. 191. 
379 См.: Газета «Эттелаат». 29.04.1982. № 16708. Дар джалясее аляние эмруз: соханане мохеме раисе 

маджлес пейрамуне тархе асаснамее сепах (На сегодняшнем открытом заседании: важные заявления 

председателя парламента о проекте устава КСИР). С. 4. 
380 См.: Сажин В.И. Ирано-иракская война и военное строительство в ИРИ (1980-1986 гг.) // Специальный 

Бюллетень. № 3 (242). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1986. С. 105. 
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управляющий Центральным Банком Ирана Мохсен Нурбахш отметил, что 

Франция также удерживает иранские средства, включая неуплаченные 

проценты по этому займу на сумму 1,3 млрд. долл., несмотря на все 

международные правила381. 

10 декабря 1982 г. состоялись выборы в Совет экспертов, и в него от 

Тегерана были избраны Али Хаменеи и Али Акбар Хашеми-Рафсанджани. 

 

3.2. Деятельность Али Акбара Хашеми-Рафсанджани после 

стабилизации исламского режима в Иране 

К началу 1983 г., после формирования институтов исламского 

режима, оттеснения от власти буржуазии во главе с президентом 

Банисадром и запрета партий националистов и коммунистов, можно 

говорить о начале периода относительной стабилизации исламского 

правления в Иране. Перед исламским правительством стояла задача 

победить в войне с Ираком, решить сложные социальные и экономические 

проблемы, а также не допустить чрезмерного обострения разногласий 

внутри режима. В результате, в последующие годы Рафсанджани смог 

укрепить свою роль в иранской политической системе в качестве 

прагматичного политика и посредника по улаживанию конфликтов и 

противоречий. 

Постепенно между президентом Али Хаменеи и премьер-министром 

Мир-Хосейном Мусави возникли разногласия. Они были в основном 

связаны с экономикой. Президент и те министры, которые были его 

сторонниками, были склонны к формированию экономики со свободным 

рынком (такой взгляд в условиях Ирана известен как «правый»), в то время 

как премьер и поддерживающие его министры выступали за вмешательство 

в экономику государства (этот взгляд известен как «левый»). 

                                                             
381 См.: Ходжар оглы К. Особенности валютно-финансовой политики Исламской Республики Иран // 

Специальный Бюллетень. № 1 (229). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1984. С. 107-108. 
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Аятолла Хомейни и Хашеми-Рафсанджани поддержали 

правительство Мир-Хосейна Мусави. Во внешней политике и в плане 

государственного устройства и функционирования органов власти внутри 

страны, рахбар, правительство и парламент были по большей части 

вопросов едины, однако острые разногласия возникли по экономическим 

вопросам. Главным камнем преткновения стоял вопрос о развитии 

промышленности: сторонники укрепления свободного 

предпринимательства предлагали отдавать предпочтение развитию 

частного сектора в экономике. С этой целью они выступали за 

реприватизацию некоторой части национализированных в 1979 г. 

промышленных предприятий. Однако выражающие интересы мелких 

собственников политики из иранского руководства придерживались иного 

мнения – они считали, что в области промышленного развития опора 

должна быть сделана на госсектор.382 

Эти разногласия привели к созданию двух фракций среди членов 

Исламской республиканской партии. Одна группа выступала за президента 

и генерального секретаря партии Али Хаменеи, а другая группа 

поддерживала премьер-министра Мир-Хосейна Мусави. Разногласия 

обострились до такой степени, что некоторые министры критиковали 

правительство и писали прошения об отставке аятолле Хомейни, что 

вызвало недовольство последнего383. 

Мусави выступал за ужесточение правительственного контроля над 

экономикой и подозрительно относится к иностранным 

капиталовложениям. Другие деятели, в том числе президент Али Хаменеи и 

главнокомандующий вооруженными силами страны Али Акбар Хашеми-

Рафсанджани говорили, в отличие от него, что уровень жизни иранцев 

                                                             
382 См.: Aлиев С.М. Новая ситуация в Иране: внутренние и внешние аспекты // Специальный Бюллетень. 

№ 1 (229). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1984. С. 8-9. 
383См.: Хашеми-Рафсанджани А. Спокойствие и вызовы: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани в 1983/1984 гг. (Арамеш ва чалеш: карнамэ ва хатератэ Хашеми-Рафсанджани сале 1362) / 

Под ред. М. Хашеми-Рафсанджани. Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2014. С. 156. 
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должен быть повышен при использовании не только национальных 

внутренних ресурсов, но и привлечении внешних средств384.  

Несмотря на разногласия внутри партии, 10 мая 1983 г. состоялся 

первый конгресс ИРП. Хашеми-Рафсанджани на пресс-конференции, 

посвященной этому конгрессу, сказал, что у Исламской республиканской 

партии много врагов, что эта партия борется против либерализма, включает 

в себя сотни убежденных священнослужителей, партия также пользуется 

поддержкой и доверием аятоллы Хомейни и принята народом, парламентом 

и духовенством.  

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.). Это решение было принято духовным лидером 

Ирана аятоллой Хомейни по рекомендации президента Али Хаменеи, и оно 

говорило о чрезвычайно высокой степени доверия Верховного лидера 

Хомейни и президента Хаменеи к Рафсанджани, которые доверили ему 

столь ответственную должность в условиях очень сложной обстановки на 

фронте. Кроме того, такое решение могло быть вызвано прагматизмом и 

склонностью к компромиссам – качествами, присущими Рафсанджани, и 

которые, как надеялись иранские власти, помогут ему стабилизировать 

ситуацию и принять взвешенные решения385. 

Ахмад Голампур, один из командиров во время ирано-иракской 

войны, считал, что выбор Рафсанджани на должность главнокомандующего 

для продолжения операции Вальфаджр в 1984 г. был сделан по двум 

                                                             
384 См.: Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). АМ-6-7-14.9.88 ЕЦ055 РЕФ=ОЗ , РУБ=126 

РУБ=212.1.3 РУБ=212.6.3, 16.09.1988 // Информационный банк данных ТАСС [Электронный ресурс, 

закрытый доступ] URL: http://info.itar-tass.com/login.aspx?si=2R (дата обращения: 24.08.2023). 
385 См.: Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). СВ-5-7-26.5.88 ДА436 РЕФ=ОЗ, РУБ=126, 

02.06.1988 // Информационный банк данных ТАСС [Электронный ресурс, закрытый доступ] URL: 

http://info.itar-tass.com/login.aspx?si=2R (дата обращения: 24.08.2023). 
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причинам: он мог решить конфликт между КСИР и армией, а также 

мобилизовать правительственные возможности и ресурсы386. 

Али Хаменеи, который был президентом в то время, не 

рассматривался в качестве главнокомандующего: его рука была повреждена 

в результате покушения. В этой ситуации на эту должность был избран 

Хашеми-Рафсанджани, у которого было два заместителя в Меджлисе, и 

поэтому его отсутствие в парламенте не вызывало проблем. 

Мохаммад Дорудиан, исследователь истории ирано-иракской войны и 

один из историографов роли Мохсена Резаи в ирано-иракской войне, 

считает, что роль Хашеми-Рафсанджани была многогранной и выходила за 

рамки простого командования или руководства и координации армии и 

КСИР. Дорудиан классифицирует роль Хашеми-Рафсанджани в войне по 5 

направлениям:  

- «составление дискурса для СМИ и политического дискурса страны»,  

- «обеспечение продолжения войны»,  

- «участие в структуре принятия решений по войне»,  

- «принятие решений по поводу продолжения войны, командования и 

окончания войны»,  

- «руководство дипломатией».  

Политику, проводимую Ираном в войне с Ираком, Хашеми-

Рафсанджани назвал «оборонительной» 387. 

Было несколько причин, почему роль Рафсанджани была столь 

многогранна, а его положение – столь влиятельно: прежде всего, 

особенности личности Рафсанджани, которые заключались в достижении 

консенсуса между различными структурами страны, – как военными, так и 

политическими. Другое дело, что правовое устройство Исламской 

                                                             
386 См.: Голампур А. Интервью. 15.03.2018 г. Тегеран: Музей исламской революции и священной обороны.  
387 См.: Газета «Эттелаат». 14.10.1982. № 16843. Ходжатольэслам Хашеми-Рафсанджани пас аз джалясее 

алие дефа элам кярд: ан руз ке тасмим бегирим, ба ек хизе тупхае дурзан ход ра бар багдад мосалят 

миконим ( Хашеми-Рафсанджани после заседания Высшего совета обороны заявил: когда решим, то при 

помощи наших дальнобойных пушек мы будем господствовать над Багдадом). С. 3. 
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Республики того времени выдвигало на первый план роль парламента и 

особенно его руководства в управлении страной. Эти две причины побудили 

Хашеми, помимо руководства войной, взять на себя задачу координации 

действий военных и гражданских ведомств ради обеспечения продолжения 

войны.  

Другая роль Хашеми-Рафсанджани заключалась непосредственно в 

поддержке фронта. Рафсанджани предоставлял средства и оборудование, 

необходимые для войны, через правительство. Он понял, в чем заключались 

потребности вооруженных сил и, координируя систему управления страной 

и зная ее ресурсы и бюджет, предпринял шаги для обеспечения некоторых 

потребностей. При этом Хашеми-Рафсанджани, помимо того, что был 

главой Меджлиса, был также пресс-секретарем Высшего совета обороны и 

пятничным имамом в Тегеране. Поэтому его слова и позиции относительно 

ирано-иракской войны широко отражались в иранских и зарубежных СМИ. 

По словам Дорудиана, «политические и медийные круги за пределами 

страны цитировали его высказывания и использовали слова Рафсанджани 

как базу для анализа и комментирования войны, и, проанализировав его 

слова, они выяснили, чего хочет добиться Иран»388. 

Возрастающая роль А. Хашеми-Рафсанджани в делах страны была 

отмечена в том числе и в западной печати, в частности в газете «Гардиан»389.  

 Хашеми-Рафсанджани можно причислить к умеренным деятелям в 

силу его характера, склонного к компромиссу. Его умеренность 

проявлялась, например, в том, что он, несмотря на свои исламистские 

убеждения, был согласен мирно сосуществовать с атеистами, 

материалистами и «врагами Господа» (подразумевая под всеми ними как 

атеистические или враждебные исламу режимы в других странах, так и 

                                                             
388 См.: Газета «Иран». 26.09.2020. Морури бар накшафариние Хашеми-Рафсанджани дар дефае мокаддас; 

тасхиль дар хамаханги ва хамкари (Обзор роли Хашеми-Рафсанджани в ирано-иракской войне; помощь в 

координации и сотрудничество). С.13. 
389 Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). СВ-6-7-15.7.88 ЦЦ544 РЕФ=ЕП, РУБ=126, 

19.07.1988 // Информационный банк данных ТАСС [Электронный ресурс, закрытый доступ] URL: 

http://info.itar-tass.com/login.aspx?si=2R (дата обращения: 24.08.2023).  
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атеистическую оппозицию внутри Ирана), не навязывая им собственные 

исламские взгляды, при условии, что они не будут активно бороться с 

исламским режимом и не будут устраивать бунты внутри страны, иначе 

исламский режим будет с оружием защищать свою безопасность, так как, 

по словам Рафсанджани, «[исламистам] с воинственно настроенными 

атеистами невозможно сосуществовать мирно».390  

Его характер и умеренные взгляды сделали его кандидатуру 

приемлемой как для левых, так и для правых фракций, а также для того, 

чтобы его выбрали посредником в разногласиях между КСИР и армией. 

Фактически, присутствие имени Али Акбара Хашеми-Рафсанджани во всех 

избирательных списках Тегерана было признаком его уникального 

положения на политической арене страны. Несмотря на то, что многие 

члены парламента были не согласны с работой правительства Мир-Хосейна 

Мусави, ни один из членов кабинета министров не был смещен с должности 

за время работы Меджлиса Исламского совета второго созыва. Это – 

результат тесного сотрудничества правительства Мир-Хосейна Мусави с 

главой Меджлиса, с одной стороны, и поддержки правительства со стороны 

Хомейни – с другой стороны. Председательство Хашеми-Рафсанджани в 

парламенте и его работа по снижению напряженности серьезно помогли 

Мусави укрепить свои позиции391. 

Парламент второго созыва стал первым, в котором утверждение и 

отстранение кандидатов находилось в компетенции НС. Этот орган власти, 

благодаря своим решениям об исключении тех или иных кандидатов в 

выборные органы власти, стал оказывать серьезное влияния на 

внутриполитические процессы в Иране.  

                                                             
390 См.: Газета «Эттелаат». № 16622. 09.01.1982. Ходжатольэслам рафсанджани мелякха ва марзхае вахдат 

ба горуххае мазхаби ва сиаси ра ташрих кярд (Ходжатольэслам Рафсанджани рассказал о критериях и 

границах единства с религиозными и политическими группами). С. 4. 
391 См.: Второй парламент; проявление противоречий аятоллы Хаменеи и Мирхоссейна Мусави (Маджлесе 

довом; ашкар шодане эхтелафе аятолла хаменеи ва мирхоссейн мусави) // Новостной сайт Би-би-си. 

24.02.2016. [Электронный ресурс] URL: https://www.bbc.com/persian/iran/2016/02/160214_ir94_second_ 

majlis (Дата обращения: 13.07.2022) 

https://www.bbc.com/persian/iran/2016/02/160214_ir94_second_%20majlis
https://www.bbc.com/persian/iran/2016/02/160214_ir94_second_%20majlis
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Во время выборов в парламент 2-го созыва активно действовали 

следующие партии и группировки: ИРП, ОБД, Общество преподавателей 

кумской семинарии, ОМИР, Исламскую ассоциацию преподавателей, Штаб 

по укреплению единства и «Хане-йе Каргар».  

Как видно, после устранения оставшихся левых и 

националистических политических групп, к участию в этих выборах 

допустили только религиозные группировки. Внутри каждой партии были 

сторонники президента (правые) и сторонники премьер-министра (левые), 

что усиливало конфликты внутри партии. Исламская Республиканская 

партия состояла из трех течений (правые, левые и умеренные), и 

Рафсанджани был членом умеренного течения. Большинство членов ИРП 

склонялись к более консервативному Али Хаменеи, который был 

генеральным секретарем партии. 

Аятолла Хомейни опасался, что другие организации не смогут 

конкурировать с религиозными группировками из-за популярности 

духовенства в народе. Он считал, что выдвижение кандидатов Обществом 

борющегося духовенства, Обществом преподавателей семинарии Кума, 

пятничными имамами и Исламской республиканской партией, в которых 

присутствие духовенства было особенно выражено, искажает свободу 

выборов и порождает монополию духовенства. 

Эта позиция создавала ограничения для партий при выборе 

кандидатов.  

Некоторые иранские авторы, живущие на Западе и враждебные 

исламскому режиму, представляют Хомейни в своих работах как человека, 

стремившегося к тому, чтобы лояльные ему группировки духовенства 

получили неограниченную власть в политической, экономической и 

культурной сфере, и жестоко подавившего всю политическую 

оппозицию392. Но, учитывая его желание, чтобы в выборах участвовали 

                                                             
392 См.: Parsa M. Authoritarian Survival: Iran's Republic of Repression // Journal of Democracy, 2020. Vol. 31. 

№ 3. Р. 54-68. 
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также лояльные режиму светские группировки, это утверждение не 

представляется убедительным. 

Но все-таки 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. Он не видел в расширении демократии опасности 

для режима: по его мнению, простой народ и так в большинстве 

поддерживает духовенство и хочет руководства духовенства, так что его 

власти ничто не угрожает, а расширение участия избирателей в 

политической жизни только повысит доверие режиму среди населения и 

одновременно укрепит власть прагматичного крыла в иранской 

политической системе, к которому принадлежал он сам.393 

Хашеми-Рафсанджани характеризует выборы в Меджлис второго 

созыва как страдающие от множества недостатков, и считает, что среди 

лояльных революции сил при избирательной кампании в Меджлис возникли 

фракционные разногласия, оказавшие сильное негативное влияние на 

выборы из-за небольшого опыта демократии. Он считает, что эти 

разногласия мешали необходимому во время войны единству политических 

сил и отнимали очень много времени394.  

                                                             
393 См.: Takeyh R. Guardians of the revolution: Iran and the world in the age of the Ayatollahs. Oxford, New York: 

Oxford University Press, 2009. Р. 25. 
394 См.: Басират Манеш Х., Авандж М. Вызовы вторых выборов в Собрание исламского совета и позиция 

имама Хомейни (Чалешхае энтехабате доввомин доурэе маджлесе шурае эслами ва мовазее эмам хомейни) 

// Журнал Жарфапажух. 2016. Т. 3. № 8-9. С. 58-61. 
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Он заявлял: «избранные кандидаты и те, кто баллотируется, должны 

отбросить свои разногласия и прекратить враждебную пропаганду друг 

против друга» 395. 

Тем самым Рафсанджани в очередной раз подтвердил свое стремление 

обеспечить сплоченность и конструктивное взаимодействие всех основных 

политических игроков в Иране.  

Выборы в Меджлис прошли в два этапа – 15 апреля и 17 мая 1984 г., 

причем безусловными победителями выборов стали Исламская 

Республиканская партия и Общество борющегося духовенства. В целом 

левые силы, склоняющиеся к экономическим взглядам Мир-Хосейна 

Мусави и сильному государственному регулированию в экономике, смогли 

получить большинство мест396. Атмосфера после выборов была такова, что 

Общество преподавателей Кумской семинарии и другие правые были 

разочарованы, разногласия между Наблюдательным советом и Меджлисом 

сохранялись, напряженность между президентом и премьер-министром по 

поводу назначения членов правительства усиливалась, а командующие 

армией и КСИР на фронтах все меньше приходили к взаимопониманию, и 

их разногласия с каждым днем становились все более драматичными. Эти 

проблемы резко осложнили дальнейшее управление страной. 

28 мая 1984 г. Меджлис начал работу, и Хашеми-Рафсанджани снова 

стал его спикером. Мохаммад Йезди, Мехди Кярруби и Мохаммад-Мехди 

Раббани Амлаши были заместителями руководителя это Меджлиса.  

6 сентября 1984 года Хашеми-Рафсанджани поддержал правительство 

Мир-Хосейна Мусави в своей пятничной проповеди. Приведя 

экономическую статистику, он также напомнил критикам экономической 

                                                             
395 Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). СВ-5-6-20.5.88 ЦБ780 РЕФ=ИД, РУБ=126, 

27.05.1988 // Информационный банк данных ТАСС [Электронный ресурс, закрытый доступ] URL: 

http://info.itar-tass.com/login.aspx?si=2R (дата обращения: 24.08.2023). 
396 См.: Басират Манеш Х., Авандж М. Вызовы вторых выборов в Собрание исламского совета и позиция 

имама Хомейни (Чалешхае энтехабате доввомин доурэе маджлесе шурае эслами ва мовазее эмам хомейни) 

// Журнал Жарфапажух. 2016. Т. 3. № 8-9. С. 68. 
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политики правительства о все еще значительном участии частного сектора 

в экономике397. 

Хашеми-Рафсанджани в это время планировал решительную 

победоносную операцию для прекращения войны и оказывал давление на 

командиров с целью проведения такой операции. Недавние поражения 

вызвали много критики и протестов со стороны некоторых официальных 

лиц, командиров КСИР и депутатов в отношении общей военной стратегии 

КСИР и особенно Мохсена Резаи. Резаи также высказывал аятолле Хомейни 

недовольство недостатком амуниции, вмешательством и давлением со 

стороны различных сил398. 

Хашеми-Рафсанджани придерживался следующего мнения по этому 

вопросу: «С каждым днем войны проблемы военно-политического 

характера становятся для нас все труднее, и противник получает 

возможность подготовиться. Мировые державы работают над тем, чтобы 

помешать нам добиться решительной победы, и такие страны, как Турция и 

Пакистан, не хотят, чтобы мы победили. А Сирия и Ливия, которые очень 

близки к нам, хотят, чтобы мы тем или иным образом победили, и чтобы мы 

могли больше не опасаться агрессии со стороны Ирака. На каждом 

конгрессе и конференции, которые мы посещаем, нам советуют заключить 

мир. С политической точки зрения, сколько мы можем сопротивляться, не 

заключая мирного соглашения? Нам для наших внутренних нужд 

необходимы закупки из Германии и Англии, но нам ничего не продают, пока 

мы не заключим мир, и все стремятся к тому, чтобы мы отказались от 

решительной победы»399. 

                                                             
397 См.: Газета «Эттелаат». 08.09.1984. № 17393. Ходжатольэслам рафсанджани дар хотбехае намаз джомее 

техран: хате энгелаб тагиир накярде аст ва сармаедарха хиаль наконанд ке митавананд аз тоулид ва я 

теджарате хареджи бе нафе ходешан эстефаде конанд (Рафсанджани на пятничной проповеди в Тегеране: 

Революционная линия не изменилась и капиталистам не стоит думать, что они могут использовать в свою 

пользу производство или внешнюю торговлю). С. 18-19. 
398 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Навстречу судьбе: деятельность и воспоминания Хашеми-Рафсанджани 

в 1984/1985 гг. (Бе суе сарневешт: карнамэ ва хатератэ Хашеми-Рафсанджани сале 1363) / Под ред. М. 

Хашеми. Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2014. С. 208. 
399 См.: Дорудиан М., Рашид Г., Шейхул-Ислами Б. Процесс окончания войны (Раванде паяне джанг). 1-е 

изд. Тегеран: Издательство КСИР; Центр исследования ирано-иракской войны, 2005. С. 180-184. 
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10 марта 1985 г. по предложению Корпуса стражей исламской 

революции в районе Хур-эль-Ховейзе была проведена операция «Бадр», 

которая в итоге, как и ранее другие операции, привела к тяжелому 

поражению иранцев. Причиной провала Хашеми-Рафсанджани считал 

разногласия между командующим армией и КСИР и неспособность сил этих 

двух структур поддерживать друг друга400. 

Тяжелые поражения в войне заставили Рафсанджани сместить фокус 

с военной области на область политики и международных отношений. Он 

надеялся, что, активно развивая внешнюю политику, удастся уменьшить 

давление на Иран путем укрепления отношений с другими странами и 

обеспечения необходимых ресурсов для войны. Он приложил много усилий, 

чтобы вновь открыть посольства некоторых стран в Иране, в том числе 

посольство Канады. А когда переговоры Али Акбара Велаяти (министра 

иностранных дел) со своим канадским коллегой провалились, он попытался 

убедить его и Мохаммада Садра (заместителя министра внутренних дел по 

политическим вопросам) придерживаться менее жесткой позиции.  

Еще одной попыткой Хашеми-Рафсанджани наладить отношения с 

другими странами была его встреча в мае 1985 г. с министром иностранных 

дел Саудовской Аравии Саудом аль-Фейсалом, который настаивал на 

прекращении войны. Помимо высказывания критики в адрес Саудовской 

Аравии за помощь Ираку, Рафсанджани все же заверил ее министра в 

дружбе и возможности установления отношений. Он также рассказал об 

условиях Ирана для принятия мира, включая прекращение агрессии со 

Ирака и проведения судебного разбирательства в отношении преступных 

действий этой страны. Одним из наиболее важных вопросов, открывших 

Ирану двери для переговоров с США, был захват самолёта компании TWA 

в июне 1985 года и его посадка в Ливане. 

                                                             
400 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Навстречу судьбе: деятельность и воспоминания Хашеми-Рафсанджани 

в 1984/1985 гг. (Бе суе сарневешт: карнамэ ва хатератэ Хашеми-Рафсанджани сале 1363) / Под ред. М. 

Хашеми. Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2014. С. 367. 
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Страны Запада считали ответственной за эту акцию ливанскую 

военизированную группировку «Хезболла»; хотя «Хезболла» это обвинение 

отвергла. Требованием угонщиков было освобождение более 

700 мусульман-шиитов из израильского плена и уход израильских войск из 

Южного Ливана. Среди заложников были люди разных национальностей из 

Европы и Америки. 

 Хашеми-Рафсанджани воспользовался этой возможностью, чтобы 

использовать свое влияние в арабских странах и, в обмен на помощь по 

освобождению заложников, начать переговоры с США для получения 

оружия, необходимого для войны.  

Через шесть дней после угона самолета он отправился в Ливию и 

Сирию, чтобы получить политическую поддержку и оружие, а также 

урегулировать вопрос об угнанном самолете. В Ливии он встретился с 

Абдессаламом Джаллудом и Муаммаром Каддафи, и во время этой встречи 

они обсудили поддержку Ирана в войне. После этого он отправился в 

Сирию, где встретился с президентом Хафезом Асадом и спикером 

парламента Махмудом аз-Зуаби и обсудил вопросы войны и поддержки 

Ирана Сирией. Рафсанджани также встретился с некоторыми ливанскими 

активистами, некоторыми шиитскими и суннитскими богословами и 

группой лидеров «Хезболлы» и провел с ними переговоры по угнанному 

американскому самолету. 

Вскоре стали известны результаты поездки Рафсанджани. Хотя Сирия 

потерпела неудачу в своей попытке освободить заложников, Ирану удалось 

убедить похитителей освободить их 29 июня 1985 г. Неудача Сирии и успех 

Ирана указывали на усиление влияния Ирана в Ливане на фоне ослабления 

там Сирии401.  

                                                             
401 См.: Ширали Ниа Дж. Рассказ о жизни и эпохе аятоллы Хашеми-Рафсанджани (Раваяти аз зендеги ва 

заманее аятолла акбар хашеми рафсанждани). Тегеран: Саян, 2017. С. 417-419. 
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По возвращении Хашеми-Рафсанджани заявил, что совместные планы 

Ирана с Ливией и Сирией сделают сотрудничество трех стран в войне более 

эффективным402.  

Вскоре после предыдущей поездки Рафсанджани отправился с 

делегацией в Китай и Японию и встретился с лидерами этих стран. Он 

охарактеризовал эту поездку как начало нового этапа во внешней политике 

и международных отношениях Ирана403.  

Таким образом, чтобы уменьшить давление войны на Иран, помимо 

широких политических связей с другими странами, Хашеми-Рафсанджани 

пытался вести переговоры с США – суровым противником Ирана, хоть в 

своих выступлениях как в Меджлисе, так и в своих пятничных проповедях 

он резко выступал против США.  

Президентские выборы должны были состояться в августе 1985 года. 

Али Хаменеи не собирался участвовать в выборах из-за разногласий с Мир-

Хосейном Мусави. Однако по настоянию Хашеми-Рафсанджани и по 

распоряжению аятоллы Хомейни, Хаменеи снова, выдвинув в качестве 

условия перестановки в правительстве, выдвинул свою кандидатуру на 

президентский пост404.  

Хаменеи считался бесспорным фаворитом, и его победа была 

очевидна. Так и произошло, и 16 августа 1985 г. Али Хаменеи победил на 

выборах, набрав 86 % голосов. Аятолла Хомейни считал слишком затратной 

смену премьер-министра в условиях войны в стране и предпочитал, чтобы 

                                                             
402 См.: Газета «Эттелаат». 26.06.1985. № 17625. Ходжатольэслам Хашеми-Рафсанджани пас аз базгяшт аз 

сафаре либи ва сурие дар ек конферансе матбуати шеркят кярд: мовафаг шодим барнамехае эджраие хуби 
ба либи ва сурие танзим коним та эмканате се кешвар дар джанге тахмили моусертар ваге шавад ( Хашеми-

Рафсанджани после возвращения из Сирии и Ливии принял участие в пресс-конференции: нам удалось 

составить хорошие планы, чтобы более эффективно использовать возможности трёх стран в ирано-

иракской войне). С. 1. 
403 См.: Газета «Эттелаат». 07.07.1985. № 17634. Ходжатольэслам Хашеми-Рафсанджани дар джалясее 

эмрузе маджлес: сафаре хеяте парлемание иран бе чин ва жапон агазе харакяте джадиди дар сиасате 

хареджи ва равабете бейнольмеллялие маст ( Хашеми-Рафсанджани на сегодняшнем заседании 

парламента: визит иранской парламентской делегации в Китай и Японию – новое начало в нашей внешней 

политике и международных отношениях). С. 1. 
404 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Надежда и тревога: деятельность и воспоминания Хашеми-Рафсанджани 

в 1385/1386 гг. (Омид ва дельвапаси: карнамэ ва хатератэ Хашеми-Рафсанджани сале 1364) / Под ред. С. 

Лахути. 1-е изд. Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2014. С. 23.  
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президент продолжал работать с предыдущим премьер-министром, хотя 

Али Хаменеи и не одобрял этот вариант. 

На фоне интенсивно происходящих внутриполитических процессов 

Хашеми-Рафсанджани по-прежнему вел тайные переговоры с 

американцами по вопросу заложников и закупки оружия на фоне всех 

внутренних событий.  

Он говорил: «Все знают, что армия шаха была вооружена 

американским оружием. В ходе нашей войны с Ираком мы приобрели 

некоторое его количество и мы без колебания купим еще, если нам его 

предложат по сходной цене».405 

После решения проблемы угнанного американского самолета, 

«Хезболла» продолжала захватывать американских заложников в Ливане. 

Соединенные Штаты видели в главнокомандующем Хашеми-Рафсанджани 

умеренного деятеля, близкого к аятолле Хомейни, высоко оценивали его 

роль в освобождении заложников на американском самолете и считали, что 

с ним можно обсуждать вопросы освобождения заложников и поставок 

вооружения. 

США и Израиль не были против поражения Саддама Хусейна, 

поддерживаемого СССР, хотя война без победителя казалась им лучшим 

вариантом. Посредником в покупке и продаже оружия был Манучехр 

Горбанифар, который говорил неправду обеим сторонам. Хасан Роухани 

также участвовал в этих переговорах в качестве заместителя Хашеми-

Рафсанджани, и аятолла Хомейни также был в курсе происходящего. Эти 

переговоры, имевшие много успехов и неудач, привели к закупке 

нескольких партий противотанковых ракетных комплексов «ТOW» и 

зенитных ракетных комплексов «Hawk» и их запасных частей из США через 

                                                             
405 См.: Федорова И.Е. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран (1985-1986 гг.) // 

Специальный Бюллетень. № 7 (251). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1986. С. 24. 
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Израиль, а также к увеличению военной мощи Ирана для противостоянию 

Ираку406. 

Хашеми-Рафсанджани, чьи антиамериканские и антиизраильские 

проповеди были известны в начале 80-х годов, теперь не имел ничего против 

проведения переговоров с США, чтобы обеспечить интересы режима и 

страны. Его прагматичный характер пришел на помощь стране, ведшей 

ожесточенную войну. 

В то же время иранцы пытались провести операцию «Вальфаджар-8» 

и захватить полуостров Фао. Эта операция была очень важна для Хашеми-

Рафсанджани и Мохсена Резаи, а также для политики и экономики страны. 

Операция началась 13 февраля 1986 г. и завершилась захватом Эль-Фао 

иранцами. В этой операции Иран использовал все свои вооруженные силы, 

в том числе и ракеты, закупленные в Америке, которые сыграли важную 

роль в успехе этой операции, так как они были использованы против 

многочисленных иракских самолетов407. 

После этой победы Рафсанджани почувствовал необходимость 

покупать оружие у американцев для достижения успеха. США, которые 

тоже нуждались в поддержке Ирана для освобождения своих заложников в 

Ливане, предложили Ирану вместо частичного обмена оружия на 

заложников провести комплексные переговоры. И это стало предпосылкой 

визита американского чиновника Макфарлейна в Тегеран. В те дни 

пятничные проповеди Рафсанджани редко содержали антиамериканскую 

риторику и обычно сопровождались общими словами про «империализм» 

или «колониализм». 

1 марта 1986 года США предлагают совершить тайный визит 

американцев в Иран для дальнейших переговоров. 25 мая 1986 года в Иран 

                                                             
406 См.: Тайные сделки Рафсанджани с Израилем и США для сохранения режима (Моамелехае пенхание 

Хашеми-Рафсанджани ба эсраиль ва амрика барае хефзе незам) // Новостной сайт IranWire. 14.01.2017 

[Электронный ресурс] URL: https://iranwire.com/fa/features/20268 (Дата обращения: 26.08.2022) 
407 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Надежда и тревога: деятельность и воспоминания Хашеми-Рафсанджани 

в 1385/1386 гг. (Омид ва дельвапаси: карнамэ ва хатератэ Хашеми-Рафсанджани сале 1364) / Под ред. С. 

Лахути. 1-е изд. Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2014. С. 556. 

https://iranwire.com/fa/features/20268
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прибыла делегация из шести человек во главе с советником по 

национальной безопасности президента США Робертом Макфарлейном.  

Американская делегация хотела встретиться с Хашеми, Мусави или 

Хаменеи. Однако аятолла Хомейни не позволил руководителям 

правительства встретиться с делегацией. 

Мохсен Кангарлу, советник премьер-министра по вопросам 

безопасности, и Ахмад Вахиди, офицер разведки КСИР, в сопровождении 

Хасана Роухани, взяли на себя миссию проведения переговоров с 

американской делегацией408. Встречи американской делегации с иранцами 

не дали положительного результата, и они настояли на встрече с лидерами 

государства. 

Ливанская газета «Аш-Шараа» в номере от 13 ноября 1986 г. 

сообщила о поездке Макфарлейна в Тегеран в мае, однако США опровергли 

эту информацию. Аятолла Хомейни попросил Хашеми-Рафсанджани 

объяснить народу всю ситуацию, чтобы поставить американцев перед 

фактом. Рафсанджани также рассказывает историю о присутствии 

американской делегации в Тегеране 4 ноября для обсуждения вопроса о 

захвате американского посольства.  

В своем выступлении 4 ноября Хашеми-Рафсанджани подверг 

критике действия тех, кого он назвал «либералами» (он имел в виду под 

этим термином Временное правительство и в целом членов ДСИ и 

Национального фронта), поддержал захват американского посольства 

студентами-последователями курса имама, и подверг нападкам Америку. 

Он попытался, критикуя США, описать ситуацию так, чтобы показать 

правоту Ирана в ней. Ниже приведен отрывок из выступлений Рафсанджани 

                                                             
408 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Пик обороны: деятельность и воспоминания Хашеми-Рафсанджани в 

1986/1987 гг. (Оудже дефа: карнамэ ва хатератэ Хашеми-Рафсанджани сале 1365) / Под ред. Э. Хашеми. 

Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2014. С. 45. 
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в тот день, касающийся его реакции на изложение событий 

Макфарлейном409. 

Отвечая на вероятные возражения, что разрыв отношений с США 

принес значительный материальный ущерб, Рафсанджани добавил: 

«Конечно, это не так. Мы считаем, что, если бы этого инцидента не 

произошло, США все равно ни за что не вернули бы нам собственность. Они 

бы под разными предлогами продолжали держать наши активы в своих 

банках. Мы смогли вернуть миллиарды долларов наших активов из 

американских банков... Те, кто говорят о материальном ущербе, 

представляют дело таким образом, потому что мы не видели оборотной 

стороны этой медали, а ведь у этих событий есть две стороны! Но мы зато 

победили в духовном плане, в революционном плане, и во всех аспектах, 

составляющих цель революции». 

«Президент Рейган, – обращался Хашеми-Рафсанджани к 

американцам, – был очень близок к освобождению заложников, но в вашей 

стране ни одна из партий не любит, когда другая добивается подобных 

успехов. Ради нескольких долларов, которые они хотели дополнительно 

получить с нас, они сорвали практически достигнутую договоренность»410 

Говоря о роли Исламской Республики Иран в освобождении 

американских заложников в Ливане, Рафсанджани рассказал о различных 

каналах, по которым американцы обращались к Ирану за помощью в этом 

отношении. После этого Рафсанджани приступил к изложению случая 

Макфарлейна.  

Через десять дней после того, как эта история оказалась раскрыта, 

Рональд Рейган, президент Соединенных Штатов, признал ее и открыто 

сообщил о ней с целью возобновления отношений с Ираном, прекращения 

                                                             
409 См.: Газета «Джомхурие Эслами». 05.11.1986. № 18021. Маджарае воруде гейре гануние намаяндегане 

рейган бе иран фаш шод (Раскрыта история незаконного въезда в Иран представителей Рейгана). С.3. 
410 См.: Интервью Хашеми-Рафсанджани // Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). Нью-Йорк. 

30.12.1987. - Информационный банк данных ТАСС [Электронный ресурс, закрытый доступ] URL: 

http://info.itar-tass.com/login.aspx?si=2R (дата обращения: 24.08.2023). 
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ирано-иракской войны, ликвидации государственного терроризма и 

саботажа, а также чтобы повлиять на переговоры по освобождению 

заложников из Ливана.  

Чтобы ослабить давление, Рейган сформировал комиссию по 

расследованию секретных контактов американского Совета национальной 

безопасности с Ираном411. Хашеми-Рафсанджани назвал доклад этой 

комиссии приукрашиванием истории, попыткой снять вину с Рейгана и 

Белого дома и минимизировать репутационный ущерб Америки. Последние 

события он охарактеризовал как признак слабости Запада, проблем и 

отсутствия сплоченности в правительстве этой страны, потребности США в 

исламской революции в Иране, слабости позиций Америки в Ливане.  

Случай Макфарлейна, который американцы назвали «Ирангейт» или 

«Иран-контрас», вызвал скандал в Иране и Соединенных Штатах и привел 

к суду над Макфарлейном и другими членами делегации в США. В Иране 

многие деятели и фракции, а также некоторые члены парламента 

решительно протестовали и требовали разъяснения. Своей речью аятолла 

Хомейни предостерег всех от протестов и возражений и призвал к единству. 

Речь аятоллы положила конец протестным дебатам и обсуждению дела 

Макфарлейна в Иране.  

После неудачи миссии Р. Макфарлейна в Тегеране (к августу 1986 г. 

были освобождены лишь два заложника, а не все, как того хотели 

американцы), Дж. Пойндекстер, советник президента США по 

национальной безопасности, разрешил сотруднику Совета национальной 

безопасности О. Норту найти новый канал для связи с иранцами, на что 

охотно откликнулся Рафсанджани. Представитель Рафсанджани на 

переговорах с американской делегацией в Вашингтоне в сентябре 1986 г. 

пошел гораздо дальше, чем это позволял себе сам Рафсанджани в 

                                                             
411 См.: Ансари М., Фоузи Я., Лотфолла Задеган А. Случай Макфарлейна: хронология ирано-иракской 

войны (маджрае макфарлейн: рузшомаре джанге арак ва иран) // Негин Иран. Исследования ирано-

иракской войны. 2014. Т. 3. № 10. С. 95-96.  
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официальных речах: он упомянул о возможности установления 

долгосрочных отношений с США и о том, что возможна совместная борьба 

против коммунистического СССР (правда, подобные предложения на этих 

переговорах озвучивали и сами американцы). Это показывает, насколько 

серьезно мог Рафсанджани отступить от официального 

внешнеполитического курса ради решения неотложных задач (обеспечение 

Ирана жизненно необходимым оружием). В итоге в ходе дальнейших встреч 

удалось обеспечить освобождение американских заложников в обмен на 

поставок нескольких сотен ракет и комплектующих, причем Рафсанджани 

настаивал, чтобы с оружием прибыли и американские специалисты, 

которые бы научили иранцев обращаться с ним.412 Впрочем, учитывая 

неприятие Рафсанджани американской внешней политики, а тем более 

категорическое неприятие США со стороны властителя Ирана аятоллы 

Хомейни, скорее всего такое предложение о союзе с Америкой было лишь 

тактическим ходом, чтобы понравиться американской стороне, за которым 

не было серьезных намерений. 

После победы Ирана в операции «Валь-Фаджр 8» в феврале 1986 г., 

1365 год по иранскому календарю (с 21 марта 1986 по 21 март 1987 г.) был 

назван «годом судьбы», потому что Иран готовил крупную операцию, 

чтобы с помощью нее добиться прекращения войны. В связи с этим иранцы 

разработали операцию «Кербела-4» и реализовали ее 24 декабря 1986 г. с 

целью застать противника врасплох; но с самого начала они столкнулись с 

хорошо подготовленной обороной иракцев и с большим количеством жертв. 

Это свидетельствовало об утечке информации об этой операции иракцам 

еще до ее реализации. Иранцы остановили операцию, и через два дня на 

совещании, чтобы восполнить эту неудачу, решили провести еще одну 

операцию в Шаламче. Однако среди командиров не только не было единого 

мнения по поводу новой операции, но и было много сомнений на ее счет и 

                                                             
412 См.: Федорова И.Е. Иран–США: диалог и противостояние. М.: ИВ РАН, 2004. С. 52-56. 
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даже много возражений против нее. Чтобы достичь общего согласия, 

Хашеми-Рафсанджани проводил интенсивные групповые встречи, а иногда 

и частные встречи с командующими армией и КСИР. Было много сомнений 

в целесообразности операции, и большинство командующих армией и 

КСИР были против нее. Наконец, после многих встреч и консультаций с 

командирами, Хашеми-Рафсанджани, положив конец сомнениям, решил, 

что страна обязана провести эту операцию.  

Несмотря на то, что Хашеми-Рафсанджани еще до революции был 

спокойным и рассудительным, его мысли и идеи были пылкими и 

революционными накануне революции и в первые годы после нее. После 

того как он определенное время проработал в Меджлисе и получил 

практический опыт по применению законов в социальной и экономической 

сфере, а также принял участие в военных операциях и увидел влияние 

внешней политики на обстановку на фронте, он сосредоточился на этих 

областях еще больше чем прежде, и стал работать над улучшением дел в 

них. Это обстоятельство побудило Рафсанджани написать письмо аятолле 

Хомейни в конце марта 1987 г. и попросить его решить такие проблемы, как 

внесение необходимых поправок в Конституцию, определение количества 

депутатов, порядок предоставления текстов стенограмм заседания 

парламента, определение состава Наблюдательного совета, определение 

степени полномочий судебной власти, проблема бессмысленных 

религиозных и мирских обычаев, сковывающих деятельность общества, 

корректировка внешней политики в сторону умеренности, решение 

проблемы в отношениях между армией и КСИР, крайности и эксцессы, 

совершаемые во имя религии и революции. Рафсанджани был уверен, что 

только Хомейни в состоянии справиться с этими трудностями.  

Это письмо так и не было опубликовано. Но позднее заместитель 

руководителя Института по сбору и распространению произведений имама 

Хомейни рассказал о четырех проблемах, обозначенных в этом письме. По 
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словам Хашеми, не будь эти проблемы решены, они создали бы большие 

трудности для революции. Рафсанджани надеялся, что аятолла Хомейни до 

своей смерти успеет дать указания насчет того, как их надо решать.  

В июне 1987 года Али Акбар Хашеми-Рафсанджани выступил с 

заявлением о тупике, в который зашел процесс принятия решений, и 

предложил, чтобы аятолла Хомейни нашел из него выход.413 

Прежде всего, это проблема разделенности вооруженных сил на две 

части, а сил правопорядка – на несколько частей. Во-вторых – отсутствие 

четких границ между шариатским правом и адатом (не связанные с исламом 

местные обычаи и народные практики, вошедшие в обычное право). В-

третьих – неясность во внешней политике и в отношениях со 

сверхдержавами, особенно с США. И в-четвертых – недостатки и неясности 

конституции. Рафсанджани считал, что аятолла Хомейни впоследствии в 

конечном счете решил многие из этих вопросов, но одним из нерешенных 

вопросов осталось отношение к США. 

Помимо всех этих проблем, Рафсанджани продолжали беспокоить 

внутренние споры в Партии Исламской Республики, которые касались 

следующих тем: какие подходы использовать по отношению к исламскому 

праву, как подчиняться рахбару, надо ли соглашаться с приватизацией и 

работой правительства или нет. Эта проблема заставила Али Акбара 

Хашеми-Рафсанджани и Али Хаменеи написать письмо аятолле Хомейни с 

просьбой распустить партию, чтобы предотвратить разделения и 

разногласия. С одобрения аятоллы Хомейни, который с самого начала не 

поддерживал создание партии, Партия Исламской Республики прекратила 

свою работу в июне 1987 г.414. 

                                                             
413 См.: Иран. О решении аятоллы Хомейни // Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). Лондон. 

14.01.1988. - Информационный банк данных ТАСС [Электронный ресурс, закрытый доступ] URL: 

http://info.itar-tass.com/login.aspx?si=2R (дата обращения: 24.08.2023). 
414 См.: Ширали Ниа Дж. Рассказ о жизни и эпохе аятоллы Хашеми-Рафсанджани (Раваяти аз зендеги ва 

заманее аятолла акбар хашеми рафсанждани). Тегеран: Саян, 2017. С. 470-472. 
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По мнению Хашеми, причиной угасания деятельности Партии 

Исламской Республики было то, что такие важные фигуры, как пятничные 

имамы или аятолла Хосейн Али Монтазери, присоединившиеся к партии в 

первые годы революции, больше не считали целесообразным агитировать за 

нее, когда внутрипартийное соперничество обострилось, и поэтому решили 

покинуть партию. Рафсанджани полагал, что некоторые придерживались 

мнения о том, что в деятельности партии нет нужды, поскольку существует 

духовенство, так как духовенство осуществляет ту же самую деятельность. 

Эти проблемы, наряду с разногласиями кандидатов, не входящих в партию, 

а также затруднения, с которыми сталкивались лидеры партии, заставили 

Хашеми-Рафсанджани и Али Хаменеи задуматься о ее роспуске.  

В декабре 1987 года Хашеми-Рафсанджани дал интервью 

американскому информационному агентству Эн-би-си. На утверждение 

ведущего о том, что в США многие считают его самым могущественным 

человеком в Иране и даже будущим руководителем этой страны, он сказал: 

«В Америке неверно понимают этот вопрос, как и многие другие. Лидером 

Ирана должен быть представитель духовенства, достигший очень высокого 

уровня в овладении богословием, который позволяет ему быть образцом для 

подражания со стороны соотечественников. Я такого уровня пока не 

достиг».415 

Поскольку военные действия на юге страны зашли в тупик, 

напряженность в районе Персидского залива стала нарастать. Скандал 

вокруг дела «Иран-контрас» побудил Советский Союз воспользоваться 

ситуацией и сблизиться с арабскими странами Персидского залива, усилив 

свое присутствие в этом регионе. Америка также увеличила свою 

поддержку Ирака и его союзников, чтобы замять скандал. Хашеми-

Рафсанджани подверг критике просьбу Кувейта к США о сопровождении 
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его кораблей и попросил эту страну не быть соучастником в войне, оказывая 

услуги Саддаму. Рафсанджани, считавший обеспечение безопасности 

Ормузского пролива обязанностью Ирана и Омана, добавил, что Иран 

осознает важность экспорта нефти в страны Персидского залива и готов 

оставить прошлую вражду позади и использовать свои возможности на 

благо стран региона при условии, что они не будут злоупотреблять 

терпением Ирана.  

С лета того же года иранские дипломаты серьезно занялись 

рассмотрением резолюции № 598 Совета Безопасности ООН, которую Ирак 

незамедлительно принял. Иран, который хотел, чтобы Совет Безопасности 

признал Ирак виновником войны, не принял, но и не отверг резолюцию. 

Вместо этого, Иран решил попробовать изменить содержание резолюции и 

перехватить инициативу, и с этой целью стал активнее действовать на поле 

боя и интенсифицировал свои усилия в области дипломатии. Хавьер Перес 

де Куэльяр, генеральный секретарь ООН, встретился с лидерами этих стран 

во время поездки в Иран и Ирак и обсудил с ними вопрос окончания войны. 

Он назвал эти встречи разочаровывающими, и в качестве единственного 

положительного изменения по сравнению с прошлым назвал рост доверия к 

Хашеми-Рафсанджани416.  

Тем временем, в иранской политической системе произошло резкое 

усиление аятоллы Хосейна Али Монтазери. Именно его Хомейни в 1985 г. 

официально провозгласил своим преемником, хотя уже в 1989 г. он же 

лишил Монтазери этого статуса из-за осуждения массовых казней 

арестованных членов ОМИН в 1988 г. Монтазери поначалу поддерживал 

партию ИРП, однако затем начал ее сильно критиковать, утверждая, что в 

нее проникли некомпетентные элементы. Существует версия, высказанная 

политиком Мехди Кярруби, что Монтазери еще в октябре 1986 г. отправил 

                                                             
416 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Оборона и политика: деятельность и воспоминания Хашеми-

Рафсанджани 1987/1988 гг. (Дефа ва сиасат: карнамэ ва хатерате Хашеми-Рафсанджани сале 1366) / Под 

ред. А. Хашеми. Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2014. С. 108. 
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Хомейни гневное письмо, где критиковал сами основы государственного 

управления417. Одним словом, Монтазери плохо вписывался в правящий 

исламистский истеблишмент (хотя и поддерживал его внешнюю политику), 

однако Рафсанджани, будучи прагматиком, старался избегать с ним 

конфликтов. Тем более, что сам Рафсанджани был близким другом и 

учеником аятоллы Монтазери и сыграл определяющую роль в избрании его 

преемником Верховного лидера. За два года до избрания Монтазери на эту 

должность, Рафсанджани на встрече с представителями Монтазери в 

университете сказал: «Он [Монтазери] по праву является надеждой народа, 

так что лозунг «Монтазери – надежда уммы и имама» – это факт».418 

В заключение раздела можно кратко охарактеризовать 

экономическую ситуацию в Иране в течение 1980-х гг., чтобы дать 

представление о степени сложности ситуации, в которой оказался 

исламский режим в начальный период его существования. Если при шахе, 

как уже было сказано, в 1960-х и особенно 1970-х гг. наблюдался очень 

быстрый экономический рост (в основном, за счет высоких цен на нефть), 

то в 1980-е гг. темпы экономического роста в стране стали отрицательными 

из-за тягот и разрушений в результате военных действий, а особенно – из-за 

обвала цен на нефть вкупе с резким сокращением ее экспорта из Ирана. В 

результате такой важнейший показатель экономического развития и 

благосостояния, как валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, 

за 1980-е гг. по некоторым данным сократился в 3-4 раза, что наглядно 

показывает экономическую катастрофу, в условиях которой существовал 

исламский режим. Государство старалось стабилизировать ситуацию путем 

резкого укрепления госсектора, особенно за счет национализации 

                                                             
417 См.: Akhavi Sh. The Thought and Role of Ayatollah Hossein'ali Montazeri in the Politics of Post-1979 Iran // 
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имущества крупных предпринимателей, оказавших сопротивление новому 

режиму. В 1982/83 г. государственный сектор составил 81,9% от ВВП – 

один из высших показателей в истории Ирана; к 1986/87 г. этот показатель 

сократился до 62,3%, но оставался очень высоким: выше, чем в шахское 

время. Тем самым основные экономические ресурсы были сосредоточены в 

руках исламских структур власти. Степень огосударствления рынка 

иллюстрирует следующий показатель: в 1987 г. государство регулировало 

цены на 5 тыс. товаров, что проводило к высокой инфляции и большому 

бюджетному дефициту. Для облегчения положения бедных слоев населения 

им раздавалась гуманитарная помощь через мечети, а также через 

созданные вскоре после революции исламские фонды (боньяды), владевшие 

крупной финансово-промышленной собственностью, что позволило 

предотвратить социальный взрыв и серьезно сократить экономическое 

неравенство419. 

Что касается взглядов и деятельности самого Хашеми-Рафсанджани в 

данной очень сложной ситуации экономического кризиса и падения 

доходов, здесь вновь проявился его прагматизм. Так, Рафсанджани 

обнаружил, что из-за сокращения доходов многие иранцы после выплаты 

налогов государству уже не имеют средств на выплату религиозных 

налогов, из-за чего шиитское духовенство лишилось значительной части 

поступлений от последователей и обеднело. В связи с этим, он в 1985 г. в 

своей речи в Меджлисе сказал: «Кто должен платить налоги? Что нам 

делать? Прекратить войну, закрыть школы, университеты? Если не платить 

налоги – значит и сделать всё это»420. Такая его позиция означает, что он в 

русле своего прагматизма ставил выживание и функционирование 

государства (а значит, и положение высшего шиитского духовенства) выше, 

чем способность населения выплачивать религиозные налоги.  

                                                             
419 См.: Ульченко Н. Ю., Мамедова Н. М. Особенности экономического развития современных исламских 

государств (на примере Турции и Ирана). М.: Городец, 2006. С. 129-147. 
420 См.: Tehran’s great debate // Тhe Middle East. 1985. № 126. Р. 51-53. 
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В своём интервью газете «Эттелаат», говоря о борьбе с теми, кто 

обогатился за счёт незаконных сделок и манипуляций в сфере внешней 

торговли, подрядной работы и государственных займах, Рафсанджани 

напомнил о необходимости изъять эти богатства. Подобно своим 

умеренным политическим взглядам, и в своих воззрениях на экономику 

Хашеми-Рафсанджани также старался соблюдать умеренность, не увлекаясь 

ярко выраженными правыми или левыми идеями. С одной стороны, он 

полагал, что капитал «нелегальных» займов некоторых предприятий 

должен быть передан в собственность государства, а также стремился 

реализовать программу внешней торговли с целью обеспечить контроль 

государства над этой сферой, а также прилагал усилия по развитию 

кооперативов, тем самым действуя в пользу укрепления госсектора. С 

другой стороны, он выступал за то, чтобы поддержать частный сектор. 

Рафсанджани был убеждён, что «если границы деятельности частного 

сектора, кооперативов и государства будут правильно согласованы и у 

[занятых в экономике] людей будет [взаимное] доверие, то в будущем у нас 

не будет экономического терроризма». «Экономический терроризм» - 

образное выражение, которое впервые Рафсанджани использовал, чтобы 

указать на тех, кто обогащается незаконным путём или обходя закон421. 

 

3.3. 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. 

В начале 1988 г., с приближением третьих парламентских выборов, 

которые должны были состояться в апреле того года, разногласия 

духовенства в вопросах исламского права, а также разногласия по вопросу 

                                                             
421 См.: Газета «Эттелаат». 23.01.1982. № 16633. Гофтогуе сардабире этелаат ба ходжатольэслам Хашеми-

Рафсанджани, раисе маджлесе шурае эслами (Интервью главного редактора газеты Эттелаат с 

председателем Собрания Исламского Совета Хашеми-Рафсанджани). С. 3. 
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отношения к правительству между левыми и правыми, достигли своего 

пика. Эти разногласия привели к тому, что левое духовенство отделилось от 

Общества борющегося духовенства и создало партию «Ассамблея 

борющегося духовенства». Хашеми-Рафсанджани по своим взглядам 

находился между правыми и левыми и пользовался авторитетом у обеих 

группировок. Хотя он был против этого разделения, оставался членом 

Общества борющегося духовенства и был близок к правым, но он также 

считался в какой-то степени близким к левому лагерю, так как он излагал 

экономические позиции левых в своих пятничных молитвенных 

проповедях. Основные разногласия между Наблюдательным Советом и 

Меджлисом также были связаны с противоречиями правых и левых: 

Наблюдательный Совет накладывал вето на законы, одобренные 

Меджлисом, большинство которого составляли левые. Вмешательство 

аятоллы Хомейни обычно приводило к принятию постановлений в пользу 

левых в правительстве и парламенте, что позволяло им вмешиваться в 

различные сферы жизни и издавать удобные для себя законы под предлогом 

экономических вопросов. Али Хаменеи, взгляды которого были ближе к 

правому лагерю, истолковал постановления аятоллы Хомейни в проповедях 

пятничной молитвы в Тегеране таким образом, что правителям позволено 

действовать только в соответствии с постановлениями богословов-

правоведов; то есть, он занял позицию, которая была ближе к 

Наблюдательному Совету. Однако в своем письме аятолла Хомейни ясно 

отверг мнение Али Хаменеи как неверное и добавил, что, поскольку 

сохранение исламского режима имеет приоритет над всеми основными 

исламскими нормами, правительство или режим может отменить все 

основные заповеди ислама, чтобы сохранить режим, или отменить в 

одностороннем порядке все договоры, заключенные на двусторонней 
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основе с народом. Многие посчитали эту речь признаком формирования 

«абсолютной власти факиха»422. 

Аятолла Хомейни выступил в поддержку тех фракций в руководстве, 

которые поддерживают проведение реформ и стремятся к большей гибкости 

в деле толкования исламских законов, для того чтобы решать проблемы, с 

которыми сталкивается современное государство. Али Акбар Хашеми-

Рафсанджани высоко оценил заявление 85-летнего иранского руководителя. 

Он заявил, что это решение представляет собой пример обдуманного и 

правильного руководства страной, а члены Совета по наблюдению за 

выполнением конституции «не должны допускать, чтобы их собственная 

точка зрения мешала воплощению в жизнь взглядов имама [Хомейни]».  

Это заявление Рафсанджани, во-первых, говорит о его стремлении 

придать исламскому режиму определенную гибкость и открытость 

реформам и не допустить его консервации. Во-вторых, он фактически 

намекнул, что сам Хомейни поддерживает курс на реформы политической 

системы, а Наблюдательный совет из-за своего чрезмерного консерватизма 

часто входит в противоречие с взглядами Верховного лидера. 423 

Фундаментальные разногласия между Наблюдательным Советом и 

Меджлисом Исламского совета в конечном итоге побудили аятоллу 

Хомейни 6 февраля 1988 г. отдать приказ о формировании органа, 

состоящего из должностных лиц режима, для решения споров между 

парламентом и Наблюдательным Советом, исходя из целесообразности 

страны. Это учреждение получило название «Совет по определению 

целесообразности», и в феврале 1988 года Али Хаменеи был избран первым 

                                                             
422 См.: Другой взгляд: 30 лет войны за власть в Иране – часть вторая (Негахи дигяр: 30 сале джанге годрат 

дар иран – бахше доввом) // Новостной сайт Би-би-си. 02.11.2009. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.bbc.com/persian/iran/2009/11/091103_na_ganji_power_struggle2 (Дата обращения: 16.04.2021) 
423 См.: Иран. О решении аятоллы Хомейни // Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). Лондон. 

14.01.1988. - Информационный банк данных ТАСС [Электронный ресурс, закрытый доступ] URL: 

http://info.itar-tass.com/login.aspx?si=2R (дата обращения: 24.08.2023). 

https://www.bbc.com/persian/iran/2009/11/091103_na_ganji_power_struggle2
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председателем этого Совета. В 1989 г. Хашеми-Рафсанджани стал 

председателем этого органа и оставался на этом посту до своей смерти424. 

По словам Хомейни, новая комиссия должна ограждать интересы 

исламской системы, ей предстояло заняться урегулированием конфликтов. 

Она состояла из уважаемых теологов из наблюдательного совета: Хаменеи, 

Рафсанджани, Мусави, Ардебили, генерального прокурора Хоэниха, 

компетентных членов кабинета министров и ходжатольэслама, Тавассоли, 

возглавляющего канцелярию Хомейни. Другие эксперты, добавил он, могут 

быть в случае необходимости приглашены для участия в работе 

комиссии425. 

Необходимо отметить, что командование КСИР, видя мало 

шансов на достижение крупной победы на юге, зимой 1988 г. переместило 

фронт боевых действий на северо-запад, чтобы отвлечь силы иракской 

гвардии на другое место. Это решение оказалось удачным: иранцы на север-

западном фронте одержали ряд побед, что дало им надежду на продолжение 

операций на том же направлении. 13 марта 1988 г. в ходе операции «Валь-

Фаджр-10» иранцам удалось захватить Халабджу на территории Ирака. Но 

тут произошел трагический инцидент: по приказу Саддама Хусейна этот 

город 16 марта подвергся химической бомбардировке. Химическая атака 

омрачила победу иранцев и, по мнению Рафсанджани, сыграла решающую 

роль в прекращении войны в скором времени426. В то же время Ирак бомбил 

различные города Ирана. Рафсанджани называет одну из главных причин 

окончания войны следующим образом: «Мы были близки к тому моменту, 

когда все иракские города оказались в радиусе действия наших ракет. Мы 

                                                             
424 См.: Члены Совета по определению целесообразности (Азае маджмае ташхисе масляхате незам) // 

Информационный портал Масляхат. 24.07.2023 [Электронный ресурс] URL: 

https://maslahat.ir/fa/news/5013/ Дата обращения: 29.08.2023) 
425 См.: Иран. О создании новой комиссии // Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). Нью-Йорк. 

10.02.1988. – Информационный банк данных ТАСС [Электронный ресурс, закрытый доступ] URL: 

http://info.itar-tass.com/login.aspx?si=2R (дата обращения: 24.08.2023). 
426 См.: [ Хашеми-Рафсанджани А.] Интервью аятоллы Хашеми-Рафсанджани о резолюции №598 

(Мосахебе дар хосусе катнамее 598) / Центр документов аятоллы Хашеми-Рафсанджани. 12.05.2009. URL: 

https://rafsanjani.ir/records/ 599-598-عنامهقط-خصوص-در-رفسنجانی-هاشمی-ا-آیت-مصاحبه  (дата обращения: 

24.08.2023). 

https://maslahat.ir/fa/news/5013/
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продвинулись с севера на территорию Ирака и подошли ко многим городам. 

Мы приблизились к городам Басра и Танума на юге. Мы очень сильно 

беспокоились из-за того, что на следующем этапе, если мы не ответим таким 

же образом (а ведь нам не хотелось обстреливать города), мы ничем не 

сможем предотвратить действия Ирака. Поэтому, так как война 

приближалась к концу, мы должны были отвечать иракцам тем же ради их 

сдерживания. Было очень серьезное опасение, что после Халабджи война 

превратится в убийство мирных жителей. Если бы мы хотели применить 

химическое оружие, у нас была бы возможность это сделать. То, что было в 

мировых войнах, а говорят о миллионах погибших в ходе них, вполне могло 

бы повториться и здесь. Мы не хотели, чтобы это произошло. Потому что, 

во-первых, мы заботились о будущем иракского народа, а во-вторых, они 

[мирные граждане Ирака] мусульмане, и мы не могли их убить. В принципе, 

большинство иракцев были недовольны действиями Саддама. С другой 

стороны, наш народ пострадал. Мы должны рассматривать это 

обстоятельство как наиболее важный фактор принятия резолюции имамом. 

Я рассказал об этих проблемах имаму, так что он был в курсе об 

использовании этих видов оружия. Это было самой важной и основной 

причиной окончания войны. Когда я увидел Халабджу, война показалась 

мне просто варварской»427. 

1988 год был очень неспокойным для Ирана. 27 марта силы ОМИН, 

объединившиеся с Саддамом для войны против Исламской Республики, 

нанесли поражение иранцам на Западном фронте. Это было в то время, 

когда внутренние разногласия между религиозными силами, по мере 

приближения выборов в Меджлис третьего созыва, достигли пика. Хотя 

разногласия были и раньше, но существование разных избирательных 

списков внутри фронта, лояльного аятолле Хомейни, впервые произошло в 

Меджлисе третьего созыва.  

                                                             
427 См.: Сафири М. Правда и целесообразность: интервью с Хашеми-Рафсанджани (хагигатха ва 

маслахатха: гофтегу ба Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Ней, 1999. С. 109.  
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8 апреля состоялись выборы третьего созыва Меджлиса Исламского 

совета, которые закончились победой левого крыла и Ассамблеи 

борющегося духовенства.  

В письме переданному президенту Ирана Али Хаменеи, аятолла 

Хомейни выступил в поддержку тех фракций в руководстве, которые 

поддерживали проведение реформ и стремились к большей гибкости в деле 

толкования исламских законов. В результате среди приверженцев 

исламских традиций стала расти обеспокоенность в связи с тем, что 

широкие полномочия правительства могут в конечном итоге свести на нет 

некоторые основополагающие предписания ислама.428 

Резко обострились конфликты и разногласия между духовенством и 

светскими силами, что негативно сказалось на ситуации на фронтах войны. 

Хашеми-Рафсанджани, пользовавшийся авторитетом у обеих группировок, 

вновь был почти единогласно (223 голоса из 227) был избран спикером 

меджлиса429.  

Внутри страны более прагматичные руководители понимают, что 

репрессии и экономические трудности легко могут вылиться в активизацию 

политической оппозиции. 

Иракцы, которые обманом заставили иранцев перебросить свою 

гвардию на север, атаковали полуостров Фао 17 апреля 1988 г. и, отбросив 

иранские силы, отбили этот район и нанесли очень тяжелое поражение 

Ирану430. Два дня спустя Америка подожгла две иранские нефтяные 

платформы. Хотя Хашеми-Рафсанджани в своих речах жестко критиковал 

американцев, особенно после дела Макфарлейна, но на практике ему не 

                                                             
428 См.: Иран. О решении аятоллы Хомейни // Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). Лондон. 

14.01.1988. - Информационный банк данных ТАСС [Электронный ресурс, закрытый доступ] URL: 

http://info.itar-tass.com/login.aspx?si=2R (дата обращения: 24.08.2023). 
429 См.: Исторический обзор второго и третьего созыва Собрания исламского совета (Негахи тарихи бе 

доурее доввом ва севоме маджлесе шурае эслами) // Новостной сайт Сахебньюз. 24.02.2016. [Электронный 

ресурс] URL: snai.ir/394049 (Дата обращения: 15.09.2023) 
430 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Конец обороны, начало восстановления: воспоминания Хашеми-

Рафсанджани 1988/1989 гг. (Паяне дефа агазе базсази: карнамэ ва хатерате Хашеми-Рафсанджани сале 

1367) / Под ред. А. Хашеми. Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2010. С. 87. 
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нравилась перспектива конфликта с США. Отдав приказ о возмездии в ответ 

на действия иракских сил в регионе, он при этом попросил военные власти 

не ввязываться в противоборство с американцами431. 

В условиях замешательства и поражений иранцев на фронтах 

политические конфликты продолжились и привели к тому, что Мир-Хосейн 

Мусави написал заявление об отставке на имя президента. По мнению 

Хашеми-Рафсанджани, такой шаг премьера был вызван многочисленными 

проблемами в управлении делами страны и недостаточным объемом 

полномочий; хотя в итоге отставка не была принята432.  

«Как и ранее, я высоко ценю вас как высококвалифицированного 

специалиста и человека, сочувствующего исламской революции», — сказал 

Хомейни в заявлении, переданном по телевидению Тегерана.433 

Французская газета «Монд» в статье «От революции к разуму» так 

описывает этот эпизод: «отставка премьер-министра Ирана М. Х. Мусави, 

не принятая президентом А. Хаменеи и аятоллой Хомейни, ознаменовала 

собой первый серьезный политический кризис в Тегеране. Время 

фанатичных "революционеров", к которым относится и премьер-министр, 

прошло. Наступает час сторонников председателя парламента А. А. 

Хашеми-Рафсанджани, который стремится отбросить революционные 

лозунги, сегодня уже забытые, открыть страну Западу».434 

Вот мнение западных дипломатов, озвученное уже в английской 

прессе: «С одной стороны, есть Рафсанджани, который стремится к 

укреплению связей с Западом и увеличению объемов иностранных 

капиталовложений, а с другой стороны, — Мусави, опасающийся любых 

                                                             
431 См.: Там же. С. 119. 
432 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Конец обороны, начало восстановления: воспоминания Хашеми-

Рафсанджани 1988/1989 гг. (Паяне дефа агазе базсази: карнамэ ва хатерате Хашеми-Рафсанджани сале 

1367) / Под ред. А. Хашеми. Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2010. С. 134. 
433 См.: Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). СВ-7-14.11.88 ДБ690 РЕФ=ОЗ, РУБ=126, 

27.11.1988 // Информационный банк данных ТАСС [Электронный ресурс, закрытый доступ] URL: 

http://info.itar-tass.com/login.aspx?si=2R (дата обращения: 24.08.2023). 
434 См.: Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). СВ-9-10-7.9.88 БЦ164 РЕФ=ЕМ, РУБ=126, 

09.09.1988 // Информационный банк данных ТАСС [Электронный ресурс, закрытый доступ] URL: 
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перемен, которые, по его мнению, могут предать идеалы революции. Борьба 

за власть в Иране происходит на фоне острых лишений, которые 

испытывает большинство населения в результате ирано-иракской войны. 

Именно тот, кто предложит самую лучшую экономическую программу 

перестройки иранской экономики, и станет победителем в политической 

борьбе».435 

К тому же, 25 мая иракские войска отбили Шаламче у иранцев. 

Президент в своем письме попросил аятоллу Хомейни полностью передать 

все вопросы, относящиеся к вооруженным силам, в компетенцию Хашеми-

Рафсанджани, чтобы добиться большей координации на фронтах, а другие 

органы должны были бы в полной мере сотрудничать с ним.  

До этого, радиостанция Моджахедин-э Халк, принадлежащая ОМИН, 

заявляла: «Стражи исламской революции получают указания 

непосредственно от Хашеми-Рафсанджани, в то время как вооруженные 

силы, по-видимому, стоят на стороне Хаменеи».436 

Аятолла Хомейни принял предложение президента и своим указом от 

2 июня 1988 г. официально назначил на должность главнокомандующего 

вооруженными силами Али Акбара Хашеми-Рафсанджани, фактически 

исполнявшего эту функцию еще с 1984 г., и потребовал, чтобы он занялся, 

помимо организацией работы генерального штаба, также такими 

вопросами, как координация работы всех вооруженных сил, обеспечение 

необходимых потребностей и централизация военной промышленности, 

ремонтно-поддерживающие и инженерно-технические работы, обучение, 

судебное преследование нарушителей, централизация пропаганды во всех 

видах вооруженных сил, и т. д. 

                                                             
435 См.: Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). АМ-6-7-14.9.88 ЕЦ055 РЕФ=ОЗ, РУБ=126 
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После того, как Хашеми-Рафсанджани стал главнокомандующим, 

была проведена операция по восстановлению контроля над Шаламче, 

закончившаяся неудачей. Наступательные и оборонительные возможности 

Ирана были сильно подорваны, и стране с большим трудом давался каждый 

новый день войны.  

Рафсанджани стал полководцем, обладающим полной властью по 

мобилизации страны на сопротивление, однако вот уже некоторое время он 

слушал мнения командиров, которые до этого всегда были убеждены в 

необходимости продолжения войны, а теперь говорили ему, что война 

больше не отвечает интересам Ирана, и стал считать, что войну надо 

заканчивать; впрочем, сам он пришел к этому заключению еще раньше. 

Хашеми-Рафсанджани и другие командиры доложили аятолле Хомейни о 

трудностях войны и отсутствии средств и валюты для покупки снаряжения. 

Но аятолла был против прекращения войны на этом этапе. Рафсанджани 

попросил командиров КСИР написать свой план и потребности для 

продолжения войны и попросил ответственных лиц, занятых в политике и 

экономике, составить доклад о политической, социальной и экономической 

ситуации в стране, которая необходима для продолжения войны, чтобы он 

лично отправил эти сообщения и доклады аятолле. Мохсен Резаи, 

командующий КСИР, также представил пятилетний план продолжения 

войны в своем отчете, где отмечалось, что война потребует очень много 

ресурсов. Рафсанджани полагал, что этот отчет поможет убедить аятоллу 

Хомейни принять резолюцию. По мнению Хашеми-Рафсанджани, отчет 

Мохсена Резаи сильно повлиял на решение аятоллы Хомейни признать 

необходимость окончания войны.  

В обществе в это время были итог совершенно полярные мнения 

относительно подобного решения. Одни обвиняли Рафсанджани в том, что 
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он подговорил аятоллу Хомейни, другие считали принятое решение 

закончить войну крайне уместным.437 

19 июня отряды ОМИН захватили город Мехран; впрочем, народ и 

местные кочевые племена смогли отвоевать у них этот город. 25 июня 

иракцы атаковали остров Меджнун и с помощью химической 

бомбардировки овладели им. В течение трех месяцев Ирак вернул себе все 

утраченные земли438. 

3 июля ракетный крейсер ВМС США в Персидском заливе сбил в 

воздухе иранский пассажирский самолет со всеми пассажирами, спутав его 

с военным самолетом, что вызвало скандал. Иран расценил эту акцию как 

прямую конфронтацию с Америкой.  

Американская газета "Крисчен сайенс монитор" поместила 16 августа 

1988 года статью Халида Бин Сайеда, профессора политологии канадского 

Университета Куинс в Кингстоне. В ней говорилось: «судя по поступившим 

сообщениям, когда проходили бурные дебаты о сбитом иранском 

авиалайнере, Рафсанджани убеждал своих коллег, что ответные атаки на 

американские объекты, расположенные в различных уголках мира, лишь 

сыграют на руку врагам Ирана. Против председателя меджлиса выступили 

некоторые влиятельные министры правительства и такой радикально 

настроенный лидер, как аятолла Хосейн Али Монтазери. Дебаты 

прекратились, когда вмешался сам Хомейни, встав на сторону председателя 

меджлиса. Соответственно не последовало никаких ударов по 

американцам». 439 

                                                             
437 См.: Гейсариянфард Х. Руководство и командование Акбара Хашеми-Рафсанджани в войне, навязанной 
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Также Рафсанджани провел переговоры с ливанской 

террористической группировкой и смог договориться, чтобы американец 

Терри Андерсон, который был у нее в заложниках, не был убит. 440 Это 

означает, что несмотря на постоянную критику Запада, Рафсанджани в 

сложных ситуациях проявлял сдержанность и не разрешал радикалам идти 

на безрассудные шаги, даже в качестве ответа на преступления США, чтобы 

не нанести ущерб репутации Ирана. Верховный лидер, несмотря на свою 

ярко антиамериканскую позицию, все же выступил на стороне 

Рафсанджани, что свидетельствовало о умении Рафсанджани убеждать и 

отстаивать свою прагматичную точку зрения441.  

Иракцы при этом по-прежнему возвращали оккупированные земли и 

оттесняли иранцев. Хашеми-Рафсанджани отправился к аятолле Хомейни 

вместе с командующими войсками. Он передал аятолле отчеты, а также 

рассказал ему о трудностях войны, слабости боевого духа и возможностей 

своих войск на фоне значительной силы и больших возможностей врага.  

Аятолла, обеспокоенный тем, что Ирак не соблюдал резолюцию, в 

конце концов с трудом принял мир, что он описал как «выпить чашу с 

ядом»442. Поскольку политика аятоллы Хомейни заключалась в 

продолжении войны (даже если она продлится двадцать лет), Рафсанджани 

предложил, чтобы снять эту ответственность с аятоллы Хомейни, что лично 

он в качестве командующего войной примет ответственность за 

прекращение огня и отказ от продолжения войны и объяснит другим 

необходимость такого шага. Наконец, аятолла Хаменеи написал письмо, в 

котором изложил причины прекращения войны и принятия мира, чтобы его 
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могли прочитать богословы и видные деятели страны. Рафсанджани считал, 

что это письмо решило для них большую проблему, так как означало 

всеобщее признание мира как в общественном мнении, так и среди 

духовенства443. После этого состоялось собрание с участием многих 

пятничных имамов, официальных лиц, министров и представителей 

духовенства, на котором, в дополнение к чтению письма аятоллы Хомейни, 

президент, военачальники и Хашеми-Рафсанджани разъясняли 

политические и военные причины принятия резолюции.  

Это вызвало положительную реакцию у американцев. Впоследствии, 

официальные лица из Белого дома положительно отмечали то, как 

прагматики типа Хашеми-Рафсанджани укрепляются у власти в ущерб 

радикалам и сторонникам жесткой линии.444 

18 июля по радио объявили о принятии резолюции. Однако после 

объявления о принятии резолюции Ираном Ирак предпринял попытку 

продвинуться в глубь его территории, но столкнулся с противодействием 

иранских вооруженных сил, народа и кочевых племен. Наиболее важным 

инцидентом стало нападение сил ОМИН и захват города Исламабаде-Герб 

на западе Ирана в ходе операции «Вечный блеск» с целью наступления и 

захвата столицы. Сухопутные и военно-воздушные силы Ирана изо всех сил 

сражались с отрядами ОМИН, понеся большие потери, и в конечном счете 

нанесли им тяжелое поражение в ходе операции «Мирсад». Саддам, на 

которого оказывали давление, чтобы принять резолюцию, в конце концов 

согласился на прекращение огня 6 августа. Так закончилась 8-летняя война 

между Ираном и Ираком. 

Ни в коем случае нельзя отрицать очень важную роль Хашеми-

Рафсанджани как в руководстве войной, так и в ее прекращении. Перед 

                                                             
443См.: Сафири М. Правда и целесообразность: интервью с Хашеми-Рафсанджани (хагигатха ва 

маслахатха: гофтегу ба Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Ней, 1999. С. 100. 
444 См.: Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). СИ: А-10-12-18.7.88 ЕБ227 РЕФ=ИД, 

РУБ=96.13, 20.07.1988 // Информационный банк данных ТАСС [Электронный ресурс, закрытый доступ] 

URL: http://info.itar-tass.com/login.aspx?si=2R (дата обращения: 24.08.2023). 



 

237 
 

реализацией любого военного плана оперативные группы войск сначала 

показывали его Хашеми-Рафсанджани как главнокомандующему. 

Рафсанджани проводил военный анализ планов в ставке вместе с другими 

командирами. Он также лично встречался и беседовал с командирами 

батальонов, которым приходилось сражаться на поле боя, чтобы узнать 

обстоятельства и тактику операции. По словам Хашеми, он делал это по 

двум основным причинам: во-первых, чтобы командиры знали, что они 

находятся в контакте с высшим военным командованием. Во-вторых, сам 

Рафсанджани должен быть проинформирован о степени боеготовности и 

численности групп войск. После окончания операций он проводил 

совещание с командирами об обстоятельствах их проведения, рассматривал 

желательные улучшения, вел подсчёт потерь, убитых и пленных, а также 

изучал и другие детали. Рафсанджани так говорил о военном потенциале 

Ирана: «Из-за нашего прогресса в военной сфере, международное 

политическое давление становится все серьезнее. Они понимали, что не 

смогут победить нас на поле боя. Мы были в экономической блокаде, нам 

не продавали оружие и т.д., но мы со всем этим справились с помощью 

продуманных мер… В отношениях с Америкой нам стало ясно, что Америка 

идет вперед, мы поняли, что они не хотят, чтобы мы победили на этом 

участке фронта. Они воевали вместо Ирака»445. Рафсанджани считал, что 

Иран в Персидском заливе противостоит США, Франции и Англии, и 

обвинил эти государства в передаче иракцам передовых самолетов, 

лазерных и химических бомб, технологий изготовления запрещенного 

оружия массового уничтожения и своего оборудования. В качестве причин 

окончания войны он выделяет фактическое вступление в войну США, 

неспособность государства продолжать войну из-за нехватки средств и 

                                                             
445 См.: Сафири М. Правда и целесообразность: интервью с Хашеми-Рафсанджани (хагигатха ва 

маслахатха: гофтегу ба Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Ней, 1999. С. 95-98.  
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основных потребностей, необходимых для войны, а также серьезная угроза 

для мест скопления людей и мирных жителей446. 

 Хашеми-Рафсанджани первым понял, что его страна по мере 

продолжения войны попадает в полную изоляцию в мировом сообществе, 

что вынудило его через дипломатический аппарат убеждать другие страны, 

что Иран хочет быстро закончить войну. Отвечая на вопрос корреспондента 

телекомпании, посол Ирана во Франции Али Ахани сказал, что Иран не 

хочет продолжения войны с Ираком и что он не стремится к захвату 

территории соседней страны447. 

Также очевидно, что важной причиной стремления части элиты 

исламского режима во главе с Рафсанджани прекратить войну было 

ощущение, что война к тому времени уже потеряла свой потенциал по 

сплочению населения вокруг режима и подъему патриотизма, что в первые 

военные годы позволило режиму укрепить свою власть и подавить наиболее 

активные оппозиционные партии. Возникло опасение, что продолжение 

войны приведет к сильному снижению уровня жизни и увеличению числа 

жертв на фронтах, что вызовет серьезный рост недовольства населения и 

будет угрожать стабильности исламского режима, и поэтому была 

поставлена задача срочно ее прекратить ради выживания режима. Для этого 

необходимо было получить согласие непреклонного Хомейни, и 

Рафсанджани благодаря своим способностям смог этого добиться. 

Таким образом, Рафсанджани в очередной раз проявил прагматичный 

подход, осознав, что у Ирана нет сил свергнуть режим в Багдаде и нет 

ресурсов продолжать изнурительную войну в условиях отсутствия 

поддержки в мире.  

Рафсанджани ездил не только в Ирак и Америку. Перед войной и в 

начале войны он даже ездил в такие страны, как Франция и Англия. На 

                                                             
446 Там же 
447 См.: Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). А-35-21.7.88 ЕД917 РЕФ=ЕМ, РУБ=126, 
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заседаниях парламента он жаловался на удержание Францией давно 

оплаченного иранского фрегата, а также на помощь Франции Ираку в 

области военной техники, включая поставку самолетов «Мираж», и обвинил 

Францию в использовании различных методов по колонизации народа 

Ирака. Рафсанджани назвал Францию исполнителем американской 

политики и заявил, что самые «гнусные» террористы мира находятся во 

Франции и пользуются защитой этой страны, которая сама утверждает, что 

борется с терроризмом448. Рафсанджани также в Меджлисе назвал Англию 

слугой США и бывшей колониальной империей, чья история полна 

жестокости, угнетения, грабежей, воровства, мерзких поступков, 

шпионажа, захвата чужих земель и причинения бед народам на всех 

континентах. По его убеждению, Англия придерживается мнения, что Иран 

не имеет возможности поставить под угрозу британские интересы в мире. 

Рафсанджани призвал все арабские и исламские страны региона не 

оставлять действия англичан без ответа449. 

При этом, Рафсанджани считал, что 8-летний период ирано-иракской 

войны является одним из уникальных исторических периодов страны, 

потому что Иран в одиночку стоял против великих держав того времени. 

Получение заключения ООН о том, что Ирак является агрессором, 

Рафсанджани рассматривал как юридическую, политическую, 

репутационную и экономическую победу Ирана. Он также считал ценным 

приобретение опыта в области создания военных и оборонных учреждений, 

организации вооруженных сил и военной промышленности. Он считал, что 

если Иран захочет со своим вооружением выйти на рынки оружия, то это 

может принести стране большие доходы благодаря наличию развитой 

                                                             
448 См.: Газета «Эттелаат». 03.04.1982. № 16685. Ходжатольэслам Хашеми-Рафсанджани дар намазе 
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449 См.: Стенограмма открытого заседания Собрания исламского совета первого созыва, 04.09.1980 
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военной промышленности. Разумеется, Рафсанджани не называет Иран 

«продавцом оружия» и считает, что производство оружия предназначено 

только для оборонных нужд или же для войны, в которой одна сторона 

действительно заслуживает помощи, с точки зрения Ирана.  

В это время на Рафсанджани было совершено 3 покушения. В ответ на 

это было казнено много его противников, включая одного из фигурантов 

дела в заговоре вокруг сделки "Иран-контрас" Фатхуллу Омида 

Наджафабади450. 

Западные дипломаты утверждали, что покушения на Рафсанджани, 

судя по всему, являются одним из аспектов борьбы членов Корпуса стражей 

исламской революции, общая численность которого составляет 

400 тысяч человек, с попытками сократить их боевую мощь и влить их в 

состав регулярной иранской армии451. 

Настойчивость Рафсанджани в стремлении добиться перемирия с 

Ираком, с учетом удручающего состояния экономики и усталости общества, 

ярко показывают его осторожность и прагматизм. Стремление закрепиться 

у власти, устранив политических противников, предпринимавших на него 

покушения, говорит о его решительности и о серьезном накале борьбы за 

власти в Иране. 

После окончания войны вопрос об объединении вооруженных сил, 

который поднимался с 1986 г., вызвал беспокойство членов КСИР; однако 

этого не произошло. На встречах с аятоллой Хомейни Хашеми-

Рафсанджани говорил о проблеме разделения вооруженных сил, 

непомерных расходах на дублирующие друг друга организации и структуры 

и необходимости их интеграции. Во время своего президентства Хашеми-

Рафсанджани также привлек вооруженные силы, особенно КСИР, в 

                                                             
450 См.: Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). АМ-3-4-18.1.89 ДД579 РЕФ=ОЗ, РУБ=126 
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строительство, и поручил им такие проекты, как сооружение газопроводов, 

строительство дамб, автомагистралей и т. д.452. 

После войны Хашеми-Рафсанджани больше всего думал о 

восстановлении страны. Этот вопрос также беспокоил аятоллу Хомейни, и 

он в своем послании сообщил официальным лицам об основных 

направлениях политики по восстановлению страны. В частности, по поводу 

привлечения иностранного капитала с целью ускорить восстановление 

экономики Хашеми-Рафсанджани заявлял: «нет ничего плохого в том, 

чтобы добиваться любой иностранной помощи при условии, что не будет 

подорван суверенитет страны. Иран уже получает позитивные ответы на 

предложения, с которыми он обратился к Саудовской Аравии и Кувейту».453 

Среди значимых внешнеполитических событий того периода нужно 

упомянуть, что аятолла Хомейни 1 января 1989 г. написал письмо Михаилу 

Сергеевичу Горбачеву, советскому лидеру. В этом письме он критиковал 

коммунизм и марксизм из-за присущего им атеизма, приводил для 

Горбачева доказательства существования Бога и предлагал ему направить в 

Иран делегацию востоковедов, чтобы изучить мысли исламских философов 

и использовать подчерпнутые от них идеи для дальнейшего развития СССР, 

советуя избежать ориентации на Запад, который «погряз в проблемах»454. В 

ответ Горбачев, не принимая во внимание идеологическую полемику 

Хомейни, приветствовал окончание войны и выразил надежду на 

стратегическое сотрудничество между двумя странами, несмотря на 

идеологические противоречия СССР и Исламской республики. Через 3 года 

после письма аятоллы Хомейни Советский Союз распался. В своем 

выступлении после распада СССР Горбачев сказал: «Если бы мы серьезно 
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отнеслись к прогнозу аятоллы Хомейни, мы сегодня точно не стали бы 

свидетелями такой ситуации»455. 

Когда Ахмад Хомейни спросил Хашеми-Расфанджани, каким должно 

быть это письмо, тот попросил, чтобы тон письма не был обидным456. Ответ 

Рафсанджани показывает, что его точка зрения на те или иные вопросы не 

формировалась только лишь на основе его религиозных убеждений, но он 

мог действовать с учетом конкретной политической ситуации, чтобы не 

навредить отношениям с другими странами.  

Во внутренней политике тем временем назрел вопрос о расширении 

полномочий президента. Касаясь внутриполитической ситуации до 1989 г., 

Рафсанджани считал, что после того, как кабинет министров был утвержден 

парламентом, президенту практически нечего было делать, и фактически 

управление делами страны брал на себя премьер-министр. Он сказал, что 

существуют неясности относительно того, как президент контролирует 

кабинет министров. Также возникает вопрос, называть ли только 

правительством только кабинет министров, или кабинет и президента 

вместе? С другой стороны, если между премьер-министром и президентом 

возникнут разногласия, функционирование правительства будет 

затруднено. Все эти факторы Рафсанджани посчитал весомыми 

аргументами для ликвидации поста премьер-министра.  

Одновременно возникла серьезная проблема с вопросом о преемнике 

Хомейни. Эту должность с 1985 г. официально занимал аятолла Хосейн Али 

Монтазери. Однако его разногласия с Хомейни с течением времени все 

более обострялись. Так, аятолла Хомейни в 1989 г. написал письмо, 

адресованное духовенству в честь Дня духовенства. Рафсанджани считал, 

что аятолла Хомейни в этом письме косвенно возражал против аятоллы 

                                                             
455 См.: [Горбачёв:] я должен был прислушаться к посланию имама (Горбачев: баяд бе паяме эмам гуш 

мидадам) // Новостной сайт Табнак. 02.01.2012. [Электронный ресурс] URL: https://www.tabnak.ir/000uCV 

(Дата обращения: 09.08.2022) 
456 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Конец обороны, начало восстановления: воспоминания Хашеми-

Рафсанджани 1988/1989 гг. (Паяне дефа агазе базсази: карнамэ ва хатерате Хашеми-Рафсанджани сале 

1367) / Под ред. А. Хашеми. Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2010. С. 442. 

https://www.tabnak.ir/000uCV


 

243 
 

Монтазери и его критики управления страной в военное время. Это письмо 

привело к ослаблению позиций аятоллы Монтазери. После публикации 

письма аятоллы Хомейни некоторые духовные лица написали резкие и 

протестные письма аятолле Монтазери. 20 марта 1989 г. аятолла Хомейни 

также обратился к руководителям страны с просьбой обсудить, помимо 

внесения поправок в конституцию, также и смещение аятоллы Монтазери с 

поста преемника457. 22 марта Рафсанджани отправился к аятолле Хомейни и 

узнал, что до него дошло письмо от аятоллы Монтазери, которое вызвало у 

него недовольство. Аятолла Хомейни расценил заявления аятоллы 

Монтазери в этом письме как «слова Движения за свободу Ирана, группы 

Мехди Хашеми и лицемеров»458.  

После этого аятолла Хомейни, который, по его словам, с самого 

начала был против избрания аятоллы Монтазери, стал более решителен в 

вопросе его смещения. Конечно, корни разногласий между ними восходят к 

более ранним событиям. Их разногласия особенно обострились после дела 

Макфарлейна, а также когда Мехди Хашеми, брат зятя аятоллы Монтазери 

и его любимец, был арестован и казнен после признания в преступлениях в 

1987 г. На основе заявлений аятоллы Хомейни Рафсанджани предположил, 

что, хотя рахбар считал аятоллу Монтазери здравомыслящим человеком, он 

обвинял Мехди Хашеми и его группу в негативном влиянии на взгляды 

аятоллы Монтазери459. 

Аятолла Монтазери подверг жесткой критике некоторые решения по 

внутренней, внешней, экономической, управленческой и судебной 

политике. У него также были хорошие отношения с членами Движения за 

свободу Ирана, которые теперь подвергались упрекам со стороны 

Исламской Республики. В 1988 году в письмах к аятолле Хомейни аятолла 

Монтазери решительно протестовал против деятельности судебной 
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системы и массовых казней. Взгляды аятоллы Монтазери, наряду с 

разглашением этих писем, сильно разозлили Хомейни и побудили его 

написать очень резкое письмо в адрес Монтазери 26 марта 1989 г. Хомейни 

приказал отправить копию письма государственному телеканалу «Седа-о 

сима». Члены Совета экспертов, потрясенные этой новостью, решили 

посоветоваться с Хашеми-Рафсанджани. Рафсанджани вместе с аятоллами 

Хаменеи, Мешкини и Амини пошли на встречу с Хомейни, чтобы 

отговорить его от этого шага. Хашеми-Рафсанджани, по его словам, просил 

аятоллу Хомейни не торопиться с этим решением. Убедившись в твердой 

решимости аятоллы, он попросил его хотя бы смягчить тон своего письма, 

чтобы не нанести ущерб авторитету аятоллы Монтазери в семинариях. По 

настоянию властей, резкое письмо аятоллы Хомейни не было опубликовано 

в СМИ. Абдулла Нури, представитель аятоллы Хомейни в КСИР и один из 

видных деятелей левого крыла, уговорил аятоллу Монтазери написать 

письмо лидеру Ирана в спокойном и смиренном тоне. Это заставило аятоллу 

Хомейни дать более мягкий ответ, и это новое письмо было опубликовано в 

СМИ вместо предыдущего резкого письма. Однако решение рахбара Ирана 

не изменилось, и в итоге аятолла Монтазери был лишен статуса 

преемника460. В этой связи, вопрос о будущем института Верховного лидера 

стал предметом активного обсуждения представителей иранской власти. 

Представляет интерес, что сам Монтазери интерпретирует свое 

назначение, а затем отставку с поста преемника, неожиданно и довольно 

оригинально. Он говорит, что, во-первых, сам он был против избрания себя 

на роль преемника, так как это усилило недоброжелательство врагов и 

повысило его ответственность перед народом. Когда он узнал о своем 

назначении, произведенном по инициативе Совета экспертов, ему стало 

неудобно. Во-вторых, сам он, по его словам, не подавал прошение о 

                                                             
460 См.: Процесс отстранения аятоллы Монтазери от должности заместителя лидера (фараянде баркенарие 

аятолла монтазери аз гаем магамие рахбари) / Центр документов Исламской революции. 25.03.2021 

[Электронный ресурс]. URL: https://irdc.ir/fa/news/6760/ (дата обращения: 11.03.2024). 
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смещении, в отличие от того, что утверждал Совет экспертов, так как сам 

Монтазери полагал, что Совета просто не обладает полномочиями 

назначать его (и кого бы то ни было) в качестве преемника Верховного 

лидера. Монтазери придерживался мнения, что самому народу следует 

выбирать рахбара и его преемника, а Совет экспертов, согласно своему 

наименованию, может лишь посоветовать избирателям наиболее 

подходящую кандидатуру, но отнюдь не должен утверждать ее без согласия 

большинства народа461. 

Одним из наиболее важных изменений в конституции, 

осуществленное в 1989 г., было снятие требования марджаията для лидера 

революции (рахбара). Рафсанджани считал, что после аятоллы Хомейни 

руководящий совет мог бы играть лучшую и более эффективную роль в 

качестве высшего органа власти. С другой стороны, учитывая предыдущий 

опыт коллективного управления и задержки в некоторых делах, он опасался, 

что будущему руководящему совету будет не хватать сплоченности и 

авторитета. По его словам, аятолла Хомейни также беспокоился, что если 

страной будет руководить не один рахбар, а коллективный совет, то 

руководство утратит свою решимость. По этой причине, после отмены 

условия марджаията для рахбара, был открыт путь для того, чтобы эту 

должность по-прежнему занимал один человек. С другой стороны, 

полномочия Высшего судебного совета также были переданы одному лицу 

– главе судебной власти462. Аятолла Хомейни также написал в письме 

председателю Совета экспертов, что он с самого начала был не согласен с 

требованием марджаията для рахбара, и что для занятия должности 

                                                             
461 См.: [Монтазери Х. А.] Воспоминания факиха и марджа ат-таклида, его превосходительства великого 

аятоллы Монтазери. Том I (Хатерате факих о марджае алигадре хазрате аятолла аль-озма Монтазери). 

2000. Режим доступа: https://amontazeri.com/book/khaterat/ С. 655-656. 
462 См.: Сафири М. Правда и целесообразность: интервью с Хашеми-Рафсанджани (хагигатха ва 

маслахатха: гофтегу ба Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Ней, 1999. С. 124-125.  
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Верховного лидера справедливому муджтахиду достаточно получить 

одобрение со стороны экспертов463.  

При этом Хомейни высоко оценивал деятельность ходжатольэслама 

Сейеда Али Хаменеи на посту президента Ирана, заявляя, что он является 

«могущественной дланью исламской революции». Хашеми-Рафсанджани 

на это выразил «чувство удовлетворения в связи с обменом сердечными 

посланиями между президентом Хаменеи и имамом Хомейни». Он считал, 

что эти события «сорвали вражеский заговор, нацеленный на разжигание 

противоречий на идеологической почве между представителями власти в 

исламском правительстве».464 

Однако жизнь аятоллы Хомейни оборвалась до окончания 

обсуждения конституционных поправок, и он скончался 3 июня 1989 г. из-

за рака желудка и проблем с сердцем. 

Смерть аятоллы Хомейни повергла Иран в огромный шок. В 

похоронах приняли участие около 10 миллионов человек, что вошло в 

Книгу рекордов Гиннесса465.  

На следующий день после смерти аятоллы Хомейни было проведено 

собрание Совета экспертов для выбора нового рахбара. На этом собрании, 

после того как президент Хаменеи зачитал завещание аятоллы Хомейни, 

началось голосование по вопросу о том, должно ли духовное руководство 

страны быть в руках совета из нескольких человек, или же в руках одного 

рахбара. По словам Хашеми-Рафсанджани, он и Али Хаменеи выступили 

против единоличного руководства и поддержали принцип коллективного 

                                                             
463 См.: Хомейни Р. Сахифее Имам: Антология речей, посланий, интервью, указов, религиозных 

разрешений и писем имама Хомейни. Т. 21. Тегеран: Организация составления и распространения трудов 

Имама Хомейни, 1999. С. 371. 
464 См.: Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). СВ-13 ЦЦ656 РЕФ=ИД, РУБ=126 РУБ=49.1, 

15.01.1988 // Информационный банк данных ТАСС [Электронный ресурс, закрытый доступ] URL: 

http://info.itar-tass.com/login.aspx?si=2R (дата обращения: 24.08.2023). 
465 См.: Наибольший процент населения, принявшее участие в похоронах (Largest percentage of population 

to attend a funeral) // Сайт Книги рекордов Гиннеса. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/largest-percentage-of-population-to-attend-a-funeral 

(Дата обращения: 11.07.2023) 

https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/largest-percentage-of-population-to-attend-a-funeral
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руководства466. Но в итоге принцип единоличного руководства получил 

наибольшее количество голосов. Некоторые члены Общества 

преподавателей Кумской семинарии, участвовавшие в заседании Совета 

экспертов, были за передачу единоличного руководства аятолле 

Гольпайегани, а некоторые другие – за Али Хаменеи. Но в итоге 60 из 74 

присутствовавших членов Совета экспертов отдали свои голоса за Хаменеи. 

Рафсанджани рассказал о своих воспоминаниях по поводу встречи глав трех 

ветвей власти с аятоллой Хомейни за несколько недель до его смерти, где 

они выразили свою озабоченность по поводу вакуума власти после 

смещения аятоллы Монтазери. В ответ Хомейни заверил их, что вакуума не 

будет, так как Али Хаменеи компетентен для занятия поста рахбара (это 

было сказано в присутствии самого Хаменеи) 467.  

В статье "Наследники Хомейни перед лицом повседневных 

реальностей" французская газета "Монд" так описывала политическую 

ситуацию в первые дни после смерти Верховного лидера: «Сейчас, через две 

недели после смерти Хомейни, наследникам имама удается пока сохранять 

внешнее единство, хотя внутренние проблемы иранского руководства 

далеко не урегулированы. Население же продолжает биться в тисках 

экономических трудностей, которые все больше оттесняют на второй план 

идеологические лозунги. При этом председатель парламента 

ходжатольэслам Али Акбар Хашеми-Рафсанджани в первые дни траура 

затмил весь исламский истеблишмент, с удивительной естественностью 

усадив справа от себя нового «вождя» — Али Хаменеи».468 

                                                             
466 См.: Сафири М. Правда и целесообразность: интервью с Хашеми-Рафсанджани (хагигатха ва 

маслахатха: гофтегу ба Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Ней, 1999. С. 119.  
467 См.: Судьбоносный 1989-й год: образ аятоллы Хаменеи в мемуарах Хашеми-Рафсанджани (Сале 

сарневештсазе 68: тасвире аятолла хаменеи дар хатерате Хашеми-Рафсанджани) // Новостной сайт Би-би-

си. 04.03.2013 [Электронный ресурс] URL: https://www.bbc.com/persian/iran/2013/03/130304_l23_hashemi 

_rafsanjani_khamenei_khomeini_1368 (Дата обращения: 11.07.2023) 
468 См.: Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). СВ-8-10-15.12.88 ДБ456 РЕФ=ОЗ, РУБ=126, 

22.06.1989 // Информационный банк данных ТАСС [Электронный ресурс, закрытый доступ] URL: 

http://info.itar-tass.com/login.aspx?si=2R (дата обращения: 24.08.2023). 

https://www.bbc.com/persian/iran/2013/03/130304_l23_hashemi
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Али Хаменеи был избран новым рахбаром Исламской Республики 

Иран 60 голосами из 74 духовных лиц, присутствовавших в Совете 

экспертов. По словам Рафсанджани, выбор Хаменеи был обусловлен пятью 

основными причинами: «Во-первых, ситуация [в 1988 году, когда многие 

ожидали скорую смерть Хомейни] была опасной, и с фронта пришли 

новости о том, что силы Саддама выдвинулись и продвигаются вперед. Мы 

все беспокоились, что отсутствие рахбара вызовет проблемы после смерти 

имама. Во-вторых, мы произнесли те же слова, которые пятеро из нас 

слышали от имама. В-третьих, мы сослались на мнение имама о том, что 

быть муджтахидом достаточно и не нужно быть марджа. В-четвертых, 

слова, сказанные имамом по телевидению, также повлияли на нас. И в-

пятых, самая важная причина из всех, — это особенности личности и 

компетенция аятоллы Хаменеи, которые были известны экспертам, и они не 

знали никого более компетентного, чем он»469.  

Иранский философ и ученый Мохсен Кадивар, выходец из 

реформаторских кругов, в настоящее время оппозиционный к исламскому 

режиму, в своей книге следующим образом описывает участие 

Рафсанджани в избрании Хаменеи в качестве рахбара. По его словам, 

складывается впечатление, что Рафсанджани не достаточно хорошо знал 

Хаменеи, и считал, что можно поделить с ним власть таким образом: 

Хаменеи бы стал номинальным лидером страны, а Рафсанджани бы 

фактически управлял страной, что напоминало бы ситуацию периода 

аятоллы Хомейни. Рафсанджани поддерживал кандидатуру Хаменеи на 

должность Верховного лидера страны, выступая перед Советом экспертов и 

придерживаясь идеи, что Хаменеи был наилучшим выбором. В 

соответствии с конституцией 1979 года, которая ещё действовала на момент 

смерти основателя Исламской Республики, Хаменеи не отвечал ключевому 

условия для лидера страны, то есть не обладал марджаиятом. Тем не менее, 

                                                             
469 См.: Ширали Ниа Дж. Рассказ о жизни и эпохе аятоллы Хашеми-Рафсанджани (Раваяти аз зендеги ва 

заманее аятолла акбар хашеми рафсанждани). Тегеран: Саян, 2017. С. 543-545. 
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Совет экспертов временно избрал его на должность рахбара, на основании 

ранее выраженной устно поддержки ему со стороны тогда уже умершего 

Хомейни. После референдума о конституции, когда обязательный 

марджаият для Верховного лидера был отменен, выяснилось, что Хаменеи 

не отвечал еще одному необходимому условию для руководства страной, то 

есть, не обладал абсолютным иджтихадом. На собрании Совета экспертов 

после референдума по Конституции, где проводилось голосование за 

избрание Хаменеи на должность рахбара на постоянной основе, 

Рафсанджани, председательствовавший на собрании, проигнорировал 

замечания об иджтихаде, и эксперты проголосовали за Хаменеи в 

соответствии с интересами страны470.  

Таким образом, можно ясно увидеть серьезную роль Хашеми-

Рафсанджани в избрании своего давнего друга и соратника Али Хаменеи в 

качестве рахбара. Рафсанджани назвал избрание Али Хаменеи лидером 

большим достижением, которое состоялось согласно указаниям аятоллы 

Хомейни471. 

После назначения Али Хаменеи рахбаром было проведено несколько 

встреч между ним и Хашеми-Рафсанджани, который считался самым 

близким к нему человеком. В ходе их консультаций были приняты многие 

важные решения.  

Когда в ходе интервью французскому телевидению Рафсанджани 

спросили, будет ли он баллотироваться на пост президента, Рафсанджани 

ответил: «Я еще не принял решения, однако, судя по всему, я буду 

вынужден стать одним из кандидатов». По его мнению, Ирану была 

                                                             
470 См.: Кадивар М. Шиитский марджаият утратил силу: недействительность марджаията рахбара 

ходжатольэслама Сейида Али Хаменеи (Эбтезале марджаяте шие: эстизахе марджаяте магаме рахбарие 

ходжат ольэслам вальмослемин Сейед Али Хаменеи) [Электронный ресурс]. 2015. Режим доступа: 

https://kadivar.com/wp-content/uploads/2015/05/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%84-

%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-

%DB%B4.pdf. С. 68-79. 
471 См.: Газета «Эттелаат». 10.06.1989. № 18776. Раисе маджлес: энтехабе аятолла хаменеи бе рахбарие 

джомхурие эслами даставардие азим ва нешат яфте аз рахнемудхае хазрате эмам аст (Председатель 

парламента: избрание аятоллы хаменеи в качестве лидера Исламской Республики является великим 

достижением и проистекает из наставлений имама). С. 1. 
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необходима четко определенная иерархия власти для того, чтобы 

справиться с задачей послевоенного восстановления и покончить с 

идеологическими разногласиями в стране472.  

Рафсанджани был одним из ярких сторонников резкого усиления 

полномочий президента, наряду с Хаменеи, и считал, что многочисленные 

социально-экономические проблемы страны возникли потому, что у 

исполнительной власти слишком мало полномочий, а власть слишком 

рассредоточена между различными политическими центрами. Он заявлял, 

что не борется за усиление собственных позиций, а за благо страны, и для 

этого постоянно, вот уже много лет, выступает за резкое усиление института 

президента, поэтому в Меджлисе его прозвали «Вакил-од-Доуле» 

(защитник правительства). При этом, по его мнению, даже в случае 

усилений президентских полномочий президент не сможет стать 

диктатором, что доказывает опыт Банисадра, которого духовенство смогло 

свергнуть473.  

20 июня Хашеми-Рафсанджани вместе с делегацией в составе 

депутатов парламента, членов правительства и военных выехал в СССР, где 

встретился и беседовал с Горбачевым. На этой встрече обсуждались важные 

долгосрочные и всеобъемлющие соглашения и договоры в политической, 

экономической, оборонной, оружейной, технической, ядерной и др. 

областях между двумя странами474.  

Вернувшись из поездки, Рафсанджани стал готовиться к 

президентским выборам. Рассмотрев компетентность зарегистрированных 

кандидатов, Наблюдательный совет утвердил только Акбара Хашеми-

Рафсанджани и Аббаса Шейбани.  

                                                             
472 См.: Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). А-10-12-22.2.89 ДД011 РЕФ=ОЗ, РУБ=212.13, 

01.03.1989 // Информационный банк данных ТАСС [Электронный ресурс, закрытый доступ] URL: 

http://info.itar-tass.com/login.aspx?si=2R (дата обращения: 24.08.2023). 
473 См.: Milani M. The evolution of the Iranian presidency: from Bani Sadr to Rafsanjani // British Journal of 

Middle Eastern Studies. 1993. Vol. 20. № 1. Pp. 83-97. 
474 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Восстановление и созидание: деятельность и воспоминания аятоллы 

Хашеми-Рафсанджани в 1989/1990 гг. (Базсази ва сазандеги: карнамэ ва хатерате аятолла Хашеми-

Рафсанджани сале 1368) / Под ред. А. Лахути. Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2004. С. 25. 
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Отсутствие серьезной конкуренции, а также поддержка со стороны 

нового рахбара и большинства партий обеспечили Рафсанджани 

решительную победу на выборах475. Президентские выборы и референдум о 

поправках к конституции состоялись одновременно 28 июля 1989 г. 

Согласно иранским официальным данным, озвученным министром 

внутренних дел Али Акбаром Мохташами, в выборах приняли участие 70% 

взрослого населения, или 16,4 млн. человек. Хашеми-Рафсанджани был 

избран следующим президентом подавляющим большинством голосов: его 

поддержали 15,5 млн. или 94,5% граждан, пришедших на выборы. Второе 

место занял Аббас Шейбани, за которого проголосовало 632 тыс. 

избирателей. Также, по словам А. А. Мохташами, за принятие поправок к 

конституции проголосовало 97,4% граждан, принявших участие в 

выборах476.  

Нужно упомянуть, что в течение почти года до смерти аятоллы 

Хомейни, среди представителей верховной власти Ирана шла достаточно 

серьезная борьба по вопросу роли президента в будущей политической 

конструкции страны. В частности, группа во главе с А. Хаменеи и А. 

Хашеми-Рафсанджани, ратовала за серьезные изменения в этом вопросе, а 

именно – за расширение полномочий президента. В целях разрешения 

противоречий возник специальный комитет, который поддержал 

инициативу группы Рафсанджани. В итоге действительно произошло 

серьезное расширение полномочий президентской власти, прежде всего за 

счет ликвидации должности премьера477. 

После ликвидации поста премьер-министра согласно новой 

конституции478, президент получил больше полномочий и стал в качестве 

                                                             
475 См.: Шадлу А. Стремление к плюрализму в исламском течении в 1981-2002 гг. (Такассоргераи дар 

джариане эслами 1360-1380). – 1-е изд. Тегеран: Возара, 2007. С. 214. 
476 См.: Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). СВ-СВОДКА ДБ940, 31.07.1989 // 

Информационный банк данных ТАСС [Электронный ресурс, закрытый доступ] URL: http://info.itar-

tass.com/login.aspx?si=2R (дата обращения: 24.08.2023). 
477 См.: Алиев С. М. История Ирана. ХХ век. М. : Институт Востоковедения РАН: Крафт+, 2004. С. 514. 
478 См.: Конституция Исламской Республики Иран. Тегеран: Шафии, 1999. 
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главы правительства играть главную роль в продвижении 

правительственных программ. Рафсанджани составил список членов своего 

правительства после консультации с рахбаром и представил его парламенту 

для получения вотума доверия. Члены его кабинета в основном 

принадлежали к радикальному или левому крылу, а некоторые из них 

занимали должности в предыдущем правительстве. Однако левое крыло в 

парламенте возражало против так называемых правых министров в 

предложенном Рафсанджани кабинете и ожидало большего количества 

людей из своего крыла. Рафсанджани пишет по этому поводу: «Хотя 

большинство предложенных министров были либо из радикальной 

фракции, имевшие опыт работы в предыдущем правительстве, либо близкие 

к ним по взглядам, но они были недовольны… В результате левое крыло в 

какой-то степени перешло в оппозицию и, несмотря на наличие как 

минимум половины кабинета министров, не удовлетворилась этим”479.  

30 августа Меджлис утвердил всех 22 членов правительства, 

представленных Рафсанджани, что стало его крупной политической 

победой: такого в Иране не было после Исламской революции. Несмотря на 

присутствие консерваторов из прежнего правительства (таких, как министр 

иностранных дел А. А. Велаяти, министр обороны А. Торкан, министр 

внутренних дел А. Нури), значительную часть нового кабинета составили 

прагматики, озабоченные не идеалистическим стремлением к укреплению 

идеалов Исламской революции, а стремлением решить насущные 

экономические проблемы.480 

Важным моментом, сигнализирующим о будущем экономическом 

курсе Рафсанджани, стало назначение на должности министра экономики и 

                                                             
479 См.: Хашеми-Рафсанджани А. Восстановление и созидание: деятельность и воспоминания аятоллы 

Хашеми-Рафсанджани в 1989/1990 гг. (Базсази ва сазандеги: карнамэ ва хатерате аятолла Хашеми-

Рафсанджани сале 1368) / Под ред. А. Лахути. Тегеран: Моарефе энгелабе эслами, 2004. С. 35. 
480 См.: Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). А-17-20-30.8.89 ЦГ267 РЕФ=ЕК , РУБ=212.13, 

30.08.1989 // Информационный банк данных ТАСС [Электронный ресурс, закрытый доступ] URL: 

http://info.itar-tass.com/login.aspx?si=2R (дата обращения: 24.08.2023). 
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финансов, а также управляющего центральным банком, Мохсена Нурбахша 

и Мохаммеда Адели, учившихся на Западе.481 

Рафсанджани предстоял трудный путь. В стране только что 

закончилась 8-летняя война, многие города, здания и учреждения были 

разрушены, многие люди вернулись с полей сражений и были готовы выйти 

на рынок труда, многие были тяжело ранены и нуждались в особом уходе, 

некоторые военные все еще находились в плену в Ираке, семьи погибших 

тоже ожидали улучшения своего положения, а народ в целом ждал 

позитивных перемен, обещанных после революции, но отложенных из-за 

войны.  

В связи с военным поражением Ирана в войне в Персидском заливе, а 

также ввиду того, что его экономика не в состоянии выполнить трудную 

задачу по послевоенному восстановлению, Хашеми-Рафсанджани дал ясно 

понять, что больше не верит в то, что Исламскую революцию можно 

распространять по всему мусульманскому миру посредством силовых 

методов482. 

Отказ Рафсанджани от насильственного установления в соседних 

странах исламского режима подтверждает его стремление к мирному 

сосуществованию в регионе и его внимание прежде всего к экономическому 

восстановлению страны, а также укреплению ее внешнеполитического 

авторитета. 

Конечно, Рафсанджани считал, что психологические трудности и 

проблемы после войны в Иране присутствовали в гораздо меньшей степени 

по сравнению с другими странами, которые были вовлечены в войну, из-за 

«религиозной веры и стойкости народа», так что люди не считали, что они 

что-то потеряли. Рафсанджани говорит по этому поводу: «... те [семьи], в 

которых есть мученики, считают, что они обрели божественную благодать 

                                                             
481 См.: Алиев С. М. История Ирана. ХХ век. М.: Институт Востоковедения РАН: Крафт+, 2004. С. 514. 
482 См.: Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). СВ-9-3-2.89 ЕЦ321 РЕФ=ЕК, РУБ=126 РУБ=20, 

04.02.1989 // Информационный банк данных ТАСС [Электронный ресурс, закрытый доступ] URL: 

http://info.itar-tass.com/login.aspx?si=2R (дата обращения: 24.08.2023). 
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и большую ценность. Хотя ветеран и передвигается на инвалидной коляске, 

он думает так же. Благодаря религиозному учению и благоприятной 

духовной атмосфере, существовавшей во время и после войны, мы имели 

меньше послевоенных разрушительных последствий, чем [другие] страны, 

участвовавшие в войне». Рафсанджани считал, что давление, вызванное 

отсутствием лекарств и тем, что народ обеспечивал свои основные бытовые 

потребности за счет черного рынка, было намного больше, чем давление, 

вызванное самими боевыми действиями483. 

Во внешней политике Иран в первый год правления Рафсанджани 

избрал курс на укрепление отношений с Движением неприсоединения. Как 

заявил министр иностранных дел Ирана Али Акбар Велаяти в августе 

1989 г., Движение неприсоединения должно осуществлять более серьезную 

деятельность на международной арене. Выступая на пресс-конференции 

перед отлетом в Индию, А.А.Велаяти отметил, что официальные лица МИД 

ИРИ несколько дней назад уже совершили поездки в страны, занимающие 

важное место в Движении неприсоединения484. 

Главной заботой Рафсанджани было восстановление страны. 

Главными элементами готовящегося плана по развитию страны он назвал 

реконструкцию, развитие инфраструктурных отраслей, улучшение 

экономической ситуации и увеличение благосостояния общества485. Многие 

представители левого крыла были против основных направлений этого 

плана. Рафсанджани пытался уменьшить акцент на государственном 

секторе и использовать возможности частного сектора в экономике. Он 

также стремился привлечь капитал и кредиты из-за границы, чтобы 

                                                             
483 См.: Сафири М. Правда и целесообразность: интервью с Хашеми-Рафсанджани (хагигатха ва 

маслахатха: гофтегу ба Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Ней, 1999. С. 107. 
484 См.: Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). СВ-6-7-30.8.89 АЕ009 РЕФ=ЕМ , РУБ=126, 

31.08.1989 // Информационный банк данных ТАСС [Электронный ресурс, закрытый доступ] URL: 

http://info.itar-tass.com/login.aspx?si=2R (дата обращения: 24.08.2023). 
485 См.: Газета «Эттелаат». 05.08.1989. № 18817. Роусе барнамехае дахсале базсазие кешвар, иджаде 

тахаволь дар санаее зирбанаи, бехбуде оузае эктесади ва рефахе джаме (Ключевыми направлениями 

десятилетних планов являются восстановление страны, преобразования в инфраструктурной 

промышленности, улучшение экономического положения и благосостояние общества). С. 1. 



 

255 
 

компенсировать дефицит бюджета. Но, по его словам, господствовавшая в 

то время атмосфера стремления к независимости, как и преобладавший 

образ мышления революционных сил, приводили к тому, что эти меры не 

приветствовались. В его программе усмотрели желание поставить Иран в 

зависимость от зарубежных стран, что вызвало резкую критику в его адрес 

и в адрес его правительства486. Однако у Рафсанджани не было фанатичного 

стремления во что бы то ни стало реализовать эти свои принципы, и его 

взгляды на революционное мышление отличались от взглядов многих 

людей вокруг него. Для него, в соответствии с его мягкой позицией, любой 

экономический и политический прогресс и их ощутимые последствия в 

стране были главным приоритетом, даже если таким образом у него 

появится много критиков. Сам Рафсанджани считал, что его кабинет был 

составлен сбалансированно, так как содержал деятелей левого и правого 

лагеря. Он говорит, что даже газета «Салам», принадлежавшая к левому 

лагерю и критиковавшая политику правительства Хашеми, подтвердила 

этот факт. По словам Рафсанджани, эта газета, а также представители левой 

фракции в парламенте, критиковали даже его «разрядку» и «политические 

игры» по восстановлению отношений и уменьшению проблем с Западом, а 

также попытку правительства провести приватизацию. Это привело к тому, 

что люди не проголосовали за сторонников Рафсанджани в следующем туре 

выборов487. 

Таким образом, после смерти аятоллы Хомейни исчез авторитет, 

который иногда мог приводить к консенсусу и единству даже политических 

противников. После прихода к власти представителей нового поколения 

Иран вступил на новый путь, и одним из важнейших лидеров на этом пути 

был Акбар Хашеми-Рафсанджани. Рафсанджани, укрепив свое влияние в 

                                                             
486 См.: [ Хашеми-Рафсанджани А.] Интервью со студентами Университета Аллямэ Табатабаи (Гофтогу 

ба джами аз данешджуяне данешгахе алламэ табатабаи) / Центр документов Аятоллы Хашеми-

Рафсанджани. 24.04.2007. URL: https://rafsanjani.ir/records/ -دانشجویان-از-جمعی-با-رفسنجانی-هاشمی-الله-آیت-مصاحبه

طباطبایی-علامه-دانشگاه  (дата обращения: 24.08.2023). 
487 См.: Сафири М. Правда и целесообразность: интервью с Хашеми-Рафсанджани (хагигатха ва 

маслахатха: гофтегу ба Хашеми-Рафсанджани). Тегеран: Ней, 1999. С. 86-87. 
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политической системе страны после завершения войны, взял отчетливый 

курс на существенную либерализацию политической системы страны, 

пойдя на послабления во внутренней политике и отказавшись от 

радикализма во внешней политике.488 

Деятельность А. А. Хашеми-Рафсанджани на посту президента 

Исламской республики Иран (1989-1997 гг.) выходит за рамки 

исследования. Однако для более полной характеристики личных и деловых 

качеств этого политика можно кратко описать его реформы в экономике – 

сфере, которой новоизбранный президент посвятил особенное внимание. 

Тему экономического развития Рафсанджани стал серьезно прорабатывать 

в своих сочинениях еще в 1960-х гг., когда затрагивал глубокие реформы 

Амира Кабира. В 1990-х гг. у самого Рафсанджани появился шанс изменить 

экономический курс страны на практике. Перед иранской экономикой 

стояли несколько главных задач: восстановить разрушенное войной 

хозяйство, повысить благосостояние населения, возобновить процесс 

быстрой модернизации промышленности, прерванный революцией и 

войной. Решение этих задач Рафсанджани видел в резком изменении модели 

экономического развития – от командно-распределительной к либерально-

рыночной. Хотя в условиях исламского режима полностью перейти на 

рыночные рельсы было невозможно, но президенту вместе с его командой 

удалось существенно изменить экономическое развитие страны в сторону 

увеличения роли рынка и частного предпринимательства. В начале 1990 г. 

был принят первый пятилетний план социально-экономического развития, 

отражавший новаторские идеи президента. Осознавая, что страна для 

восстановления и дальнейшей модернизации сильно нуждается в 

иностранных инвестициях, Рафсанджани начинает проводить политику 

либерализации цен, создания свободных экономических зон, приватизации 

                                                             
488 См.: Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). СВ-5-6-1.1.89 ДД532 РЕФ=ЕК , РУБ=126 
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госпредприятий и активного привлечения иностранного капитала, без 

которого было бы невозможно восстановление разрушенной 

промышленности. Для реализации своих мер ему приходилось 

преодолевать сопротивление консерваторов, однако он смог это сделать и 

смог настоять на новой экономической политике благодаря способности 

идти на различные компромиссы и постепенно добиваться поставленных 

задач. В результате, Рафсанджани добился перехода Ирана на совершенно 

другую модель экономического развития, что привело к увеличению темпов 

экономического роста, резкому сокращению бюджетного дефицита и 

значительным иностранным инвестициям. Были у реформ и некоторые 

отрицательные последствия: рост инфляции и имущественного расслоения. 

Но в целом реформы можно считать успешными, что демонстрирует тот 

факт, что доля государственного сектора в 1987/88 г. была равна 62,3%, но 

в результате реформ в 1993/94 г. уменьшилась лишь до 30,2% – теперь 

частно-рыночные механизмы стали главным двигателем иранской 

экономики489. 

Стоит сказать, что, если в своей книге о реформах Амира Кабира 

Рафсанджани выступал резко против привлечения иностранных капиталов, 

например, для организации добычи полезных ископаемых, и выступал за 

использование национального капитала, то в 1990-е он осуществлял прямо 

противоположную политику по привлечению и защите иностранных 

инвестиций, что в очередной раз наглядно демонстрирует его гибкость, 

прагматизм и готовность изменять свои взгляды, если в этом заключались 

интересы Ирана, который, будучи ослаблен войной и изоляцией, просто не 

мог успешно развиваться без иностранного капитала. 

В целом, серьезная роль Рафсанджани в свержении шахского режима, 

утратившего популярность в народе, а также его огромный вклад в 

стабилизации и укреплении исламского режима и либерализации его 

                                                             
489 См.: Ульченко Н.Ю., Мамедова Н.М. Особенности экономического развития современных исламских 

государств (на примере Турции и Ирана). М.: Городец, 2006. С. 147-153.  
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экономической политики, несомненны и никем не оспариваются. Однако 

рассказ о личности и политического поведения Рафсанджани, безусловно, 

был бы неполным, если не упомянуть некоторые критические замечания, 

существующие вокруг его определенных поступков. Вначале следует 

сказать, что, несмотря на популистские заявления Рафсанджани о том, что 

он выражал интересов всей шиитской общины Ирана, он все-таки стремился 

в первую очередь к удовлетворению интересов собственного социального 

слоя, из которого он вышел – шиитское духовенство, а также интересов 

торговцев базара, которые в условиях традиционного иранского общества 

тесно связаны с духовенством, особенно среднего и низшего звена. 

Определенные противоречия в политике Рафсанджани можно объяснить 

тем, что приоритет он все-таки отдавал благополучию духовенства, 

особенно – высшего. Так, в 1980-е гг. Рафсанджани не поднимал вопрос об 

иностранных инвестициях и сокращении доли государства в экономике, так 

как считал, что такая политика в тех конкретно-исторических условиях 

войны и санкций необходима для выживания режима, а значит, для 

долгосрочных интересов иранского духовенства (пусть некоторые 

небогатые его представители и терпели убытки, но зато сохранился сам 

режим, возглавляемый духовенством, что для Рафсанджани было главным). 

Когда война закончилась, Рафсанджани решил, что необходимо 

кардинально поменять экономическую политику, чтобы удовлетворить 

интересы второго социально близкого слоя – торговцев и бизнесменов. С 

этой целью он выступил против радикально-консервативного крыла и смог 

одержать победу в противостоянии с ним. Вероятно, Рафсанджани, выбирая 

ту или иную политическую линию, в определенной степени задумывался 

также и о благополучии всего народа Ирана, но на первом месте для него 

стояли всё же его собственные социальные группы, с которыми он связывал 

стабильность исламского режима в целом. В то же время, нельзя не отметить 

критику в адрес Рафсанджани. После избрания на пост президента получают 
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распространение слухи об обогащении Рафсанджани. За ним закрепилось 

прозвище «фисташковый король» (намёк на якобы имеющиеся в его 

собственности огромные фисташковые рощи и бизнес по продаже 

фисташек). Сумма предполагаемых личных богатств Рафсанджани иногда 

оценивается в несколько миллиардов долларов. Выдвигаются обвинения, 

причем даже со стороны некоторых сторонников исламского режима, что 

так как он не владел никаким существенным бизнесом до прихода в 

политику, то он не мог нажить столь большое состояние честным путем. 

Поэтому, несмотря на большое уважение к Рафсанджани в иранском 

обществе в целом, некоторая часть наиболее консервативных иранцев его 

относилась к нему негативно, считая его олигархом-толстосумом, 

безразличным к народным нуждам490. В ответ на эти обвинения сын 

Хашеми-Рафсанджани, Мохсен, говорит, что, во-первых, личное состояние 

его отца очень сильно преувеличено, так как в быту Рафсанджани вел 

скромный образ жизни, а в комнате, где он жил, была старая мебель и ковры. 

Из приносящего доход имущества у него и его семьи было большое 

количество участков земли в городе Кум, а также фисташковые рощи 

площадью около 100 га. А во-вторых, по словам Мохсена, его отец оставлял 

себе и семье лишь 10% своего дохода, а 90% раздавал бедным, и даже три 

четверти своих кумских участков подарил бедной молодежи для 

строительства домов491. Так или иначе, вопрос о богатстве Рафсанджани 

остается дискуссионным. 

 

 

 

                                                             
490 См.: Месамед В.И. Наследие А.А. Хашеми-Рафсанджани: палитра мнений в Иране / Институт Ближнего 

Востока. 15.01.2017. URL: http://www.iimes.ru/?p=31956 (дата обращения: 14.04.2024). 
491 См.: [Хашеми М.] Повествование Мохсена Хашеми о большом богатстве его отца/покупке 200 участков 

земли в Салари Куме/ чем закончились разногласия с Министерством культуры по поводу содержания 

книги? (Реваяте Мохсен Хашеми дар барее сервате калане педареш/ Хариде 200 гате замин дар Саларие-е 

Гом / Эхтелаф ба эршад бар саре мохтавае кетаб бе коджа расид?) / Хабар Онлайн. 12.01.2023. URL: 

https://www.khabaronline.ir/news/1718273/ (дата обращения: 14.04.2024).  
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*** 

Таким образом, деятельность Рафсанджани во время ирано-иракской 

войны характеризовалась стремлением усилить роль шиитского 

духовенства в руководстве страной, а также стремлением обеспечить 

необходимые ресурсы для иранской армии с целью победы над 

противником. После бегства Банисадра Рафсанджани значительно упрочил 

свою власть. Рафсанджани также смог мотивировать полицию прекратить 

волну уголовного террора, от которого массово гибли представители 

властей, на улицах иранских городов в 1981 г. Также он старался примирить 

конфликтующие группировки внутри духовенства, что ему часто удавалось, 

так как он наладил хорошие отношения и с духовенством, и со светскими 

силами. Впоследствии он стал главнокомандующим в войне с Ираком и 

убедил Хомейни подписать долгожданный мир, опасаясь за судьбу мирных 

жителей. Также Рафсанджани выступал против чрезмерного усиления 

репрессий во внутренней политике. Важным подтверждением его 

прагматизма является сделка с США в 1986 г. по освобождению заложников 

в Ливане в обмен на получение остро необходимого оружия. Благодаря 

своим выдающимся заслугам, Рафсанджани в 1989 г. был избран на пост 

президента Ирана, и начался новый период послевоенного восстановления 

страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На жизненный путь Али Акбара Хашеми-Рафсанджани оказало 

большое влияние как его происхождение и окружение, так и 

внутриполитическая ситуация в Иране. Будущий президент Ирана родился 

в иранской провинции, далеко от крупных городов и центров политической 

системы. Его семья была традиционной и религиозной, отец учился в 

духовной семинарии, играл заметную роль в религиозной жизни страны при 

этом весьма критично относился к правящей династии Пехлеви, считая ее 

политику враждебной исламу. Это предопределило интерес Рафсанджани к 

религии и духовному образованию, а также заложило основы его 

критического отношения к иранской монархии. Поэтому он выбрал 

обучение в самой известной и авторитетной в шиитском мире семинарии 

священного для шиитов города Кум. Во время обучения (1948–1963 гг.) он 

познакомился с будущим лидером Исламской революции и правителем 

Ирана Рухоллой Хомейни, став его учеником, а также со многими другими 

ключевыми фигурами в политической системе послереволюционного 

Ирана: нынешним Верховным лидером Али Хаменеи, Мохаммадом 

Джавадом Бахонаром и Мохаммадом-Резой Махдави Кани, аятоллой 

Хосейном-Али Монтазери и многими другими. На этапе обучения в 

семинарии, к концу 1950-х гг., произошло окончательное становление 

мировоззрения Рафсанджани (в основных чертах) и обретение круга 

соратников и единомышленников.  

Вначале Рафсанджани познакомился с идеями политического ислама 

Наваба Сафави, которые заключались в необходимости активной борьбы за 

установление исламского режима всеми возможными способами. 

Деятельность радикальной организации «Федаины ислама» под 

руководством Сафави способствовала тому, что в стране сформировалось 

исламское движение. Представление о том, что Иран, являясь исламской 

страной, должен управляться исламским правительством, было воспринято 
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Рафсанджани и его окружением, центром которого был Хомейни, однако в 

более умеренной форме.  

После отречения Реза-шаха и воцарения его сына Мохаммеда-Реза в 

1940-е гг. оппозиция, включая и духовенство, и коммунистов, получила 

определенную свободу деятельности. В ней все более заметную роль стала 

играть коалиция «Национальный фронт» и ее патриотически настроенный 

лидер Мохаммед Мосаддык, главным для которого стало противостояние 

США и Великобритании с целью отмены британской монополии на 

торговлю иранской нефтью. Тем самым он привлек многих оппозиционных 

деятелей, включая Рафсанджани, который с начала 1950-х гг. участвовал в 

политической жизни под влиянием антимонархических идей аятоллы 

Хомейни. Однако после конфликта Мосаддыка с аятоллой Кашани и 

духовенством он перестал поддерживать эту политическую силу.  

После того, как в августе 1953 г. в результате переворота Мосаддык 

был отстранен от власти, в стране усилилось недовольство как внешней, так 

и внутренней политикой Мохаммеда-Реза шаха, особенно подавлением 

любой оппозиции и насаждением «западного образа жизни». Этот процесс 

затронул и духовенство, однако лидер шиитской общины аятолла Сейед 

Хосейн Боруджерди выступал против какой-либо политической активности 

со стороны духовенства и считал, что религия должна быть отделена от 

политики. При этом такая позиция аятоллы позволила иранским шиитам 

относительно свободно практиковать свою религию и развивать 

религиозные институты.  

В этих условиях начался очередной этап жизнедеятельности 

Рафсанджани, когда он активно развернул свою религиозную и 

интеллектуально-просветительскую деятельность и начал выступать с 

открытыми оппозиционными проповедями, периодически подвергаясь 

репрессиям за свои взгляды. В 1959 г. он вместе с соратниками начал 

выпускать журнал «Мактабе ташайо» («Работы по шиизму»), значительную 
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часть текстов которого занимали проповеди Хомейни. В ходе работы над 

журналом Хашеми-Рафсанджани познакомился с различными учеными и 

мыслителями своего времени, благодаря же успешному распространению 

журнала в стране он получил широкую сеть контактов, которая станет 

базовым инструментом коммуникации и распространения идей во время 

активизации борьбы с режимом Пехлеви. Он заинтересовался также 

палестинской проблемой и перевел с арабского книгу «Аль-кадыя аль-

филастыния» («Палестинский вопрос»). Также Рафсанджани 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».  

Рафсанджани неоднократно подвергался арестам за свои 

оппозиционные проповеди и активную интеллектуальную деятельность. 

Самым длительным стало его пребывание в тюрьмах Тегерана в 1976-78 гг. 

Всего он пробыл в заключении за все дореволюционные годы более 4 лет. В 

тюрьме Рафсанджани также подвергался пыткам со стороны шахской 

охранки САВАК. При этом он и в заключении продолжал заниматься 

религиозной и творческой деятельностью, несмотря на тяжелые условия: 

например, составлял комментарии к Корану. 

В 1960-е гг. после ареста и высылки Хомейни политическая ситуация 

в стране временно успокоилась, так как у режима шаха больше не осталось 

активных противников. Однако недовольство режимом в народе, особенно 

в среде духовенства, сохранялось. Более того, отдельные политические 

группировки перешли к вооруженным методам борьбы с монархией. Эти 

методы стали особенно популярны с начала 1970-х гг., когда появились 

такие группировки, как Организация моджахедов иранского народа 

(ОМИН) и Организация партизан-федаинов иранского народа (ОПФИН). 
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Примерно с середины 1970-х гг. начался новый этап 

жизнедеятельности Рафсанджани, в котором он активно стал участвовать в 

деятельности оппозиционного духовенства и взаимодействовать с другими 

оппозиционными группировками. Религиозное крыло оппозиции, к 

которому принадлежал Рафсанджани, с настороженностью относилось к 

коммунистам (партия Туде, а с 1975 г. и ОМИН), однако поддерживала 

контакты с демократической оппозицией (Национальный фронт и 

Движение за свободу Ирана), и отчасти с вооруженной оппозицией. 

Финансирование этой поддержки шло в основном от богатого кумского 

торговца Абольфазла Тоулията, противника шахского режима, которого 

Рафсанджани убедил передать часть своего имущества на борьбу за 

установление исламского правления. Из средств, выделенных Тоулиятом, 

оказывалась помощь как внутренней, так и зарубежной оппозиции. У 

оппозиционного шиитского духовенства при этом были тесные связи с 

палестинским национально-освободительным движением и ливанским 

шиитским движением. Рафсанджани также посетил Палестину и Ливан, 

встретившись там с местными оппозиционными деятелями.  

В 1977 г. под давлением США шах был вынужден пойти на 

политическую либерализацию. В результате все оппозиционные партии и 

группировки получили мощный импульс для продолжения деятельности. 

Наиболее организованной антишахской силой было шиитское духовенство, 

что во многом предопределило политическое будущее Рафсанджани. 

Вскоре после освобождения из тюрьмы, в декабре 1978 г., он сыграл 

основную роль в организации антишахских демонстраций. Активность 

Хашеми-Рафсанджани во время Исламской революции, особенно его 

участие в возобновлении деятельности «Общества борющегося 

духовенства», способствовала быстрому росту его авторитета среди 

исламистского движения. Рафсанджани активно ездил по стране, 

поддерживал протестующих и бастующих рабочих, поощряя их продолжать 
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борьбу до свержения монархии и рассказывая о ведущей роли духовенства 

в революции. Накануне революции Хашеми-Рафсанджани был членом 

Революционного совета, осуществлявшего фактическую власть в стране до 

избрания новых органов власти, и в этом качестве выступил за избрание 

премьер-министром Мехди Базаргана, лидера Движения за свободу Ирана. 

Рафсанджани – один из немногих представителей иранского 

духовенства, у которого еще до революции был опыт поездок за границу в 

страны Востока и Запада, включая США. Там он имел возможность увидеть 

современные технологические достижения и современные города, что 

оказало существенное влияние на его мышление, на формирование таких 

важных для политика качеств, как гибкость и прагматизм.  

После победы Исламской революции начался качественно новый этап 

в политической активности Хашеми-Рафсанджани, когда он вошел в состав 

высшего руководства Исламской Республики и предпринял большие усилия 

по борьбе с внутренними и внешними угрозами и вызовами новому режиму. 

В начале 1980-х гг. утвердившийся исламский режим запретил ряд 

влиятельных партий и группировок, включая и тех, кто помог исламистам 

совершить революцию. В стране возник жесткий авторитарный режим, в 

котором полностью доминировала Партия Исламской республики. При 

этом действовали и некоторые другие партии, такие, как Движение за 

свободу Ирана, но их роль была маргинальной. В сентябре 1980 г. началась 

война с Ираком, потребовавшая мобилизации всех сил страны. Иран после 

разрыва дипломатических отношений с США и ухудшения отношений с 

другими странами Запада и с СССР оказался в международной изоляции. 

Экономическая динамика была отрицательной. В такой сложной ситуации 

высшему руководству, включая Рафсанджани, требовалось принимать 

тяжелые и нестандартные решения.  

Хашеми-Рафсанджани, подобно большинству как правых, так и левых 

революционеров того времени, придерживался эксклюзивистского подхода 
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и высшей ценностью считал власть, поэтому и поддержал преследование 

оппозиционных партий и их лидеров, хотя до революции он поддерживал 

политический плюрализм. Он был одним из основателей Партии Исламской 

республики, он же способствовал свержению последнего 

постреволюционного светского президента Абольхасана Банисадра и сумел 

убедить аятоллу Хомейни разрешить кандидатам от духовенства 

баллотироваться в президенты. После трагедии 28 июня 1981 г., когда в 

результате террористического акта, 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. По причине 

особого доверия со стороны Хомейни и президента Хаменеи именно он в 

1984 г. получил должность главнокомандующего, чтобы уладить 

разногласия между армией и КСИР, а также эффективно использовать 

внутренние ресурсы для победы. Рафсанджани удалось постепенно 

разрешить разногласия, а также найти необходимые средства для 

продолжения войны и обеспечения потребностей армии. Правильность 

своих решений он обосновывал с точки зрения национальных интересов 

Ирана.  

Примерно с 1983 г., после относительной стабилизации исламского 

режима, начался очередной этап жизнедеятельности Рафсанджани, 

направленный главным образом на то, чтобы эффективно находить средства 

для продолжения военных действий и укреплять режим внутри страны. 

Решать эти задачи помогал присущий ему прагматизм. Рафсанджани не был 

догматиком и пересматривал свои взгляды, если того требовали интересы 

страны и окружающая обстановка. Так, он согласился заключить сделку с 

американскими чиновниками в 1986 г., чтобы получить жизненно 
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необходимое стране оружие. При этом, ради сохранения стабильности 

режима и из уважения к Хомейни Рафсанджани мог идти на уступки. Он не 

был согласен с решениями Хомейни, который поддержал захват заложников 

в американском посольстве и исламизацию университетов, но не 

протестовал и подчинился Верховному лидеру. Еще одним характерным 

примером прагматизма и дипломатичности Хашеми-Рафсанджани стала его 

встреча в мае 1985 г. с министром иностранных дел Саудовской Аравии 

Саудом аль-Фейсалом, который настаивал на прекращении войны. 

Рафсанджани использовал встречу как средство налаживания двусторонних 

отношений и для ознакомления с иранскими предложениями по 

установлению мира.  

Важным каналом влияния Рафсанджани на иранское общество также 

стали пятничные проповеди в Тегеране. В своих проповедях Рафсанджани 

постоянно прославлял Исламскую революцию, рассказывал о зарождении 

ислама, сравнивал раннеисламскую историю с современными 

внутрииранскими и зарубежными событиями, проповедовал культуру 

повседневной жизни в соответствии с нормами ислама, популяризировал 

культуру мученичества, поощряя людей идти на фронт. Также он подвергал 

тщательному анализу события внутри страны и за рубежом, постоянно 

критиковал левых, либералов, резко осуждал США, Израиль и западный 

колониализм, поддерживал Палестину и ее освободительное движение, и 

таким образом серьезно влиял на умонастроения иранцев с целью 

легитимации исламского режима. 

Прагматизм и способность Рафсанджани к компромиссам сыграли 

решающую роль в преодолении самых серьезных испытаний 1980х гг.: 

обуздании леворадикального терроризма и в завершении восьмилетней 

войны с Ираком.  

Не меньшим было влияние Рафсанджани на внутриполитические 

процессы. Он участвовал в создании и организации Корпуса стражей 
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исламской революции (КСИР); вместе с Али Хаменеи стал автором письма 

Хомейни с просьбой распустить Исламскую республиканскую партию из-за 

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

политической системе Ирана Рафсанджани занимал позицию умеренного и 

прагматичного политика. Это помогало ему снижать внутриполитическую 

напряженность, будучи спикером парламента (1980-89 гг.). С 1989 г. и до 

своей смерти Рафсанджани возглавлял Совет по целесообразности Ирана, 

улаживая разногласия между Меджлисом и Наблюдательным советом. 

В 1989 г. Рафсанджани был избран голосованием на пост президента, 

что ознаменовало начало очередного, очень важного этапа в его 

политической деятельности. Он после избрания сразу же начал работу по 

восстановлению разрушенной экономики страны, а также по повышению 

престижа Исламской республики на международной арене. Ему удалось, 

преодолев сопротивление консерваторов, провести экономическую 

либерализацию и придать иранской экономике новый импульс развития за 

счет приватизации и привлечения иностранных инвестиций. 

Рафсанджани занимал уникальное место на политической арене 

послереволюционного Ирана как фигура, приемлемая и для высшего 

духовенства, и для светских сил. Благодаря сочетанию таких качеств как 

убежденность, гибкость мышления и прагматизм, этот выдающийся 

политик и духовный деятель смог серьезно повлиять на все основные 

аспекты развития Ирана. В постреволюционные годы он прилагал 

значительные усилия по объединению различных политических сил, 

сохраняя при этом 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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тагиири дадэ нашодэ (В порядок проведения референдума не было внесено 

изменений) 

93. Газета «Эттелаат». 05.04.1979. № 15822. Аине ташкиль ва 

нахвее расидегие дадгаххае энгелабе эслами (Порядок формирования и 

проведения расследований судами исламской революции) 

94. Газета «Эттелаат». 14.11.1979. № 16002. Эзхарате Хашеми-

Рафсанджани дармоуреде вазэ шахрбани ва жандармери (Заявления 

Хашеми-Рафсанджани о положении городской полиции и жандармерии) 

95. Газета «Эттелаат». 18.12.1979. № 15787. Арафат: Техран гальбе 

фелестин шод (Арафат: Тегеран стал сердцем Палестины) 

96. Газета «Эттелаат». 19.12.1979. №15788. Арафат паяме мардоме 

фелестин ра дар бехеште захра ханд (Арафат зачитал на кладбище Бехеште 

Захра послание народа Палестины) 

97. Газета «Эттелаат». 23.09.1980. № 16245. Ходжатольэслам 

Хашеми-Рафсанджани: харакате эрак, бахши аз тоутее амрикаст ( Хашеми-

Рафсанджани: действия Ирака – часть американского заговора). 

98. Газета «Эттелаат». 26.10.1980. № 16271. Эттехаде сурие, либи 

ва альджазаер сади дар барабаре таджавозгяран хахад буд (Союз Сирии, 

Ливии и Алжира будет препятствовать агрессорам) 
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99. Газета «Эттелаат». 27.10.1980. № 16272. Дар джалясее 

гейраляние эмруз: маджлес бе баррасие вазэ горуганха эдаме дад (На 

сегодняшнем закрытом собрании парламент продолжил обсуждать 

ситуацию с заложниками) 

100. Газета «Эттелаат». 09.11.1980. № 16282. Хафез Асад: мардоме 

эрак харгез хазер бе джанг алейхе энгелабе эсламие иран нистанд (Хафез 

Асад: народ Ирака не готов сражаться с Исламской революцией Ирана)  

101. Газета «Эттелаат». 23.11.1980. № 16292. Ходжатольэслам 

Хашеми-Рафсанджани ба казафи ва джаллуд молагат кярд ( Хашеми-

Рафсанджани встретился с Каддафи и Джаллудом) 

102. Газета «Эттелаат». 01.12.1980. № 16299. Кешвархае джебхее 

пайдари, энгелабе иран ра ек паегахе остоваре эслами мидананд (Страны 

фронта устойчивости считают иранскую революцию прочной исламской 

основой) 

103. Газета «Эттелаат». 03.12.1980. № 16301. Саддам салахияте 

рахбари надарад ва баяд мохакеме шавад (Саддам некомпетентен для 

руководства страной и должен быть осуждён). 

104. Газета «Эттелаат». 09.12.1980. № 16306. Хар ноуе хокумати ке 

мардоме эрак таиин конанд ма митаваним ба ан кенар биаим (Для нас не 

представляет проблемы любое правительство, которое выберет народ 

Ирака) 

105. Газета «Эттелаат». 09.03.1981. № 16379. Маджлесе эслами 

немитаванад ба джарьянане ахир бархорде сатхи ва эхсаси даште башад 

(Собрание исламского совета не может подходить поверхностно и 

эмоционально к недавним течениям) 

106. Газета «Эттелаат». 16.03.1981. № 16385. Дидаре саране 

мамлекяти ба эмаме омат (Встреча рукводоства страны с имамом уммы) 
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107. Газета «Эттелаат». 11.06.1981. № 16450. Бани садр аз 

фамандехие коле гова баркенар шод (Банисадр отстранён от командования 

вооруженными силами) 

108. Газета «Эттелаат». 14.06.1981. № 16452. Модире масуле 

рузнамее энгелабе эслами дастгир шод (Руководитель газеты «Энгелабе 

эслами» арестован) 

109. Газета «Эттелаат». 21.06.1981. № 16457. Эмам бе бани садр 

гофтанд: еки аз джараеме шома мосалях кярдане ин горуххаст (Имам сказал 

Банисадру: одно из ваших преступлений – вооружений этих групп) 

110. Газета «Эттелаат». 29.06.1981. № 16464. Этелаиехае ахзаб, 

сазманхае сиаси, нехадха ва анджоманха дар рабете ба су касд бе 

ходжатольэслам хаменеи: су касд бе джане ходжатольэслам хаменеи тоутее 

амрикае дженаяткар аст (Заявления партий, политических организаций и 

объединений в связи с покушением на Хаменеи: покушение на жизнь 

Хаменеи – заговор преступных Соединенных Штатов) 

111. Газета «Эттелаат». 04.07.1981. № 16467. Сармаедари ва 

марксисм ке дар донья могабеле хам хастанд дар иран мовагатан мотахеданд 

(Капитализм и марксизм, которые во всём мире противостоят друг другу, в 

Иране временно являются союзниками) 

112. Газета «Эттелаат». 29.07.1981. № 16488. Бани садр бе фарансе 

горихт (Банисадр сбежал во Францию) 

113. Газета «Эттелаат». 09.08.1981. № 16496. Матне камеле хотбехае 

намазе джомее техран (Полный текст пятничной проповеди в Тегеране) 

114. Газета «Эттелаат». 22.08.1981. № 16507. Тахлиле 

ходжатольэслам хашеми аз шахзедаи, амриказедаи ва монафекзедаи 

(Анализ Хашеми искоринения монархизма, США и оппозиционных 

группировок) 

115. Газета «Эттелаат». 31.08.1981. № 16514. Раис джомхурие 

монтахабе мелят ва нахост вазире махбуб бе дасте амале амрика шахид 
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шоданд (Народоизбранный президент и популярный премьер-министр 

убиты агентами США). 

116. Газета «Эттелаат». 28.09.1981. № 16537. Хамзаман ба шедат 

герефтане джанг алейхе саддам ва пирузие ахир, багаяе «моджахедине 

хальг» бе манзуре энхераф аз джанг добаре даст бе ашубе хиабани заданд 

(Одновременно с нарастанием войны против Саддама и недавней победом, 

остатки группы «Моджахедине хальг» снова принялись за уличные 

беспорядки с целью отвлечения от войны) 

117. Газета «Эттелаат». 21.01.1982. № 16632. Дар мосахебее се саати 

ба сардебире этелаат матрах шод: мосавебате мохеме маджлес, назарате 

шурае негахбан ва зендегие гозаштее раисе маджлес (В трёхчасовом 

интервью с главным редактором газеты Эттелаат: важные постановления 

парламента, позиция наблюдательного совета и прошлая жизнь 

председателя парламента) 

118. Газета «Эттелаат». 23.01.1982. № 16633. Гофтогуе сардабире 

этелаат ба ходжатольэслам Хашеми-Рафсанджани, раисе маджлесе шурае 

эслами (Интервью главного редактора газеты Эттелаат с председателем 

Собрания Исламского Совета Хашеми-Рафсанджани) 

119. Газета «Эттелаат». 7.02.1982. № 16646. Хашеми-Рафсанджани 

делаеле тамаёле амрика барае эдамее джанге эрак ба иран ра баян кярд ( 

Хашеми-Рафсанджани рассказал о причинах заинтересованности США в 

продолжении войны Ирака с Ираном) 

120. Газета «Эттелаат». № 16622, 09.01.1982. С. 4. Ходжатольэслам 

рафсанджани мелякха ва марзхае вахдат ба горуххае мазхаби ва сиаси ра 

ташрих кярд (Ходжатольэслам Рафсанджани рассказал о критериях и 

границах единства с религиозными и политическими группами). 

121. Газета «Эттелаат». 03.04.1982. № 16685. Ходжатольэслам 

Хашеми-Рафсанджани дар намазе джомее техран: бе мардоме фелестин 

гоуль мидехим ба нирухае энсани ва мали анха ра хемаят коним ( Хашеми-
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Рафсанджани на пятничной проповеди в Тегеране: Мы поможем народу 

Палестины людьми и финансами) 

122. Газета «Эттелаат». 29.04.1982. № 16708. Дар джалясее аляние 

эмруз: соханане мохеме раисе маджлес пейрамуне тархе асаснамее сепах 

(На сегодняшнем открытом заседании: важные заявления председателя 

парламента о проекте устава КСИР)  

123. Газета «Эттелаат». 23.06.1982. № 16753. Ходжатольэслам 

Хашеми-Рафсанджани дар джалясее дирузе маджлесе шурае эслами: 

олявияте джанге ма ба эрак моуреде тааиде шурае алие дефа ва рахбаране 

сури ва либи аст ( Хашеми-Рафсанджани на вчерашнем заседании Собрания 

исламского совета: Высший совет обороны, лидеры Сирии и Ливии 

подтверждают приоритеты нашей войны с Ираком) 

124. Газета «Эттелаат». 31.07.1982. № 16782. Хашеми-Рафсанджани 

ахдафе иран аз воруд бе хаке эрак ра ташрих кярд ( Хашеми-Рафсанджани 

рассказал о целях Ирана на территории Ирака) 

125. Газета «Эттелаат». 14.10.1982. № 16843. Ходжатольэслам 

Хашеми-Рафсанджани пас аз джалясее алие дефа элам кярд: ан руз ке 

тасмим бегирим, ба ек хизе тупхае дурзан ход ра бар багдад мосалят 

миконим ( Хашеми-Рафсанджани после заседания Высшего совета обороны 

заявил: когда решим, то при помощи наших дальнобойных пушек мы будем 

господствовать над Багдадом) 

126. Газета «Эттелаат». 29.05.1983. № 17021. Ходжатольэслам 

Хашеми-Рафсанджани дар дидар ба намаяндегане аятолла альазма 

монтазери дар данешгахха: ма бе онване ек ноктее омид бе шахсияте аятолла 

альазма монтазери мотаки хастим ( Хашеми-Рафсанджани на встрече с 

представителями великого аятоллы Монтазери в университетах: мы 

опираемся на личность великого аятоллы Монтазери как на надежду)  

127. Газета «Эттелаат». 4.06.1983. № 17026. Ходжатольэслам 

Хашеми-Рафсанджани пас аз джалясее шурае дефа: хич хатемеи джоз 
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пирузие иран ва шекясте катие хезбе баасе эрак бараи джанг гаэль нистим ( 

Хашеми-Рафсанджани после заседания Совета обороны: мы не приемлем 

другого конца войны, кроме победы Ирана и окончательного поражения 

иракской партии Баас) 

128. Газета «Эттелаат». 8.06.1983. № 17029. Ходжатольэслам 

Хашеми-Рафсанджани дар дидар ба азае маджлес элае энгелабе эсламие 

эрак: рахе асасие неджате эслам ва энгелабе эслами ва ришекян шодане 

шиатине кучек дар мантаге, азадие эрак аст ( Хашеми-Рафсанджани на 

встрече с Высшим советом исламской революции Ирака: основной путь 

спасения ислама, исламской революции и искоренения малых шайтанов в 

регионе – свобода Ирака) 

129. Газета «Эттелаат». 08.09.1984. № 17393. Ходжатольэслам 

рафсанджани дар хотбехае намаз джомее техран: хате энгелаб тагиир 

накярде аст ва сармаедарха хиаль наконанд ке митавананд аз тоулид ва я 

теджарате хареджи бе нафе ходешан эстефаде конанд (Рафсанджани на 

пятничной проповеди в Тегеране: Революционная линия не изменилась и 

капиталистам не стоит думать, что они могут использовать в свою пользу 

производство или внешнюю торговлю) 

130. Газета «Эттелаат». 26.06.1985. № 17625. Ходжатольэслам 

Хашеми-Рафсанджани пас аз базгяшт аз сафаре либи ва сурие дар ек 

конферансе матбуати шеркят кярд: мовафаг шодим барнамехае эджраие 

хуби ба либи ва сурие танзим коним та эмканате се кешвар дар джанге 

тахмили моусертар ваге шавад ( Хашеми-Рафсанджани после возвращения 

из Сирии и Ливии принял участие в пресс-конференции: нам удалось 

составить хорошие планы, чтобы более эффективно использовать 

возможности трёх стран в ирано-иракской войне) 

131. Газета «Эттелаат». 07.07.1985. № 17634. Ходжатольэслам 

Хашеми-Рафсанджани дар джалясее эмрузе маджлес: сафаре хеяте 

парлемание иран бе чин ва жапон агазе харакяте джадиди дар сиасате 
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хареджи ва равабете бейнольмеллялие маст ( Хашеми-Рафсанджани на 

сегодняшнем заседании парламента: визит иранской парламентской 

делегации в Китай и Японию – новое начало в нашей внешней политике и 

международных отношениях) 

132. Газета «Эттелаат». 26.04.1986. № 17867. Ходжатольэслам 

вальмослемин Хашеми-Рафсанджани дар хотбехае дирузе намаз джомее 

техран: ма баяд амаде башим дарсе джедитар ва каритар бе джанг афрузан 

ва хамианеш бедехим ва мантаге ра бе сольх ва амният бересаним ( Хашеми-

Рафсанджани на вчерашней пятничной проповеди в Тегеране: мы должны 

быть готовы преподать более серьёзный и эффективный урок разжигателям 

войны и привести регион к миру и безопасности. 

133. Газета «Эттелаат», 10.06.1989. № 18776. Раисе маджлес: 

энтехабе аятолла хаменеи бе рахбарие джомхурие эслами даставардие азим 

ва нешат яфте аз рахнемудхае хазрате эмам аст (Председатель парламента: 

избрание аятоллы хаменеи в качестве лидера Исламской Республики 

является великим достижением и проистекает из наставлений имама) 

134. Газета «Эттелаат». 05.08.1989. № 18817. Роусе барнамехае 

дахсале базсазие кешвар, иджаде тахаволь дар санаее зирбанаи, бехбуде 

оузае эктесади ва рефахе джаме (Ключевыми направлениями десятилетних 

планов являются восстановление страны, преобразования в 

инфраструктурной промышленности, улучшение экономического 

положения и благосостояние общества) 

135. Аресты имама Хомейни (Дастгирие эмам хомейни) // 

Информационный портал имама Хомейни. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2691/ (дата обращения: 03.12.2022). 

136. Деятельность во время восстания 5 июня 1963 (Фаалиятха дар 

гиямэ 15 хордад 1342) Информационный портал имама Хомейни. 16.07.2012 

[Электронный ресурс] URL: http://www.imam-khomeini.ir/fa/c2716/ (дата 

обращения 16.12.2022). 
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137. Исторический обзор второго и третьего созыва Собрания 

исламского совета (Негахи тарихи бе доурее доввом ва севоме маджлесе 

шурае эслами) // Новостной сайт Сахебньюз. 24.02.2016. [Электронный 

ресурс]. URL: snai.ir/394049 (дата обращения: 15.09.2023). 

138. История погребения Реза-шаха; духовенство в Куме выступает 

против, холодный приём в Тегеране (Маджарае ташии резашах; мохалефате 

мораджа дар ком, эстегбале сард дар техран) / Информационное агентство 

Тасним. 09.05.2020. [Электронный ресурс] URL: https://tn.ai/2262319 (дата 

обращения: 14.08.2022). 

139. Как был объявлен и подтверждён марджаат имама Хомейни? 

(Марджаате эмам хомейни чегунэ тааид ва эелам шод?) // Новостной стайт 

Khabar Online. 24.07.2019. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.khabaronline.ir/news/1283127/ (дата обращения: 17.04.2022). 

140. Когда президент показал свою ногу в Организации 

объединённых наций? (Вакти раис джомхур пае ход ра дар сазмане меляль 

бе намаеш гозашт?) // Новостной сайт Тасним. 18.10.2017 [Электронный 

ресурс]. URL: https://tn.ai/1548612 (дата обращения: 18.08.2022). 

141. Личное письмо Бехешти имаму Хомейни (Намее хосусие 

шахиде мазлум аятолла бехешти бе эмам хомейни) // Новостной сайт 

Тасним. 29.06.2013 [Электронный ресурс] URL: https://tn.ai/87825 (дата 

обращения: 23.06.2021). 

142. Нерассказанное от малоизвестного брата аятоллы Хашеми 

(Нагофтехае барадаре кямшенахтешодее аятолла хашеми) // 

Информационное агентство ИСНА. 07.06.2017 [Электронный ресурс] URL: 

isna.ir/xcZdtV (Дата обращения: 09.10.2022). 

143. О забастовке рабочих нефтяной промышленности в 1978 году 

(Базхание этесабе карконане санате нафт дар сале 1357) // Новостной сайт 

Tabnak. 04.09.2010. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.tabnak.ir/fa/news/118061/ (дата обращения: 15.11.2020). 
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