
Иран - многонациональное государство,
на территории которого проживает более 40 круп-
ных и малых народов. Особое место среди них за-
нимают небольшие по численности этноконфес-
сиональные меньшинства - армяне, ассирийцы,
евреи, зороастрийцы, составляющие около 1,5%
населения страны, а также не входящие в этот
процент бахаи. 

Этноконфессиональные проблемы современ-
ного Ирана вызывают большой интерес у широ-
кого круга исследователей как в нашей стране, так
и за рубежом. Это можно объяснить, в частности,
в отношении выбранных для исследования сооб-
ществ несколькими факторами. 

Изучение положения еврейской общины Ира-
на приобретает особый интерес на фоне существу-
ющих непростых межгосударственных отношений
между Ираном и Израилем. Что касается иран-
ских армян, то Иран - это самая близкая географи-
чески и исторически страна для Армении, между

двумя государствами на современном этапе суще-
ствуют тесные связи в различных областях. Бахаи
занимают особое место в иранском обществе. Их
следует считать конфессиональным меньшинст-
вом, поскольку ни мусульманские теологи, ни са-
ми последователи этого учения не признают баха-
изм частью ислама, а последние считают его новой
современной межконфессиональной религией.

ÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÈÐÀÍÑÊÎÉ ÂËÀÑÒÈ 
Ê ÝÒÍÎÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ 
ÌÅÍÜØÈÍÑÒÂÀÌ

Этноконфессиональные проблемы в Ислам-
ской Республике Иран (ИРИ), как в любом мно-
гонациональном государстве, находятся в ряду
наиболее острых в контексте внутренней полити-
ки иранского руководства, а также оказывают оп-
ределенное влияние на его международную дея-
тельность. 

АРМЯНЕ, ЕВРЕИ И БАХАИ В ИРАНЕ: 
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
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Согласно ныне действующей Конституции, ко-
торая была принята в 1979 г., в ИРИ, кроме исла-
ма, официально признаны христианство, иудаизм
и зороастризм. По этому поводу в Основном зако-
не также говорится, что их последователи «явля-
ются единственными религиозными меньшинст-
вами, которые могут свободно осуществлять свои
религиозные обряды в рамках закона и поступать
в гражданских делах и в сфере религиозного вос-
питания согласно своему учению. Правительство
ИРИ и мусульмане обязаны с добротой и ислам-
ской справедливостью обращаться с немусульма-
нами и соблюдать их человеческие права» [1]. 

В Конституции отмечается и тот факт, что де-
путаты меджлиса от меньшинств приносят клят-
ву с указанием священной книги своей религии
[1, Art. 67]. Однако действующие в стране в насто-
ящее время законы демонстрируют правовое
предпочтение мусульман по отношению к прожи-
вающим в Иране религиозным меньшинствам.
Вместе с тем, иранское руководство предприни-
мает отдельные положительные шаги для разре-
шения существующих в этноконфессиональной
сфере проблем и противоречий.

Хасан Роухани, президент ИРИ, еще в ходе
своей первой избирательной кампании в 2013 г.
провозгласил, а в дальнейшем неоднократно по-
вторял, что одним из приоритетов политики его
кабинета является внимание к национальным
проблемам. Он не раз подчеркивал, что его пра-
вительство будет продолжать уделять внимание
сохранению культурных ценностей националь-
ных меньшинств [2]. Среди важных шагов
в этом направлении в первую очередь следует
отметить предложенную для последующей реа-
лизации Программу по национальному вопросу,
которая должна способствовать смягчению си-
туации в сфере национальных отношений, в т.ч.
и в отношении этноконфессиональных мень-
шинств [3].

В этом же ключе можно рассматривать и книгу
«Иран. Колыбель мирного сосуществования ре-
лигий. Христиане. Иудеи. Зороастрийцы», подго-
товленную Организацией по культуре и ислам-
ским связям Ирана и входящим в ее состав и под-
чиняющимся духовному лидеру аятолле Хаменеи
Центром диалога религий и цивилизаций на трех
языках - русском, английском и арабском. Реали-
зацию этого проекта в значительной степени мож-
но считать ответом официальной власти на запрос
общества о правовом положении этнорелигиоз-
ных меньшинств в стране [4].

В статье предлагается рассмотреть три прожи-
вающие на территории современного Ирана об-
щины - армянскую, еврейскую и бахаи и на их
примере попытаться показать общее и отличное
в отношении к ним иранской власти, а также
в процессах, происходящих внутри этих общин,
в т.ч. под влиянием внешних факторов.

ÀÐÌßÍÅ, ÅÂÐÅÈ, ÁÀÕÀÈ. ÍÅÌÍÎÃÎ ÈÑÒÎÐÈÈ

Армяне-христиане в современном Иране явля-
ются его самым крупным официально признан-
ным этноконфессиональным меньшинством, ко-
торое всегда находилось в сравнении с другими
этноконфессиональными сообществами в «при-
вилегированном» положении. Власти неизменно
демонстрировали определенную доброжелатель-
ность к ним. Вместе с тем, несмотря на все префе-
ренции с ее стороны, положение армянской общи-
ны нельзя назвать безоблачным. 

Не углубляясь в историю, отметим, что уже
к началу ХIХ в. армянская община была самой
многочисленной в Иране. Ее представители ока-
зывали значительные услуги шахам в таких сфе-
рах, как торговля и дипломатия, банковское де-
ло. Однако после присоединения Армении к Рос-
сии армяне Ирана лишились защиты своего ка-
таликоса, оказавшегося на территории россий-
ской империи. Именно через него реализовыва-
лись указы шахов по защите армян по всему
Ирану. 

После 1828 г. в результате заключения Турк-
манчайского договора из Ирана на Кавказ пересе-
лилось около 8 тыс. армян. При этом иранское го-
сударство запретило своим подданным покупать
земли уезжавших армян, полагая, что через пять
лет (покидавшие родину армяне могли в течение
этого срока пользоваться доходами с них, что бы-
ло весьма демократично) оно станет их владель-
цем [5]. 

Заметим, что и в менее отдаленном прошлом,
во время правления Реза-шаха (1925-1941 гг.),
иранские армяне подвергались определенной дис-
криминации. Так, ни одно предприятие не могло
иметь в числе работающих более 10% армян или
евреев. Англо-иранская нефтяная компания
имелa несколько бóльшую квоту, но и она не обла-
дала правом превышать ее.

Антиармянские настроения особенно были ха-
рактерны для Ирана 30-х гг. ХХ в., что было свя-
зано как с обстановкой внутри страны, так и ситу-
ацией в мире. Были закрыты армянские школы,
армянский язык был низведен в них до второсте-
пенного, управление школами было поставлено
под контроль государства. Случались посягатель-
ства на собственность армян. Они были также ли-
шены права занимать целый ряд должностей на
государственной службе [6].

Непростая ситуация существовала вокруг ар-
мянской общины во время Второй мировой вой-
ны, когда на формирование политики руководст-
ва Ирана к национальным меньшинствам боль-
шое влияние оказывали тесные отношения между
Реза-шахом и фашистской Германией. Однако
в период правления последнего иранского шаха
Мохаммада Реза Пехлеви в результате сложив-
шихся новых политических условий на протяже-
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нии многих десятилетий работали армянские
школы, где преподавание велось на родном языке,
в Тегеранском и Исфаганском университетах
функционировали армяноведческие отделения,
из Тегерана и Тебриза велись радиопередачи на
армянском языке [7].

Однако после исламской революции 1979 г.
среди иранских армян наблюдался отток из стра-
ны, что было связано с нарушением их прав
(сложности ведения бизнеса, ограничения в тру-
доустройстве, ухудшение условий обучения
и т.д.), а также репрессиями по отношению к свя-
щеннослужителям армяно-григорианской церк-
ви. Так, если накануне революции в стране было
около 300 тыс. армян, то в последнее время,
по разным данным, их насчитывается от 100 до
200 тыс. Современные иранские армяне достаточ-
но неплохо интегрировались в иранское общест-
во, где в сравнении с другими немусульманскими
сообществами уделяется значительное внимание
удовлетворению их культурно-национальных
и религиозных запросов.

Еврейская община современного Ирана насчи-
тывает, по разным источникам, от 20 до 30 тыс. че-
ловек. Вместе с тем, она является самой значи-
тельной на Среднем Востоке и по величине может
сравниться лишь с еврейской общиной в Турции,
несмотря на то, что после исламской революции
Иран покинуло около 50-55 тыс. иранских евреев. 

Иран стал родиной для иранских евреев почти
три тысячелетия тому назад, когда их предки
обосновались на его территории, будучи освобож-
дены Киром Великим, основателем династии Ахе-
менидов (559-530 гг. до н.э.) из вавилонского раб-
ства. Современные иранские евреи гордятся как
своими еврейскими корнями, так и принадлежно-
стью к иранской цивилизации.

Иранские евреи считают, что в истории их об-
щины на территории Ирана было два периода,
когда они обладали достаточно широкими права-
ми и льготами. 

Это случилось, во-первых, во время правления
одного из царей династии Ахеменидов - Артак-
серкса (465-424 гг. до н.э.), женой которого стала
еврейская девушка Эстер (библейская Эсфирь),
способствовавшая улучшению положения евреев
на завоеванных Ираном землях и получению ими
невиданных ранее льгот. 

Второй период связан со временем правления
последнего иранского шаха Мохаммада Реза Пех-
леви, который приравнял права евреев к правам
мусульман, поскольку считал, что еврейская об-
щина играет чрезвычайно важную роль в эконо-
мике страны [8]. В этот период в 60-е - 70-е гг.
ХХ в., годы осуществления «Белой революции»,
она стала реально пользоваться почти абсолют-
ной культурно-религиозной автономией. Около
50% еврейских детей посещали еврейские школы,
где обучение шло на родном языке. Среди образо-

ванных слоев общества имели место браки между
евреями и мусульманами [9].

Это связано, как считают аналитики, с позици-
онированием себя последним иранским шахом
в качестве преемника Кира (Куроша), основателя
династии Ахеменидов. Расцвет еврейской общи-
ны и высокий уровень отношений с Израилем как
бы демонстрировали верность Мохаммада Реза
Пехлеви национальным ценностям и идеалам оте-
чественной истории и несли значительную идео-
логическую нагрузку.

Существование общины бахаи официально не
признается иранской властью, а ее члены подвер-
гаются жестоким гонениям и дискриминации.
И это происходит на фоне того, что бахаи состав-
ляют крупнейшее религиозное меньшинство Ира-
на, насчитывающее приблизительно 300, а по не-
которым источникам - 350 тыс. человек [10].

В этой связи представляет особый интерес тот
факт, что религия бахаи возникла в Персии, вышла
из недр шиизма и с самого начала вызывала нега-
тивное отношение к себе как со стороны власти,
так и мусульманского большинства. Дело в том,
что ее основатель Хосейн Али Нури (1817-1892 гг.)
в 1863 г. объявил себя пророком - баха-уллой и из-
ложил свое учение в священной книге «Китаб-е ак-
дес», призванной заменить собой Коран.

Постепенно бахаизм в глазах персов обрастал
всевозможными мифами, основанными на лож-
ных обвинениях и искажении самого вероучения
бахаи, хотя в его основе лежат гуманистические
принципы. Это - установление всеобщего братст-
ва людей и народов, отказ от традиций вооружен-
ной борьбы, создание единой религии и единого
языка и, как результат, ликвидация националь-
ных, государственных и социальных границ, при-
зыв к миру между народами, любовь к ближнему
и т.д., т.е. пропаганда ценностей, часть которых
близка к христианским [11]. 

Подчеркнем, что, в отличие от иранских армян
и евреев, положение общины бахаи не было про-
стым и в период правления династии Пехлеви. Ее
члены подвергались притеснениям в различных
сферах. Хотя, как отмечают исследователи, они
были хорошо образованы и успешны в своих де-
лах, что особенно проявилось в 60-е - 70-е гг.
ХХ в. [12]. Исламская революция 1979 г. в Иране
значительно усложнила положение общины ба-
хаи, максимально приблизив его к критическому.

ÐÅËÈÃÈÎÇÍÀß ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ 
ÝÒÍÎÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÌÅÍÜØÈÍÑÒÂ.
ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ, ßÇÛÊ 

Иранские армяне проживают во многих круп-
ных городах Ирана - Тегеране, Исфагане, Тебризе,
Урмие, Араке, Ахвазе и некоторых других. Значи-
тельная их часть сосредоточена в столице - Теге-
ране, где имеется вся необходимая инфраструкту-

АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ   2020   № 1 27



ра, в т.ч. и религиозная. Для отправления своего
религиозного культа армяне имеют в своем распо-
ряжении церкви, принадлежащие к двум епархи-
ям Армянской Апостольской церкви - северной
(Тегеран) и южной (Исфаган). По данным иран-
ской стороны на 2016 г., на всей территории стра-
ны функционировало 85 церквей [4, с. 30]. Инте-
ресно, что культовые здания и сооружения армян-
ской церкви охраняются государством, а при не-
обходимости реставрируются им. Вместе с тем,
следует отметить, что преподавание религиозных
предметов в армянских школах выведено за рам-
ки учебной программы, что характерно и для
школ других этноконфессиональных сообществ.
После исламской революции также предприни-
мались попытки ввести их преподавание на пер-
сидском, а не на армянском языке.

Иранские армяне обладают определенными
свободами в сфере культуры и образования. Они
имеют в своем распоряжении школы, где препода-
ется армянский язык, очень близкий к используе-
мому в Армении восточно-армянскому диалекту,
который базируется на традиционной армянской
орфографии. Количество армянских школ значи-
тельно превосходит число еврейских школ. Толь-
ко в Тегеране их насчитывается 26, армянские
школы функционируют и в других городах стра-
ны, где есть армянские общины, как например,
в Исфагане. В Тегеране также действуют курсы
армянского языка для армянских учителей. В Те-
геранском, Исфаганском и Открытом исламском
университетах в настоящее время ведется препо-
давание армянского языка и армянской литерату-
ры [4, с. 78-79].

Все эти достижения армян Ирана в социокуль-
турной сфере следует рассматривать как резуль-
тат их длительной и кропотливой работы по дока-
зательству своей лояльности Исламской Респуб-
лике, что особенно проявилось в годы ирано-
иракской войны. Армянская община оказывала
значительную поддержку армии сбором денеж-
ных средств, различными поставками, а также жи-
вой силой. Она принесла многочисленные жерт-
вы во имя защиты территориальной целостности
Ирана [6, с. 61; 18].

В настоящее время система школьного образо-
вания предполагает 5-летнее обучение в началь-
ной школе, трехлетнее - в средней и старшей шко-
ле, соответственно. При этом Министерство обра-
зования Ирана оказывает определенное давление
на работу армянских школ и координирует их де-
ятельность, позволяя отводить несколько часов
в неделю на преподавание религии и армянской
литературы. Оно выплачивает жалованье госу-
дарственным преподавателям этих школ, но при
этом школы армянской общины существуют не
только и не столько за счет государственного бю-
джета, а в значительной степени благодаря спон-
сорской помощи меценатов Тегеранской епархии,

поддержке родителей и частным пожертвовани-
ям. Данью исламской революции стало также
обучение девочек и мальчиков в отдельных ар-
мянских школах, что раньше не было характерно
для них [13, с. 78].

Несмотря на ограничения в часах, выделенных
на преподавание армянской литературы, лучшие
произведения персидской литературы переведе-
ны и переводятся на армянский язык. Иранские
исследователи также с большим интересом отно-
сятся к армянским историческим источникам
и переводят их на персидский язык [4, с. 79, 82-83].
На армянском языке выходят периодические из-
дания - ежедневная газета «Алик» и еженедель-
ник «Аракс», журнал «Луйс» [13], а также еже-
квартальный журнал «Пейман», посвященный
анализу широкого спектра социокультурных про-
блем иранских армян. Не подвергаясь существен-
ным притеснениям со стороны центральной влас-
ти в культурно-языковой области и сохраняя свое
культурное своеобразие, иранские армяне дву-
язычны. Они владеют также персидским языком
и активно используют его как инструмент эффек-
тивного взаимодействия с окружающим миром.

Иранские евреи проживают, в основном,
в крупных городах. Почти половина их обитает
в Тегеране. Еврейские общины есть также в Ши-
разе, Исфагане, Йезде, Хамадане, Керманшахе
и некоторых других городах страны. Представите-
ли еврейской общины Ирана, исповедуя иудаизм,
для отправления религиозного культа имеют
в своем распоряжении синагоги, количество кото-
рых, по некоторым оценкам, даже достигает циф-
ры «сто». Самые крупные из них находятся в сто-
лице - Тегеране, а также в Ширазе, где проживает
значительное количество иранских евреев. Одной
из самых известных синагог в Тегеране является
синагога «Юсеф-Абад» [14, p. 8]. 

Однако новые синагоги в современном Иране
не строятся, что связано с сокращением численно-
сти еврейской общины по причине эмиграции.
В городах с большими еврейскими общинами ста-
рые синагоги реставрируются, поскольку пред-
ставляют собой культурно-историческую цен-
ность и находятся под охраной Иранской органи-
зации по охране культурных памятников. Поми-
мо этого, иранские евреи имеют в своем распоря-
жении культурные комплексы, студенческие
и женские центры, библиотеки, учебные компью-
терные и музыкальные центры, помещения для
заседаний и собраний, специальные места для ре-
зания скота в соответствии с требованиями иуда-
изма [14, pp. 5-7].

Еврейские дети и молодежь не лишены воз-
можности получать образование, в т.ч. и религи-
озные знания. Однако количество еврейских
школ после исламской революции существенно
сократилось как в связи с уменьшением еврей-
ской общины, так и с уходом части детей, исходя
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из прагматических соображений, в другие школы,
где обучается большая часть молодого поколения
Ирана. 

В Тегеране функционирует 5 школ всех ступе-
ней, где изучается и иврит. В Исфагане и Ширазе
также работает по одной еврейской школе, при-
чем в последней вместе с еврейскими детьми обу-
чаются и дети других национальностей. Сущест-
вует также некоторое количество школ при сина-
гогах, которые в большей степени ориентированы
на получение религиозных знаний. 

Как правило, религиозное обучение идет в ча-
сы, отведенные мусульманам для изучения Кора-
на и основ ислама. Кроме того, возможно посеще-
ние дополнительных занятий по овладению То-
рой и Талмудом при синагогах. При этом, несмот-
ря на доступность получения традиционного об-
разования, в его системе прослеживаются и фак-
ты дискриминационного характера, давления со
стороны конфессионального большинства. Так,
например, директорами еврейских школ назнача-
ются мусульмане. 

Существуют ограничения в часах, выделенных
на преподавание иврита. Если преподавателями ос-
нов религии всегда являются евреи, то они не обя-
зательно будут преподавателями других предметов,
хотя считается, что учителя и сотрудники еврей-
ских школ - граждане Ирана еврейской националь-
ности. Еврейские школы признаются государствен-
ными, однако расходы по их содержанию ложатся
на плечи Еврейской общины Тегерана, синагог
и родителей учащихся [4, с. 166-168; 8, с. 313-314].

Большинство иранских евреев двуязычны.
Они владеют как персидским языком, так и ев-
рейским персидским, который представляет со-
бой комплекс диалектов и говоров и в основе ко-
торого лежит еврейское письмо. Существует мне-
ние, что еврейский персидский не является осо-
бой формой персидского языка, с одной стороны,
но и отличается от классической формы иврита,
с другой. Еврейский персидский был языком ли-
тературного творчества иранских евреев с XIV в.
по 20-е гг. ХХ в. В наши дни языком литературы
евреев Ирана является современный персидский
язык. Еврейская община Ирана имеет свой печат-
ный орган - журнал «Офог-е Бина», выходящий
один раз в квартал. От степени владения персид-
ским языком в значительной степени зависит со-
циальная мобильность иранских евреев в совре-
менном обществе, а еврейский персидский ис-
пользуется больше для внутриобщинной комму-
никации [15].

Что касается последователей религии бахаи,
представляющих, как и зороастрийцы, конфессио-
нальное меньшинство современного Ирана, то они
из-за постоянных преследований и гонений со сто-
роны властных структур не имели возможности
в прошлом и тем более не могут в наши дни сво-
бодно отправлять свои религиозные культы. 

В Иране сегодня нет бахаистских храмов или
домов поклонения, подобных тем, которые нахо-
дятся в распоряжении общин бахаи во многих
странах мира, и, видимо, религиозные собрания
иранских бахаи проводятся тайно на частной тер-
ритории. Бахаи постепенно лишались иранской
властью даже того немногого, что имели. Хотя,
как свидетельствуют архивные данные, отдель-
ные высокопоставленные деятели шахского Ира-
на, как например, Амир Аббас Ховейда, занимав-
ший долгие годы пост премьер-министра, тайно
являлись сторонниками учения бахаи [16]. 

Дискриминационные действия иранской влас-
ти охватывают различные сферы жизнедеятель-
ности общины бахаи. Так, например, в 1955 г.
в Тегеране был разрушен Центр бахаи. А в 2008 г.
Духовное собрание бахаи было арестовано и за-
ключено в тюрьму. Не только культовые места
и организации бахаи, но и их кладбища часто ста-
новятся объектами актов вандализма [10]. 

Интерес представляет история, связанная с га-
зетой «Хамшахри» («Земляк»), издание которой
было приостановлено в конце 2009 г. в связи
с публикацией в разделе туристической рекламы
фотографии бахаистского Храма лотоса, располо-
женного в Дели - столице Индии. Правда, по мне-
нию экспертов, публикация фотографии стала
лишь формальным поводом, а истинная причина
лежала в сфере политики [17]. Бахаи практически
на протяжении всей истории своего существова-
ния остаются объектом дискриминации со сторо-
ны государства, в основе которой лежит исключи-
тельно религиозный признак.

Если для членов армянской и еврейской об-
щин нет объективных причин скрывать свою кон-
фессиональную принадлежность, то иранские ба-
хаи вынуждены это делать, особенно после ислам-
ской революции 1979 г. Обвинение не только
в принадлежности к бахаи, но даже в связях с ни-
ми может стать роковым для любого иранца. Так,
у лауреатки Нобелевской премии мира иранской
правозащитницы Ширин Эбади были конфиско-
ваны нобелевская медаль и другие награды по об-
винению в приверженности религии бахаи [10].
Часто среди арестованных и заключенных в тюрь-
му бахаи находятся и иранские правозащитники.
Этот факт говорит о том, что бахаи становятся не-
редко и символом нарушения прав человека.
Именно поэтому во время антизападных демонст-
раций в Иране можно увидеть транспаранты
с надписью - ВС=Bahai Broadcasting Company.

ÈÐÀÍÑÊÈÅ ÀÐÌßÍÅ, ÅÂÐÅÈ, ÁÀÕÀÈ. 
×ÜÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Â ÈÐÀÍÑÊÎÌ ÎÁÙÅÑÒÂÅ
ÏÐÅÄÏÎ×ÒÈÒÅËÜÍÅÅ?

Правовые преимущества положения иранских
армян и евреев перед бахаи очевидны. Помимо
уже отмеченных выше, они имеют своих депута-
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тов в иранском парламенте - меджлисе исламско-
го совета: армяне - 2, евреи - 1, что соразмерно ве-
личине общин, и их права законодательно закреп-
лены в Конституции наравне с правами других
граждан страны. Тем не менее, члены армянской
и еврейской общин должны постоянно демонст-
рировать свою лояльность исламскому режиму
и подтверждать свое право на те условия сущест-
вования, в которых они находятся в рамках ис-
ламской республики. 

Это проявилось и во время ирано-иракской
войны (1980-1988 гг.), когда представители всех
этноконфессиональных сообществ принесли мно-
гочисленные жертвы во имя защиты территори-
альной целостности Ирана. Однако армяне поте-
ряли в этой войне самое значительное число чле-
нов своей общины - более 200 армян против 27 ас-
сирийцев, 15 евреев и 13 зороастрийцев [4, с. 92-
93, 120-121, 243-244; 18, pp. 235-270].

Члены еврейской общины Ирана в своей по-
вседневной жизни сталкиваются с определенны-
ми сложностями социального характера. Так, су-
ществуют ограничения при приеме их на работу -
преимущество отдается заключению контракта.
В армии им также невозможно дослужиться, на-
пример, до высших военных званий. Директорами
еврейских школ в Тегеране, как было отмечено
выше, являются, преимущественно, мусульмане,
хотя законодательно это никак не закреплено.
Еще совсем недавно, если в еврейской семье в ре-
зультате несчастного случая погибал родствен-
ник, то она получала значительно меньшую ком-
пенсацию, чем в аналогичной ситуации мусуль-
манская семья. 

Время от времени вводятся ограничения для
евреев на выезд за пределы Ирана, получение вы-
ездных виз. Существуют проблемы в сфере полу-
чения высшего образования и академических сте-
пеней. Однако многие вопросы, связанные с соци-
альной сферой жизни иранских евреев, находятся
в стадии обсуждения, а некоторые - и на этапе
принятия положительных для еврейской общины
решений. 

Представляет также интерес вопрос о возмож-
ности смешанных браков для иранских евреев.
С одной стороны, юридических препятствий не
существует. Вместе с тем, религиозный фактор
обладает таким мощным влиянием, что в совре-
менном Иране таких браков либо нет вообще, ли-
бо они составляют менее 1%. Одной из важных
проблем, стоящих перед иранскими евреями, яв-
ляется возможность общения с родственниками,
проживающими в Израиле, поскольку любая
связь с этим государством представляет большую
опасность для граждан Ирана. 

Иранские евреи считают, что в этом вопросе
режим наибольшего благоприятствования был
в период президентства М.Хатами (1997-
2005 гг.), когда им было разрешено достаточно

свободно совершать поездки из Ирана в Израиль,
и при этом по возвращении не возникало проблем
с властью. Евреям, которые покинули Иран после
исламской революции, было также разрешено со-
вершить путешествие в Иран с целью повидать
своих близких. Надо сказать, что и президентство
Х.Роухани (с 2013 г.), по мнению аналитиков
и представителей еврейского сообщества, - это до-
статочно благоприятное время для существова-
ния и развития еврейской общины, отмеченное
многочисленными фактами, символизирующими
демонстрацию доброго отношения власти к ев-
рейским гражданам. К ним можно отнести, напри-
мер, ежегодные поздравления с официальными
иудейскими праздниками, открытие памятников
воинам, павшим в ирано-иракской войне, и дру-
гие мероприятия.

Что касается бахаи, то в соответствии с Указом
Высшего совета исламской революции от 25 фев-
раля 1991 г. они, кроме ограничений с трудоуст-
ройством на государственную службу, не могут
также получать университетское образование, по-
скольку, как отмечается в документе, индивиду-
альность бахаи складывается именно в процессе
получения высшего образования. 

Еще в 1932 г. в шахском Иране было принято
решение о закрытии школ бахаи в Тегеране, т.е.
уже в то время они подвергались дискриминации
и на уровне начального и среднего образования.
В 2006 г. решением Высшего совета культурной
революции и Министерства информации вновь
было подтверждено, что члены общины бахаи ли-
шаются возможности поступления в высшие учеб-
ные заведения, а в случае, если такое произойдет,
должны изгоняться из них. Постоянно в СМИ по-
является информация об арестах иранских бахаи,
в т.ч. и за то, что они пытаются отстаивать свое
право продолжить образование в Иране. 

Иранская власть планомерно и жестоко пре-
следует членов этой общины, вынуждая их часто
эмигрировать из страны. Бахаи также лишены
права служить в иранской армии. Государствен-
ные служащие, являющиеся членами бахаист-
ской общины, лишены права получать пенсию.
Еще в 1925 г. Реза-шах издал закон, в соответст-
вии с которым браки, заключенные между бахаи,
аннулировались, а дети, рожденные в них, при-
знавались незаконнорожденными. Семейным
парам даже не разрешалось занимать один номер
в гостинице. И надо отметить, что дискримина-
ция бахаи в современном Иране только усилива-
ется. 

Так, после исламской революции в 1991 г. был
издан Секретный меморандум Гольпайгани, кото-
рый намечал всеобъемлющий план «блокирова-
ния» развития иранской общины бахаи. А в соот-
ветствии с конфиденциальным письмом МВД
Ирана, датированным концом 2005 г., разведыва-
тельные службы и органы полиции, а также Кор-
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пус стражей исламской революции обязаны выяв-
лять бахаи по всей стране, получать информацию
об их материальном положении, социальном стату-
се, связях с иностранными организациями и уста-
навливать за ними наблюдение. А за этим письмом
последовали еще несколько с аналогичным содер-
жанием, что, безусловно, не могло способствовать
установлению межконфессионального согласия,
о котором говорят руководители ИРИ [19].

Наконец, если обратиться к повседневной жиз-
ни членов этих общин, то и иранские армяне,
и иранские евреи за пределами своей общины
подчиняются законам, по которым живет все
иранское общество, в т.ч. и в отношении одежды.
Внутри же общины им разрешено соблюдать тра-
диции своих религий. 

* * *
В целом, представители армянской и еврей-

ской общин ИРИ, живя среди мусульман, состав-

ляющих абсолютное большинство населения
страны, с одной стороны, и стремятся, и вынуж-
дены ассимилироваться с ними, а, с другой, стара-
ются сохранять свои национальные, культурные
и религиозные традиции внутри своего сообще-
ства. 

Что касается бахаи, то они, являясь этничес-
кими иранцами, продолжают оставаться абсо-
лютно бесправными и представляют собой
в значительной степени изолированную группу
в иранском обществе. Фактически, положение
иранских армян и евреев, являющихся этнокон-
фессиональными меньшинствами, неизмеримо
предпочтительнее ситуации, сложившейся
с конфессиональным меньшинством - бахаи.
Для улучшения положения иранских бахаи не-
обходимо улучшение их отношений с мусульма-
нами, а для этого, видимо, необходимо призна-
ние бахаизма самостоятельным религиозным
учением.
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