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О НЕКОТОРЫХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЧЕРТАХ ИСЛАМА В СОВЕТСКОЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 

 

Р.Д. Кубеев , Б.Б. Бурханов  
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Аннотация. В работе проведено исследование вопросов, касающихся историографии 

ислама, его специфических черт в советской Центральной Азии, на основе зарубежных (главным 

образом, англоязычных) и отечественных источников. На основе историографического обзора по 

теме исследования (работ зарубежных, главным образом англоязычных авторов и отечественных 

исследователей,) в работе изучены вопросы, касающиеся соотношения ислама как социо- 

культурной системы и советской идеологии, основных этапов государственного курса в СССР по  

отношению к исламу, существованию «параллельного ислама» в СССР, что обусловлено как 

историческими традициями и особенностями развития данной религии в регионе, так и 

проводимой советскими властями политикой по отношению к религии и любым инакомыслием 

вообще. Отмечается влияние наследия советского периода на религиозную ситуацию в 

современном Казахстане и в целом на социокультурную сферу. 

Ключевые слова: Казахстан, советский период, параллельный ислам, специфика. 
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КЕҢЕСТІК ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ ИСЛАМНЫҢ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

(ТАРИХНАМАЛЫҚ ШОЛУ) 

 

Р.Д. Көбеев , Б.Б. Бурханов  

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты,    

Қазақстан, Алматы. 

 

*Автор-корреспондент 
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Аннотация. Жұмыста шетелдік (негізінен ағылшын тілінде сөйлейтін) және отандық 

дереккөздер негізінде ислам тарихнамасына, оның Кеңестік Орталық Азиядағы өзіндік 

ерекшеліктеріне қатысты мәселелерді зерттеу жүргізілді. Зерттеу тақырыбы бойынша 

тарихнамалық шолу негізінде (шетелдік, негізінен ағылшын тілді авторлар мен отандық 

зерттеушілердің жұмыстары) жұмыста исламның әлеуметтік-мәдени жүйе мен кеңестік 

идеология ретіндегі қатынасына, КСРО-дағы исламға қатысты мемлекеттік бағыттың негізгі 

кезеңдеріне, КСРО-да «параллельді исламның» болуына қатысты мәселелер зерттелді, бұл 

тарихи аймақтағы осы діннің дәстүрлері мен даму ерекшеліктері, сондай-ақ Кеңес өкіметінің 

дінге қатысты жүргізіп отырған саясаты және жалпы алғанда кез-келген қарама-қайшылық. 
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Кеңестік кезең мұрасының қазіргі Қазақстандағы діни жағдайға және жалпы әлеуметтік-мәдени 

салаға әсері байқалады. 

Түйін сөздер: Қазақстан, Кеңестік кезең, параллельді ислам, ерекшелік. 
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Annotation. The paper studies issues related to the historiography of Islam, its specific features in 

Soviet Central Asia, based on foreign (mainly English) and domestic sources. On the basis of a 

historiographic review on the research topic (works of foreign, mainly English-speaking authors and 

domestic researchers), the paper examines issues related to the relationship between Islam as a socio- 

cultural system and Soviet ideology, the main stages of the state course in the USSR in relation to Islam, 

the existence of "Parallel Islam" in the USSR, which is due both to the historical traditions and 

peculiarities of the development of this religion in the region, and the policy pursued by the Soviet 

authorities in relation to religion and any dissent in general. The influence of the legacy of the Soviet 

period on the religious situation in modern Kazakhstan and, in general, on the socio-cultural sphere is 

noted. 

Key words: Kazakhstan, Soviet period, parallel Islam, specificity. 

 

Введение. Для Казахстана как молодого независимого государства со своей ярко 

выраженной спецификой (многонациональный состав населения, присутствие самых разных 

религий, культур, мировоззрений), социокультурная сфера, несомненно, играет первостепенное 

значение. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что, будучи страной, длительное время входившей в 

состав СССР, тоталитарного государства с жестким идеологическим контролем, Казахстан не 

может не испытывать существенное влияние данного советского периода на свою 

социокультурную сферу. В связи с этим, более глубокое изучение данного периода (в особенности 

его историографии) позволит во многом прояснить ситуацию в данной сфере современного 

Казахстана, более глубоко понять происходящие процессы и тенденции. Особого внимания 

заслуживает отношение советского государства к исламской религии, регулирующей, как 

известно, все без исключения сферы жизни человека. Существование подобной системы, образа 

жизни не могло не вступать в противоречие с марксистской идеологией, также пытавшейся 

«властвовать над умами» своих последователей. 

Как известно, историческое прошлое во многом предопределяет современные процессы, 

являясь фундаментом, на котором строится современное бытие. В зависимости от целей того или 

иного сообщества, некоторые аспекты исторического наследия могут игнорироваться, 

отодвигаться на задний план, интерпретироваться и использоваться определенным образом. 

Но трезвое восприятие своего исторического прошлого, понимание того, что «все меняется, 

ничего не исчезает», должно быть основой, на которой зиждется концепция построения 

государства. Незаслуженное игнорирование, придание недостаточного внимания столь важным 

вопросам, как духовное наследие, частью которого является и религия, неизбежно приведет к 

диссонансу как внутри общества страны, так и в отношениях с внешним миром. 

Исследование подобного рода обосновано также необходимостью проследить исторические 

предпосылки сложившейся на сегодняшний день в Казахстане ситуации в религиозной сфере. 
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Историческое прошлое, как мы видим на сегодняшний день, во многом влияет на процессы, 

происходящие в том числе и в духовной сфере общества. Преобладавшая в СССР политика 

давления на религию и ислам в частности повлекла уход религии в «тень», не позволила 

мусульманской религии развиваться естественным образом, тем самым сведя ее существование 

к выполнению обрядов на бытовым уровне, ассоциации себя с исламом и осознанию 

мусульманского единства. 

Для понимания восприятия ислама казахстанцами в частности и населением постсоветской 

Центральной Азии вообще, необходимо принимать во внимание опыт семидесяти лет 

пребывания в составе СССР. Хотя данный период является сравнительно небольшим по 

сравнению с долгой историей ислама в Центральной Азии, вместе с тем, в данный отрезок 

времени были проведены значительные преобразования общества и культуры, которые, по 

сути, отделили данную часть Центральной Азии от остального исламского мира. Все без 

исключения формы выражения исламской идентичности подверглись беспрецедентной атаке: 

система религиозного образования была практически уничтожена, ислам был исключен из 

публичной сферы, было закрыто большинство религиозных учреждений (мечетей и медресе). 

Проводимая в СССР национальная политика вызвала появление ярко выраженных светских этно-

национальных идентичностей у населения Центральной Азии и создание новой политической 

элиты, разделяющих эти идентичности. Обретение Казахстаном независимости не означало 

одномоментное исчезновение данных идентичностей и элит, сформированных под их 

влиянием. Для всестороннего понимания процесса развития постсоветских стран Центральной 

Азии в новейшей истории недопустимо упрощение видения ситуации. Стоит отметить, что 

советское понимание культуры и идентичности даже в настоящее время распространены в 

регионе. 

Материялы и методы исследования. В качестве материалов для написания статьи 

использовались работы казахстанских и зарубежных авторов вопросам, касающихся истории 

советской Центральной Азии (как написанные непосредственно в исследуемый период, во 

многом предоставляющие, в том числе и взгляд очевидца, так и более поздние работы, 

позволяющие рассмотреть вопрос со стороны и по прошествии некоторого времени, что 

позволяет более трезво оценить ситуацию на тот момент и ее последствия). Кроме того, статья 

основана на материалах исследователей, занимающихся непосредственно вопросами   религии 

и традиций в Центральной Азии. 

В работе использовались такие методы исследования, как, собственно, повествовательный, 

метод анализа и сравнительно-сопоставительный метод. Следует выделить также применение 

метода контент-анализа. 

Обсуждение. Вопросы ислама в СССР, его специфики как формы общественного сознания, 

существующей в прямой конкуренции с господствующей в стране марксистской идеологией 

в условиях жестких репрессий изучали в своих работах такие известные зарубежные ученые, 

как Т. Раковска-Хармстоун, А. Халид, В.Д. Плахов, Дж. Уилер, А. Беннингсен, Ш. Ламерсье- 

Келькеже, З. Бжезинский, М.Б. Олкотт, С.Н. Абашин, Д.Ю. Арапов, М. Ривкин, М.Н. Шахрани, 

Э. Каррер Д’Энкос; 

Из казахстанских ученых вопросы по данной тематике освещались   в исследованиях 

Н.Д. Нуртазиной, Г.Б. Бырбаевой, Р.М. Мустафиной, З.Г. Джалилова и других. 

Вопросы же непосредственно «национальных традиций» в СССР (в контексте которых 

рассматривался и ислам, как любая другая религия) глубоко рассматривались В.Д. Плаховым, 

уделявшим пристальное внимание самой сущности традиции как определенных общественных 

отношений, через которые устанавливается связь между миром и человеком (обязательно через 

прошлое) (Плахов, 1982:31-32). 

Другим известным исследователем, внесшим существенный вклад в исследование 

вопросов религий и других элементов традиционализма в СССР является С.П. Поляков. 

Внимания заслуживают   тезисы   автора,   в   которых   он   подчеркивал   значимость   традиции 

(в широком смысле) в регулировании тех или иных сфер жизни коренного населения 
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советской Центральной Азии, а также особо отмечал роль основы (социальной, экономической) 

традиционализма (Поляков, 1989: 3, 4). 

Развивая данную мысль, автор приходит к выводу о противоречии структуры населения в  

СССР (преимущественно сельского) материалистическому сознанию, которое в принципе 

свойственно пролетариату, а не крестьянам. Но именно крестьянский класс был наиболее 

многочисленным в Советском союзе. Таким образом, ученый обращает внимание на 

несоответствие классовой структуры общества и собственно материалистических идей 

(Поляков, 1989: 8-9). 

Известный казахстанский ученый Ж.Б. Абылхожин проводит четкое разделение между 

технико-экономическим аспектом советского общества, и его культурно-цивилизационной 

стороной: «Китайская стена», выстроенная государством, поющим гимн «коллективному 

братству равных», надолго заключила людей в закрытое общество, превратив их в заложников 

традиционно-аграрного логоса с его приматом вневещных (личных) связей и примитивно- 

групповой   идеологии.    «Homo    sovieticus»,    гордо    нареченный    «человеком    новой    эры», 

в действительности сохранял ментальность все того же аграрного общества» (Абылхожин, 

2007:14). 

Результаты. С. Хантингтон в своей знаменитой работе «Столкновение цивилизаций» 

отмечал, что «мусульманское представление ислама как образа жизни, выходящего за границы 

государства и объединяющего религию политику» (Хантингтон http://www.e- 

reading.club/chapter.php/61484/87/Hantington_-_Stolknovenie_civilizaciii.html –) 

Сама же принадлежность населения советской Центральной Азии к исламской 

цивилизации С. Хантингтоном не отрицалась. Автор отмечал, что «внутри ислама существует 

множество отдельных культур и субцивилизаций, включая арабскую, тюркскую, персидскую 

и малайскую» (Хантингтон, 2003: 23). 

Вместе с тем, в целом среди западной школы востоковедения нового и новейшего 

времени, упоминая о взаимоотношениях ислама и советской власти, ставится вопрос о 

соотношении советской идеологии и исламской идентичности не только как о постоянной 

борьбе, но гораздо более сложном феномене. 

В то же время, говоря о взаимоотношениях ислама и какой бы то ни было власти, следует 

отметить некоторую пластичность религии в вопросе, а также то, какое место она занимает в 

государствообразующих началах страны. Исходя из особенностях той или иной религии, 

следует отметить, что именно ислам отличает большая гибкость, концентрация на основных 

моментах, способность сосуществовать с любыми местными особенностями, не имеющими 

первостепенной важности, возможность успешного сосуществования практически с любой 

национальной спецификой и традициями. 

Адиб Халид в своей работе «Islam after Communism» задаваясь вопросом, почему 

определенные интерпретации ислама больше увлекают те или иные слои общества, и как 

взгляды меняются по прошествии времени, отмечает, что необходимо учитывать то, как 

авторитет религии выстроен вокруг ислама в конкретном обществе, как они взаимодействует 

с другими органами (государственными органами, учреждениями в области науки, прогресса и 

т.д.), как религиозное знание производится, передается и кем. Исследователь рассматривает 

ислам в первую очередь не с точки зрения теологии, а культурной и социальной политики. 

Политические последствия данных дебатов зависят от того, какие исторически условные силы 

играют роль (какие из групп в обществе какие личные интересы имеют) и от исторического 

багажа, который эти группы несут с собой. Бремя прошлого, как отмечает исследователь, 

является абсолютно решающим в определении параметров дискуссии (Khalid, 2007:24). 

В целом, говоря об идеологической сфере в СССР, авторы отмечали его схожесть с 

определенной религиозной системой, стремление проникать во все сферы жизни человека. Как 

отмечает зарубежный исследователь И. Берлин, по сути, К. Маркс создал новую 

экуменистическую организацию (которая являлась своего рода анти-церковью) с полным 

аппаратом понятий и категорий, способных, по крайней мере, в теории, дать четкие и 

окончательные ответы на все возможные вопросы, частные и государственные, научные и 

http://www.e-reading.club/chapter.php/61484/87/Hantington_-_Stolknovenie_civilizaciii.html
http://www.e-reading.club/chapter.php/61484/87/Hantington_-_Stolknovenie_civilizaciii.html
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исторические, моральные и эстетические, индивидуальные и институциональные (Berlin, 

1996:119). 

Как отмечает ван дер Бекен, В.И. Ленин не допускал даже существование религии как 

независимой отдельной организации, требуя определенной воинственности и непримиримости 

по отношению ко всем формам идеализма и религии, тем самым органически развив 

материализм до своего формального завершения и конечной стадии – воинствующего атеизма 

(Van der Bercken, 1989:123). 

Но как это зачастую и происходит, спектр вариантов, предоставляемых исторической 

практикой, оказывается шире теории, что и показала возможность причудливого сосуществования 

и таких, казалось бы, взаимоисключающих идеологий. 

При этом следует отметить, что именно ислам рассматривается зарубежными 

исследователями как наиболее общий элемент, наднациональный уровень идентичности 

советских мусульман, ставший частью национальной идентичности. 

М.Н. Шахрани касательно сохранения этнического тождества на надэтническом уровне 

писал, что именно мусульманское тождество в Центральной Азии служило основой для 

современного понятия «национальностей», введенного советской системой (Shahrani, 1984: 35). 

Автор также отмечал, что все явления, связанные культурно и исторически с исламом, 

теперь воспринимаются как принадлежащие в одинаковой степени этим вновь образованным 

национальностям (Shahrani, 1984: 28). 

Знаменитая американская исследовательница М.Б. Олкотт в одном из своих интервью 

обращает внимание на другую специфическую особенность ислама в центральноазиатском 

регионе – его «мирную историю», больший акцент на так называемый «великий джихад», нежели 

на «малый джихад» (собственно война) (https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-astane-predstavili- 

knigu-martyi-olkott-v-vihre-djihada-217169/). 

В другой совей работе автор отмечает, что теологи ханафитской матуридитской школы в 

Центральной Азии приняли идею о том, что мусульмане могут управляться неверующим 

(атеистом) и неверным (не мусульманином), если он не закрывает мечети и медресе и 

разрешает мусульманам соблюдать свои ритуалы и применять шариатское судопроизводство 

(Olcott, 2007: P.5). 

В целом же, начиная с 1923 г. советское правительство в области формирования 

советской культуры взяло на вооружение лозунг «Пролетарская по своему содержанию, 

национальная по форме». 

Российский исследователь С. Абашин, изучая данный переход к новой политике в области 

национальных отношений, отмечает, что большевистское руководство, используя «размытую» 

формулировку о культуре СССР как «Пролетарской по своему содержанию и национальной 

по форме», тем самым зарезервировало для себя «пространство для маневра», чтобы делать 

какие угодно выводы из данной схемы. Кроме того, данная формулировка была в русле 

политики «коренизации», начатой в 1923 году, которая по сути во многом сводилась к 

превращению советской власти из «русской» в «междунациональную», формированию 

национальной советской элиты из местного населения. Данные решения призваны были: 

1) укрепить стабильность в регионах, где уже заканчивавшаяся гражданская война зачастую 

трансформировалась в столкновения между этническими группами; 2) способствовать 

распространению революционных идей на Востоке. 

По мнению исследователя, сама формула «национальная по форме, социалистическая 

по содержанию» свидетельствовала о наличии разных интересов, наличии противоречий 

между ними, а также о том, что существовала определенная иерархия статусов и позиций, и 

между ними велась борьба (Абашин, 2011: 96-97). 

Т. Раковска-Хармстоун предлагает свой вариант периодизации политики СССР в 

отношении мусульманских сообществ после окончания Гражданской войны, выделяя четыре 

различных этапа 

Каждый из этапов соответствовал требованиям того, что руководство страны воспринимало 

как первостепенные потребности времени с точки зрения долгосрочной интеграции региона в 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-astane-predstavili-knigu-martyi-olkott-v-vihre-djihada-217169/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-astane-predstavili-knigu-martyi-olkott-v-vihre-djihada-217169/
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новое советское государство. При этом, как отмечает автор, периоды уступок чередовались с 

нападками на мусульманское общество и традиции. В общих рамках национальной политики, 

распространявшейся на все нерусские народы Советского союза, политика в мусульманских 

районах корректировалась с учетом специфики тамошних условий. 

Хронологические рамки этапов, указанные у Р. Хармстоун, следующие: 

1) Политика коренизации (национализации аппарата) и частичных уступок традиционным 

мусульманским институтам и практикам – принята в 1921 г. в рамках НЭПа (новой 

экономической политики), продолжалась примерно до 1927 г. 

2) В то же время необходимость ускоренных социальных преобразований и решение 
«коллективизировать сельское хозяйство и начать индустриализацию страны» обозначили 

переход к тактике наступления. В Центральной Азии переход к данной тактике, по мнению 

автора, начался в 1927 г. с лобовой атаки на ислам и традиционную систему общественных 

отношений. Затем последовала коллективизация, и новые социально-экономические структуры 

были укреплены в течение 1930-х годов. Чистки среди мусульманских лидеров в тот период 

привели к возвращению фактически прямого правления России. 

3) 3-й этап начался с нападения Германии СССР в 1941 году, что вынудило власти пойти 

на частичные уступки, чтобы удовлетворить национальные и религиозные потребности людей 

в интересах выживания (при этом данные уступки были частично, но не полностью 

отменены в последние годы жизни Сталина). 

4) Со смертью диктатора в 1953 году борьба за власть среди его преемников открыла новые 

возможности для утверждения местных требований в Центральной Азии, как и везде, и новый 

импульс данному процессу, по мнению автора, был придан кампанией Н. Хрущева по 

десталинизации 1956 года. Период руководства Н. Хрущева также ознаменовало начало новой 

фазы национальной политики, фазы сближения, которая сохраняла свою актуальность в 

брежневскую эпоху. Исследовательница выделяет в данной политике два ключевых элемента: 

приспособление к национальному давлению и подчинение последнего общей цели интеграции. 

В силу того, что примирение между двумя элементами оказалось чрезвычайно сложным, для 

реализации политики были характерны тактические смещения акцентов между ними. 

Первоначальная «оттепель» 1956–1959 гг. сменилась стремлением к «слиянию» всех советских 

народов в единое целое в соответствии с сформулированной в 1961 г. новой формулой сближения-

слияния. Но после свержения Хрущева в 1964 году (при этом автор подчеркивает 

«национальное давление» как фактор его смещения), «слияние» было отодвинуто на второй 

план, а «расцвет», способствующий развитию национальных особенностей каждой группы 

(в то время как все   они   «все   больше сближаются» вместе»),   стал доминирующей   темой. 

К середине 1970-х маятник снова начал качаться в обратную сторону, придавая сближению 

новое интегративное содержание, напоминающее хрущевское «слияние», хотя само это слово 

не появилось вновь (разве что как цель на отдаленное будущее). Автор (как непосредственный 

свидетель на момент написания своей работы) отмечает, что, по ее мнению, интеграция 

обещает стать лейтмотивом восьмидесятых. Данная приведенная периодизация от автора, 

разработанная Т. Раковска-Хармстоун, как она сама отмечает, предлагает некоторые вариации 

от укоренившихся в употреблении (Rakowska-Harmstone, 1983: 31-32). 

По мнению С. Абашина, сама коренизация во многом сводилась к превращению советской 

власти из «русской» в «междунациональную», формированию национальной советской элиты из 

местного населения. Данные решения призваны были: укрепить стабильность в регионах, где 

уже заканчивавшаяся гражданская война зачастую трансформировалась   в   столкновения 

между этническими группами; способствовать распространению революционных идей на 

Востоке. По мнению исследователя, сама формула «национальная по форме, социалистическая 

по содержанию» свидетельствовала о наличии разных интересов, наличии противоречий 

между ними, а также о том, что существовала определенная иерархия статусов и позиций, и 

между ними велась борьба (Абашин, 2011: 96-97). 
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В целом, после установления и укрепления советской власти новый режим счел ненужным 

излишне церемониться с верованиями населения Центральной Азии и стал проводить в 

отношении религии политику, соответствующую марксистской идеологии. 

Особое внимание уделено Т. Раковской-Хармстоун такой специфической особенности 

ислам в советской Центральной Азии, как суфизм. 

В частности, как отмечает автор, на основании имеющихся свидетельств мало кто 

сомневается в том, что ислам и исламское духовенство больше не осуществляют тот тип 

тотального контроля над жизнью мусульманской общины, который был характерен для 

дореволюционного периода, о чем много говорится в советских источники. 

Но, по ее мнению, также мало сомнений и в том, что корни религии укоренены очень 

глубоко в сознании коренных народов Центральной Азии не столько в плане активных 

религиозных верований, сколько в образе жизни, в социальных нормах, ценностях и кодексах 

поведения. Под влиянием советской власти выполнение ритуалов уменьшилось, но 

приверженность исламскому мировоззрению не только сохранилась, но и как отмечает 

исследовательница, похоже, возродилась. 

Т. Раковска-Хармстоун обращает внимание на специфику ислама, как религии, «которая 

не требует церковной иерархии и не зависит для выживания от соблюдения обычных пяти 

столпов, что было невозможно в случае закята и хаджа и затруднялось в случае пост и пять 

ежедневных молитв. Даже в дореволюционный период большая часть практики ислама 

проводилась за пределами обычной мечети суфийскими братствами, которые были 

многочисленны в Центральной Азии, и под натиском советской власти большинство людей 

ушло в частное отправление религии, ситуация, которая не изменилась, но значительно 

облегчилась с 1943 года». При этом религиозное возрождение, по ее мнению, также получило 

импульс благодаря новой связи, сложившейся в 1960-х и 1970-х годах между исламом и 

национальным самосознанием пяти советских мусульманских народов (Rakowska-Harmstone, 

1983: 51). 

Канадская исследовательница Э. Тибо подчеркивает, что семьдесят лет советской власти 

оказали глубокое влияние на бывшие советские общества, и в Центральной Азии масштабы 

социально-экономических преобразований особенно поразительны (Thibault, 2015: 11). 

Говоря о роли суфийских братств в сохранении и развитии ислама в советской 

Центральной Азии, Э. Тибо отмечает, что как бы ни хотелось советским властям навсегда 

избавиться от конкурирующих религиозных идеологий, у них не было другого выбора, кроме как  

признать их неизбежным и нежелательным дефектом, с которым необходимо бороться. При 

этом автор подчеркивает, что экспертами разрабатывались многочисленные выводы, 

рекомендации и предложения о методах подрыва религии в будущем. Советские регулирующие 

органы держали проявления религии под строгим контролем, но ритуалы проводились вне 

разрешенных мечетей, а иногда и при содействии местных властей, например, в совхозах. 

Исследовательница употребляет распространенный термин «параллельный ислам», 

употребляемый для разграничения от «официального» ислама. Параллельный ислам был 

подпольным, и поддерживался сетью подпольных организаций, главным образом суфийскими 

братствами. Э. Тибо обращает внимание на важность параллельного ислама, а также на его 

широкую распространенность, что признавалось в среде исследователей (с приведением данных 

о соотношении числа официальных мечетей и подпольных 1:100) (Thibault, 2015: 16). Кроме 

того, приводится информация от самих местных жителей о тайном совершении религиозных 

обрядов, включая исламские свадьбы (никох), обрезания (хатна) и похороны (джаноза), а также  

рассказы о людях, молящихся укрытых от посторонних глаз местах (пещерах, лесах), или тайно 

передвигающихся ночью на велосипедах, в целях посещения религиозных занятий (при том, 

что такая деятельность подвергала людей большому личному риску, поскольку они могли 

быть привлечены к ответственности за совершение таких действий или посещение 

несанкционированных богослужений). Исходя из вышесказанного, автор выражает несогласие 

с мнением некоторых исследователей об исчезновении религии в СССР по состоянию на 

1991 г., отмечая, что «несмотря на принуждение религиозных деятелей, жестокие репрессии 
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верующих и 70 лет упорной атеистической пропаганды, религиозные верования и обряды 

продолжали жить, хотя и видоизменялись» (Thibault, 2015: 17). 

Г.Б. Бырбаева и Б.М. Сужиков также отмечают существующее среди западных 

исследователей мнение, что так называемый «параллельный ислам» не контролировался ни 

государством   ни   санкционированными   мусульманскими   организациями    (Бырбаева, 

Сужиков, //http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/103 ). 

О «неофициальном» развитии ислама пишет и В. Ардаев, отмечая, что в столице – 

Ашхабаде не оставалось ни одной официально работающей мечети (подтверждая информацию 

Т. Раковской-Хармстоун о состоянии на конец 1970-х гг.). Но «все без исключений коренное 

население продолжало жить по нормам и традициям ислама, в чем приходилось убеждаться 

практически каждый день». Автор также приводит слова исследователя ислама – заместителя 

директора Московского Центра Карнеги Алексей Малашенко о том, что в кишлаках и аулах 

советских республик Средней Азии клубы и «красные уголки» (позднее – «Ленинские комнаты») 

в реальности использовались как мечети или молельные помещения (Ардаев 

//http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/2005/islam_russia/newsid_4308000/4308586.stm). 

На этот счет российский исследователь С. Абашин отмечает, что «несмотря на 

подчеркнуто светскую, атеистическую, коммунистическую природу своих планов и целей, 

советское государство разрешало вполне легальную религиозную деятельность в обмен на 

лояльность верующих. Рамки допустимой демонстрации религиозности менялись, но сам этот 

принцип договорности никогда не ставился под сомнение и служил основой для постоянно 

шедших на всех уровнях управления переговоров о том, что можно и чего нельзя». Исследователь 

считает, что власть в соответствии с общеевропейской традицией, определяла сферу 

существования религии как приватную. Подобное деление «общественное/личное» служило 

механизмом разграничения того, где и как религиозность может проявляться. В то время как 

публичное пространство должно было полностью контролироваться государством, в частной 

сфере, ислам сохранялся. Некоторые из этих исламских практик были тайными, но о большинстве 

все знали или догадывались. Автор отмечает, что среднеазиатские чиновники пытались 

корректировать лишь наиболее радикальные формы через моральное и иногда репрессивное 

воздействие, но «в целом семейный быт не терял свой мусульманский характер, и даже 

советские активисты придерживались основных его требований» (Абашин, 2016: 155-179). 

В. Ардаев отмечает, что власти пытались оказывать влияние на данную ситуацию, 

например, проводили медицинские осмотры детей руководителей, чтобы определить, кому из 

мальчиков было сделано обрезание. В то же время партийные руководители заблаговременно 

запасались справками от врачей о необходимости операции по медицинским показаниям 

(Ардаев //http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/2005/islam_russia/newsid_4308000/4308586.stm). 

Число идентифицирующих себя как мусульман на конец 80-х   зарубежные 

исследователи указывают как «между 45 и 50 миллионами». На тот момент во всем 

Советском союзе было около 500 функционирующих мечетей, что составляло лишь 

небольшую долю по сравнению с дореволюционной Россией. По этой причине число 

неофициальных мусульманских собраний, встреч в чайханах и частных домах со своими 

муллами значительно превышало число официально санкционированных мечетей. 

Неофициальные муллы были самоучками или же были неофициально обучены другими 

муллами. Отмечается также, что в конце 1980-х гг. неофициальный ислам разделился на 

фундаменталисткие группы и приверженцев суфизма (Soviet Union (former) Muslim). 

Р.М. Мустафина исследуя ситуацию с наличием мечетей в Южном Казахстане в период 

с 1983 по 1991 годы, также отмечает, что «в местностях, где нет мечетей, но есть верующие, 

для удовлетворения религиозных потребностей органами местной власти регистрируются 

служители культа, занимающиеся религиозной практикой. Эти меры предприняты для того, 

чтобы упорядочить деятельность служителей культа и воспрепятствовать деятельности 

многочисленных самозванных мулл (молда)» (выделено автором). 

Автор приводит несколько примеров, когда вышедшие на пенсию верующие выполняли 

обязанности мулл (в Таласском и Сарысуском районах), тем самым подтверждая тезис о 

http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/103
http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/103
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/2005/islam_russia/newsid_4308000/4308586.stm)
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/2005/islam_russia/newsid_4308000/4308586.stm)
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/2005/islam_russia/newsid_4308000/4308586.stm)
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возвращении верующими к соблюдению религиозных обрядов по достижении пожилого возраста 

и выходу на пенсию. 

В частности, приводится пример Р.О-ва, который, по его словам был официально назначен 

муллой решением районного совета народных депутатов. Религиозное образование у него при 

этом следующее: 

В детстве он учился в традиционной казахской школе, где учителем был его отец, 

служивший местным муллой. В силу неимения возможности продолжать обучение в медресе, 

Р. О-в на протяжении последующих лет самостоятельно изучал религиозную литературу, 

работал чабаном. Муллой стал уже по окончании трудовой деятельности и после выхода на 

пенсию. 

Другие приведенные примеры – К. К-в (Меркенский р-н, Джамбулская обл.) также получил 

начальное образование в школе-мектебе. В период активной трудовой деятельности работал 

колхозником. К деятельности муллы приступил в возрасте 70 лет, после ухода на пенсию. При  

этом данный респондент также, скорее всего, в детстве воспитывался согласно нормам 

религии (его отец также был муллой). 

Ж. Б-в (Сарысуский р-н, Джамбулская обл.) получил начальное религиозное образование 

в мектебе. Работал колхозником, разнорабочим. К отправлению необходимых религиозных 

обрядов приступил уже на будучи на пенсии. 

При этом   следует   отметить   интересную   особенность,   зафиксированную   в   работе 

Р.М. Мустафиной, респондент отмечал, что такие обряды, как чтение «жаназа», совершается 

простыми муллами только, если в селении нет какого-либо старика из рода «кожа», в силу того, 

что и в настоящее время в некоторых местах существует мнение о том, что представители 

рода «кожа» являются потомками пророка Мухаммада и авторитетами в области религии 

(Мустафина, 1992: 50-51). 

Как отмечает А. Халид, Центральная Азия является родиной нескольких суфийских 

орденов, среди которых наиболее известен Накшбандия, распространившийся по всему миру. 

В то же время суфизм серьезно пострадал от советской атаки на ислам. В последние годы 

советского периода представители суфийских течений со всего мира в большом количестве 

стекались в Центральную Азию, чтобы посетить усыпальницы основателей своих орденов, 

возобновить контакты со своими собратьями, а также помочь возродить свои ордена на их 

исконных землях. Мавзолеи Бахаруддина Накшбанда в пригороде г. Бухары и Ахмета Яссави 

в г. Туркестане в Казахстане принимают большое количество посетителей из дальнего 

зарубежья, но национальные различия и языковые барьеры оказались весьма реальными 

(Khalid, 2007: 119). 

Заключение. В результате политики, проводимой советскими властями, ислам в СССР 

исчез из общественной сферы, максимально возможным его проявлением стало отправление 

обрядов. В то же время следует отметить, что наряду с официальным духовенством в СССР 

существовал и так называемый «неофициальный ислам» - суфийские братства, чьи позиции 

исторически сильны в регионе Центральной Азии. При этом количество неофициальных 

мечетей было несоизмеримо больше, нежели официальных. Как видно из вышесказанного, ислам 

в советской Центральной Азии имел свои ярко выраженные специфические черты, 

обусловленные как историей развития данной религии в регионе, так и ситуацией в 

идеологической сфере СССР, обусловленной марксистской атеистической идеологией, 

тоталитарной системой и, соответственно, борьбой с религией (в виде прямых репрессий и 

скрытой подрывной деятельности) как враждебной и конкурентной формой общественного 

сознания. Несомненно, пребывание в составе СССР во многом до сих пор сказывается на развитии 

Казахстана как молодого независимого государства. Сейчас, по прошествии определенного 

исторического отрезка мы имеем возможность трезво оценить последствия процессов, 

имевших место в период пребывания в составе СССР, на социокультурную сферу современного 

Казахстана, разглядеть тенденции и векторы развития, во многом, к слову, обусловленные 

именно наследием советского периода. 
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