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Аннотация: Анализ трудов зарубежных авторов по проблеме государствен-

но- мусульманских отношений в Советском государстве показал возмож-

ность классификации этих трудов по различным основаниям. В настоящей 

статье обозначены некоторые варианты авторской классификации работ 

зарубежных исследователей, которые занимались изучением государствен-

но- мусульманских отношений в Советском Союзе не только в период суще-

ствования государства, но и после его распада. Вместе с тем предпринятый 

нами анализ показал, что в трудах значительного количества зарубежных 

ученых, исследующих государственно- мусульманские отношения в Совет-

ском государстве, содержится ряд разного рода ошибок и неточностей, как 

то: подмена понятий, отсутствие проверенной источниковой базы, выво-

ды, однобоко характеризующие религиозную политику Советского государ-

ства в целом и государственно- исламские отношения в частности. При этом, 
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несмотря на распад СССР, среди ученых разных зарубежных стран не осла-

бевает интерес к истории государственно- мусульманских отношений совет-

ского периода. Наиболее яркие из произведений, изданных в последние 

годы зарубежными авторами, проанализированы в статье, наряду с работа-

ми, опубликованными еще в годы существования СССР.
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Анализ трудов современных зарубежных авторов по проблеме 
государственно- мусульманских отношений в СССР подтверждает 
непрекращающийся интерес к истории этих отношений в самых 

разных их аспектах. Изучение таких работ показывает, что их можно 
классифицировать по нескольким основаниям. Одним из таких основа-
ний является, например, географический принцип, который позволя-
ет поделить труды на те, которые принадлежат специалистам из стран 
постсоветского пространства, и стран дальнего зарубежья.

Из значительного комплекса зарубежной литературы, посвящен-
ной государственно- мусульманским отношениям в СССР, особый инте-
рес представляют труды авторов дальнего зарубежья, которые рассма-
тривают такие аспекты этих отношений, как взаимодействие властей 
и духовных управлений мусульман (ДУМ) по вопросам хаджжа, откры-
тия мечетей, обучения советских мусульман в зарубежных исламских 
заведениях и в медресе на территории СССР; издание мусульман-
ской литературы; привлечение мусульман к решению задач внутрен-
ней и внешней политики 1. Большинство зарубежных авторов, изучав-

1 Kolarz W. Islam in the Soviet Union. 1917–1960. Karachi; Dacca, 1960; Kolarz W. Religion 
in the Soviet Union. London; New York, 1961; Bennigsen A., Lemercier- Quelquejay Ch. Islam in the 
Soviet Union / with an introduction by Geoff rey E. Wheeler. London, 1967; Bennigsen A., Lemercier- 
Quelquejay Ch. Muslim Religious Conservatism and Dissent in the USSR // Religion in Communist 
Lands. 1978. Vol. 6. No. Pp. 153–161; Bennigsen A., Wimbush S. Muslim national communism in the 
Soviet Union: a revolutionary strategy for the colonial world. Chicago; London, 1979; Bennigsen A., 
Lemercier- Quelquejay Ch. "Offi  cial" Islam in the Soviet Union // Religion in Communist Lands. 1979. 
Vol. 7. No. 3. Pp. 148–159; Bennigsen A., Lemecier- Quelguejay Ch. Les musulmansoubliés: L'islamen URSS 
aujord'hui. Paris, 1981; Bennigsen A. The Islamic threat to the Soviet state. London, Canberra, 1983; 
Bennigsen A., Wimbush S. Muslims of the Soviet Empire: a guide. Bloomington, 1986; Akiner S. Islamic 
peoples of the Soviet Union: (With an app. on the non- Muslim Turkic peoples of the Sov. Union). 
London, 1983; Bennigsen A., Wimbush S. Mystics and Commissars: Sufi sm in the Soviet Union. Berkeley, 
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ших эти вопросы еще до распада СССР, авторитетный исследователь 
Д. ДиУис (США) справедливо причислил к группе ученых, занимаю-
щихся «советологическим исламоведением» 1. Их работы имели не толь-
ко научный, но и прикладной характер. Весьма вероятно, что в годы 
холодной вой ны часть зарубежных аналитиков сотрудничала со спец-
службами своих государств. Несмотря на ошибки в значительной части 
этих работ, например, подмену понятий (представление религиозного 
как национального), многие из них содержат важные данные и анали-
тику, заслуживающую внимания современных ученых.

Одним из самых издаваемых и ярких представителей «советологиче-
ского исламоведения» является А. Беннигсен и его соавторы. Но, несмо-
тря на высокую осведомленность о процессах развития государственно- 
мусульманских отношений в СССР, в их работах также имеются ошибки. 
Так, в книге «Islam in the Soviet Union» авторы отмечают, что медресе 
Мир-и Араб (Бухара) было открыто в 1952 г., а в статье «"Offi  cial" Islam 
in the Soviet Union» 2, вышедшей через 12 лет, они утверждают, что это 
произошло в 1945 г. Но, как показывает анализ архивных документов 
и литературы, медресе Мир-и Араб было открыто в 1946 г., а 10 октября 
1945 г. Совет народных комиссаров (СНК) СССР лишь вынес распоряже-
ние № 14808-р об открытии медресе Баракхан (Ташкент) и Мир-и Араб; 
на основании этого документа СНК УзССР 29 ноября принял постанов-
ление № 1879–212с «О разрешении Духовному управлению Средней 
Азии и Казахстана открыть два духовных училища» 3. Также А. Бенниг-
сен и Ш. Лемерсье- Келькеже утверждают, что с 1920-х гг. мусульманам 
СССР запретили выезд в хаджж, в 1945 г. запрет был снят и затем каж-
дый год двадцать или тридцать паломников, возможно, пятьсот мусуль-
ман, отобранных ДУМ, совершали хаджж 4.

В ходе исследования мы выяснили: в СССР выезд в хаджж запрети-
ли на рубеже 1920-х —  1930-х гг. (среди специалистов нет единого мне-
ния о точной дате запрета); его сняли в 1944 г.; в 1946–1952 гг. груп-
пы из СССР в хаджж не выезжали; ДУМ лишь предлагали кандидатов, 

1985; Bennigsen A., Wimbush S. Muslims of the Soviet empire: a guide. Bloomington, 1986; Bennigsen 
A. Soviet strategy and Islam. New York, 1989; Critchlow J. Islam in Soviet Central Asia: Renaissance 
or Revolution? // Religion in Communist Lands. 1990. Vol. 18. No. 3. P. 196–211; Cultural change and 
continuity in Central Asia / Ed. by Shirin Akiner. London; New York, 1991, и др.

1 DeWeese D. Islam and the legacy of Sovietology: a review essay on Yaacov Roi’s Islam in the Soviet 
Union // Journal of Islamic Studies. Oxford, Centre for Islamic Studies. 2002. Vol. 13. No. 3. P. 298.

2 Bennigsen A., Lemercier- Quelquejay Ch. Islam in the Soviet Union; with an introduction by Geoff rey 
E. Wheeler.Trans. from the French by Geoff rey E. Wheeler and Hubert Evans. London, 1967; Bennigsen A., 
Lemercier- Quelquejay Ch. "Offi  cial" Islam in the Soviet Union // Religion in Communist Lands. 1979. Vol. 
7. No. 3. P. 153.

3 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 10. Л. 75–77; Д. 21. Л. 68, 103; Д. 34. Л. 243–245; Д. 47. Л. 104; Д. 73. 
Л. 2; Д. 963. Л. 210, 248, 262, 268; Д. 966. Л. 170, 208; Д. 1356. Л. 12; Оп. 4. Д. 1. Л. 15; Д. 19. Л. 363–364; 
Д. 73. Л. 5; Ислам и Советское государство (1944–1990): сборник документов. Вып. 3. / сост., авт. 
предисл. и примеч. Д. Ю. Арапов. М., 2011. С. 66–67.

4 Bennigsen A., Lemercier- Quelquejay Ch. Islam in the Soviet Union. P. 178.



122 Ислам в современном мире. 2022. Том 18. № 1

а их судьбу решали власти; в 1944–1965 гг. в хаджже побывали 256 гра-
ждан СССР, в эти годы не было ни одной группы в 30 человек. Не впол-
не понятна причина, по которой эти авторы не смогли дать справку 
по количеству паломников из СССР, составленную соответствующи-
ми организациями Саудовской Аравии, которым, в отличие от властей 
СССР, скрывать правду было не нужно.

А. Беннигсен и Ш. Лемерсье- Келькеже справедливо отмечали, что 
советские источники об исламе в СССР малоинформативны 1. Тем не 
менее они показали деятельность не только ДУМ, но и ряда мусуль-
манских общин, официально не зарегистрированных органами власти, 
и сделали справедливый вывод о неспособности всех ДУМ удовлетво-
рить религиозные запросы мусульман СССР.

A. Беннигсен и С. Уимбуш проанализировали деятельность суфий-
ских братств в СССР и разделили ислам в СССР на два уровня. Пер-
вый —  официальный, представленный ДУМ и подчиненными им общи-
нами. Второй —  неофициальный, представленный главным образом 
подпольными суфийскими братствами. По мнению авторов, первый 
уровень не имел существенного влияния на жизнь мусульман СССР 
и целиком зависел от властей, а второй был опасен для советского 
режима, так как, несмотря на его жесткую политику, суфийские орга-
низации имели авторитет в массах. Авторы показали структуру этих 
организаций и их деятельность: посещение зийаратов, выполнение 
зикра и т. д. 2

Нельзя полностью согласиться с их выводами, так как анализ архив-
ных документов показывает, что, несмотря на все особенности положе-
ния, ДУМ обладали сильным влиянием на массы. К тому же во многих 
вопросах эти структуры имели мощную поддержку со стороны органов 
власти и общественных организаций СССР. В пользу нашего вывода 
говорит и тот факт, что на территории СССР суфийские братства не 
призывали к демонтажу Советского Союза даже в 1991 г.

Мы согласны с выводом современного исследователя Х. Ш. Абдура-
суловой (Узбекистан), что труды А. Беннигсена заложили теоретическую 
основу для развития «советологического исламоведения» на Западе. При 
этом они были заведомо нацелены на дискредитацию идеологическо-
го врага —  СССР, что просматривается в трактовке исторических про-
цессов по заранее заданным клише. Х. Ш. Абдурасулова отмечает, что 
эта особенность критиковалась исследователем К. К. Шадиевым в дис-
сертации «Критика концепций буржуазной советологии о положении 
ислама в республиках Средней Азии (по материалам англоязычной 

1 Bennigsen A., Lemercier- Quelquejay Ch. Islam in the Soviet Union. P. 172.
2 Bennigsen A., Wimbush S. Mystics and Commissars: Sufi sm in the Soviet Union. Berkeley, 1985; 

Bennigsen A., Wimbush S. Muslims of the Soviet empire: a guide. Bloomington, 1986.
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литературы)», защищенной в Ташкенте в 1987 г., и востоковедом Ю. Бре-
гелем. Последний писал, что труды А. Беннигсена и С. Уимбуша име-
ли скорее политический характер, нежели исторический, их изучение 
суфизма в СССР было основано преимущественно на советской антире-
лигиозной литературе. Ученик Ю. Брегеля —  исламовед Д. ДиУис отме-
чал, что из-за недостатка информации подход А. Беннигсена изоби-
ловал методологическими ошибками и оказал пагубное влияние на 
изучение ислама в советской среде, так как его подходы и выводы при-
вели к подражанию, но не к серьезной дискуссии 1.

Часть работ А. Беннигсена, изданных на русском языке во Франции 
и России 2, также содержат фактические ошибки. В целом они повто-
ряют те, что содержатся в англоязычном труде Bennigsen A., Lemercier- 
Quelquejay Ch. Islam in the Soviet Union, о чем мы уже писали (см. выше) 
Несмотря на указанные недостатки, мы согласны с выводами А. Бен-
нигсена: «Мусульманские народы России, несмотря на все превратно-
сти, через которые прошла эта страна, всегда оставались членами Дар 
ал- Ислам», а также, что Советское государство пыталось «вдвой не изо-
лировать мусульман СССР: от их единоверцев за рубежом и нацио-
нального прошлого». По мнению А. Беннигсена, такая политика была 
самой оригинальной стороной советской стратегии 3.

В связи с жестким давлением ряда структур Советского государ-
ства на отечественных мусульман и их общины нам представляется 
во многом справедливым вывод ряда ученых, например, Т. Светохов-
ского (США), о расцвете в СССР духа такиййа 4.

Большой интерес вызывает книга исследователя Ш. Акинер 5. Она 
проделала большую работу по сбору ценного статистического материа-
ла, но ей не удалось избежать некоторых ошибок. Например, Ш. Акинер 
утверждает, что обучение в Мир-и Араб продолжалось 7 лет и к нему 
допускались только отслужившие в армии 6. Но в нашем исследовании 
показано, что с 1946 г., то есть с фактического восстановления обуче-
ния в этом медресе, учебный процесс был рассчитан на 9 лет, а неот-
служивших студентов медресе призывали в армию 7. Также Ш. Акинер 

1 Абдурасулова Х. И. Ислам и религиозная политика в Узбекистане в 1940–1980 годы: анализ 
англо- американской историографии: дис. … канд. ист. наук. Ташкент, 2011. С. 51–52.

2 См., например: Беннигсен А. А. Мусульмане в СССР. Париж, 1983. С. 35, 70; Его же. Мусульмане 
в СССР. Казань, 1999. С. 10, 21–22.

3 Беннигсен А. А. Мусульмане в СССР. Париж, 1983; Его же. Мусульмане в СССР. Казань, 1999. 
С. 10, 21–22.

4 Светоховский Т. Ислам и национальное самосознание на пограничных территориях: 
Азербайджан // Религия и политика на Кавказе: материалы международной конференции / ред. 
А. Искандарян. Ереван, 2004. С. 17.

5 Akiner S. Islamic peoples of the Soviet Union. London, 1983.
6 Akiner S. Islamic peoples of the Soviet Union. P. 37.
7 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 61. Л. 121; Д. 63. Л. 80–81; Д. 67. Л. 59; Д. 68. Л. 190; Д. 73. Л. 2; Д. 

81. Л. 12–13, 21–22, 82–83, 98–99, 124–125, 132–133; Д. 83. Л. 122, 136, 236; Д. 113. Л. 8; Д. 114. Л. 
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пишет, без ссылок на источники, что в Мир-и Араб обучалось 70 сту-
дентов 1. Но анализ показывает, что это утверждение не соответству-
ет документам Совета по делам религиозных культов при СМ СССР 
(СДРК), так как, например, в 1946–1965 гг. их количество в силу разных 
причин менялось 2. Утверждение о том, что медресе Баракхан откры-
ли в 1958 г. и закрыли, возможно, в начале 1960-х гг., верно лишь отча-
сти. В действительности, как показано в отчетных документах СДРК 
и САДУМ, оно работало с 1956 г. по 1961 г.3

Продолжателями традиций «советологического исламоведения» 
во многом являются и некоторые современные западные авторы. Так, 
некоторое время назад на Западе появилась восторженная рецензия 
на книгу Мотадель Д. «Ислам в политике нацистской Германии (1939–
1945)», изданную на нескольких языках. В 2020 г. эту книгу представи-
ли и русскоязычному читателю 4.

Уже с первых страниц у внимательного исследователя возникает 
ряд вопросов к ее автору, а также к научному редактору русского изда-
ния А. Захарову. Д. Мотадель, показывая солидность архивной базы, 
утверждает, что работал в архивах Москвы 5. Но анализ его книги пока-
зывает, что в ней нет данных из этих архивов. Причем весь текст глав, 
посвященных государственно- мусульманским отношениям в СССР, 
имеет резко негативный посыл. На этом фоне автор демонстрирует 
небрежность в формулировках и непонимание реалий этих отноше-
ний. Например, размышляя о муфтии Г. З. Расулеве, он пишет: «Сразу 
после немецкого вторжения Габдрахман Расулев, назначенный Крем-
лем на пост муфтия Уфы…» 6

В данной цитате мы обнаружили две ошибки.
Во-первых, не существовало должности муфтия Уфы. Г. З. Расулев 

был председателем и муфтием ЦДУМ, которое был расположено в Уфе.
Во-вторых, начало цитаты можно трактовать так, что Г. З. Расулев 

занял несуществующую должность сразу после 22 июня 1941 года. Но 
факт его нахождения во главе ЦДУМ с 1936 г. зафиксирован в докумен-
тах за его подписью как председателя ЦДУМ, хранящихся в настоящее 

72, 81; Д. 965. Л. 26, 170, 192; Д. 966. Л. 37, 44, 51–52, 113; Д. 967. Л. 101, 122, 142; Д. 1356. Л. 12–13; 
Оп. 4. Д. 1. Л. 20а.

1 Akiner S. Islamic peoples of the Soviet Union: (With an app. on the non- Muslim Turkic peoples 
of the Sov. Union). London, 1983. P. 37.

2 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 61. Л. 54; Д. 68. Л. 104, 172; Д. 83. Л. 122, 136; Д. 965. Л. 26, 47; 170, 
192; Д. 966. Л. 51; Д. 967. Л. 101; Д. 1356. Л. 12–13; Оп. 4. Д. 1. Л. 20а; РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 11. 
Л. 111–115; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 111. Л. 61.

3 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 83. Л. 234; Д. 132. Л. 31; Д. 963. Л. 286, 287; Д. 965. Л. 18, 48, 69 об.; 
Д. 985. Л. 120; Д. 1356. Л. 12–13; Оп. 4. Д. 73. Л. 11.

4 Мотадель Д. Ислам в политике нацистской Германии (1939–1945) / пер. с англ. А. Космар-
ского; под науч. ред. А. Захарова. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2020. 409 с.

5 Мотадель Д. Ислам в политике нацистской Германии (1939–1945). С. 27–28.
6 Там же. С. 232–233.
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время в архиве, и на официальном сайте ЦДУМ России, которое явля-
ется правопреемником ЦДУМ 1.

Еще одна работа, посвящённая развитию государственно- 
мусульманских отношений в Российской империи, Советском Союзе 
и Российской Федерации, вышедшая в 2016 г. в США на английском 
языке и в 2021 г. на русском языке, — Кейн, А. Российский хадж. Импе-
рия и паломничество в Мекку.

Одним из слабых мест этой работы является «Глава 5. Хадж и социа-
листическая революция». При этом автор заранее поясняет, какой пери-
од она намерена здесь исследовать: «В этой главе я описала участие 
Советского Союза в межвоенной колониальной истории…» 2

С нашей точки зрения, в этом утверждении как в фокусе сходят-
ся несколько моментов, показывающих слабость не только названной 
главы, но книги в целом.

Во-первых, четко обозначая в названии главы временные рамки 
своего повествования, автор сама же нарушает их, т. к. описывает собы-
тия только до 1930-х годов, а не до 1941 г., как можно было ожидать.

Во-вторых, в книге автор  почему-то не только не анализирует хадж-
жи 1944–1991 годов, но даже не упоминает о них.

В-третьих, в худших традициях антисоветизма, на советскую нацио-
нальную и религиозную политику навешивается ярлык колониализма.

Кроме того, к недостаткам книги можно отнести то, что автор в основ-
ном описывает события, а не проводит их всесторонний и объективный 
анализ, как это делают солидные исследователи.

Несмотря на то, что СССР не существует уже более 30 лет, книга А. Кейн 
по своему содержанию и стилю вполне точно соответствует тому направ-
лению, которое Д. ДиУис назвал «советологическим исламоведением».

Исследование работ зарубежных авторов выявляет еще один суще-
ственный недостаток —  во многих трудах этих ученых можно наблю-
дать такой прием, как подмена национальной принадлежности рели-
гиозной, и наоборот.

Анализ показывает, что труды авторов дальнего зарубежья по теме 
государственно- мусульманских отношений в СССР можно разделить 
на три группы:

— прикладные исследования —  статьи, книги, лекции, документаль-
ные фильмы и т. п. с четко выраженным антисоветским фокусом, под-
готовленные с целью подрыва доверия к руководству СССР со сторо-
ны его граждан и иностранцев;

1 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 10. Л. 81–91; Девятый российский муфтий Габдрахман Расулев / 
Официальный сайт Центрального духовного управления мусульман России. [Электронный ре-
сурс] // URL: http://www.cdum.ru/rdum/mufti/d/6202/ (дата обращения: 04.03.2022).

2 Кейн А. Российский хадж. Империя и паломничество в Мекку / пер. с англ. Р. Ибатуллина. 
М., 2021. С. 258.
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— академические произведения, анализирующие государственно- 
мусульманские отношения в СССР на фоне взаимодействия органов 
власти других стран со своими гражданами, исповедующими ислам;

— статьи, книги, документальные фильмы, созданные людьми, 
которые не были профессиональными исламоведами, но в силу разных 
причин приехали в СССР для изучения положения ислама и мусуль-
ман в Советском Союзе.

Что касается работ по истории государственно- мусульманских 
отношений, принадлежащих перу авторов из стран ближнего зарубе-
жья, то изучение их трудов показывает, насколько прошлое этих госу-
дарств переплетено с историей СССР, а значит, и современной России, 
и во многом отражает задачи, которые решают исследователи.

Например, представитель ближнего зарубежья, председатель Духов-
ного управления мусульман Средней Азии и Казахстана (САДУМ) в 1982–
1989 гг. Ш. Бабаханов в 1999 г. издал книгу о своем деде —  И. Бабахане 
(председатель САДУМ в 1943–1957 гг.). К сожалению, в ней нет ссылок 
на документы, однако содержится много восторженных оценок дея-
тельности И. Бабахана и его сына З. Бабаханова (председатель САДУМ 
в 1957–1982 гг.). Анализ книги показывает, что некоторые утверждения 
Ш. Бабаханова не соответствуют фактам. Например, он пишет, что в СССР 
«большое количество экземпляров Корана традиционно поступало… из 
различных мусульманских стран» 1, но не приводит документальных 
данных о количестве, годах поставок и т. п. Специалисты и мусульма-
не, жившие в советский период, знают, что значительного поступле-
ния Корана в СССР до 1990 г. не было. В документах и в работах мно-
гих исламоведов отмечено, что лишь перед распадом СССР, а именно 
в 1990 г., в Советский Союз был ввезен дар короля Саудовской Аравии 
и САДУМ было передано 400 тыс. экземпляров Корана 2.

Похожие недостатки имеет и книга узбекского исследователя 
А. Усманходжаева. В ней часто повторяются большие фрагменты из 
книги Ш. Бабаханова, но без ссылок. В работе также даны излишне эмо-
циональные оценки деятельности Бабахановых. Вероятно, это во мно-
гом можно объяснить тем, что автор с 2007 г. возглавляет Фонд имени 
муфтиев Бабахановых и приходится им родственником 3. В целом ана-

1 Бабаханов Ш. Муфтий Зияуддинхан Ибн Эшон Бабахан. Жизнь и деятельность. Ташкент, 
1999. С. 32.

2 Синенко С. Г. Мусульманское духовное собрание: художественно- документальное повест-
вование. Уфа, 2008. С. 245; Из жизни наших мусульман… (Зарисовки с фотоиллюстрацией) // Му-
сульмане Советского Востока. 1990. № 3(87). С. 14; Мухаммад Шариф Жуман. Хадж в священные 
места // Мусульмане Советского Востока. 1990. № 4(88). С. 10; Мухаммад Амин Мухаммад Юсуф. 
Как был собран Священный Коран // Мусульмане Советского Востока 1990. № 4(88). С. 9.

3 Бабаханов Ш. Муфтий Зияуддинхан ибн Эшон Бабахан. Жизнь и деятельность. С. 28, 32, 38–42, 
44; Усманходжаев А. Жизнь муфтиев Бабахановых: служение возрождению Ислама в Советском 
Союзе. М.; Н. Новгород, 2008. С. 38, 45–46, 55, 57, 63–64; Амирсаидхан Усманходжаев. [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.idmedina.ru/books/history_culture/?1200 (дата обращения: 18.10.2021).
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лиз многих утверждений Ш. Бабаханова и А. Усманходжаева показыва-
ет, что их сведения в значительной мере расходятся с данными, кото-
рые представлены в документах о деятельности САДУМ, хранящихся, 
например, в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) 
в фонде «Ф. Р-6991 —  Совет по делам религий при Совете Министров 
СССР». Так, муфтий Ш. Бабаханов и А. Усманходжаев утверждают, что 
в Ташкенте стали издавать Коран на арабском с 1957 г.1 При этом они 
не приводят никаких доказательств относительно этой даты. Между 
тем архивные документы свидетельствуют, что такой Коран был пока-
зан руководством СДРК иностранным гостям 27 апреля и 4 июля 1956 г. 
Но главный аргумент в пользу 1956 года —  это один из изданных тогда 
в Ташкенте Коранов, который нам удалось обнаружить в библиотеке 
Региональной общественной организации —  Татарская националь-
но- культурная автономия г. Москвы. Выходные данные на первой его 
странице подтверждают выводы, сделанные на основе архивных мате-
риалов. На томе Корана обозначен 1375 г. х. по хиджре. 1 мухарамма 
1375 г. х. (начало года) —  соответствует 19 августа 1955 г. по григориан-
скому календарю; 29 зу-ль-хиджжа 1375 г. х. (конец года) —  пришлось 
на 6 августа 1956-го. Более того, на обнаруженном нами Коране от руки 
сделана надпись, что он был подарен 25 октября 1956 г.2

С нашей точки зрения, полноценная реконструкция различных 
аспектов государственно- мусульманских отношений в СССР, как и сле-
дующий за ней объективный анализ возможны только при использо-
вании значительного массива архивных документов. В последние годы 
рассекречивание значительного количества документов об этих отно-
шениях открывает новые возможности перед исследователями, как 
российскими, так и зарубежными.

Освоение новых информационных массивов требует подготов-
ки большого количества высококвалифицированных исследователей: 
от магистрантов до докторов наук, которые смогут проанализировать 
новые документы и довести до широкой общественности результаты 
своих изысканий.
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Islam in Russia and CIS

 ON SOME ASPECTS OF FOREIGN 

HISTORIOGRAPHY ON STATE-

MUSLIM RELATIONS IN THE USSR

Abstract: An analysis of the works of foreign authors on the problem of 
state- Muslim relations in the Soviet state shows the possibility of their clas-
sifi cation on various grounds. The article gives several options for the au-
thor’s classifi cation of works of foreign researchers studied state- Muslim 
relations in the Soviet Union not only during the existence of this state, 
but also after its collapse. One of the motives that guided the author dur-
ing the preparation of the article is the belief in the importance and urgent 
need to draw the necessary lesson for the Russian Federation —  its author-
ities and the scientifi c community. The need to formulate such a lesson is 
due to the fact that in the works of a signifi cant number of foreign scholars 
who analyze state- Muslim relations in the Soviet state, there is a number of 
negative trends: the substitution of concepts, the lack of a verifi ed source 
base, conclusions one-sidedly characterizing the religious policy of the So-
viet state in general and state- Islamic relations in particular. At the same 
time, despite the collapse of the USSR, authors from various foreign coun-
tries continue to be interested in the history of its state- Muslim relations. 
The most striking content of these works, published in recent years by for-
eign authors, is analyzed in the article, along with works published back in 
the years of the existence of the USSR.

Keywords: Soviet Union, Russia, Islamic studies, A. Bennigsen, D. DeWeese, 
D. Motadel, E. Kane.
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