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К ВОПРОСУ О ХАДЖЕ СОВЕТСКИХ МУСУЛЬМАН

Е.В. Носова

Рассматривается борьба с религией, развернувшаяся в СССР в XX веке и повлекшая за собой изменения  
в жизни мусульман всего СССР, в том числе и в области хаджа.
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Паломничество, и в частности хадж, вызы-
вает в современном мире особый интерес. Его 
история в советский период мало изучена, од-
нако возросшая актуальность обусловливает не-
обходимость его изучения. Среди многочислен-
ных исследований, посвященных этому вопросу, 
следует отметить работы российского ученого  
В.А. Ахмадуллина [1], благодаря которым, а так-
же работам других авторов и архивным докумен-
там мы попытаемся отследить отношение со-
ветского государства к Исламу, и в частности –  
к хаджу.

После прихода к власти большевиков новое 
советское государство создавалось как атеистиче-
ское. Первый удар был нанесен по Православию, 
а Ислам власти пытались использовать пока еще 
в своих интересах. Примером тому является то, 
что в 1920-е гг. советское правительство еще раз-
решало хадж. В записке народного комиссара по 
иностранным делам Г.В. Чичерина в Политбюро от 
13 февраля 1926 г. говорилось: «Некоторые органы 
ГПУ склонны мешать движению мусульманских 
паломников из СССР. Из этого получается то, что 
паломники из СССР передвигаются контрабанд-
ным путем через Афганистан и Индию, где попа-
дают под враждебное влияние. Коллегия НКИД 

считает невозможным препятствовать движению 
паломников к святым местам… 

…Наиболее выгодно взять в собственные руки 
стихийное движение мусульманских масс к хаджу. 
Для этой цели следует организовать прямые рейсы 
пароходов Совторгфлота в Красное море» [2].

Летом 1926 г. в Мекке проводился междуна-
родный мусульманский конгресс, на который была 
приглашена делегация мусульман Советского Сою- 
за. Она состояла из восьми человек – предста-
вителей от Астрахани, Казани, Крыма, Москвы, 
Сибири, Туркестана (председатель Ташкентского 
Духовного управления Абдул Вахид Кариев) и из 
Уфы. На конгрессе обсуждались духовные и поли-
тические темы [3].

26 апреля 1928 г. было принято Постановле-
ние СНК СССР «О перевозке морем паломников-
мусульман из портов СССР в порты Геджаса и об-
ратно». Первые организованные советские палом-
ники прибыли в Джидду в мае 1928 г., а с 1929 г. 
советские пароходы принимали участие в перевоз-
ке и йеменских паломников из Ходейды в Джид-
ду, за что сын имама Яхья Мухаммед благодарил 
в письме советского представителя в Ходейде 
Н.М. Белкина.

Содействие прибытию несоветских паломни-
ков в Хиджаз являлось составной частью совет-
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ской политики. Кроме того, паломничество было 
выгодно саудовской стороне и с финансовой точки 
зрения [2].

По мере укрепления советской власти, лично 
власти И.В. Сталина, а также в связи с разгромом 
Православия, ужесточались и государственно-ис-
ламские отношения. В связи с этим количество 
советских мусульман, направлявшихся в Мекку, 
постепенно снижалось, а сам хадж прекратился 
в начале 1930-х гг., что обеспокоило мусульман-
ские страны. Советские чиновники со своей сторо-
ны пыталась убедить последних в том, что совер-
шение хаджа является личным делом верующих 
и руководство СССР не имеет к этому никакого от-
ношения [4]. Однако верующие получили возмож-
ность вновь совершать хадж только в годы Вели-
кой Отечественной войны.

С 15 по 20 октября 1943 г. в Ташкенте про-
водился первый курултай улемов Средней Азии 
и Казахстана, на котором было принято реше-
ние о создании Духовного управления мусульман 
Средней Азии и Казахстана (САДУМ). Председа-
телем ДУМ был избран Эшон Бабахан – «муфтий 
пяти республик».

25 августа 1944 г. Председатель САДУМ  
И. Бабахан подписал на имя Председателя Сове-
та по делам религиозных культов при СНК СССР 
(СДРК) И.В. Полянского ходатайство о хадже. По-
следний обосновал эту просьбу к В.М. Молотову 
следующими аргументами: отправка 6 паломников 
будет иметь положительное значение не только 
внутри СССР, но и поднимет престиж Советского 
Союза на Ближнем Востоке, а также докажет со-
мневающимся, что в СССР соблюдается свобода 
совести. Так хадж снова стал частью жизни му-
сульман в СССР (для небольшого круга лиц, и не 
каждый год) [4].

7 ноября 1944 г. паломники выехали из  
г. Ташкента в Туркмению. Затем посетили Меш-
хед, Тегеран, Багдад, Мекку, Медину, Каир, Джид-
ду. Участок Каир – Джидда паломники преодолели 
на самолете благодаря помощи английских дипло-
матов. В письме от 9 января 1945 г. зам. наркома 
иностранных дел С.И. Кавтарадзе информировал 
председателя СДРК И.В. Полянского о том, что 
прибывшие в Каир из Мекки паломники просили 
поставить в известность Председателя САДУМ 
о скором прибытии на Родину [4].

Хадж 1944 г. должен был убедить зарубеж-
ные страны в том, что советская власть позитивно 
относится к религии вообще и к Исламу – в част-
ности. Советское руководство хотело возобновить 
старые и наладить новые контакты с мусульман-
скими государствами. На это решение повлиял пат- 
риотизм мусульман на фронте и в тылу, ввод со-

ветских войск в Иран и необходимость улучшения 
отношений с ним. САДУМ преследовал цель улуч-
шения положения верующих.

В 1945 г. мусульмане СССР вновь готовились 
к хаджу. В Мекку отправилась группа верующих 
(17 чел.) во главе с Э. Бабаханом. Муфтий встре-
тился с королем Саудовской Аравии, который со-
общил, что его страна открыта для посещения па-
ломниками из СССР, что улучшило отношения Со-
ветского Союза и Саудовской Аравии [4].

В годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. происходило потепление отношений меж-
ду советским правительством и Исламом, а руко-
водство СССР стремилось использовать его в ин-
тересах государства [5]. После окончания Второй 
мировой войны паломничество снова становится 
массовым явлением.

В 1947 г. к паломничеству готовились 40 чело-
век от всех духовных управлений СССР; хадж пла-
нировался за счет средств верующих (10 тыс. руб.); 
большую часть денег верующим предоставляли 
духовные управления. Но поездка так и не состоя- 
лась в связи с запретом властей СССР под пред-
логом заботы о здоровье советских людей и невоз-
можности транзита из-за установления противо-
холерного карантина в арабских странах. Понятно, 
что забота о здоровье советских мусульман была 
лишь предлогом, а основная причина – нежелание 
советских руководителей видеть усиление Ислама 
в СССР [3].

Поскольку отправиться в хадж мог не каждый 
верующий, да и дорого это было, оживилось посе-
щение святых мест. Анализ архивных материалов 
по хаджу позволяет нам судить о государственно-
религиозных отношениях в республике. Необходи-
мо отметить, что мусульманские святыни Киргиз-
ской ССР сконцентрированы в основном на юге 
страны, о чем свидетельствует переписка Уполно-
моченного Совета по делам религиозных культов 
при СМ СССР по Ошской области и Уполномо-
ченного Совета по делам религиозных культов при 
СМ СССР по Киргизской ССР. В них перечисляют-
ся все святыни, их описание, деятельность шейхов, 
заболевания, которые исцеляются там [6].

В «хрущевский» период начинается новый 
виток атеистической и антирелигиозной пропаган-
ды. В декабре 1958 г. СДРК при Совете министров 
СССР направил уполномоченным письмо, в кото-
ром ставились задачи по прекращению паломниче-
ства к святым местам [7, с. 335−336].

В письме отмечалось, что лидеры официаль-
ных религиозных центров отрицают свою при-
частность к паломничеству, хотя именно они 
и являются организаторами этих действий. Перед 
государственными органами и учреждениями, об-
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щественными организациями была поставлена за-
дача − путем проведения воспитательной работы 
среди населения, с помощью методов убеждения 
добиться прекращения паломничества и закрытия 
святых мест.

Вопросы паломничества и его ограничения 
были рассмотрены на одном из совещаний в Сове-
те по делам религиозных культов. Там с отчетами 
о своей деятельности выступали уполномоченные 
из различных регионов страны [8]. Был составлен 
список лидеров религиозных центров и объедине-
ний, которых уполномоченные обязаны были при-
гласить к себе на собеседование. Уполномоченные 
по Киргизской, Казахской, Таджикской и Туркмен-
ской ССР должны были поставить в известность 
республиканских уполномоченных САДУМ [8].

К ликвидации святых мест местные органы 
власти стали привлекать санитарно-эпидемиологи-
ческие службы и сотрудников органов внутренних 
дел. Наряду с методами административного давле-
ния проводилась активная атеистическая кампания 
по дискредитации идей паломничества, которая 
постепенно стала приносить свои плоды. Во мно-
гих регионах это движение стало затухать, но про-
должалось тайно.

В феврале 1959 г. был составлен список лиц, 
«ведущих бродяжническую, паразитическую дея- 
тельность, разжигающих религиозный фанатизм 
отдельных верующих, подстрекающих их не вы-
полнять тех или иных мероприятий советской влас- 
ти, ведущих особую работу среди молодежи, осо-
бенно учащейся, с целью ее вербовки»1 [8]. 

В апреле 1959 г. руководство СДРК СССР 
вновь напомнило уполномоченным о том, что не-
обходимо проводить активную работу по ликвида-
ции святых мест и активно привлекать к уголовной 
ответственности лиц, нарушающих закон [8].

С целью пресечения паломничества всем слу-
жителям религиозных культов разъяснено и сделано 
предупреждение, что если они не будут стремиться 
к прекращению этой деятельности сами, то совет-
ские органы примут к ним строжайшие меры» [8].

В годы перестройки (1991 г.) впервые на хадж 
выехало примерно 1,5 тыс. человек, несмотря на 
высокую стоимость билетов – примерно 16 тыс. 
руб. (при средней зарплате в СССР около 248 руб.). 
Такая численность советских паломников стала 
возможной благодаря активности мусульман СССР 
и давлению, которое председатель САДУМ и де-
путат Верховного Совета СССР Мухаммад Садык 
Мухаммад Юсуф смог оказать на М. Горбачева [9].

Возросшее число советских паломников про-
извело большое впечатление на короля Саудовской 

1 Сохранена орфография источника.

Аравии, и он взял на себя расходы по их разме-
щению и питанию, а также подарил мусульманам 
СССР 1 млн экземпляров Корана [3].

Теперь советские власти уже не могли за-
претить желающим отправиться в хадж. Впервые 
в истории уммы посольство Саудовской Аравии 
сделало все возможное, чтобы паломникам из 
СССР были созданы благоприятные условия для 
решения всех формальностей.

До распада СССР, чтобы совершить хадж 
и умру, требовались особые разрешительные доку-
менты. Также необходимо было пройти ряд слож-
ных процедур [3], но, несмотря на это, контроль за 
поведением паломников сохранялся.

Для оформления документов на хадж необхо-
димо было сначала предоставить: анкету, справку-
объективку, автобиографию, заключение уполно-
моченного СДРК в соответствующей республике 
о целесообразности выдачи разрешения на выезд 
за границу (характеристика), справку о состоянии 
здоровья с указанием в ней возможности лететь 
на самолете и переносить высокую температуру 
в стране с жарким климатом, справку о зарплате, 
12 фотографий (без головного убора) размером  
6 × 6 см, сведения о росте паломника, цвете глаз, 
волос и другие приметы [9].

К будущим паломникам власти предъявляли 
ряд требований: паломники не должны способ-
ствовать оживлению религиозной жизни в своем 
регионе, должны владеть восточными языками 
и знать правила поведения и догматы Ислама, 
иметь высокий уровень умственного развития 
и приятный внешний вид, «могущие оставить 
у мусульман зарубежных стран правильное впечат-
ление о жизни мусульман в СССР» [4].

В связи с малочисленностью архивных доку-
ментов и их противоречивостью судить о борьбе 
с религией и паломничеством в СССР достаточно 
сложно. И это, скорее всего, связано с человеческим 
фактором. Работа по борьбе с паломничеством 
в Киргизской ССР проводилась достаточно актив-
но, о чем свидетельствует справка «О состоянии 
контроля за соблюдением законодательства о рели-
гиозных культах в Узгенском районе» (1978 г.), на-
правленная в ЦК КП Киргизии, где говорится, что 
за последние два года не зарегистрировано ни од-
ного паломничества к святыням (последние были 
превращены в места массового отдыха трудящих-
ся). В ней также говорится о том, что изжиты фак-
ты подношения святым в этих местах [10].

Справка «О состоянии контроля за соблюдени-
ем законодательства о религиозных культах в Ала-
Букинском районе» (1978 г.) демонстрирует нам 
совсем другую картину. По справочным данным, 
в с. Лиги-Базар (Чаткальский сельсовет) постоянно 
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действует мусульманское религиозное объединение, 
духовными организаторами которого являются шей-
хи. Неподалеку от села находится гробница святого 
Идриспайгамбара, куда и приезжают паломники. 
В июле-августе – до 40 человек с детьми и женщи-
нами. Паломники останавливаются в домах шейхов 
и жителей кишлака Мазар-Кишлак. Шейхи и духо-
венство долгие годы безнаказанно проводят проти-
возаконную религиозную деятельность, повышают 
авторитет святого места, разжигают религиозный 
фанатизм и отравляют сознание людей». Указывает-
ся на то, что Чаткальский сельсовет никаких мер по 
пресечению противозаконной деятельности служи-
телей культа не принимает [11].

В I979–I980 гг. изучалась степень паломниче-
ства верующих к святым местам. Всего на терри-
тории Ошской области действовало девять святых 
мест, находящихся на территории пяти районов 
и двух городов. Было отмечено, что «степень па-
ломничества значительно увеличивается в летний 
период. Около 70 % паломников приезжают из 
прилегающих областей Узбекистана. Слабая про-
филактическая работа среди населения этих райо-
нов и городов позволяет жителям получать доход 
от предоставления паломникам жилья для ночлега 
и сопровождения их к святыням. Строительство 
в этом районе домов отдыха, туристических баз, 
пионерских лагерей и музеев ослабило смысло-
вое значение паломничества. Ярким примером 
может служить открытый в 1979 г. музей «Тахт-
Сулейман» [12].

В 1982–1983 гг. на юге насчитывалось 9 свя-
тых мест: 8 – в Ошской области и 1 – в Таласской. 
Большинство из них были превращены в зоны мас-
сового отдыха трудящихся и как святые места по-
теряли свое значение [13].

В 1986 г. Уполномоченным Совета по Киргиз-
ской ССР в ЦК КП Киргизии была вновь представ-
лена Справка «О проделанной уполномоченным 
Совета по делам религий при Совете Министров 
СССР по Киргизской ССР работе по преодоле-
нию враждебного влияния религии ислама из-за 
рубежа». В частности, в ней говорится: «Обком 
и райкомы партии, местные Советы и обществен-
ные организации Ошской области работают над 
превращением святых мест в зоны отдыха трудя-
щихся, где устраиваются массовые гуляния мест-
ных жителей, прежде всего молодежи, проводятся 
лекции, доклады на общественно-политические, 
в т. ч. и атеистические темы. Приезжают артисты 
Ошского областного и республиканского театров, 
филармонии и т. д.

Все эти меры оказывают влияние на сознание 
не только верующих, но и местных самозваных 
шейхов, мулл и других представителей духовен-

ства. С каждым годом все меньше и меньше бы-
вает паломников и тем не менее еще не добились 
полного прекращения паломничества к так на-
зываемым «святым» местам, куда в летнее время 
приходят паломники, в том числе из Узбекистана 
и Таджикистана.

В целях недопущения и предотвращения фак-
тов нарушений законодательства о культах, прежде 
всего, необходимо оградить детей и молодежь от 
влияния религии» [14]. Необходимо также отме-
тить, что среди паломников большое число состав-
ляли женщины [15].

В 1988 г. Уполномоченному Совета по делам 
религии при Совете Министров СССР по Киргиз-
ской ССР Республиканская санэпидстанция Мин- 
здрава Киргизской ССР направляет письма (на ко-
торые ответа так и не поступило – Е.Н.) с просьбой 
информировать о количестве лиц, выезжающих 
в страны Африки и Южной Америки для вакцина-
ции против желтой лихорадки и в целях своевре-
менного проведения прививок с предупреждением 
о том, что иначе паломникам придется их делать 
в Москве [16].

В этом же году Ошский обком партии обраща-
ется в ЦК Компартии Киргизии с вопросом о вос-
становлении «белого домика» на Сулейман-горе 
в г. Ош, его реставрации и использовании, о соз-
дании Ошского объединенного историко-культур-
ного заповедника. Этот же вопрос рассматривался 
Советом министров, который решил, что научного 
и архитектурного значения к паломничеству от-
ношения он не имеет, поскольку святым местом 
считается вся гора. Прекращение же паломниче-
ства может быть решено с помощью комплекса мер 
социально-культурного и идейно-воспитательного 
характера [17].

В 1991 г. Уполномоченный Совета по Киргиз-
ской ССР обращается в Кабинет министров рес- 
публики с письмом, в котором для мусульман Кыр-
гызстана САДУМ выделил 350 мест, была сделана 
попытка закупки валюты. Был заключен договор 
с автопредприятиями о перевозке паломников от 
Бишкека до Ташкента, а затем – в Саудовскую Ара-
вию [18].

Все предоставленные документы свидетель-
ствуют о том, что борьба государства с Исламом, 
в частности с хаджем, велась на протяжении дли-
тельного времени. Прилагались огромные усилия 
государственных структур и общественных орга-
низаций. Местные чиновники по-разному отно-
сились к святыням – кто-то закрывал глаза на их 
наличие, кто-то все свои силы бросал на борьбу 
с ними. Святые места уничтожались, но вновь, как 
птица феникс, возрождались из небытия, а верую-
щие продолжали посещать их, несмотря ни на что.
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Сокращения
ЦГА КР – Центральный государственный архив Кыр-
гызской Республики
СДРК – Совет по делам религиозных культов
САДУМ – Среднеазиатское Духовное управление 
мусульман
ЦК КП – Центральный комитет Коммунистической 
партии 
ССР – Советская Социалистическая Республика


