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ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОГО МУСУЛЬМАНСКОГО ПАЛОМНИЧЕСТВА

Статья посвящена мусульманскому паломничеству – существенному и интересному явлению в религиозной жизни 
народов, исповедующих ислам. Цель исследования – выявить особенности мусульманского паломничества, пока-
зать воздействие исторических, географических, культурных факторов на их формирование.1

Применялись следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной литературы, сак- 
ральных текстов, в частности Корана, системный анализ, выделение и синтез главных компонентов. 

Паломничество можно рассматривать как форму религиозного поведения. Почитание святых, выражающееся 
в паломничестве к священным местам, составляет одно из главных проявлений религиозной жизни мусульман. 
Некоторые святые места обязаны своим происхождением древнему культу предков, обычаю почитать умерших. 
Особое место в исламской агиографии занимают герои религий и мифологий завоеванных народов. Для миллионов 
верующих мусульман тот или иной святой – это посредник между ними и Аллахом, их заступник.

Наиболее важным местом паломничества в исламе является Мекка, именно этот город и его окрестности счи- 
таются пунктом совершения хаджа и умры. Хотя общими объектами поклонения для всех мусульман остаются свя-
щенные места в Мекке, Медине и Иерусалиме, представители разных течений ислама дополнительно поклоняются 
своим святыням.

Возвращаясь из путешествия, паломники приносят домой сформированную религиозную систему взглядов, 
становятся распространителями идеологии паломничества среди окружающих. Таким образом, сегодня паломниче-
ство объединяет мусульман мира в одно многонациональное братство.

Статья может быть полезной для решения актуальных задач взаимодействия с представителями мира ислама.
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FEATURES THE TRADITIONAL OF MUSLIM PILGRIMAGE

The article deals with the Muslim pilgrimages as the most important part of the religious life of Islam. The questions 
of the origin and development of this phenomenon are analyzed. Numerous examples show the diversity of the Muslim 
pilgrimage. It has been shown that the activity and heritage of pilgrims are an important material for the study of Islamic 
culture. The most visited pilgrimage cult objects are selected.
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Введение. Ислам, возникший на Аравийском полуострове в начале VII века, со временем 
приобрел статус мировой религии и сегодня, имея порядка миллиарда последователей, играет 
ключевую роль в общественно-политической жизни планеты. Очевидно, что изучение данной 
религии и ее аспектов не просто актуально, но и необходимо, в частности, для прогнозирования 
поведения мусульман в будущем и отношения их к представителям других религий и культур.

Народы, исповедующие ислам, совершают религиозные путешествия практически с самого 
начала своего обращения. И на протяжении уже более чем тысячелетней мусульманской истории 
сложились определенные традиции паломничества. Большинство паломников дополняют рели-
гиозными ритуалами свои старания излечиться от болезни или добиться жизненного успеха. 
Поэтому часто паломничество совершается с целью получить уверенность в своих силах, с целью 
моральной поддержки принятого важного решения, получения исцеления как телесного, так и ду-
шевного, преодоления духовного кризиса, благодарности Богу за произошедшее выздоровление.

Паломничество не является непреложным условием для мусульманина. Ему достаточно со-
вершить хадж один раз в жизни. Все, что делается сверх этого, совершается по доброй воле 
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и не является обязательным. Тем не менее участие в духовных путешествиях к святым местам 
в своем большинстве одобряется единоверцами. Это деяние повышает авторитет человека, осо-
бенно если он не нарушает правил паломничества, показывает свою «мусульманскую добропо-
рядочность».

Основная часть. Хадж, паломничество в Мекку, включен в список пяти столпов ислама, основ-
ных ритуальных предписаний данной религии. Пророк Мухаммед, совершивший в конце своей 
жизни духовное путешествие в этот священный город, показал пример паломничества для по-
следователей. Посланник Аллаха утверждал, что совершение умры есть повод для прощения 
грехов до следующей умры, а воздаяние за хадж, совершенный как надобно, не смешанный с гре-
хом и чувством неудовольствия, исполненный в искренности, – только рай [1, c. 13]. Предписания 
хаджа и умры рассмотрим позже, а пока обратим внимание на иные виды мусульманского па-
ломничества.

Чтобы проследить, как складывалась традиция духовных путешествий в исламском мире, 
и отметить особенности мусульманского паломничества, следует обратиться к истории. Главным 
элементом доисламских верований, который был ассимилирован этой религией, стал культ свя-
тых, уходящий своими корнями в культ предков, родовых и племенных божеств. По мнению 
Игнаца Гольдциера, культ святых стал удобным каналом для проникновения в религию пере-
житков более древних верований. Прежние языческие божества, которым поклонялись жители 
завоеванных земель, в связи с новыми реалиями перевоплощались в мусульманских святых- 
авлия [2]. Воспринятый мусульманством из прежних национальных верований сонм святых со-
ставил основу исламской агиологии. Очевидно, что последующее включение местных святых 
в свою систему культа позволило мусульманам существенно облегчить распространение своей 
религии на завоеванных территориях, в первую очередь не арабских. Со временем места покло-
нения становятся важными пунктами пропаганды ислама. 

В исламской агиологии четко прослеживается доисламский и собственно исламский пласт. 
Как уже отмечалось, доисламский архаический пласт составляют святые, заимствованные исла-
мом из родовых, племенных культов, а также христианства, иудаизма, буддизма, зороастризма. 
Своими корнями этот пласт уходит в глубокую древность, где четко прослеживается одухотворе-
ние природы – земли, огня, воды, почитание животных, растений, т. е. проявление фетишизма, 
тотемизма, анимизма. Этим объясняется тот факт, что многие из этих святых мест представляют 
собой естественные явления, предметы, например, камни, источники, деревья, которые впослед-
ствии включили в свое название человеческое имя. Некоторые святые места обязаны своим про-
исхождением древнему культу предков, обычаю почитать умерших. Доисламские культы входи-
ли в ислам со своими древними чертами. Так, герой Сиявуша отчетливо напоминает традицион-
ное во многих религиях умирающее и воскресающее божество, а легенды о Хасане и Хусейне, 
Кусаме ибн Аббасе – это, по сути, мифы о «страдающем божестве».

Особое место в исламской агиографии занимают герои религий и мифологий завоеванных на-
родов. Например, мусульманский святой Джоумард напоминает зороастрийского первого чело-
века, сотворенного из земли одновременно с первым быком, Гайомарда, а авестийский Йиме – 
мусульманского Джамишида. Отдельные святые сохранили свое прежнее языческое имя, в част-
ности, святые Биби-сешанби, Биби-мушкиль-кушо, Джоумард-кассаб, Амбар-она, Хубби почитались 
среднеазиатскими народами задолго до обращения их в ислам. При этом, согласно народным 
верованиям, святые способны творить чудеса и напрямую общаться с Аллахом. Подтверждением 
данного факта служит легенда о святом Диван-и-Бурхе.

Хотя в исламе и отсутствует практика канонизации, агиология со временем только расширя-
лась, включала коранических и мифических персонажей, пророков и их сподвижников, шахи-
дов, деятелей суфизма, собирателей хадисов, ученых-богословов. Органично вписались в Коран 
и мусульманский сонм святых некоторые библейские персонажи: Авраам (Ибрагим), Измаил 
(Исмаил), Иов (Аюб), Моисей (Муса), Давид (Дауд), Соломон (Сулейман), Иисус (Иса) и другие.

Сегодня духовенство и верующие в основной своей массе воспринимают и обосновывают 
паломничество к могилам святых как элемент их религии. Гробницы, воздвигнутые над могила-
ми святых, становятся религиозными центрами. Особое значение приобретают могилы потом-
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ков пророка Мухаммеда от Али и Фатимы, а также четырех Праведных халифов. Традиционно 
считается, что они имеют сверхъестественные силы и могут творить чудеса. Паломники надеют-
ся на получение благодати и покровительства от святого. Возле могилы мусульмане традиционно 
читают суры из Корана, совершают ритуальный обход, приносят жертву, надеясь на заступни- 
чество святого перед Аллахом [3].

При этом имеется и небольшая часть духовенства, которая порицает данный подход, называя 
это явление многобожием и язычеством. Мусульманские богословы постоянно спорят о вероят-
ности культа святых в исламе. Например, некоторые ортодоксальные теологи категорически 
не допускают такой возможности, но их мнение не особо слушали и слушают, так как новые 
объекты поклонения приносят неплохой доход, и большинство мусульманского духовенства 
не отказываются от такой возможности. Тем более, в хадисах, как они полагают, находятся конк- 
ретные подтверждения почитания святых мест и людей. Те, кто все же продолжал противиться 
и настаивать на недопустимости культа святых, подвергались гонениям как еретики, на них кле-
ветали, объявляли сумасшедшими.

Традиционно не принявшими культ святых считаются ханбалиты, ваххабиты и их после- 
дователи. Например, одним из главных лозунгов Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба и его спо- 
движников было как раз очищение ислама от языческого культа святых [2]. Но в целом можно 
сказать, что со временем культ святых органично вошел в ислам и стал его неотъемлемой 
частью. Для миллионов верующих мусульман тот или иной святой – это посредник между ними 
и Аллахом, их заступник. А поклонение святым местам – привычная форма исполнения мусуль-
манского культа.

Естественно, паломничество можно рассматривать как форму религиозного поведения. По- 
читание святых, выражающееся в паломничестве к священным местам, составляет одно из глав-
ных проявлений религиозной жизни мусульман. Это может быть как групповое, так и одиночное 
путешествие к святому месту, совершение там определенных ритуалов, жертвоприношений, мо-
литв. При этом существует практика передавать жертвоприношения святому с кем-нибудь из зна- 
комых, отправляющихся в паломничество.

Обычай совершать паломничество мусульманами к святым местам иногда напоминает со-
вершение хаджа. Это связано с тем, что организаторами таких путешествий зачастую станови-
лись хаджи, мусульмане совершившие хадж и имеющие ритуальный опыт. Труднодоступность 
для основной массы верующих совершения хаджа, посещения Мекки и Медины породило широ-
кую практику паломничества к другим особо чтимым местам. В частности, шииты дополняют 
хадж посещением могил шиитских имамов – зияратом. Это паломничество к могилам имама 
Хусейна в Кербеле, четвертого халифа Али ибн Абу Талиба, двоюродного брата пророка, в Эн-
Неджефе, имама Резы в Мешхеде и святой Масумы в Куме.

В Средней Азии широко распространена практика посещения святилищ святых – мазаров, 
которые имеются чуть ли ни в каждом кишлаке и городском квартале. На Кавказе одним из по-
пулярных мест паломничества мусульман считается гора Шалбуз-Даг, некогда бывшая языче-
ским святилищем, но, согласно легенде, на ней Мухаммед беседовал с Аллахом, отчего посеще-
ние ее приравнивается чуть ли ни к хаджу.

Пути мусульманских паломников сегодня пролегают через многие страны мира, в том числе 
и те, где большинство населения не является приверженцами ислама. Огромное количество пи-
лигримов стремятся посетить Биби-Айбатскую мечеть и архитектурный комплекс Софи-Гамид 
в Азейбарджане, священную гробницу Мазари-Шариф в Афганистане, Большую экзотическую 
мечеть в Буркано-Фасо, Кордовскую мечеть и красный замок Альгамбру в Испании, Голубую 
мечеть и мечеть султана Хасана в Египте, суфийскую святыню Шариф-Дарга и мавзолей Тадж-
Махал в Индии, мечеть Агунт-Демак в Индонезии, святыню Ан-Неджефа в Ираке, знаменитые 
мечети и мавзолеи Тегерена в Иране, гору Тахт-и-Сулейман в Киргизии, святыни Тимбукту 
в Мали, гробницы Мултана в Пакистане, Священный город Кайруан в Тунисе, пещеры Соф 
Омар в Эфиопии и многие другие святые места [4, с. 348–351].

Хотя общими объектами поклонения для всех мусульман остаются священные места в Мекке, 
Медине и Иерусалиме, представители разных течений ислама дополнительно поклоняются своим 
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святыням. Как уже отмечалось, например, шииты особым святым местом считают Кербелу, где 
находится мавзолей убитого Омейядами в 680 году третьего имама Хусейна.

Священный город трех религий Иерусалим важен для каждого мусульманина тем, то именно 
отсюда, согласно легенде, со Святой скалы на горе Мориа произошло вознесение пророка Му- 
хаммеда к престолу Аллаха, так называемый Мирадж. На Храмовой горе, на месте Иеруса- 
лимского храма были построены весьма почитаемые мечети: Куббат ас-Сахра (мечеть Омара) 
и Аль-Акса, считающаяся третьей по значимости после святилищ Мекки и Медины.

Наиболее важным местом паломничества мусульман является Мекка, именно этот город 
и его окрестности считаются местом совершения хаджа и умры: «Паломники и те, кто совер- 
шают умру, являются гостями Аллаха. Их молитвы будут услышаны, а их просьбы о прощении 
будут удовлетворены. Наградой за хадж мамбур является Рай» [5, с. 231]. Мусульмане, ежедневно 
пятикратно совершая молитву, поворачиваются в сторону Мекки, где расположен храм Каабы. 
Большинство мусульманских ритуалов ориентировано на нее, все кыблы мечетей смотрят на нее, 
даже после смерти мусульман их тела должны быть повернуты лицом к Каабе. Второе по значи-
мости место исламского мира – Медина, город, где похоронен пророк Мухаммед.

Хадж, в переводе с арабского означающий «стремление к прославленному», совершается 
с 8-го по 12-е число двенадцатого месяца мусульманского лунного календаря. Именно по этой 
причине этот месяц и получил название «зу-ль-хиджжа», т. е. «обладающий паломничеством». 
После правильного выполнения всех ритуалов паломники мужчины обретают титул хаджи, 
а женщины – хаджах. Хадж, по мнению мусульманских богословов, это репетиция жизни как 
в этом мире, так и в будущем, включающая в себя любовь, смирение, действия, жертвенность, 
богобоязненность и торжество над своим физическим «я» [6, с. 27]. 

О важности хаджа Коран говорит следующее: «И первым Домом поклонения, что был назна-
чен для людей, был тот, что в Мекке, – благословенья полон, путеводитель всех миров! И на лю-
дей возложен долг пред Богом – паломничество к Дому совершить» [7, Сура 3, аяты 96-97].

Хадж помогает людям понять мир таким, каким создал его Бог. Ритуалы хаджа знаменуют 
собой постижение мира. Люди отправляются в хадж не только для того, чтобы получить проще-
ние грехов, но и для того, чтобы стать лучше, научиться заботиться о ближних. Мухаммед назы-
вал хадж величайшим знаком веры. Во время паломничества люди перерождаются, становятся 
иными. Хадж объединяет в себе все акты веры. Хадж показывает, как близко к нам Бог. Сотни 
тысяч верующих, одетых в простую одежду и стоящих в долине Арафат, в едином порыве повто-
ряют слова: «Вот мы перед тобой, Господи» [8].

Во время паломничества человек забывает о тщете и суете обыденности, целиком посвящая 
себя служению Богу. Паломник ведет скромную жизнь, дает обещание хранить веру, раскаивается 
в своих прегрешениях. Облачившись в ихрам, все люди, независимо от цвета кожи, богатства, на-
циональности, выглядят одинаково. Ничей вид не может вызывать зависть, важна лишь искрен-
ность веры в Бога [1, с. 56].

Правила паломничества были сформулированы и канонизированы шариатом. Имеется ряд 
обязательных условий, при выполнении которых вероятно совершение хаджа и умры: исповеда-
ние ислама, Булуг (зрелость), Акл (здравость рассудка), Хуррия (свобода), Иститоа (возможность 
совершения). Предпочтительнее совершать хадж, когда человек в хорошем физическом и финан-
совом положении. Если человек умер, не совершив хаджа, то за него это могут сделать наследни-
ки, причем все расходы должны быть выплачены из состояния покойного. Совершающие хадж 
должны позаботиться о том, чтобы избавиться от долгов и все деньги, потраченные во время 
паломничества, были заработаны законно с точки зрения ислама. Тем не менее сегодня в мире 
действует много благотворительных организаций, целью которых является помощь неимущим 
мусульманам в совершении хаджа.

«Во славу Бога завершите хадж или аль умра, но если вы затруднены, вы жертвенный по-
шлите дар, что будет вам по силам... И совершайте хадж в известные три месяца. Тот, кто себе 
в обязанность вменил хадж совершить во время их, от женщин должен воздержаться, от нару- 
шения благочестивых норм и от раздоров на все указанное время» [7, Сура 2, аяты 196-197]. 
Известные три месяца – это шавваль, зу-ль-ка‛ да и первые десять дней зу-ль-хиджжа. В другие 
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месяцы надевать специальную одежду неправильно, кроме как для умры, которую можно совер-
шать в любое время года.

Между мужчиной и женщиной нет различий в том, что касается хаджа и умры. Женщины, 
как и мужчины, соблюдают все обряды умры и хаджа, как и требования «ихрама». Но при этом 
женщины принимают «ихрам», оставаясь в своем обычном скрывающем одеянии и с открытым 
лицом, если их не смущает чувство соблазна [8, с. 96].

Во время хаджа запрещены: половая связь и все, что ведет к ней, совершение грехов, которые 
заставляют сойти с пути поклонения Аллаху, ссоры с людьми, ношение неподобающей одежды, 
убийство животных и обрывание листвы. Не следует использовать в паломничестве украшения 
и благовония.

Ритуал паломничества был детально разработан уже после смерти Мухаммеда средневеко-
выми мусульманскими улемами. Они выработали отдельный жанр записок о путешествии к свя-
тым местам рихля. Наиболее известные из таких писателей – это арабские путешественники 
из мусульманской Испании и Северной Африки XII–XIV веков Ибн Джубайра и Ибн Баттута.

История обрядов хаджа восходит еще к временам первочеловека. Само паломничество при- 
урочено к трем знаменательным событиям в истории ислама – воссоединению Адама и Евы после 
их изгнания из Рая, готовности Ибрахима (Авраама) принести в жертву своего сына Исмаила 
ради Бога и жизнь Пророка Мухаммеда, как пример смирения и покорности Господу Богу.

Отправиться в хадж означает отправиться на встречу с Создателем. Около четырех тысяч лет 
назад пророк Ибрахим исполнил свою миссию. По сути, паломничество символизирует то, что 
люди готовы следовать заветам Ибрахима. Ни Кааба, ни «черный камень», первые святыни Бога 
на земле, не являются объектами поклонения, они лишь символы единения мусульман. «Черный 
камень» – это белый яхонт из рая, который был дарован Аллахом Адаму. Со временем камень 
стал черным из-за грехов и порочности людей. Но, следуя примеру Пророка, паломники и сегодня 
целуют черный камень, как дань уважения Ибрахиму, который укрепил его в стене Каабы.

Последовательность хаджа такова. Вначале паломник облачается в ихрам, на седьмой день 
зу-ль-хиджжа происходит первый обход вокруг Каабы, затем семикратный бег между холма- 
ми Сафа и Марва. Далее паломники направляются к священному колодцу Замзам и совершают 
молитвенное стояние в долине Арафат. Десятого зу-ль-хиджжа паломник направляется в до- 
лину Мина, где бросает семь камней, подобранных в Муздалифе, в последний из трех стол- 
бов, символизирующий Иблиса (Сатану). Совершив жертвоприношение, паломники обривают 
или коротко подстригают волосы и укорачивают бороды, женщины при этом отрезают прядь 
волос. И наконец, после «прощального» обхода вокруг Каабы паломники выходят из состояния 
ихрам [9].

Важнейший мусульманский праздник, который обозначает конец хаджа, называется празд-
ником жертвоприношения, у нас он более известен, как Курбан-Байрам. Во время торжества 
большую часть жертвенного мяса раздают бедным.

В отличие от хаджа «малое паломничество» – умра – совершается, как уже было сказано, в лю-
бое время года. Выполнение умры не освобождает мусульманина от обязанности совершить 
хадж. При этом обряды большого и малого паломничества схожи, и приверженец ислама может 
совершить их как по отдельности, так и вместе.

Посещая Медину, мусульманин выполняет наставление пророка Мухаммеда, который говорил: 
«Тот, кто совершает хадж и не посещает меня, – ничтожен. Тому, кто посетит мою могилу и по-
приветствует меня, – воздастся ответным приветствием» [5, с. 354]. Посещение мечети и гробни-
цы Пророка в Медине, согласно Сунне, приносит большую награду. Посланник Аллаха говорил, 
что посещение его после смерти равно посещению его при жизни. И это посещение можно со-
вершить как до, так и после хаджа. Существуют определенные правила для тех, кто направляет-
ся в Медину. Паломнику следует быть в красивой чистой одежде, войдя в мечеть с правой ноги, 
подойти к могиле Пророка, пожелать ему мира и благословения Аллаха, затем поприветствовать 
Абу Бакра и Умара ибн аль-Хаттаба и лишь после этого помолиться за себя, свою семью, друзей, 
всех мусульман. Пройдя к кладбищу Джаннат аль-Баки, где похоронены многие сподвижники 
и члены семьи Пророка, смиренно и с искренностью следует поприветствовать и их.
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Паломники, посещающие Медину, обязательно молятся в мечети Кубы, как это делал в свое 
время Пророк, посещая мечеть каждую субботу: «Тот, кто совершает омовение дома, а затем 
идет и молится в мечети Кубы, получит награду, как за умру» (Насаи. «Масаджид» 9:2,37).

Таким образом, сегодня паломничество объединяет мусульман мира в одно многонациональ-
ное братство. Ежегодно более двух миллионов мусульман совершают хадж, и это далеко не все 
желающие, так как власти Саудовской Аравии вынуждены ограничивать въезд в страну по при-
чине невозможности разместить всех.

Заключение. Для последователей Мухаммеда духовные путешествия к святым местам имеют 
особое значение. Мусульманское паломничество относится к особо достойным видам поклоне-
ния. Это очищение от грехов, а также показатель высокой духовности и искренней преданности 
верующего. Оно в какой-то мере компенсирует не всегда выполненные религиозные предписа-
ния в повседневной жизни, когда домашние дела и заботы не позволяют постоянно совершать 
ритуалы. Во время паломничества внутренняя религиозность резко возрастает, появляется на-
божность, стремление своими действиями заслужить в глазах окружающих авторитет «право-
верного мусульманина».

Паломничество является формой пропаганды и распространения религиозной идеологии. 
Учитывая, что данная идеология сформировалась довольно давно, верующий мусульманин сле-
по ей подчиняется, как подчинялись ей и их предки. Отсюда и некритически воспринимаемый 
авторитет легенд святых мест, и боязнь нарушить ритуал. Эта идеология передается как в вер-
бальных, так и в невербальных формах: «У паломника под воздействием окружающих его ве- 
рующих людей и коллективных культовых действий складывается убеждение, что рекомендуемая 
религиозность является суперсистемой, чем-то более существенным по отношению к другим 
ценностям, которые в паломничестве отодвигаются на второй план» [10, с. 63].

Особую значимость для мусульманина приобретают путешествия в Мекку, где находится 
Кааба, и Медину, город пророка. Мухаммед называл хадж величайшим знаком веры. Мусульмане 
всех национальностей и рас, облаченные в одинаковые одежды ихрам, ощущают в Мекке свое 
единство и братство. Духовное значение хаджа заключается в том, что, покидая на время свой 
дом и перенося тяготы путешествия, паломники тем самым совершают внешнее и внутреннее 
очищение, внося мир в свои души. Хадж, который безгрешен и отмечен угодностью Аллаху, 
представляет собой одно из самых лучших, добродетельных деяний в исламе.

Хотя в Коране и сложно найти указания об обязательном поклонении иных мест, паломни- 
чество к святым местам стало основной формой проявления культа святых [11]. Возвращаясь 
из путешествия, паломники приносят домой сформированную религиозную систему взглядов, 
становятся распространителями идеологии паломничества среди окружающих.
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