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1920–е гг. были периодом сотрудничества укрепляющейся советской

власти и части мусульманского духовенства, что значительно отличалось от

общей линии конфессиональной политики в государстве. Сотрудничество это

выразилось в деятельности съездов мусульманского духовенства и верующих,



в организации Народного управления религиозными делами мусульман

Крыма, в регистрации воссоздаваемых мусульманских приходов и т.д.

С середины 1920–х гг. намечается ужесточение государственной

политики и сокращение сотрудничества между властью и мусульманским

духовенством. Период с конца 1920–х и все 1930–е гг. характеризовался

унификацией государственно–конфессиональной политики. Основным

содержанием этого этапа стало массовое закрытие культовых зданий.

Ликвидация церквей и мечетей выставлялась как важный показатель падения

религиозности.

Целью данной публикации является изучение процесса ликвидации

мусульманских культовых учреждений в 1920–1930 гг., рассмотрение

отдельных аспектов этого сложного явления. Для освещения этого вопроса был

выбран Бахчисарайский район, как один из основных регионов ислама в

Крыму. На его примере можно проследить основные этапы и выявить

характерные особенности данного процесса, что поможет воспроизвести

картину закрытия ликвидации мусульманских религиозных учреждений в более

широких масштабах.

Религиозной политике советских властей по отношению к мусульманам

Крыма в 1921–1941 гг. посвящена статья Е.Кырымала. Автор условно разделил

ее на два этапа: татаризацию (1921–1928 гг.) и советизации (1929–1941 гг.) [9].

В книге В.М. Брошевана «Татары в Крымской АССР. 1921–1941 гг.»

опубликованы документы, хранящиеся в Государственном архиве Автономной

республики Крым связанные с мусульманской религией в Крымской АССР

[2,с.71–82].

В книге «Ислам в Крыму» [3] В.Ю. Ганкевич и З.З. Хайрединова при

рассмотрении существовавших в 1920–е гг. мусульманских институтов

Советского Крыма затронули и тему ликвидации культовых сооружений в этот

период.

В диссертации Р.Н. Белоглазова [1] проанализированы особенности

политики советской власти по отношению к мусульманам в 1920 гг.



Положению мусульманских общин в 1920–1930 гг. в советском

государстве посвящены работы И.Р. Минуллина [10], А.А. Мухаметзянова [11]

и др.

Источниками послужили архивные документы, опубликованные

документы, публикации исследователей.

Самым первым и древним институтом исламского образования и

воспитания являлась мечеть. Изначально так повелось, что мечеть являлась не

только «молитвенным, но и общественным зданием с разнообразными

функциями» [8,с.160]. Наряду с пятничными, соборными с первых десятилетий

ислама появляются мечети приходские (квартальные) [8,с.160].

Приходские мечети удовлетворяли нужды локальных мусульманских

общин – маале (махалля, джамаат). Эта локальная мусульманская община в

русском варианте обозначалась словом «приход».

Согласно «Положения о Народном управлении религиозными делами

мусульман Крыма» [4,д.5] приход представлял собой объединение мусульман с

целью совместного отправления богослужений и обрядов, а также для

удовлетворения религиозно–нравственных нужд верующих.

Каждый приход ограничивался определенным районом, границы которого

отличались в зависимости от местности. Изменение этих границ допускалось с

согласия прихожан соседних приходов и с разрешения НУРДМК. Так,

население одного села могло входить в один приход с единственной мечетью

(Битак, Тувака, Отуз). Однако в большинстве сел Крымской АССР

насчитывалось по 2–3 прихода с соответствующим количеством мечетей

(Биюк–Янкой, Бешуй, Биюк Ламбат).

Приход составляло мусульманское население какой–либо местности,

включающее лиц обоего пола, достигших 16–летнего возраста. Для решения

внутриприходских религиозных проблем созывалось общее собрание

верующих, работа которого строилась по типичному образцу собраний других

обществ: избирался председатель собрания и секретарь, обязательно велся

протокол, который подписывался председателем и секретарем собрания, а



также коллегией уполномоченных и желающими из присутствующих на

собрании прихожан.

Собрание верующих созывалось только два раза в год. Работу между

созывами осуществляла приходская коллегия уполномоченных – мутевеллият.

По Уставу в ее обязанности входило: увеличение материальной помощи

прихода; заведование вакуфными и другими принадлежащими религиозным

установлениям общества имуществом прихода, охрана кладбищ, ремонт

мечетей и других принадлежащих приходу зданий и содержание их в чистоте и

порядке, заключение разных договоров и условий по выполнению выше

указанных обязанностей, приведение в исполнение постановлений общих

собраний прихожан, составление приходских реестров, собирание

установленных религией пожертвований.

Приходская коллегия уполномоченных избиралась на срок не менее

одного года и не более трех лет. Она была официальным представительством

религиозного общества, сносившимся с государственными органами. Исходя из

анализа источников, можно сделать вывод, что такая обязанность была

формальностью. Фактическим руководителем прихода и направляющим всю

его деятельность было духовенство (мулла, муэдзин) [10,с.29].

Согласно Декрету об отделении церкви от государства религиозные

организации лишались права юридического лица, их деятельность

ограничивалась удовлетворением исключительно религиозных потребностей

верующих, т.е. совершением обрядов [7,с.53–55].

Религиозные общества должны были представить в административные

органы протокол собрания учредителей общества, устав и список учредителей.

После рассмотрения документов религиозное общество регистрировалось в

наркомате внутренних дел.

С 1923 г. по 1927 г. в г. Бахчисарайском районе было зарегистрировано 79

приходов. Были заключены договора на пользование зданиями мечетей в

деревнях: Фотисала – 5 мечетей, Сююрташ, Албат – 3, Коуш, Ени Сала, Кучук

Озенбаш, Стиля, Дуванкой, Колынтай – 2, Адым Чокрак, Улаклы, Авжи кой,



Аджи Булат, Мамошай, Колынтай, Актачи, Эфендикой, Аранчи, Пычки, Гавро,

Нижний Айрыгуль, Орта Кисек, Биюк Озенбаш, Коуш, Мангуш, Салав, Стиля,

Толе, Теберти, Казбиель, Аджи–Булат, Улусала, Биюк Каралез, Чот Кара,

Отаркой, Яшлав, Отешель Идишаль, Акшейх, Голюмбей, Эски Эль, Боркой,

Б.Каралез, Хаджи сала, Биюк–Сюрень.

И в 15 приходах г. Бахчисарая: Хан–Джами, Умгульсум, Кады–Мала, Мала

Мустафа, Абит Эфенди, Исмихан, Арслан ага, Кайтазан, Ени маале,

Зынджырлы медресе, Саланчик, Ашаги Эски юрт, Сарлы Чашме, Кадыр

эфенди, Табана1 [5,д.1587,л.105–107].

Понимание масштабов ликвидации может быть получено при анализе

сведений о мусульманских культовых учреждениях существовавших накануне

установления Советской власти в Крыму. До 1920 г. Бахчисарайском районе

действовало 108 мечетей из них 32 мечети городские [5,д.46,л.175]. В 1921–1930

гг. в Крыму было ликвидировано 92 мечети: по Бахчисарайскому району – 15.

[5,д.1662,л.18].

Рассмотрим причины ликвидации культовых зданий Президиумом Крым

ЦИКа до 1930 года в Бахчисарайском районе. Так, 30 октября 1928 г. на

заседании Президиума ЦИК Крымской АССР слушался вопрос о ликвидации

12 мечетей: Аджи–коккей, Текие–маале, Осман–ага, Шабан–молла, Малич–ага,

Баба–курт, Оксюз–джами. Шеер–кустю, Осман–кую, Шах–болат, Торгай–

джами, домовой мечети б. шейха на Кайтазан–ага №81.

В результате Президиум ЦИК Крымской АССР постановил одиннадцать

мечетей ликвидировать, «вследствие отсутствия желающих пользоваться ими

для культовых целей», а домовую мечеть б. шейха на Кайтазан–ага 81, закрыть

как домовую [5,д.1569,л.2]. Бахчисарайскому РИКу было предложено

использовать здания для культурно–просветительских целей.

По определению Технической комиссии, из указанных 12 мечетей, только

5 оказались пригодными к использованию, а остальные, как неподдающиеся

использованию, были переданы для сноса–реализации уполномоченному

1 Названия населенных пунктов и приходов приводятся в соответствии с выявленным документом.



Госфонда по Бахчисарайскому району. Причем Госфонду было передано, чисто

культовое имущество (Кораны, табут), которые согласно существующему

положению при ликвидации культовых зданий, необходимо было передать в

другие функционирующие здания соответствующего культа.

Мечети сносились одна за другой, в спешном порядке. Это вызвало

всплеск возмущения крымскотатарского населения. Местное население

полагало, что эти здания еще можно использовать в религиозных целях.

Мусульмане выбрали двух делегатов к Председателю Горсовета для

обсуждения назревшего вопроса и приостановки «разбора мечетей». За

делегатами пошли еще 65–70 человек.

В результате этого протеста ликвидация мечетей была приостановлена.

Были изучены причины возникновения инцидента и в целях предупреждения в

будущем подобных ошибок ЦАУ Крыма издало Циркуляр «О недостатках в

работе по столам религиозных культов» [5,д.13,л.8–9].

Судя по закрытию трех мечетей деревне Керменчик в ноябре 1930 г.

власти сделали соответствующие для себя выводы и проводили в дальнейшем

ликвидацию, тщательно выявляя настроение религиозного населения и собирая

необходимые сведения. Так на запрос Админотдела НКВД о ликвидации трех

мечетей в деревне Керменчик Бахчисарайский РИК представил подробный

отчет. Отмечалось, что кроме закрытых мечетей, в деревне больше мечетей не

имеется, а ближайшая действующая мечеть находится в 3–х километрах от

Керменчика. В ответ на вопрос о «средней посещаемости в день» указывалось,

что мечети не посещаются, Аджи–Муртаза и Осман кую с 1926 г., Джума–

джами с 1928 г. Отношение местного населения к закрытию мечетей

определялось как удовлетворительное, указывалось на факт, отсутствия

«желающих просить об открытии этих мечетей». Также в отчете содержались

результаты общего собрания в деревне Керменчике, на котором закрытие

поддержали 150 дворов из 175, и 25 воздержались. [5,д.1611,л.9].

После сбора всех необходимых сведений, три мечети деревни Керменчик:

«Осман кую», «Аджи–муртаза», «Джума–джами» 5 ноября 1930 г. были



ликвидированы на заседании Президиума ЦИК Крымской АССР «в виду того,

мечети не используются верующими» [5,д.1611,л.15–17].

1928 г. можно назвать рубежом после, которого началось масштабное

сокращение  количества мечетей в этом регионе. Характерно, что до 1928 г.

закрыто всего 15 мечетей, а с 1928 по 1937 г. – 92, то есть 85%.

Интенсивность ликвидации культовых зданий усиливается с 1931 г. Этому

способствовала статья 65 инструкции Постоянной комиссии по вопросам

культов при Президиуме ВЦИК от 16 января 1931 г. «О порядке проведения в

жизнь законодательства о культах».

Данная инструкция значительно упростила процесс ликвидации культовых

зданий. Анализ материалов по ликвидации мечетей в городе Бахчисарае и

Бахчисарайском районе после 1931 г. выявил, что при закрытии чаще всего

указывался в качестве причины «пункт б» ст. 65. Закрытие мечети

утверждалось на общем собрании граждан, протокол которого направлялся в

РИК и окончательно утверждался в ЦИК.

Согласно Циркуляру №3135 от 24.12.1930 [6,д.13,л.109]. Крымской АССР

всем начальникам административных отделов предписывалось не приступать к

ликвидации мусульманских культовых зданий религиозных обществ до

перерегистрации, т.е. до 1 января 1931 г.

Перерегистрация религиозных объединений являлась сугубо

политическим мероприятием, которое должно было поставить религиозные

объединения в рамки действующего советского законодательства [6,д.13,л.24].

В процессе перерегистрации усиливалось закрытие культовых зданий.

В Бахчисарайском районе после перерегистрации 1930 г. арендные

договора были заключены с 23 городскими и 34 районными мечетями.

Получается, что из 92 существующих мечетей, 35 могло быть ликвидировано

из–за не прохождения перерегистрации [5,д.393,л.86].

В городе Бахчисарае за 15 лет существования советской власти

ликвидировали 31 мечеть, одна оставалась функционирующей. Большинство

зданий после ликвидации разрушили из–за непригодности. Некоторые здания



использовались: под склады – 7 мечетей, под школы – 4, под кинотеатр – 1, и

что более возмутительно 1 мечеть использовалась под пивной завод

[6,д.46,л.37]. До октябрьской революции в Бахчисарае было 2 медресе, одно из

которых Зынджырлы медресе, старейшее учебное заведение восточной Европы,

после 1939 г. использовалось как склад психоневрологической больницы,

которой были переданы здания расположенные вокруг медресе.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. В целом

антирелигиозная политика в 1920–1930–х гг. сводилась в основном к закрытию

культовых зданий и ликвидации духовенства. Закрытие мусульманских зданий

и ликвидация религиозных общин подрывала основы не только

мусульманского, но и национального общества крымских татар. Локальная

мусульманская община  являлась основной формой общественной организации

для крымских мусульман досоветского периода, которая обеспечивала

функционирование религиозных и общественных институтов в повседневной

жизни в условиях иноконфессионального государства.

Советская власть в борьбе с мусульманами региона использовала

экономические рычаги. Налогом облагались здания мечетей, служители

религиозных культов, необходимо было страховать культовое имущество, хотя

источников дохода у религиозных общин практически не было. Все вакуфное

имущество, благодаря, которому ранее содержались культовые учреждения,

было конфисковано. Богатые люди к тому времени уже эмигрировали в

Турцию. Голод 1921 г. вызванный гражданской войной привел к обнищанию

людей. Поэтому в большинстве случаев люди сами отказывались от культовых

зданий, т.к. не могли их содержать и выплачивать за них все необходимые

налоги.

Следует отметить, что ликвидация культовых зданий, преимущественно

осуществлялась аппаратно–ведомственным путем. Религиозные организации,

верующие не вовлекались в борьбу за закрытие храмов. Проведенное

исследование показало, что закрытие мусульманских культовых учреждений не

встретило массового сопротивления.
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