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Российская империя в 1810 – 1820-е гг. путём войн с Оттоманской империей и Персией,
а также дипломатическим влиянием, присоединила обширные кавказские территории. В
1840-е гг. правительством были предприняты определённые меры по реформированию
управленческой системы на российской Кавказе. Санкт-Петербург ставил первостепенную
задачу по интеграции новых земель в имперское пространство. Так, были учреждены
Кавказское наместничество и Кавказский комитет, частично проведена административно-
территориальная реформа по введению общеимперского губернского правления.

Однако коренные изменения затронули не только имперских структур. Этническое и
конфессиональное разнообразие Кавказа ставило перед российскими чиновниками раз-
личные задачи по управлению населением, вследствие чего с юридической точки зрения
регион также представлял собой пёстрое пространство правовых статусов. В первую оче-
редь сдвиг политики кавказских властей коснулся мусульман (магометан) и их религиоз-
ных практик.

Хадж – один из пяти «столпов» ислама, паломничество в Мекку, обязательное (хотя бы
раз в жизни) для мусульман, которые в состоянии его совершить [3, с. 261]. В отличие от
остальных «столпов» ислама и других религиозных мусульманских практик, хадж пред-
ставлял из себя миграционный процесс, связанный с перемещением людей внутри империи
и за её пределами. Это не могло не беспокоить российских чиновников и военных, которые
через ориенталистскую призму видели в хадже лишь тайную «фанатичную» деятельность,
которая подпитывает их лояльность Оттоманскому султану и укрепляет борьбу с русской
администрацией, что привело к частичному запрету в 1820-е гг. при главноуправляющим
А.П. Ермолове [4, с. 41 – 44].

Однако в 1840-е годы при наместничестве М.С. Воронцова российское правительство
поменяло свою политику. В 1844 – 1845 гг. были выпущены ряд указов, облегчающих му-
сульманам получение заграничных паспортов [1, 2]. Таким образом, российская власть
решала следующие вопросы: во-первых, усиливала контроль и надзор над мусульманами
за пределами империи, благодаря развернутой в 1840-е гг. сети консульств на территории
Османской империи; во-вторых, выявляла среди мусульман лояльных новой администра-
ции, которых можно было бы интегрировать в систему управления российского Кавказа.
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