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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. У кыргызского народа сохранились пласты 

многовековых культур, ценности философско-религиозных воззрений, 

традиции, обычаи, обряды. В то же время кыргызская история, этнография и 

культура, являясь составной частью общемировой истории, в своем развитии 

и становлении не отстают от общемирового исторического процесса. 

Этногенез, этническая история, язык и культура кыргызов находятся в общем 

этнокультурном и этногенетическом пространстве с близкими по 

историческому происхождению народами тюрко-монгольских, тунгусо-

маньчжурских языковых групп. В этногенезе, этнической истории, 

традиционной культуре и языке кыргызов, прослеживается преобладание 

основной части богатых культурных пластов, существовавших на территории 

Евразии, и данный историко-этнографический процесс оказал свое влияние 

на их духовную культуру, в том числе на становление и эволюцию 

религиозных верований и взглядов. Религиозно-философские верования 

людей и связанные с ними взгляды сформировались как основная идеология 

общества. Они, в свою очередь, служат научно обоснованным историко-

этнографическим источником. Религиозные верования, а также связанные с 

ними ритуалы, обряды, приметы сопровождали человека от рождения и до 

его смерти. Взгляд человека на окружающий мир, его мировоззрение 

возникают на основе традиций, обычаев, обрядов, ритуалов, основанных на 

сильных ожиданиях, точнее из религиозных представлений и понятий, 

эволюционно сформировавшихся на протяжении веков. Именно этими 

историко-этнографическими обстоятельствами можно объяснить причины 

часто встречающегося в культуре и историческом фольклоре народов мира 

поклонения святым и др. местам, использования обрядов, ритуалов. 

Одной из наиболее актуальных и глубоко неисследованных научных 

проблем в исторической и этнографической науках досоветского и 

последующих периодов считаются святые места паломничества в 

Ферганской долине. Страницы древней истории свидетельствуют о том, что в 

Ферганской долине, в свое время, зарождались и разрушались 

могущественные, процветающие культуры. Также долина, в которой 

смешались культуры и этносы, и была заселена кочевыми и оседлыми 

народами, считается регионом, где зародились древние державы. В качестве 

подтверждения можно отметить сотни святых мест, мазаров, мечетей, 

мавзолеев и усыпальниц суфийских шейхов, а также сооружений, 

построенных по образцу исламской архитектуры. До распространения 

ислама на народы, проживавшие на равнинах и долинах, значительное 

влияние оказали древние религии, в том числе зороастризм, буддизм, течения 

христианства, и наряду с ними духовные потребности людей обеспечивали 

древние религиозные сознания и верования, такие как фетишизм, тотемизм, 

шаманизм, магия, вера в духов, тенгрианство. Феномен паломничества в той 

или иной форме широко распространен во всех частях исламского мира. В то 



же время он отражает специфику религиозного мировоззрения местных 

народов. Этнические особенности и различия в поклонении мазарам, в 

обрядах (культов) наблюдаются в традициях, обычаях местного населения, в 

проведении ими обрядов паломничества (хаджа), в совершении ритуалов, в 

функциях института святых мест и внешнем его оформлении, также они 

зависят от них. 

Целью исследования является исследование отношения населения, 

проживающего на юге Кыргызстана к местам паломничества, а также роль 

мест, считающихся в сознании людей сакральными в религиозно-

философских представлениях и поклонения им в повседневной жизни. 

В рамках исследования феномена паломничества к святым местам 

автор диссертации ставит перед собой решение следующих задач: 

- выявление и раскрытие историографии и источниковедческой базы 

исследуемой проблемы; 

- определение объекта, предмета и методических основ исследования; 

- дать историко-этнографическую классификацию сакральных мест, 

расположенных в южном регионе Кыргызстана; 

- выявить происхождение паломничества и поклонения к святым 

местам, анализ понятий «большое паломничество» и «малое паломничество»; 

- дать оценку состоянию святых мест, мазаров после окончания 

атеистической политики, проводившейся советской властью; 

- определение функциональной нагрузки паломничества в 

этнокультурном пространстве Кыргызстана;  

- анализ не получившего должного внимания в этнографической 

научной литературе развития паломничества в годы перестройки и 

постсоветский период, а также отношения местного населения к нему; 

- исследование обрядов и ритуалов, выполняемых при поклонении и 

паломничества к могилам людей, считающихся провидцами и святыми, 

природным объектам; 

- раскрытие ритуалов с участием женщин и определение их различий; 

- исследование культов воды (источнико), поклонения камням, скалам, 

пещерам и т.д.; 

- определение роли паломничества в религиозном восприятии людей и 

ритуальной практике и т.д. 

Хронологические рамки научной работы. Хронологические рамки 

исследования охватывают период с древнейших времен до современности. 

Верования людей в считающиеся сакральными места, мазары и воды 

исследуются в рамках природных явлений. 

Объект исследования. Объектом исследования является место 

бытового паломничества кыргызов с древнейших времен до настоящего 

времени на основе населения Ферганской долины юга Кыргызстана. 

Степень исследованности темы соискатель отразил в рассмотрении 

историографии диссертационной темы, в первом параграфе первой главы 

«Историография и источники исследования. Теоретические и 

методологические основы».  



 

 

Предмет исследования.  

- расположение мест паломничества населения, происхождение 

паломничества и поклонения святым местам, политика советской власти по 

отношению святым местам и лицам, посещающим данные места; 

 - поклонение скалам, камням, пещерам, паломничество водам, 

источникам, особенности паломничества женщин к святым местам; 

  - отношение ислама к традиционным паломникам; 

 - исследование «большого паломничества» в священную Мекку 

является предметом исследования паломничества и его места в жизни 

народов. 

Научная и практическая значимость диссертационной работы. В 

диссертационной работе собраны историко-этнографические полевые 

материалы, не вошедшие в научный оборот; написанные на основе анализа 

соответствующей научной литературы ее результаты, выводы и 

рекомендации, могут внести свой вклад в кыргызскую историческую и 

этнографическую науку. Научные работы, выводы и мнения, выработанные 

на основе материалов диссертационного исследования, могут быть 

использованы при написании учебников, связанных с кыргызской культурой, 

историей и этнографией, а также при написании обобщенных учебных 

пособий для студентов, магистрантов, обучающихся по специальностям 

история, востоковедение, регионоведение и факультативных курсов. 

Научная новизна исследования. Проведены специальные научные 

исследования святых мест паломничества Ферганской долины; написаны их 

история и описание в историко-этнографическом, археологическом аспектах, 

введены в научный оборот новые сведения; исследован феномен 

паломничества к святым местам, мазарам, в комплексном плане рассмотрены 

научные проблемы; на основе собранных автором полевых материалов были 

проведены комплексные историко-этнографические исследования на 

исторических объектах, отобранных по стационарному направлению; были 

собраны необходимые историко-этнографические сведения у информантов 

разного возраста, пола и записаны на полевых тетрадях диссертанта. Помимо 

кыргызов, проживающих и составляющих основную часть указанного 

региона, в опросе участвовали представители узбекского, тюркского и 

отюреченного таджикского этносов.  

Основные положения диссертации, выносимые к защите: 

- местами паломничества населения юга Кыргызстана, в том числе 

кыргызов являются пещеры, расположенные в горах, у подножия гор, вдоль 

дорог чистые источники, водопады, мазары, труднодоступные для человека 

гроты, деревья; они располагались малоизвестных местах, пригодные для 

отдыха кочевых и полукочевых кыргызов на пути их кочевья; 

- одним из главных признаков традиционного мировоззрения является 

то, что люди воспринимают природу как единое целое, относятся к ней как 

подлинной и духовно живой. Известно, что традиционное сознание кыргызов 



отличается тем, что не противопоставляет себя природе. Кыргызы никогда не 

думали об обособлении от природы, невозможно было представить себе 

отделение от среды, окружающей их жизнь; 

- социальный состав участников процесса паломничества составляют в 

первую очередь люди, намеревающие и желающие посещения института 

паломничества - смотрители мазаров, потомки святых, носители 

традиционных знаний, преобладающая часть пожилого населения; часть 

кыргызской интеллигенции, придерживающиеся идей тенгрианства; а также 

широкие массы населения, верящие в духов умерших предков; 

- по данным исследования обрядов, ритуалов и процедур в мазарах и 

святых местах, почитание духов умерших родственников является одним из 

основных признаков паломничества у кыргызов, причем для подавляющего 

большинства тех, кто верит в поклонение посредством паломничества, это 

прежде всего способ установления связи с духами; 

- паломники совершают ритуалы, молятся, просят о рождении детей. 

Среди них есть и те, кто поклоняется культу Умай Эне. Это связано с тем, 

что тюркские народы верят, что образ и культ Умай Эне находятся в 

органическом единстве со всей окружающей нас природной средой, и 

поклонение паломников священным местам, посещение соленых вод, 

текущих по склонам скал, деревьев или истоков родников, является 

кульминационным этапом поклонения; 

- после распада Советского Союза натиск набирающих силу идеи 

радикального ислама, финансируемого извне, подтолкнуло паломничество в 

мазары и поклонение им к постоянному обновлению и поиску путей их 

приспособления к полному удовлетворению потребностей местного 

населения. Принципиальное несоответствие паломничества заповедям 

Пророка относительно мест богослужения сделало его объектом постоянной 

критики со стороны приверженцев религиозных течений, направленных на 

избавление ислама от языческих проявлений, а точнее, их влияния; 

- мусульмане, составляющие подавляющее большинство верующих 

граждан, воспринимают поклонение святым местам как часть (компонент) 

своей веры, определяя их в контексте с «народным», «бытовым» исламом в 

духовной жизни Кыргызстана; 

- сторонники движений ислама, стремящихся избавиться от 

несоответствующих исламу и его канонам влияний доисламских 

религиозных верований, остатков их течений, неоднократно пытались 

искоренить культ усыпальниц святых, противоречащих основным заповедям 

Пророка Мухаммеда. Примером такого религиозного течения является 

движение ваххабизма, зародившееся в Аравии в XVIII веке; 

- подавляющее большинство паломников на святые места, мазары  

составляют женщины. Причина такого явления тесно связана с женским 

сознанием, и их психофизиологическими и физическими особенностями. 

Каждая кыргызская семья мечтает иметь как можно больше детей, особенно 

мужского пола. Отсутствие детей считалось большим несчастьем для 



женщины, поскольку их количество определяло отношение к ней 

окружающих; 

- Сулайман-Тоо - одно из мест с несколькими священными пещерами и 

другими культовыми сооружениями в одноименной горе на территории 

Кыргызстана. В 2009 г. «Священный Сулайман-Тоо» - известный не только в 

Ферганской долине и в Кыргызстане, но и во всем мире, был включен в 

Список Всемирного историческо-культурного наследия ЮНЕСКО (№1230); 

- вода (родник, источник) в традиционной системе мышления 

выполняет не только воспитательную, но и экологическую функцию и 

сохраняет экологическое равновесие, также существовали специальные 

запреты, направленные на заботу о природе и ее рациональное 

использование, охрану окружающей среды, сохранение чистой воды и т. д.; 

- святые мазары есть по всему Кыргызстану. Поклонение таким 

мазарам, особенно усыпальницам святых людей, стало неотъемлемой частью 

бытового ислама. В честь хозяев святых мест кыргызы приносили 

подношения, складывая холмы из груды камней на горных перевалах, горных 

дорогах и ущельях. Такие места часто встречаются в высокогорьях, особенно 

в Памиро-Алайской горной системе; 

- Пещеры Сулайман-Тоо (г. Ош), Дул-Дул-Ат, Чиль-Устун 

(Араванский район), мазары Абшир-Сай (Ноокатский район), Сафид-Булан, 

Шах-Фазиль (Ала-Букинский район), источники Котур-Булак (Араванский 

район), Мазар-Булак (Узгенский район), Азирети-Аюб (г. Джалал-Абад) и др. 

историко-этнографические, археологические объекты имеют большой, 

перспективный потенциал в развитии туризма в Кыргызской Республике. 

Личный вклад исследователя. В данной научной работе автором 

собраны и внедрены в научный оборот полевые этнографические материалы 

о паломничестве населения южного региона Кыргызстана к святым местам, 

мазарам; наряду с анализом научной литературы методом опроса были 

собраны, систематизированы и введены в науку устные сведения 

информантов разных возрастов и профессий о месте и феномене святых мест 

в жизни людей; при создании научной работы наряду с научной литературой 

были проанализированы и использованы полевые сведения, статистические 

источники, отдельные источники Рукописного фонда НАН Кыргызской 

Республики; предпринята попытка раскрыть характер и особенности 

феномена паломничества на примере местных условий и взглядов оседлого 

населения (кыргызов, узбеков, таджиков); выяснено, что материальная и 

духовная культура населения, поклоняющегося святым местам, разнообразна 

и очень богата; определено, что создание общего реестра святых мест, 

почитаемых (поклоняющихся) населением юга Кыргызстана, и 

использование их в развитии туризма даст результаты. 

Апробация научной работы. Некоторые результаты, важные 

рекомендации диссертационного исследования были апробированы на 

международных и республиканских научно-теоретических и научно-

практических конференциях. Основные положения научной работы в 



качестве 14 статей, научных тезисов опубликованы в отечественных и 

зарубежных изданиях, входящих в систему РИНЦ. 

Структура диссертации: Диссертация состоит из введения, 3 глав, 

заключения, приложений и списка использованной литературы и источников. 

Общий объем работы составил 218 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи 

исследования, установлена научная новизна работы, основные положения, 

выносимые на защиту, практическая значимость полученных результатов, 

дана апробация результатов исследования и структура диссертации. 

В первой главе диссертационной работы «Историография и 

источники исследования. Теоретические и методологические основы» в 

соответствии с объектом и поставленными задачами были исследованы 

труды о местах паломничества. Исследования периода Российской империи, 

советского и постсоветского периодов рассматривались условно. Если 

проанализировать собранную историографию в направлении исследования 

истории, материальной и духовной культуры Кыргызстана, то можно 

отметить, что в соответствии с особенностями своего времени были 

исследованы объекты и места паломничества людей, расположенные на 

нашей земле, в Ферганской области в целом - большое количество 

природных святых мест (мазары, мавзолеи), усыпальницы, имеющих 

суфийский религиозный статус провидцев, шейхов, махдумов, суфиев, 

муэдзинов, ишанов, потомков пророка Мухаммеда (сейидов, шурафа), а 

также сахаба, табеинов. Этнографы внесли свой значительный вклад в 

широкое исследование культа исламских святых. Они собирали сведения об 

обычаях и обрядах, связанных со святыми местами, и так же основное 

внимание уделяли исследованию сохранившихся среди населения 

домусульманских верований. К их числу можно отнести материалы 

этнографов О.  А. Сухаревой (1960, 1976), Г. П. Снесарева (1969, 1983), Н. А. 

Кислякова (1970), В. Н. Басилова (1970), Р. Я. Рассудовой (1985), С. М. 

Демидова (1988). 

При проведении экспедиционных работ для изучения местных 

достопримечательностей, учеными были исследованы либо случайно, либо 

целенаправленно и места паломничества. Следует отметить путевые заметки  

известных ученых и деятелей П. П. Семенова (1858), A. П. Федченко (1871), 

Е. Де Южфaлви де Мсзо-Ковсед (1877), Н. A. Нaследова (1881), A. Симонова 

(1887), М. Нaливкина (1886), В. Ф. Ошaнина (1891), В. И. Кушелевского 

(1891), В. В. Бapтольда (1894), И. Л. Явоpского (1896), A. Л. Куна, A. A. 

Бобpинского, Н. В. Богоявленского (1895), И. A. Бpжезицкого (1909),  Н. 

Щеpбинa-Кpомapенко (1896), Н. Г. Мaллицкого и М. С. Aндpеева (1896), С. 

Лидского (1897), A. A. Бобpинского (1902), М. Pождественского (1902), Н. Л. 

Коpженевскго (1905), В. И. Мaсaльского (1913), П. Е. Кузнецова (1915), И. 

Кaстaнье (1915) и др. Публикации советского периода (XX в.) также 

содержат множество записей о мазарах, обнаруженных во время  экспедиций. 

Среди них заслуживают внимания труды Е. М. Пещеpева (1924-28), Д. Н. 



Кaшкapова (1927), Н. A. Кислякова (1914), Н. Пaльгова (1939), С. Н. 

Зaмятиной (1943), М. Е. Мaссона (1953), С. М. Aбpaмзона (1953), Л. Ф. 

Моногapова (1959), Ю. Г. Петpaша (1963), Т. Д. Бaялиевой (1972), Б. 

Дуйшеева (1986), С. М. Демидова (1988), A. И. Шевяковой (1990), О. В. 

Гоpшуновой (2000), Т. Кaлaндapова (2002) и др. В советское время было 

опубликовано несколько обстоятельных научных трудов. Среди них 

выделяется написанная на основе полевых материалов работа Ю. В. 

Кнорозова (1949), посвященная знаменитой 27-метровой гробнице святого 

Шамуна Наби в Хорезмском оазисе. Она также связана с мифологическими 

сюжетами и изображениями святых. Территориально-общинный принцип 

религиозных воззрений, важный для исследования культа мусульманских 

святых В. Н. Басиловым (1970), стал одной из идей данной диссертационной 

работы. Причина в том, что методы, как и различные используемые 

источники, обычно определяются характером, сущностью и особенностями 

темы научной работы, а также уровнем исследованности научной проблемы 

в кыргызской и мировой историографии. 

Во втором параграфе первой главы объектом исследования является 

место бытового паломничества кыргызов с древнейших времен до 

настоящего времени на основе населения Ферганской долины юга 

Кыргызстана. Рассмотрены расположенные на юге Кыргызстана 

паломнические мазары, святые места, и связанные с ними ритуалы, обряды и 

обычаи. Также исследованы входящие в состав мазаров такие объекты, как 

мавзолеи, источники воды, священные горы, скалы и пещеры, которым на 

протяжении многих веков поклонялись жители юга Кыргызстана. Для 

проведения этнографических полевых исследований на указанных объектах 

был выбран южный регион Кыргызстана. Объектом исследования является 

место в жизни населения южного Кыргызстана «большого паломничества» - 

паломничества в священный город Мекку и «малого паломничества» - 

паломничества в местные святые места и мазары. 

 Предмет исследования - расположение мест паломничества 

населения, происхождение паломничества и поклонения к святым местам, 

политика советской власти в отношении святых мест и лиц, посещающих эти 

места. 

- поклонение к горам, камням, пещерам, паломничество к водам, источникам, 

особенности женского паломничества к святым местам. 

- отношение ислама к традиционным паломникам. 

- исследование «большого паломничества» в Священную Мекку является 

предметом исследования паломничества и места паломничества в жизни 

народов. 

Методология исследования. В диссертационной работе использована 

историческая методология, широко используемая в исторических и 

этнологических науках. Метод исследования - полевые исследования как 

один из традиционных и эффективных методов сбора материалов 

показывают, что в духовной, мировоззренческой и ритуальной культуре 

некоторых кыргызов, преимущественно женщин или мужчин среднего и 



пожилого возраста, сохраняются элементы традиционных верований и 

культов. По мнению экспертов в области методологии науки, существует 

совокупность методов трех уровней или степеней: 

- первые - это методы универсального характера, к которым относятся 

методы философского аспекта. Они служат всем направлениям и отраслям 

науки, помогают ученым решать проблему на объективной и научной основе.  

- к методам второго уровня относятся общенаучные методы, которые 

обслуживают области общественных, гуманитарных наук. Они являются 

необходимыми инструментами ученых в области естественных наук. 

- третий уровень включает методы, принадлежащие отдельным наукам. 

При написании диссертации наряду с универсальными общенаучными 

и историческими методами были использованы этнографические методы 

исследования. Выбор и применение научных методов зависели от сбора в 

ходе историко-этнографического исследования эмпирических данных, 

лежащих в основе диссертационной работы. 

Сбор полевых этнографических материалов осуществлялся в основном 

стационарным методом, что позволило исследователю провести детальное и 

углубленное исследование паломничества, святых мест, усыпальниц и 

связанных с ними ритуалов, обрядов и обычаев в течение сравнительно 

длительного периода времени в определенном месте. Длительное 

пребывание в выбранных для исследования стационарных местах не 

ограничивается проведением углубленных качественных интервью (опросов) 

респондентов. Этот основной традиционный метод, известный в 

этнографической науке как включенное наблюдение, стал одним из 

предпочтительных и наиболее эффективных методов сбора полевых 

материалов и их анализа. В диссертационной работе нашли отражение 

теоретические положения, гипотезы, точки зрения большинства 

отечественных и зарубежных ученых-специалистов, в том числе теоретиков 

религиоведения и культурологии, а также специалистов, чьи научные работы 

имеют непосредственное отношение к теме архаических верований и 

культов. 

Основные источники исследования. Источниковедческую базу 

составили сведения, отражающие философско-религиозные взгляды 

кыргызов. Большая часть полевого материала была систематизирована и 

собрана в Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской областях. Полевые 

исследования проводились с использованием различных методов получения 

информации: этнографического опроса, глубинного интервью, 

непосредственного наблюдения, фотосъемки и т.д. К стационарным объектам 

исследования относятся пещеры Сулайман-Тоо (г. Ош), Дул-Дул-Ат, Чиль-

Устун (Араванский район), мазары Абшир-Сай (Ноокатский район), Сафид-

Булан, Шах-Фазиль (Ала-Букинский район), источники Котур-Булак 

(Араванский район), Мазар-Булак (Узгенский район), Азирети-Аюб (г. 

Джалал-Абад). 

При сборе сведений были использованы полевые этнографические 

материалы автора, полученные путем опроса значительного числа 



информантов. Их основную часть составили женщины, особенно пожилые 

граждане, традиционно сохраняющие древние верования, обычаи, обряды, 

ритуалы; религиозные работники, народные лекари, ясновидящие, бюбю 

(женщины-шаманки), смотрители мазаров и другие. Также учитывались 

возраст, пол и социальный статус респондентов.  

В процессе научных исследований мы использовали кольцевой 

маршрут с целью обеспечения широкого охвата в работе экспертизы и 

побывали в населенных пунктах  проживания паломников, посетили святые 

места и мазары. В отмеченных на нашем маршруте селах или населенных 

пунктах было проведено относительно мало времени и предпринята попытка 

установления контакта с паломниками и другими сельскими жителями для 

получения необходимой информации. По сравнению с стационарным 

методом данный подход имеет меньше принципиальных преимуществ для 

более глубокого исследования, но было замечено, что он помогает охватить 

более широкое географическое пространство святых мест, мазаров и 

соответствующей социальной среды. Использование такого метода 

маршрутизации позволяет исследователю сэкономить время, поэтому после 

проверки и анализа полевых материалов, собранных ранее стационарным 

методом, создаются условия для получения первых результатов. В 

заключение отметим, что выбранный и использованный в диссертационном 

исследовании метод позволил максимально полно опросить людей разного 

возраста, пола, социального статуса и рода деятельности. Святые места 

паломничества считаются новым, ранее невостребованным источником 

сведений, позволяющим оценить доминирующую религиозную систему 

исследуемой территории, ее развитие и определить тип преобладающего 

религиозно-экологического сознания на определенном историческом 

периоде. 

В третьем параграфе первой главы проанализировано описание 

восточными авторами религиозных верований, обычаев, обрядов и ритуалов 

кыргызов. В древних и средневековых китайских письменных летописях 

встречаются сведения о древних кочевниках, в том числе о хунну (сюнну), 

дунху (сяньби), кыргызах и др. племенах и народах. В вышеуказанных 

источниках в основном имеются сведения о гуннах (сюнну), сумевших 

основать в Центральной Азии могущественное государство и исторические 

сообщения об их верованиях. Биолог А. Байбосунов, исследовавший 

донаучные взгляды и мировоззрение кыргызов, отметил, что они считали 

Луну сакральной. Хотя в приведенных выше фрагментарных ссылках 

письменных источников древности не встречаются понятия и термины о 

святых местах, мазарах, паломничестве, но по своему смысловому значению 

и на основе логического мышления, слова Кок Тенгри (небо), земля, вода и 

др. природные предметы и явления, а также совершение ритуалов, таких как 

жертвоприношения в их честь, имеют прямое отношение к исследуемой нами 

теме. 

В четвертом параграфе первой главы рассматривается исследование 

представителями научной интеллигенции Российской империи народов 



Центральной Азии, их истории, культуры, природы в колониальный период 

истории Кыргызстана. Среди них был известный путешественник П.П. 

Семенов-Тянь-Шаньский, который в 1858 г. посетил расположенный к 

востоку от озера Иссык-Куль Мазар Алма-Арашан с целебным теплым 

источником. Исследователь пишет, что «его «хозяином» является Белый 

верблюженок. Вокруг источника высажены деревья, среди которых есть и 

яблони. На ветви деревьев навешано множество лоскутов разноцветных 

тканей». 

Если обратиться к примеру зарубежной историографии, то 

возглавлявший французскую научную экспедицию в 1877 г. этнолог Е. Де 

Южфaлви де Мезо-Ковесд предоставил обширные сведения о знаменитой 

Сулайман-Тоо и расположенных на ней культовых местах. Также участник 

указанной экспедиции, художник М.Мюллеp посетил труднодоступную для 

исследования пещеру Чиль-Устун в предгорьях современного Араванского 

района и оставил ценные сведения о ней. В 1881 г. офицер русско-казачьего 

войска России Н. А. Наследов обратил внимание на мазар Дулдул-Ата в 

Араване и на рисунки скакунов, нарисованные на скалах. Вскоре после этого 

многие ученые начали более глубокое исследование данного священного 

места, связанного со сведениями о высоком уровне коневодства в 

государстве Давань, упоминаемого в китайских письменных источниках. 

В. В. Радлов отметил, что из-за скудных познаний в исламе и большого 

фанатического отношения к инаковерующим, кыргызы поздно приняли 

ислам. Ислам в то же время оказал большое влияние на уничтожение 

шаманизма, стремясь на основе устных источников воссоздать общую 

картину мировоззрения шаманизма, основанную на многослойности мира. 

В пятом параграфе первой главы рассмотрено исследование 

паломничества к святым местам в советскую эпоху. Самые ранние сведения 

о мазарах в Кыргызстане в советское время дал Э. К. Беттеp в 1924 г. В 

издании Туркестанского отделения Русского географического общества он 

привел вариант легенды о Клыч-Буpхaн-эд-дин-Озгони. Зоолог Д. Н. 

Кашкаров в 1927 г. в материалах экспедиции Среднеазиатского музея в район 

озера Сары-Челек, расположенного на северо-востоке Ферганы, опубликовал 

легенду об образовании озера. Мазар, расположенный у реки, вытекающей из 

озера, связан с именем святого Тоскоол-Ата. Пастухи перед выгоном скота 

на пастбище и после возвращения, молились и читали Коран возле мазара, 

также их читали ночью при свете свечей. 

Научное развитие данного направления особенно актуально в наше 

время. Освободившись от жестких оков идеологических устоев и концепций, 

сформировавшихся за годы советской власти, сегодня мы все больше 

ощущаем потребность в понимании и объективном обсуждении вопросов, 

связанных со святыми местами. 

Исследование паломничества к святым местам и связанных с ними 

ритуалов в постсоветское время проанализировано в шестом параграфе 

первой главы. Значительным образцом исследования особенностей 

женского паломничества являются работы О. В. Горшуновой, написанные на 



основе полевых материалов, собранных во время ее экспедиционной работы 

в Среднюю Азию в 1989-1993 гг. Свои научные работы В. Л. Огудин 

посвятил теоретическим проблемам исследования священных мест в целом и 

священных гор, пещер в частности. 

 Отдельно следует отметить социологическую работу Т. С. Саксанова. В 

ней автор подробно исследовал структуру широкой массы паломников; 

мотивы каждой их части, а также причины и пути возрождения традиции 

хаджа среди мусульманского населения. Благодаря такому положению 

фундаментальные исследования С. М. Абрамзона, В. Н. Басилова, Ф. А. 

Фильструпа, Т. Ж. Баялиевой, С. Н. Абашина и других авторов могут 

рассматриваться как письменные источники в создании нашей научного 

труда, и их преимущества, особенности, научные, практические, 

политические, образовательные и т.д. значения подробно рассмотрены в 

приведенном выше историографическом обзоре. Так как святые места и 

мазары спасли преследуемую исламскую религию от полного исчезновения 

из сознания и жизни людей. Таким образом, можно сделать вывод, что не все 

люди едино приняли советскую идеологию, и в той или иной степени они 

находились под влиянием исламских религиозных верований или 

доисламских традиций. 

 В первом параграфе второй главы «Классификация священных 

мест, расположенных в южном регионе Кыргызстана. Обряды и 

ритуалы паломничества» рассмотрены священные места и мазары, 

являющиеся неотъемлемой частью географического пространства 

Центральной Азии, которые своим внешним видом и убранством сливаются 

с окружающей средой. С географической точки зрения, расположенные в 

горных районах мазары часто тесно связаны с целебными источниками, 

водопадами, озерами, горными вершинами, пещерами и перевалами. 

Разнообразие мест паломничества и святость мазаров главным образом в 

Центральной Азии, были тесно связаны с почитанием духов умерших 

предков. В этнографической литературе принято делить строение таких 

комплексов священных местностей на компоненты. В основе данной 

классификации лежат основные функции, выполняемые вышеуказанными 

местами. Сведения о классификации мазаров также содержатся в трудах 

ученого-арабиста A. К. Муминова, этнографа О. В. Гоpшуновой. Описывая 

внешний вид святых мест, они отмечали, что в их благоустройстве 

наблюдались положительные моменты, но при этом использовались 

современные специальные средства отделки и строительства, а мнения 

паломников о проделанных таких работах были неоднозначными или 

противоречивыми, поэтому необходимо соблюдать баланс между святостью 

паломничества и туристическими требованиями. 

 Второй параграф второй главы. В народной исламской вере 

почитание святых мест - мазаров является одной из характерных явлений 

религиозной жизни мусульман Центральной Азии. Однако, было замечено, 

что как только начало развиваться и  распространяться паломничество, 

систематически увеличивались и множились могилы многих известных 



исламских деятелей, сбивая паломников с толку и подрывая веру в институт 

паломничества. Места паломничества наряду с археологическими, 

архитектурными, литературными и фольклорными памятниками могут быть 

источниками информации об истории религиозных культов. Результаты 

исследования могут быть использованы в практике преподавания и 

распространения научных знаний. Исследовательские материалы также 

содержат сведения о традиционных охраняемых территориях природных 

местах поклонения, представляющих интерес для природоохранных 

организаций.  

 В третьем параграфе второй главы рассмотрен социальный институт 

шейхства, который является одной из характерных особенностей местного 

паломничества в мазары Кыргызстана. Шейхи – смотрители святых мест, 

защитники и распорядители культовых сооружений, и один из слоев 

древнейших религиозных работников среднеазиатского общества. 

Традиционно потомки Пророка и других мусульманских святых были 

шурафами, саидами, шейхами, поскольку считалось, что им передавалось 

часть их духовной силы.  

 Кыргызы-мусульмане и по сей день удивительным образом сочетают в 

себе вещи, не сочетающиеся друг с другом. Кыргызы называют святые места 

«мазаром». Это не обязательно чья-то могила или усыпальница: слово 

«мазар» происходит от арабского языка, и первоначально означало «место 

паломничества». Объектом паломничества может быть могила 

мусульманского святого или особое место, имеющее в сознании людей 

сакральный характер, которые по мнению людей даруют различные 

исцеления и чудесным образом исполняют желания и просьбы. 

Четвертый параграф второй главы. Поскольку паломничество на 

мазары, как правило, связано с важными событиями в жизни людей и 

общества, люди заранее готовились к нему. За три дня до паломничества на 

мазар, они начинают соблюдать различные ограничения: запрет на 

употребление алкоголя, наркотиков, воздержание от сексуальных контактов, 

ссор, конфликтов. 

В день паломничества мусульмане должны обязательно совершить 

омовение, затем прочитать намаз (молитву). Чтобы не нарушать и соблюдать 

эту религиозную норму, у входа во многие мазары установлены специальные 

павильоны, в которых можно налить воду в сосуды и провести ритуалы, 

касающиеся чистоты посетителей. 

Профессиональные паломники, посещающие мазары со своими 

учениками, клиентами или индивидуально, совершают специальные 

ритуалы, направленные на установление прямого контакта с духами в святых 

местах, лечат их, рассказывают сказки, предания, легенды, сказания или даже 

предсказывают будущее. 

В первом параграфе третьей главы «Феномен паломничества и 

ислам. Место и функциональная нагрузка института паломничества в 

обществе» рассматривается реализация программных требований 

Коммунистической партии к религии с первых дней установления советской 



власти. С этой целью был принят ряд важных исторических документов, 

определивших направление религиозной политики в стране. Приведенное 

выше становление религиозной политики, проводимой советским 

правительством, и историческое значение принятых документов можно 

рассматривать и оценивать двояко. В положительном смысле - были созданы 

благоприятные условия для движения населения вперед, развития их 

образования, науки и культуры. 

Второй параграф третьей главы. Хакасский этнограф В. Я. Бутaнaев 

останавливается на рождении первых (первобытных) мифологических 

предков в пещере как самый ранний сюжет в фольклоре. Как известно, у 

первопредка не было ни отца, ни матери, он сам родился в земной коре, 

иными словами, мифологический предок является самым древним жителем 

данной местности и их формирование проходило именно в этой местности. В 

преданиях отражено рождение в пещере предков большинства хакасских 

племен, являющихся потомками кыргызов. 

Присвоения статуса не только геологического, но и историко-

культурного заповедника заслуживают имеющие большое историческое, 

культурное, национальное и др. значения - местность Дул-Дул-Ат с 

наскальными рисунками и пещера Чиль-Устун. Исследовавший святые места 

и пещеры Ферганской долины известный ученый В. Л. Огудин особенно 

высоко ценил пещеру Чиль-Устун и посвятил ей объемную, содержательную 

научную статью. В своей статье он называет ее знаменитой и описывает как 

очень красивую пещеру. Сложно сказать, с какого времени известна пещера 

Чиль-Устун, но есть предположение, что примерно с XI в. При исследовании 

данного места, мы заметили, что местные жители хранят тайны и не всегда и 

не всем людям подряд помогают спуститься в пещеру, указывают путь и 

дают советов. Поэтому верим, что это будет способствовать сохранению 

священной пещеры для будущих поколений как памятника и сокровищницы 

духовной культуры нашего народа.  

В третьем параграфе третьей главы рассмотрено совершение 

населением южного региона Кыргызстана паломничества к расположенным 

там святым местам, особенно к источникам воды. Жизнь человека 

невозможно представить без воды, и о том, насколько она является ценным и 

необходимым можно судить по тому, что почти подавляющее большинство 

обнаруженных на кыргызской земле святых мест, мазаров связано с 

родниками, водами, озерами. Достаточно упомянуть священный, 

целительный мазар Пророка Хазрет-Аюба и расположенные там источники 

Эм-Булак и Катар-Булак (место нынешнего курорта Джалал-Абад), Абшыр-

Сай, Котур-Булак и др. Водопад Абшыр-Сай с древнейших времен был 

местом паломничества тысячи верующих людей. 

С течением времени ритуалы, связанные с паломничеством на водные 

источники постепенно изменились. Но связь с водой - символом чистоты, 

источником жизни хранится в сознании людей. Вода является одним из 

важнейших компонентов материального мира.  



Четвертый параграф третьей главы. На территории Кыргызстана 

расположен Сулайман-Тоо, где на одной горе находятся несколько 

считающихся священными пещеры и другие места паломничества. Одним из 

ученых, внесших большой вклад в исследование горы Сулайман-Тоо в 

разные периоды, был известный востоковед академик В. В. Бартольд. Также 

А. Н. Бернштам провел полевое исследование мечети, расположенной на 

восточной вершине Сулейман-Тоо, и оставил в своем научном труде чертеж, 

план и результаты ее измерений. 

Комплекс святилища Дул-Дул-Aт состоит из мавзолея, чилдеканы 

(помещения для сорокодневнего отшельничества, отгороженное от суеты и 

мира людей) и источника. Вход в комплекс имеет арочные ворота. Войдя 

через нее и двигаясь вперед по бетонной дороге, с левой стороны можно 

увидеть мечеть и небольшое кладбище, с правой стороны - деревья, цветы и 

мавзолей. Поскольку в советское время поклонение святым местам было под 

запретом, имя похороненного здесь человека было забыто, и только в 

постсоветский период данная могила была закрыта кирпичным куполом. 

Пятый параграф третьей главы. Роль женщины в истории 

человечества, ее место в быту и жизни определяется и получает свою 

заслуженную оценку в соответствии с уровнем образования народа, 

этическими и нравственными ценностями общества. Оглядываясь на путь, по 

которому шло человечество - на страницы мировой истории, можно 

проследить, как женщины пользовались всеобщим уважением. Образ святой 

Умай Эне многогранен и сложен. Умай Эне, в первую очередь, мать - 

дающая и создающая жизнь. Она - супруга главного бога Тенгри, наставника 

и покровителя каганов, беков, правителей. Умай Эне также является 

защитником молодых женщин и детей, она - заботливая мать, спасающая 

людей от смерти и исцеляющая от болезней. При этом Умай Эне является 

абсолютной силой, способной наказать виновных в необходимых случаях. 

При проведении исследования мы заметили, что почти подавляющее 

большинство людей, посещающих святые места и мазары, составляют 

женщины. 

Шестой параграф третьей главы. В то время как процесс духовной 

глобализации идет полным ходом через мировые религии, в том числе и 

через ислам, развитие в Кыргызстане философского направления 

тенгрианства, отстаивающего право на жизнь традиционных форм религии, 

попытки зарегистрировать его в качестве религиозной организации, 

постоянное поднятие актуальных проблем в обществе и поддержка его 

представителями влиятельной интеллигенции также придали исследуемой 

нами проблеме особой актуальности. 
Этот конфликт, возникающий сегодня в сознании верующих граждан, 

до сих пор не разрешен, в связи с чем в данном параграфе отмечается 

необходимость рассмотрения позиций как сторонников, так и противников 

феномена религиозного паломничества, способы борьбы с ним, а также 

наблюдения за основными этапами феномена паломничества, которые 

необходимо проводить. 



Седьмой параграф третьей главы. С появлением и становлением 

религии – ислама, каждый мусульманин желает и мечтает совершить 

паломничество в его золотую колыбель - в священный город Мекку. 

Совершение паломничества - хаджа, одного из пяти «столпов» (рукн) ислама, 

является обязательным для всех мусульман, способных его совершить 

(посетить хотя бы раз в жизни).  

В связи с этим, количество паломников значительно возрастает, они 

приходят и говорят о своих целях, молятся Богу и совершают обряды и 

ритуалы. Святые места и мазары чаще посещают женщины, чем мужчины. 

Женщины чаще отправляются в паломничество, чтобы защитить свою семью 

от зла и помолиться о благополучии членов своей семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ таких важных вопросов, как состояние и деятельность 

института паломничества на юге Кыргызстана, их место в духовной жизни 

страны, позволил нам подтвердить, что феномен паломничества, хотя и 

зародился в древние времена, все еще играет большую роль в жизни 

кыргызского общества. Система традиционных знаний кыргызов в основном 

связана с почитанием и уважением мазаров, святых мест и занимает 

достойное место в идеологической цепочке этнического самосознания. 

Недаром остававшийся незамеченным этнически объединяющий потенциал 

института святых мест позволяет государственным органам возможность 

использовать концептуальную и организационную структуру феномена 

паломничества в работе по воспитанию патриотических чувств у населения. 

Следовательно, из этого положения можно понять, что после многих 

лет жестких коммунистических атеистических гонений культ мазаров и 

святых мест не исчез полностью из сознания местных верующих, он также 

остался основной частью национальной идеологии Кыргызстана. Появление 

новых, а также восстановление старых святых мест дает основание говорить 

о том, что данный религиозный институт в современном Кыргызстане по-

настоящему растет и развивается. 

Кроме того, не будет ошибкой сказать, что причиной возрождения и 

процветания системы поклонения святым местам является особое 

функциональное значение мазаров, которые продолжают удовлетворять 

духовные, экономические, образовательные, оздоровительные и 

коммуникационные потребности местного населения. При этом следует 

отметить, что институт паломничества в поисках своего места в современном 

кыргызском обществе решительно встал на путь обновления своих форм и 

проявлений, не ограничиваясь применением набора традиционных практик и 

оказанием услуг. 

Укрепляют эту веру - святые места, мазары, которые охватывают все 

регионы Кыргызстана и являются важным и ценным элементом этнотуризма. 

Регулярное посещение многими иностранными туристами святых мест, 

мазаров, показ своих впечатлений через социальные сети, интернет, 

публикация ими своих фото-видео съемок, положительно сказываются на 

сохранности святых мест и мазаров. В результате нашего исследования 

можно сделать следующий вывод научно-практического характера: процесс 

паломничества, связанные с ними обряды, ритуалы, а также история, 

состояние и перспективы святых мест, мазаров, являющихся важной частью 

духовной и материальной культуры кыргызского народа, требуют 

углубленного, комплексного современного научного исследования. 

Принимая во внимание многогранное служение святых мест, мазаров, их 

место и ношу в обществе, есть убеждение, что даже при бурном протекании 

современных процессов глобализации и исламизации, они не утратят своего 



значения, и для того, чтобы этого не произошло, мы должны уделять им 

внимание, защищать и прилагать усилия для их развития. 

 

Предложенные выводы по исследованной проблеме диссертации: 

 1. С древних времен святые места были важной частью жизни и 

мировоззрения населения Ферганской области. Мазары - сложное явление, 

выполняющее множество социально-культурных функций, формирующее 

топографию местности, ментальную и религиозную карту местности. Часто 

мазары являются древними местами поклонения и обычно расположены в 

основных центрах экономики того или иного региона - это источники воды и 

ирригационные системы, пересечения торговых путей, горные перевалы, 

миграционные пути и мн. др. Они возникли в основном в древнюю эпоху, а 

их культ восходит к доисламским периодам. С течением времени мазары 

обрели различные влияние и идеи. В период распространения влияния 

ислама, в религиозной практике местного населения святые места приобрели 

мусульманский характер. 

 2. Поклонение к мазарам привело к развитию особого ритуала, 

связанного с паломничеством. Исследование данной ритуальной практики 

представляет большой этнографический интерес, поскольку раскрывает 

генезис духовных идей населения Ферганской долины, его религиозные 

предпочтения на различных этапах истории. Ислам, прочно утвердившийся в 

Фергане в VIII в., не смог вытеснить из сознания и практики народа 

элементы прежних верований. В несколько измененной форме последнее 

сохранилось в сфере семейных и бытовых обрядов. Они наиболее прочно 

сохранились в женских ритуалах паломничества к святым местам. Ритуалы 

женщин, связанные с паломничеством к святым местам, изобилуют 

явлениями сбегания лошадей в первобытную эпоху. Основываясь на анализе 

комплекса ритуалов паломничества женщин к святым местам, можно 

предположить, что женщины играли большую роль в культовой сфере на 

более ранних этапах истории. 

 3. Поклонение святым, отраженным в мазарах, стало наиболее 

характерным признаком среднеазиатского ислама. Другие исследователи (О. 

Муродов, О. A. Сухарева) отмечают его, как один из видов проявления 

народной культуры, сочетающий в себя различные культы и древние 

верования. Святые места поклонения Ферганы являются ценным и во многом 

невостребованным источником сведений по истории и этногенезу религий 

народов Центральной Азии. 

 4. Сбор и исследование преданий и традиций о мазарах позволят 

установить историю и происхождение личности усопшего, проследить 

религиозную ситуацию в определенной области на протяжении веков, 

выявить изменения в этой области, рассмотреть их причины, а также многих 

других вопросов, связанных с религией и верованиями людей; 

 5. Мазары заслуживают внимания и поддержки государства и 

общественности. Необходимо беречь, реставрировать и использовать их как 

по своему назначению, так и в качестве музейных экспонатов, а также 



возрождать и исследовать как народные традиции связанные с ними обряды, 

ритуалы. Это обогатит духовный мир человека, и будет способствует 

воспитательной работе, направленной на очищение духа народа, овладению 

молодежью национальных духовных традиций. 
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aдистиги боюнчa тapых илимдеpинин кaндидaты окумуштуулук 

дapaжaсын изденип aлуу үчүн жaзылгaн диссеpтaциялык ишинин 

PЕЗЮМЕСИ 
Негизги сөздөp: кaлк, өpөөн, мaзap, ислaм, тaбынуу, Мекке, булaк, тоо, 

үңкүp, ыйык жaйлap, зыяpaт, жөpөлгөлөp. 

Изилдөөнүн объектиси - Феpгaнa өpөөнүнүн Кыpгызстaндын 

түштүгүнүн кaлкынын негизинде бaйыpкы мезгилден бaштaп ушул мезгилге 

чейин кыpгыздapдын туpмуштук зыяpaтчылыктын ээлеген оpду. 

Изилдөөнүн пpедмети - кaлктын зыяpaт кылуучу жaйлapдын 

жaйгaшуусу, ыйык жеpлеpге зыяpaт кылуунун жaнa тaбынуунун келип 

чыгышы, совет бийлигинин ыйык жеpлеpге жaнa aл жеpлеpди зыяpaт 

кылгaндapгa кылгaн сaясaты. 

- тоо-тaштapгa, үңкүpлөpгө болгон  тaбынуу, суу, булaктapгa болгон зыяpaт, 

aялдapдын ыйык жaйлapгa кылгaн зыяpaтчылыктын өзгөчөлүктөpү. 

 - ислaм динин сaлттуу зыяpaт кылгaндapгa болгон мaмилеси. 

- ыйык Меккеге болгон “чоң зыяpaтты” изилдөө элдеpдин туpмушундaгы 

зыяpaт жaнa зыяpaттын ээлеген оpду изилдөөнүн пpедмети болуп сaнaлaт. 

Иштин мaксaты: Aзыpкы мезгилдеги  Кыpгызстaндын түштүгүндө 

жaшaгaн кaлктын зыяpaт жaсоочу жaйлapгa болгон мaмилесин, aдaмдapдын 

aң-сезимдеpиндеги ыйык жaйлap кaтapы эсептелген жaйлapдын диний-

философиялык түшүнүктөpдөгү жaнa тaбынуунун күндөлүк жaшоо 

туpмушундaгы ээлеген оpдун изилдөө болуп эсептелет.  

Диссеpтaциянын методологиялык негизи объективдүүлүк жaнa 

тapыхый пpинциптеpи, системaлуу-сaлыштыpуу, биогpaфиялык, 

хpонологиялык ж.б. 

Иштин илимий жaңылыгы. Феpгaнa өpөөнүндөгү зыяpaт кылуучу 

ыйык жaйлapгa aтaйын илим изилдөөлөp жүpгүзүлдү; тapыхый-

этногpaфиялык, apхеологиялык өңүттөгү тapых-тapжымaлы жaзылып, жaңы 

мaaлымaттap илимий aйлaмпaгa киpгизилди; ыйык жaйлapгa, мaзapлapгa 

тaбынуулapдын зыяpaт феномени иликтенип, илимий мaселелеp комплекстүү 

плaндa кapaлды; aвтоp тapaбынaн жыйнaлгaн тaлaa мaтеpиaлдapынын 

негизинде стaционapдык бaгыттa тaндaлып aлынгaн тapыхый обьектилеpде 

комплекстүү тapыхый-этногpaфиялык иликтөөлөp жүpгүзүлдү. 

Колдонуу боюнчa сунуштap. Диссеpтaциялык иликтөөлөpдө 

жыйнaлгaн мaтеpиaлдapдын негизинде иштелип чыккaн илимий иштеpди, 

тыянaк жaнa пикиpлеpди кыpгыз мaдaнияты, тapыхы жaнa этногpaфиясынa 

бaйлaныштуу болгон окуу китептеpин жaзуудa, тapых, чыгыш тaaнуу жaнa 

чөлкөм тaaнуу aдистиктеpинде билим aлып жaтышкaн студенттеp, 

мaгистpлеp үчүн жaлпылaнгaн окуу куpaлдapын, тaндaлмa куpстapды 

жaзуудa колдонсо болот.  



 

РЕЗЮМЕ 

диссертации Aйтиевой Гүлбуpaк Aскapбековны на тему: «Место 

паломничества в жизни населения Ферганской долины» (по материалам 

юга Кыргызстана) на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности  

07.00.07 - Этногpaфия, этнология и aнтpопология  

 Ключевые слова: население, долина, мазар, ислам, поклонение, 

Мекка, источник, гора, пещера, святые места, паломничество, обычаи и 

ритуалы. 

Объект исследования - место бытового паломничества кыргызов с 

древнейших времен до настоящего времени на основе населения Ферганской 

долины юга Кыргызстана. 

 Предмет исследования - расположение мест паломничества 

населения, происхождение паломничества и поклонения к святым местам, 

политика советской власти в отношении святых мест и лиц, посещающих эти 

места. 

- поклонение к горам, камням, пещерам, паломничество к водам, источникам, 

особенности женского паломничества к святым местам. 

 - отношение ислама к традиционным паломникам. 

- исследование «большого паломничества» в Священную Мекку является 

предметом исследования паломничества и места паломничества в жизни 

народов. 

Целью исследования является исследование отношения населения, 

проживающего на юге Кыргызстана к местам паломничества, а также роль 

мест, считающихся в сознании людей сакральными в религиозно-

философских представлениях и поклонения им в повседневной жизни. 

Методологической основой диссертации являются методы историзма 

и научной объективности, системно-сравнительный, биографический, 

хронологический и др. методы исследования. 

Научная новизна исследования. Проведены специальные научные 

исследования святых мест паломничества Ферганской долины; написаны их 

история и описание в историко-этнографическом, археологическом аспектах, 

введены в научный оборот новые сведения; исследован феномен 

паломничества к святым местам, мазарам, в комплексном плане рассмотрены 

научные проблемы; на основе собранных автором полевых материалов были 

проведены комплексные историко-этнографические исследования на 

исторических объектах, отобранных по стационарному направлению. 

Рекомендации по использованию. Научные работы, выводы и 

мнения, выработанные на основе материалов диссертационного 

исследования, могут быть использованы при написании учебников, 

связанных с кыргызской культурой, историей и этнографией, а также при 

написании обобщенных учебных пособий для студентов, магистрантов, 

обучающихся по специальностям история, востоковедение, регионоведение и 

факультативных курсов. 



 

 

Aitieva Gulburak Askarbekovna “The place and role of pilgrimage in the life 

of the population of the Fergana Valley (based on materials from the south of 

Kyrgyzstan) 07.00.07 – Ethnography, ethnology and anthropology The 

dissertation was written for the degree of candidate of historical sciences.        

SUMMARY 

 Keywords: population, valley, tomb, Islam, worship, Mecca, source, 

mountain, cave, holy places, pilgrimage, customs and ceremonies 

The object of the study is the place of daily pilgrimage of the Kyrgyz people from 

ancient times to the present day, based on the population of southern Kyrgyzstan in 

the Fergana Valley. 

 The subject of the study is the location of pilgrimage sites, the origin of 

pilgrimage and worship of holy places, the policy of the Soviet government 

regarding holy places and those who visit these places. 

- worship of mountains, stones, caves, pilgrimage to water, springs, especially 

women's pilgrimage to holy places. 

- the attitude of Islam towards traditional pilgrims. 

- the study of the “great pilgrimage” to holy Mecca is the subject of the study of 

pilgrimage and the place of pilgrimage in people’s lives. 

 Purpose of the work: to study the attitude of the population living in the 

south of Kyrgyzstan to places of pilgrimage, the place of sacred places in the 

minds of people in religious and philosophical concepts and places of worship in 

everyday life. LifeThe methodological basis of the dissertation is objectivity and 

historical principles, systematic-comparative, biographical, chronological, etc. 

 Scientific novelty of the work. Special scientific research was carried out at 

the holy pilgrimage sites of the Fergana Valley; historical, ethnographic, 

archaeological history was written, new information was introduced into the 

scientific circle; the phenomenon of pilgrimage to holy places and tombs was 

studied, scientific issues were considered in a comprehensive manner; based on 

field materials collected by the author, comprehensive historical and ethnographic 

research was carried out on historical sites selected according to the stationary 

direction. 

 Recommendations for use. Scientific works, conclusions and opinions 

developed on the basis of materials collected in the dissertation research can be 

used when writing textbooks on Kyrgyz culture, history and ethnography, when 

writing general education textbooks and elective courses for students and masters 

studying history, oriental studies and regional studies. 

 
 


