
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ и этнологии 
ИМ. Б. ДЖАМГЕРЧИНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Ж. БАЛАСАГЫНА

Диссертационный совет Д 07.23.674

На правах рукописи 

УДК: 93/99+392.

АЙТИЕВА ГУЛБУРАК АСКАРБЕКОВНА

Место и роль паломничества в жизни населения Ферганской
долины

(по материалам юга Кыргызстана)

07.00.07 -  этнография, этнология и антропология

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени 

кандидата исторических наук

Бишкек -  2024



Диссертационная работа выполнена на кафедре истории Кыргызстана, 
археологии и этнологии Ошского государственного университета

Научный руководитель: Каратаев Олжобай Кубатбекович
доктор исторических наук, 
профессор.

Официальные оппоненты: Джоошбаева Айнагул Рысбаевна
доктор исторический наук, профессор, 
заведующая кафедры Истории 
Кыргызстана и этнологии 
КГУ имени И.Арабаева.

Исаева Анара Асылбековна
кандидат исторических наук, и.о. 
доцента кафедры языков и 
общественных наук Бишкекского 
государственного университета 
имени К. Карасаева 

Ведущая организация: Программа антропологии Американского
университета в Центральной Азии 

(Кыргызстан, 720060, г. Бишкек, 
ул. Аалы Токомбаева, 7\6)

Защита состоится «12» сентябрь 2024 г. в 14.00 часов на заседании 
диссертационного совета Д.23.07.674 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени доктора (кандидата) наук при Институте истории, археологии 
и этнологии имени Б.Джамгерчинова Национальной академии наук 
Кыргызской Республики и Кыргызского национального университета имени 
Ж. Баласагына по адресу: 720026, г. Бишкек, проспект Чуй, 265 а. 
Идентификационный код онлайн-трансляции защиты: Мр5://ус.уак.ка/Ь/072-{5х- 
га7-Ьу1

С диссертацией можно ознакомиться в центральной научной библиотеке 
Национальной академии наук Кыргызской Республики (г. Бишкек, просп. Чуй 
265-а), в научной библиотеке Кыргызского национального университета им. Ж. 
Баласагына (пр. Жибек Жолу 394, уч. корпус № 8), а также на сайте НАК при 
Президенте Кыргызской Республики Ьйр5://ус.уак.ка/

А.Р.

Автореферат разослан 24-мая 2024

Ученый секретарь 
совета д.и.н., доцент



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. У кыргызов сохраняются пласты древних 

культур, ценности философских и религиозных воззрений, традиций, 
обычаев и обрядов. В то же время кыргызская история, этнография и 
культура являются составной частью общей мировой истории, и в плане 
развития и становления не отстает от общемирового хода истории. 
Этногенез, этническая история, язык и культура кыргызов находятся в общем 
этнокультурном и этногенетическом пространстве с тюрко-монгольскими, 
тунгусо-маньчжурскими народами, имеющими близкое историческое 
происхождение. В этногенезе, этнической истории и традиционной культуре 
и языке кыргызов просматривается подавляющее большинство богатых 
культурных пластов, обитавших в регионах Евразии. Такое историко
этнографическое движение оказало влияние на духовную культуру, в том 
числе на формирование (эволюцию) религиозных верований и взглядов. 
Религиозно-философские убеждения людей и связанные с ними взгляды 
формируются как основная идеология общества. Понятно, что они, в свою 
очередь, служат историко-этнографическими источниками, основанными на 
науке. Религиозные верования, связанные с ними традиции, ритуалы и 
обряды сопровождали жизнь человека от рождения до смерти. Понятно, что 
мировоззрение, миропонимание, обычаи, обычаи, обряды и устои человека 
основаны на верованиях, основанных на сильной надежде, то есть на основе 
религиозных верований и представлений, формировавшихся веками на 
эволюционной основе. Причины частого поклонения священным местам, 
церемониям и ритуалам можно объяснить такими историческими и 
этнографическими обстоятельствами в культуре, историческом фольклоре 
народов мира.

В досоветскую и постсоветскую эпоху одной из важных научных 
проблем, глубоко не изученных в истории и этнографии, являются святые 
места паломничества в Ферганской долине. Страницы древней истории 
свидетельствуют о том, что в Ферганской долине рождались и разрушались 
мощные и процветающие культуры. Также долина, где смешались культуры 
и этнические группы, считается регионом, где жили кочевые и оседлые люди 
и где зарождались древние империи. В доказательство этого можно 
упомянуть сотни святых мест, гробниц, мечетей, усыпальниц суфийских 
шейхов, построенных зданий по образцу исламской архитектуры в долине. 
Древние религии, в том числе зороастризм, течения христианства и 
буддизма,, оказали влияние на народы, населявшие равнины и долины, 
наряду с древним религиозным сознанием и верованиями, такими как 
фетишизм, тотемизм, шаманизм, магия, вера в призраков и божественность, и 
обеспечивали духовные потребности людей. Явление паломничества широко 
распространено в той или иной форме во всех уголках исламского мира. В то 
же время оно отражает и особенности религиозного мировоззрения местного 
населения. Этнические особенности и различия поклонения и обрядов 
поклонения (культов) святынь очевидны из традиций, обычаев, ритуалов 
паломничества (поклонения) местных народов, наблюдаются и зависят от



указанных причин при исполнении функций института святых мест, а также 
их внешнего убранства.

Целью исследования считается изучение отношений населения, 
проживающего на юге Кыргызстана, к местам паломничества, а также 
местам, считающимся святыми в сознании людей в религиозно-философских 
представлениях и богослужениях в повседневной жизни.

В рамках исследования феномена паломничества к святым местам 
автор диссертации ставит перед собой решение следующих задач:

- выявление и раскрытие историографии и источниковой базы 
исследуемой проблемы;

- описание объекта, предмета и методических основ исследования;
- классификация сакральных мест, расположенных в южном регионе 

Кыргызстана, с историко-этнографической точки зрения;
- трактовка происхождения паломничества и поклонения святым 

местам, понятия «большое паломничество» и «малое паломничество»;
- оценка состояния священного места поклонения, могил после 

окончания атеистической политики, проводившейся в советское время;
определение функциональной статуса паломничества в 

этнокультурном пространстве Кыргызстана; анализ ситуации развития 
паломничества в советский и постсоветский периоды, отношение местного 
населения, которому не уделяется должного внимания в этнографической 
научной литературе;

- изучение обычаев и обрядов, совершаемых при поклонении и 
посещении природных объектов и могил святых людей;

- церемонии с участием женщин и раскрытие их различий;
- изучение культов воды (родников), скал (камней), пещер и т.п.;
- определение роли мест паломничества в религиозном восприятии 

людей и ритуальной практике и т.д.
Хронологические рамки научной работы. Хронологические границы 

исследования охватывают период с древнейших времен до современности. 
Оно изучается в рамках природно-эволюционных явлений, представлений 
людей о культовых сооружениях, могилах и водных источниках, 
считающихся священными.

Объект исследования. Объектом исследования является Ферганская 
долина, места ежедневного паломничества кыргызов с древнейших времен 
до наших дней, основанные населением южного Кыргызстана.

Уровень изученности темы. Научный уровень исследования 
раскрывается в первой главе диссертации, озаглавленной «Историография и 
источники исследования. Теоретико-методологические основы», а подробнее 
в следующем разделе 1.1 раскрывается историография исследуемой темы.

Предмет исследования, 
расположение мест паломничества населения, происхождение 

паломничества и поклонения святым местам, политика Советского 
правительства в отношении святых мест и лиц, посещающих эти места.



- поклонение горам, камням, пещерам, паломничество к водным источникам, 
особенности женского паломничества к святым местам.
- отношение исламской религии к традиционным паломникам.
- изучение «великого паломничества» в святую Мекку является предметом 
изучения паломничества и места паломничества в жизни людей.

Научная и практическая значимость диссертационной работы. В 
диссертационной работе собраны еще не вошедшие в научный оборот 
этнографо-исторические полевые материалы; и мы считаем, что она написана 
на основе обзора соответствующей научной литературы, а ее результаты, 
выводы и рекомендации могут внести вклад в науку истории и этнографии 
кыргызов. Научные работы, выводы и мнения, выработанные на основе 
материалов, собранных в диссертационном исследовании, могут быть 
использованы при написании учебников по кыргызской культуре, истории и 
этнографии, при написании общеобразовательных учебников и курсов по 
выбору для студентов и магистров, изучающих историю, востоковедение и 
регионоведение.

Научная новизна исследования. Специальные научные исследования 
проводились на святых местах паломничества Ферганской долины; писалась 
историко-этнографическая, археологические исследования, вводились в 
научный оборот новые сведения; исследовано явление паломничества к 
святым местам и гробницам, в комплексном плане рассмотрены научные 
вопросы; на основе собранных автором полевых материалов проведены 
комплексные историко-этнографические исследования на исторических 
объектах, отобранных по стационарному направлению. Необходимая 
историко-этнографическая информация была собрана у информантов разного 
возраста и пола, а также записана на полевых тетрадях диссертанта. Помимо 
кыргызов, которые проживают в регионе и составляют основную часть 
населения. Данные опроса были собраны у представителей узбекского, 
тюркского и тюрко-таджикского этносов,

Основные положения, выдвинутые для защиты диссертации:
- население, живущие на юге Кыргызстана, включая места посещения 

кыргызов, пещеры, чистые источники, расположенные в предгорьях гор, 
вдоль дорог, водопады, гробницы, пещеры, труднодоступные для человека, и 
высокие деревья: они являются подходящими местами на пути миграции 
кочевых и полукочевых кыргызов, но и существовали редкие места, 
пригодные для отдыха, где люди довольствовались пойлом для скота.

- одной из главных особенностей традиционного мировоззрения 
является то, что люди воспринймают природу как единое целое, живую и 
духовно целую. Известно, что традиционное сознание кыргызов отличается 
тем, что оно не противостоит природе. Кыргызы никогда не думали об 
отделении от природы, невозможно было представить себе отделение всей 
своей жизни от окружающей среды;

- социальный состав участников паломнического процесса - это прежде 
всего люди, сочувствующие и желающие, чтобы люди посещали институт 
паломничества - хранители могил, потомки святых, носители традиционных



знаний, большинство пожилого населения; часть кыргызской интеллигенции, 
придерживающаяся идей божественности; также образовалась большая масса 
населения, верившая в призраков умерших предков;

- по данным исследования церемоний, ритуалов и процедур в могилах 
и святых местах, уважение к призракам умерших родственников является 
одним из основных признаков паломничества у кыргызов, причем для 
подавляющего большинства тех, кто верит в поклонение посредством 
паломничества, ведь особенность паломничества -  это прежде всего общение 
с призраками -  это способ держать связь с ними;

- те, кто приезжает в гости, совершают ритуалы, молятся и вымаливают 
рождение детей. Несомненно, среди паломников есть и те, кто поклоняется 
культу святой матери Умай. Это связано с тем, что тюркские народы верят, 
что образ и культ матери Умай органично интегрирован с окружающей нас 
природной средой. Вот почему посещение паломниками священных мест, 
соленым вод, текущих со склонов гор и деревьев, или поход к истокам 
источников является кульминацией молитвенного этапа;

- известно, что после падения Советской власти набирающая силу атака 
идей радикального ислама, финансируемых извне, подталкивает 
паломничество к могилам постоянно возобновляться и приспосабливаться к 
потребностям местного населения. Принципиальное несоответствие 
паломничества заповедям Пророка относительно мест богослужения сделало 
его объектом постоянной критики со стороны сторонников религиозных 
течений, направленных на избавление ислама от языческих проявлений, а 
именно их влияния;

- мусульмане, составляющие подавляющее большинство религиозных 
граждан, принимают поклонение святым местам как ядро (компонент) своей 
веры, определяют его в связи с «народной, бытовой» религией ислама в 
духовной жизни Кыргызстана.

- Сторонники движений, не соответствующих исламу и его канонам, и 
пытавшихся избавиться от остатков и влияния доисламских религиозных 
верований, неоднократно пытались уничтожить культ гроба господа, что 
противоречило основной заповеди Пророка Мухаммеда. Примером такого 
религиозного течения является движение ваххабизма, возникшее в Аравии в 
XVIII веке;

- Большинство тех, кто посещает святыни и могилы, - женщины. 
Причина этого явления тесно связана с женским сознанием, психико
физиологическими и физическими особенностями. Каждая кыргызская семья 
мечтала иметь как можно больше детей, особенно мальчиков. Бездетность 
считалась большим несчастьем для женщины, потому что количество детей 
определяло отношение к ней окружающих;

- Сулайман-Тоо —  одно из мест с несколькими священными пещерами 
и другими культовыми сооружениями в одноименной горе на территории 
Кыргызстана. «Святая Сулайман-гора», известная не только в Ферганской 
долине, но и в Кыргызстане, включена в список Всемирного исторического и



культурного наследия человечества (№1230 в 2009 году) Международной 
организацией ЮНЕСКО.

- вода, (родник, источник) в традиционной системе мышления 
выполняет не только образовательную, но и экологическую функцию и 
сохраняет экологическое равновесие, заботу о природе и ее рациональное 
использование, охрану окружающей среды, сохранение чистой воды и т. д. 
существовали и конкретные запреты, направленные на исполнение 
обязанностей;

- святые гробницы можно найти во всех местах Кыргызстана. 
Поклонение таким гробницам, особенно могилам святых людей, стало 
неотъемлемой частью повседневного ислама. В честь владельцев святых мест 
кыргызы приносили жертвы, складывая камни в горные перевалы, горные 
дороги и ущелья. Такие места часто встречаются в высокогорьях, особенно в 
горной системе Памиро-Алая;

- Сулайман-Тоо (г. Ош), пещеры Дул-Дул-Ат, Чиль-Устун (Араванский 
район), Абшир-Сай (Ноокатский район), могилы Сафид-Булан, Шах-Фазиль 
(Ала-Букинский район), Котур-Булак (Араванский район), Мазар-Булак 
(Узгенский район), Азирети-Аюб (город Джалал-Абад) и др. историко
этнографические, археологические объекты имеют большой, перспективный 
потенциал в направлении развития туризма в Кыргызской Республике.

Личный вклад исследователя. В данной научной работе автор собрал 
полевые этнографические материалы о паломничестве народов южного 
региона Кыргызстана к святым местам и могилам, познакомив их с наукой; 
вместе с научной литературой методом опроса были собраны и внедрены в 
науку, систематизированы устные данные информаторов разных возрастов и 
профессий о месте и явлении святых мест в жизни людей; проанализированы 
и использованы при создании научной работы полевые данные, 
статистические источники, некоторые информационные источники Отдела 
сохранения и публикации рукописей Национальной академии наук 
Кыргызской Республики; предпринимались попытки раскрыть природу и 
особенности явления паломничества на примере земельных 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 священных мест, почитаемых (поклоняющихся) населением юга 
Кыргызстана, и использование их в развитии туризма даст результаты.

Апробация научной работы. Некоторые результаты и важные 
рекомендации диссертационного исследования одобрены на Международных 
и Республиканских научно-теоретических и научно-практических 
конференциях. Всего в отечественных и зарубежных изданиях опубликовано 
14 статей, включенных в систему РИНЦ, в качестве основных положений 
научной работы, итогов в виде научных тезисов и статей.

Связь темы диссертации с приоритетными научными 
направлениями, с крупными научными программами или с



фундаментальной исследовательской деятельностью. Работа выполнена 
по личной инициативе автора.

Структура диссертации: Диссертация состоит из введения, 3 глав, 13 
параграфов, заключения, приложений и списка использованной литературы и 
источников. Общий объем работы составил 235 страниц.

Основное содержание диссертации
Во введении устанавливается актуальность темы, определяются цель и 

задачи исследования, научная новизна работы, положения, выдвигаемые на 
защиту, практическая значимость полученных результатов, апробация 
результатов исследования и приведена структура диссертации.

В первой главе диссертационная работы, озаглавленной «История и 
источники исследования. Теоретико-методологические основы», были 
исследованы труды, написанные о местах паломничества, согласно объекту 
исследования и поставленным задачам. Условно рассмотрены исследования 
времени Российской империи, советского и постсоветского периодов. Если 
рассматривать собранную историографию в направлении исследования 
истории, материальной и духовной культуры Кыргызстана, то на нашей 
солнечной земле, в Ферганской области в целом, расположено множество 
природных святилищ (гробниц, святынь), есть святые, шейхи, махдумы, 
суфии, кальпы и суфийский религиозный статус. Люди, а также места и 
объекты, куда ходят паломники, простые люди, поклоняются и посещают 
могилы (гробницы, склепы) людей, которые считаются потомками (сейид, 
шурафа) и сподвижников, последователей Пророка Мухаммеда, с 
древнейших времен до наших дней изучается и отражается на уровне в 
зависимости от его характеристик. Этнографы внесли свой вклад в широкое 
изучение культа исламских святых. Они собирали информацию об обычаях и 
ритуалах, связанных со святыми местами, а также изучали домусульманские 
верования, ориентированные на останки людей. Но в материалах 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) 
встречаются и другие, некоторые сведения о социальном значении 
рукотворного характера.

Местные достопримечательности они исследовали либо случайно, либо 
целенаправленно во время экспедиционных исследований мест 
паломничества. Стоит отметить путевые записки таких известных ученых и 
деятелей П. П. Семенова (1858 г.). А. П. Федченко (1871). Э. Де Южфалви де 
Мсзо-Ковсед (1877), Н. А. Наследов (1881). А. Симонов (1887). М. Наливкин 
(1886), В. Ф. Ошанин (1891), В. И. Кушелевский (1891). Бартольд (1894 
г.). И.Л.Яворский (1896). А. Л. Кун, А. А. Бобринский и Н. В. Богоявленский 
(1895), И.А.Бржезицкий (1909), Н. Щербина-Кромаренко (1896), Н. Г. 
Маллицкий и М. С. Андреев (1896, С.Лидский (1897). А. А. Бобринский 
(1902), М. Рождественский (1902), Н.Л.Корженевский (1905), В.И. 
Масальский (1913). К ним относятся и издания советского периода (20 в.), Е. 
М. Пещерева (1924-1928). Н. А. Кисляков (1939), М. Е. Массон (1953), Л. Ф.



Моногаров (1963), Т. Д. Баялиева (1990), О. В. Горшунова (2000). Т. 
Каландаров (2002) и др. В советский период опубликовано несколько 
обстоятельных работ. Содержит много полезной информации, написанной на 
основе материалов. В то же время оно связано с мифологическими сюжетами 
и изображениями святых. В. Н. Басилова (1970), регионально-общинный 
принцип религиозных воззрений, важный для изучения культа 
мусульманских святых, можно назвать 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.

Объект исследования в разделе 1.2 первой главы с учетом 
численности населения южного Кыргызстана, Ферганская долина является 
местом ежедневного паломничества кыргызов с древнейших времен до 
наших дней. Рассмотрены паломнические могилы, святые места и связанные 
с ними ритуалы, обряды и обычаи, имеющиеся на юге Кыргызстана. Такие 
объекты, как гробницы, водные источники, священные горы, камни и 
пещеры, входившие в состав мавзолеев, на протяжении многих веков 
почитались жителями южного Кыргызстана. Для проведения 
этнографических полевых исследований по этим объектам был выбран 
южный регион Кыргызстана. «Большое паломничество» в жизни жителей 
южного Кыргызстана, расположенных в Ферганской долине, -  
паломничество в священный город Мекка и «малое» паломничество - к 
местным святыням и гробницам - является объектом исследования.

Предмет исследования - расположение мест паломничества 
населения, происхождение паломничества и поклонения святым местам, 
политика Советского правительства в отношении священных мест и лиц, 
посещающих эти места.

- поклонение горам, камням, пещерам, паломничество к воде, 
источникам, особенности женского паломничества к святым местам.

- отношение исламской религии к традиционным паломникам.
- изучение «большого паломничества» в святую Мекку является 

предметом изучения паломничества и мест поклонения в жизни людей.
Методология исследования. В данном исследовании использована 

историческая методология, широко встречающаяся в исторических и 
этнологических науках. Методом исследования является полевое 
исследование как один из традиционных и эффективных методов сбора 
материала. Элементы традиционных верований и культов сохраняются в 
духовности, мировоззрении и культуре. Остальное демонстрирует 
ритуальная культура некоторых кыргызов, преимущественно женщин или 
мужчин среднего и пожилого возраста. По мнению специалистов, 
работающих в области научной методологии, существует совокупность 
трех уровней или этапов применения приемов и методов:



- первые, универсальные методы, в том числе философские. 
Следовательно, они служат направлению и области всех наук или помогают 
ученым решать проблемы на объективной и научной основе.

- к методам второго уровня относятся методы общенаучных приемов 
(общенаучные методы). Методы этого уровня служат областям социальных и 
гуманитарных наук. Методы этого уровня предоставляют столь необходимые 
инструменты для ученых в области естественных наук.

- методы третьего уровня, этапа включают методы, принадлежащие 
отдельным наукам.

При написании диссертации использовались этнографические методы 
исследования наряду с рядом универсальных общенаучных и исторических 
методов. Выбор и использование научных методов зависели от сбора 
эмпирических данных, составляющих основу диссертационной работы, в 
ходе историко-этнографического исследования.

Сбор этнографического полевого материала осуществлялся в основном 
стационарным методом, что позволило исследователю провести детальное и 
углубленное изучение паломничества, святых мест, гробниц и связанных с 
ними ритуалов, церемоний и обычаев в течение сравнительно длительного 
периода времени и в определенном месте. Длительное пребывание в 
выбранных для исследования стационарных местах не ограничивается 
проведением глубинных 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 названной 
диссертационной работе нашли отражение теоретические положения, 
гипотезы, взгляды большинства отечественных и зарубежных специалистов- 
ученых, в том числе теоретиков религиоведения и культурологии, а также 
специалистов, чья научная деятельность непосредственно связана с темой 
архаических верований и культов.

Основные источники исследования. Источниковую базу составили 
сведения, отражающие философские и религиозные взгляды кыргызов. 
Большая часть полевого материала была отсортирована и собрана в Ошской, 
Баткенской, Джалал-Абадской областях. Полевые исследования проводились 
с использованием различных методов получения информации: 
этнографического опроса, глубинного интервью, включенного наблюдения, 
фотосъемки и т.д. К стационарным объектам исследования относятся пещеры 
Сулайман-Тоо (город Ош), Дул-Дул-Ат, пещеры Чиль-Устун (Араванский 
район), Абшир-Сай (Ноокатский район), Сафид-Булан, Шах-Фазиль (Ала- 
Букинский район), Котурские гробницы. Включены источники Булак 
(Араванский район), Мазар-Булак (Узгенский район), Азирети-Аюп (город 
Джалал-Абад).

При сборе данных были использованы этнографические полевые 
материалы автора, опрошенные у большого количества информантов. 
Учитывались также их возраст, пол и социальный статус. Основную часть 
информантов составляют женщины, особенно граждане старшего возраста,



хранящие и исполняющие (восполняющие) древние верования и обычаи, 
обряды и церемонии, служанки могил и т.п. респонденты, принадлежащие к 
социальным группам. Также учитывались возраст, пол и социальный статус 
респондентов. Основную часть информантов составляют женщины, особенно 
гражданки старшего возраста, сохраняющие в качестве традиции древние 
верования и обычаи, создающие ритуалы и церемонии; религиозные 
целители, гадалки, ведьмы (бакшы), гробницы и т. д.

В процессе научных исследований мы посетили населенные пункты, 
святые места и могилы, где проживают паломники, с целью обеспечить 
широкий охват в работе экспертизы, использовали обходной маршрут. В 
таких селах или населенных пунктах, отмеченных на нашем маршруте, мы 
проводили относительно мало времени и старались установить контакт с 
приезжими и другими жителями села, чтобы получить необходимую 
информацию. По сравнению со стационарным методом этот метод 
принципиально менее полезен при проведении глубинных исследований, но 
установлено, что он помогает охватить широкое географическое 
пространство святого места, гробниц и соответствующей социальной среды. 
Использование такого маршрутного метода позволяет исследователю 
сэкономить время, поэтому после проверки и анализа полевых материалов, 
собранных стационарным методом, созданы условия для получения первых 
результатов, что способствовало привлечению к обследованию людей 
разного социального положения и профессии. Священные места поклонения 
представляют собой новый, ранее не востребованный источник информации, 
позволяющий оценить, какие религиозные системы преобладали на 
изучаемой территории, как она была заселена, какой тип религиозно
экологического сознания преобладал в определенный исторический период.

В 1.3 первой главы установлено, что религиозные верования, 
традиции, обычаи и обряды кыргызов находились под вниманием восточных 
авторов. Древние кочевники, в том числе гунны (сюньну), дунху (сяньби), 
кыргызы и др. стали отражать сведения о племенах и народах. Начали 
упоминаться сведения о гуннах (сунну), которые смогли основать мощное 
государство в Средней Азии, и более исторические сведения об их 
верованиях. Биолог А. Байбосунов, изучавший донаучные взгляды и 
мировоззрение кыргызов, отметил, что они считали луну священной. Хотя 
понятия и термины святого места, гробницы и паломничества в ссылках 
вышеперечисленных письменных источников не встречаются, исходя из 
логического мышления, это слово Кок Тецир (букв.Синий Бог», небо), земля, 
вода и т. д. предметы и явления природы, а также принесение ради них 
жертвоприношений имеют непосредственное отношение к изучаемой нами 
тематике.

В 1.4 первой главы говорится, что в колониальный период, когда 
Кыргызстан входил в состав Российской империи, представители научной 
интеллигенции приезжали изучать народ, историю, культуру и природу 
Средней Азии. Среди них был известный путешественник П. П. Семенов 
Тянь-Шаньский. Он в 1858 году, прибыв к могиле Алма-Арашан с теплой



водой на восточной стороне Иссык-Куля, пишет, что хозяином этого места 
является Ак Тайлак. Вокруг родника высажены деревья, в том числе яблони. 
Он указывал, что на ветвях дерева привязаны кусочки ткани разного цвета.

Если ориентироваться на примеры зарубежной историографии, то в 
1877 г. начавший французскую научную экспедицию этнолог Э. Де 
Южфалви де Мезо-Ковесд дал подробную информацию о знаменитой горе 
Сулейман-Тоо и расположенных там культовых сооружениях. В то же время 
участник указанной экспедиции художник М. Мюллер посетил пещеру Чиль- 
Уст в современном Араванском районе, расположенную на высокой горе, и 
предоставил ценную информацию. Н. А. Наследов, офицер казахско-русской 
армии России, в 1881 году обратил внимание на могилу Дулдул-Ата в 
Араване и изображения жеребцов, нарисованных на скалах. Не так давно 
многие учёные начали более углубленно изучать это святое место, что было 
связано со сведениями о высоком уровне коневодства в государстве Давань, 
упоминаемыми в китайских письменных источниках.

По мнению В. В. Радлова, кыргызы приняли ислам поздно из-за 
плохого знания исламских принципов и преданности верующим других 
религий. В то же время большое влияние на разрушение шаманизма оказал 
ислам, который на основе его устных источников пытался воссоздать общую 
картину мировоззрения шаманизма, исходя из многослойности мира.

В разделе 1.5 первой главы самые ранние сведения о могилах в 
Киргизии в советский период приведены в 1924 году, предоставленные Э. К. 
Беттером. В издании Туркестанского отделения Русского географического 
общества он представил версию легенды о Клыч-Бурхан-эд-дин-Узгени. 
Зоолог Д. Н. Кашкаров в 1927 году в материалах экспедиции 
Среднеазиатского музея в район озера Сары-Челек, расположенного на 
северо-востоке Ферганы, опубликовал легенду об образовании озера. 
Могила, расположенная у реки, вытекающей из озера, связана с именем 
святого Тоскоол-Ата. Пастухи перед тем, как выгнать скот на пастбище и 
после возвращения оттуда, молились и читали Коран возле могилы, эти 
обряды читались ночью при свете свечей.

Научное развитие этого направления особенно актуально в наше время. 
Освободившись от жестких оков идеологических основ и представлений, 
сформировавшихся за годы советской власти, сегодня мы все больше 
ощущаем потребность в понимании и объективном обсуждении вопросов, 
связанных со святыми местами.

В части 1.6 первой главы говорится, что паломничества к святым 
местам и связанные с ними ритуалы продолжаются даже в постсоветский 
период. Прекрасным примером изучения особенностей женского 
паломничества являются работы О. В. Горшуновой, написанные на основе 
полевых материалов, собранных во время ее экспедиций по Средней Азии в 
1989-1993 годах. В. Л. Огудин посвятил свои исследования теоретическим 
проблемам изучения святых мест вообще и святых гор и пещер в частности.

Отдельно следует отметить социологическую работу Т. С. Саксанова. В 
ней автор подробно изучил структуру густых масс паломников; он исследует



мотивы каждой 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. Я. Баялиевой, С. Н. Абашина и других авторов могут 
рассматриваться как письменные источники в создании нашей научной 
деятельности, их преимущества и характеристики, научные, практические, 
политические, образовательные и т.д. значения подробно рассмотрены в 
приведенном выше историографическом отчете. Ведь святые места и могилы 
спасли гонимый ислам от полного исчезновения из сознания и жизни людей. 
Таким образом, можно сделать вывод, что не все люди приняли единую 
советскую идеологию, но в той или иной степени находились под влиянием 
исламских религиозных верований или доисламских традиций.

Во второй главе под названием «Классификация священных мест, 
расположенных в южном регионе Кыргызстана. Обычаи и обряды 
паломничества» в разделе 2.1. рассмотрены священные места и гробницы, 
являющиеся неотъемлемой частью географического пространства 
Центральной Азии, своим видом и убранством сливающиеся с окружающей 
средой. С географической точки зрения могилы, расположенные в горных 
районах, часто тесно связаны с целебными источниками, водопадами, 
озерами, горными вершинами, пещерами и перевалами. Разнообразие мест 
паломничества было главным образом в Центральной Азии, святость могил 
была тесно связана с почитанием призраков умерших предков. Эта 
классификация основана на основных функциях, выполняемых землей. 
Также включены сведения о классификации могил ученого-арабиста А. К. 
Муминова, этнографа О. В. Горшуновой. При описании экстерьера святых 
мест наблюдаются положительные явления в их благоустройстве, но в этой 
работе используются современные специальные отделочные и строительные 
инструменты, и мнения паломников о таких работах неоднозначны или 
противоречивы, т.е. отмечена необходимость сохранения баланса между 
святостью паломничества и туристическими потребностями.

В 2.2 второй главы утверждается, что почитание святых мест -  могил 
в части народной исламской веры является одной из характерных 
особенностей религиозной жизни мусульман Центральной Азии. Однако как 
только паломничество начало развиваться, было замечено, что могилы 
многих известных деятелей ислама систематически повторялись и 
множились, сбивая паломников с толку и подрывая веру в институт 
паломничества. Места паломничества могут быть источником информации 
по истории религиозных культов наряду с археологическими, 
архитектурными, литературными и фольклорными памятниками. Результаты 
исследования могут быть использованы в практике преподавания и 
распространения научных знаний. Материалы исследования также включают 
информацию о традиционных охраняемых территориях природных 
культовых сооружений, представляющих интерес для природоохранных 
организаций.



В 2.3 второй главы, чтобы в главе составить целостное представление 
о могильниках Кыргызстана, необходимо сказать несколько слов о 
социальном институте шейхства, который является одной из характеристик 
местного паломничества. Шейхи -  одни из древнейших религиозных 
деятелей среднеазиатского общества, хранители святынь, защитники и 
распорядители культовых сооружений. Традиционно потомками, потомками 
Пророка и потомками других мусульманских святых были шурафа, сайд, 
шейхи, поскольку считалось, что часть их духовной силы передавалась по 
наследству.

И по сей день кыргызы-мусульмане 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
-  арабское слово, первоначально означавшее «место паломничества». 
Объектом паломничества может быть могила мусульманского святого или 
место особого авторитета, имеющее в сознании людей сакральный характер; 
Считается, что они даруют различные исцеления и чудесным образом 
исполняют желания и просьбы.

В 2.4 второй главы поскольку, как правило, посещение могил связано 
со значимыми событиями в жизни людей и общества, поэтому люди заранее 
заботились и готовились к нему. За три дня до посещения святыни 
паломники начинают соблюдать различные ограничения: не употреблять 
алкоголь и наркотики, заниматься сексом, избегать драк и конфликтов.

В день паломничества мусульмане должны сначала помолиться и 
совершить омовение. Чтобы не нарушать и сохранять эту религиозную 
норму, у входа во многие гробницы были установлены специальные киоски, 
где можно наливать воду в горшки, и посетители могут совершать ритуалы, 
связанные с чистотой посетителей.

Профессиональные паломники, посещавшие гробницы вместе со 
своими учениками, клиентами или индивидуально, совершали специальные 
ритуалы, направленные на установление прямого контакта с призраками в 
святых местах, лечили их, рассказывали сказки, саги, легенды, истории или 
предсказывали будущее.

В 3.1 третьей главы «Феномен паломничества и исламская 
религия. Роль и функциональная нагрузка института паломничества в 
обществе» с первых дней после установления Советской власти стали 
осуществляться программные требования Коммунистической партии по 
отношению к религии. С этой целью был принят ряд значительных 
исторических документов, определявших религиозную политику в стране. 
Зарождение религиозной политики, проводимой советским правительством, 
и историческое значение принятых документов можно рассматривать и 
оценивать двояко. В положительном смысле созданы благоприятные условия 
для движения населения вперед, развития образования, науки и культуры.

В 3.2 третьей главы хакасский этнограф В. Я. Бутанаев называет 
рождение первых (первоначальных) мифологических предков в пещере 
самым ранним сюжетом в фольклоре. Известно, что у первоначального



предка не было ни отца, ни матери, он сам родился на почве того места, если 
быть точным, то мифологический предок является древнейшим жителем 
этого места, отмечается, что их формирование происходило именно в этой 
местности. Легенды свидетельствуют, что предки большинства хакасских 
племен, потомки кыргызов, родились в пещере.

Два редких исторических, культурных, национальных и, что очень 
важно -  территория с изображением Дул-Дул-Ат и пещерой Чиль-Устун 
заслуживает статуса не только геологического заповедника, но и историко- 
культурного заповедника. Известный учёный, изучавший сакральные места 
Ферганской долины, в том числе пещеры, В. Л. Огудин выделил пещеру 
Чиль-Устун среди других пещер и посвятил ей специальную объемную и 
содержательную научную статью. В своей статье он оценил пещеру Чиль- 
Устун как знаменитую и очень красивую. Когда была известна пещера Чиль- 
Устун, сказать сложно, есть мнение, что она известна с 11 века. Когда мы 
пошли исследовать это место, то заметили, что местные жители хранят тайны 
и не показывают дорогу, не дают советов и не помогают войти в пещеру. Мы 
верим, что это будет способствовать сохранению священной пещеры как 
памятника и сокровищницы духовной культуры нашего народа для будущих 
поколений.

Часть 3.3 третьей главы, в этом разделе люди, проживающие в 
южном регионе Кыргызстана, посещают расположенные там святые места, 
особенно водные источники, поскольку без воды невозможно представить 
жизнь человека. Насколько вода является ценной, незаменимой вещью, 
веществом, становится священным местом, зарегистрированным на 
кыргызской земле, и тип почти подавляющего большинства могил связан с 
родниками, водой и озерами как особо веское свидетельство: там и Катар- 
булак (место, где сейчас расположен курорт Джалал-Абад), и Абшир-Сай, и 
Котур-булак и т. д. Достаточно упомянуть источники и теплые минеральные 
воды. Водопад Абшир-Сай с древних времен был местом паломничества 
тысяч верующих людей.

Ритуалы, связанные с водным паломничеством, со временем менялись. 
Однако отношение к воде как символу чистоты остается в народе как 
источник жизни. Подтверждено, что вода является одной из важнейших 
составляющих материального мира.

В 3.4 третьей главы частично стоит выделить Сулайман-Тоо, где на 
одной горе на территории Кыргызстана расположено несколько священных 
пещер и других культовых сооружений. Одним из ученых, изучавших 
Сулейман-гору в разные периоды и внесших большой вклад, является 
известный востоковед академик В. В. Бартольд. Также А. Н. Бернштам 
провел полевое исследование мечети, расположенной на восточной вершине 
Сулейман-горы, и записал ее чертеж, план и результаты измерений в свою 
книгу.

Комплекс священной земли Дул-Дул-Ат - склеп, святыня и родник. 
При входе в комплекс имеется закрытая арка. Когда вы войдете в него и 
пойдете вперед по бетонной дороге, то увидите мечеть и небольшое



кладбище с левой стороны, а с правой стороны деревья, цветы и купол. В 
советское время поклонение святым местам было запрещено, поэтому имя 
похороненного здесь человека было забыто. Еще совсем недавно, в 
постсоветское время, могилу накрыли кирпичным куполом.

В части 3.5 третьей главы роль, которую сыграли женщины в 
истории человечества, их место в жизни оценивается по уровню образования, 
этическим и моральным ценностям каждого народа, и это приносит им 
заслуженное величие. Со страниц мировой истории можно оглянуться на 
путь человечества и заметить, что оно завоевало уважение. Образ Матери 
Святой Умай многогранен и сложен. Умай-Эне, мать первого порядка, 
живородящая, творящая. Также главный бог -  супруга Господа-Бога, каган, 
бек, предводитель правителей, сторонник, защитник молодых женщин и 
детей. Это милость, которая спасает людей от смерти и исцеляет их от 
болезней. В то же время Умай-Эне является абсолютной силой, способной в 
случае необходимости наказать виновных. Еще мы заметили, что почти 
подавляющее большинство тех, кто посещает святыни и могилы, —  
женщины.

В 3.6 третьей главы о том, что все мировые религии, в том числе 
ислам, мы изучаем как развитие философского направления богословия в 
Кыргызстане, защищающего право на жизнь традиционных форм религии, их 
попытки зарегистрироваться в качестве религиозной организации, их 
постоянные проблемы в обществе, и их поддержка со стороны сыновей 
влиятельных интеллектуалов, можно сказать, придавали этому вопросу 
особую актуальность.

Этот конфликт, который сегодня зарождается в сознании религиозных 
граждан, до сих пор не разрешен, поэтому в этом разделе мы рассмотрим 
позиции как сторонников феномена паломничества, так и тех, кто выступает 
против него, способы борьбы с происходящим как религиозное явление 
паломничества, а также наблюдать основные этапы явления паломничества, 
которые необходимо проводить.

В 3.7 третьей главы не будет ошибкой сказать, что паломничество в 
священный город Мекку, золотую колыбель ислама, является желанием и 
мечтой каждого мусульманина. Паломничество, являющееся одним из пяти 
столпов ислама, обязательно для мусульман, способных его совершить (хотя 
бы один раз в жизни);

В результате количество посетителей значительно возросло. Люди, 
которые приходят, рассказывают свои цели, молятся Богу, совершают 
ритуалы и церемонии. Святыё места и гробницы посещают больше 
женщины, чем мужчины. Понятно, что женщина часто отправляется в 
паломничество, чтобы защитить свою семью от зла и помолиться о 
благополучии членов семьи.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Анализ таких важных вопросов, как статус и деятельность институтов 

паломничества в южном регионе Кыргызстана, их место в духовной жизни



страны, дал нам возможность подтвердить, что явление паломничества, даже 
если оно возникло еще в древности, до сих пор играет большую роль в жизни 
кыргызского сообщества. Система традиционных знаний кыргызов во 
многом связана с уважением и почитанием могил и святых мест, а также 
занимает достойное место в идеологической цепочке этнического 
самосознания. Недаром скрытый потенциал института святых мест для 
этнического объединения позволяет государственным органам использовать 
концептуальную и организационную структуру феномена паломничества в 
работе по воспитанию чувства патриотизма у населения.

Поэтому из этой ситуации можно понять, что после многих лет 
жестких коммунистических атеистических гонений культ могил и святых 
мест не исчез полностью из сознания местных верующих, а также остался 
основной частью национальной идеологии Кыргызстана. Появление новых 
святых мест, а также восстановление старых, является поводом говорить о 
том, что этот 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 гробниц, 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 не ограничивается использованием комплекса 
традиционных практик и оказанием услуг, а решительно встал на путь 
обновления своих форм и проявлений.

Эти священные места охватывают все регионы Кыргызстана, что 
укрепляет веру в них, а могилы являются ценным и влиятельным элементом 
этнотуризма. Мы знаем, что многие иностранные туристы часто посещают 
святые места и могильники в нашей стране, и впечатления, которые они 
получают через социальные сети, Интернет, фотографии, видео и фильмы, 
положительно влияют на сохранность таких погребений.

На основе диссертационного исследования даны следующие 
практические рекомендации:

- проведение специальных научных исследований по вопросу 
отношения населения, проживающего на юге Кыргызстана, к местам 
паломничества, месту поклонения в религиозно-философских концепциях 
священных мест и в повседневной жизни богослужений;

- создание реестра (картотеки) священных культовых мест, могил, 
источников на юге Кыргызстана или в Ферганской долине, разработка карты;

- Сулайман-Тоо (г. Ош), пещеры Дул-Дул-Ат, Чиль-Устун (Араванский 
район), Абшир-Сай (Ноокатский район), могилы Сафид-Булан, Шах-Фазиль 
(Ала-Букинский район), Котур-Булак (Араванский район), Мазар-Булак 
(Узгенский район), Азирети-Аюб (город Джалал-Абад) и др. объявить, что 
историко-этнографические, археологические объекты имеют большой 
потенциал в направлении развития туризма в Кыргызской Республике;



- культовые сооружения, гробницы, источники (воды) расположены 
среди природных красот Кыргызстана, поэтому способствуют развитию 
внутреннего туризма в стране;

- написание научных и учебных книг по культовым сооружениям, 
гробницам, источникам и т.п. в Ферганской долине (регион Кыргызстана),;

- предоставление информации Комиссии по делам религии при 
Правительстве Кыргызской Республики о священных местах поклонения, 
гробницах, источниках и их влиянии на сознание, обычаи и психологию 
населения;

предоставление письменной информации и рекомендаций 
Управлению мусульман Кыргызстана о роли священных мест в справлении 
культа в жизни и духовной культуре населения;

- подготовка научно-популярных фильмов, изображающих ритуалы и 
церемонии, совершаемые в процессе поклонения и посещения могил святых 
(ясновидящих), считающихся людьми священными, природными объектами;

- съемки историко-этнографических фильмов, изображающих обряды 
ведьм и их особенности, с использованием в качестве научного источника.
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Айтиева Гулбурак Аскарбековна “Фергана ервенунун калкынын 
турмушундагы зыяратчылыктын ээлеген орду жана ролу 

(Кыргызстандын туштугунун ма гериалдарынын негизинде) 
аттуу 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология адистиги боюнча 

Тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун
жазылган диссертациясынын 

РЕЗЮМЕСИ
Негизги свздор: калк, ороон, мазар, ислам, табынуу, Мекке, булак, тоо, 

уцкур, ыйык жайлар, зыярат, жорелгелер.
Изилдевнун объектиси Изилдоонун объектиси бул Фергана 

ереенунун Кыргызстандын туштугунун калкынын негизинде байыркы 
мезгилден баштап ушул мезгилге чейин кыргыздардын турмуштук 
зыяратчылыктын ээлеген орду.

Изилдевнун предмети - калктын зыярат кылуучу жайлардын 
жайгашуусу, ыйык жерлерге зыярат кылуунун жана табынуунун келип 
чыгышы, совет бийлигинин ыйык жерлерге жана ал жерлерди зыярат 
кылгандарга кылган саясаты.
- тоо-таштарга, ункурлорго болгон табынуу, суу, булактарга болгон зыярат, 
аялдардын ыйык жайларга кылган зыяратчылыктын озгечолуктору.
- ислам динин салттуу зыярат кылгандарга болгон мамилеси.
- ыйык Меккеге болгон “чон зыяратты” изилдоо элдердин турмушундагы 
зыярат жана зыяраттын ээлеген орду изилдоонун предмети болуп саналат.

Иштин максаты: Азыркы мезгилдеги Кыргызстандын туштугундо 
жашаган калктын зыярат жасоочу жайларга болгон мамилесин, адамдардын 
ац-сезимдериндеги ыйык жайлар катары эсептелген жайлардын диний- 
философиялык тушунуктордогу жана табынуунун кунделук жашоо 
турмушундагы ээлеген ордун изилдоо болуп эсептелет.

Диссертациянын методологиялык негизи объективдуулук жана 
тарыхый принциптери, системалуу-салыштыруу, биографиялык, 
хронологиялык ж. б.

Иштин илимий жанылыгы. Фергана ероонундогу зыярат кылуучу 
ыйык жайларга атайын илим изилдоолор жургузулду; тарыхый- 
этнографиялык, археологиялык оцуттогу тарых-таржымалы жазылып, жацы 
маалыматтар илимий айлампага киргизилди; ыйык жайларга, мазарларга 
табынуулардын зыярат феномени иликтенип, илимий маселелер комплекстуу 
планда каралды; автор тарабынан жыйналган талаа материалдарынын 
негизинде стационардык багытта тандалып алынган тарыхый обьектилерде 
комплекстуу тарыхый-этнографиялык иликтоолор жургузулду;

Колдонуу боюнча сунуштар. Диссертациялык иликтоолордо 
жыйналган материалдардын негизинде иштелип чыккан илимий иштерди, 
тыянак жана пикирлерди кыргыз маданияты, тарыхы жана этнографиясына 
байланыштуу болгон окуу китептерин жазууда, тарых, чыгыш таануу жана 
чолком таануу адистиктеринде билим алып жатышкан студенттер, 
магистрлер учун жалпыланган окуу куралдарын, тандалма курстарды 
жазууда колдонсо болот.



Айтиева Гулбурак Аскарбековна «Место и роль паломничества в жизни 
населения Ферганской долины (по материалам юга Кыргызстана)

07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология 
Диссертация написана на соискание ученой степени кандидата

исторических наук.
РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: население, долина, гробница, ислам, поклонение, Мекка, 
источник, гора, пещера, святые места, паломничество, обычаи и церемонии

Объектом исследования является место ежедневного паломничества 
кыргызов с древнейших времен до наших дней, исходя из населения южного 
Кыргызстана Ферганской долины.

Предметом исследования являются расположение мест паломничества, 
происхождение паломничества и поклонения святым местам, политика 
советского правительства в отношении святых мест и тех, кто посещает эти 
места.
- поклонение горам, камням, пещерам, паломничество к воде, источникам, 
особенности женского паломничества к святым местам.
- отношение ислама к традиционным паломникам.
- изучение «великого паломничества» в святую Мекку является предметом 
изучения паломничества и места паломничества в жизни людей.

Цель работы: изучить отношение населения, проживающего на юге 
Кыргызстана, к местам паломничества, место священных мест в сознании 
людей в религиозно-философских концепциях и места поклонения в 
повседневной жизни, жизнь.

Методологической основой диссертации являются объективность и 
исторические принципы, систематико-сравнительный, биографический, 
хронологический и др.

Научная новизна работы. Специальные научные исследования 
проводились на святых местах паломничества Ферганской долины; писалась 
историко-этнографическая, археологическая история, вводились в научный 
круг новые сведения; исследовано явление паломничества к святым местам и 
гробницам, в комплексном плане рассмотрены научные вопросы; на основе 
собранных автором полевых материалов проведены комплексные историко
этнографические исследования на исторических объектах, отобранных по 
стационарному направлению;

Рекомендации по использованию. Научные работы, выводы и 
мнения, выработанные на основе материалов, собранных в диссертационном 
исследовании, могут быть использованы при написании учебников по 
кыргызской культуре, истории и этнографии, при написании 
общеобразовательных учебников и курсов по выбору для студентов и 
магистров, изучающих историю, востоковедение и регионоведение.
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