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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПАЛОМНИЧЕСТВА  
И РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

З.Ю. Павличенко

В рамках настоящей статьи рассматривается специфика администрирования паломничества и религиоз-
ного туризма в Кыргызстане. А также особенности общественного интереса к религиозному туризму. Час-
то паломничество подменяется экскурсионным туризмом, где преобладает коммерческий фактор, людей 
проводят по святыням как по экскурсионным объектам, без всякой предварительной внутренней, духов-
ной подготовки. 
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SPECIFICITY OF THE ORGANIZATION OF PILGRIMAGE  
AND RELIGIOUS TOURISM IN THE KYRGYZ REPUBLIC

Z.Yu. Pavlichenko

In the framework of this article discusses the specifics of the administration of pilgrimage and religious tourism 
in Kyrgyzstan. And also features of public interest in religious tourism. Often, a pilgrimage excursion is replaced 
by a tourism-dominated commercial factor, people spend on shrines as tourist objects without any prior inner, 
spiritual preparation.
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Важным элементом религиозной культуры  
в различных странах является феномен паломни
чества, то есть форма конкретно мотивированных 
путешествий, которые имеют давнюю историю 
и употребляются во всех религиозных конфесси
ях и культах мира. Паломничество – обязательная 
составная часть любой из мировых религий: хри
стиане поклоняются святым местам в Палестине, 
мусульманские паломники совершают хадж в Мек
ку, последователи Будды посещают высокогорную 
Лхасу. Конечно, это далеко не полный перечень 
мест и видов паломничества, а всего лишь попытка 
представить их разнообразие, существующее в ми
ровой культуре. 

В XX в. феномен паломничества приобрел 
идеологический, эстетический и другие аспекты. 
Коммунисты идут в мавзолей на Красной площа
ди в Москве, любители литературы – квартиры 
любимых писателей и т. п. Возникает также “па
ломнический туризм”, предполагающий открытую 
коммерциализацию паломнической деятельности, 
что лишает ее сакрального смысла. Наиболее ярко 
эта тенденция, связанная с глубокими изменениями  
в массовом сознании и в духовной жизни обще

ства, проявилась на рубеже двух тысячелетий  
в странах, которые прошли через эпоху “государ
ственного атеизма” и преодолевают наследие бого
борческих идей и идеологий. Но происходит также 
возрождение традиций совершения паломниче
ских путешествий к святым местам – у христиан, 
у мусульман и у последователей других религий. 
Актуальным представляется анализ проблем, свя
занных с соотношением и взаимодействием палом
ничества и туризма.

Паломничество соприкасается с познава
тельным туризмом, но не совпадает с ним. Здесь 
знакомство с новой страной или городом строго 
целенаправленно и необходимо для выполнения 
религиозного долга верующего. Нередко палом
ник стремится получить новые сведения о стране 
или культовых объектах только с целью расшире
ния своих религиозных представлений. Однако со
временное паломничество имеет и существенный 
познавательный аспект. Организацией различных 
видов паломничеств заняты теперь и туристиче
ские фирмы. Паломники в той или иной степени 
знакомятся с культовыми памятниками страны 
или города, а также одновременно с культурой 
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и достопримечательностями страны в целом. Кро
ме того, нередко современный паломник – это че
ловек, совершающий путешествие, чтобы только 
прикоснуться к религиозным святыням, увидеть 
места, связанные с историей крупнейших религий, 
но не принимать участие в культовых действиях. 
Здесь познавательные цели вытесняют собственно 
религиозные.

Поэтому в последние годы все более усили
лось значение туризма в жизни современного об
щества. Этому также способствует рост доходов 
населения, увеличение количества свободного вре
мени, развитие информационных технологий, все 
большая открытость регионов и другие факторы. 
Туризм стал играть такую роль в жизни общества, 
что превратился в уникальную крупномасштабную 
мировую индустрию, а туристические ресурсы 
становятся важнейшей частью национального бо
гатства многих стран.

Развитие туристической инфраструктуры, 
материальнотехнической базы (различное снаря
жения, инвентарь и т. д.), транспортных средств, 
постепенное формирование рынка услуг, рас
ширение элитного и экскурсионного для интел
лигенции и трудящихся, создание различных 
организаций, обществ, бюро, компаний, клубов, 
туристических фирм привело к массовому туриз
му. Соборы, мечети, культовые музеи и духовные 
центры – это туристический объекты, пользую
щиеся всевозрастающим спросом. Памятники 
религии, истории и культуры представляют суще
ственную мотивировку посещения того или иного 
региона или города. Во Франции около 60 % па
мятников, находящихся под охраной государства, 
являются одновременно туристическими религи
озными объектами [1].

Комбинированные паломнические туры на се
годняшний день являются одними из интересных. 
Их яркая особенность – своеобразный “выход 
за границы” современных государств. Часто одна 
паломническая поездка с цельной и однозначной 
духовной миссией, посвященная тесно взаимос
вязанным между собой событиям и религиозным 
фигурам, проходит по территориям самых разно
плановых государств, связанных, однако, общим 
прошлым.

Развитие общественного интереса к религиоз
ному туризму не обошло, как известно, стороной  
и нашу республику, где преобладают такие виды 
туризма как горнолыжный, горный, рекреацион
ный и религиозный. При религиозном туризме 
совершается знакомство с историей святых мест 
региона, архитектурой построений, церковным 
искусством и пр. При организации религиозного 

туризма тур операторы сталкиваются с такой проб
лемой как создание благоприятной среды и предо
ставление всех удобств необходимых для полно
ценного путешествия и отдыха. К сожалению, 
количество религиозных центров и памятников, 
которые располагают всеми туристическими ре
сурсами в Кыргызстане резко ограничено. Дороги 
и пути к таким местам чаще всего бывают крайне 
сложны и неудобны. Ярким примером является 
ИссыкАтинское ущелье. Устаревшая архитектура 
и обустройство курорта требует реконструкции, 
которой не проводилось со времен СССР [2]. Оче
видно расширение туристических фирм по орга
низации религиозных и паломнических туров при
вело к тому, что все большее развитие получают 
услуги, которые оказывают частные лица, сфера 
их услуг аналогичны услугам тур агентства, но  
с преобладанием коммерческого нажива. Здесь 
главное не столько познакомить желающих с до
стопримечательностями, сколько получить услов
ленную сумму и совершить трансфер “тудаобрат
но”. Такие частные тур поездки распространены  
в ИссыкКульской и Ошской областях Кыргызстана.

Нередко паломнические службы организуют
ся при монастырях, церквях и других религиозных 
институтах. Схожие процессы происходят в других 
странах СНГ. В России, заметим, только за послед
ние годы значительно увеличилось количество ту
ристов – паломников к святыням России. Большую 
роль в этом играют действующие епархии и мона
стыри. Появились даже паломнические службы, 
специализирующиеся на организации паломниче
ских поездок по всему миру. Активно в этот про
цесс включились некоторые туристические компа
нии [3].

Во время поездок паломники узнают об исто
рии храмов, которые они посещают, об их роли  
в духовной жизни общества. Паломники знакомят
ся с особенностью проведения богослужения, на
следием святых, старцев, с чьих именами связаны 
эти места. Посетители имеют возможность пооб
щаться со священниками, монахами и монахиня
ми, найти себе духовников и примеры для нрав
ственнодуховного совершенствования. 

У сакральных паломнических объектов есть 
также историкокультурные, социокультурные и об 
 щеобразовательные функции. Монастыри, напри
мер, были и остаются не только духовными, но  
и культурными центрами. С ними связаны страни
цы отечественной истории, в некоторых из них на
ходятся музеи. Как паломники, так и экскурсанты 
знакомятся с изобразительными и архитектурны
ми формами, жизнью и бытом верующих в разные 
исторические эпохи. 
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Паломнические службы выполняют также 
благотворительные функции. Узнавая о нуждах 
приходов и монастырей, они доводят эту информа
цию до паломников, занимаются организацией по
мощи. В помещении закрытого еще при советской 
власти СвятоТроицкого ИссыкКульского мона
стыря располагается сейчас детский дом “Мээрим 
булагы”. Паломники привозят туда вещи, продук
ты, делают денежные пожертвования, помогают 
личным трудом.

Что касается организации мусульманских па
ломничеств в современном Кыргызстане, то здесь 
есть ряд особенностей. В отличие от христи
анства, где паломничество совершается только 
в зависимости от желания верующих, ислам –  
рассматривает паломничество в Мекку (хадж)  
в качестве обязательного требования для каждого 
мусульманина. Однако, с тех пор, как мусульмане 
расселились по всему свету, это требование пере
стало быть безусловно необходимым, стало порой 
заменяться на другие формы хаджа. Но и сейчас 
паломничество в Мекку остается весьма жела
тельным и почетным предприятием. В настоящий 
момент организацией паломничества в Мекку за
нимается ДУМК Кыргызстана совместно с целым 
рядом государственных структур. К сожалению, 
Духовное управление мусульман КР к работе 
по организации хаджа привлекают зачастую не
подготовленных лиц, часть из которых не владе
ют ни арабским, ни английским языками и плохо 
ориентируются в программе пребывания и марш
рутах совершения паломничества. Как результат –  
при возникновении реальной проблемы помочь 
паломникам они не всегда в состоянии.

Надо отметить, что хадж, в отличие от посе
щения культовых объектов христиан, совершенно 
не совместим с туризмом, хадж для мусульманина, 
прежде всего, молитвы, обряды, ритуалы. 

На территории Кыргызстана существуют 
свои сакральные объекты (мазары, святые места), 
которые с охотой посещают как мусульмане, так 
и светские люди, интересующиеся традициями 
и историей Кыргызстана. К примеру, среди кыр
гызов распространен обычай “обоо” (священных 
камней), восходящий к древнему религиозному 
обряду различных народов алтайской языковой се
мьи, которое встречается также у бурятов и мон
голов. “Обоо” в переводе с монгольского означает 
“желание складывать вещи кучей в землю” – это 
груды священных жертвенных камней или ветвей, 
своеобразные алтари кочевников, воплощавших  
в них идею мировой оси, связывающей мир зем
ной с миром сакральным и обеспечивающей 
племя жизненными силами. Каменные курганы 

на СанТаше, в Аксуйской зоне Прииссыккулья 
можно считать своеобразными “обоо”, несмотря 
на то, что они венчали собой захоронения. В.В. 
Бартольд, побывавший у санташских курганов 
в 1890х гг., излагал версию о том, что они были 
насыпаны воинами Тамерлана [4, с. 238–239]. На
ряду с этим существуют легенды, связывающие 
“сосчитанные камни” СанТаша с военными похо
дами Манаса [5, с. 119].

Составной частью другого культового места, 
но уже в ДжалалАбадской области, СафидБулан –  
также являются гора АрчаМазар с пещерой  
и “камень плодородия”. Еще одни уникальный 
сакральный объект Южного Кыргызстана – гора 
СулайманТоо, расположенная в городе Ош, пред
ставляет собой сложный комплекс природных, 
археологических и архитектурных объектов. Все 
пять вершин горы и пещеры имеют свои названия. 

Священными водными источниками счита
лись в Ферганской долине, например, знаменитые 
родники в урочище Мады. В качестве священно
го рассматривался и известный водопад Апшир.  
В Чуйской долине тоже встречались издавна и по
читались как священные горячие (родоновые) клю
чи (например, в местности ИссыкАта (от слова 
“иссык” – горячий). 

Наиболее известным из всех святых мест 
смешанного типа является долина священных 
родников МанжылыАта. Здесь находится мазар 
знаменитого наставника суфизма и чудотворца, 
успешно распространявшего ислам среди кочевых 
кыргызов. Но его культ, предположительно утвер
дившийся в конце XVII в. [6, с. 148], самым при
чудливым образом переплелся с гораздо более ран
ними культами, связанными с почитанием земли  
и воды, животворящих сил природы и легендами  
о Матери Оленихе – мифологической прародитель
нице многочисленного кыргызского племени Бугу. 
Знатоки святых мест в Кыргызстане дают советы 
паломникам, что за здоровьем и долголетием луч
ше все же идти к священным источникам Ыссык
Ата под Бишкеком. Богатства (стад) стоит просить 
у святого ЧолпонАта, посещая его мазар на север
ном берегу ИссыкКуля, вблизи известного одно
именного курорта [7, с. 15].

Таким образом, отметив все положительные 
моменты паломничества и религиозного туриз
ма, перечислив угрозы и риски с ними связан
ные, следует заключить, что паломничество –  
дело общественного и государственного значе
ния. Организация паломничества – трудоемкая 
работа, требующая хорошего знания обычаев 
страны паломничества и учета многочисленных 
факторов, влияющих на поведение паломников.  
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В соответствии с этим положением хадж не со
вместим с туризмом, так как хадж для мусульма
нина – это, в первую очередь, молитвы, обряды, 
ритуалы. К сожалению, некоторые духовные 
управления мусульман и хаджкомпании к работе 
в составе хаджмиссии привлекают зачастую не
подготовленных лиц, часть из которых не владе
ют ни арабским, ни английским языками и плохо 
ориентируются в программе пребывания и марш
рутах совершения паломничества. Как результат –  
при возникновении реальной проблемы помочь 
паломникам они не всегда в состоянии.

Решением данной проблемы, полагаю, могло 
бы стать:

 ¾ повышение квалификации менеджеров тури
стических фирм, организующих и продаю
щих данный вид туристического продукта;

 ¾ издание методических пособий и учебников 
для подготовки высококвалифицированных 
специалистов по религиозному (паломниче
скому) туризму;

 ¾ развитие транспорта и коммуникаций;
 ¾ внедрение экономических и статистических 

механизмов, которые позволят вести кор
ректное наблюдение и объективный контроль 
за состоянием и развитием;

 ¾ необходимо признать, что образование и под
готовка кадров являются фундаментом раз 
вития;

 ¾ расширение круга аккредитованных туропе
раторов и, как следствие, увеличение конку
ренции и борьба за качество.
Подводя итоги нашего исследования феноме

на паломничества, отметим наиболее важные вы
воды. Религиозная культура – явление многослож
ное. Она включает довольно развитую догматику 
(христианскую, исламскую, иудейскую и т. д.), об
рядовую сторону. Например, в христианстве обряд 
крещения, причащения, покаяния, миропомазания, 
брак или похоронные обряды; в мусульманстве – 

молитва, обряды захоронения и т. д. По мере ус
ложнения религиозных представлений, связанных 
с социальными изменениями и упорядочением 
взаимоотношений государства с церковью, роста 
числа верующих, увеличения числа “святых мест” 
и “мощей святых”, укрепляется институт паломни
чества. Появление термина относится к временам 
Иисуса Христа. Паломничество выполняет раз
личные функции: культурнопознавательную, ду
ховнопросветительскую, общеобразовательную  
и благотворительную. 

Таким образом, развитие паломничества по
зволяет решить целый ряд задач, в числе которых 
реализация духовнокультурного потенциала стра
ны, повышение ее международного культурного 
статуса, развитие внутреннего духовнопросвети
тельского потенциала истории и культуры. В свою 
очередь паломнические службы могут содейство
вать возрождению, сохранению и благоустройству 
объектов культуры, достопримечательностей, мест 
паломничества, обустройству и созданию вокруг 
них адекватной культурной среды обитания.
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