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МЕСТА ПОКЛОНЕНИЯ ФЕРГАНЫ КАК 
ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Места поклонения представляют собой основу распространения исторических 
религиозных систем в географическом пространстве регионов. Их происхождение, 
иерархическая соподчиненность, функции, способность к адаптации при смене рели-
гиозных течений указывают на наличие неразработанного информационного пласта, 
хранящего разнообразные сведения не только культового содержания. К таковым 
относится, например, организующая роль мест поклонения при заселении географи-
ческого пространства. Тема исследования является междисциплинарной, она нахо-
дится на стыке ряда наук: религиоведения, истории, археологии, этнографии, демо-
графии. социологии и экологии, что придаёт исследованию комплексный характер'. 

Общим определением смысла выражения «место поклонения» будет не «место, 
которому поклоняются» , а «место, где поклоняются». Такое определение соответст-
вует общепринятому значению собирательного термина «святилище», который 
в старорусском языке понимался как «храм»2, в английском «shrine» - «придорожный 
крест, часовня» , в немецком «Heiligtum» - «святыня» и французском «sanctuaire» -
«алтарь, храм, святилище» и употребляется «для обозначения места, где совершаются 
какие-либо культовые отправления во всех ранних и развитых формах религии»3. 
К святыням осуществляют паломничество - «путешествие ...с целью поклонения 
богам (святым), ...ради исполнения просьб и пожеланий паломников»4. В русском 
языке термин «поклонение» связан со словом «поклоняться», означающим «почита-
ние, благоговейное отношение» к кому или к чему-нибудь5. Следовательно, сочетание 
слов «место поклонения» включает в себя несколько понятий: 1) место паломни-
чества, святыня, культовый объект (в общем); 2) место, где пребывает некая 
сверхъестественная сила, обращаясь к которой человек старается заручиться ее 
поддержкой для решения своих задач; 3) место, где разными способами выражают 
почтение (поклоняются) сверхъестественной силе. При этом форма поклонения 
может быть разной: в виде охраны заповедной территории, где находится почитаемый 
объект, подношений вещей и пищевых припасов, вотивных предметов, принесения 
жертв, проведения ритуалов, чтения молитв и пр. 

С позиций современных взглядов на культурно-исторические ценности места 
поклонения, видимо, представляют собой памятники национальной культуры, к кото-
рым причисляется «любой объект, в том числе и природный, с чертами национальной 
культуры, или связанный с этой культурой: архитектурно-строительный, археологи-
ческий, культовый и природный»6, хотя официально они таковыми объявлены не 
были. Местами поклонения нередко являются памятники природы, охраняемые госу-
дарством, и объекты, неуникальные с точки зрения науки. Верующие не делают 
различий между видами объектов, поскольку для них все объекты культа одинаково 
значимы и находятся под охраной неписаного религиозного этико-экологического 
закона о неприкосновенности и бережном сохранении их целостности, включая 
элементы ландшафта, воду, животных и растения, а также проявления прежних 
культур7. 

Для лучшего понимания исторического значения и современной роли мест покло-
нения в предлагаемой статье рассмотрены места поклонения Ферганы - межгорной 
долины в верхнем течении реки Сырдарьи (северо-восток Средней Азии). 

Разновидности культовых объектов Ферганы. Принадлежащие современным жи-
телям края культовые объекты представлены мазарами, и жертвенниками8. Каждый 
названный объект обладает выраженными функциями и отвечает духовным запросам 
верующей части населения. 
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Общим названием любых мест поклонения является слово мазар. В переводе 
с арабского оно означает «место, которое посещают». Изначально «мазар» понимался 
как «могила», а совокупность мазаров - «мазарат» как «кладбище». В Средней Азии 
термин претерпел смысловые изменения. Вначале термин «мазар» стали применять 
к сугубо мусульманским могилам мучеников, адептов веры и суфийских святых, 
а затем и к адаптированным исламом, почитаемым местам домусульманских рели-
гиозных культур (объектам природы и могилам предков)9. 

Отличительные признаки мазаров: наличие паломничества; жертвоприношения; 
приготовление ритуальной пищи; проведение разных ритуалов: произнесение молитв, 
обращенных непосредственно к святому с просьбой о помощи или заступничестве 
перед Аллахом; проведение различных оздоровительных мероприятий в зависимости 
от «специализации» святого. 

Жертвенники относятся к местам поклонения, но имеют собственные выраженные 
характеристики, не позволяющие их полностью причислить к мазарам. В Фергане их 
называют санг туда, или таш (тот) туда, что на таджикском и узбекском языках 
означает «куча, или груда камней», что собственно они собой и представляют. 

Отличительные признаки жертвенников: расположение (у дорог, трудно преодоли-
мых участков местности, на гребнях перевалов); отсутствие паломничества к ним. 
посещаются они только в том случае, если поклоняющийся движется мимо; наличие 
примитивных жертвоприношений, подносимых без специального ритуала; отсутствие 
собственных названий. 

Становление системы мест поклонения. Древнее население Ферганы (XII—VIII вв. 
до н.э.), видимо, поклонялось обожествленным объектам и явлениям природы10. 
Вполне вероятно, что некоторые известные ныне святые места сформировались уже 
в период эпохи бронзы, наследуя в свою очередь почитаемые объекты каменного 
века". Скорее всего племена, переселявшиеся из долин Внутреннего Тянь-Шаня 
(VII—I вв. до н.э.), сталкивались в Фергане с уже развитой системой мест поклонения. 
Культовые проявления эпохи поздней бронзы (оформлении святынь) не отличаются 
от проявлений следующей эпохи - железа, унаследовавших прежние религиозные 
взгляды. Основным датирующим элементом мест поклонения служат археологиче-
ские артефакты данного периода, а при их отсутствии приблизительную датировку 
позволяют установить наскальные изображения. 

На протяжении 1400 лет религией народов Ферганы был маздаизм12, который 
впоследствии исчез под влиянием ислама13. В культуре маздаистов взаимосвязь 
и подчиненность элементов и явлений природы виделись сходными с социальной орга-
низацией общества. Сознание людей прошлого отличалось от нашего тем, что оно 
было одновременно мифологическим и экологическим, иными словами, это была 
мифология, обращенная к практике. Она позволяла каждому члену общества знать 
свое место в природе и уметь общаться с ней, представляя каждую ее частицу живым 
существом, подобным ему самому. Человек не мнил себя «царем природы», он хоро-
шо понимал свою зависимость от нее. При таком подходе существовала гармоничная 
связь человеческих коллективов (родов или иных групп) с местом их обитания. 
Но в те далекие времена нетрудно было поддерживать подобные взаимоотно-
шения. Согласно сведениям древней китайской хроники Хань шу, в царстве Давань 
(конец II—I вв. до н.э.), расположенном в оазисах Ферганской долины, существовало 
60 ООО дворов где проживали 300 000 человек14 (на площади 22 тыс. кв. км). Из этих 
цифр можно сделать вывод, что страна уже в конце I тыс. до н.э. была густо населена 
(14 чел. на 1 кв. км.), но естественных ресурсов хватало всем вдосталь и отходы 
жизнедеятельности населения не оказывали отрицательного влияния на природу. 

В земледельческих оазисах наиболее старыми маздаистскими местами поклонения 
можно считать те. где обнаружены изображения «небесных коней» и оленей шура-
башатского периода истории Ферганы (IV-I вв. до н.э.). В их числе святилища древних 
коневодов: Дулдул-Ата, Сурат-Таш-Ата, Кыз-Мазар, Занги-Бува, и Тахти-Сулейман, 
сосредоточенные в пределах Ош-Карасууского оазиса. 
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Умерших старейшин родов, глав и членов семей хоронили в непосредственной 
близости от селения на родовом кладбище. Род в целом и семья в частности нахо-
дились под неусыпным присмотром духов предков. В авестийской традиции духов 
называли фраваши, а в мифологической традиции ираноязычных народов Средней 
Азии арвах или арвох. На могилах устраивались специальные ниши - чирогхона, где 
возжигались масляные светильники чирог или специальные свечи пилик (палочки 
с накрученной ватой, пропитанной маслом). Древняя маздаистская терминология 
и обычай возжигания огня сохранились до настоящего времени. 

Характерно, что маздаистские культовые проявления, связанные с объектами 
природы, имеют отношение к женскому производящему (плодоносящему) началу. 
В Фергане на мазарах, издревле бывших маздаистскими культовыми центрами, 
по-прежнему обращаются с просьбами избавления от бесплодия, облегчения родов, 
лечения болезней, помощи в делах, увеличения поголовья скота, защиты от бед 
и напастей. 

В горном обрамлении Ферганы выделяются девять крупных древних святынь 
скотоводов, кольцом окружающие долину: на северо-западе - гора Бобои-Об; на 
севере - озеро Кугала и гора Баубашата; на северо-востоке в местности Аркит -
озеро Сары-Челек; на востоке - озеро Кара-Су и перевал Саймалы-Таш; на юго-
востоке пещера Кожо-Келен; на юге - гора Кыргыз-Ата и горы Бель-Мазар15. 
В горах процесс смены населения, видимо, шел менее интенсивно, чем на равнине. Но, 
поскольку перемещавшиеся ираноязычные племена кочевников относились к одному 
культурному кругу16 и, вероятно, поклонялись одним (во всяком случае похожим) 
богам, у них, как и у земледельцев, на протяжении нескольких тысячелетий культы, 
связанные с местами поклонения, не менялись. Исповедовавшие тенгриизм тюрко-
язычные кочевники, начавшие заселять с VI в. н.э. горы Ферганы, принимали древние 
культовые центры своих предшественников. Легенды, но сей день рассказываемые на 
местах, в большой степени имеют отношение к скифо-сакской мифологической систе-
ме. Например, пастухи на оз. Кутманколь (район горы Баубашата, Северная Фергана) 
иногда упоминают о живущей в его водах гигантской белой рыбе: раз в сто лет она 
поднимается со дна на поверхность озера и снова уходит на глубину, считается, что 
тот, кто ее увидит, незамедлительно умрет. Возможно, что это поверье — отголосок 
древней авестийской легенды о том, что в море Ворукаша обитает творение Ахура 
Мазды - рыба Кара, поставленная охранять от нечистых дэвов дерево Хаому17. Она 
неустанно плавает вокруг острова, где растет дерево, не пропускает и уничтожает 
всякого, приближающегося с нечистыми намерениями. Другие легенды связаны 
с необыкновенными людьми, конями и драконами, обитающими в озерах, а также 
с пери - хозяйками горных козлов и водных источников. 

При смене религиозных систем места поклонения сохранялись и оформлялись 
заново, в то время как территории традиционного природопользования в целом 
оставались неизмененными. При религиозных войнах первой задачей было унич-
тожение духовной культуры противника через разрушение и разграбление святынь 
и затем на их останках сооружение собственных мест поклонения для оконча-
тельного (духовного) захвата страны. Для упрочения своего положения исламское 
духовенство придавало старым маздаистским культовым центрам мусульманский 
характер и испольаовало в свощ целях древние предания и мифологические 
образы. \ 

В начальный период многие знаменитые культовые места получали имена извест-
ных библейско-коранических пророков. Но позже мазар воздвигался не только му-
сульманскому святому, но и уважаемому в народе человеку, чья жизнь соответст-
вовала представлениям о жизни святого (явлг<е)1Х, или богачу, которому бог дал 
состояние. В Фергане таких мест немало, например, мазары уже никому неизвестных 
святых: Ходжа Корим (Южная Фергана, левый приток реки Кара-Сай), Аксаамай-Ата 
(Южная Фергана, верховье долины Бужай), Атчабар-Дувана (Южная Фергана, 
среднее течение реки Ак-Суу) и многие другие. 
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Одним из первых адаптированных маздаистских мест поклонения Ферганы, попав-
ших в литературу на правах мусульманской святыни, явился мазар - курорт Хазрет-
Аюб. О нем упомянул В.В. Бартольд, ссылаясь на арабского географа Макдиси (X в.): 
«Некоторые библейские легенды были локализованы в Фергане; так, показы-
вали «могилу Иова»; это сообщение, несомненно, касается целебных источников, 
которые и поныне называются Хазрет-Аюб»19. В советское время на источниках, 
расположенных возле города Джалал-Абад (Восточная Фергана), был организован 
всесоюзный бальнеологический курорт. При этом часть исторических мазаров 
сохранилась. Их обнесли высоким забором, ограничив тем самым доступ к ним 
паломников. 

Джамал Ад-Дин Карши (XIII в.) - ученый и поэт, живший в эпоху монгольского 
владычества в Средней Азии, в описании страны Ферганы упомянул ряд знаменитых 
мест: «Город Ош. В нем две небольшие горы: Барака и Ханаф (современный Тахти-
Сулейман. - В.О.). Около Барака мазары святых и праведных и рядом с другими 
могила Асафа ибн Барахийя-визира Сулеймана ибн Дауда, да будет мир над обоими. 

Гробница Кутайбы ибн Муслима (находится) в селении Кылыч, а две могилы -
могила голов и могила душ - в местечке Испед-Булан (Сафет Булон. - В.О ). Говорят, 
что две тысячи восемьсот асхабов и приверженцев (пророка) пришли с завоевателями, 
которых послал эмир правоверных Усман ибн Аффан... назначив над ними Мухамма-
да ибн Джарира, и все они погибли мучениками за веру. (Эта) история известна. 
(Также) могила Абдаллаха ибн Джабала между Кубой и Шахр-и нау, (также) могила 
Абдалтаха ибн Али Хусейна ибн Али ибн Абу Талиба ... в Хоканде (Коканде. - В.О.) 
близ реки Сейхун (Сырдарья. - В.О.), а в Уздженте (Узгене. - В.О.) - гробница 
бывшего илека, да успокоит Аллах его могилу»20. Упомянутые Джамалом Карши 
могилы многих средневековых мусульманских героев-мучеников, павших в неравной 
борьбе с неверными, в настоящее время либо мало известны, либо не сохранились. 
Но ряд названных мест широко известен и в настоящее время, среди них мавзолей 
в Узгене, мазар Сафет Булон и гора Тахти-Сулейман. 

Роль бывшей маздаистской святыни - горы Тахти-Сулейман (прежде называемой 
Бара-Кух) резко возросла в XVI в. после упразднения власти тимуридов и возвышения 
дома шейбанидов. Паломничество (зиёрат) к горе стало столь популярным среди му-
сульман, что чуть ли не приравнивалось к хаджу в Мекку21. Принявшие ислам кочев-
ники нередко старались хоронить своих усопших родственников близ крупных культо-
вых мест. Одним из них стала гора Тахти-Сулейман, куда состоятельные верующие 
привозили покойников из отдаленных районов Средней Азии. Под горой сформиро-
вались обширные кладбища с многочисленными мазарами. За годы советской власти 
зона, прилегающая к горе, и ее склоны были окультурены и засажены деревьями, 
кладбища максимально сокращены и старые культовые постройки уничтожены. 
Но, несмотря на происшедшие столь значительные изменения, гора не утратила 
своего религиозного значения. Примерно с 1988 г. паломничество к горе полностью 
возродилось. 

Другим особо почитаемым местом стала усыпальница Шахи-Мардан (Южная Фер-
гана, верховья реки Шахимардансай), связанная с культом «витязя ислама» Хазрата 
Али. Мазар, расположенный в курортном месте, был святыней кокандских ханов 
в XVII в. после утверждения Кокандского государства. В советское время пло-
щадка на склоне горы, где находился мазар, была реконструирована и видоизме-
нена до неузнаваемости. Тем не менее сюда под видом отдыхающих постоянно 
съезжались многочисленные паломники, готовившие в местных чайханах жертвенное 
угощение. 

Сохранению пережитков маздаизма во многом способствовал суфизм. Отношение 
к святыням в суфизме особое. Считается, что места поклонения являются площад-
ками, с которых последователи тариката уходят (душой) к Аллаху. Культ святых 
(авлиё) в суфизме играет большую роль: они рассматривались как подвижники, 
распространители веры, хранители здоровья и покоя населения. Могилы известных 

66 



суфиев и сегодня окружены таким почетом, что, несмотря на недовольство ревни-
телей ортодоксального ислама, давно уже никто не решается вмешиваться в сложив-
шийся вокруг них культ. 

Этнорелигиозные процессы проходили более интенсивно на равнинной и предгор-
ной территориях Ферганы. На количестве мест поклонения отразились неравномер-
ный объем площадей, занимаемых земледельцами и скотоводами в пределах Фер-
ганы, а также концентрация поселений вдоль торговых трасс внутри оазисов. 
В настоящее время практически каждый из 2500 населенных пунктов имеет от одной 
до трех почитаемых могил. Следовательно, в оазисах Ферганской долины и окру-
жающих ее гор существует более трех тысяч мазаров мусульманских святых. Все они 
ждут своего исследователя. С точки зрения автора настоящей статьи, наибольший 
научный интерес представляют древние маздаисткие святыни (почитаемые объекты 
природы), адаптированные исламом. Всего зарегистрировано более 240 подобных 
мазаров. Большая их часть (65%) находится на равнине и в низких предгорьях 
(400-1500 м над ур.м.) в пределах земледельческих оазисов. На среднегорье 
(1500-2500 м над ур.м.) количество трансформированных мест поклонения заметно 
уменьшается (25%). В основном они расположены в нижней части пояса на зимних 
пастбищах кочевников и в небольших оазисах, где проживают горные земледельцы. 
В средней и верхней частях пояса проходят скотопрогонные пути. Вдоль них 
встречаются небольшие жертвенники, устроенные на контактах смены ландшафтов 
и перед труднопроходимыми участками. Высокогорье обжитое (2000-3500 м над 
ур.м.) также содержит путевые жертвенники, а на местах летних пастбищ находятся 
крупные родовые святыни кочевников (7%). Высокогорье нежилое (3500-4500 м над 
ур.м.) включает некоторые горы, принадлежащие тому или иному роду кочевников, 
и перевалы в сопредельные долины, на вершинах которых устроены жертвенники 
духам местности (3%). 

Места поклонения в географическом пространстве. Мазары не являются какими-
то «точками» в географическом пространстве регионов, имеющими сугубо локальное 
значение. Наоборот, от момента образования они обладают выраженной структурой, 
части которой занимают порой весьма обширные территории. Подобное образование 
в теоретически полном виде выглядит следующим образом: 1) центр - главный 
(доминантный) почитаемый объект, место обитания духа святого; 2) вокруг него срав-
нительно небольшая сакральная зона, отделенная стенами или изгородью от всего 
мирского; 3) ее окружает почитаемая местность, где собираются люди и готовят 
жертвенное угощение; 4) далее располагается обширная территория (зона влияния 
святыни), где проживают родственные группы людей, считающие святого своим 
предком и защитником22. 

Общая иерархическая закономерность территориального влияния мест поклонения 
следующая: чем значительнее святыни, тем их меньше, а площадь влияния больше; 
и. наоборот, чем менее значительны святыни, тем их больше, а площадь влияния 
меньше. На одной и той же территории могут находиться места поклонения «разного 
достоинства». В целом такая система напоминает «русскую матрешку», где в большой 
фигуре заключен ряд фигур поменьше, и в конце совсем маленькие. По такому прин-
ципу места поклонения в Фергане мною делятся на четыре порядка. В других районах 
Средней Азии при сохранении общегф иерархического принципа количество порядков 
может не соответствовать ферганскому по причине отсутствия мест поклонения соот-
ветствующего масштаба. 

1. Места поклонения первого порядка или региональные, широко известные 
миру ислама и регулярно посещаемые многочисленными паломниками. В Фергане 
таким местом является гора Тахти-Сулейман (г. Ош), в средние века называвшийся 
Персидской Меккой23. Доминантным объектом почитания является «свой» «Черный 
Камень» или «Трон Соломона», место на южной стороне первой вершины, где якобы 
восседал пророк. На кладбищах у подножья горы раньше было много мазаров 
мусульманских святых24. 
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2. Места поклонения второго порядка или областные. Это места регулярно посе-
щаемые, известные населению обширных участков территории Ферганы и вне ее 
пределов. Например: гора Аюб-Тау (г. Джалалабад), урочище Арсланбоб (Северная 
Фергана), долина реки Шахимардан (Южная Фергана), озеро Сары-Челек в местности 
Аркыт (Северо-Восточная Фергана). Доминантными объектами почитания изначаль-
но были сами местности с благоприятными климатическими условиями, а затем 
мазары «курирующих» их святых. 

3. Места поклонения третьего порядка или районные. Места регулярно посещае-
мые, известные менее широко, чем предыдущая группа. Доминантные объекты 
поклонения данной группы носят смешанный характер, они могут быть природными, 
например вершина горы Бобои-Об (Северо-Западная Фергана), пещера Кожо-Келен 
(Южная Фергана), пещера Чиль-Устун (восточная часть Южной Ферганы), или моги-
лами мусульманских святых, например мазары Пошо-Пирим и Бустон-Бува (Южная 
Фергана), расположенными иногда рядом с природными объектами. 

4. Места поклонения четвертого порядка или локальные. Это места, посещаемые 
по весенне-осенним праздникам и при возникновении различных бытовых проблем. 
В этой группе в основном доминируют могилы святых, даже если рядом с ними нахо-
дится природный объект культа. Например, мазар Беш-Бурхан (Южная Фергана) 
возле одноименного источника; мазар Атчабар-Дувана (Южная Фергана) возле источ-
ника Тал-Мазар; мазар Хужа-Таккабурд (Западная Фергана) возле целебного радо-
нового источника Кызыл-Булак; и многие другие мазары, расположенные в предгор-
ных местностях, по берегам рек, в устьях оросительных каналов и на кладбищах. 

Общественное значение мест поклонения - величина не постоянная, популярность 
святыни может меняться во времени. Определить значение той или иной святыни 
можно, только учитывая количество приходящих к ней людей и территории, с кото-
рой они приходят. 

Утрата общественного значения некоторых культовых объектов вызывается раз-
ными причинами, например полной сменой состава населения, исчезновением среди 
населения носителей конкретной культовой традиции, разрушением святыни природ-
ным катаклизмом (землетрясением, наводнением, селевым потоком). Последнее 
в среде верующих интерпретируется как уничтожение Аллахом оскверненного кем-то 
святого места. 

Судьба места поклонения во многом зависит от его «рекламы». Ни для кого не 
секрет, что духовные лица специально «раскручивали» некоторые святые места, 
руководствуясь политическими или материальными соображениями. Примером такой 
«раскрутки» в позднем средневековье Ферганы видится культ Сулеймана ибн Дауда, 
связанный с горой Тахти-Сулейман (г. Ош)25. 

Культовые проявления мест поклонения. Любое место поклонения образовано 
двумя материальными частями: 1) природной основой, на которой оформился культ 
данного места; 2) оформлением этого места, произведенным людьми и сопутствую-
щими изустными сведениями о данном месте (назовем ее условно «антропогенной» 
основой). По их совокупности можно проследить трансформацию мест поклонения во 
времени и связь с культами исторических религиозных систем. 

На местах поклонения можно наблюдать бесконечные комбинации культовых 
проявлений, образующие исторические пласты. В некоторых случаях, как на горе 
Тахти-Сулейман (г. Ош), эти проявления многочисленны и разнообразны, но чаще на 
мазарах мусульманского периода они более однотипны. 

Совокупность культовых проявлений, встреченных на местах поклонения Ферга-
ны. представлена в следующем списке. Проявления, принадлежащие изначально 
к немусульманским религиозным культурам, отмечены знаком*; появившиеся с при-

л м ислама - знаком"; общие для обеих религиозных традиций проявления -

~г 2Г-: ~гГа.-= :оставляющие культовых проявлений мест поклонения или субстрат 
• к ^ х н ^ н о г н е н развития культа: 1) Почитаемые орографические объекты: 



вершины гор*; перевалы*; островные горы*; скальные останцы*; скалы*; камни*; 
пещеры замкнутые*; гроты*; пещеры проходные*; трещины*; карстовые арки*; прохо-
ды под камнями*; каверны*; местности под перевалами*1'; участки: гребней хребтов*, 
наклонного или вертикального склона*, равнинной местности*". 2) Почитаемые гид-
рографические объекты: озера*, водопады*, источники горячие или холодные*. 
3) Почитаемые элементы растительности: деревья* (рощи), кустарники*. 

2. Антропогенная составляющая культовых проявлений мест поклонения: 1) Же-
лоба* и скаты* на участках скальных склонов. 2) Искусственные углубления: чаше-
видные*, конусные*, корытообразные*. 3) Сооружения из камней: столообразные*, 
пирамидальные*, линейные*, кольцевые*, полукольцевые*, спиральные*, прямоуголь-
ные*. 4) Погребальные и ритуальные строения: мечети", чиллахоны" (кельи для соро-
кадневных уединений), мавзолеи", могилы*", зиёратхоны или мехмонхоны (помещения 
для паломников)", айваны (крытые беседки)", кухни, суфы и др. 5) Вотивные 
предметы - ленты*, платки*, нитки*, вата*, полотнища материи*, покрывала*, наброс-
ки камней*, столбообразные и пирамидальные сооружения из камней*, отдельно по-
ставленные большие камни*, светильники*, монеты*, значки*, зеркала*, бусы*, пуго-
вицы*, волосы*. 6) Приношения: свечи*, спички*, рога*, черепа животных*, шкуры*, 
камни необычной формы*. 7) Места для возжигания огня (чирогхона)*. 8) Туги 
флаги)26 с полотнищами материи*". 9) Посадки плодовых и прочих деревьев". 

10) Арыки, каналы, колодцы". 11) Ограды". 12) Площадки для молитв и приема 
пищи*. 13) Надписи разных исторических периодов*". 14) Рисунки разных истори-
ческих периодов*". 

3. Нематериальная составляющая культовых появлений мест поклонения: 1) Леген-
ды*", предания*", поверья*, былички*, связанные с конкретным святым местом или его 
объектом. 

Пространственная ориентация мест поклонения. Хорошим вспомогательным мате-
риалом для определения принадлежности мест поклонения к тому или иному пла-
сту религиозных верований служат сведения об их ориентации в пространстве. Счи-
тается, что последователи маздаизма, почитавшие Солнце, восходившее над гори-
зонтом, выбирали объекты поклонения, сориентированные в сторону востока. Это 
утверждение относится в основном к направлению проведения ритуалов. Ориен-
тация культовых проявлений: рисунков на вертикальных скальных плоскостях, 
желобов и скатов на наклонных скальных поверхностях, пещер и гротов, тре-
щин и отверстий в камнях, обрядовых площадок - лежит в широком диапазоне 
от 45 до 180 градусов (северо-восток-юг), но со сдвижкой основной массы к югу. 
Наименее популярными были северная, северо-западная и западная ориентации 
объектов27. 

С приходом ислама почитание Востока и Юга в Фергане вытеснилось традицион-
ной мусульманской ориентацией на Кыблу (Киблу). «Кыбла - направление на Мекку 
как при молитве, так и при постройке мечети - изменялась в каждой мусульманской 
стране и соотносилась с географическими координатами Мекки и данного пункта»28. 
В Ферганской долине направление на Кыблу - западное, поэтому, совершая намаз, 
ферганские мусульмане обращают лицо к западу. Ориентация мечетей также пред-
определена этим направлением. Совсем иначе обустроены могилы и погребальные 
сооружения (собственно сами мазары). fe Фергане покойника принято было уклады-
вать головой в северном направлении, в сторону мавзолея Ходжа Ахмада Яссави 
(г. Джамбул, бывший Туркестан), создателя учения суфийского ордена Ясавия. Лицо 
покойного поворачивали на запад, в сторону Мекки. 

Закономерности возникновения мест поклонения. Существуют объективные при-
чины, благодаря которым определенные участки природных или антропогенных 
ландшафтов были избраны для организации места поклонения. 

Обязательным условием при выборе места была его аттрактивность - «зрелищ-
ность». Практически все известные природные места поклонения земледельцев и ско-
товодов Ферганы своеобразны. Силы природы сформировали столь необычные фор-
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мы, что признать в них присутствие сверхъестественного начала не составляло труда. 
Тому способствовали и эйфорические состояния, охватывающие посетителей, созер-
цающих поражающие воображение виды. 

Возникновение мест поклонения на равнинной местности, где нет сколько-нибудь 
значимых форм рельефа, может быть обязано родникам, бьющим из-под земли: вода 
и примечательная растительность сопровождают многие равнинные мазары. Деятель-
ность людей, направленная на орошение земли, также способствовала появлению 
святых мест. Наиболее старые и известные мазары стоят в устье наиболее древних 
каналов, питающих самые давние по освоению земли29. 

В мусульманский период на равнинах возник ряд мемориальных мазаров, посвя-
щенных мученикам ислама, павшим в боях шш «подло» убитых неверными30. Такие 
мазары редко стоят самостоятельно, в стороне от населенных пунктов; как правило, 
их можно встретить на общинных кладбищах, окруженными могилами предков жи-
телей этих поселков, ибо считалось благочестивым делом хоронить умерших рядом 
с мавзолеями местных святых. 

Еще одним важным местом в жизни населения были дороги, их перекрестки и 
развилки. Близ них всегда устраивали места поклонения для того, чтобы проходящие 
и проезжающие могли приветствовать святого и двигаться дальше, надеясь на его 
помощь. Даже сейчас водители, проезжающие на машине мимо придорожного мазара 
или кладбища, приветствуют лежащих в могилах, проводя руками по лицу и тихо 
произнося «Омин, Улло акбар!». 

Некоторые существующие в городах мазары возникли за пределами городской 
территории, но постепенно вошли в ее состав и оказались окруженными домами. 
Вокруг них не было или не сохранилось кладбищ (причины появления и особенности 
функционирования почитаемых мест в городской среде требуют отдельного иссле-
дования). 

Особенности оформления мест поклонения земледельцев и кочевников. Географи-
ческие условия Ферганы издревле создали предпосылки для формирования двух хо-
зяйственных типов: земледельческо-пастушеского и отгонно-скотоводческого. Типич-
ные мусульманские мазары святых, расположенные в зонах деятельности земледель-
цев и скотоводов, на уровне организационной идеи не отличаются друг от друга, 
однако в разных районах Средней Азии способы устройства погребальной ямы, поло-
жения в ней покойника, формы и декор погребального сооружения могут разли-
чаться. В Фергане критерием принадлежности мазаров могут служить высотные 
природные пояса, где преимущественно функционируют земледельцы или скотоводы. 
Но при таком подходе возникает проблема выяснения принадлежности мазаров 
в зонах тесных контактов. У скотоводов нет установки на жесткое разграничение 
святынь на «свои» и «чужие». Совершая сезонные миграции, они обязательно посе-
щают встречающиеся на пути мазары земледельцев. Видимо, эта традиция сложилась 
задолго до прихода ислама. 

Разницу в характерах адаптированных исламом домусульманских природных свя-
тынь Ферганы, сосредоточенных в земледельческих оазисах и на сезонных пастбищах 
высотно-хозяйственных зон, наглядно подчеркивают разнообразные культовые 
проявления. Благодаря им, можно представить, как были оформлены места покло-
нения земледельцев и скотоводов прошлого, дошедшие до нас в слегка откор-
ректированном исламом виде. Наборы культовых проявлений в верхних и нижних 
высотных зонах Ферганы не совпадают, что является важным культово-различи-
тельным признаком. 

Классический набор культовых проявлений святынь земледельческих оазисов 
Ферганы (400-2000 м над ур. м.) составляют пещера (грот, трещина) с одним или 
несколькими входами; источник; желоб или скат на камне или участке скального 
склона; множество естественных или искусственных лунок и углублений на гранях 
или плоскостях крупных глыб и скальных останцов; деревья и кустарники, густо уве-
шанные разноцветными ленточками и полотнищами материи. Среди всего этого мно-
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гообразия на вертикальных плоскостях скал встречаются разновременные изобра-
жения. 

Желоба вырублены на поверхности наклонных скальных плит. Их ширина 
20-30 см, глубина 3-5 см, длина обусловлена размерами плиты и обычно 4-10 м, 
крутизна около 20 градусов. Функциональное назначение желобов в настоящее время 
практически утрачено. Кое-где у местного населения сохранились воспоминания 
о том, что по желобам некогда сливали жертвенную жидкость (молоко, воду или 
кровь?). 

Скатов (полос скольжения, отполированных телами паломников, спускающихся по 
ним) на скальных плитах и плоскостях крупных каменных глыб может быть не-
сколько. Их ширина от 25 до 40 см, длина зависит от размеров плиты: 2-12 м, крутиз-
на 20-40 градусов. Скаты бывают цельными по длине и разорванными (т.е. чередую-
щимися, что связано с неровностями поверхности камня). Хорошо отслеживается 
частота использования ската по его состоянию: 1) скат, используемый в настоящее 
время, сильно накатанный, блестящий; 2) скат, используемый изредка, средне нака-
танный, участками блестящий; 3) скат, использовавшийся в прошлом, слабо накатан-
ный, шероховатый, неблестящий. 

Естественные углубления в мазарах представляют собой конические и цилиндри-
ческие каверны (они образовались за счет вымывания рыхлых включений из толщи 
известняка), бесформенные ямки и ямы. Края естественных углублений нередко 
слегка обработаны (скруглены). Им сопутствуют искусственные углубления разно-
образных форм: лунки (чашевидные, конусные, гантелевидные, овальные, прямо-
угольные, треугольные, цилиндрические), корытообразные лохани. Наиболее рас-
пространены чашевидные и конусные углубления. Последние нередко бывают боль-
ших размеров и способны вмещать 15-20 л воды. Прямоугольные, треугольные 
и цилиндрические формы редки. Корытообразные углубления способны вместить 
1-2 кубических метра воды. 

Встречается несколько способов искусственного размещения лунок на поверхности 
камней и участков скальных склонов: беспорядочное, цепочками, полукругом, пря-
мыми рядами, кругами. Некоторые лунки соединены между собой водотоками 
(желобками) или выбитыми линиями, имитирующими водотоки. 

В Фергане в древних земледельческих оазисах чрезвычайно широко распростра-
нено почитание культа подземных полостей - пещер, гротов, трещин, карстовых арок 
и проходов под камнями. Их размеры разнообразны, но почти во всех случаях 
обязательно наличие большого входа и одного или нескольких выходов. В низкогорье 
Ферганы, богатом карстовыми известняковыми породами, насчитывается 203 пеще-
ры, среди которых 63 служат объектами поклонения. Подземные полости почитаются 
как входы в мир предков, как чрево богини Земли, средство против бесплодия и как 
средство очищения. Ритуальный проход сквозь пещеру символизировал собой обнов-
ление, а возможно, и рождение. 

Ярким примером культовых проявлений маздаизма служит островная горка Тахти-
Сулейман. На ее склонах обнаружено 27 горизонтальных обрядовых площадок, 
22 ската, 5 желобов, 6 естественных каверн, 8 групп лунок, 3 почитаемые трещины 
и 6 пещер и гротов. Сосредоточены они преимущественно на восточных и южных 
склонах. I 

Святыни на вершинах гор или на берегах озер (1500-3500 м над ур. м.) оформлены 
иначе, чем в земледельческих оазисах. Здесь преобладают груды камней или их 
выкладки - вертикальные и пирамидальные сооружения, кольцеобразные, спирале-
видные, квадратные и тому подобных видов. Широко распространена наброска мел-
ких камней на плоскости более крупных. В целом святыни напоминают южноси-
бирские обоо, но со специфическими среднеазиатскими особенностями. Например, 
на ферганских «обоо»31 отсутствует шэрээ - холмик из сожженных костей и не-
съедобных остатков жертвенных животных, образовавшийся за годы постоянных 
подношений, что типично для шаманского культа почитания духа - хозяина мест-
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ности. Обряды, совершаемые в настоящее время на местах поклонения мусульма-
нами-скотоводами такие же, как и у мусульман-земледельцев, и не позволяют 
выявить какие-то характерные особенности, сближающие их с южносибирскими 
обрядовыми действиями. Внешняя, мусульманская сторона ритуала посещения свя-
тынь скрывает типичные для Ферганы фрагменты домусульманской обрядности, 
часто связанной со «специализацией» места поклонения. 

Типичной скотоводческой святыней является и в настоящее время озеро 
Кутманколь (Гуппан-Куль или Куль-Купан) под горой Баубашата (4427 м над ур. м.). 
Озеро Кутманколь находится в бассейне реки Майлысуу (Северо-Восточная Фер-
гана). На вершине завала, послужившего причиной образования озера Кутманколь. 
построены пять домов, покрытые железом. Неподалеку стоит навес. Внутри домов, 
где останавливаются паломники, имеется большое количество посуды, чайники, 
пиалы, котлы. Несколько дальше в озеро выдается пологий мыс, на вершине кото-
рого возвышается строение из бревен. Это местная мечеть. Она обнесена проволоч-
ным забором. Несколько кустов, растущих рядом, полностью обвязаны бесчислен-
ными ленточками и тряпочками. К мысу ведет «тропа обоо». Слева и справа от тропы 
возвышаются сотни кучек камней, сложенных людьми. Кроме них повсюду видны 
камни, набросанные слоем на плоские поверхности больших камней или уложенные 
по уступам крупных глыб, и небольшие столбики из трех-пяти каменных плиток. 
Характерно, что «обоо» складывают не на земле, а только на крупных и высоких 
камнях. Создается впечатление, что ходишь в каменном лесу. Рассказывают, что на 
берегу озера женщины молятся о том, чтобы бог послал им ребенка при бездетности, 
или мальчика, если рождаются одни девочки. На мысе озера находится огромная 
глыба (высота 3 м, длина 4,5 м и ширина 3 м), называемая Бешик-Таш (кирг. 
«Каменная люлька»). На ее каменной полке женщины укладывают свою «просьбу» -
камешек. Их там уже сотни штук. Сверху камешки прикрывают длинными белыми 
полотенцами. Камень символизирует люльку (бешик), где лежит будущее дитя. 
На мысе, ближе к озеру, установлены туги. 

Экологическая функция мест поклонения. Народы, жившие в Фергане в доислам-
ский период, делили Вселенную на три мира: небесный, земной и подземный. На небе 
помещали богов, на земле - человека и бесчисленных хозяев местности, под землей -
предков32. Все объекты и явления природы представлялись людям одушевленными и 
находились в сложных взаимоотношениях с ними. Природные места поклонения 
казались соединяющим мостом между силами трехчастного мира. С приходом ислама 
внешняя сторона мировоззрения населения кардинально изменилась. Но, поскольку 
жизнь земледельцев и скотоводов продолжалась в тех же природных условиях, 
смешение взглядов сформировало синкретический (народный) ислам, почти во всем 
отличающийся от классического. Мусульманский святой стал играть роль проводника 
в подземный мир предков и посредника (заступника) между людьми и Аллахом, 
т. е. соединять собой нижний и верхний миры. 

Многовековое охранение мест поклонения выработало устойчивые представления 
о незыблемости мирового порядка, доколь будут существовать святыни. Зоны 
сакральной чистоты, окружающие объект поклонения, в совокупности выступают 
как микробиосферные заповедники, своего рода эталоны типичной природной среды, 
способствующие сохранению биоразнообразия на местах. 

Консолидирующая функция мест поклонения. Критерием для изначального освое-
ния какой-либо территории определенным человеческим сообществом обязательным 
было наличие достаточного количества жизненно важных ресурсов, гарантирующих 
ведение традиционного хозяйства, способных обеспечить группу людей определенной 
численности. Условным центром каждой освоенной территории становились родовые 
места поклонения, т.е. места, где в определенное время собирался род для проведения 
общественных молений и жертвоприношений. Люди ощущали себя под защитой 
святыни и при любых обстоятельствах старались находиться в пределах территории 
ее влияния. 
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Впоследствии в некогда освоенных зонах, ставших уже зонами традиционного 
природопользования, мазары, сменившие родовые места поклонения, стали выпол-
нять ту же консолидирующую функцию. Но постоянный прирост населения в поздне-
средневековой Фергане, происходивший за счет переселенцев из областей Внутрен-
него Тянь-Шаня, Кашгарии, припамирских стран и Самаркандского оазиса, требовал 
освоения ранее не используемых земель. На них возникали новые мусульманские 
мазары самого распространенного четвертого порядка (см. выше). Известны случаи, 
когда одну и ту же святыню посещали жители нескольких десятков селений. 
«Мазары, завершающие крупные магистральные каналы Соха или отдельные их 
части, обычно служили средоточием кладбищ, причем кладбища вокруг широко 
известных «святынь» принадлежали многим селениям, расположенным в окрестно-
стях данного мазара, в радиусе 10-15 км. Кладбищем мазара Ходжа Турапа пользо-
вались ближайшие 40 селений; «святыни» Шахимардано-Исфайрамской системы 
зачастую служили центром кладбища, общего для 10 селений. Обычно называется 
24 селения, цифра, характерная для местного традиционного фольклора. Число селе-
ний четко выявлялось в дни жертвоприношений, связанных с поминанием усопших, 
коллективных жертвоприношений во время сайлов и дарвишона»33. Эта система 
заселения земель в мало измененном виде сохранилась до настоящего времени, 
несмотря на административный передел (районирование) территории Ферганы 
в советское время. 

Способность людей консолидироваться вокруг мест поклонения позволяет райони-
ровать земли традиционного природопользования по новому принципу, в основе 
которого лежит расселение этнических и социальных групп вокруг культовых 
центров. При этом ареалы заселения территорий выявляются по самоопределению, 
причастности представителей групп населения к тем или иным местам поклонения. 

Коммуникативная функция мест поклонения. В недавнем прошлом сезонные 
народные гулянья (сайль) с обязательным посещением мазаров святых были широко 
распространены среди ираноязычного населения Средней Азии и Северного Афга-
нистана. Шейхи мазаров и странствующие суфии в своих речах и действиях открыто 
занимались на них агитацией, пропагандой и формированием общественного мнения. 
«Так, дервиши ежегодно устраивали многолюдные сборища у известного мазара 
"Зенги-Ата", во время которых проводили экстатические радения - "зихр", сопро-
вождавшиеся исступленными выкриками против "неверных" и их власти. В 1884 году 
Туркестанская администрация была вынуждена даже направить взвод солдат к мазару 
"Хаджи-Калян" в Ошском уезде Ферганской области, где обосновался со своими 
"мюридами" имам из Бадахшана Мулла Саид-хальфа, призывавший к "газавату" 
против русских и распространявший листовки антиправительственного содержания по 
указке, как это потом выяснилось, британских агентов в Афганистане» 34. 

Несмотря на то что преобладающая часть населения Ферганы - сунниты, в крае 
были распространены некоторые исмаилитские идеи, имевшие явно реакционное 
содержание, направленное против колонизации края русскими. Их разносили в XIX в. 
переселенцы из Горного Бадахшана, Каратегина и Дарваза, где исмаилизм сохранялся 
еще с X в.35 В Фергане нашла отклик вера в возвращение скрытого имама (махди): 
святой должен появиться на белом коне и повести всех мусульман в последний бой 
с неверными. По преданию, святой Таш-Ата (Имам-Ата), чей мазар находится 
в одноименном поселке в Юго-Восточной Фергане, восстанет из могилы, соберет 
войско и выгонит русских из края. Касаясь событий, связанных с этим преданием, 
А. Симонов писал в 1887 г.: «Года три тому назад собралась в Таш-Ата огромная 
толпа туземцев в несколько тысяч человек и начала горячо молиться святому, прося 
его восстать и явить свое могущество. Но, видно, не пробил еще час изгнания русских, 
или моления правоверных были недостаточно усердны, только ожидаемого чуда 
не произошло. Да к тому же местные власти, узнав о собравшихся, поспешили 
их разогнать. По некоторым сведениям, Таш-Ата и теперь время от времени выхо-
дит из могилы и на белом коне скачет по горам, гул от копыт его коня далеко 
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разносится по окрестностям, но видеть самого всадника удостаиваются лишь немно-
гие, известные своей праведностью имамы»36. 

Похожие рассказы приходилось слышать и о святом Ходже Билале, чей мазар 
находится в окрестностях поселка Кувасай (Южная Фергана). Святой выезжает на 
белом коне, гулкий стук копыт которого люди иногда слышали рано утром. Необ-
ходимо заметить, что «лицо врага» менялось во времени. До прихода русских в райо-
нах Средней Азии врагами мусульман были любые «неверные» вне зависимости от 
национальности и места проживания. Об этом свидетельствуют легенды, рассказы-
ваемые о происхождении мазаров. 

В советское время коммуникативная роль мест поклонения была утрачена, так как 
популярные в народе мазары, не имевшие архитектурного значения, разрушили, 
запретили массовые религиозные собрания и соответственно паломничество. В целом 
это не означало гибель религиозной культуры, так как отдельные люди хранили 
традиционные знания и многие верующие, страшась Аллаха больше, чем советскую 
власть, продолжали посещать почитаемые святыни. На местах всегда можно было 
найти информатора, в памяти которого накопились сведения о местных святынях 
и событиях, связанных с ними. Власти уничтожили сеть антисоветской пропаганды, 
ограничили возможность посещения народом культовых «информационных» центров, 
поэтому система узун-кулак (узб. «длинное ухо»), регулирующая общественное мне-
ние, перешла на подпольное существование. 

Ситуация резко изменилась в момент провозглашения «перестройки». Вначале 
религиозное сознание верующих испытало эйфорию от снятия запретов. Местные 
мусульмане с благодарностью отзывались о деятельности М.С. Горбачева, утверждая, 
что «он разрешил свободно молиться». С 1989 г. началось повсеместное обновление 
мечетей и мазаров: где надо и не надо строили заборы, отделяя сакральное от 
мирского, ремонтировали стены, настилали новые крыши, красили внутренние поме-
щения. Паломничество активизировалось настолько, что практически повсеместно, 
несмотря на летние работы, на мазарах можно было встретить людей. Однако ком-
муникативное значение мазаров не было возрождено в прежней мере. 

Желание верующих мусульман-суннитов возродить дореволюционные религиоз-
ные устои и жить по законам шариата в равной мере способствовало проникновению 
и распространению идей как традиционализма, так и ваххабизма. 

Но в мечетях и в медресе активно шло обсуждение духовных проблем и взаимо-
отношений с властью. События, происходившие в Средней Азии с 1989 по 2000 г., 
хорошо известны. Некоторые выходцы из Узбекистана, получившие начальную 
духовно-политическую ориентацию в медресе, развивали дальше привитые им взгля-
ды, став боевиками в Таджикистане и Чечне. 

Оздоровительная функция мест поклонения. Природные ландшафты условно 
делятся на три категории: «санагенные» («животворные») - курортные местности, 
наделенные максимальным количеством благоприятных природных факторов; «нор-
магенные» (буквально «порождающие норму»), каких большинство; «патогенные» 
(«болезнетворные») - их избегают и даже запрещают посещать. Население Ферганы в 
своей массе проживает в основном в пределах нормагенных ландшафтов и в малом 
количестве в ландшафтах санагенных. 

Некоторые обширные санагенные местности Ферганы, например Арслан-Боб, 
Чарвак-Дувана, за необыкновенные целебные свойства почитались населением на 
уровне мазаров. В других случаях святынями признавались долины рек или ущелья, 
например: Аксаамай-Ата и Ходжа-Тиш (Южная Фергана), сориентированные в про-
странстве с востока на запад. В них солнце пребывает в течение всего дня, много воды 
и густая, буйная растительность. Следовательно, благоприятные экологические фак-
торы объективно отражают степень людских представлений о святости отдельных 
местностей. 

Население с нормагенных территорий стремится во время весенне-осенних празд-
ников (сайль) посетить микросанагенные оазисы предгорных мазаров или провести 
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часть летнего отпуска в почитаемых макросаногенных местностях, что считается 
весьма благоприятным для здоровья. 

Кроме традиционного посещения мазаров население Ферганы совершает к ним 
паломничество с лечебными целями: каждый святой имеет какие-либо функции, 
среди которых не последнее место занимает оздоравливающая. 

«Лечение» начинается задолго до посещения мазара. Подготовка к паломничеству 
активизирует силы организма больного, заставляет отвлечься от болезни и заострить 
внимание на предстоящем действии. К святым обращаются с разными недугами. 
Наиболее часты просьбы об избавлении от неврологических, желудочно-кишечных, 
онкологических, травматологических, кожных, легочных, глазных, гинекологиче-
ских, инфекционных, а также заболеваний опорно-двигательного аппарата. Просят 
также укрепить организм, измученный продолжительной болезнью. Помимо молитв, 
обращенных к святому, применяются терапевтические и магические методы лечения, 
в большей степени соответствующие традиционным приемам народной медицины. 

Паломничество и правила поведения на мазарах. Первоначально ислам не призна-
вал какого-либо паломничества, кроме хаджа в Мекку. Но впоследствии развилось 
паломничество (зиёрат) к местным святыням, отчасти копировавшее элементы 
паломничества в Мекку, сохраняя при этом местный культовый колорит. Среди 
мусульман Ферганы распространено мнение, что зиёрат противоречит предписаниям 
Корана, так как в этом случае паломники молятся святому и просят помощи 
и милостыни у него, тогда как только Аллах может дать просимое. Посещать мазары 
необязательно - молиться Аллаху можно везде, ибо он пребывает повсеместно. 
Основная масса верующих, однако, придерживается более свободных взглядов. 
В действиях, совершаемых на мазарах, можно обнаружить магико-анимистические 
приемы, не имеющие никакого отношения к исламу, например завязывание на ветвях 
деревьев ленточек и кусков материи, оставление монет, зажигания светильников 
и многое другое. 

Муххамад Хаким хан-Тура (конец XIX - начало XX в.) в книге Мунтахаб-ат-Тава-
рих («Извлечение из истории») поведал следующее: «...издревле узбеки принесли 
с собой обычай боготворения деревьев; каждый раз, как они встречали одиноко 
стоящее большое дерево, женщины вешали на его ветки лоскутки разных материй, 
после чего дерево это становилось священным — «мазаром»; сюда приходили молить-
ся, просить бога о помощи, справлять поминки, совершать жертвы (худай) и т.п. Одно 
время Алим-хан строго преследовал этот обычай, находя его несовместимым 
с учением ислама, не допускающим иного бога, кроме Бога (Аллаха. - В.О.), чем 
вызвал против себя раздражение народа»37. 

Известный в Фергане зиёратчи (профессиональный паломник) домла (учитель) 
Икрамджон Мухтаров в 1990 г. написал брошюру «Зиёрат-нома», где привел хадис 
(высказывания пророка), обосновывающий необходимость паломничества. Скорее 
всего хадис придуман кем-то с целью оправдания сомнительных, с точки зрения орто-
доксального ислама действий. «Пророк сказал: "Кто прикоснется к моей могиле 
и сделает зиёрат с верой, тому при киямате (воскрешении мертвых. - ВО.) будет моя 
помощь". Кроме того, пророк произнес: "Прежде я вам запрещал делать зиёрат 
к могилам, а теперь не запрещаю". На этот счет существует такое предание (ривоят). 
Однажды к пророку явился ангел Джабраил, да будет над ним мир, и сказал: "Идите 
к мазару и попрощайтесь". Пророк не обратил внимания на эти слова, тогда 
посланник Аллаха вновь обратился к нему с теми же словами. "Почему?" - спросил 
пророк. Тогда Джабраил, да будет над ним мир, ответил: "Приходит конец Вашей 
жизни". Пророк послушался и совершил зиёрат. Он подошел к могиле со стороны 
Киблы, встал лицом к лицу лежащего в могиле и прочел дуво (молитву. - В.О.). 
Совершающий зиёрат должен знать, кроме сказанного в хадисах и ривояте, что, 
прежде чем приблизиться к святыне, следует совершить тахорат (омовение. - В О.), 
сделать два ракаата намаза, подойти к могиле со стороны Киблы (это единственный 
случай, когда к Кибле можно повернуться спиной) и сказать: "Приветствую лежащего 
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в могиле, киямат (страшный суд. - В.О.) близится, мы тоже придем к Вам". Здесь же 
следует читать Коран и делать дуво. Рекомендуется помочь нуждающемуся деньгами 
и вещами. Этот савоб (заслуга. - В.О.) посвящается умершим»зх. 

Существуют сроки массового общественного посещения мазаров. В основном они 
определяются календарной обрядностью, весенне-летними праздниками, связанными 
с расцветанием и увяданием природы. В других случаях к мазарам прибегают при 
необходимости: в связи с заболеванием, началом какого-либо дела, с просьбой 
о помощи. Считается, что, прежде чем отправиться в хадж, следует посетить извест-
ные местные святыни, которыми в Фергане считались Тахти-Сулейман и Шахимар-
дан. Кроме того, местные зиёратчи совершают ежегодный обход (сейчас объезд 
на машинах) намеченных мазаров. Количество их колеблется от трех до семи. Цикл 
обязательного посещения святынь должен быть осуществлен в течение жизни не 
менее семи раз. 

При посещении мазара верующий обращается с просьбой к святому и берет на себя 
обязательство принести жертву в случае успешного исхода дела. Обычно жертва 
приносится на мазаре, но если по какой-либо причине «должник» не может туда 
попасть, то жертвоприношение совершают дома. Но прежде жертвователь делает от 
порога семь шагов в направлении к мазару, что символизирует проделанный путь. 
Такой обычай встречен у киргизов Южной Ферганы. 

Считается, что на мазары бесполезно приезжать на несколько часов. Здесь 
необходимо провести хотя бы ночь или лучше трое суток в посту и молитвах. Тогда 
святой подаст знак, указывающий на его покровительство, или явится сам и будет 
беседовать с паломником, чем окажет ему несказанную милость. 

Сакральные места поклонения Ферганы служат ценным источником сведений по 
истории и этнографии северо-востока Средней Азии. Религиозные взгляды современ-
ного населения Ферганы сформировались в результате соединения взглядов на окру-
жающий мир преимущественно маздаизма и ислама39. Характерно, что новых мест 
поклонения, связанных с культом природы, не возникло ни в средневековье, ни тем 
более в новое время. Количество почитаемых объектов ландшафта в сравнении 
с количеством мазаров мусульманских святых невелико, но все они включены 
в сформировавшуюся систему верований и признаются исконно исламскими. Святыни 
бережно охраняются в народе, ибо с ними связаны такие понятия как родовая терри-
тория, защита и здоровье. 

Разновременные культовые проявления, сохранившиеся на местах поклонения 
Ферганы, дают возможность по ряду признаков определить их принадлежность к 
религиозной системе верований и времени ее возникновения. Различия в оформлении 
святынь земледельческих оазисов и горных пастбищ дают возможность установить их 
создателей, несмотря на сменившийся состав населения и способ ведения хозяйства. 

Изучение иерархии мест поклонения позволяет районировать географическое 
пространство любой территории по расселению этнических групп вокруг культовых 
центров. Подобный подход может способствовать выявлению структуры распреде-
ления земель традиционного природопользования и быть применен при изучении 
этнической истории населения данного региона. 

Примечания 
1 Хотя в советское время, исследователи не создали обобщающей работы по местам поклонения, рас-

крывающей тему с позиций разных научных направлений, ряд важных наблюдений за предметом иссле-
дования по этой теме был сделан и, главное, опубликован. Особо хочется отметить статью Ю.В. Кнорозова, 
посвященную знаменитому хорезмскому мавзолею, сооруженному над 27-метровой могилой святого 
Шамун-наби. Статья, написанная по свежим полевым материалам, содержит массу полезных сведений и ряд 
интерпретаций, а также мифологических сюжетов, связанных с образами святых. Способ подачи материала 
может служить образцом для написания статей об отдельно взятых знаменитых местах поклонения. 
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(См.: Кнорозов Ю.В. Мазар Шамун-наби (Некоторые пережитки домусульманских верований у народов 
Хорезмского оазиса) // Сов. этнография (далее - СЭ). 1949. № 2. С. 86-92). Весьма полезные сведения 
содержат и следующие работы: Бернштам А.И. Архитектурные памятники Киргизии. М., 1950; 
Басилон В.Н. Культ святых в исламе. М., 1970; Кисляков НА. Вотивные предметы горных таджиков // 
Традиционная культура народов Передней и Средней Азии. J1., 1970. С. 5-15 (Сб. МАЭ. Т. XXVI); 
Баялиева TJI. Доисламские верования и их пережитки у киргизов. Фрунзе. 1972; Писарчик А.К. Народная 
архитектура Самарканда XIX-XX вв. (по материалам 1938-1941 гг.). Душанбе, 1974; Сухарева О.А. 
Квартальная община позднефеодального города Бухары. М., 1976; Абрамзон СМ. Предметы культа каза-
хов, киргизов и каракалпаков // Материальная культура и хозяйство народов Средней Азии и Казахстана. 
Л., 1978. С. 44-67 (Сб. МАЭ. Т. XXXIV); Снесарев Г.П. Хорезмские легенды как источник по истории 
религиозных культов Средней Азии. М„ 1983; Рассудова Р.Я. Культовые объекты Ферганы как источник 
по истории орошаемого земледелия // СЭ. 1985. № 4. С. 94—104 и др. 

2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984. С. 628. 
1 Жуковская НЛ. Святилище // Религиозные верования (Свод этнографических понятий и терминов. 

Вып. 5). М„ 1993. С. 184. 
4 Серебрякова М.Н. Паломничество // Там же. С. 149-150. 
5 Ожегов С.И. Указ. раб. С. 487. 
6 Реймерс Н.Ф. Природопользование. М., 1990. С. 341-342. 
7 В связи с тем что у мест поклонения нет официально утвержденного статуса «памятника», нередко 

возникают конфликты между организациями, ведающими охраной памятников природы, истории, 
культуры и местами рекреации, и верующими паломниками. То верующие вторгаются на охраняемую 
территорию, ранее традиционно посещавшуюся их предками, то строительные, научно-исследовательские 
или туристские организации нарушают границы культовых зон. Вопрос выравнивания отношений между 
местами поклонения и государством требует проработки и принятия решений. 

8 Мечети в настоящей статье не рассматриваются, так как не являются местами поклонения в отличие 
от христианских храмов, хотя общее определение «место, где поклоняются богу» им вполне подходит. 
Слово мечеть (масджит) в переводе с арабского означает «место, где совершают земные поклоны». Но 
мечеть относится к другому духовно-идеологическому пласту: она является не храмом (домом бога), 
а молитвенным и общественным домом. Это культовый объект, играющий важнейшую роль в жизни насе-
ления Ферганы; он имеет сходные с мазаром черты только в отношении принципа организации жизненного 
пространства вокруг себя. Отличительные признаки мечетей: отсутствие к ним паломничества и прине-
сения жертвоприношений; регулярное (по возможности, пятиразовое в сутки) посещение для молитв, 
обращенных непосредственно к Аллаху; отсутствие лечебной функции. Мечеть может быть пристроена 
к мазару, но при этом они никогда не заменяют друг друга. 

9 В некоторых районах Средней Азии термин «мазар» не применяли. В Киргизии для обозначения 
погребальных построек употребляли слово гумбез, а в Хорезме гумбаз от араб, кубба - «купольная гробни-
ца». В припамирских районах места поклонения называются остун. Предполагалось, что название проис-
ходит от таджикского остона - «порог». Но, вероятно, корнем этого слова является согдийское узд'н -
«могила». Авестийское уздана или издана означает дахму — помещение для хранения человеческих костей 
(костехранилище). Таджикский термин остон, или остун обозначает то же, что и арабский «мазар» -
почитаемую могилу святого. Часто по отношению к древним святилищам употребляли арабо-персидские 
термины кадамжой (кадамджой), или кадамго — «место следа», т. е. место, где ступала нога святого, 
и гузаргох - «место прохода». В отношении мазаров применяли уважительные эпитеты: азиз джой, где азиз 
(араб.) - «чтимый, дорогой, любимый»; авлия (аулия, авлиё) - множ. число от араб, вали - святой; бузург 
(перс.) - «большой, огромный, великий». 

10 Огудин В Л. Экологическая функция религии // Этнограф, обозрение. 2001. № 1. С. 23-38. 
" Существование мест, особо значимых для автохтонного населения Средней Азии каменного века 

(мезолит), подтверждается находками рисунков в гротах Шахты (Горный Бадахшан) и Зараут Камар 
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V.L. О g u d i п. Sacred places of Fergana as an object of scientific research 

Presented in this article are the results of studies in the sacred places of Fergana - a historically known region in the 
north-east of Central Asia. These sacred places (mazars) make up a few cult-related networks of the historical religious 
systems of Central Asia. The differences apparent in the sacred places between the agrarians and cattle-breeders are 
indicative of their initial belonging despite the changed composition of the population and modes of economy. Studies 
in the hierarchy of the sacred places have allowed districting the geographical space of any given territories through 
tracing the patterns of clustering of settlements of various ethnic groups around cult centers. The article examines also 
the ecological, consolidating, communicative and health-protection functions of the sacred places of worship. 
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B.A. К о з ь м и н 

ЧУМ В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
И ВОПРОСЫ ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Одним из важных элементов региональной оленеводческой культуры народов 
Западной Сибири является чум, в прошлом единственный вид жилища у ненцев1. Роль 
чума в культуре оленеводов тундр Западной Сибири образно выражена А.В. Голов-
невым: «...он "соткан" из всего пространства кочевий. Без него кочевание невоз-
можно, но и он невозможен без кочевания»2. 

По своему происхождению, вне зависимости от представлений об истории самодий-
ского оленеводства, чум всеми исследователями связывается именно с оленеводческой 
традицией. Так, Л.В. Хомич в соответствии с концепцией южно-сибирской прародины 
самодийцев считает, что некоторые его конструктивные особенности, а также общее 
название для чума у всех самодийских народностей (в том числе - у южных 
самодийцев) могут свидетельствовать о распространении чума на Север вместе 
с оленеводством из районов Южной Сибири3. Но значит ли это, что чум народов 
Западной Сибири имеет только оленеводческие истоки? Изменение взглядов на роль 
аборигенного компонента в формировании западносибирского оленеводства и связан-
ных с ним элементов культуры, привело к пересмотру приведенной выше точки 
зрения на происхождение чума. 
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