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ПАЛОМНИЧЕСТВО КАК УСТОЙЧИВАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИСЛАМА 

 

Основной целью статьи является обоснование двойственной природы паломничества в 
узком и широком смысле. В ней раскрывается содержание паломничества как устойчивой 
туристической основы Ислама. Выработаны стратегии стабильного развития паломнического 
туризма путем формирования инновационного туристического маршрута. Рекомендуется 
создание новой паломнической дестинации  «Малый Хадж», включающей в себя святые места 
Благородной Бухары. 

Устойчивое развитие - самая актуальная проблема человечества. «Устойчивое 
развитие» понятие довольно растяжимое, и в центре его внимания находятся люди, 
которые должны иметь право на здоровую, благоустроенную и плодотворную жизнь в 
гармонии с природой. 

Стабильное развитие туризма во многом зависит от его сезонности. В классическом 
туристском бизнесе осень и весна считаются межсезоньем, что отрицательно влияет на 
доходность этой отрасли экономики. Для повышения уровня доходности сферы туризма и 
гостеприимства следует освоить такие виды туризма, для которых все времена года были 
бы туристическими сезонами. Одним из таких видов туризма является паломничество как 
религиозный обряд, так и религиозно-познавательный туризм. Развитие паломнического 
бизнеса может принести большой доход, в то время как другие фирмы, занимающиеся 
только классическим туризмом, несут большие убытки из-за отсутствия потенциальных 
клиентов. Именно в этот промежуток времени имеет место большое количество 
праздников и нерабочих дней. Также большое количество людей идет в отпуска, как 
правило, это осенне-весенние сезоны, когда на предприятиях тоже наблюдается 
«затишье». Именно в этот промежуток времени следует взяться за развитие 
паломнических туров, т.к. религиозные потоки – один из важнейших факторов 
уменьшения влияния сезонности и увеличения потока паломников. 

В статье мы хотели бы остановиться на мусульманском паломничестве, так как оно 
имеет наибольшее распространение в Центральной Азии. Многие  из нас сразу же после 
рождения проходили обряд мусульманизации (когда священнослужитель мулла - читает 
на ухо новорожденному молитвы из Святого Корана, формируя у ребенка чувство 
исповедания исламской веры - шахада), еще до конца не осознав, что это такое и какова 
суть этого обряда. В целях выработки стратегии стабильного развития паломнического 
туризма представителей Исламской религии можно подразделить на две категории: 

1. Мумин и мумина, т.е. религиозные люди полностью соблюдающие пять правил 
Ислама и пытающиеся жить по законам шариата. 

2. Муслим и муслима, т.е. те категории мусульман, которые по каким-либо 
причинам (младенчества, болезнь, занятость делом) полностью не соблюдают эти правила 
Ислама, мысленно веря в бога и считая себя мусульманином. 

Основным мотивом паломничества мусульман является стремление исполнить  один 
из пяти столпов ислама. Как известно, в исламской религии существуют пять столпов 
веры, которые в органическом единстве формируют философию ислама (см. рис. 1). 

Согласно Корану мусульманином считается тот, кто, поклоняясь единому Богу, 
постоянно исповедует веру,  произнося свидетельство (шахода) так: «Нет Бога, кроме 
Аллаха и Мухаммед - Пророк его». Ислам приписывает пять раз в день совершать  
молитву (салят). От каждого мусульманина требуется уплата закят (религиозного налога) 
в размере 2,5% от всего нажитого человеком в пользу бедных. В девятый месяц лунного 
календаря рамадан мусульманам приписывается саум (пост). Он не должен есть и пить  



воду в светлое время суток. Наконец, пятым столпом ислама является хадж. Каждый 
мусульманин хотя бы один раз в жизни должен совершить паломничество в Мекку. 

Хадж является туристической основой Ислама. Цель хаджа заключается в 
обеспечении гармонического развития человека путем совершения путешествия в святые 
места. Путешествие занимает важное место в жизни любого человека. Благодаря 
странствию люди становятся здоровыми. Если человек уедет с места своего постоянного  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Философия ислама. 
проживания на расстояние не менее 300 км и там пробудет более двух суток, то у него 
улучшится здоровья в результате обновления воздуха в человеческих легких. В процессе 
путешествия человек становится духовно богатым и  интеллектуально развитым. Ибо, как 
говорят в узбекском народе, «юрган дарьё, ўтирган бўрьё», т.е.странствующий человек 
подобен реке, а на одном месте сидящий же подобен коврику, сделанному из салам. 

С позиции устойчивого развития паломнического туризма, нами рекомендуется 
различать паломничество в узком и широком смысле. В узком смысле паломничеством в 
исламе считается  посещение двух священных городов - Мекки  и Медины. Это 
паломничества: Хадж и Умра. Посещение других мест, где могут находиться могилы 
мусульманских святых или знаменитые мечети, паломничеством не считается. 
Паломничество в Мекку будет считаться хаджем, если оно закончилось в праздник 
Курбан-байрам и человек совершил все необходимые ритуалы в течение 10 дней.  
Паломничество менее продолжительное по срокам и закончившееся в другой день будет 
называться Умрой. 

В широком смысле паломничество является разновидностью религиозно-
познавательного туризма и представляет собой странствие людей как  для поклонения 
святым местам и совершения религиозных ритуалов, так и с религиозно-познавательными 
целями. Такой взгляд к паломничеству позволит вовлечь множество людей в сферу  
религиозно-познавательного туризма и значительно расширить географию и демографию 
паломничества.  

Устойчивое развитие  паломничества в широком смысле предполагает 
формирование новых паломнических маршрутов. Паломнический потенциал Бухарской 
области Республики Узбекистан позволяет формировать паломнические дестинации. Так, 
совершившие  паломничество в Мекку и Медину, рассказывают, что там у них 
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интересовались: посещали ли они Святые места Изящной Бухару? Бухара наряду с 
Меккой, Мединой, Багдадом, Мазари Шарифом, Шом и Куддус, называют городом 
Шариф, что означает «изящный». Так как Пророк Мухаммед 27 числа лунного месяца 
Раджаб во время Ал-мираж – вознесение к Богу видел, что из трех точек земли свет 
достигает до неба, он у ангела Джабраила узнал, что свет исходит из трех городов: Мекки, 
Медины и Бухары. 

Нами рекомендуется формирование новой паломнической дестинации  «Малый 
Хадж», включающая в себя следующей святые места Благородной Бухары: 

1) Расположенный в 12 км от города Самарканда Мемориальный комплекс Имам-
Аль-Бухари, который является местом мусульманских богослужений и сохранения 
священной гробницы основоположника науки хадисов. Имам Ал-Бухари один из тех 
великих людей, благодаря которому Бухара признана во всем мире как святая и изящная. 
Имам Ал-Бухари является основоположником науки о хадисах.«Ас-Сахих ал-Бухари» уже 
современниками был признан выдающимся руководством по фикху и к Х в. занял, 
несмотря на критику некоторых частностей, наряду с ас-Сахихом Муслимом занял первое 
место среди собраний суннитской традиции. Для большинства суннитов «Ас-Сахих ал-
Бухари» стала второй книгой после священного Корана. 

2) Зодчество суфийских обителей Мавераннахра, представленных в Бухаре и 
известных под именем «Семь Пиров». Первый Пир - основатель ходжагонского тариката 
- Абдухолик Гиждуваний (1103-1118 или 1120 Гиждуван). Второй Пир: Ходжа Ориф 
Ревгари (1165-1259 Шафиркан, Ревгар). Третий Пир - Ходжа Махмуд Анжир Фагнави (ум. 
хиджры 685 Вабкент, Анжир Фагна). Четвертый пир: Ходжа Али Рамитани (1191 Рамитан 
– 1321 Харезм). Пятый Пир - Ходжа Мухаммад Бобои Самоси (ум. 1335-1336 Рамитан, 
Самос). Шестой Пир - Сайид Мир Кулол (1281-1370 Каган, Сухор). Седьмой Пир - 
основоположник учения Накшбандия Хазрат  Бахоуддин (1318 Каган, Касри Хиндувон – 
1389 Касри Орифон). За последние годы благоустроены и отреставрированы 
архитектурные ансамбли Абдухалика Гиждувани, Сайфеддина Бохарзи, Бахауддина 
Накшбанди. Гробницы «семи святых ликов» сегодня являются местом паломничества 
многих мусульман. 

3) Хазира Абу Хафса (Хазрати Имам), сохранившаяся до наших дней, относится к 
XVI в. Площадь 119 м2. В течение XVI—XX вв. к югу от могилы Абу Хафса были 
построены хонако, хауз, минарет и несколько небольших гостиниц.О мазаре Абу Хафса 
сохранились предания, записанные и опубликованные О. А. Сухаревой, Л. И. Ремпелем, 
Е. Г. Некрасовой, Н. Юлдашевым. Вот одно «из них». Под тугом, поставленным на 
мазаре, лежат сорок тысяч святых (муджтахидов). Среди бухарцев была распространена 
вера, что святой Имам Хафс Кабир хорошо помогает обращающимся к нему в нужде, 
поэтому его называли также Эшони Ходжат барор (Ишан, помогающей в нужде). 
Свидетельством особого уважения к этому мазару, а также к самой Бухаре было поверье, 
что в день воскресения мертвых двери рая откроются от Бухары, из-под мазара Имама, 
помогающего в нужде. 

4) Такие святые места Бухары, как  Мазар Чор-Бакр (XVI в.-ХХ в.) популярны среди 
местных жителей. Там захоронен Ходжа Абу Бакр Саъада. Здесь имеется весь комплекс-
ханака, мечеть, медресе, минарет. Мечеть Намазгох (XII в.) - место проведения ежегодных 
намазов, проводимых в мусульманские праздники с выездом за город. Мавзолей 
Сейфеддина Бохарзи (XIV-XVI вв.), который отстроен над погребением известного 
среднеазиатского мистика. Мечеть Калян (XV в.) - прямоугольный двор, состоящий из 288 
куполов, занимает 1 га. площади и вмещает в себя около 10000  молящихся одновременно.  
Следует отметить также Мечеть Магоки-Аттори (X-XII-XVI вв.), мечеть Пири Дастгир,  
кладбище Ходжа Исмат и множество других святых мест Благородной Бухары. 

     Таким образом, умелое применение идей устойчивого развития в сфере 
паломнического туризма позволяет создать престижные паломнические дестинации 
«Малый хадж», которые помогут привлечь в Центральную Азию туристов религиозно – 



познавательного толка со всего земного шара. 
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