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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 
 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Глобаллашув ва 

интеграция жараёнлари кучайиб бораётган XXI асрда нафақат дунёдаги 

минтақалар ва халқлар, шу билан бирга Янги Ўзбекистонда зиёратгоҳ ҳамда 

қадамжоларга бўлган муносабат ўзгариб бормоқда. 2019 йил 19 декабрда БМТ 

Бош Ассамблеясининг ялпи мажлисида “Марказий Осиёда барқарор туризм ва 

барқарор ривожланиш“ номли махсус резолюция қабул қилинди. Шунингдек, 

ЮНЕСКОнинг “Номоддий маданий меросни муҳофаза қилиш бўйича халқаро 

Конвенция”сида жамиятда мавжуд урф-одат, маросим ва байрамлар номоддий 

маданий мерос соҳаларининг бири сифатида эътироф этилди.  

Бугунги кунда жаҳон мамлакатларида шаклланаётган зиёрат 

туризмининг ривожланиш жараёнларини илмий тадқиқ этиш замирида 

муқаддас жойлар ва зиёратгоҳлар ҳудудий таъсирининг реаллашуви, уларнинг 

иқтисодий-коммуникатив жиҳатлари, зиёратгоҳлар билан боғлиқ урф-одат 

ҳамда маросимларни таҳлил қилиш, антропологик жиҳатдан тарихий ва 

табиий объектлар маҳаллий хусусиятларини ўрганиш кенг тарғиб қилинмоқда.  

Ҳозирда Янги Ўзбекистоннинг қадимий ва бой тарихи, шунингдек, 

зиёратгоҳ ва қадамжолари, улар билан боғлиқ урф-одат ҳамда анъаналари 

хорижликларнинг эътибори ва эътирофига сазовор бўлмоқда. 

Мамлакатимизда ўзбек халқининг қадимий тарихи ва бой маданий меросини 

тиклаш ҳамда уни дунё жамоатчилигига етказиш борасида кўплаб амалий 

ишлар бажарилмоқда. Мазкур масала Ўзбекистон Республикаси Президенти 

Шавкат Мирзиёев томонидан 2019 йил 27 апрелда Пекинда БМТ Бош котиби 

Антониу Гутерриш билан “Бир макон, бир йўл“ халқаро форуми доирасидаги 

учрашувда илгари сурилган эди. Жумладан, бу борада Ўзбекистоннинг турли 

минтақаларидаги зиёратгоҳларнинг географик, табиий, экологик, этник ва 

ижтимоий-иқтисодий вазифалари тўғрисида батафсил маълумотларга эга 

бўлиш муҳим аҳамият касб этади.  

Маълумки, Қашқадарё воҳаси аҳолиси ўзининг қадимий тарихи, 

бетакрор маданияти ва муқаддас зиёратгоҳлари билан машҳур бўлган ўзига 

хос “этнографик макон”дир. Айниқса, сўнгги йилларда содир бўлаётган 

миллий юксалиш даврида минтақа зиёратгоҳлари тарихи ва этнологиясини 

илмий асосда тадқиқ этиш зарурати ниҳоятда долзарб аҳамият касб этмоқда.  

Мазкур диссертация Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 

9 февралдаги ПФ 6165-сонли “Ўзбекистон Республикасида ички ва зиёрат 

туризмини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”1 ги Фармони, 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2010 йилдаги 222-сонли 

“2010–2020 йилларда номоддий маданий мерос объектларини муҳофаза 

қилиш, асраш, тарғиб қилиш ва улардан фойдаланиш Давлат дастурини 

тасдиқлаш тўғрисида”ги2, 2014 йил 21 июлдаги 200-сонли “Моддий маданий 
                                                 
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида ички ва 

зиёрат туризмини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони // www.lex.uz. 
2 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2010 йил 7 октябрдаги “2010–2020 йилларда номоддий 

маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш, асраш, тарғиб қилиш ва улардан фойдаланиш Давлат 

дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги 222-сонли Қарори // www.lex.uz. 

http://www.lex.uz/
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ва археология мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни 

янада такомиллаштириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги3, 

2018 йил 15 февралдаги 120-сонли “Муқаддас қадамжолар, зиёратгоҳ, масжид 

ва қабристонларни ободонлаштириш ишларини самарали ташкил этиш 

тўғрисида”ги4, 2021 йил 100-сонли “Ички ва зиёрат туризмини 

ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги5 қарорлари 

ҳамда соҳага доир бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган 

вазифаларни амалга оширишга хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация 

республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. “Ахборотлашган 

жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, 

маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини 

шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” устувор йўналишига 

мувофиқ равишда бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбек халқи этномаданияти 

тизимида зиёрат ва зиёратгоҳлар ҳамда улар билан боғлиқ маросимлар 

тарихини тўлақонли ўрганишда тарихий манбалар, адабиётлар ва этнографик 

дала материаллари қимматли манба бўлиб хизмат қилади. Тадқиқотнинг 

методологик асосларидан келиб чиқан ҳолда адабиётлар тўртта асосий гуруҳга 

бўлиб ўрганилди: 1. Энг қадимги даврлардан ХХ аср бошларигача бўлган 

даврдаги адабиётларда зиёратгоҳлар, улар билан боғлиқ урф-одат ва 

маросимларнинг ёритилиши. 2. Совет даври тарихшунослигида зиёратгоҳлар 

таҳлили. 3. Мустақиллик йилларида чоп этилган ишлар. 4. Хорижий 

тадқиқотлар.  

Мавзу манбашунослиги ва тарихшунослиги диссертациянинг биринчи 

бобида батафсил баён қилинган. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика 

университетининг илмий тадқиқот ишлари доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади Қашқадарё воҳаси зиёрат ва зиёратгоҳлари 

тарихи, улар билан боғлиқ урф-одат ва маросимлар ҳамда воҳа аҳолиси 

дунёқарашида зиёратгоҳларнинг тутган ўрнини этнология йўналишида очиб 

беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари:  

мавзу манбашунослиги ва тарихшунослигини ёритиб бериш; 
                                                 
3 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 21 июлдаги “Моддий, маданий ва археология 

мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни янада такомиллаштириш юзасидан 

қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 200-сонли Қарори // www.lex.uz. 
4 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 15 февралдаги “Муқаддас қадамжолар, 

зиёратгоҳ, масжид ва қабристонларни ободонлаштириш ишларини самарали ташкил этиш тўғрисида”ги 120-

сонли Қарори // www.lex.uz. 
5 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 24 февралдаги “Ички ва зиёрат туризмини 

ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 100-сонли Қарори // www.lex.uz.  

http://www.lex.uz/
http://www.lex.uz/
http://www.lex.uz/
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ўзбек халқи турмуш тарзида зиёрат ва зиёратгоҳларнинг ўрнини таҳлил 

этиш; 

Қашқадарё воҳаси зиёратгоҳ ва қадамжоларини таснифлаш; 

воҳа аҳолиси орасида кенг тарқалган “зиёрат”, “зиёратгоҳлар” ва 

“қадамжолар” тўғрисидаги қарашлар ҳамда халқ оғзаки ижоди намуналарини 

этнофольклористика йўналишида таҳлил қилиш; 

зиёратгоҳлар ва қадамжоларнинг маҳаллий ҳудудий (илоҳийлик, 

коммуникатив, толерантлик, экологик) хусусиятларини ёритиб бериш; 

зиёратгоҳларда аёллар иштирокида ўтказиладиган маросимларнинг ўзига 

хос хусусиятларини баён қилиш; 

глобаллашув жараёнларида зиёрат билан боғлиқ қарашлар ва 

маросимлардаги ўзгаришларни кўрсатиб бериш; 

Қашқадарё воҳаси зиёратгоҳларининг муҳим туристик объектлар 

сифатидаги имкониятларини ўрганиш ва соҳани ривожлантиришга оид 

хулоса, таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Қашқадарё воҳаси зиёратгоҳлари ва 

қадамжолари белгилаб олинди. 

Тадқиқотнинг предметини Қашқадарё воҳаси зиёратгоҳлари ва 

қадамжолари, уларнинг тарихи, ҳудуд аҳолисининг зиёрат билан боғлиқ 

қарашлари, урф-одат ҳамда маросимлари ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда тарихий-қиёсий таҳлил, 

таснифлаш, кузатиш ва чуқурлаштирилган интервью усулларидан 

фойдаланилди.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

Қашқадарё воҳаси зиёратгоҳ ва қадамжоларининг пайдо бўлиши 

(авлиёлар, тарихий шахслар ва диний уламолар билан боғлиқ, меъморий обида 

ҳамда ёдгорликлар сифатида), жойлашуви (тоғ, адирлик ва чўл) ва табиий 

ҳамда мўъжизавий хусусиятлари (географик объектлар ва табиат 

мўъжизалари, ҳайвонлар ҳамда жониворларни муқаддаслаштириш билан 

боғлиқ), ижтимоий таркиби (касб-ҳунарлар билан боғлиқ ва аёллар ташриф 

буюрадиган) тасниф қилинган; 

воҳа зиёратгоҳлари “умумийлик” ва “ўзига хослик” категориялари 

контекстида ўрганилиб, минтақада жаҳонга машҳур шахслар (Амир Темур, 

Фахрул-ислом Баздавий, Абул Муъин ан-Насафий ва бошқалар) номлари билан 

боғлиқ ҳамда шифобахш хусусиятга эга бўлган (Оқсув, Хўжайи Жарроҳ, 

Қўтирбулоқ ота, Исҳоқ ота каби) зиёратгоҳ ва қадамжолар муҳим зиёрат 

туризми объектлари эканлиги аниқланган;  

зиёратгоҳлар ва қадамжоларда аёллар иштирокида ўтказиладиган 

маросимлар (мушкулкушод, Бийи (биби) сешанба, худойи, эҳсон, садақа, ис 

чиқариш, мавлуд, чилла сақлаш, қушноч ёки қўл олиш каби)да исломий ва 

исломгача бўлган диний эътиқодлар (тотемизм, шомонлик, зардуштийлик, 

аждодлар эътиқоди, табиат культи) уйғунлашуви асосидаги маросимий 

дунёқараш симбиози акс этганлиги этнографик материаллар асосида 

аниқланган; 
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воҳадаги зиёратгоҳ ва қадамжоларнинг экологик, тиббий ва туристик 

имкониятлари ўрганилиб, вилоятнинг турли-туман зиёрат туризми объектлари 

аниқланган.  

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:  

Қашқадарё воҳаси зиёратгоҳларида ўтказиладиган урф-одат ва 

маросимларнинг ушбу ҳудудга хос локал хусусиятлари этнографик, тарихий 

манба ва адабиётлар ҳамда дала материаллари асосида очиб берилган;  

буюк алломалар ва авлиёлар билан боғлиқ зиёратгоҳлар ҳамда уларга оид 

айрим ривоятларга аниқлик киритилиб, тарихий шахслар фаолияти илмий 

жиҳатдан асослаб берилди. Натижада, “Oʻzbekiston tarixi” номли электрон 

дастур яратилиб, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги 

Интеллектуал мулк агентлигининг DGU-04302-рақамли гувоҳномаси олинди;  

Қашқадарё воҳасидаги жами 208 тадан ортиқ меъморий-тарихий 

объектлар аниқланиб, маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва 

улардан фойдаланиш департаментига таклифлар киритилди; 

воҳада зиёрат туризмини кенг тарғиб қилиш, ўрганилмаган маданий 

мерос объектларини давлат рўйхатига киритиш, ҳудуднинг туристик 

имкониятларидан самарали фойдаланиш ва зиёрат туризми ҳамда ички 

туризмни янада ривожлантириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб 

чиқилди. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги унда замонавий этнология 

фанида тан олинган ёндашув ва усуллар қўлланилганлиги, кўплаб тарихий-

этнографик манба ва адабиётлардан ҳамда дала материалларидан 

фойдаланилганлиги, бирламчи этнографик маълумотларга асосланганлиги, 

хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётга жорий этилгани, олинган 

натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқланганлиги билан 

изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.  

Тадқиқотнинг илмий аҳамияти шундаки, тадқиқот жараёнида Қашқадарё 

воҳасидаги ҳозиргача кенг жамоатчиликка маълум бўлмаган маҳаллий 

аҳамиятга эга бир нечта зиёратгоҳлар аниқланди. Тўпланган материаллар 

асосида воҳадаги мавжуд зиёратгоҳлар тарихи ва меъморчилиги ўрганилди 

ҳамда уларнинг умумий рўйхати шакллантирилди, шунингдек, воҳа ҳудудида 

зиёрат туризмини ривожлантириш имкониятлари кўрсатиб берилди. 

Қашқадарё воҳаси аҳолисининг анъанавий турмуш тарзидаги қадамжолар 

билан боғлиқ маросимлар ва урф-одатларни илмий жиҳатдан таҳлил этиш 

ўрганилаётган ҳудуднинг этномиллий психологияси ҳамда маданияти 

борасидаги билимларини бойитишга хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг амалий аҳамиятини белгиловчи жиҳатлар Ўзбекистонда 

зиёрат туризмини ривожлантириш, хусусан, Қашқадарё воҳасидаги 

зиёратгоҳлар тарихи, улар билан боғлиқ урф-одат ва маросимларнинг ўзига 

хос этноҳудудий хусусиятлари акс этган китоблар, илмий ҳамда илмий-

оммабоп нашрлар яратиш, “Диншунослик”, “Археология”, “Этнология”, 

“Тарихий ўлкашунослик ва туризм” каби фанлар бўйича дарслик ҳамда ўқув 

қўлланмалар тайёрлаш, шунингдек, тадқиқот натижалари бўйича Қашқадарё 
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вилояти тарихи, маданияти, осори атиқалари ва зиёратгоҳларига бағишланган 

махсус интернет сайтларини яратиш ҳамда зиёрат туризми бўйича янги 

туристик йўналишлар ташкил этишга илмий асос бўлиб хизмат қилади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Мавзу юзасидан ишлаб 

чиқилган илмий хулоса ва таклифлар асосида:  

Қашқадарё воҳаси муқаддас зиёратгоҳлари ва қадамжоларининг тарихи, 

улар билан боғлиқ урф-одат ҳамда маросимлар, воҳадаги зиёратгоҳлар билан 

боғлиқ афсона ва ривоятларни ўрганиш бўйича амалга оширилган этнографик 

тадқиқотлар асосида йиғилган маълумотлардан фойдаланилган (Халқаро 

“Олтин мерос” хайрия жамоат фондининг 2021 йилдаги 4-сонли 

маълумотномаси). Ушбу натижа Қашқадарё воҳаси муқаддас зиёратгоҳлари ва 

қадамжоларининг тарихи, улар билан боғлиқ урф-одат ҳамда маросимларни 

тизимли таҳлил қилиш имконини берди; 

муқаддас зиёратгоҳлар ва қадамжолар билан боғлиқ урф-одатлар, 

тарихий шахслар, алломалар ҳамда авлиёлар билан боғлиқ зиёратгоҳларнинг 

жамият маънавий ҳаётида тутган ўрни, шунингдек, воҳада зиёрат туризмини 

ташкил этиш имкониятларига оид маълумотлардан Ўзбекистон Миллий 

телерадиокомпанияси “O‘zbekiston tarixi” телеканалининг “Etno” кўрсатувини 

тайёрлашда фойдаланилди (Ўзбекистон Миллий телерадиокомпаниясининг 

2021 йил 26 апрелдаги 03-40-620-сонли маълумотномаси). Натижалар кенг 

жамоатчиликка Қашқадарё воҳаси муқаддас қадамжолари ва зиёратгоҳлари 

тарихи ҳамда уларда ўтказиладиган маросимлар билан боғлиқ маълумотларни 

етказишга хизмат қилди; 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 майдаги ПҚ-4347-

сонли “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича 

қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори дастурининг “Маънавий-

маърифий тарғибот ишлари самарадорлигини оширишга қаратилган илмий-

тадқиқот тадбирлари” номли V бобининг 21-банди “Бой маънавий меросимиз, 

меъморий ва тарихий ёдгорликларни кенг тарғиб қилиш, хорижлик 

меҳмонларга мамлакатимизнинг тарихи, миллий урф-одатлари ҳақида тўғри 

маълумот бериш ҳамда ижобий имижини шакллантириш мақсадида 

Ўзбекистоннинг туристик шаҳарларида фаолият олиб борадиган гидлар учун 

услубий қўлланма тайёрлаш ҳамда мазкур Қарорнинг “Халқимизнинг тарихий 

мероси, урф-одатлари ва миллий тарбия анъаналарини асраб-авайлаш, кенг 

аҳоли қатламлари, айниқса, ёшлар ўртасида динлараро бағрикенглик, 

миллатлараро тотувлик ва ўзаро меҳр-оқибат муҳитини мустаҳкамлашга доир 

тадбирлар” номли VIII бобининг 34-банди “Ўзбекистоннинг бой маънавий 

мероси, меъморий ва тарихий ёдгорликларини кенг тарғиб қилиш мақсадида 

ЮНЕСКО жаҳон маданий мероси рўйхатига киритилган мамлакатимиздаги 

объектлар ҳақидаги маълумотларни “3D” форматида намойиш этадиган 

электрон фото жамланма (виртуал саёҳат) яратиш ва ижтимоий тармоқлар 

орқали кенг тарғиб қилиш” мавзусида ўтказилган тарғибот ишларида 

фойдаланилган (Республика “Маънавият ва маърифат маркази”нинг 2021 йил 

26 майдаги 02/08-599-сонли далолатномаси). Натижада, диссертацияда илгари 

сурилган жаҳон этнологиясида бугунги кунда шаклланаётган зиёрат 
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туризмининг ривожланишини тадқиқ этиш замирида муқаддас жойлар ва 

зиёратгоҳлар ҳудудий таъсирининг реаллашуви, зиёратгоҳлар билан боғлиқ 

урф-одат ва маросимларни таҳлил қилиш, тарихий ва табиий объектларнинг 

маҳаллий хусусиятларини ўрганиш, Ўзбекистонда ҳозирги миллий юксалиш 

даврида “Маданий ва диний бағрикенглик” ғояси остида зиёратгоҳлар билан 

боғлиқ урф-одат ва маросимлар маънавий-ахлоқий асосларига оид илмий-

амалий таклиф ҳамда тавсияларга асосланган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 3 та халқаро ва 5 та республика илмий-амалий анжуманларида 

муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 20 та илмий иш чоп этилган. Жумладан, 1 та 

муаллифлик гувоҳномаси, Ўзбекистон Республикаси Олий Аттестация 

комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп 

этиш тавсия этилган илмий нашрларда 7 та (4 таси республика ва 3 таси 

хорижий журналларда) мақола нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб, 

хулоса, фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан 

иборат. Диссертациянинг умумий ҳажми 140 бетни ташкил этади. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Диссертациянинг Кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги ва 

зарурати асосланган, муаммонинг ўрганилганлик даражаси очиб берилган, 

тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети, илмий янгилиги, 

илмий ва амалий аҳамияти кўрсатилган, олинган натижаларнинг 

ишончлилиги, апробацияси ва тадқиқот натижаларини тадбиқ қилиниши, 

эълон қилинган нашрлар ва иш таркиби тўғрисида маълумотлар берилган. 

Диссертациянинг биринчи боби “Зиёрат, зиёратгоҳ ва қадамжолар 

муаммоси манбашунослиги ҳамда тарихшунослиги” деб номланиб, унда 

ўзбек халқи анъанавий турмуш тарзида зиёрат ва зиёратгоҳ муаммосини 

тадқиқ қилиш услублари, мавзунинг манбашунослиги ва тарихшунослиги, 

Қашқадарё воҳаси зиёратгоҳ ҳамда қадамжоларининг умумий тавсифи ва 

таснифи тўғрисида маълумотлар келтирилган. 

Мазкур бобнинг “Ўзбек халқи турмуш тарзида зиёрат ва 

зиёратгоҳлар” деб номланган биринчи параграфида зиёратгоҳларнинг ўзбек 

миллий маънавий тараққиётида тутган ўрни, кўлами ва теран асосда тадқиқ 

этилишга бўлган эҳтиёжини эътиборга олган ҳолда, барча назарий ва амалий 

тадқиқотларни умумлаштириб, қуйидаги тўртта гуруҳга бўлиб, тасниф 

қилинди:  

1. Республика миқёсидаги қадамжо ва зиёратгоҳлар. Буларга дунёнинг 

барча мамлакатларидан ислом динига эътиқод қилувчилар ва сайёҳлар зиёрат 

учун ташриф буюрадилар.  



11 

2. Фақатгина бир вилоят ёки ҳудудда жойлашган, барчага маълум 

бўлган муқаддас қадамжо ва зиёратгоҳлар. Бу турдаги зиёратгоҳларга фақат 

шу ҳудудда яшовчи кишилар зиёрат учун ташриф буюрадилар.  

3. Бир касб-ҳунар доирасидаги кишиларнинг зиёрат учун ташриф 

буюрадиган қадамжолари.  

4. Қадимдан унутилиб кетган ёки тарихий давр ўзгариши билан янгидан 

зиёрат объектига айланаётган, аҳоли орасида номаълум бўлган 

зиёратгоҳлар.  

Биринчи бобнинг “Мавзунинг манбашунослиги ва тарихшунослиги” деб 

номланган иккинчи параграфида ўзбек халқи этномаданияти тизимида, 

жумладан, Қашқадарё воҳаси зиёрат ва зиёратгоҳлари ҳамда улар билан 

боғлиқ маросимлар тарихини тўлақонли ўрганишда тарихий адабиётлар, дала 

этнографик материаллари ва бошқалар таҳлил этилган. Тадқиқотнинг 

методологик асосларидан келиб чиқиб, мавзуга доир адабиётларни 4 та асосий 

гуруҳга бўлиш мақсадга мувофиқ, деб топилди:  

1. Энг қадимги даврлардан ХХ аср бошларигача бўлган даврдаги 

тарихий адабиётларда зиёратгоҳлар, улар билан боғлиқ урф-одат ва 

маросимларнинг ёритилиши.  

2. Совет даври тарихшунослигида зиёратгоҳлар таҳлили.  

3. Мустақиллик йилларида чоп этилган ишлар.  

4. Хорижий тадқиқотлар. 

1. Қадимий ёзма меросимиз ҳисобланган “Авесто” китобининг 

“Вендидат” қисмида урф-одат ва маросимлар мажмуи ҳамда диний 

асотирлардан иборат ҳикоятлар тавсифи берилган6. Жумладан, “Авесто”да 

воҳа зиёратгоҳлари ва аҳоли орасида у билан боғлиқ урф-одат ҳамда 

маросимлар ёритилмаган бўлса-да, қадимги даврдан бошлаб халқ ва жамият 

орасидаги боғлиқлик, халқнинг кундалик тумуш тарзида диний ҳамда руҳий 

қарашларини билиб олиш мумкин. Қадимшунос Р.Сулаймонов воҳанинг 

Навтак ибодатхонасини муфассал ўрганиш жараёнида навтакликларнинг 

маъдан ва тошлардан ясалган топиниш рамзлари – меҳроб токчасининг тош 

терилган қисмидан олтин типратикан, шунингдек, митти санам ҳайкалчаси ва 

бақа (ақиқдан тайёрланган) рамзларини топишга муваффақ бўлган. Ўз ўрнида 

шуни алоҳида қайд этиш керакки, оташпарастлик ақидаларида типратикан 

муқаддас мавжудот ҳисобланган7. Шунингдек, “Самария” асарида Насаф 

(Қарши) ва Кеш (Шаҳрисабз) вилоятларининг тарихи ёритилиши билан бирга 

тадқиқот учун муҳим ҳисобланган зиёратгоҳлар (тарихий шахслар номи билан 

боғлиқ зиёратгоҳлар) кўрсатиб берилган8. Бундан ташқари, Абу Саъд 
                                                 
6 Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик / Асқар Маҳкам таржимаси. – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 106–166. 
7 Сулейманов Р. Х. Древний Нахшаб. – Ташкент–Самарканд: Фан, 2000. – 520 с.; Равшанов П. Қашқадарё 

тарихи. – Тошкент: Фан, – Б. 154–155. 
8 Абу Тоҳирхожа. Самария; Абу Бакр Муҳаммад Наршахий. Бухоро тарихи; Муҳаммад Юсуф Баёний. 

Шажарайи Хоразмшоҳий; Исҳоқхон Ибрат. Фарғона тарихи / Таҳрир ҳайъати: Б. Аҳмедов ва бошқалар. – 

Тошкент: Камалак, 1991. – Б. 336. 
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Абдулкарим Самъонийнинг “Насабнома”9 асарида зиёратгоҳлар билан боғлиқ 

бўлган, воҳада VIII–XII асрларда яшаган “Кеший”, “Насафий”, “Касбавий”, 

“Моймарғий” каби тахаллуслар билан ном қозонган аллома ва уламолар 

ҳақида маълумотлар берилган. Насафлик Нажмуддин Умар ибн Муҳаммад 

ибн Аҳмад ан-Насафийнинг “Ал-Қанд фий зикри уламои Самарқанд 

(“Самарқанд уламолари хотирасига доир қанддек ширин китоб”)ида 

зиёратгоҳлар билан боғлиқ “Нахшабий” ва “Насафий” тахаллуслари билан 

аталувчи алломалар тўғрисида қимматли маълумотлар келтирилган10.  

Қашқадарёда тарихнинг маълум даврларида бек ва саркардалар азалдан 

зиёратгоҳ ҳамда қадамжоларни обод қилганлиги, пайғамбарлар, авлиёлар ва 

алломалар мозорини зиёрат қилганлиги борасида маълумотлар учрайди. 

Масалан, Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома” асарида келтирилишича, 

Амир Темур Муҳаммад (с.а.в.), Идрис ва Жиржис, Нуҳ алайҳиссалом, 

шунингдек, Абу Муслим Марвазий, Иброҳим Яҳё, Қусам ибн ул-Аббос ва 

(Ҳазрат шайх Аҳмад) Жом каби мозорларни зиёрат қилган. “Зафарнома”да 

Амир Темур – “Жума куни Идрис ва Жиржис, – бизнинг пайғамбаримизга ва у 

икки зотга Аллоҳнинг саломи бўлсин, – пайғамбарларнинг муқаддас 

зиёратларига эришиб, улардан мадад тилади, ҳар бир мозорга иморат ишлари 

учун ўн минг кебакий динор инъом қилди, дарвишларга садақалар улашди”11, 

деб келтирилади. Зиёратгоҳлар инсонни ижтимоий келиб чиқишидан қатъий 

назар, унинг руҳий ҳолатига таъсир этиб турган. Таъкидлаш жоизки, “Темур 

тузуклари”да Соҳибқирон зиёратга борувчиларни ҳимоя қилганлиги 

тўғрисидаги маълумотлар мавжуд12.  

Умуман олганда, Қашқадарё воҳасида зиёратгоҳлар ва улар билан 

боғлиқ урф-одат ва маросимларнинг тарихий жараёнлар билан боғлиқ ҳолда 

шаклланишига тўхталадиган бўлсак, ушбу жараёнлар ўзига хос тарзда кечган. 

Мавзуга доир амалга оширилган тадқиқотлар таҳлилига кўра, муқаддас 

зиёратгоҳлар ва улар билан боғлиқ урф-одат ҳамда маросимлар бўйича бир 

қатор ишлар мавжуд бўлса-да, воҳадаги қадамжолар тарихи ва уларнинг аҳоли 

маънавий ҳаётидаги ўрни яхлит тизимга солиниб, комплекс тарзда 

ёндашадиган ишлар учрамайди. Шунинг учун воҳа аҳолиси турмуш тарзида 

зиёратгоҳларнинг ўрни, тарихи ва ўзига хос маҳаллий хусусиятларини ёритиш 

долзарб муаммолардан ҳисобланади.  
2. Совет даври тарихшунослигида зиёратгоҳлар тўғрисидаги 

маълумотлар дастлаб воҳадаги меъморий ёдгорликлар ва диний эътиқод 
илдизлари В. В. Бартольд, М. Е. Массон ва Л. Ю. Маньковскаялар томонидан 
ўрганилган13. Археолог олимларнинг ҳам бу борадаги тадқиқотлари муҳим 
                                                 
9 Абу Саъд Абдулкарим Самъоний. Насабнома / Абдулғаффор Раззоқ тарж. 1-жилд. – Тошкент: Ҳилол, 2007. – 

Б. 157–190; Абу Саъад Абдулкарим ибн Муҳаммад ибн Мансур ат-Тамимий ас-Самъоний. Насабнома. (ал-

Ансоб). – Бухоро, 2003. – Б. 240–248. 
10 Нажмуддин Умар ибн Муҳаммад ибн Аҳмад ан-Насафий. Ал-Қанд фий зикри уламои Самарқанд / 

(“Самарқанд уламолари хотирасига доир қанддек ширин китоб)”. – Тошкент, 2001. – Б. 304. 
11 Низомиддин Шомий. Зафарнома. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – Б. 192–193. 
12 Темур тузуклари. – Тошкент: Oʻzbekiston, 2011. – Б. 142–143. 
13 Бартольд В. В. Соч. III Т. Ч. I. – М., 1963. – C. 116; Массон М. Е. Столичные города в области низовьев 

Кашкадарьи с древнейших времен (Из работ Кешской археолого-топографической экспедиции ТашГУ (1965–
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ўрин тутади. Жумладан, Р. Ҳ. Сулаймоновнинг кенг кўламли тадқиқотларида 
қадимий ибодатхона қолдиқлари ва диний қарашлар тўғрисида баён этилган14.  

Ушбу даврга оид адабиётлар таҳлили шундан гувоҳлик берадики, 
тадқиқотчилар кўпроқ масаланинг сиёсий томонига эътибор қаратиб, 
зиёратгоҳ ва қадамжоларнинг сони, меъморчилиги ҳамда маданий 
ёдгорликларигина тилга олинган. Зиёратгоҳларнинг жамиятдаги вазифалари, 
музей ёки қўриқхона шаклида талқин қилинган бўлишига қарамай, 
зиёратгоҳлар билан боғлиқ урф-одат ва маросимларнинг ўтказилиш жараёни 
эътибордан четда қолган.  

3. Мустақиллик йилларида зиёратгоҳлар, улар билан боғлиқ урф-одат ва 
маросимларни тадқиқ қилиш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилди. 
Жумладан, Э.Ртвеладзе, Р.Сулаймонов ва Ю.Буряковлар томонидан 
тайёрланган “Қарши – 2700” китоб-альбомда зиёратгоҳлар билан боғлиқ 
тарихий обидалар хусусида қатор маълумотлар учрайди15.  

Шунингдек, П. Равшанов, Ш. Шаропов, А. Чориев, Ғ. Ғофуров, 
И.Шоймардонов, Ж. Тўхлиев ва Носир Муҳаммадларнинг бир қатор рисола 
ҳамда мақолаларида келтирилган воҳа зиёратчилари ва зиёратгоҳлари 
тўғрисидаги маълумотлари бироз кам бўлса-да, олиб борилаётган тадқиқот 
учун қимматли манба саналади16. Қолаверса, ўзбек халқи анъанавий турмуш 
тарзида зиёрат ва зиёратгоҳ муаммоси И. Жабборов, А. Аширов ва 
О.Горшуноваларнинг илмий изланишларида акс этган17. 

Мустақилликнинг кейинги йилларида ўлка зиёратгоҳларининг аҳамияти 
ва ҳудудларнинг иқтисодий ҳаётида тутган ўрнини ҳисобга олиб, муқаддас 
қадамжоларнинг жойлашган ўрнига доир тадқиқотлар амалга оширилди. 
Жумладан, Н.Абдулаҳатовнинг Фарғона водийси зиёратгоҳларига 
бағишланган дастлабки тадқиқоти мазкур диссертацияни ёзиш жараёнида 
қиёсий ўринларда фойдаланиш учун алоҳида ўрин тутади18. Шунингдек, яна 
бир тадқиқотчи З. Абидованинг Хоразм воҳаси зиёратгоҳлари, ҳудуддаги 
зиёратгоҳларнинг таснифи ва локал ҳусусиятларига доир маълумотлари 
ўрганилаётган мавзуни яна бир бор бойитишга хизмат қилиши билан 
аҳамиятлдир19. Ушбу муаллиф Хоразм воҳасига доир зиёратгоҳларнинг 
                                                                                                                                                                
1966). – Ташкент, 1973; Маньковская Л. Ю. Архитектурные памятники Кашкадарьи. – Ташкент: Узбекистан, 

1971. – С. 41. 
14 Сулейманов Р. Х. Храмовый комплекс Еркургана /Городская культура Бактрии – Тохаристана и Согда. – 

Ташкент, Фан, 1987.– С. 134. 
15 Ртвеладзе Э. В., Сулаймонов Р. Ҳ., Буряков Ю. Ф. Қарши – 2700. Китоб-альбом. – Тошкент: Маънавият, 

2006. 
16 Равшанов П. Қашқадарё тарихи. – Тошкент: Фан, 1995. – 783 б; Ўзбекистон – буюк алломалар юрти. – 

Тошкент: Маънавият, 2010. – Б. 399; Шаропов Ш. Қашқадарё зиёратгоҳлари. 1-жилд. – Тошкент: Ворис, 2010. 

– Б. 398.; Чориев А. Ҳазрати Султон тарихи ва Ҳазрати Башир маноқиби. – Тошкент: Шарқ, 2001; Ғофуров Ғ., 

Шоймардонов И., Тўхлиев Ж. Яккабоғ тумани. – Тошкент: Шарқ. 1997. – Б. 30; Носир Муҳаммад. Насаф ва 

Кеш алломалари (IХ–ХХ асрлар). Тазкира. 2- нашр. – Тошкент, 2006. – Б. 30–31. 
17 Жабборов И. М. Ўзбеклар. – Тошкент: Шарқ, 2008. – Б. 158–182; Аширов А. А. Ўзбек халқи анъанавий 

турмуш тарзида қадимий диний эътиқодлар (Фарғона водийси материаллари асосида): Тарих фан. докт. учун 

дисс.... – Тошкент, 2008; Горшунова О. Образ жизни современной узбекской женщины (по материалам 

Ферганской долины): Автореф. дисс. канд. ист. наук. – М., 2000. 
18Абдулаҳатов Н. У. Фарғона водийси зиёратгоҳлари ва қадамжолари (Фарғона вилояти мисолида): Тарих 

фан. номз. учун дисс... – Тошкент, 2006. – Б. 188. 
19 Абидова З. Қ. Хоразм воҳаси зиёратгоҳлари ва қадамжолари: Тар. фан. бўйича фал. док (PhD). илмий 

даражасини олиш учун ёзилган дисс. – Тошкент, 2018. – Б. 144.  
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тарихий келиб чиқишига эътибор қаратган ҳолда уларни саккизта гуруҳга 
бўлиб (пайғамбарлар номи билан аталадиган, саҳобалар ва уларнинг 
издошлари билан боғлиқ, турли касбларнинг ҳомий пирлари номлари билан 
ҳамда табиат кучлари билан боғлиқ бўлган зиёратгоҳлар) таснифлаганлиги 
диққатга сазовордир. 

Шунингдек, Ф. Ақчаевнинг Жиззах воҳаси қадамжо ва зиёратгоҳлари, 
улар билан боғлиқ урф-одат ва маросимларнинг этнолокал хусусиятларини 
ўзида акс эттирган тадқиқотларидан қиёсий равишда фойдаланилди20.  

Хулоса сифатида шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, истиқлол йилларида 
яратилган адабиётларда зиёратгоҳ ва муқаддас қадамжоларнинг кишилар ва 
жамият маънавий барқарорлигида тутган ўрни, зиёратгоҳларнинг ички 
туризмни ривожлантиришда муҳим восита эканлигига алоҳида эътибор 
қаратилган. Қашқадарё воҳаси зиёратгоҳлари ва қадамжолари тўғрисидаги 
дала тадқиқотлари маълумотлари минтақа аҳолисининг этномиллий ва 
маҳаллий маданияти борасидаги билимларини бойитишга хизмат қилади. 
Шунга қарамай, улар ўрганилаётган ҳудуд зиёратгоҳлари тўғрисида етарлича 
маълумот бермайди. Бу эса мавзуни этнографик жиҳатдан биринчи марта 
диссертация шаклида ёритилаётганлигини кўрсатади. 

4. Қашқадарё воҳаси зиёратгоҳлари ва улар билан боғлиқ урф-одат 
ҳамда маросимлар бирор-бир хорижий тадқиқотларнинг тадқиқот объекти 
ҳисобланган бўлмаса-да, ўрганилган адабиётлар ва нашрларда эълон қилинган 
қисқа маълумотларни учратиш мумкин. Масалан, К. Леви-Строс ва Ф. Дескола 
каби хорижлик этнограф олимлар томонидан бутун дунё, шу жумладан, Шарқ 
халқлари урф-одат ва маросимлари, афсона ҳамда ривоятлари таҳлил 
қилинган21. “Бибимушкулкушод” ва “Биби Сешанба” маросимлари француз 
олимаси Ҳабиба Фатхи22, Оксфорд университети профессори Валери Хансен23 
зардуштийлар ва сўғдийларга хос айрим маросимларни тадқиқ қилган. Баъзи 
хорижий нашрлар орасида атеистик нуқтаи назардан таҳлил қилинган асарлар, 
асосан, сўфийлик ва муқаддас жойларга қарши курашнинг бориши тўғрисида 
маълумотлар келтирилади24. МДҲ мамлакатлари олимлари тадқиқотларида 
“зиёрат” тушунчаси, авлиёлар культи билан боғлиқ илмий асосланган 
фикрлар, зиёратгоҳлар таснифи, урф-одат ва маросимларнинг дала 
тадқиқотларига асосланган мулоҳазаларига доир маълумотлардан ҳам ишда 
ўринли фойдаланилди25.  
                                                 
20 Ақчаев Ф. Ш. Жиззах ваҳаси муқаддас қадамжолари ва зиёратгоҳлари: Тар. фан. бўйича фал. док (PhD). 

илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. – Тошкент, 2020. – Б. 150. 
21 Леви-Строс К. Путь масок / Пер. с. фр. А. Б. Островского. – М.: Республика, 2000. – 399 с.; Дескола Ф. По 

ту сторону природы и культуры. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 584 с. 
22 Хабиба Фатхи. Значение женских ритуалов «Биби Мушкулькушод» и «Биби Сешанбе» в современной 

Центральной Азии / Ўрта Осиёда анъанавий ва замонавий этномаданий жараёнлар. 2-қисм. – Тошкент, 2005. – 

Б. 15. 
23 Valerie Hansen. The silk road a new history. Published in the United States of America by Oxford University Press 

198 Madison Avenue. – New York, 2012. – P. 17, 132. 
24 Bennigsen A., Wimbush S. E. Mystics and commisars: Sufism in the Soviet Union. – London. 1985. 
25 Терлецкий Н. С. Знамя для моления (Символизм и функция туга в практике зийарата у народов 

Центральной Азии. – М., 2007. –С.112–117; К вопросу о роли лоскутов ткани (латта-банд) на мазарах 

Центральный Азии // Лавровский сборник. – СПб., МАЭ РАН, 2007. – С. 118–122; Абашин С. Н. Ислам и 

культ святых в Средней Азии // ЭО. – 2001. – №2. – С. 128–131; Соблазны культа святых (вместо 

предисловия) / С. Н. Абашин, В. О. Бобровников // Подвижники ислама: Культ святых и суфизм в Средней 
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Зиёратгоҳларнинг инсон ҳаётида тутган ўрни, қадамжоларни ёпиқ, 
зиёратгоҳларни эса ўзига хос жамоавий ҳудуд сифатида талқин қилинган ва у 
ерда бажариладиган маросимларнинг кетма-кетлиги масалалари О. Самаков 
томонидан тадқиқ қилинган26. Айниқса, қадамжоларнинг муқаддаслиги 
туфайли одамлар ва ҳудудларга тегишли маданиятни сақловчи маҳаллий 
локал қўриқхона эканлиги очиб берилган. Ўрганилган тадқиқотлар таҳлилига 
кўра, муқаддас зиёратгоҳлар тарихи ва улар билан боғлиқ урф-одат ҳамда 
маросимлар бўйича бир қатор ишлар мавжуд бўлса-да, уларда Қашқадарё 
воҳаси қадамжолари тарихи, аҳоли маънавий ҳаётидаги ўрнига комплекс 
тарзда ёндашилиб ёритилган илмий ишлар эса ҳалигача яратилмаган.  

Умуман олганда, муқаддас қадамжолар ва зиёратгоҳларга доир илмий 
изланишлар тарих, этнография ҳамда археология фанлари нуқтаи назаридан 
Ўзбекистоннинг турли ҳудудлари мисолида маълум даражада ўрганилган 
бўлса-да, Қашқадарё воҳаси зиёратгоҳларининг жамият ҳаётида тутган ўрни, 
ўтказиладиган маросимлар ва минтақавий ҳусусиятлари тарихий-этнологик 
жиҳатдан тадқиқ этилмаган, деган хулосага келиш мумкин. 

Тадқиқотнинг “Қашқадарё воҳаси зиёратгоҳ ва қадамжолари билан 

боғлиқ қарашлар” деб номланган иккинчи бобида воҳа аҳолиси 
дунёқарашида “зиёрат”, “зиёратгоҳлар” ва “қадамжолар” тўғрисидаги 
тасаввурлар, воҳа зиёратгоҳлари ҳамда қадамжоларининг локал-ҳудудий 
(илоҳийлик, коммуникатив, толерантлик, экологик) хусусиятлари дала 
этнографик матеиаллари асосида таҳлил қилинган. 

Иккинчи бобнинг “Воҳа зиёратгоҳ ва қадамжоларининг тавсифи ва 
таснифи” деб номланган биринчи параграфида воҳанинг Кўҳна Фазли, 
Қўшчалишота, Куймуродбахш, Қизтош каби зиёратгоҳ ва қадамжоларининг 
ўзига хос хусусиятлари ҳамда аҳоли турмуш тарзидаги аҳамияти дала 
этнографик материаллар асосида таснифланди. Қашқадарё воҳасидаги 
зиёратгоҳ ва қадамжоларнинг пайдо бўлиши, жойлашуви ва табиий 
хусусиятларига кўра, 1) авлиёлар, тарихий шахслар ва диний уламолар билан 
боғлиқ зиёратгоҳ ва қадамжолар; 2) меъморий обида ва ёдгорликлар; 3) 
географик объектлар ва табиат мўъжизалари (муқаддас саналган ғорлар, 
тошлар, булоқлар ва дарахтлар) билан боғлиқ зиёратгоҳлар; 4) касблар билан 
боғлиқ ва аёллар ташриф буюрадиган зиёратгоҳлар; 5) ҳайвонлар ва 
жониворларни муқаддаслаштириш билан боғлиқ зиёратгоҳлар; 6) туристик 
манзилгоҳлар сифатида белгиланган зиёратгоҳлар кўринишида таснифланди. 
Воҳа аҳолисининг меҳнатсеварлик хислатларини кучайтиришда муқаддас 
                                                                                                                                                                
Азии и на Кавказе. – М., 2003. – С. 3–17; Leonid Pavlovic Potapovs. Materialien zur Kulturgeschichte der Uzbeken aus 

den Jahren 1928–1930. Mit begleitenden Worten des Sammlers herausgegeben und eingeleitet von Jakob Taube 

Harrassowits Verlag. – Wiesbaden, 1995.; Традиционная культура народов Передней и Средней Азии / Институт 

этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. – Л.: Наука, 1970. – 384 с.; Саксанов Т. С. Паломничество к 

святым местам: традиция и современность. – М.: Луч, 1991. – 56 с.; Сызранов А. В. Мусульманские святые 

места как объект этнокультурного наследия тюркских народов Нижнего Поволжья / Гуманитарные 

исследования. – 2011. – № 4 (40). – С. 38–44. 
26 Samakov, A., & Berkes, F. Spiritual commons: sacred sites as core of community-conserved areas in Kyrgyzstan 

// International Journal of the Commons. – 2017. – №11 (1). – Р. 422–444.; Samakov, A. Sacred sites: opportunity for 

improving biocultural conservation and governance in Ysyk-Köl Biosphere Reserve, Kyrgyz Republic, 2016.; 

Samakov, A., & Berkes, F. Ysyk-Köl Lake, the planet’s third eye: sacred sites in Ysyk-Köl Biosphere Reserve. 

In Asian Sacred Natural Sites. – Routledge, 2015. – Р. 230–242.  
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зиёратгоҳлардаги авлиёлар культлари муҳим аҳамият касб этади. Чунки, улуғ 
зотларнинг авлиёлик даражасига етишиши замирида тинимсиз меҳнат 
ётганлиги боис, аҳоли ўртасида меҳнатга бўлган муносабат авлиёлар ҳаётига 
тақлидий равишда кечган. Шунингдек, муқаддас мозорлар билан боғлиқ халқ 
қарашларида аввало, поклик, тозалик ва озодалик бош мезон бўлиб, бировлар 
ҳаққига кўз олайтирмаслик, фоҳишалик ҳамда ичкиликбозлик каби салбий 
иллатлар қаттиқ қораланган. 

Муқаддас зиёратгоҳларга эгалик қилиш ва ундаги шайхлик вазифасини 
эгаллаш бугунги кунга қадар ўз аҳамиятини йўқотмаган. Шайхлик ҳуқуқи:  

а) Саййидлар гуруҳи; б) Хўжалар гуруҳи; в) Сўфийлик тариқати 
намояндалари ҳисобланувчи эшонлар авлодлари гуруҳи; г) Сўфий пирлар қўл 
остида хизмат қилган мадраса муаллимлари махдумлар, охундлар гуруҳи; д) 
Мозорларда хизмат қилиши туфайли шайхлик ҳуқуқини қўлга киритган оддий 
табақага мансуб оилалар гуруҳларига бўлинган. Таъкидлаш жоизки, ҳар бир 
зиёратгоҳга шайхлик қилиш ҳуқуқи дастлаб олдинги шайх авлодлари, агар 
авлодлари бўлмаса, мозорга хизмат қилаётган оилаларнинг авлодларига 
берилган ва ушбу ҳолат аждоддан-авлодга ўтиб келган. Баъзан уларнинг 
тушида аён бўлган шайхлик қилиш учун мозордаги авлиёдан рухсат 
берилганлиги ҳам асос қилиб олинган27.  

Иккинчи бобнинг иккинчи параграфи ““Зиёрат”, “зиёратгоҳлар” ва 
“қадамжолар” тўғрисидаги қарашлар” деб номланган бўлиб, унда зиёратгоҳ 
ва қадамжолар билан боғлиқ қарашлар қуйидаги асосда умумлаштирилган: 

Зиёратгоҳлардаги муқаддас буюмлар билан боғлиқ қарашлар. 
Кузатишлар ва ахборотчиларнинг берган маълумотларига кўра, зиёратгоҳ ва 
қадамжолардаги ҳар бир буюм сакрал кучга эга деб ҳисобланган. Зиёратгоҳ ва 
қадамжолардаги муқаддас буюмлар сирасига қуйидагиларни киритиш 
мумкин: 

1. Оқ мато. 
2. Ҳайвон шохи.  
3. Мозор, масжид ва мақбараларнинг эшик ҳамда занжирлари.  
4. Аждодлар шажараси, китоблар ва бошқа ҳужжатлар.  
5. Туғлар, дарахтлар, тарихий даврлардан сақланиб қолинган белги ёки 

суратлар. 
Зиёратгоҳлар реал манфаатларни асос қилган оммавий эътиқодни ифода 

этувчи муқаддас жойлар сифатида узоқ тарихий жараёнларда маънавий озуқа 
берувчи омиллар бўлиб, аҳолининг маиший турмушида ўзига хос вазифаларни 
бажаради. Шунинг учун ҳам мозорлар узоқ яқиндан келганларнинг зиёрат 
қилиши ва кенг жамоат билан бирга учрашиш жойи, шунингдек, маданият 
маскани сифатида ҳамда инсонларга руҳий қувват беришда муҳим ўрин 
тутади. 

Ушбу бобнинг “Қашқадарё зиёратгоҳлари ва қадамжоларининг ҳудудий 
(илоҳийлик, коммуникатив, толерантлик, экологик) хусусиятлари” деб 
номланган учинчи параграфида диссертант зиёратгоҳларни ўзига хос 
вазифаларига кўра 4 та асосий гуруҳга ажратган: 
                                                 
27 Абдулаҳатов Н., Азимов В. Олтиариқ зиёратгоҳлари. – Тошкент: Шарқ, 2005. – Б. 60. 
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1. Шамоллашни ва йўтални даволовчи зиёратгоҳлар. 
2. Танадаги турли яра ва сўгалларни даволовчи зиёратгоҳлар. 
3. Бепуштлик ва фарзандсизлик билан боғлиқ касалликларни даволовчи 

зиёратгоҳлар. 
4. Руҳий хасталикларга даво деб ҳисобланувчи зиёратгоҳлар. 

Шунингдек, ушбу параграфда зиёратгоҳ ва қадамжоларнинг географик 
жойлашишига кўра бўлиниши, экологик хусусиятлари ҳамда улар билан 
боғлиқ атрибутлар баён этилган. 

Маълумки, Қашқадарё вилоятида қадимий 1321 та моддий-маданий мерос 
объекти ва Шаҳрисабздаги тарихий объектлар ЮНЕСКОнинг Бутунжаҳон 
маданий мерос объектлари рўйхатига олинган бўлиб, 1043 та археологик, 208 
та меъморий, 27 та диққатга сазовор жой, 43 та монументал санъат 
ёдгорликлари, 50 та жойлаштириш воситалари (2682 та ўрин), 100 дан ортиқ 
миллий ва Европа таомларини тайёрловчи ресторан ҳамда миллий услубдаги 
чойхоналар, 17 та туроператорлик субъектлари, 12 та туризм тоифасига 
мансуб автотранспорт воситалари, 43 нафар ҳамроҳ-таржимон сайёҳларга 
фаолият кўрсатмоқда28. 2018 йил январь-ноябрь ойларида вилоятга жами 
ташриф буюрган 1,4 млн. нафар туристдан 62,7 минг нафари хорижий 
сайёҳлар ҳиссасига тўғри келган.  

Қашқадарё вилояти туризмининг салоҳияти ва тарихий обидалар, 
зиёратгоҳ ҳамда қадамжолардан фойдаланиш ҳолатини баҳолаш асосида 
истиқболдаги имкониятларни ошириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш, 
айнан шундай манзилгоҳларни аниқлаш ва уларнинг маҳаллий 
хусусиятларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Масалан, воҳанинг жанубий 
қисми, яъни Қарши шаҳри атрофидаги ҳудудларда диққатга сазовор 123 та 
ёдгорлик рўйхатга олинган бўлиб, уларнинг 59 таси қадимги даврларда бунёд 
этилган. Қашқадарёнинг юқори қисмида ҳозирга қадар аниқланган обидалар 
сони 400 тадан ортиқ бўлиб, уларнинг 100 дан ортиғи антик даврга хос, деб 
ҳам қаралади. Биргина Яккабоғ тумани ҳудудидаги 37 та манзилгоҳ антик 
даврда пайдо бўлган. Бунга сабаб, Қашқадарё воҳаси табиати яшаш учун 
қулайлиги билан қадимдан одамларнинг эътиборини ўзига тортганлиги, тоғ 
олди ҳудудларида гуркираган боғ-роғлар, уларнинг оралиғида эса суғорма 
деҳқончилик ривож топган, қуйи қисмида ҳунарманчилик билан бир қаторда 
чорвачилик ҳам ривожланганлигидир. 

Зиёрат одатига кўра, зиёратчилар доимо муқаддас даргоҳларга ўзгача 
тавозе билан муносабатда бўлиб келганлар. Зиёрат жараёнида маҳаллий аҳоли 
ўзларини қийнаган саволларга жавоб топишга ҳаракат қилишган ва маълум 
бир вақт дунё ғам-ташвишларидан озод бўлиб, руҳий енгилликни сезганлар. 
Маҳаллий аҳоли оммавий равишда зиёратгоҳларга баҳор ва ёз фаслларида 
борадилар. Воҳа аҳолиси томонидан ҳафтанинг маълум бир кунлари зиёрат 
қилинадиган кунлар тариқасида белгилаб олинган бўлиб, ушбу ҳудудда асосан 
чоршанба, жума ва якшанба кунлари хосиятли зиёрат кунлари ҳисобланган. 

Воҳада тарихий ёдгорликлар, зиёратгоҳлар ва табиат мўъжизаларини ҳам 
яқин келажакда таъмирлаш, “Хумдон ота”, “Туя Бўйноқ Остона бува”, Консой 
                                                 
28 http://tsue.uz. 



18 

зиёратгоҳи, Динозавр изи, “Хўжайи пок ота”, Амир Темур ғори, Сувтушар 
шаршараларини комплекс инфратузилма яратиш режасига киритиш 
мўлжалланмоқда. Масалан, 2014–2016 йилларда “Султон Мир Ҳайдар” 
мажмуаси, “Кўкгумбаз”, Одина, Қарши қалъа девори (Қарши шаҳри), “Имом 
Муъйин ан-Насафий” мажмуаси (Қарши тумани), Хўжа Шамсиддин Ҳалвоний 
мақбараси, Ўғлонжон ота мақбараси (Қамаши тумани)да улкан таъмирлаш 
ишлари бажарилди, уларнинг айримларида ушбу жараён давом эттирилмоқда. 
Қолган объектларда кейинги йилларда таъмирлаш ишлари режалаштирилган. 
Вилоятнинг чўл ҳудудида барпо этилаётган “Safari park” ва “Sichan Lake 
Resort” мажмуаларида сайёҳлик объектларини бойитиш ҳамда барпо этиш 
масалаларига инновацион ёндашувлар ҳам қўлланилмоқда29. Туризм нафақат 
жаҳон иқтисодиётининг етакчи тармоқларидан бири, шу билан бирга, 
мамлакатларнинг ижтимоий барқарорлигини таъминлаш, халқаро майдондаги 
маънавий-маданий қиёфасини шакллантириш ҳамда аҳоли этномаданий 
тизимини бойитишга хизмат қилувчи энг асосий восита ҳам ҳисобланади.  

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш мумкинки, воҳа зиёратгоҳларини 
маълум тизимга солиш асосида ўрганиш уларга хос хусусиятларни тўлақонли 
очиб бериш ва бошқа ҳудудлардаги каби ўхшаш ҳамда этнолокал 
томонларини кўрсатиш имконини беради. Воҳага оид қадамжо ва 
зиёратгоҳларнинг тузилиши ҳамда жамиятдаги вазифаси бошқа ҳудудлар 
билан ўзаро муштарак ҳолда шаклланган бўлса-да, уларнинг вужудга 
келишига оид қарашлар, у ерда ўтказиладиган урф-одат ва маросимлар 
аҳолининг ҳудудий қарашлари ҳамда ижтимоий турмуш тарзи ҳақидаги 
тасаввурларни шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади.  

Қадамжоларнинг инсон ҳаётида тутган ўрнини таҳлил қилиш асносида 
шуни таъкидлаш мумкинки, зиёратгоҳларнинг инсон турмуш тарзидаги ўрни 
икки кўринишда, яъни маънавий ва жисмоний ҳолатда юзага келади. Айниқса, 
қадамжоларга ташриф буюрувчиларнинг зиёрат қилишдан асосий мақсади 
фақат ўша жойга дафн қилинган авлиё руҳига дуо ўқишдан иборат бўлибгина 
қолмай, балки ўзининг кўнгил хотиржамлиги ва ижтимоий-иқтисодий 
муаммоларини ҳал қилишда авлиёдан ёрдам сўраш каби хусусиятларда 
зиёратгоҳларга аҳоли эътиқодининг кучли эканлиги бугунги кунгача ўз 
аҳамиятини йўқотмаган. 

Диссертациянинг учинчи боби “Қашқадарё воҳаси зиёратгоҳ ва 
қадамжоларида ўтказиладиган маросимлар”да воҳа зиёратгоҳларида 
аёллар иштирокида ўтказиладиган маросимлар ва уларнинг ўзига хос 
хусусиятлари, замонавий глобаллашув даврида зиёрат билан боғлиқ қарашлар 
ҳамда маросимлардаги трансформация жараёнлари очиб берилган. 

Мазкур бобнинг биринчи параграфи “Зиёратгоҳларда бажариладиган 
маросимларнинг ўзига хос хусусиятлари” деб номланган. 

Муқаддас қадамжо ва зиёратгоҳларнинг аёллар дунёқарашига таъсири 
ҳамда кундалик турмуш тарзидаги ўрнини шартли равишда икки қисмга 
бўлиш мумкин:  
                                                 
29 http://tsue.uz. 
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1. Маълум бир зиёратгоҳ, қадамжо ва мозорнинг табиатан мавжуд 
бўлган алоҳида ўзига хос, бироқ аёллар тасаввурида илоҳийлик касб этган 
хусусиятлари сифатида (масалан, зиёратгоҳдаги тош, дарахт, сув ва ҳ.к 
предметлар воситасида таъсир) дунёқарашга таъсир кўрсатиш.  

2. Оила ва аёллар ҳаётидаги мавжуд маиший ҳамда шахсий 
муаммоларни муқаддас қадамжо ва зиёратгоҳларда бажариладиган турли хил 
анъаналар ҳамда иримлар воситасида ечим топиш ва уларга таъсир 
кўрсатиш30.  

Қашқадарё воҳасидаги зиёратгоҳларнинг асосий қисми тасаввуф 
тариқатига мансуб авлиёларнинг қабрларидан иборат бўлиб, ушбу жойлар 
машҳур тариқат вакилларининг зиёрат объектлари ҳисобланган. Тасаввуф 
тариқати вакиллари учун вужуднинг соғлом бўлиши ва қалб ҳамда руҳ 
саломатлигига эришиш учун мозорларни зиёрат қилиш фойдали деб 
тушунилган. Шу ўринда тасаввуф тариқатидаги “Сайри хулун” таълимоти 
муҳим аҳамият касб этиб, аҳоли қарашларига кўра турлича бажарилган. Воҳа 
зиёратгоҳларида чилла сақлаш, зикр айтиш, мавлуд ўқиш сингари одатлар 
ўтказилган. Масалан, Китоб туманидаги Ҳазрати Башир зиёратгоҳида бир 
нечта чиллахоналар мавжуд бўлиб, унда “қўл оладиган” аёл ёки эркаклар 
чилла сақлаганлар.  

Бундан ташқари, бу ерга қўшни ҳудуд ҳисобланган Самарқанд 
вилоятидан ҳам 20 ва ундан ортиқ нафар аёллар тез-тез келиб, мавлуд ва 
мушкулкушод ўқитади31. Бунга сабаб, биринчидан, муқаддас зиёратгоҳларда 
халқ руҳияти тўла ифодаланган бўлиб, асрлардан асрларга ўтиб келаётган 
афсона ва ривоятлар ҳамда турли ҳикматли ҳикоятлар халқ оғзаки бадиий 
ижодининг намунаси сифатида маънавий мероснинг узвий қисмини ташкил 
этади; иккинчидан, зиёратгоҳлар билан боғлиқ урф-одатлардан бўлган хайр-
эҳсон ёки садақа қилиш кишиларда саховатпешалик фазилатларини 
шакллантиришда муҳим ўрин тутган; учинчидан, воҳадаги зиёратгоҳлар 
кишиларда меҳнатсеварлик фазилатларининг шаклланишида ҳам муҳим роль 
ўйнаган. Қолаверса, авлиёлар ҳаёти билан боғлиқ ибратли ҳикоялар, миллий 
баҳодирларнинг ёв-душманларга қарши мардонавор кураши ва уларнинг 
жасоратлари тўғрисидаги афсона ҳамда ривоятлар ҳозирги кунга қадар 
сақланиб қолган бўлиб, маҳаллий аҳолининг миллий ўзлигини англаш 
жараёнида алоҳида ўрин тутади. 

Воҳа аёллари орасида қушночлик ёки қўл олиш каби удумларни амалга 
ошириш учун айнан маълум зиёратгоҳлар танланиб, кўпроқ ўша жойнинг ўзида 
маълум бир йиғин ёки маросим кўринишида амалга оширилган32. Гўёки улар 
наздида бу ерлар чиллахона сифатида йўл олиш ёки бирон ишни Аллоҳ йўлида 
бошлаш учун дуолар ижобат бўладиган жой сифатида танланади. Дастлаб, 
бирор-бир касалликка чалинган ёки “қўл оламан” деган киши ўзи учун қўл 
берадиган кишини топиб, у билан келишади ва доимий равишда ҳам икки йилда 
қўлини янгилаб туради. Ушбу одат аёллар орасида кенг тарқалган бўлиб, асосан, 
                                                 
30 Мадаева Ш. Ислом қадриятлари ва миллий менталитет уйғунлиги диалектикаси (Ўзбекистоннинг муқаддас 

қадамжой ва зиёратгоҳлари мисолида) // Халқаро конференция материаллари тўплами. – Тошкент, 2007, – Б. 

425–426. 
31 Дала ёзувлари. Қашқадарё вилояти Китоб тумани Ҳазрати Башир зиёратгоҳи. 2018 йил. 
32 Дала ёзувлари. Қашқадарё вилояти Яккабоғ тумани Эсат қишлоғи. 2016 йил. 
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воҳалик аёллар аёл кишидан қўл олади33. Баъзи ҳолларда қўл берувчи шахс 
эркак ҳам бўлиши мумкин. Қўл олган қушноч албатта ўз вазифасини бажариши 
шарт. Вақти-вақти билан ушбу маросимни ўтказган жойини зиёрат қилиб 
туриши, ўтганлар ҳақига садақа бериши, кишиларни “даволаши”, ўқиб дам 
солиши ва бошқа вазифаларни бажариши ҳам мумкин. Қўл олганидан бутун 
маҳалла ва ўзига яқин кишилар хабар топиши учун мана шундай маросимлар 
ўтказилади ва унда 5 ёки 6 нафаргача кишилар ҳам иштирок этади.  

Тадқиқот жараёнида қўлга киритилган этнографик маълумотлар асосида 
муқаддас қадамжо ва зиёртгоҳларда қадимги эътиқодлар излари, зиёрат одоби 
ўзгаришларга учраганлиги, давлатнинг соҳага доир бир қатор ислоҳотлари, 
кишиларнинг дунёқарашини ўсиши ҳамда жамиятда кенг кўламда 
этнотуризмнинг ривожланиши ҳолатлари билан белгиланади. Бунга 
кишиларнинг муносабати ҳамда улар ҳақидаги дунёвий билимларнинг 
кенгайиши ҳам сабаб бўлмоқда. 

Марказий Осиё ҳудудида ислом дини кириб келгунга қадар бўлган 
шомонлик, зардуштийлик каби қадимий эътиқодлар ва турли хилдаги диний 
қарашлар бугунги кунда расман барҳам топган бўлса-да, воҳада уларнинг 
излари кўплаб маросим ҳамда урф-одатлар, айниқса, муқаддас зиёратгоҳлар ва 
қадамжолар билан боғлиқ турфа хил расм-русумлар ҳамда халқона 
қарашларда сақланиб қолганини кўриш мумкин. 

Умуман олганда, бугунги кунда зиёратгоҳларнинг воҳа аҳолиси ҳаётида 
тутган ўрнини таҳлил қилиш асносида турли ўринлар, яъни зиёратчиларнинг 
ёш тоифаси, касби, жинси, миллати, зиёратгоҳга ташриф буюришидан 
мақсади, келувчиларнинг гендер таркиби ва зиёрат қилинадиган жойларни 
танлаш борасида ўтказилган сўровлар ҳамда кузатишлар шундан дарак 
берадики, зиёратгоҳлар жамиятда инсоннинг орзу-умидларини амалга 
оширувчи восита ёки амалга ошган ниятларига мадад берувчи куч сифатида 
қаралса, бошқа томондан эса аждодлар билан кўринмас ришта орқали 
боғланиш вазифасини ҳам ўтаб келган. 

Воҳада зиёратларнинг аксарият қисми май, июнь, июль ойларида 
ўтказилиши зиёратгоҳларнинг географик-ҳудудий жойлашганлигига кўра 
йилнинг исталган пайтида зиёрат қилиш маъқул топилганлиги билан 
изоҳланади. Зиёратгоҳ, қабрлар ёки мозор усти иншоотлари ҳамда 
зиёратгоҳлардаги турли-туман ашёларга зиёратчи аёлларнинг икки қўлини 
суртиш ёки тошлар устига ётиб олиш каби одатларнинг бажарилишини 
кузатиш мумкин. Бундан ташқари, қатор мозор ёки қадамжолардаги муқаддас 
ҳисобланган сувга ювиниш, қабртош атрофини ялангоёқ ҳолда уч марта 
айланиш ва назр ниятида дарахтларга латтабанд боғлаш кўпчилик зиёратчи 
аёллар учун умумий бўлганлигини таъкидлаш жоиз. Ўз либосидан бир парча 
мато йиртиб олиб, мозордаги тут ва дов-дарахт шохларига боғлаб қўйиш 
топинувчининг эътиқод объекти ёки инсон билан табиат ўртасидаги 
афсунгарлик мулоқоти ўрнатилганлигининг рамзий ишорасидир34. Шунингдек, 
воҳада маҳаллий аҳоли зиёратгоҳларга ҳафтанинг маълум, яъни чоршанба ва 
                                                 
33 Дала ёзувлари. Қашқадарё вилояти Яккабоғ тумани Шаршар қишлоғи, 2016 йил. 
34 Аширов А. А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги 

Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. – Б. 85. 
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жума кунлари бориш одат тусига кирган. Ҳозирги кунга келиб, мана шундай 
зиёрат қилиш услуби ўзига хос тарзда, яъни кишиларнинг дам олиш пайтига 
режалаштирилиб, якшанба кунлари бориш анъанага айланиб бормоқда. Бироқ, 
шунга қарамай, ҳозиргача Қарши шаҳридаги Хўжаи Жарроҳ зиёратгоҳида 
ҳафтанинг ҳар чоршанба кунлари “Мушкулкушод” маросими ўтказилади35. 

Зиёратгоҳларда аҳоли томонидан бажариладиган маросимлардан бири 
ўтганлар хотирасига атаб чироқ ёқиш одати бугунги кунгача воҳа аёллари 
орасида ўзгармасдан қолган. Бундан ташқари, ўчоқда ёнаётган оловга ёғ 
сепиш одатлари ҳам сақланиб қолганлигини ҳам учратиш мумкин. Бундан 
кўриниб турибдики, бу воҳа зиёратгоҳлари билан боғлиқ одатларнинг ўзига 
хос маҳаллий хусусиятларини ўзида мужассамлаштиради. Ҳозирги кунда 
ушбу маросимлар тез ва соз ўтказилиши учун зиёратгоҳларда иккита нон, 
майиз ёки узум (пишган вақтига қараб), ис, бўғирсоқ ва бошқа маҳсулотлар 
олиб борилади. Албатта, ҳозир кунда ушбу одатлар баъзи жойлар (масалан, кўп 
ҳолларда шаҳарларда)да йўқолиб кетган бўлса-да, айримларида ҳамон давом 
этаётганлигини яққол кузатиш мумкин. 

Воҳа аёллари орасида кенг тарқалган расм-русумлардан яна бири 
зиёратгоҳлардаги дарахтлар буталарига яхши ният қилиб, умид билан мато 
боғлаш одатидир. Туркий халқларда қадимги фетишизм билан боғлиқ диний 
эътиқодларга кўра, дарахт шохларига латта боғлаб, руҳларга қурбонлик 
келтирилмаса, ҳомий ёки бошқа руҳ томонидан кишиларга зиён-заҳмат 
етказилиши мумкин, деб тушунилган36. Бундай ҳолатлар Марказий Осиёнинг 
бошқа халқларига ҳам хос бўлиб, жумладан, С. М. Абрамзон қозоқларда 
учрайдиган одат ҳақида “Табиатнинг барча ғайриоддий кўриниши, масалан, 
чўлда ўсаётган дарахт шохлари ёки ажойиб ўсимлик ҳам муқаддас саналиб, 
зиёратгоҳ вазифасини ўтаган. Ҳар бир йўловчи ушбу дарахтга кўйлакнинг ёки 
бирон-бир матонинг парчасини боғлаб, бирон-бир ҳайвонни қурбонликка 
келтирган”лигини ёзиб қолдирган37. Гўёки, ушбу удумни бажарувчилар турли 
мато бўлакларини боғлаш орқали зиёратчи муқаддас жойга нисбатан умид ва 
ишончини билдиради38 ҳамда у билан илоҳий-рамзий алоқа ўрнатади, деб 
тушунилади. 

Учинчи бобнинг иккинчи параграфи “Замонавий глобализация 
жараёнларида зиёрат билан боғлиқ қарашлар ва маросимларни 
трансформациялашуви” деб номланган. Унда муқаддас зиёратгоҳлар ўзбек 
халқининг миллий ва маънавий бойлиги бўлиб, Қашқадарё воҳасида 
жойлашган Макка Сайид ота, Тутак ота, Хўжа Илғор ота, Уккоша ота 
(Яккабоғ тумани), Абу Убайда Жарроҳ (Қарши шаҳри), Абул Муъийн ан-
Насафий мажмуаси (Қарши тумани), Лангар ота, Мушкул ота, Ўғлонжон 
ота (Қамаши тумани), Ҳазрати Башир, Ҳазрати Султон, Хўжа Неъматуллоҳ 
                                                 
35 Маросимни ўтказиш айнан зиёратгоҳ ёнида, дарвоза олдида ёки орқа томонида ташкил этилмоқда. Бунга 

сабаб, зиёрат қилиш одобига кўра, мумкин бўлмаган ҳолат ҳисобланади. Дала ёзувлари. Қашқадарё вилояти 

Қарши шаҳри. 2020 йил. 
36 Моногарова Л. Ф. Материалы по этнографии язгулемцев / Среднеазиатский этнографический сборник. Т. 2. 

– М.: Наука, 1959. – С. 72. 
37 Абрамзон С. М. Предметы культа казахов, киргизов и каракалпаков / Материальная культура и хозяйство 

народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. – Л.: Наука, 1978. – С. 5. 
38 Дала ёзувлари. Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри. 2019 йил. 
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мақбараси, Ҳазрати Султон мақбараси, Хўжа Илмкон мақбараси, Мавлоно 
Дарвеш Муҳаммад Вахшуворий (Китоб тумани), Хусам ота (Косон тумани), 
Мир Ҳайдар Султон, Хўжа Муродбахш (Касби тумани), Исҳоқ ота, Кўҳна 
Фазли (Миришкор тумани), Хўжайи Пок ота, Булоқ ота (Деҳқонобод 
тумани), Назар бобо (Нишон тумани), Оқсарой мажмуаси, Доруттиловат 
мажмуаси, Кўк-Гумбаз масжиди, Доруссаодат мажмуаси, Самарқанд 
дарвозаси, Коба карвонсаройи, Чубинь мадрасаси (Шаҳрисабз шаҳри), 
Арслонбоб ота (Шаҳрисабз тумани), Муборак ал-Марвазий зиёратгоҳи 
(Муборак тумани), Мусофир ота мақбараси (Ғузор тумани), Лангар ота ва 
Шакарчи ота зиёратгоҳлари (Чироқчи тумани) сингари зиёратгоҳ ва 
муқаддас қадамжоларда ўз аксини топганлиги баён қилинган.  

Маълумки, зиёратгоҳ ва муқаддас қадамжолар воҳа аҳолисининг қадимги 
маънавий тасаввурлари ҳамда уларнинг турли даврлардаги диний 
қарашларини ўрганишда алоҳида ўрин тутади. Космогоник ва инсоний 
тақдирларнинг умумий жараёнларини акс эттирувчи асотирий тасаввурлар 
мажмуини тўқувчилик ҳунарига алоқадор бўлган икки сюжетга ажратиш 
мумкин: ип йигириш алоҳида индивидлар тақдирининг рамзий ифодаси бўлса, 
тўқувчилик космогоник акт (бутун оламнинг яратилиши) билан боғланади. 
Масалан, Ерқўрғондан топилган ашёлар шундан далолат берадики, инсоний 
тақдирга оид мифологик сюжетлар қадимги суғдийларга маълум бўлган ва 
уларнинг тасаввурига кўра, оламнинг яратилиши тўқимачилик жараёнлари 
билан алоқадордир.  

Зиёратгоҳларни аҳоли турли касалликларга шифо берувчи муқаддас 
қадамжолар сифатида зиёрат қилиб келганлар. Шу сабабдан ҳар бир зиёратгоҳ 
қайсидир касалликка шифо бериш хусусиятига кўра ажралиб турган. Шунинг 
учун зиёратгоҳларнинг ўзига хос вазифаларига кўра, шамоллаш ва йўтални 
даволовчи; танадаги турли яра ва сўгалларни даволовчи; бепуштлик ва 
фарзандсизлик билан боғлиқ касалликларни даволовчи ҳамда руҳий 
хасталикларга даво деб ҳисобланувчи зиёратгоҳлар каби тўртта асосий 
гуруҳга бўлиб ўрганилган. 

 

ХУЛОСА 

 
Ўзбек халқи тарихи ва урф-одатлари шаклланишида муҳим ўрин тутган 

тарихий моддий ёдгорликлар, зиёратгоҳ ва қадамжоларнинг давлат иқтисодий 
тараққиётидаги ўрни янада мустаҳкамланиб бормоқда. 

Тарихий адабиётлар ва этнографик материалларнинг таҳлилига кўра, 
Ўзбекистоннинг жанубий ҳудуди ҳисобланган Қашқадарё воҳаси ўзининг 
географик жойлашувига кўра тоғ ва текисликлардан иборатлиги, зиёрат ва 
қадамжолар билан боғлиқ урф-одат ҳамда маросимларнинг хилма-хил 
кўринишлари акс этган ўзига хос этнографик ҳудуд эканлиги аниқланди. 
Шунингдек, воҳанинг иқлими, аҳолининг турмуш тарзи ва машғулотлари 
тарихий жараёнлардаги ўзгаришлар зиёрат, зиёратгоҳ ва қадамжолар билан 
боғлиқ қарашлари, урф-одатлари ҳамда ўзига хос маҳаллий маросимларни 
трансформациялашуви кузатилди. 
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Қашқадарё воҳаси мисолида ўзбек халқи этнографиясида зиёрат ва 
қадамжолар тарихини ўрганиш натижалари ва илмий таҳлиллар асосида 
қуйидаги хулосаларга келинди:  

1. Ўзбек ҳалқининг муқаддас қадамжо ва зиёратгоҳлари аслида аҳолининг 
миллий ҳамда маънавий қадриятлари ва этномаданиятини 
мужассамлаштирган бўлиб, у биологик, географик, иқтисодий, тил ҳамда 
маданият каби омиллар таъсирида минг йиллар давомида шаклланган. 
Қашқадарё воҳаси қадамжо ва зиёратгоҳларига бағишланган асарларнинг 
таҳлилига кўра, уларнинг шаклланиш жараёни тадқиқотчилар томонидан 
тарихий ва этнологик нуқтаи назардан ўрганилмаган.  

2. Тарихий тараққиёт давомида анъанавий жамиятга кириб келган 
постиндустриал жамиятнинг кенг кўламли таъсири натижасида ўз вазифасини 
ўзгартирганига қарамай, маданий ҳаётнинг миллий-маънавий қадриятлари 
ҳисобланган зиёратгоҳ ва муқаддас қадамжоларнинг миллий менталитетга 
таъсир кучи вақт ўтган сари миллий эътиқоднинг устуни сифатида доимий 
равишда ривожланиб бормоқда.  

3. Тадқиқот жараёнида воҳадаги зиёратгоҳ ва қадамжоларнинг пайдо 
бўлиши, жойлашуви ва табиий ҳамда мўъжизавий хусусиятлари, ижтимоий 
ҳолати ва туристик манзилгоҳлар тарзида таснифланди.  

4. Жаҳонга машҳур шахслар (Амир Темур, Фахрул-ислом Баздавий, Абул 
Муъйин ан-Насафий ва бошқалар) номлари билан боғлиқ ва шифобахш 
хусусиятга эга бўлган (Оқсув, Хўжайи Жарроҳ, Қўтирбулоқ ота, Исҳоқ ота 
каби) зиёратгоҳ ва қадамжолар тарихи ҳамда тиббий экотуристик манзилгоҳ 
сифатидаги моҳияти тарихий-этнографик материаллар асосида далилланди ва 
айрим (Нуҳ, Иброҳим каби) пайғамбарлар номлари билан боғлиқ зиёратгоҳ ва 
қадамжолар мавжуд бўлса-да, манзилгоҳларнинг асосийлари диний уламо 
ҳамда авлиё сифатида шуҳрат қозонган маҳаллий аҳоли вакиллари эканлиги 
аниқланди.  

5. Қашқадарё воҳаси аҳолиси ўзининг кўп асрлик тарихи мобайнида 
муқаддас зиёратгоҳлар билан боғлиқ ранг-баранг дунёқараш, урф-одат, 
кўникма, удум ва маросимлар тизимини яратибгина қолмай, балки унинг 
ижрочиси ҳамда амалиётчисига ҳам айланган. Гарчи, муқаддас мозорлардаги 
жонлиқ сўйиш, азиз авлиёлар ва аждодлар руҳига атаб, ис чиқариш, пахта 
пиликлари билан ўралган таёқчаларни ёқиш, бўғирсоқ пишириш, икки ракат 
ният намозини ўқиш, эҳсон бериш, мозор ичига пул ташлаш ёки қимматбаҳо 
буюм ва жонлиқ сифатида ҳайвонни эҳсон қилиш, мозор остонасига бошини 
қўйиб илтижо қилиш, мозордаги дарахт буталарига латта боғлаш, дарахтни 
қучоқлаб ниятини айтиш, муқаддас тошларга бош, қўл ва белини теккизиш, 
муқаддас булоқ сувларида ювиниш, сувга танга ташлаш, булоқдан ният билан 
буюм топиш, мозор остонаси ва атрофини ният айтиб супуриш каби 
одатларнинг баъзи бирлари ҳаётдаги улкан сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва 
мафкуравий ўзгаришлар, айниқса, фан-техника тараққиёти таъсирида аста-
секин йўқолиб, айримлари ўзгаришларга учраган бўлса-да, бироқ уларнинг 
барчаси қандай ғоявий йўналишда бўлганлигидан қатъий назар, халқнинг 
амалий фаолияти, ўтмиши ва ҳозирги кунда қўлланилиб келинаётганлиги 
билан катта тарихий ва илмий аҳамиятга эгадир.  
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Тадқиқот натижалари асосида қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб 
чиқилди: 

биринчидан, муқаддас қадамжоларда зиёратчилар учун қулай шарт-
шароитларни яратиш ҳамда зиёратгоҳларнинг санитария-гигиена ҳолатини 
яхшилаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлиги, 
Ўзбекистон мусулмонлари идораси ҳамда Республика “Маънавият ва 
маърифат маркази” томонидан воҳадаги зиёратгоҳларнинг жойлашуви ва 
хусусиятидан келиб чиқиб, “Зиёрат қилиш одоби” тўғрисидаги Низом ишлаб 
чиқилиши ҳамда амалиётга жорий қилиниши орқали аҳоли орасида зиёрат 
одоби ва маданияти тўғрисида тарғибот ишларини олиб бориш; 

иккинчидан, воҳада туроператорлар билан ҳамкорликда жаҳонга машҳур 
шахслар (Амир Темур, Фахрул-ислом Баздавий, Абул Муъийн ан-Насафий ва 
бошқалар) номлари билан боғлиқ зиёратгоҳ ҳамда қадамжолар тўғрисида 
ўзида тарихий шахсларнинг ибратли ҳаёти, муқаддас қадамжолар тарихи, 
жойлашган ўрни, табиати, ҳудуддаги ўсимликлар ва сув манбаларининг 
шифобахш хусусиятлари, табиат манзаралари, шунингдек, дам олиш 
имкониятлари тўғрисидаги маълумотлар жамлаган веб-саҳифалар яратиш; 

учинчидан, Қашқадарё вилоятининг тоғли ва олис ҳудудларидаги 
аксарият зиёратгоҳларга олиб борувчи йўл тармоқларини таъмирлаш, туризм-
экскурсия харитаси ҳамда маршрутларни ишлаб чиқиш, ёритиш ускуналари 
билан жиҳозлаш, меҳмонхоналар қуриш ва уларда сайёҳлар билан иш юритиш 
жараёнини тўғри ташкил қилиш ишларига вилоят ҳокимлиги, ҳомий 
ташкилотлар, шунингдек, республика “Вақф” хайрия жамоат фонди 
маблағларининг бир қисмини йўналтириш, қолаверса, зиёратгоҳларда ўз 
маблағи ҳисобидан қурилиш ва ободончилик ишларини амалга оширган 
тадбиркорларга турли хил имтиёзлар бериш; 

тўртинчидан, табиат кучлари билан боғлиқ, шифобахш хусусиятга эга 
бўлган (Оқсув, Хўжайи Жарроҳ, Қўтирбулоқ ота, Исҳоқ ота каби) зиёратгоҳ ва 
қадамжолар тиббий хусусиятларини ўрганиш, экотуристик манзилгоҳ 
сифатида моҳиятини кенгроқ маҳаллий ҳамда хорижлик сайёҳларга етказиш; 

бешинчидан, тарихий обидалар, зиёратгоҳлар ва бошка туристик 
объектларни замонавий ускуналар билан жиҳозлаган ҳолда, уларга кириш 
ҳамда ҳеч қандай тўсиқларсиз зиёрат қилиш имкониятини яратиш ва 
тарғиботини кучайтириш, уларнинг мифологиясига алоҳида эътибор қаратган 
ҳолда ташриф буюрувчилар қизиқишини орттириб, ҳудуд имиджини 
яхшилашга хизмат қилади.  
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Введение (аннотация диссертации доктора философии (PhD) 

 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В XXI в. в 

условиях дальнейшего усиления глобализационных и интеграционных 

процессов изменяется отношение к святым местам не только на других 

континентах и в других странах, но и в современном Узбекистане. 19 декабря 

2019 г. Генеральной Ассамблеей ООН на пленарной сессии была принята 

специальная резолюция “Устойчивый туризм и устойчивое развитие в 

Центральной Азии”. Не мени важным было призмание в «Международной 

конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия» 

народных традиций, обычаев, обрядов и праздников как неотъемлемой части 

нематериального культурного наследия человечества. 

В ходе научного изучения формирующегося в мире на современном 

этапе зиёрат-туризма осуществляется анализ регионального влияния святых 

мест, их экономически-коммуникативных аспектов, обрядов и обычаев, 

связанных с местами паломничества, что вместе с антропологическим 

изучением местных особенностей исторических и природных объектов 

актуализирует проблему их широкой пропаганды в мировом масштабе. 

В настоящее время древняя и богатейшая история Узбекистана, а также 

традиции, обряды и обычаи, связанные с местами паломничества и 

поклонения, вызывают к себе огромный интерес зарубежных гостей. В нашей 

стране реализуются практические меры по возрождению древней истории и 

богатого культурного наследия узбекского народа, а также по ознакомлению с 

ними мировой общественности. На проходившем в апреле 2019 г. в Пекине 

Международном форуме “Один пояс, один путь” Президент Республики 

Узбекистан Шавкат Мирзиёев в рамках встречи с Генеральным секретарем 

ООН Антониу Гуттеришем выдвинул ряд важных инициатив, касающихся в 

том числе развития культурно-гуманитарных и туристских отношений. В этой 

связи важное значение приобретает получение подробных сведений о 

географических, природных, экологических, этнических, социально-

экономических задачах мест паломничества разных регионов Узбекистана. 

Кашкадарьинский оазис является уникальным “этнографическим 

ареалом”, известным своей богатой историей, неповторимой культурой и 

святынями. Особую актуальность в новую эпоху возрождения Узбекистана 

приобретает научное изучение истории и этнологии мест паломничества 

оазиса. 

Диссертационное исследование в определённой степени служит 

выполнению задач, отражённых в Указе Президента Республики Узбекистан 

“О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в 

Республике Узбекистан” №УП-6165 от 9 февраля 2021 г39., Постановлениях 

Кабинета Министров Республики Узбекистан “Об утверждении 

государственной программы по охране объектов нематериального 
                                                 
39 Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6165 «О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и 

паломнического туризма в Республике Узбекистан» от 9 февраля 2021 г. // www.Lex.uz. 
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культурного наследия, сохранению, пропаганде и их использованию в 2010–

2020 годы” №222 от 7 октября 2010 г.40, “О дополнительных мерах по 

дальнейшему совершенствованию охраны и использования объектов 

материального культурного и археологического наследия” №200 от 21 июля 

2014 г.41, “О дополнительных мерах по развитию внутреннего и 

паломнического туризма” №100 от 24 февраля 2021 г42,“Об эффективной 

организации работ по благоустройству священных мест поклонения, 

паломничества, мечетей и кладбищ” от 15 февраля 2018 г43., а также и в 

других нормативно-правовых актах в этой сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в рамках 

приоритетного направления развития науки и технологий Республики 

Узбекистан. 1.“Формирование системы инновационных идей и пути их 

осуществления для социального, правового, экономического, культурного, 

духовного и образовательного развития информированного общества и 

демократического государства. 

Степень изученности проблемы. Для полноценного изучения истории 

паломничества и мест поклонения в этнокультуре узбекского народа важной 

основой служат исторические источники и литература, а также материалы 

полевых этнографических исследований. Исходя из методологических основ 

исследования, изучаемая научная литература было под разделена на 

следующие четыре основные группы: 1. Источники и литература с древних 

времён до начала ХХ в. 2. Историография советского периода, анализ святых 

мест содержавшая. 3. Публикации периода независимости; 4. Работы 

зарубежных исследователей. Историография проблемы подробно освещена в 

первой главе диссертации. 

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в 

рамках планов научно-исследовательских работ Ташкентского 

государственного педагогического университета имени Низами. 

Цель исследования заключается в этнологическом изучении истории 

паломничества и мест поклонения Кашкадарьинского оазиса, связанных с 

ними обычаев и обрядов, а также роли святых мест в мировоззрении 

населения края. 

 
                                                 
40 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 222 «Об утверждении государственной 

программы по охране объектов нематериального культурного наследия, сохранению, пропаганде и их 

использованию в 2010–2020 годы » от 7 октября 2010 г. //www.Lex.uz 
41 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 200 «О дополнительных мерах по 

дальнейшему совершенствованию охраны и использования объектов материального культурного и 

археологического наследия» от 21 июля 2014 г. //www.Lex.uz. 
42 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 100 «О дополнительных мерах по развитию 

внутреннего и паломнического туризма» от 24 февраля 2021 г. //www.Lex.uz. 
43 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 120 «Об эффективной организации работ 

по благоустройству на территориях кладбищ, мечетях, местей паломничества и священных местах» от 15 

февраля 2018 г. //www.Lex.uz. 
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Задачи исследования:  

осветить источниковедение и историографию вопроса; 

проанализировать значение паломничества и мест поклонения в образе 

жизни узбекского народа; 

классифицировать святые места Кашкадарьинского оазиса; 

в этнофольклористическом ракурсе проанализировать широко 

распространённые среди населения оазиса воззрения и образцы устного 

народного творчества о паломничестве и святых местах; 

охарактеризовать местные региональные особенности святых мест 

(божественность, коммуникативность, толерантность, экологичность); 

изложить характерные особенности обрядов, совершаемых женщинами 

в местах поклонения; 

раскрыть изменения в воззрениях и обрядах, связанных с 

паломничеством, в современных глобализационных процессах;  

изучить возможности важных объектов зиёрат-туризма 

Кашкадарьинского оазиса, разработать предложения и рекомендации по 

развитию этой отрасли. 

Объектом исследования определены места паломничества и 

поклонения Кашкадарьинского оазиса. 

Предмет исследования составили история мест паломничества и 

поклонения Кашкадарьинского оазиса, воззрения, обычаи и обряды населения, 

связанные с паломничеством.  

Методы исследования. В диссертации широко использованы такие 

методы исследования, как историко-сравнительный анализ, классификация, 

наблюдение, глубинное интервью.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

прослежена история возникновения мест паломничества и поклонения 

Кашкадарьинского оазиса и осуществленаих классификация (связанные с 

именами святых, исторических личностей и религиозных деятелей, а также 

архитектурные памятники и памятники старины) по их расположению 

(горы, адыры, степь), природным и чудотворным особенностям 

(географические объекты и чудеса природы, а также объекты, связанные с 

обожествлением животных и других живых существ), по социальному и 

гендерному составу (объекты, посещаемые представителями определённой 

профессии либо только женщинами); 

в контексте категорий “общие” и “характерные” изучены особенности 

святых мест оазиса, выявлено, что связанные с именами всемирно известных 

деятелей (Амир Темур, Фахрул-Ислам ал-Баздави, Абул муин Насафи и др.) и 

чудотворными свойствами (Аксу, Ходжаи Джаррох, Кутырбулак ата, Исхак 

ата и т.д.) места паломничества служат важными объектами зиёрат-туризма; 

на основе этнографических материалов выявлено, что в обрядах, 

совершаемых женщинами в святых местах (мушкулкушод, бийи (биби) 

сешанба, худойи, эҳсон, садақа, ис чиқариш, чилла сақлаш, қушноч или қўл 

олиш) нашёл отражение симбиоз доисламских религиозных верований 
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(тотемизм, шаманизм, зороастризм, культы предков и природы) и исламских 

обрядовых традиций; 

изучен экологический, лечебный и туристский потенциал святых мест 

оазиса, выявлены новые объекты для развития зиёрат-туризма, 

расположенные в разных районах и кишлаках области.  

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

полевой историко-этнографический материал позволил раскрыть 

локальные особенности обрядов и обычаев, свойственных местам 

паломничества и поклонения Кашкадарьинского оазиса; 

проведённое исследование позволило внести ясность в некоторые 

легенды и предания о святых местах, связанных с именами святых и учёных-

богословов, что дало возможность научно обосновать деятельность отдельных 

исторических личностей. Результаты работы нашли отражение в электронной 

программе “O‘zbekiston tarixi”, о чём получено свидетельство DGU№04302 

Агентства по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции 

Республики Узбекистан; 

в Кашкадарьинском оазисе выявлено 208 историко-архитектурных 

объектов, внесены предложения в Департамент по охране и использованию 

объектов культурного наследия; 

разработаны предложения и рекомендации, направленные на широкую 

пропаганду зиёрат-туризма в оазисе, использование туристского потенциала 

региона, а также на дальнейшее развитие внутреннего и паломнического 

туризма. 

Достоверность результатов исследования определяется 

использованием признанных в современной этнологической науке методов и 

подходов, использованием обширного массива историко-этнографических 

источников и литературы, обоснованием первичной этнографической 

информации, внедрением в практику результатов исследования, предложений 

и рекомендаций, подтверждением полученных результатов полномочными 

структурами.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость работы заключается в том, что в процессе 

исследования были выявлены места паломничества местного значения, до сих 

пор не известные широкой общественности. На основе полученных 

результатов освещены история и архитектура святых мест оазиса, составлен 

их перечень. Показаны возможности дальнейшего развития зиёрат-туризма в 

оазисе. Научный анализ обрядов и обычаев, связанных с паломничеством, в 

традиционном образе жизни жителей Кашкадарьинского оазиса служит 

расширению знаний по этнопсихологии и этнокультуре населения края. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

они могут служить научной основой в создании книг, научных, научно-

популярных изданий, посвященных истории святых мест Кашкадарьинского 

оазиса и связанных с ними обрядов и обычаев, в разработке учебников и 

учебных пособий по таким предметам, как “Религиоведение”, “Археология”, 

“Этнология”, “Историческое краеведение и туризм”, в подготовке программ 
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спецкурсов по этим дисциплинам, а также в организации новых 

туристических направлений зиёрат-туризма, в том числе в создании 

специальных интернет-сайтов по истории, культуре, памятникам старины и 

местам паломничества Кашкадарьинского оазиса. 

Внедрение результатов исследования. На основе научных выводов и 

предложений, разработанных по теме исследования: 

материалы этнографических исследований, посвящённых изучению 

истории мест паломничества и поклонения Кашкадарьинского оазиса, 

связанных с ними обычаев, обрядов, легенд, были использованы в работе 

Международного благотворительного фонда «Олтин мерос» (Справка N4 

Международного благотворительного фонда. «Олтин мерос» от 2021 г.). 

Полученные научные результаты дают возможность системно 

проанализировать историю святых мест Кашкадарьинского оазиса и 

связанные с ними обряды и обычаи. 

сведения о священных местах поклонения, связанных с ними обычаях и 

обрядах, об исторических личностях, учёных-богословах и святых, о роли 

святых мест в жизни населения, а также о перспективах развития зиёрат-

туризма в Кашкадарьинском оазисе были использованы в подготовке передачи 

“Etno” на телеканале “O‘zbekiston tarixi” Национальной телерадиокомпании 

Узбекистана (Справка N 03-40-620 Национальной телерадиокомпании 

Узбекистана от 26 апреля 2021 г.). Полученные Результаты исследования 

служат ознакомлению широкой общественности с историей мест 

паломничества Кашкадарьинского оазиса и обрядами, совершаемыми 

населением в этих местах; 

материалы исследования были использованы в пропагандистской 

работе, направленной на реализацию задач, обозначенных в Постановлении 

Президента Республики Узбекистан N ПП – 4307 «О дополнительных мерах 

по повышению эффективности духовно – просветительской работы» от 3 мая 

2019 г., в котором глава V «Научно-исследовательская работа по повышению 

эффективности духовно-просветительской работы» включает в себя пункт 21 

«В целях широкой пропаганды богатого духовного наследия, наших 

архитектурных и исторических памятников, правильного разъяснения 

зарубежным гостям сведений о нашей истории, национальных обычаях и 

традициях, а также формирования положительного имиджа нашей страны, 

который гласит; о необходимости подготовки учебного пособия для гидов, 

работающих в туристических городах Узбекистана», а в главе 8 «Мероприятия 

по укреплению в широких слоях населения, особенно среди молодёжи 

атмосферы межнационального согласия, религиозной толерантности, 

милосердия и благодарности сохранению обычаев и исторического наследия 

нашего народа, традиций национального воспитания» пункт 34 

предусматривает «Создание электронного фотосборника (виртуального 

путешествия) в формате 3D-сведений об объектах нашей страны, включённых 

в перечень объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО, с целью 

широкой пропаганды богатого духовного наследия Узбекистана, его 

архитектурных памятников через социальные сети (Справка № 02/08-599 
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Республиканского центра «Маънавият ва маърифат» от 26 мая 2021г.). 

Выдвинутые в диссертации суждения, подтверждающие актуальность 

развития зиёрат-туризма, формирующегося в мировой этнологии, изучение 

священных мест поклонения и связанных с ними обрядов, местных 

особенностей исторических и природных объектов, позволили 

сформулировать научно-практические предложения и рекомендации, основу 

которых составили традиции, обряды и обычаи, отвечающие идее 

«культурной и религиозной толерантности» в период национального 

возрождения Узбекистана.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждены на 3 международных и 5 республиканских научно-практических 

конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

всего опубликовано 20 научных работь, 1 авторское свидетельство, 7 статей 

(4–в республиканских и 3–в зарубежных) в научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан 

для опубликования, основных научных результатов диссертации доктора 

философии (РhД), остальные в материалах республиканских и 

международных научно-практических конференций. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трёх глав, заключения, списка использованной литературы и источников, а 

также приложения. Общий объём диссертации составляет 140 страниц.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении обоснованы актуальность и востребованность темы 

исследования, определены степень изученности проблемы, цель и задачи, 

объект и предмет исследования, показаны научная новизна, научная и 

практическая значимость работы, приведены сведения о достоверности 

полученных результатов, их апробации и внедрении, а также о публикациях и 

структуре работы. 

Первая глава диссертации–«Источниковедение и историография 

вопроса паломничества и святых мест» содержит в себе сведения о методах 

исследования вопроса совершения паломничества и мест поклонения в 

традиционном образе жизни узбекского народа, по источниковедению и 

историографии темы, а также общую характеристику и классификацию мест 

поклонения и паломничества Кашкадарьинского оазиса.  

В первом параграфе данной главы «Паломничество и места поклонения 

в образе жизни узбекского народа», принимая во внимание потребность 

углублённого изучения роли и значения святых мест в национальном развитии 

и духовном прогрессе узбекского народа, все имеющиеся теоретические и 

практические исследования были обобщены, что позволило классифицировать 

места паломничества, под разделив их на следующие четыре группы:  
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1. Места паломничества республиканского масштаба. Их посещают 

проповедующие исламскую религию паломники из других стран, а также 

туристы. 

2. Расположенные в определённой области или каком-либо районе 

общеизвестные места паломничества и поклонения. Места паломничества 

этого вида посещают люди, проживающие на данной территории. 

3. Святые места, посещаемые представителями определённой 

профессии.  

4. Забытые во времени либо заново превращающиеся в объекты 

поклонения святые места, которые не получили широкой известности среди 

населения. 

Во втором параграфе первой главы–«Историография и 

источниковедение темы исследования»–проанализирована историческая 

литература, полевые этнографические исследования и научные публикации, 

всесторонне освещающие историю паломничества, святых мест и связанных с 

ними обрядов в ракурсе этнокультуры узбекского народа, особенно населения 

Кашкадарьинского оазиса. Исходя из методологических основ исследования, 

рассматриваемая литература под разделена на 4 основные группы:  

1.историческая литература, изученные источники, археологические 

материалы с древних времен до начала ХХ в.;  

2. исследования советского времени;  

3. работы, опубликованные в годы независимости;  

4. зарубежные исследования. 

1. В «Вендидаде» – одной из четырёх частей священной книги «Авеста», 

являющейся древним письменным наследием узбекиского народа содержится 

описание обычаев, обрядов и верований наших предков44. Несмотря на то, что 

в «Авесте» нет упоминаний о святых местах оазиса и связанных с ними 

обрядах, из нее можно узнать о взаимосвязях в древнем обществе, в том числе 

о религиозных воззрениях в повседневном образе жизни народа. Археологом 

Р.Сулеймановым, изучавшим храм Наутак, подробно описаны изготовленные 

из металла и камня символы поклонения, т.е. обнаруженные в нише каменного 

алтаря золотой ёж, фигурка женщины-божества, а также искусно вырезанная 

из агата лягушка. У огнепоклонников ёж считался священным существом45. В 

произведении «Самария» в ходе освещения автором истории Насафа (Карши) 

и Кеша (Шахрисабз) упоминаются важные для нашего исследования святые 

места (связанные с именами конкретных исторических личностей-Ф.Х.)46. 

Кроме того, в труде «Насабнаме» Абу Саъда Абдулкарима Самъани47 
                                                 
44 Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик / Асқар Маҳкам тарж. – Т.: Шарқ, 2001. – Б. 106–166. 
45 Сулейманов Р. Х. Древний Нахшаб. – Ташкент–Самарканд: Фан, 2000. – 520 с.; Равшанов П. 

Қашқадарё тарихи. – Тошкент: Фан, – Б. 154–155.  
46 Абу Тоҳирхожа. Самария; Абу Бакр Муҳаммад Наршахий. Бухоро тарихи; Муҳаммад Юсуф 

Баёний. Шажарайи Хоразмшоҳий; Исҳоқхон Ибрат. Фарғона тарихи / Таҳрир ҳайъати: Б. Аҳмедов 

ва бошқалар. – Тошкент: Камалак, 1991. – Б. 336.  
47 Абу Саъд Абдулкарим Самъоний. Насабнома / Абдулғаффор Раззоқ тарж. 1–жилд. –Тошкент: 

Ҳилол, 2007. – Б. 157–190; Абу Саъад Абдулкарим ибн Муҳаммад ибн Мансур ат-Тамимий ас-

Самъоний. Насабнома. (ал-Ансоб) – Бухоро, 2003. – Б. 240–248. 



34 

приводятся сведения о таких учёных и богословах VIII–XII вв., как Кеши, 

Насафи, Касбави, Маймарги, имена которых связаны с местами поклонения 

оазиса. В произведении «Ал-Канд фи тарих улама Самарканд» («Сахарная 

книга в знакомстве с учёными Самарканда») Нажмиддина Абу Хафса Умар 

ибн Мухаммада ан-Насафи содержится ценнейшая информация об учёных-

богословах, прославившихся под псевдонимами Нахшаби и Насафи, о чём 

свидетельствуют места паломничества оазиса48. 

В литературе встречаются упоминания о том, что в определённые 

исторические периоды беки и военачальники Кашкадарьинского оазиса 

облагоустраивали святые места, совершая паломничество к могилам пророков, 

святых и богословов. Так, в произведении «Зафарнаме» Низамиддина Шами 

содержатся сведения о том, что Амир Темур совершал паломничество к 

святыням пророка (мир ему) Мухаммеда, пророков Идриса, Джарджиса, Нуха, 

а также к могилам Абу Муслима Мервези, Ибрагима Яхъи, Кусама ибн ул-

Аббаса и Шейха Ахмади Джама. В «Зафарнаме» сообщается, что Амир Темур 

«в пятницу посетив святыни пророков Идриса и Джарджиса,–да пребудет с 

ними мир Аллаха,–и испрашивая у них поддержки в делах, даровал на 

строительные работы каждого мазара по десять тысяч кебекских динаров, 

совершил щедрые подаяния дервишам»49. Независимо от социального 

происхождения святые места оказывали влияние на психологическое 

состояние людей. В «Уложениях Темура» упоминается, что Сахибкиран 

предоставлял защиту паломникам50. Однако, несмотря на ценность этих 

источников, сведения о древних местностях и святых местах встречаются в 

них весьма фрагментарно.  

В целом, если рассматривать формирование мест поклонения и 

паломнической обрядности во взаимосвязи с историческими процессами, то 

можно утвержадать, что эти процессы имели специфический характер. Анализ 

исследований по данному вопросу показывает, что в ряде работ, освещающих 

святые места и связанные с ними обряды, история мест поклонения в 

Кашкадарьинском оазисе, их роль в духовной жизни населения не получили 

комплексного и системного рассмотрения. Именно поэтому изучение роли 

мест поклонения в образе жизни населения оазиса, их истории и своеобразных 

особенностей сегодня приобретает особую актуальность.  

2. В историографии советского периода сведения о святых местах 

первоначально нашли отражение в трудах В.В.Бартольда, М.Е.Массона и 

Л.Ю.Маньковской, изучавших памятники старины, реликты древних 

верований населения оазиса51. Важное значение в этом плане имеют 

исследования археологов. Например Р.Х.Сулейманов в своих научных 
                                                 
48 Нажмуддин Умар ибн Муҳаммад ибн Аҳмад ан-Насафий. Ал-Қанд фий зикри уламои Самарқанд / 

(“Самарқанд уламолари хотирасига доир қанддек ширин китоб)”. – Тошкент, 2001. – Б. 304.  
49 Низомиддин Шомий. Зафарнома. –Т.: Ўзбекистон, 1996. – Б. 192–193. 
50 Темур тузуклари. — Т.: Oʻzbekiston, 2011. – Б. 142–143. 
51 Бартольд В.В. М., 1963. –Т. Соч. III-4. I.– C.116.; Массон М.Е. Столичные города в области низовьев 

Кашкадарьи с древнейших времен. (Из работ Кешской археолого-топографической экспедиции ТашГУ (1965–

1966). –Т., 1973; Маньковская Л.Ю. Архитектурные памятники Кашкадарьи. –Т. 1971. – С. 41. 
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изысканиях особое место уделил изучению развалин древнего храма и 

религиозных верований населения52.  

Анализируя литературу советского периода, следует отметить, что 

исследователи акцентировали своё внимание на политическом аспекте 

вопроса, упоминая наряду с архитектурными памятниками места поклонения, 

их количество. Несмотря на то, что святые места трактовались при этом в 

качестве музеев либо заповедников, их задачи в обществе, связанная с ними 

обрядность оставались вне поля зрения исследователей.  

3. В годы независимости был осуществлён ряд работ, посвящённых 

изучению мест поклонения и связанных с ними обычаев и обрядов. В книге-

альбоме «Карши – 2700», в подготовке которой участвовали Э.Ртвеладзе, 

Р.Сулейманов, Ю.Буряков, встречаются сведения об исторических 

памятниках, связанных со святыми местами53.  

Невзирая на то, что в брошюрах и статьях П. Равшанова, Ш.Шарапова, 

А.Чориева, Г.Гафурова, И.Шаймарданова, Дж. Тухлиева, Б. Юлдашева, 

Насыра Мухаммада, Садриддина Салима Бухари54 сведения о местах 

поклонения и паломниках оазиса отличаются фрагментарностью, они 

представляют особую ценность в рамках проводимого исследования. Вместе с 

тем, вопрос о святых местах и паломничестве был затронут в научных 

изысканиях И.Джаббарова, А.Аширова, О.Горшуновой, М. Файзуллаевой55. 

В последние годы, принимая во внимание значение святых мест оазиса и 

их роль в экономической жизни региона, был проведён целый ряд 

исследований в разрезе их регионального расположения. Посвящённая святым 

местам Ферганской долины работа Н. Абдулахатова представляет для нас 

интерес в качестве сравнительного материала56. Исследование З.Абидовой57, 

охарактеризовавшей места поклонения Хорезмского оазиса и их локальные 

особенности, насыщено сведениями сакрального характера. Так, автор, 

акцентируя внимание на историческом происхождении святых мест 

Хорезмского оазиса, классифицировала их, разделив на 8 категорий 

(связанных с именами пророков, со сподвижниками Мухаммеда и их 

последователями, духами-покровителями различных профессий, силами 

природы и т.д.).  
                                                 
52 Сулейманов Р.Х. Храмовый комплекс Еркургана // Городская культура Бактрии – Тохаристана и Согда. –

С.134. 
53 Ртвеладзе Э.В., Сулаймонов Р.Ҳ., Буряков Ю.Ф. Қарши - 2700. Китоб-альбом. Т.: Маънавият, 2006. 
54 Равшанов П. Қашқадарё тарихи. – Тошкент: Фан, 1995. – 783 б; Ўзбекистон – буюк алломалар юрти. – 

Тошкент: Маънавият, 2010. – Б. 399; Шаропов Ш. Қашқадарё зиёратгоҳлари. 1-жилд. – Тошкент: Ворис, 2010. 

– Б. 398.; Чориев А. Ҳазрати Султон тарихи ва Ҳазрати Башир маноқиби. – Тошкент: Шарқ, 2001; Ғофуров Ғ., 

Шоймардонов И., Тўхлиев Ж. Яккабоғ тумани. – Тошкент: Шарқ. 1997. – Б. 30; Носир Муҳаммад. Насаф ва 

Кеш алломалари (IХ–ХХ асрлар). Тазкира. 2- нашр. – Тошкент, 2006. – Б. 30–31.  
55 Жабборов И. М. Ўзбеклар. – Тошкент: Шарқ, 2008. – Б. 158–182; Аширов А. А. Ўзбек халқи 

анъанавий турмуш тарзида қадимий диний эътиқодлар (Фарғона водийси материаллари асосида): 

Тарих фан. докт. учун дисс.... – Тошкент, 2008; Горшунова О. Образ жизни современной узбекской 

женщины (по материалам Ферганской долины): Автореф. дисс. канд. ист. наук. – М., 2000. 
56 Абдулаҳатов Н. Фарғона водийси зиёратгоҳлари ва қадамжолари (Фарғона вилояти мисолида): Тарих фан. 

номз. учун дисс... – Тошкент, 2006. – Б. 188. 
57 Абидова З. Қ. Хоразм воҳаси зиёратгоҳлари ва қадамжолари: Тар. фан. бўйича фал. док (PhD). 

илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. – Тошкент, 2018. – Б. 144. 
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В сравнительном плане весьма интересно исследование Ф. Акчаева, 

который на основе этносоциологических материалов рассмотрел святые места 

Джизакского оазиса и этнолокальные особенности связанных с ними обрядов 

и обычаев58. 

Подводя итог, следует отметить, что в литературе периода 

независимости основное внимание уделяется значению мест поклонения в 

духовной устойчивости личности и общества, а также тому, что они являются 

важным средством в развитии внутреннего туризма. Материалы полевых 

исследований о святых местах Кашкадарьинского оазиса обогащают знания об 

этнической и национальной культуре населения оазиса. Несмотря на это, они 

не дают достаточно сведений о местах поклонения изучаемого региона. 

Именно это свидетельствует о том, что избранная тема впервые освещается в 

виде диссертационного исследования.  

4.Места поклонения Кашкадарьинского оазиса и связанные с ними 

обряды не становились объектом каких-либо зарубежных исследований, 

однако, в изученной литературе и публикациях можно встретить отдельные 

сведения. В частности, в работах зарубежных этнографов К.Леви-Стросса59, 

Ф.Дескола проанализированы обычаи и обряды, легенды и притчи народов 

мира, в том числе народов Востока. Французской исследовательницей 

Хабибой Фатхи изучены обряды «Биби мушкулькушод» и «Биби Сешанбе»60, 

а объектом научных изысканий профессора Оксфордского университета 

Валери Хансен стали некоторые обряды, присущие зороастрийцам и 

согдийцам61. Среди некоторых зарубежных изданий, где превалирует 

атеистическая точка зрения, приводятся сведения, в основном, о борьбе 

против суфизма и святых мест62. В работах учёных стран СНГ63 нашли 

отражение понятие «зиярат», научные взгляды на культ святых мест, 

толкование обычаев и обрядов, основанные на материалах полевых изысканий 

исследовании, что позволяет использовать их в данном диссертационном. 
                                                 
58 Ақчаев Ф.Ш. Жиззах ваҳаси муқаддас қадамжолари ва зиёратгоҳлари. Тарих фан. бўйича фал. докт. учун 

дисс... автореф. – Тошкент, 2020. 
59 Леви-Строс К. Путь масок / Пер. с фр. Островского А. Б. — М.: Республика, 2000. — 399 с.; Дескола Ф. По 

ту сторону природы и культуры. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 584 с. 
60 Хабиба Фатхи. Значение женских ритуалов «Биби Мушкулькушод» и «Биби Сешанбе» в современной 

Центральной Азии // Ўрта Осиёда анъанавий ва замонавий этномаданий жараёнлар. 2-қисм. – Т., 2005. – Б. 15. 
61 Valerie Hansen. The silk road a new history. Published in the United States of America by Oxford University Press 

198 Madison Avenue. –New York, 2012. NY 10016. – P.17, 132. 
62 Bennigsen A., Wimbush S.E. Mystics and commisars: Sufism in the Soviet Union. –London, 1985. 
63 Терлецкий Н.С. Знамя для моления, (Символизм и функция туга в практике зийарата у народов 

Центральной Азии. – М., 2007. –С.112–117; //Лавровский сборник. –Спб.:, МАЭ РАН, 2007. – С.295; К 

вопросу о роли лоскутов ткани (латта-банд) на мазарах Центральной Азии //Лавровский сборник. – Спб: МАЭ 

РАН, 2007. – С.118–122; Абашин С. Н. Ислам и культ святых в Средней Азии. // Э.О. – 2001. – № 2. – С.128–

131; Соблазны культа святых (вместо предисловия) / Абашин С.Н., Бобровников В.О.// Подвижники ислама: 

Культ святых и суфизм в Средней Азии и на Кавказе. – М., 2003. – С. 3–17; Leonid Pavlovic Potapovs. Materialien 

zur Kulturges chichte der Uzbeken aus den Jahren 1928–1930. Mit begleitenden Worten des Sammlers herausgegeben 

und eingeleitet von Jakob Taube Harrassowits Verlag. – Wiesbaden, 1995.; Традиционная культура народов 

Передней и Средней Азии / Институт этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР. Отв. ред. Потапов 

Л.П. Кисляков Н.А. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1970. – С. 384.: Саксанов Т.С. Паломничество к святым 

местам: традиция и современность. – М.: Луч, 1991. – С. 56; Сызранов А.В. Мусульманские святые места как 

объект этнокультурного наследия тюркских народов Нижнего Поволжья // Гуманитарные исследования. –

2011. № 4 (40), –С. 38–44. 
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Вопросы о роли мест поклонения в жизни человека, толкования их в 

качестве закрытого, специфически общинного ареала и последовательности 

совершаемых там ритуалов рассмотрены О.Самаковым64. Вследствие 

особенности, из-за того, что они считаются священными, их следует 

воспринимать в качестве местных локальных заповедников, сохраняющих в 

себе присущую людям и регионам культуру. Согласно анализу изученной 

литературы, имеется целый ряд работ по истории святых мест и связанных с 

ними обычаев и обрядов. Однако история святынь Кашкадарьинского оазиса, 

их роль в духовной жизни населения до сих пор не были комплексно и 

всесторонне изучены в виде отдельных научных изысканий. 

В целом, несмотря на то, что места поклонения и паломничества в 

некоторой степени изучены в ракурсе исторической, этнографической, 

археологической наук на примере разных регионов Узбекистана, история 

святых мест Кашкадарьинского оазиса, их роль в жизни общества, 

совершаемые в них обряды и их региональные особенности по сей день 

остаются неизученными с историко-этнологических позиций.  

Во второй главе исследования “Воззрения, связанные с местами 

паломничества и поклонения Кашкадарьинского оазиса” на основе полевых 

этнографических материалов проанализированы представления о “зиёрате,” 

“святых местах” и “святынях” в мировоззрении населения оазиса, а также 

регионально-локальные особенности (божественность, коммуникативность, 

толерантность, экологичность) мест паломничества края.  

В первом параграфе второй главы–«Характеристика и классификация 

мест паломничества и поклонения оазиса»–на основе полевых 

этнографических материалов рассмотрены характерные особенности таких 

святынь оазиса, как Кўҳна Фазли, Қўшчалиш ота, Қўймурод бахши, Қизтош, а 

также их значение в образе жизни населения. В Кашкадарьинском оазисе 

места паломничества и поклонения классифицируются, исходя из их 

происхождения, местоположения и природных особенностей: 1) места 

паломничества, связанные с именами святых, исторических личностей и 

учёных-богословов; 2) архитектурные памятники старины; 3) географические 

объекты и чудеса природы (считающиеся священными пещеры, валуны, 

родники и деревья); 4) места поклонения, связанные с профессиональной 

деятельностью, и сакральные объекты, посещаемые, в основном женщинами; 

5) места поклонения, связанные с обожествлением животных и, в целом, 

живых существ; 6) места паломничества, служащие также туристическими 

достопримечательностями.  

Поскольку святые являлись примером благочестия, трудолюбия и 

других добродетелей, культ святых неизменно был связан с этими 

представлениями. Воззрения о непрестанном труде, благодаря которому 
                                                 
64 Samakov, A., & Berkes, F. Spiritual commons: sacred sites as core of community-conserved areas in 

Kyrgyzstan // International Journal of the Commons. – 2017. – №11 (1). – Р. 422–444.; Samakov, A. 

Sacred sites: opportunity for improving biocultural conservation and governance in Ysyk-Köl Biosphere 

Reserve, Kyrgyz Republic, 2016.; Samakov, A., & Berkes, F. Ysyk-Köl Lake, the planet’s third eye: sacred 

sites in Ysyk-Köl Biosphere Reserve. In Asian Sacred Natural Sites. – Routledge, 2015. – Р. 230–242. 
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обожествляемые личности достигли своей святости, стимулируют в людях 

стремление быть похожими на них. Именно поэтому в воззрениях людей, 

связанных с подобными культовыми объектами, в качестве основных 

критериев выступает стремление к духовной и физической чистоте, отрицание 

зависти, распутства, пьянства и т.д. 

Стремление к служению в святых местах и исполнению в них 

обязанностей шейха по сей день не утратило своего значения. На право быть 

шейхом могли претендовать представители следующих сословий:  

а) группа саййидов; б) группа ходжей; в) группа потомков ишанов, 

считающихся представителями суфийского учения; г) группа настоятелей 

мечетей, махдумов, ахундов, служащих высокочтимым суфиям-пирам; д) 

представители простых сословий, предки которых, служа на мазарах, 

приобрели право быть шейхами. Следует отметить, что право быть шейхом в 

святых местах первоначально наследовалось потомками предыдущих шейхов, 

а при отсутствии наследников-потомками из семей, которые всю жизнь 

служили на мазарах и это продолжалось из поколения в поколение. Порой 

основанием для того, чтобы быть шейхом на мазаре, могло служить 

разрешение святого данного мазара, которое было дано в вещем сне65.  

Во втором параграфе второй главы «Воззрения о «зиёрате», «святых 

местах» и «местах поклонения»» взгляды населения, связанные с местами 

паломничества, были обобщены следующим образом: 

воззрения, связанные со священными предметами в святых местах. В 

ходе наблюдения и по сведениям информаторов стало ясно, что каждый 

предмет, находящийся в местах паломничества, как был наделён сакральной 

силой. К числу священных атрибутов можно соотнести следующие предметы:  

1) материю белого цвета; 

2) рога животных;  

3) двери и цепочки, имеющиеся на мазарах, мечетях и мавзолеях; 

4) генеалогические свитки, книги и другие документы; 

5) знамёна, деревья, какие-либо другие атрибуты, изображения, 

сохранившиеся от прежних исторических периодов;  

места паломничества, являющиеся святынями. Они воплощали в себе 

мотивы убеждения, обоснованные реальными интересами людей, выполняли 

своеобразную задачу в бытовой жизни населения в качестве духовной пищи 

на всём протяжении длительных исторических процессов. Именно поэтому 

святые мазары, будучи местами сосредоточения как местных паломников, так 

и прибывших издалека, служили местом встречи, очагом культуры, дарующим 

людям духовную энергию.  

В третьем параграфе данной главы «Региональные особенности 

(божественность, коммуникативность, толерантность, экологичность) 

мест паломничества и поклонения Кашкадарьинского оазиса» святые места 

по своим функциям разделены на основные четыре группы: 

1) места поклонения, исцеляющие людей от простуд и кашля; 
                                                 
65 Абдулаҳатов Н., Азимов В. Олтиариқ зиёратгоҳлари. – Т.: Шарқ, 2005. – Б. 60. 
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2) места поклонения, избавляющие людей от различных болячек и 

бородавок; 

3) места поклонения, связанные с лечением бесплодия; 

4) места поклонения, исцеляющие людей с психическими 

расстройствами.  

В данном параграфе также рассмотрено деление святых мест по 

географическому признаку, экологическим особенностям и связанным с ними 

атрибутам. 

В Кашкадарьинской области насчитывается 1321 объект материально-

культурного наследия, среди которых имеются исторические объекты города 

Шахрисабза, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО,1043 

археологических, 208 архитектурных, 27 достопримечательных, 43 

монументального искусства объектов; осуществляют свою деятельность 50 

пунктов размещения (на 2682 места), более 100 ресторанов, кафе, чайхан в 

национальном стиле, 17 туроператорских субъектов, 12 автотранспортных 

средств туристского класса,43 гида-переводчика66. Из 1.4 млн туристов, 

посетивших область в январе-ноябре 2018 г., 62,7 тыс. человек составили 

зарубежные гости. 

Оценивая туристический потенциал Кашкадарьинской области и 

состояние исторических памятников, мест паломничества и поклонения для 

использования их в этих целях, важное значение имеет выявление таких 

объектов и изучение их локальных особенностей. Так, в южной части оазиса, 

окрестностях города Карши имеется 123 достопримечательных места, 59 из 

которых возникли в древние времена. На территории одного лишь 

Яккабагского района имеется 37 античных объектов. Причинами этого 

служили благоприятные природные условия Кашкадарьинского оазиса, 

издревле привлекающие людей своими цветущими садами у подножья гор, 

долинами, пригодными для поливного земледелия, расстилавшимися в 

среднем течении реки, а также местностями в низовьях, население которых 

занималось ремесленничеством и скотоводством.  

Как известно, паломники всегда испытывали особо трепетное 

отношение к сакральным объектам. Совершая паломничество, местные 

жители стремились найти ответы на мучающие их вопросы и, освобождаясь 

на некоторое время от жизненных тягот, ощущали душевную лёгкость. 

Местное население в массовом порядке отправляется в святые места, как 

правило, весной и летом. Для совершения зиёрата жители назначают 

определённые дни, в основном, это среда, пятница и воскресенье, 

считающиеся благоприятными днями для важных начинаний.  

В ближайшее время в оазисе планируется реконструкция таких 

памятников, святынь, природных достопримечательностей, как места 

поклонения Хумдон ата, Туя Буйнак Остона бува, Кансай, След динозавра, 

«Ходжайи пок ата», пещера Амира Темура, водопад Сувтушар, где требуется 

создание комплексной инфраструктуры. Так, в 2014–2016 гг. проведена 
                                                 
66 http://tsue.uz. 
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огромная реставрационная работа комплекса Султан Мир Хайдар, мечетей 

Кок Гумбаз и Одина, Каршинской крепостной стены (г. Карши), комплекса 

Имама Муина ан-Насафи (Камашинской район), мавзолеев Ходжа 

Шамсиддина Халвании Угланджан ата (Камашинский район), а в отдельных 

из них этот процесс продолжается. В последующие годы планируются 

реконструкция и реставрационные работы на других объектах. В степной зоне 

области возводятся «Safari park», комплекс «Sichan lake pesort» с применением 

инновационных подходов, что позволит увеличить число туристических 

объектов67. Туризм является не только одной из ведущих отраслей экономики, 

но и важнейшим средством в обеспечении социальной стабильности стран, 

формирующим духовно-культурный облик народов на международной арене, 

а также служащим обогащению этнокультурной среды населения.  

Подытоживая вышеуказанное, следует отметить, что изучение святынь 

оазиса на основе определённой системы даёт возможность всесторонне 

осветить не только сходные с другими, но и этнолокальные черты. Несмотря 

на то, что места паломничества и поклонения по своей структуре и задачам 

формировались по общим принципам развития, воззрения относительно их 

возникновения, совершаемая в них обрядовая практика имеют важное 

значение в формировании представлений о социальном образе жизни 

населения региона. 

Анализируя значение святынь в жизни человека, можно сделать вывод, 

что их роль в образе жизни прослеживается в двух проявлениях – в духовном 

и физическом состоянии. Основной целью паломников является не только 

чтение молитв духу святого, но и обращение к нему с просьбой даровать 

душевное спокойствие и оказать помощь в решении социально-экономических 

проблем, что свидетельствует о вере в могущество святых, которая по сей 

день не утратила своего значения. 

Третья глава диссертации «Обряды, совершаемые в местах 

паломничества и поклонения Кашкадарьинского оазиса» посвящена 

обрядам с участием женщин в святых местах, их характерным особенностям, а 

также трансформационным процессам, наблюдающимся в воззрениях и 

обрядах в условиях современной глобализации. 

Первый параграф данной главы озаглавлен как «Характерные 

особенности обрядов, совершаемых в местах паломничества». 

Влияние святых мест на мировоззрение женщин и их роль в 

повседневной жизни можно условно под разделить на две части: 

1. влияние святых мест на мировоззрение женщин, вследствие чего в 

их представлениях атрибуты сакрального места (например, валун, дерево, 

родник и т.д.) обретают божественные качества; 

2. поиск решения бытовых и личных проблем, имеющихся в семье и 

жизни женщины, посредством обрядов, совершаемых в местах 

паломничества68. 
                                                 
67 http://tsue.uz. 
68 Мадаева Ш. Ислом қадриятлари ва миллий менталитет уйғунлиги диалектикаси (Ўзбекистоннинг муқаддас 

қадамжой ва зиёратгоҳлари мисолида) // - Б. 425-426. 
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Могилы святых, проповедовавших суфизм, составляют основную часть 

мест паломничества Кашкадарьинского оазиса. Как известно, они всегда 

являлись объектами поклонения приверженцев суфизма. Для представителей 

суфийского учения посещение мазаров воспринималось в качестве средства 

достижения физического, душевного и психического здоровья. В этом плане 

важное значение имело учение «Сайри хулун» суфийского тариката, практики 

которого выполнялись, исходя из воззрений населения. В местах 

паломничества оазиса совершались такие обрядовые действия, как “чилла 

сақлаш”, “зикр айтиш”, “мавлуд ўқиш”. Так, в Китабском районе при мавзолее 

Хазрати Башир имелись чилляхона, в которых женщины или мужчины, 

нуждающиеся в “қўл олиш” (рука помощи) соблюдали сорокодневие.  

Кроме того, в сопредельной Самаркандской области женщины, часто 

собираясь группами по 20 или более человек, совершали обряды мавлуд и 

мушкулкушод69. В частности, во-первых, в святых местах нашёл воплощение 

нравственный облик народа, а передаваемые из века в век легенды и притчи, 

являясь образцами устного народного творчества, составляют неотъемлемую 

часть духовного наследия. Во-вторых, благотворительность, пожертвования, 

связанные с обрядами, совершаемыми в святых местах, играют важную роль в 

формировании в людях щедрости и милосердия по отношению к 

нуждающимся. В-третьих, святые места оазиса имеют важное значение в 

формировании у паломников трудолюбия. Поучительные притчи из жизни 

святых, сказания о самоотверженной борьбе национальных героев с врагами, 

сохранившись до наших дней, имеют важное значение в национальном 

самосознании народа.  

Женщины оазиса для совершения таких обрядов, как қўшночлик или 

қўл олиш, выбирают определённое святое место, где собираются группами70. 

По их мнению, оно является местом, где исполняются желания, высказанные в 

молитвах. Страдающий от болезни либо нуждающийся в поддержке человек 

изначально договаривается с кем-либо, готовым протянуть ему руку помощи. 

Эта рука в обязательном порядке обновляется раз в два года. Данный обычай 

чаще встречается среди женщин, при этом женщина, «принимает руку», в 

основном, от другой женщины71. В некоторых случаях «протягивающим руку 

помощи» может стать мужчина. «Взявшая руку» қушнач должна непременно 

выполнить свою задачу. Время от времени она должна посещать место, где 

проводился обряд, делать пожертвования во имя усопших, “лечить” людей, 

читать молитвы и т.д. Такие обряды проводились для того, чтобы оповестить 

всю махаллю и близких людей о “принятой руке”. В этом обряде принимают 

участие 5-6 женщин.  

Этнографические материалы, полученные в ходе исследования, 

позволяют проследить присутствующие в святых местах реликты древних 

верований, изменения, произошедшие в правилах совершения паломничества, 

оценить влияние государственных реформ в этой сфере, направленных на 
                                                 
69 Полевые записи. Китабский район, святое место Хазрати Башир, 2008 г. 
70 Полевые записи. Кишлак Эсат Яккабагского района, 2016 г. 
71 Полевые записи. Кишлак Шаршар Яккабагского района, 2016 г. 
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расширение мироззрения людей, развитие этнотуризма в обществе. Этому 

способствует изменение отношения людей к святым местам и 

распространение святых знаний, относящихся к истории святынь. 

Несмотра на то, что такие религиозные верования, как зороастризм, 

шаманизм, существовавшие в Центральной Азии в доисламский период, 

официально утратили своё значение, их реликты можно наблюдать во многих 

обрядах и обычаях населения оазиса, особенно в комплексе ритуальных 

действий, совершаемых в святых местах.  

В целом анализ роли святых мест в жизни населения оазиса в наши дни, 

а также опрос и наблюдение, в ходе которых изучались возрастные категории, 

профессиональность, гендерный состав паломников, в том числе цели 

посещения и принцип выбора объекта паломничества в своей совопупности 

показывают, что данные святыни рассматриваются обществом в качестве 

средства достижения своих надежд и чаяний, либо как сила, поддерживающая 

человека в его устремлениях, являясь при этом невидимыми узами, 

связывающими людей с их предками. 

Основная часть паломничеств в оазисе приходится на май, июнь и июль, 

что объясняется территориально - географическим расположением святых 

мест. Наблюдая обрядовые практики женщин в ходе посещения мест 

паломничества, можно увидеть, что они выполняют такие действия, как 

касание обеими руками могил, надгробных сооружений и различных 

атрибутов, имеющихся здесь, а также лежание на камнях. Кроме того, в ряде 

мазаров и других святых мест имеются источники, считающиеся священными, 

поэтому там принято умываться такой целебной водой. Для большинства 

жительниц кишлаков в ходе совершения обрядовых действий общим является 

троекратный обход босиком вокруг могилы святого, а также привязывание к 

ветвям деревьев обетных лоскутов. Отрывание от своей одежды куска ткани и 

привязывание его к ветвям растущих на мазаре тутового дерева или других 

деревьев является символическим знаком установления магической связи 

между поклоняющимся и объектами поклонения либо человеком и 

природой72. В наши дни такая своеобразная практика зиёрата, т.е. совершение 

его в воскресный день, становится традицией, но, несмотря на это, по сей день 

в святом месте Ходжаи Джаррох, находящемся в городе Карши, в каждую 

среду люди проводят обряд Мушкулкушод 73.  

Одно из обрядовых действий, совершаемых на мазарах, а именно: 

зажигание свечи до сих пор остаётся неизменным среди женщин оазиса. 

Кроме того, можно наблюдать, как в горящий очаг льют немного масла. Это 

указывает на наличие характерных местных особенностей в обрядах, 

связанных с зиёратом. В наши дни для того, чтобы обряд совершился быстро и 
                                                 
72Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон 

Миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. – Б. 85. 
73 Проведение обрядов организовывают в непосредственной билизости к святому месту, рядом с воротами 

либо около задней сто роны объекта . Это объясняется тем, что данной обряд не соответствует правилам 

зиёрата. См.: Полевые записи. Город Карши. Кашкадарьинская обл. 2020 г. 
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гладко, люди приносят в святые места две лепёшки, кишмиш или виноград (по 

сезону), ритуальную выпечку (ис, бўғирсоқ) и.т.п. 

Естественно, что в наше время эти обычаи кое - где (в основном в 

городах) постепенно исчезают, однако, в сельской местности их можно 

наблюдать и ныне. 

Одним из обычаев, широко распространенных среди женщин оазиса, 

является привязывание к деревьям на мазарах лоскутов материи. У тюркских 

народов, согласно древним верованиям, связанным с фетишизмом, существует 

поверье, что если к ветви дерева не будет привязана тряпица и не совершится 

жертвоприношение духам, то может случиться несчастье74. Подобные 

убеждения присущи и другим народам. С.М. Абрамзон отмечал, что у казахов 

любое необычное проявление природы, например растущее в степи дерево 

или кустарник с необыкновенными ветвями, считались священными и 

служили местом поклонения. Каждый путник привязывал к этому дереву 

лоскут от одежды или какую-нибудь тряпицу, приносил в жертву какую-либо 

живность75. Это понималось так, как будто выполняющие вышеупомянутое 

действо люди выражали свои надежды и веру относительно священного 

места76, а также устанавливали с ним божественно-символическую связь. 

Во втором параграфе третьей главы «Трансформация воззрений и 

обрядов, связанных с паломничеством, в современных процессах 

глобализации» проанализированы воззрения народа в их динамике. 

Священные мазары являются неотъемлемой частью национального и 

духовного достояния узбекского народа. Расположенные в Кашкадарьинском 

оазисе такие святые места, как Макка Саид ата, Тутаката, Ходжа Ильгар 

ата, Укаш ата (Яккабагский район), Абу Убайда Джаррох (г.Карши), Лангар 

ата, Мушкул ата, Угланджан ата (Камашинский район), Хазрати Башир, 

Хазрати Султон, Ходжа Имконаги, мавзолей Ходжа Нематуллаха, мавзолей 

Хазрати Султана, мавзолей Ходжа Илм Кон, Мавлана Дарвеш Мухаммад 

Вахшувари (Китабский район), Хусам ата (Касанский район), Мир Хайдар 

Султон, Ходжа Мурадбахш (Касбинский район), Исхак ата, Кухна Фазли 

(Миришкорский район), Ходжаи Пок ата, Булак ата (Дехканабадский 

район), Назар Бобо (Нишанский район), комплексы Ак Сарай, Дорут-

Тиловат, мечеть Кок-гумбаз, комплекс Дорус-Саодат, Самаркандские 

ворота, караван-сарой Коба, медресе Чубин (г.Шахрисабз), Арсланбаб ата 

(Шахрисабзский район), Мубарак аль-Марвази (Мубаракский район), мавзолей 

Мусофир ата (Чиракчинский район) также считаются важной частью 

этнокультуры нашего народа. 

Как известно, изучение древних верований населения 

Кашкадарьинского оазиса и его религиозных воззрений в разные исторические 

периоды имеет особое значение. Так, наблюдаемый в ткацком ремесле 
                                                 
74 Моногарова Л.Ф. Материалы по этнографии язгулемцев // Среднеазиатский этнографический сборник. М.: 

Наука, 1959. –Т.2. – С. 72. 
75 Абрамзон С. М. Предметы культа казахов, киргизов и каракалпаков / Материальная культура и 

хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. – Л.: Наука, 1978. – С. 5. 
76 Полевые записи. Город Карши. 2019 г. 
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комплекс мифологических представлений, отражающий переплетение 

космогонических мифов с человеческими судьбами, можно разделить на два 

сюжета: если прядение нитей является символическим выражением судеб 

отдельных индивидов, то ткачество связано с космогоническим актом 

(сотворением мира). Археологические находки из Еркургана свидетельствуют 

о том, что мифологические сюжеты о нити человеческой судьбы были 

известны ещё древним согдийцам и, по их представлениям, сотворение мира 

имеет непосредственное отношение к процессам ткачества. 

Совершая паломничества в святые места, население воспринимало их в 

качестве объекта, исцеляющего от различных болезней. По этой причине 

места поклонения разделяются, исходя из заболеваний, от которых стремятся 

излечиться паломники. Именно поэтому святые места изучались нами, 

согласно выполняемым ими функциям и былл подразделиены на четыре 

основные группы: излечивающие простуду и кашель; исцеляющие от 

бесплодия; избавляющие от бородавок и болезней кожи; исцеляющие 

психические расстройства. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В экономическом развитии государства всё больше усиливается 

значение исторических памятников, мест паломничества и святынь, играющих 

важную роль в формировании истории, традиций, обычаев и обрядов 

узбекского народа. 

Согласно анализу исторической литературы и этнографических 

материалов, южный регион Узбекистана - Кашкадарьинский оазис, состоящий 

по своему географическому расположению из гор и равнин, является 

уникальным этнографическим ареалом, в котором нашли отражение 

разнообразные проявления традиций, обычаев и обрядов, связанных с 

паломничеством и святыми местами. Вместе с тем, климат оазиса, изменения 

в образе жизни и хозяйственных занятиях населения, подвергшись влиянию 

исторических процессов, привели к трансформации воззрений, обычаев и 

обрядов, связанных с паломничеством и местами поклонения. 

На основе результатов полевых этнографических исследований, 

проведённых в Кашкадарьинском оазисе, а также научного анализа были 

сформулированы следующие выводы. 

1. Святыни и места паломничества Узбекистана, воплощая в себе 

национальные, духовные ценности и этнокультуру узбекского народа, 

формировались на протяжении тысячелетий под воздействием биологических, 

географических, экологических, языковых и культурных факторов. Анализ 

исследований, посвящённых святыням и местам поклонения 

Кашкадарьинского оазиса, показывает, что сакральные объекты оазиса до сих 

пор оставались неизученными с исторической и этнологической точек зрения. 

2. В ходе исторического развития, когда традиционное общество 

сменилось постиндустриальным, изменились задачи и священных мест 

паломничества, являющихся национальным достоянием, однако, их влияние 
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на национальный менталитет с течением времени всё больше усиливается, 

представляя собой опору национальных религиозных убеждений. 

3. В процессе исследования места паломничества и поклонения 

Кашкадарьинского оазиса были классифицированы в качестве туристических 

объектов, исходя из истории их возникновения, географического 

расположения, природных и чудотворных особенностей, социального состава 

паломников.  

4. Историко-этнографическими материалами обоснованы история и 

значение в качестве экотуристических объектов святыней и мест 

паломничества, связанных с именами всемирно известных личностей (Амир 

Темур, Фахрул-Ислам Баздави, Абул Муин ан-Насафи и др.) и с 

целительными свойствами (Аксу, Ходжаи Джаррох, Кутырбулак ата, Исхак 

ата), в результате чего было выявлено, что, несмотря на наличие святых мест, 

связанных с именами пророков (Нух, Ибрагим), основные из этих сакральных 

объектов связаны с именами представителей местного населения, 

прославившихся в качестве учёных-богословов или святых. 

5. Население Кашкадарьинского оазиса на протяжении своей 

многовековой истории не только создало систему всевозможных воззрений, 

обычаев, обрядов, навыков и практик, связанных с местами паломничества и 

поклонения, но и превратилось в её исполнителя и теоретика. Несмотря на то, 

что некоторые из таких обрядовых действий, как принесение в жертву 

живности на мазарах, “ис чиқариш” в честь святых и духов предков, 

зажигание лучинок с фитилём из ваты, приготовление богурсаков, чтение 

двукратного намаза во исполнение желаний, подаяние, бросание денег или 

дорогостоящих вещей вовнутрь мазара, преклонение головы на пороге мазара, 

привязывание обетных лоскутов ткани к ветвям деревьев на мазарах, объятие 

дерева с высказыванием ему своих желаний, прикасание к священным камням 

головой, руками и поясницей, умывание водой из священного родника, 

бросание монет в воду, поиск предметов на дне родника, подметание порога и 

окрестностей мазара с высказыванием сокровенных чаяний, постепенно 

исчезали или видоизменялись под воздействием кардинальных социально-

экономических, политических и идеологических процессов, особенно научно-

технического прогресса. Однако все они имеют важное историческое и 

научное значение независимо от их идейной основы, поскольку применялись в 

прошлом либо продолжают сохраняться поныне в обрядовых практиках 

народа.  

По результатам проведённого исследования были даны следующие 

рекомендации: 

во-первых, в целях создания комфортных условий для паломников и 

улучшения санитарно-гигиенического состояния святых мест считается 

целесообразной разработка Положения «Правила совершения зиёрата» 

Министерством туризма и спорта, Управлением мусульман Узбекистана и 

Республиканским центром «Маънавият ва маърифат» с последующим 

внедрением его на практике и разъяснительной работой среди населения; 
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во-вторых, совместно с туроператорами оазиса необходимо создать веб-

страницы, освещающие историю мест паломничества и поклонения, 

связанных с именами всемирно известных личностей (Амир Темур, Фахрул-

Ислам Баздави, Абул Муин ан-Насафи и др.), содержащие сведения об их 

местоположении, природных условиях, лечебных свойствах растений и 

водных источников, а также о возможностях для отдыха; 

в-третьих, необходилю отремонтировать дорожные покрытия путей, 

ведущих к основным местам паломничества в горных и отдалённых районах 

Кашкадарьинской области, разработать туристско-экскурсионную карту и 

маршруты, обеспечить их освещение, построить гостиницы и наладить работу 

с туристами, привлекая к этой деятельности областной хокимият, спонсорские 

организации, а также часть средств Республиканского благотворительного 

общественного фонда «Вакф»; предоставить льготы предпринимателям, 

осуществляющим за свой счёт строительство и работы по благоустройству на 

территории святых мест; 

в-четвёртых, следует изучить целебные свойства святых источников и 

других сакральных объектов мест паломничества, связанных с чудотворными 

силами природы (Аксу, Ходжаи Джаррох, Кутырбулак ата, Исхак ата), 

популяризировать их среди местных жителей и иностранных туристов в 

качестве объектов экотуризма; 

в-пятых, облагоустраивая памятники старины, святые места и другие 

туристические объекты современными техническими средствами, необходилю 

создать условия для их посещения, усилить пропагандистскую работу, 

обратить особое внимание на их историю и связанные с ними мифологические 

представления, что, безусловно, послужит улучшению имиджа этих объектов.  
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INTRODUCTION (Abstract of PhD thesis) 

 

The purpose of the study is to reveal the history of pilgrimages and shrines of the 

Kashkadarya oasis, the customs and rituals associated with them, as well as the role of 

shrines in the worldview of the population of the oasis in ethnological terms. 

The tasks of the research:  

Coverage of the source and historiography of the topic; 

Analysis of the place of pilgrimage and shrines in the way of life of the Uzbek 

people; 

Classification of shrines and piligrimage sites of Kashkadarya oasis; 

Ethno-folklore analysis of the views of the population of the oasis on “pilgrimage”, 

“mouselleum” and “shrines” and examples of folklore; 

Coverage of local territorial (divine, communicative, tolerant, ecological) features of 

shrines and piligrimage sites; 

To describe the peculiarities of ceremonies held in shrines with the participation of 

women; 

To show the changes in attitudes and ceremonies associated with pilgrimage in the 

processes of modern globalization; 

To study the potential of Kashkadarya oasis shrines as important objects of 

pilgrimage tourism and to develop proposals and recommendations for the development of 

the industry. 

The objects of study are the shrines and piligrimage sites of the Kashkadarya oasis. 

The scientific novelty of the research consists of the followings: 

The emergence of shrines and piligrimage sites of the Kashkadarya oasis (associated 

with saints, historical figures and religious scholars, as architectural monuments), their 

location (mountains, hills and deserts) and their natural and miraculous features (their 

relation to geographical objects and natural wonders, sanctification of animals and 

beasts), their social structure (related to occupations and visited by women) have been 

classified; 

The shrines of the oasis are studied in the context of the categories of “generality” 

and “specificity” and some of them have been found to be associated with the names of 

world-famous figures in the region (Amir Temur, Fakhrul-Islam Bazdavi, Abul Mu'in al-

Nasafi and others) and others have been found to have healing properties (such as Oksuv, 

Khujai Jarroh, Kutirbulok ota, Is'hok ota). It has been discovered that shrines and 

piligrimages sites are important tourist destinations;  

ethnographic materials have shown that ceremonies (such as mushkul kushod, biyi 

(bibi) seshanba, hudoyi, ehson - (charity), sadaqa - (alms), is chiqarish - (animal 

sacrifice), mavlud - (mawlid), chilla saqlash (fourty day restriction of something), 

kushnoch or kul olish - (recieving soemthing)) with the participation of women in shrines 

and piligrimage sites reflect a symbiosis of ceremonial worldviews based on a combination 

of Islamic and pre-Islamic (totemism, shamanism, Zoroastrianism, ancestral beliefs, cult of 

nature) religious beliefs; 

The ecological, medical and tourist potential of the oasis shrines and piligrimage sites 

has been studied, and new pilgrimage tourism sites have been identified in various districts 

and villages of the region. 

The implementation of research results. Based on the scientific conclusions and 

recommendations developed on the topic: 
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The data collected on the basis of ethnographic research on the history of sacred 

shrines and tamples of the Kashkadarya oasis, the customs and rituals associated with 

them, the myths and legends associated with the shrines in the oasis were used. (Reference 

No. 4 of the International Charitable Public Foundation "Golden Heritage" dated 

September 21, 2021). This result allowed a systematic analysis of the history of the sacred 

shrines and tamples of the Kashkadarya oasis, the traditions and ceremonies associated 

with them. 

Information on the possibility of organizing pilgrimage tourism based on the role of 

rituals associated with sacred shrines, historical figures, scholars and saints in the spiritual 

life of society in the oasis was used by the National Television and Radio Company of 

Uzbekistan in the preparation of the program "Ethno" on the TV channel "History of 

Uzbekistan". (Reference of the National Television and Radio Company of Uzbekistan 

No. 03 40 620 dated April 26, 2021). The results served to inform the general public about 

the history of the sacred sites and shrines of the Kashkadarya oasis and the ceremonies 

held in them. 

The Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan "On additional 

measures to increase the effectiveness of spiritual and educational work" dated May 3, 

2019, Chapter V on "Research activities aimed at increasing the effectiveness of spiritual 

and educational work", item 21 was used in order to widely promote our rich spiritual 

heritage, architectural and historical monuments, to provide foreign guests with accurate 

information about the history, national traditions of our country and to form a positive 

image in the preparation of guidelines for guides operating in tourist cities of Uzbekistan. 

The Chapter VIII of the same Resolution "Measures to preserve the historical heritage, 

customs and traditions of national education of our people, to strengthen the atmosphere of 

inter-religious tolerance, interethnic harmony and mutual love among the general 

population, especially among young people" paragraph 34 was used in the propaganda 

work on the subject of "to widely promote the rich spiritual heritage, architectural and 

historical monuments of Uzbekistan, to create an electronic photo collection (virtual tour) 

in 3D format and widely disseminate through social networks, displaying information 

about the objects included in the UNESCO World Heritage List in our country". (Act No. 

02 / 08-599 of May 26, 2021 of the Republican Center for Spirituality and Enlightenment). 

As a result, the study of the development of pilgrimage tourism, which is formed today in 

the world ethnology, put forward in the dissertation, is based on scientific and practical 

proposals and recommendations on the realization, analysis of rituals and ceremonies 

associated with shrines, study of local features of historical and natural sites, spiritual and 

moral foundations of rituals and ceremonies associated with shrines in Uzbekistan during 

the national upsurge under the idea of "Cultural and religious tolerance" of the territorial 

impact of shrines and temples. 
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Диссертация авторефератининг ўзбек тилидаги матни “ЎзМУ хабарлари” 

журнали таҳририятида таҳрирдан ўтказилди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бичими 60×84 1/16. «Times New Roman» гарнитурада  

рақамли босма усулида босилди.  

Шартли босма табоғи 3,5. 

 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси  

Кичик босмахонасида чоп этилди. 

100047, Тошкент, академик Я. Ғуломов кўчаси, 70. 

 

 


