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Со времен существования христианской церкви верующие старались совершать путешествия 
в места, связанные с земной жизнью Господа Иисуса Христа, Его Пречистой Матери, святых 
мучеников.

В 325 г. император Константин Великий издал указ о строительстве христианских храмов в Ви-
флееме на месте рождения Спасителя и в Иерусалиме над Гробом Господним, а территорию Пале-
стины объявил Святой Землей. Вскоре были построены два храма: в Хевроне (у Мамврийского дуба) 
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и на Масличной горе. Этими событиями открылась история массового христианского паломниче-
ства в Святую Землю.

Само слово «паломник» происходит от латинского palmarius — пальмовник, т. е. человек, держа-
щий пальмовую ветвь. Перед праздником Святой Пасхи участники крестного хода несли пальмовые 
ветви, а затем, возвращаясь домой, брали их с собой как святыню и свидетельство своего паломниче-
ства. Впоследствии паломниками стали называть и богомольцев, совершавших путешествия и к дру-
гим христианским святыням. Уже к IV в. маршруты передвижения паломников по святым местам Па-
лестины сложились окончательно [4].

Паломничеству не препятствовали ни социальное положение, ни пол, ни возраст [5]. Были отме-
чены случаи паломничества к святыням с грудными детьми, в пожилом возрасте или накануне смер-
ти, а решение о нем принималось по благословению духовного отца и самостоятельно [9].

Центрами православного христианства являются Иерусалим, Вифлеем, Назарет и Вифания. За-
рубежные православные центры, монастыри и храмы Русской православной церкви находятся в раз-
личных частях света — в России, на Украине, в Греции, на острове Кипре, в Сербии, Болгарии, Ита-
лии и других странах.

Причинами паломничества являются желания исцелиться от душевных и физических недугов, 
помолиться за родных и близких, обрести благодать, выполнить богоугодную работу, отмолить гре-
хи, выразить благодарность за блага, посланные свыше, проявить преданность вере, стремление к по-
движничеству во имя веры, обрести смысл жизни, выполнить обет [2, с. 56].

Сегодня, в ХХI в., вопросы развития религиозного туризма и паломничества, их правового регу-
лирования, практических аспектов организации, анализа современного состояния вновь поднима-
ются и рассматриваются в учебниках, учебных пособиях, монографиях, диссертациях, статьях раз-
личными исследователями, в том числе и В. Н. Якуниным [12–14].

Объекты православного христианства в Центральной Азии имеют апостольское происхождение.
Самый дальний из апостольских жребиев выпал святому Фоме Близнецу. Ему были указаны 

для проповеди «страны Индийские» (все государства Востока) за пределами Римской империи.
Святой Фома благовествовал не только «брахманам» (индусам), но и «бактрам, гирканам, пар-

фянам» — предкам современных народов Центральной Азии. Христиане Индии до новейших времен 
сохранили за своими общинами название «христиан Апостола Фомы».

В древней Центральной Азии расцвет христианства приходится на III в. Были основаны мощные 
митрополии в Мерве и Самарканде, создано знаменитое Хорезмийское (Хвалисское) архиепископ-
ство, христианство провозглашено государственной религией в Эфталитской империи, начались про-
поведи Евангелия за Великой Китайской стеной.

Предание сообщает также, что Центральную Азию посетил святой Андрей Первозванный, кото-
рый проповедовал «в Скифии, Согдиане и у Саков» (возможно, речь идет о Центрально-Азиатской 
Великой Степи. — Прим. авт.), где проживали народы, которые античные географы именовали ски-
фами (саками).

1. На земле Центральной Азии хранились (или хранятся?) мощи святого Апостола и Евангели-
ста Матфея, который принял мученическую кончину за Христа в Сирии. Сюда они были перенесены 
еще во II или III в. бежавшими от гонений христианами, так как край этот в прошлом славился ши-
рокой веротерпимостью [6, с. 89].

Эта святыня хранилась в монастыре, расположенном на берегу озера Иссык-Куль; весь христи-
анский мир знал о ее местонахождении. На Каталонской карте мира, датированной 1375 г., на север-
ном берегу озера изображено здание с крестом, а рядом надпись: «Место, называемое Иссык-Куль. 
В этом месте монастырь братьев армянских, где пребывает тело святого Матфея, Апостола и Еванге-
листа». Впоследствии город, где находилась обитель, был затоплен водами озера. Об этом в свое вре-
мя поведал еще П. П. Семенов-Тян-Шанский, полагавший, что монастырь находился в бухте Курмен-
ты, между селами Светлый Мыс и Тюп (современные названия. — Прим. авт.) [10, с. 125, 47].

2. Под Самаркандом хранятся мощи (рука) пророка Даниила (как называют его мусульмане), 
или библейского пророка Даниила — так называют его христиане, или Даниэля — одного из четы-
рех иудейских пророков.

Даниил родился в Иерусалиме в 603 г. до н. э., был потомком царей Давида и Соломона. После 
завоевания Израиля Навуходоносором был пленен и доставлен в Вавилон, где учился в школе астро-
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логии и искусству толкования снов. После окончания учебы поступил на службу в качестве придвор-
ного сановника при царском дворе. Именно здесь, в Вавилоне, он получил откровения о будущем на-
родов мира и написал пророческую книгу из 14 глав.

Существуют различные версии, как мощи святого попали в Самарканд, но есть доказательства 
того факта, что они были вывезены в Константинополь при Равноапостольной царице Елене (мате-
ри Равноапостольного императора Константина. — Прим. авт.). Множество историй связано с дли-
ной могилы, которая перестраивалась в связи с ростом мощей святого (сегодня длина могилы со-
ставляет 18 м).

Все официальные делегации из стран с различным вероисповеданием, прибывающие в Самар-
канд, обязательно посещают мавзолей. В 1996 г. во время празднования 125-летия Ташкентской пра-
вославной епархии патриарх Московский и Всея Руси Алексий II также посетил могилу святого и со-
вершил обряд освящения могилы и засохшего фисташкового дерева, стоящего у мазара более 500 лет. 
А весной 1997 г., после совершенного осенью Алексием II обряда, дерево зацвело. Паломники при-
вязывают на его ветви лоскутки ткани, загадывая при этом желания. У подножия мавзолея бьет род-
ник, вода которого обладает исцеляющими свойствами [7].

3. В Хорезме четыре тысячи лет тому назад протекала жизнь святого Патриарха Иова (один 
из пророков из рода Израилева). Мусульмане называют его Айюб. И сегодня в современных Узбеки-
стане и Кыргызстане почитаются несколько таких «родников Иова» («Чашма Айюб»).

Мавзолей Чашма Аюб — «Источник Святого Иова» — был построен в 1379–1380 гг. мастерами 
Хорезма. Вода в колодце до сегодняшнего дня сохраняет чистоту и считается целебной. А сам мавзо-
лей включает в себя помещения для временного жилья, приема паломников и ритуальных трапез. 
В эпиграфических текстах, сохранившихся внутри мавзолея, имеются сведения о самом пророке [8].

4. В Воскресенском соборе города Бишкека находятся: мощи Преподобного Ираклия исповедника 
Иссык-Кульского, Святых в земле Казахстанской Просиявших, Святых Киево-Печерской Лавры; ико-
ны с частичками мощей Святого Преподобного Серафима Саровского, святителя Луки (Войно-Ясе-
нецкого), Иоасафа Белгородского и многие другие.

Преподобный Ираклий, исповедник Иссык-Кульский, родился в 1863 г. в Черниговской губернии 
в казацкой семье, в миру носил имя Сергий. В монастырь был отдан ребенком, впоследствии при-
нял иноческий постриг с именем Иосиф, приехал в Свято-Троицкую обитель на северном берегу озе-
ра Иссык-Куль. 25 марта 1905 г. был пострижен в мантию с именем Ириней. В обители исполнял по-
слушание помощника эконома.

Во время нападения восставших в 1916 г. на Свято-Троицкий Иссык-Кульский монастырь часть 
братии и будущий исповедник уплыли на лодках на близлежащий остров. Оставшиеся в обители 
были убиты восставшими. Спустя время монах Ириней принял великую схиму с именем Ираклий. 
Всю свою жизнь он молился за своих собратьев-мучеников и каялся в том, что не пошел с ними на эту 
Голгофу. Схимонах Ираклий подвизался в Аксайском скиту, неподалеку от Верного (ныне Алматы) 
вместе со своими сподвижниками иеромонахами Серафимом, Феогностом, Пахомием и Анатолием. 
В августе 1921 г. трое из насельников были убиты, а Ираклий перебрался в станицу Талгар, где он жил 
в семье церковного старосты И. Д. Дмитриева. Около 1928 г. поселился в келье на побережье Иссык-
Куля, заболел и в беспомощном состоянии был обнаружен жителем села Сазоновка (ныне — Анань-
ево) М. Н. Дубининым, который отвез его к фельдшеру, а затем поселил его в сарае, служившем кух-
ней, где старец почти все время проводил в молитве стоя. Слух о нем распространился быстро, и сюда 
потянулись люди — кто с просьбами о совете, кто о молитве.

В 1929 г. в Сазоновке началась кампания по раскулачиванию, и старец вынужден был «путеше-
ствовать» из дома в дом. Люди, рискуя своими жизнями, спасали его. Последним пристанищем Ирак-
лия стала семья Бочарниковых. В 1937 г. старец преставился в день Вознесения Господня (Бочарни-
ков впоследствии был похоронен с ним в одной могиле).

На похороны старца съехались жители окрестных сел, священников не было, некому было совер-
шить чин отпевания, и люди сами шли и пели погребальное Трисвятое, пока несли гроб с телом стар-
ца на местное кладбище. Но и после кончины старца на его могилу стекалось множество людей, ко-
торые получали просимое по своим молитвам.

В 1993 г. схимонах Ираклий был прославлен в лике местночтимых святых Алматинской епархии, 
в августе 2000 г. Юбилейный Освященный Архиерейский собор Русской православной церкви едино-
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мысленно определил внести в собор новомучеников и исповедников российских для общецерковно-
го почитания имена ранее прославленных новомучеников и исповедников российских в лике мест-
ночтимых святых, в числе которых был и наш преподобный схимонах Ираклий.

13 сентября 2004 г. мощи преподобного Ираклия были обретены на православном кладбище села 
Ананьево, и ныне они пребывают в Воскресенском Кафедральном соборе города Бишкека, столице Кыр-
гызской Республики. А на кладбище села Ананьево в 2015 г. поставлен памятник преподобному [11].

5. В Свято-Троицком соборе города Кара-Кол хранится Тихвинский образ Богородицы — эта ико-
на из Иссык-Кульского Свято-Троицкого монастыря.

История этого образа овеяна чудесами. У него несколько названий — Лиддская, Влахернская, 
Римская [1]. Последнее свое название — Тихвинская — получила уже на Руси.

Удивительна судьба чудотворного образа Тихвинской иконы Божьей Матери в Кыргызстане.
На киргизскую землю чудотворный образ, написанный на горе Афон, был привезен летом 1897 г. 

епископом Туркестанским Аркадием, в Свято-Троицкий мужской монастырь на Светлом Мысу (ны-
нешний Тюпский район). Со всего Прииссыккулья сюда потянулись верующие. И вскоре за Тихвин-
ской иконой укрепилась слава чудотворной.

После восстания 1916 г. практически все внутреннее убранство Свято-Троицкой обители погиб-
ло. Повстанцы, захватившие православный монастырь, расстреливали, жгли, рубили саблями иконы. 
Если присмотреться к иконе Тихвинской Божьей Матери, то и сегодня на ее поверхности отчетливо 
видны рубцы от ударов тесаками и следы пуль. После этих печальных событий храм постепенно стал 
приходить в запустение. В 1926 г. после закрытия монастыря тюпчане перевезли оставшиеся рели-
квии в Каракольский храм, но в 1932 г. советские власти решили закрыть и его, и для чудотворного 
образа начались новые испытания.

Решением властей образа с иконостаса Каракольского храма отправили на местную фабрику де-
ревянных поделок в качестве сырья для изготовления … ложек. К рабочим были приставлены сотруд-
ники местного НКВД, чтобы те не смогли припрятать «экспроприированное» имущество.

В архиве храма хранятся письменные воспоминания Н. Н. Коберняк, отец которой работал на ка-
ракольской фабрике, именно к нему обратился за помощью старый мастер, решивший спасти чудо-
творный образ. Вынести со склада большую по размеру Тихвинскую икону Божьей Матери было де-
лом непростым, и потому Н. Коберняк с дедом решились даже ценой собственных жизней спасти 
чудотворный образ. Помолившись Матери Божьей и уповая на Ее заступничество, они пришли днем 
на склад, завернули в мешковину икону и направились к выходу. В этот момент хлынул проливной 
дождь. Сторожа и охрана НКВД укрылись в помещении, и образ благополучно был вынесен со склада. 
Чудотворный образ Никита отдал жене на хранение. После обнаружения пропажи начались обыски. 
Икону, спасая, передавали из дома в дом, затем она вновь вернулась к Варваре (жене Никиты), ко-
торая, обернув ее в чистую ткань, закопала под куст смородины. Время от времени икону откапыва-
ли и меняли ткань, в которую она была завернута [3]. В 1944 г. Варвара вернула святыню в Церковь. 
Но и это еще не все. В 1984 г. в помещении малой нижней Каракольской церкви вспыхнул пожар. Сго-
рел почти весь иконостас, погибла большая часть утвари. Но образ Тихвинской иконы Божьей Мате-
ри остался нетронутым и лишь слегка закоптился с тыльной стороны.

Ежегодно 9 июля на земле Кыргызстана проходят православные торжества в честь Тихвинской 
иконы Божьей Матери. Совершаются крестные ходы по республике с этой иконой. Тысячи паломни-
ков (как коллективных, так и индивидуальных) из разных стран приезжают сюда и обращаются к За-
ступнице Небесной с просьбой об исцелении, о помощи в житейских нуждах и скорбях, об освобо-
ждении узников и сохранении семьи.

Религиозный туризм, в том числе паломничество, является сегодня одним из востребованных на-
правлений, которое позволяет людям знакомиться со святыми местами и их историей, церковным 
искусством, архитектурой, жизнью святых. Ведь паломничество — это неотъемлемая часть религи-
озной жизни верующего. Знание и понимание религиозных взглядов, традиций и обрядов разных эт-
носов позволяют найти точки соприкосновения для дальнейшего диалога и совместного проживания 
разных народов в государстве, тем более что церковь не имеет ничего против развития современно-
го массового туризма, особенно религиозного, а считает его важным средством духовного просве-
щения наших современников. Ведь человеческий фактор всегда имел очень важное место в жизни 
человеческого сообщества.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
О. В. Отто, А. Г. Редькин
Алтайский государственный университет, Барнаул

CURRENT STATE OF GASTRONOMIC TOURISM  
IN THE ALTAI REGION

O. V. Otto, A. G. Redkin

Рассмотрены основные особенности гастрономического туризма. Выполнен аналитический 
обзор современного состояния развития данного направления на региональном уровне.
Ключевые слова: гастрономический туризм, событийный туризм, сельский туризм.

The main features of gastronomic tourism are viewed. Authors completed analytical 
overview of the current state of development of this area at the regional level.
Key words: gastronomic tourism, event tourism, rural tourism.


