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КУЛЬТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

ТЕРРИТОРИИ

Килина Наталья, Моисеенко Виктория, Саранча Михаил
(Ижевск, Удмуртский государственный университет)

Религия всегда играет огромную роль в становлении любого го-
сударства, народа. Сегодня она превратилась в существенный фактор
общественно-политической жизни в регионе. Именно поэтому вопрос
о религиозных представлениях народов, проживающих на территории
Удмуртии, и воплощении этих представлений в архитектурных фор-
мах является актуальным.

«Религия - одна из форм общественного сознания, обуслов-
ленная верой в существование сверхъестественного, позволяет само-
определиться в общественной системе, в которой имеются такие же
взгляды, ценности и верования. Религия, по утверждениям верующих,
наполняет их жизни неким особым значением и смыслом. Кроме того,
религия - это еще и способ жизни, поклонение человека высшим си-
лам, в реальность которых он верит так же, как в возможность воз-
действовать на них путем молитв, жертвоприношений и других форм
культа» Ц]. Частью религиозной жизни каждого верующего является
и паломничество. Паломничество по своему глубокому содержанию
есть путь религиозного поклонения святыням. Паломники верят, что
в святом месте просьбы и молитвы быстрее доходят до Бога и более
явственно. Поэтому паломничество притягивает тысячи, миллионы
людей.

Удмуртскую республику можно назвать «чистым родником»
многовековой дружбы людей разных национальностей и разного ве-
роисповедания. Уникальность Удмуртии обусловлена тем, что респу-
блика является поликонфессиональным регионом. Конфессиональ-
ную структуру Удмуртской Республики представляют православные,
мусульмане, протестанты, язычники, старообрядцы и др. Наличие
разнообразных форм вероисповедания рождает интерес к изучению
религиозной культуры и культовых объектов нашей республики.

В рамках исследования была проведена оценка потенциала респу-
блики для целей религиозной рекреации (по авторской методике! М-

Город Ижевск, выполняя столичные функции, сконцентрировал
в себе значительную часть потенциала республики. В городе располо-
жены управления различных конфессии, множество культовых соору-
жений и памятников (Михайловский собор, Собор Александра Невско-
го, Свято-Троицкий собор, Мечеть и т.п.).

Высоким потенциалом обладают города Воткинск (Свято-
Пантелеймоновский храм, Благовещенский собор с чудотворной Влади-
мирской иконой Божьей матери, Спасо-Преображенский храм, мечеть
и др.) и Сарапул (Кеениевский и Воскресенский храмы, чудотворная
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икона Казанской Божьей матери Никольской Единоверческой церкви,
останки Благовещенского монастыря, общество мусульман и т.д.).

Средним потенциалом обладают крупные райцентры (Глазов,
Можга, Игра, Балезино, Камбарка), а также поселения Каменное За-
делье, Мостовое, Перевозное, Кекоран, Елово (самый древний право-
славный объект в республике (XVIII в/)), Ягул (монастыри и храмы ре-
гионального значения).

Территории с низким и очень низким потенциалом размещены
по республике относительно равномерно, с некоторым преобладани-
ем южной части региона, что обусловлено историческим аспектом.
В пределах данных территорий расположено, как правило, одно или
несколько культовых сооружении местного и в редких случаях регио-
нального значения.

Рассмотрим отдельные аттрактивные культовые объекты респу-
блики, которые посещают верующие и туристы.

Свято-Михайловский кафедральный собор, г. Ижевск. Это глав-
ный православный храм региона, строительство которого началось
более loo лет назад в 1896 г. В зо-е годы XX в. храм был разрушен и
лишь в 2OO7 г. вновь восстановлен. В соборе хранятся особо почитае-
мые православными верующими иконные реликвии: икона Михаила
Архангела из старого храма, икона XVI в., привезенная из Москвы и
чудом уцелевшая при пожаре. Сегодня собор является самым крупным
не только на территории Удмуртии, но и во всем Приволжском феде-
ральном округе [з].

Собор Александра Невского, г. Ижевск. Его строительство, на-
чавшееся в 1820 г., продолжалось з года. Тысячи простых оружейни-
ков и металлургов год за годом добровольно вкладывали свои сред-
ства на украшение любимого собора. Собор Александра Невского стал
одним из первых храмов, восстановленных в Удмуртии. Именно с его
воссозданием многие связывают возрождение Русской Православной
Церкви в республике. В соборе находится необычайно редкий Афон-
ский крест. В нем находится камень с горы Голгофа и частичка Живот-
ворящего Креста Господня [г].

Еще одним важным объектом в Ижевске является Свято-
Троицкий собор, который в период с 1948 г по 1994 г. был кафедраль-
ным собором. Храм был построен в 1914 г., а несколькими годами поз-
же архитектурные достоинства церкви были отмечены московским
журналом «Вестник Европы» [8].

Среди православных объектов Удмуртии можно выделить уни-
кальный монастырь и Храм Вознесения Господня в с. Перевозное в Во-
ткинском районе. «В церкви находятся чудотворные иконы - статуи, их
называют Голгофа. Эти статуи иерусалимского типа, им 300-400 лет.
Статуи были переданы церкви в 1952 г. из д. Паздеры, так как там цер-
ковь закрыли. Икона (статуи) состоит из трех фигур: Господа, Иоанна
Богослова и Матери Божьей. Они еще Ветхозаветного типа. Есть не-
сколько преданий, связанных с иконами (статуями). В 1920-х гг., когда
церковь снова хотели разломать и это решение принимали на партий-
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ном собрании, то все кто собирался быстро разбежались, так как услы-
шали из сарая, где находились иконы, плач (плакали Иоанн Богослов

1999 г - о н а мироточила, икона Тихвинской Богоматери, которая в 1996
г. слезоточила. В церкви есть греческие иконы со святого Афона - Бо-
гоматерь «Троеручица», Богоматерь «Утоли моя печали» и великому-
ченик Пантелеймон» [ю].

Значительный интерес представляеь Храм Преображения Го-
сподня с мироточащими иконами в с. Ягул. В храме одна из икон нача-
ла мироточить в день начала массированной бомбежки Сербии. Затем
несколько раз повторялось в дни больших православных праздников.

Первой мировой религией, затронувшей своим влиянием терри-
торию Удмуртии, был ислам. На данный момент, очаги мусульманской
культуры сосредоточенны в городах республики: Ижевске, Воткинске,
Сарапуле. «Важным культовым объектом для мусульман, проживаю-
щих на территории Удмуртии, является Боткинская мечеть, которой в
2004 г. исполнилось г ю лет. Мечеть была открыта по просьбе рабочих
Боткинского завода. Это была самая первая каменная мечеть на тер-
ритории республики, а сегодня является, соответственно, старейшей.
За всю свою историю она не прекращала работы, в то время как другие
мечети закрывались» [i].

Самым древним религиозным верованием, исповедовавшимся
на территории Удмуртии, было язычество. Альтернативы языческой
веры не было, так как христианство на землю удмуртов пришло зна-
чительно позже. Язычество, распространенное в удмуртских дерев-
нях, группировалось вокруг семейно-родовых культов. Стоит обратить
внимание на удмуртов-язычников Алнашского района. «У каждого
удмурта в данной местности на дворе непременно имеется шалаш,
иначе называемый куалой. Все они имеют одинаковое устройство: это
постройки без пола, потолка, без окон и печи, с двускатной крышей,
скаты крыш неплотно прилаживаются один к другому, получается во
всю длину крыши отверстие, через которое и проходит дым от огня,
раскладываемого в шалаше. В левом переднем углу шалаша, немного
повыше человеческого роста, прикреплена полка, на которой лежит
небольшая доска, именуемая мудором, на этой дощечке лежит иногда
ветка березы, иногда стоит бурачек и ложка. Куала считалась домаш-
ней святыней, там совершались семейные и родовые моления» [9].

«Удмуртия относится к числу тех регионов, где существуют раз-
личные природно-культовые объекты, связанные с традиционными
верованиями народов, проживающих на ее территории. Для удмурт-
ского этноса, развитие которого тесно связано с лесной зоной, харак-
терно почтительное отношение к растительным объектам, к «священ-
ным рощам». Они представляют собой образцы наиболее древних
форм охраняемых территорий и обладают значительной комплексной
ценностью. Раньше каждая удмуртская деревня имела одну или не-
сколько священных рощ, где проводились обрядовые действия. Лишь
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немногие рощи сохранились до наших дней в слабо измененном виде
благодаря бережному отношению местного населения к своим при-
родным святыням. В некоторых из них до сих пор проводятся язы-
ческие обряды. Так в д. Кузебаево Алнашского района находится уд-
муртская священная роща «Луд», которая представляет собой участок
редкоствольного хвойно-широколиственного леса, расположенного на
живописном склоне коренного берега р. Варзи. Бережное отношение
местных жителей к своей святыне позволило сохранить этот неболь-
шой кусочек дикой природы» [6].

Одним из распространенных в Удмуртии религиозных течений
в русле православных традиций является старообрядчество, которое
распространено в Красногорском, Кезском, Дебесском, Камбарском и
Балезинском районах. Наиболее яркий пример сохранившихся старо-
верских традиций - село Кулига в Кезском районе: «это культовое ме-
сто, которое посещает множество туристов. Здесь можно прикоснуться
к тайнам старообрядчества, если повезет, поговорить с хранителями
чистой православной веры, ее духовных истоков. В селе находится
уникальный музей, который называют старообрядческим или музеем
истока Камы. Здесь собраны вещи, которые поведают много интерес-
ного как о быте староверов, так и о более древней истории этой земли.
Много интересного узнают гости музея и о камских бурлаках, их тя-
желой доле, о любопытных бурлацких приметах и удивительных, поч-
ти неправдоподобных бурлацких историях. О том, как бросали иные
бурлаки трудовую лямку и меняли ее на острую саблю, как осененные
чудесным видением уходили в общины старообрядцев, как встречали
волхвов-чародеев, которыми славится эта сказочная земля» [5].

Таким образом, республика обладает значительным потенциа-
лом как для целей религиозной рекреации, так и познавательного
туризма для местного населения и туристов. Что, в первую очередь,
обусловлено поликонфессиональностью населения региона, выража-
ющуюся и в разнообразных религиозных представлениях населения,
которые мирно сосуществуют уже столетия, и в сочетании на неболь-
ших размерах территории многообразных культовых объектов, в том
числе уникальных, например Свято-Михайловский собор.
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ИЗМЕНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
ТЕМПОВ РОСТА МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

Пырцов Николай (Санкт-Петербург, СПбГУ)

Международный туризм ведущая статья мирового экспорта и
важный фактор в обеспечении платежного баланса многих стран. В по-
следние десять лет туризм и международный туризм, как его составля-
ющая, неуклонно развивались. Количество участников этого сегмента
рынка в 2оо8 г. достигло 925 млн. чел.

Начиная с 195°-х гг. прошлого столетия туристский рынок де-
монстрировал динамичные уверенные темпы роста, на его развитие
оказывали влияние мировые и региональные политические и эко-
номические кризисы. Так, во время обострения на Ближнем Востоке
1967-1973 гг. туристские прибытия в этом регионе сократились на 2О%,
такая же динамика сокращения прослеживалась в 1973-1974 гг. в пери-
од энергетического, 1981-1982 гг. и 1997-1998 гг. экономических кри-
зисов. В целом за период с 1950-2009 гг. рынок туристских прибытий
возрос в 20 раз.

Как и любой другой товарный рынок, рынок туристских услуг
неоднороден в региональном разрезе. Региональные изменения в

Международный туристский рынок

Евоога

Америка

Африка

Азиатско-Тихоокеанский регион

Ближний Восток

Южная Азии

Рис. 1. Структура рынка международного туризма
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