
ГЕОГРАФИЯ РЕЛИГИОЗНОГО 
И ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

•Религия – мировоззрение и мироощущение людей, основанное 
на вере в высшие силы (единого Бога или богов), а также 
соответствующее поведение и определенные ритуалы (культ), 
направленные на общение со сверхъестественными силами. 
•По территориально-этническому признаку религии делятся 
на родоплеменные религии или культы, национальные и 
региональные религии, мировые религии



1) Родоплеменные религии или культы сложились в условиях 
первобытно-общинного строя. Важное место в таких религиях 
занимают культ предков, выражающий генетическое единство, и 
кровно-родственные связи. Развит культ племенного вождя, 
утверждающий структурноиерархическую целостность группы. 

2) Национальные и региональные религии ассимилировали 
известные историко-культурные пласты родоплеменных 
религий, но, в отличие от последних, складывались и 
эволюционировали в период становления и развития классового 
общества. 



3) Мировые религии – буддизм, христианство, ислам – 
генетически связаны с родоплеменными и народностно-
национальными, заимствовали многие элементы верований и 
культа этих религий, но в то же время существенно отличны от них. 
Мировые религии появлялись в эпохи великих исторических 
поворотов, перехода от одних общественных отношений к другим: 
буддизм – в VI в. до н. э., когда в Северной Индии расшатывался 
сословный верно-кастовый слой; христианство – в I в. в восточных 
провинциях Римской империи во время кризиса 
рабовладельческого способа производства и становления 
феодализма; ислам – в VII в. в Западной Аравии в период перехода 
от первобытного к классовому обществу. 



•По наличию или отсутствию Бога-творца религии делят на 
метафизические и эмпирические. 
•В метафизических религиях (иудаизм, христианство, ислам, 
сикхизм, некоторые направления индуизма) утверждается, что 
Бог-творец создал мир, в том числе и человека. 
•В эмпирических религиях (буддизм, даосизм, джайнизм, 
синтоизм, некоторые направления индуизма, конфуцианство) 
понятие Бога-творца отрицается либо является второстепенным. 
В буддизме, например, считается, что вера или неверие в Бога 
(богов) не должны быть препятствием на духовном пути 
человека. 



По количеству богов религии подразделяют на монотеистические, для которых характерна 
вера в одно главное божество (верховный Бог); политеистические, которые имеют 
обширный пантеон богов. 
Монотеистическими являются иудаизм, христианство, ислам, сикхизм. 
Политеистическими религиями являются буддизм, индуизм, синтоизм.

Религиозный туризм: 
1) виды деятельности, связанные с предоставлением услуг и 

удовлетворением потребностей туристов, направляющихся 
к святым местам и религиозным центрам, находящимся за 
пределами обычной для них среды; 

2) туризм, связанный с посещением религиозных святынь и 
духовным совершенствованием



Виды религиозного туризма

В туризме с религиозными целями можно выделить несколько 
видов путешествий: 
1) паломничество (посещение святых мест для поклонения 

реликвиям); 
2) экскурсионно-познавательные поездки (знакомство с 

религиозными памятниками, историей религии, культурой 
религии); 

3) научные поездки (поездки богословов, историков, ученых, 
занимающихся вопросами религии).



Паломничество. Серьезной проблемой в данном виде туризма 
является вопрос о подготовке кадров. Важно, чтобы гиды и 
экскурсоводы могли не только показать исторические и архитектурные 
достопримечательности, но и были знакомы с духовными и 
религиозными ценностями. 
Паломничество: 
1) стремление верующих людей поклониться святым местам; 
2) путешествие верующих с целью поклонения к географическим 
местностям и реликвиям, имеющим сакральное значение в данной 
религии. 
Паломнический туризм – это совокупность поездок представителей 
различных конфессий с паломническими целями. 



Существенное влияние на туристские потоки оказывает 
религиозная мотивация.
Причины  для совершения паломничества можно выделить 
следующие: 
– желание исцелиться от душевных и физических недугов; 
– помолиться за родных и близких; 
– обрести благодать; 
– выполнить богоугодную работу;
 – отмолить грехи; 
– выразить благодарность за блага, посланные свыше;
 – проявить преданность вере; 
– стремление к подвижничеству во имя веры; 
– обрести смысл жизни. 



•Термин «паломничество», как полагают филологи, происходит от 
слова «пальма» – ветви именно этого дерева привозили первые 
паломники христиане, побывавшие в Святой земле во время 
праздника «Вход Господень в Иерусалим». Во время 
триумфального входа Иисуса Христа в Иерусалим верующие 
усыпали его путь ветвями пальмы. В России этот праздник 
получил наименование «Вербное воскресенье».



Виды паломничества:
1) по числу участников и семейной принадлежности – 
индивидуальные, семейные и групповые паломничества; 
2) по продолжительности – длительные и кратковременные 
паломничества (раньше по русским православным канонам 
паломничеством считалась поездка продолжительностью более 10 дней); 
3) по сезонности – круглогодичные паломничества, а также 
приуроченные к религиозным праздникам; 
4) по объектам посещения – посещения конфессиональных культовых 
мест (церквей, монастырей, храмов), а также природных культовых мест 
(гор, озер, пещер, родников, рощ); 
5) по местоположению объекта паломничества – внутренние (в 
пределах государственных границ) и зарубежные паломнические туры; 
6) по признаку обязательности – добровольные и обязательные 
паломнические туры (например, в исламе паломничество хадж является 
обязательным для каждого правоверного).



В мире выделяются 11 макрорегионов паломничества:
• христианская Европа; 
•Северная Америка с доминирующим положением христианства и 
многочисленными религиями; 
•Латинская Америка с преобладанием христианства и традиционными 
местными религиями; 
•Северная Африка с преобладанием ислама; 
• Западная и Восточная Африка, где господствует ислам и существуют 
отдельные центры христианства и традиционных религий; 
• Западная Азия с доминантой ислама и анклавами христианства и иудаизма; 
•Южная Азия, где получили распространение индуизм и буддизм, а также 
имеются центры христианства, джайнизма, сикхизма и ислама; 
•Юго-Восточная Азия с преобладанием буддизма, ислама, христианства и 
анклавами индуизма; 
•Восточная Азия с господствующими буддизмом, конфуцианством, синтоизмом 
и участками ислама и христианства; 
• Центральная Азия с доминантой буддизма (в основном ламаизма); 
•Средняя Азия с господством ислама. 



Центры христианского паломничества

•Иерусалим – святое место для 
приверженцев трех религий – 
иудаизма, христианства и 
ислама.
•Евреи исповедующие иудаизм – 
Стена Плача (Священный город)



•храм Воскресения – главная 
святыня христианского мира, 
каждый верующий стремится 
посетить этот храм, поклониться 
его реликвиям – Голгофе, камню 
Помазания, Живоносному Гробу 
Господню. 
•Мусульмане имеют в Иерусалиме 
свои знамения. Местом их 
притяжения является мечеть Омара 
– самое старое из дошедших до 
наших дней исламских культовых 
строений. Ее купол символизирует 
священную скалу, с которой, 
согласно религиозным 
представлениям, пророк Мухаммед 
вознесся на небеса



Христианский мир
•Европа: Рим (Италия), Париж и 
Лурд (Франция), Фатима 
(Португалия), Варшава (Польша), 
Монсеррат (Испания) и др. 
•Наиболее известное из них – 
терновый венец в соборе Нотр-
Дам (Франция, Париж); 
плащаница в кафедральном 
соборе Турина (Италия).



Центры паломничества мусульман
• Главным среди них считается г. Мекка в 

Саудовской Аравии. Слово «мекка» стало 
синонимом паломничества далеко за 
пределами мусульманского мира, но лишь 
приверженцам ислама разрешается 
посещать священный город, где, согласно 
религиозному учению, родился пророк 
Мухаммед. 
•В праздник курбан-байрам исповедующие 

ислам стягиваются к главнейшей святыне 
мусульман – Запретной Мечети, что 
находится в Мекке, и Каабе, которая 
находится в центре здания – сердце 
мусульманского мира





•Другая их святыня находится в 
городе Медина, также 
расположенном в Саудовской 
Аравии. 
•Медина – современный арабский 
город, в котором находится мечеть 
Купол Пророка (Зеленый Купол). 
Мечеть в Медине уступает по 
размеру храму Аль-Харам, но 
отличается удивительной красотой



Другими мусульманскими паломническими святынями являются: 
Голубая мечеть в Стамбуле (бывший Софийский собор), мечеть 
Омейядов  в Дамаске, Золотая мечеть в Багдаде, мечеть Ибн-
Тулуна и султана Хасана в Каире, минарет Кутб-Минар и мечеть 
Кувват уль-Ислам в Дели



Центры буддистского паломничества

•Ортодоксальные буддисты не совершают паломничества в том 
смысле, какой вкладывают в него христиане или мусульмане, 
однако они имеют свои святыни и предпринимают к ним 
индивидуальные путешествия в поисках духовного совершенства.
•Святые места расположены в первую очередь в Индии. В 
индийском штате Бодхгайа растет знаменитое дерево Бодхи, 
под которым медитировал Будда, задаваясь вопросом о том, 
почему на долю человечества во все времена выпадает так 
много страданий. Именно в Бихаре (второе название 
Бодхгайи) Будда достиг Нирваны. 





Второе по посещаемости 
буддийское место в Индии – город 
Капилаваст, где Будда провел свое 
детство. Здесь он впервые 
столкнулся с неприглядными 
сторонами человеческого 
существования – болезнями, 
горем, страданиями, смертью.



Большое значение для буддистов имеет 
Королевский дворец (Шанти, Ступа 
Раджхир), расположенный южнее 
Патны. 
На холме Гридхакута Будда проповедовал 
свое учение, здесь его ученики стали 
впервые записывать его проповеди. 
Важнейшее из святых мест для буддистов 
– это Сарнатх, расположенный 
недалеко от Варанаси, где Будда 
прочитал свою первую проповедь. 
Кушинагар – место, где великий 
Учитель Будда произнес свои последние 
слова и покинул этот мир (ушел в 
паринирвану). Храм, посвященный этому 
событию, – Махапаринирвана храм



Буддийские места в Тибете, 
посещаемые паломниками в первую 
очередь, – это Лхаса («Обитель богов») 
– тибетская столица, расположена в 
Гималаях на высоте 3650 м. Здесь 
находятся монастырь и дворец Далай-
ламы – духовного главы буддистов.



Еще одна святыня буддийского 
мира расположена в г. Канди 
(Шри-Ланка). В самом центре 
города на берегу искусственного 
озера стоит обнесенный рвом 
храм Далида Малигава (храм 
Зуба Будды), в котором как 
величайшее сокровище хранится 
зуб Будды. 



В японском г. Нара, недалеко от 
Осаки, в монастыре Тодайдзи, 
находится известная бронзовая 
статуя Великого Будды. Сидячая 
фигура достигает в высоту 16 м. 
Правая рука Будды с открытой 
ладонью протянута вперед в знак 
благословения, положение левой 
руки символизирует исполнение 
желаний.



Индустрия религиозного туризма
Индустрия религиозного туризма является составной частью всей туристской 
индустрии. 
В ней можно выделить следующие четыре сегмента: 
− предприятия размещения – совокупность специализированных средств 
размещения (гостиниц, кемпингов, общежитий, монашеских келий); 
− предприятия питания – совокупность специализированных предприятий 
общественного питания; 
− транспортные предприятия; 
− религиозные объекты показа: 
• культовые сооружения (монастыри, святилища, храмы, храмовые комплексы, 
капеллы, часовни и т. д.); 
• природные объекты культа (святые источники, рощи, реки, озера, пруды и т. 
д.); 
• объекты культа малых форм (придорожные кресты, алтари, капища и т. д.).



В индустрии религиозного туризма выделяют культовые центры и 
религиозные центры. 
Культовый центр – это место, имеющее большое значение для 
представителей определенной конфессии, в котором проводятся 
культовые и иные мероприятия, собирающие большое число 
паломников. В таких местах обычно есть храм с чудотворной 
иконой, или раньше там жил известный святой, духовный учитель, 
аскет, или имели место исторические религиозные события. 
Религиозный центр – более широкое понятие, чем культовый 
центр. Религиозный центр, помимо объекта культа, включает 
образовательные учреждения и/или административные органы 
религиозных организаций



ГЕОГРАФИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И СЕЛЬСКОГО 
ТУРИЗМА

•Основные принципы организации экологического туризма. Его 
признаки и особенности.

•Экологический туризм – вид познавательно-оздоровительной 
деятельности населения в свободное время, выступающий в 
форме временной миграции и пребывания в естественной 
природной среде или (и) активного участия в общественных 
природоохранных акциях (экологические школы, фестивали, 
волонтерство).



Основные принципы организации экологического туризма 
(экотуризма): 
✔ активное содействие сохранению природного и культурного 

наследия; 
✔привлечение местного населения к планированию, развитию и 

осуществлению экотуристской деятельности, которая 
способствует повышению его благосостояния; 

✔разъяснение туристам значения природного и культурного 
наследия посещаемых туристических центров; 

✔направленность на индивидуальных путешественников и 
организованные туристические группы небольших размеров.



Экологический туризм должен быть: 
 обращенным к природе (как девственной, так и окультуренной) и 
основанным на использовании преимущественно природных 
ресурсов;
 не наносящим ущерба или минимизирующим ущерб среде 
нашего обитания, т. е. экологически устойчивым; 
 непременно нацеленным на экологическое образование и 
просвещение, на формирование отношений равноправного 
партнерства с природой; 
 заботящимся о сохранении местной социокультурной среды; 
 экономически эффективным и обеспечивающим устойчивое 
развитие тех районов, где он осуществляется



Виды экологического туризма. 
Социально-экономическая роль экологического туризма

Все многообразие видов экологического туризма целесообразно разделить на 
два основных класса: 
1. Экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий 

(акваторий) и в условиях «дикой», ненарушенной или малоизмененной 
природы. Разработка и проведение таких туров – это классическое 
направление в экотуризме. Соответствующие туры относятся к экотурам в 
узком значении данного термина, их можно отнести к «австралийской» или 
«североамериканской» модели экотуризма. 

2. Экотуризм вне границ особо охраняемых природных территорий и 
акваторий, на пространстве окультуренного или культурного ландшафта 
(чаще всего сельского). К этому классу туров можно отнести весьма 
широкий спектр видов экологически ориентированного туризма, начиная от 
агротуризма и вплоть до круиза на комфортабельном лайнере. Этот тип 
экотуров можно отнести к «немецкой» или к «западноевропейской» модели.



В настоящее время выделяют четыре вида экологического туризма: 
1. Научный туризм. Как правило, туристскими объектами в таких 

турах выступают особо охраняемые природные территории, 
заповедники, заказники, национальные парки. 

2. Туры истории природы. Это совокупность учебных, научно-
культурных и туристских экскурсий, пролегающих по 
специально образованным экологическим маршрутам. 



3. Приключенческий туризм. В него можно включить следующие туры:
• краткосрочные туры на велосипедах;
• пешеходные маршруты по сложной местности;
• путешествия со значительными физическими нагрузками;
• путешествия на специально переоборудованных для жилья 

автомобилях.
•Данный вид экотуризма объединяет все путешествия, связанные с 

активными способами передвижения и отдыха на природе. Сюда также 
относятся: альпинизм, скалолазание, ледолазание, спелеотуризм, 
горный и  пешеходный туризм, водный, лыжный, горнолыжный 
туризм, конный туризм, дайвинг, парапланеризм. Многие из этих видов 
туризма появились недавно и относятся к специальному виду туризма – 
экстремальному.

4. Путешествия в природные заповедники и резервации. Высокая 
аттрактивность уникальных и экзотических природных объектов и 
явлений, находящихся в заповедниках, привлекает множество туристов



Выделяют следующие позитивные экономические и вместе с тем 
социальные функции экотуризма: 
 создание новых рабочих мест для местного населения; 
 стимулирование традиционных форм природопользования; 
 производство экологически чистых продуктов питания; 
 увеличение инвестиций как в инфраструктуру и сервис, так и в охрану 
природы; 
 рост благосостояния местного населения;
  развитие специального образования, направленного на приобретение 
туристских и природоохранных профессий; 
 развитие ремесел; 
 развитие местного самоуправления; 
 формирование планов развития «изнутри» с учетом интересов 
местных жителей.



Сельский туризм как вид туристской 
деятельности

Сельский туризм – особый вид туризма, объединяющий формы 
организованного и неорганизованного отдыха туристов в сельской 
местности в целях приобщения к сельской природе, знакомства с 
сельским образом жизни, с традициями ведения сельского 
хозяйства (на профессиональном и непрофессиональном уровне).



Основными мотивами для выбора такого вида отдыха можно определить 
следующие: 
•  отсутствие средств для отдыха на дорогом фешенебельном курорте (этот 

мотив является часто превалирующим при выборе данного вида отдыха); 
•  устоявшийся образ отдыха в сельской местности у определенной категории 

людей независимо от достатка средств (в силу семейных или иных традиций); 
•  необходимость оздоровления в данных климатических условиях, 

рекомендованных врачом; 
•  близость к естественной природе и возможность больше времени 

проводить на свежем воздухе в лесу, на озере и др.; 
•  возможность питаться экологически чистыми и дешевыми продуктами; 
•  возможность приобщиться к сельскохозяйственным работам в свое 

удовольствие; 
•  возможность приобщения к другой культуре и обычаям, участия в местных 

праздниках и развлечениях, общения с людьми иной общественной формации



В зависимости от территориального положения той или иной 
сельской местности можно выделить условные географические 
типы сочетаемости сельского туризма с другими видами туризма: 
• континентальный тип туризма охватывает значительные 
внутренние территории, не имеющие выхода к морю, 
характеризуется преимущественным сочетанием сельского 
туризма с познавательным и спортивным; 
• приморский тип отличается сочетаемостью сельского, 
познавательного и купально-пляжного туризма (южное побережье 
Испании, Франции, Италии); 
• островной тип – туризм, в котором доминирует сочетание 
сельского и купально-пляжного туризма (Балеарские и Канарские 
острова, Кипр, Мальта, греческие острова Эгейского моря).


