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1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины – формирование у студентов знаний о специальных 

видах туризма и навыков организации специальных туров.  

В рамках дисциплины студенты изучают специальные виды туризма.  

Кроме того, в рамках курса рассматриваются особенности разработки туров 

по определенному виду туризма, популярные туристские центры и 

достопримечательности, относящиеся к тому или иному виду туризма.  

Задачи курса: 

 ознакомление со специальными видами туризма; 

 освоение и применение технологий для разработки и организации 

специальных туров; 

 ознакомление с основными туристскими центрами и 

достопримечательностями того или иного специального вида туризма. 

Для самостоятельной работы предлагается материал не вошедший в 

лекционный курс из-за большого объема, расширяющий знание особенностей 

мировых конфессий, что позволяет более грамотно подходить к организации этого 

вида туризма. Необходимо изучить теоретический материал и ответить на 

вопросы. 

 

2 Содержание  дисциплины 

 
Религиозный туризм 

1.1. Определение и разновидности религиозного туризма 

Туристом, путешествующим с религиозными целями, является человек, 

выезжающий за пределы страны постоянного проживания на срок не более 

полугода для посещения святых мест и центров религий. Под религиозным 

туризмом следует понимать виды деятельности, связанные с предоставлением 

услуг и удовлетворением потребностей туристов, направляющихся к святым 

местам и религиозным центрам, находящимся за пределами обычной для них 

среды. 

Религиозный туризм подразделяется на две основные разновидности: 

-  паломнический туризм; 

-  религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности. 

В паломническом туризме выделяется духовно-паломнический туризм. 

1.2. Паломнический туризм 

Паломнический туризм -  это совокупность поездок представителей 

различных конфессий с паломническими целями. Паломничество -  стремление 

верующих людей поклониться святым местам. 

Среди причин для совершения паломничества можно выделить следующие: 

-  желание исцелиться от душевных и физических недугов; 

-  помолиться за родных и близких; 

-  обрести благодать; 

-  выполнить богоугодную работу; 
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-  отмолить грехи; 

-  выразить благодарность за блага посланные свыше; 

-  проявить преданность вере; 

-  стремление к подвижничеству во имя веры; 

-  обрести смысл жизни. 

Паломничество предполагает определенное отношение человека к 

действительности. Идея паломничества подразумевает действия в условиях особых 

трудностей, добровольно взятые на себя обязательства быть в этих условиях. Это 

символизирует готовность человека пожертвовать преходящими материальными 

ценностями во имя вечных духовных. В индуизме, православии и католицизме 

получили развитие пешие паломничества. Люди отправляются в паломничества, 

когда им недостаточно ритуальных действий в местах обычной среды проживания. 

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». Традиции паломничества уходят корнями в глубокую древность. В 

Индии люди с древних времен совершали поездки в святые места, наполненные 

энергией того или иного божества. В Древней Греции паломники из разных 

уголков страны приезжали в Дельфы к прорицательнице Пифии, жившей в храме, 

для получения предсказаний. В Средние века паломничество получило широкое 

распространение. Странствия пилигримов в Палестину начались уже в III в. н. э. 

При императоре Константине были возведены храмы в Иерусалиме, например 

Храм Гроба Господня. В XV в. для паломников из Европы были разработаны 

специальные маршруты, или «дорожники», от берегов Роны до реки Иордан. 

Однако самые первые путеводители для паломников, или «итенирарии», были 

написаны на греческом языке в Византии еще в VIII в. Наибольшей популярностью 

среди пилигримов пользовался итенирарий «Краткое сказание о городах и странах 

от Антиохии до Иерусалима, а также Сирии, Финикии и о святых местах 

Палестины», написанный византийцем Иоанном Фокой в XII в. Крестовые походы 

закрепили традицию паломничества в Святую землю. По данным ВТО, ежегодно 

совершают паломничество более 200 млн человек. 

1.3. Виды и особенности паломничества 

В науке обычно выделяют несколько видов паломничества, 

классифицирующихся по различным признакам: 

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; 
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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). 

Паломники обычно выдвигают гораздо меньше требований к уровню и 

качеству обслуживания, питания, размещения. Они останавливаются на ночлег в 

кельях монастырей, на территории ашрамов, в палаточных городках (во время 

хаджа, например), могут ночевать в храмах на полу или даже прямо на улице. 

Выбор пищи обычно невелик, и она довольно скромная. В христианских странах во 

время постов пища постная, в Индии -  вегетарианская. 

Духовно-паломнический туризм имеет узкую социально-психологическую 

базу и географическую направленность. Под духовно-паломническим туризмом 

понимаются поездки туристов из Северной и Южной Америки, Европы и России в 

различные центры духовной практики в странах Востока, в первую очередь в 

Индию, Тибет, Китай, Непал, Японию. Духовно-паломнический туризм тесно 

связан с лечебно-оздоровительным туризмом. Например, многие духовные центры 

в Индии являются центрами аюрведического лечения. В Индии аюрведа -  это 

комплексная наука лечения, омоложения организма и предотвращения 

заболеваний, которые возникают как следствие нарушения гармонии между 

энергией человека и Вселенной. Всевозможные практики и наставления, дающиеся 

во многих ашрамах, а также в Золотом Городе, часто выходят за рамки религий или 

не имеют непосредственной (видимой) религиозной подоплеки. Подчеркивается их 

универсальность для людей различных вероисповеданий, национальностей, пола, 

возраста и профессии. Цель таких практик -  помочь человеку в решении его 

проблем, а также в его духовном и нравственном самосовершенствовании, 

познании своей внутренней духовной природы. 

Следует отметить близость духовно-паломнического туризма и других видов 

туризма. Например, ежегодно многие туристы посещают Китай для занятий цигун. 

Цигун -  это комплекс двигательных и дыхательных упражнений. Цигун помогает 

человеку набрать большой запас жизненных сил, или энергии ци, как полагают 

китайцы. Так что такая поездка содержит элементы религиозного, спортивного и 

лечебно-оздоровительного туризма. 

Основные регионы паломнического туризма: 

-  православные республики СНГ: Россия, Украина, Белоруссия, Молдова; 

-  зарубежная Европа с доминирующим католицизмом и протестантизмом 

(включая его многочисленные течения); 

-  Северная Америка с доминирующим положением христианства; 

-  Латинская Америка с преобладанием христианства и традиционными 

народными верованиями коренного населения; 

-  Северная Африка с преобладанием ислама; 
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-  Восточная и частично Западная Африка с преобладанием ислама и 

наличием центров христианства и традиционных народных верований; 

-  Западная Азия с доминированием ислама и анклавами христианства и 

иудаизма; 

-  Южная Азия с распространением индуизма, буддизма, сикхизма, 

джайнизма, а также ислама; 

-  Юго-Восточная Азия с преобладанием буддизма, ислама и анклавами 

индуизма; 

-  Восточная Азия с господством буддизма, конфуцианства и синтоизма; 

-  Средняя Азия (Тибет), где доминируют ислам и ламаизм, религия бон; 

-  Центральная Азия с преобладанием буддизма и отдельными анклавами 

ислама. 

 

1.4. Религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности 

Религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности 

предполагает посещение религиозных центров, в которых туристы смогут увидеть 

религиозные объекты -  действующие культовые памятники, музеи, посетить 

богослужения, принять участие в крестных ходах, медитациях и других 

религиозных мероприятиях. Этот вид туризма тесно взаимосвязан с научным 

туризмом религиозной направленности. Ученые посещают центры существующих 

религий, страны и регионы с богатыми религиозными традициями. Такие поездки 

немногочисленны, но они расширяют географию туристских поездок. Ученых 

интересует религиозное наследие -  рукописи, различные культовые предметы, 

архитектурные формы как современных, так и ушедших в прошлое религий и 

многое другое. Исследователи направляются в центры существующих религий, 

страны и регионы с богатыми религиозными традициями. На Западе и в России 

имеется интерес к странам Востока -  Китаю, Индии, Японии. Посещаются места 

исчезнувших религий -  Египет, Месопотамия, Греция, Италия и Центральная 

Америка. 

 

1.5. Индустрия религиозного туризма 

Индустрия регигиозного 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.); 
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-  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 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. Например, старейший 

монастырь Москвы, Свято-Данилов, является религиозным центром для 

паломников. Здесь помимо объектов культа находится резиденция Патриарха и 

Священного синода. Дать четкие определения этим понятиям, учитывая 

особенности всех религий, невозможно. Например, понятие культового центра для 

ислама практически неактуально, как и нахождение какого-либо священного 

предмета в религиозном центре. Определение культового центра и религиозного 

центра подходят только для обобщенного понимания вопросов религиозной жизни. 

 

1.6. Структура религии 

Любая религия представляет собой единство религиозного сознания, культа и 

религиозных организаций. Религиозное сознание имеет два уровня: религиозная 

доктрина и религиозная психология людей. Религиозный культ представляет 

собой отношение людей к высшим неземным силам и проявляется через 

богослужения, жертвоприношения, обряды, праздники, паломничества. В 

религиозном культе объектом культовой деятельности выступает высшая сила, 

предметом культа становится эта сила, воплощенная в религиозных образах. 

Субъектом культа выступает религиозная группа или отдельный человек. 

Мотивом участия в культ евыступает потребность в духовном освобождении, 

преодолении страданий, удовлетворении религиозных чаяний. В качестве средств 

культа выступают храмы, мечети, святилища, различные культовые предметы, 

церковная утварь, предметы религиозного искусства (архитектура, скульптура, 

живопись). Способы культовой деятельности -  это определенная система и 

последовательность проведения религиозных мероприятий на уровне общества, 

группы людей, семьи или отдельного человека в храме, церкви, дома или в 

культовом месте. Способы культовой деятельности зависят прежде всего от 

религиозного сознания людей. 

Религиозные организации -  очень сложные образования. Они могут 

занимать господствующее положение в определенной стране или конфессии, 

играть второстепенную роль или вообще подвергаться гонениям. Религиозные 

организации могут со временем оформиться в самостоятельные религии, могут 

образовывать альянсы, входить в объединения, советы и т. д. 
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В отечественном религиоведении выделяют три вида религиозных 

организаций: например, в христианстве -  церковь, секта и деноминация. Это 

деление относительно условно. Церковь включает большинство или значительную 

часть населения страны или территории. В православии и католицизме имеется 

иерархия служителей культа. Секта(от лат. sequor -  «следовать») -  общее 

название религиозных вероучений, отколовшихся от господствующей церкви. В 

древности сектами называли группы или школы последователей религиозных 

философов. С появлением христианства сектантами стали называть последователей 

учений, осужденных господствующей церковью. В секте священство, как правило, 

отсутствует, лидерство является харизматическим. В секте резко выражено 

стремление к духовному возрождению членов, признаком которого считается 

соблюдение определенного нравственного кодекса и религиозных предписаний. 

Для деноминации характерно принятие разноплановых идей, культовых практик и 

религий. В деноминации, как и в церкви, есть четкая организация, 

координирующая деятельность общин, и иерархия управления. Однако члены 

деноминации не делятся на священников и мирян, здесь имеются авторитетные 

служители культа. 

В восточных конфессиях в ряде случае отсутствуют четкие рамки 

религиозных организаций. Например, в Китае многие люди исповедуют даосизм, 

конфуцианство и буддизм одновременно, а в Японии -  буддизм и синтоизм. В 

разных жизненных ситуациях и при решении различных задач они обращаются к 

разным религиям. В индуизме вообще отсутствует четкая религиозная 

организация. В Индии имеется ряд духовных школ и движений, не отвечающих 

критериям ни одного из трех видов религиозных организаций. Например, движение 

«Золотой век» Учителя Кальки Бхагавана рассчитано на людей всех 

вероисповеданий, обоих полов, всех возрастов и профессий. Для Бхагавана 

главное, чтобы они хотели быть просветленными, жить в любви и гармонии, без 

страданий и помогать другим людям в их работе над собой, над своим духовным 

совершенствованием. 

 

1.7. Типология современных религий 

В науке существует классификация религий в зависимости от разных 

классификационных признаков: 

По наличию или отсутствию Бога-творц арелигии 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 территориально-этническому признаку религии делятся на племенные, 

национально-территориальные и мировые. Племенные религии обычно очень 

ограничены территориально и по сути представлены традиционными народными 
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верованиями. Национально-территориальные религии принадлежат одному народу 

(иудаизм) или нескольким, близким друг другу социокультурно (индуизм). 

Мировые религии имеют большой территориально-страновой охват и большое 

число приверженцев. Мировыми религиями являются христианство, ислам и 

буддизм. Можно отметить, что ислам изначально был национальной религией 

арабов, но всего за несколько десятилетий стал мировой религией, завоевав 

пространство от Атлантического океана до Индии. 

По количеству богов религии подразделяют на монотеистические и 

политеистические. В монотеистических религиях имеется лишь один Бог -  

верховный Бог. К ним относятся христианство, ислам, иудаизм и сикхизм. 

Политеистическими религиямиявляются языческие верования, в них поклоняются 

большому количеству богов, божеств и духов. Индуизм можно назвать 

супрамоно-теистической религией -  его многочисленные божества являются 

проявлением Вселенского Духа -  Брахмана. 

По наличию ряда общих черт религии подразделяют на западные и 

восточные. К западным религиям относятся христианство, ислам, иудаизм, 

сикхизм, зороастризм. К восточным религиям -  относят индуизм, буддизм, 

джайнизм, даосизм, конфуцианство и синтоизм. Если сравнить западные религии, 

станет очевидно, что в них больше сходств, чем различий. Хотя именно различиям 

придается решающее значение. Все западные религии верят в одну-единственную 

жизнь, за которой следует рай или ад. Богу противостоит зло в лице Сатаны. 

Каждая из этих религий считает себя истинной и утверждает, что неверующих в 

нее ждет осуждение. Все три библейские религии основаны на монотеизме и 

дуализме, вере в то, что человек отделен от Бога и его высочайшее предназначение 

-  достичь рая. В основном все они полагаются не столько на внутренний опыт или 

мистический контакт, сколько на священные ритуалы, веру, труд, которые ведут 

человека к Богу. 

 

2. Религиозный туризм в христианстве 

Христианство -  самая многочисленная по количеству приверженцев религия 

в мире, насчитывающая около 2 млрд человек (почти каждый третий житель Земли 

является христианином). Христианство включает в себя два основных 

направления: ортодоксальная церковь (восточная церковь) и католическая 

церковь(западная церковь). Многие ученые выделяют в качестве направлений 

христианства еще и протестантизм, монофизитство и несторианство, а также 

многочисленные религиозные течения, движения и деноминации. В 

действительности протестантизм является лишь направлением западной церкви, 

т. е. выделился из католицизма. Монофизитство и несторианство представляют 

собой ереси, осужденные как восточной, так и западной церковью. Специфику 

христианских паломников во многом определяют особенности религиозного 

сознания верующих. 

В качестве основных мотивов паломничества следует выделить следующие: 

-  желание помолиться и прикоснуться к чудотворной иконе, нетленным 

мощам; 
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-  исповедаться в культовом центре или религиозном центре, либо у 

известного религиозного деятеля; 

-  выполнить богоугодные работы; 

-  сделать пожертвование; 

-  обрести благодать; 

-  излечиться от болезни; 

-  выполнить обет. 

Особенности паломничества в христианстве могут различаться в разных 

направлениях, сектах и деноминациях. Характер этих поездок, их интенсивность 

зависят также от особенностей экономического и политического положения в той 

или иной стране, уровня материального благосостояния граждан, их социального и 

профессионального положения. Прямо или косвенно на особенности поездок 

религиозных туристов влияет географическое положение и климат в местах 

поездок. 

Христианство является второй по времени возникновения после буддизма 

мировой религией с богатым культурным и духовным наследием. Во многих 

странах мира имеются многочисленные христианские святыни и памятники, 

культурные ценности представлены в музеях большинства крупных городов. 

 

2.1. Основы вероучения христианства 

Христианство неразрывно связано с жизнью и деятельностью Иисуса Христа. 

В возрасте 30 лет Иисус Христос принял крещение у Иоанна Крестителя в реке 

Иордан. В течение трех лет он проповедовал в Палестине, его учение изложено в 

Нагорной проповеди. В Иерусалиме Иисус Христос был предан одним из своих 

апостолов Иудой, распят, а через три дня воскрес. 

В основе христианства лежат два основных принципа: идея греховности и 

идея прощения. В культах отправления христианства важное место принадлежит 

почитанию креста. С III в. н. э. христианство стало постепенно разделяться на 

западное и восточное. Восточное христианство оформилось в Византии. В 1054 г. 

произошел окончательный раскол (Великая схизма) церквей. 

Священным писанием христианства является Библия, состоящая из Ветхого 

Завета и Нового Завета. В Новый Завет вошли 27 книг: четыре Евангелия, Деяния 

апостолов, семь соборных апостольских посланий, 14 посланий апостола Павла, 

Откровение Иоанна Богослова. 

Подавляющее большинство христиан признает два важнейших догмата: о 

Святой Троице и о двух природах Иисуса Христа -  божественной и человеческой. 

В христианстве сложилось семь таинств: 

1) крещение; 

2) миропомазание; 

3) причащение (евхаристия); 

4) исповедь; 

5) брак; 

6) елеосвящение; 

7) священство. 
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Во время совершения таинств верующие мистически приобщаются к 

Божественной благодати. Все семь таинств признают православные и католики, 

хотя в совершении таинств между ними имеются отличия. В протестантизме 

таинства считаются просто обрядами. Причем большинство протестантских 

организаций сохранили только крещение и причащение. А такие христианские 

конфессии, как квакеры, отвергают не только таинства, но и все другие 

христианские обряды. 

Богослужебная практика у христиан различных направлений очень 

разнородна. От торжественной литургии в православии и мессы в католицизме до 

простой богослужебной практики в протестантизме. 

В церковной организации разных христианских конфессий также 

существуют значительные различия -  от жесткой централизации 

(Римско-католическая церковь, протестантская деноминация и адвентисты 

седьмого дня) до фактически полной независимости каждой церковной общины 

(конгрегациональные церкви, церкви Христа и т. д). 

 

2.2. Православная церковь 

В IX в. христианство приняли болгары и сербы. В 988 г. произошло крещение 

Руси князем Владимиром. С этого времени христианство стало укрепляться на 

Руси. В середине XVI в. в Москве состоялся Стоглавый собор (его постановления 

включали 100 глав). В 1589 г. на Руси было учреждено патриаршество. 

В середине XVII в. патриарх Никон провел церковную реформу, основными 

элементами которой были: 

1) установление единого культа богослужения, при этом за образец брался 

греческий богослужебный чин, а богослужебные книги исправлялись по греческим 

образцам; 

2) обычай одновременно читать и петь разное был заменен единоголосием; 

3) вводилось крестное знамение тремя перстами вместо двух, поясные 

поклоны; 

4) крестные ходы по солнцу были заменены ходами навстречу солнцу. 

Против никоновской реформы выступила часть духовенства во главе с 

протопопом Аввакумом и их сторонники среди прихожан. На соборе в 1666- 

1667 гг. противники Никона были преданы анафеме. Так появилось течение 

старообрядцев. Старообрядцев государство преследовало вплоть до конца XIX в. 

Догматических расхождений почти нет, отличия старообрядцев касаются в 

основном обрядовой части: 

1) признают двуперстное крестное знамение; 

2) только земные поклоны; 

3) восьмиконечный крест; 

4) «Исус» без второй буквы «и»; 

5) во время причастия семь просфор, а не пять. 

При Петре I управление церковью перешло в руки государства, 

патриаршество было ликвидировано, делами православной церкви ведал 

Святейший синод, который возглавлял обер-прокурор, назначаемый царем. 
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Патриаршество было восстановлено только в 1917 г. В 1918 г. был принят Декрет 

об отделении церкви от государства. Большевики начали бороться с религией, 

которая была названа «опиумом для народа». Стали разрушать и закрывать 

монастыри и храмы. В 1930-е гг. русское духовенство подверглось сталинскому 

террору. К 1941 г. в России осталось всего около 100 действующих православных 

церквей. В начале 1990-х гг. в России началось новое обращение людей к религии. 

По закону «О свободе вероисповеданий» Русская православная церковь получила 

статус юридического лица. К тысячелетию Крещения Руси к лику святых были 

причислены Андрей Рублев, Максим Грек, Дмитрий Донской, старец Амвросий 

Оптинский. 

Структура православной церкви 

Низшая церковно-административная единица -  церковный приход, церковь с 

причтом (священнослужителями и церковнослужителями) и содержащая их 

церковная община (прихожане). Церковные приходы объединены в 

округа(благочиния), которые в свою очередь входят в епархии. 

Сейчас в Русской православной церкви (РПЦ) 14 тыс. приходов (50 % в 

России), 94 епархии (48 в России), 310 монастырей. РПЦ возглавляет Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II. Патриарх избирается поместным собором 

пожизненно. При патриархе действует Священный синод. РПЦ имеет свою 

иерархию священнослужителей. Высшие священнослужители -  епископы, 

архиепископы и митрополиты. Основой православной церкви является 

монашество. 

В РПЦ существует четыре степени монашества как для мужчин, так и для 

женщин: 

1) послушание (кандидат в монахи, послушник, живет и трудится в 

монастыре под руководством своего духовного наставника); 

2) рясофорное пострижение (человек принят в монашескую общину); 

3) малая схима; 

4) великая схима. 

Монастыри подчиняются архиерею епархии, в которой они находятся. 

Имеются ставропигиальные монастыри (подчиняются исключительно Московской 

патриархии), четыре лавры (Троице-Сергиева, Александро-Невская, 

Киево-Печерская и Почаевская Успенская лавры), скиты -  небольшие подворья 

крупного монастыря, где селятся монахи, принявшие великую схиму. 

Православная церковь отмечает Пасху и двенадцать двунадесятых праздников, 

девять из которых имеют постоянные даты, а три -  переходящие. 

Православные церковные организации 

В православии в отличие от католицизма нет единой церковной организации. 

Крупные православные церкви полностью самостоятельны (автокефальны). В 

настоящее время в мире насчитывается 15 автокефальных церквей. Общее число 

православных 182 млн человек. Из них: на Украине 30 млн, в Румынии 20 млн, в 

Греции 9,5 млн, в Сербии и Черногории 7 млн, в Болгарии 6 млн, в Белоруссии 

5 млн, в Молдове 3 млн, в Великобритании 400 тыс., во Франции 260 тыс., в США 
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7 млн., в Швейцарии 70 тыс., в Италии 36 тыс. Старообрядцев в мире 

насчитывается свыше 3 млн человек. 

 

2.3. Православное паломничество. Религиозные центры в России и 

странах СНГ 

История православного паломничества 

Некоторые российские ученые считают, что одним из первых русских 

православных паломничеств была поездка княгини Ольги в Константинополь для 

совершения обряда крещения. При князе Владимире паломничество на Афон 

совершил преподобный Антоний, будущий основатель Киево-Печерской лавры. В 

1062 г. игумен Варлаам совершил первое паломничество на Святую землю. В 

начале XII в. игумен Даниил дважды посетил и описал Святую землю. В 1389- 

1391 гг. дьякон Игнатий совершил паломничество в Иерусалим и сделал описание 

храмов, монастырей и других святынь. В 1418- 1421 гг. иеродьякон Зосим описал 

Святую гору Афон. Расцвет паломничества наступил в ХІХ в. В 1857 г. 

установлены рейсы пароходов от Одессы до Яффы. В 1882 г. великий князь 

Владимир Александрович создал Императорское Православное Палестинское 

общество для оказания помощи паломникам, путешествующим на Святую землю. 

С 1893 г. в России стали продаваться «паломнические книжки» с пониженным на 

35 % тарифом на проезд по российским железным дорогам. Популярными 

становятся паломнические туры внутри России. В начале ХХ в. в Дивеево, где 

находятся мощи Серафима Саровского, ежедневно прибывали 3 тыс. паломников. 

Одним из основных центров паломничества стала Троице-Сергиева лавра, в 

которую ежедневно приезжали поклониться мощам Сергия Радонежского до 5 тыс. 

паломников. Паломничество играло и играет важную роль в жизни общества. 

Объекты посещения православных паломников: храм; монастырь; нетленные 

мощи; святые источники. 

Решение о паломничестве принимается по благословению духовного отца и 

самостоятельно. Основные объекты паломничества -  монастыри. В России 313 

монастырей и 26 пустыней РПЦ. В странах СНГ насчитывается еще 183 

православных монастыря РПЦ. 

В России находится 8 мест упокоения святых угодников: 

1) Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь (преподобный 

Серафим Саровский) в Нижегородской области; 

2) Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь (игумен Александр) в 

Ленинградской области; 

3) Задонский Богородицкий монастырь (св. Тихон Задонский) в г. Задонске, 

Липецкой области; 

4) часовня Блаженной Ксении (св. Ксения Петербургская) на Смоленском 

кладбище в Санкт-Петербурге; 

5) Свято-Троицкая Сергиева лавра (преподобный Сергий Радонежский) в г. 

Сергиевом Посаде Московской области; 
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6) Свято-Введенская Оптина пустынь (преподобный Амвросий Оптинский) в 

г. Козельске Калужской области; 

7) Покровский кафедральный собор (св. Митрофан) в г. Воронеже; 

8) Иоанновский монастырь (св. Иоанн Кронштадский) в Санкт-Петербурге. 

В практике паломнического туризма принята классификация монастырей по 

следующим признакам: 

1) по страновой принадлежности; 

2) по месторасположению с точки зрения транспортной доступности; 

3) по составу несущих монашеские обеты; 

4) по возрасту монастыря. 

Следует выделить некоторые особенности приема паломников в разных 

монастырях: 

1) монастыри, принимающие паломников только по предварительной 

договоренности или благословению настоятеля; 

2) монастыри, принимающие паломников на ограниченное время или на 

неограниченное время проживания; 

3) монастыри, предоставляющие возможность проживания с питанием или не 

предоставляющие таких услуг; 

4) монастыри, принимающие только мужчин или паломников обоих полов; 

5) монастыри, которые взимают плату за предоставление проживания и 

питания или не взимающие плату; 

6) монастыри, на территории которых располагаются музеи, библиотеки или 

не имеющие таких объектов; 

7) монастыри, на территории которых организованы православные 

воскресные школы, епархиальные училища, детские приюты, богадельни или не 

имеющие таких социальных объектов. 

 

2.4. Наиболее известные монастыри Русской православной церкви в 

России и на Украине 

1. Свято-Троицкая Сергиева лавра, ставропигиальный мужской монастырь. 

Основана Сергием Радонежским в 1337 г. (Московская область). 

2. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Дивееве 

(Нижегородская область), основан в XVIII в. В монастыре покоятся мощи 

Серафима Саровского, который служил в нем. 

3. Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской 

монастырь, основан в XV в. (Соловецкие острова). 

4. Свято-Боголюбский мужской монастырь, основан в 1155 г. князем 

Андреем Боголюбским (Владимирская область). Один из старейших монастырей 

России. 

5. Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской 

монастырь (Карелия). После своего возрождения в 1989 г. обитель живет по 

Валаамскому уставу. 
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6. Свято-Введенская Оптина пустынь, ставропигиальный мужской 

монастырь, где покоятся святые мощи оптинских старцев (г. Козельск Калужской 

области). 

7. Кирилло-Белозерский мужской монастырь (Вологодская область). 

8. Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, ставропигиальный мужской 

монастырь (Украина, Киев). 

 

2.5. Зарубежные православные центры, монастыри и храмы РПЦ 

Греция: 
-  Святая гора Афон на полуострове Халкидики, здесь расположены пять 

главенствующих монастырей: лавра Св. Афанасия, Ватопеди, Иверон (Иверский), 

Хилендари (Хиландар) и Св. Дионисия. На Святой горе расположен монастырь Св. 

великомученика Пантелеймона, принадлежащий РПЦ. Этот монастырь занимает 

19-е место в иерархии святогорских монастырей. В конце XIX в. в монастыре жили 

более 1000 монахов, сейчас -  около 50; 

-  г. Патры, здесь покоятся нетленные мощи св. Андрея Первозванного; 

-  остров Эвия (Эвбея), где покоятся мощи св. Иоанна Русского Священника. 

Остров Кипр: 
-  храм Лазаря с гробницей и святыми мощами; -  колонна Бичевания 

апостола Павла; -  катакомбный храм Св. Соломонии. 

Сербия и Черногория: 
-  церковь Николая Чудотворца (XII в.); -  монастырь Студеница (XII в.); -  

церковь Св. Петра (XII в.). 

Болгария: 
-  церковь Св. Софии; 

-  собор Александра Невского; 

-  церковь Св. Пантелеймона. 

Италия: 
-  в г. Бари находится русский храм, где покоятся мощи Николая Чудотворца; 

-  в г. Амальфи покоятся мощи св. апостола Андрея. 

Франция: 
-  в г. Сен-Дени покоятся мощи св. Дионисия; 

-  в г. Туре покоятся мощи преподобного Мартина Турского; 

-  в г. Эльзасе покоятся мощи св. мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. 

Культовые места на территории современного Египта: 

-  на Синайском полуострове находится монастырь Св. Екатерины, где 

покоятся ее нетленные мощи. 

 

2.6. Христианские святыни и Святая земля 

Центрами православного христианства являются Иерусалим, Вифлеем, 

Назарет и Вифания. Вифлеем расположен в нескольких километрах южнее 

Иерусалима, Вифания -  восточнее. Назарет находится в 100 км к северу от 

Иерусалима, недалеко от знаменитого Галилейского моря. Паломники, 



 16 

прибывающие в Святую землю, вначале направляются в Вифлеем, где посещают 

храм Рождества Христова. В стене храма устроена ниша, выложенная мрамором, в 

которой находятся ясли, где по преданию лежал младенец Иисус. В Вифании для 

посещения туристов открыты фундамент дома и надгробная плита могилы Лазаря, 

воскрешенного Иисусом. Духовная значимость паломничества в Назарет 

заключается в посещении того места, где Иисус рос и позже обрел учеников среди 

рыбаков. 

Безусловно, центром привлечения паломников является Иерусалим. В 

Иерусалиме расположен ряд объектов культа, имеющих огромное значение. 

Прежде всего, это Гефсиманский сад, который явился свидетелем душевных мук 

Иисуса Христа. В Гефсиманском саду растут восемь старых оливковых деревьев, 

посаженных еще во времена Иисуса. Здесь же расположена базилика Страстей 

Господних, внутри которой -  скала Страстей Господних. Обычно паломники 

простираются ниц перед этой скалой, молятся и вспоминают страсти Господа 

перед тем, как его схватили римские стражники. 

Все паломники, прибывающие в Иерусалим, проходят по Пути Скорби 14 

остановок, связанных с последними часами жизни Иисуса: 

-  Иисус приговорен к смерти; 

-  Иисус берет свой крест; 

-  Спаситель падает в первый раз; 

-  Иисус встречает свою Мать; 

-  Симон Киринейский помогает Иисусу нести крест; 

-  Вероника утирает платком лик Христа; 

-  Иисус падает во второй раз; 

-  Спаситель проповедует женщинам Иерусалима; 

-  Иисус падает в третий раз; 

-  с Христа снимают одежды; 

-  пригвождение к кресту; 

-  Иисус Христос умирает на кресте; 

-  тело Спасителя снимают с креста; 

-  тело Иисуса Христа кладут во гроб. 

На каждой из 14 остановок паломники останавливаются для молитв и 

размышлений. В конце Крестного пути находится Храм Гроба Господня. Это 

уникальное сооружение стоит там, где имели место события, связанные с 

распятием, погребением и воскресением Иисуса Христа. Храм Гроба Господня 

посещают паломники-христиане всех направлений -  католики, православные, 

монофизиты, ариане, несториане, протестанты, копты. 

Христианский паломнический туризм имеет особое значение в жизни 

общества: 

1) духовно-просветительская роль (во время поездки паломники узнают об 

истории мест, которые они посещают, их роли в духовной жизни России; 

знакомятся с особенностью проведения богослужения, наследием святых, старцев); 

2) Общеобразовательная роль (монастыри являлись и являются культурными 

историческими центрами, на территории многих расположены музеи, отражающие 

жизнь и обычаи различных исторических эпох); 
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3) миссионерская роль (поездки по святым местам способствуют 

воцерквлению многих ранее нерелигиозных людей); 

4) благотворительная роль (во время паломнических туров паломниками 

осуществляется благотворительная материальная помощь и денежные 

пожертвования). 

Специализированные туристские фирмы предлагают различные 

паломнические туры. Особой популярностью и спросом пользуются туры в 

Израиль. 

Программа паломнического тура в Израиль, 8 дней/7 ночей 

1-й день -  Прибытие в а/п им. Бен-Гуриона. Встреча. Яффа. Русский 

монастырь Св. Петра. Могила Св. Тавифы. Лидда. Греческий православный храм 

Св. Георгия Победоносца. Переезд в Иерусалим. Размещение в гостинице. Ужин. 

2-й день -  Иерусалим. Завтрак. Поклонение Гробу Господню. Русское 

подворье. Русская духовная миссия в Иерусалиме. Храм Святой Троицы. Ужин. В 

24:00 -  Божественная литургия в Храме Гроба Господня (с субботы на 

воскресенье). 

3-й день -  Иерусалим. Завтрак. Гора Сион. Гробница царя Давида. Горница 

Тайной вечери. Храм Успения Пресвятой Богородицы. Храмовая гора. Крестный 

путь. Храм Гроба Господня. Голгофа. Камень миропомазания. Гроб Господень. 

Место обретения Животворящего Креста. Ужин. 

4-й день -  Иерусалим. Завтрак. Эйн-Карем. Место Рождества Иоанна 

Предтечи. Источник Пресвятой Богородицы. Горненский православный женский 

монастырь. Монастырь «Посещения» (место жилища праведных Елисаветы и 

Захария). Вифлеемское поле. Церковь пастушков. Вифлеем. Храм Рождества 

Христова. Греческий православный монастырь Святого Креста. Ужин. 

5-й день -  Иерусалим. Завтрак. Елеонская гора. Спасо-Возне-сенский 

монастырь Русской зарубежной православной церкви. Место обретения Главы 

Иоанна Предтечи. Гефсимания. Гробница Пресвятой Богородицы. Гефсиманский 

сад. Русский монастырь Св. равноап. Марии Магдалины, поклонение мощам 

Великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары. Ужин. 

6-й день -  Иерусалим. Завтрак. Выезд из гостиницы. Иудейская пустыня. 

Монастырь Св. Георгия Хозевита. Монастырь Герасима Иорданского. Переезд в 

Галилею по долине реки Иордан. Омовение в священных водах реки Иордан. 

Размещение в гостинице в Тиверии. Ужин. 

7-й день -  Тиверия. Завтрак. Назарет. Церковь Архангела Гавриила при 

источнике Девы Марии. Церковь Благовещения. Кана Галилейская. Церковь в 

честь первого чудотворения на брачном пиру. Галилейское море. Табха. Церковь 

Чуда умножения хлебов и рыб. Капернаум. Монастырь Двенадцати апостолов. 

Гора Блаженств. Церковь Нагорной проповеди. Магдала. Русский храм Марии 

Магдалины. Ужин в гостинице. 

8-й день -  Тиверия. Завтрак. Гора Фавор. Храм Преображения Господня. 

Переезд в аэропорт. Вылет в Москву. 
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3. Религиозный туризм в исламе 

 

Религиозный туризм мусульман имеет ярко выраженную паломническую 

составляющую. Для каждого мусульманина необходимо хотя бы раз в жизни 

совершить паломничество (хадж) в священные города -  Мекку и Медину. 

Характерная черта -  резкий всплеск числа паломников-мусульман именно во время 

хаджа, который бывает раз в году, с меняющимися в зависимости от лунного 

календаря датами. Эти города разрешается посещать только мусульманам, что 

ограничивает экскурсионную составляющую, поскольку экскурсанты -  

представители других религий не могут посетить главные святыни ислама. 

 

3.1. История возникновения и основы вероучения ислама 

Ислам является самой молодой религией из существующих трех конфессий. 

В исламе суннитского толка (этого направления придерживаются большинство 

мусульман) отсутствует культ святых. Ничто не должно нарушать принципы 

верховности и единства Бога и отвлекать верующих от поклонения Аллаху. 

Поэтому в исламе запрещены изображения Бога, людей, животных. 

Соответственно в исламе отсутствует иконография. 

Отсутствие культа святых, чудотворных икон, монастырей -  все это 

приводит к тому, что в исламе значительно меньше, чем в христианстве, 

священных мест, привлекающих туристов-паломников. 

Ислам зародился в VII в. н. э. в Западной Аравии среди арабов. Слово 

«ислам» можно перевести как «покорность богу». 

Примерно в 570 г. н. э. в Мекке родился основатель ислама Пророк 

Мухаммед. В 610 г. в пещере горы Хира ему явился архангел Джибраил (Гавриил), 

который указал ему на слово Бога (Аллаха). Мухаммед (значение имени -  

«восхваляющий») не умел писать, поэтому декламировал эти откровения, словно 

стихи Бога. Эта ночь откровения известна как «ночь славы». После этого события 

на протяжении более 20 лет у Мухаммеда случались озарения, как в присутствии 

людей, так и когда он был в одиночестве. Проповеди Мухаммеда встречали 

сопротивление значительной части населения Мекки, поэтому в 622 г. состоялась 

хиджра -  переселение Пророка в Медину. С этого года начинается отсчет 

мусульманского календаря. В 629 г. Мухаммед совершил свое первое и последнее 

паломничество в Мекку, где разрушил племенных идолов в святилище Каабе. 8 

июля 632 г. Пророк Мухаммед умер в Медине в возрасте 63 лет. 

 

3.2. Догматы ислама 

1. Вера в Аллаха(т. е. вера в Бога). Бог в исламе един, превосходящ, вне 

времени, милостив и милосерден. 
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2. Вера в священные книги. С каждым из посланников Всевышний посылал 

людям Книгу откровений. Тору через Моисея, Евангелие через Иисуса, Коран 

через Мухаммеда. 

3. Вера в ангелов, дьявола и джиннов. Ангелы, сотворенные из света, служат 

проводниками и помощниками Бога. Джинны, созданные из огня, населявшие 

землю до человека, могут быть как добрыми, так и злыми. Дьявол (шайтан, иблис) -  

падший ангел, возглавивший враждебные человеку силы. 

4. Вера в пророков. До прихода Мухаммеда было 124 тысячи пророков. В 

Коране записано 26 пророчеств. Мухаммед считается последним посланником, 

печатью пророков. 

5. Вера в рай и ад. 

6. Вера в предопределение (аль-кадр). Аллаху известно все, все 

происходящее имеет свой смысл и является выражением его воли. 

7. Вера в жизнь после смерти (ахира) и в бессмертие души (рух). 

Исламский символ веры звучит так: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед 

-  Пророк его». 
Ислам основан на пяти заповедях: 

1. Свидетельство -  «шахада». Сущностью ислама является покорность богу и 

признание того, что Мухаммед -  его посланник. 

2. Молитва -  «салат». Выражает преклонение перед богом и благодарность 

ему. Молитва совершается пять раз в день -  на восходе, в полдень, после обеда, на 

закате и вечером. 

3. Милостыня -  «закят». Своего рода налог в пользу нуждающихся 

мусульман. Раз в год мусульманин выплачивает 2,5 % своего капитала в качестве 

милостыни нуждающимся. 

4. Пост -  «саум». Мусульмане постятся в течение всего месяца рамадан. 

5. Паломничество -  «хадж». По меньшей мере один раз в жизни 

мусульманин должен отправиться в паломничество в Мекку, к Каабе. 

В исламе отсутствуют таинства, характерные для христианства. Чтобы стать 

мусульманином, достаточно произнести в присутствии уважаемых людей 

исламский символ веры. В исламе отсутствует институт священства, поэтому 

духовенство и миряне не противопоставляются друг другу. Стать имамом, т. е. 

«производящим молитву», может любой уважаемый человек, хорошо 

разбирающийся в Коране и ритуальной практике. На молитву верующие должны 

надевать чистую одежду, совершив омовение. Во время молитвы верующие 

обращаются лицом в сторону Мекки. Направление на Мекку указывает михраб -  

ниша в стене мечети. В Коране четко говорится о необходимости пожертвований. 

Поэтому в исламе проповедуется подаяние нищим, больным, забота о своих семьях 

и нуждающихся в помощи. Требуется также уплата милостыни (2,5 %) от всего 

нажитого человеком в пользу бедных. В девятый месяц лунного календаря рамадан 

мусульманам предписан пост. Наиболее важной заповедью является хадж. 

Паломничество совершается в строго определенное время -  в месяц зуль-хиджа, 

четвертый после рамадана. 

Мусульманские праздники 
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В исламе самыми большими праздниками считаются два: Ид аль-Фитр 

(Ураза-байрам) -  праздник разговения после строгого поста в месяц рамадан и Ид 

аль-Адха (Курбан-байрам) -  праздник жертвоприношения, совершаемого во время 

хаджа. Мусульмане также с большими почестями и глубоким уважением отмечают 

день рождения Пророка Мухаммеда, ночь его вознесения, ночь заповеди и ночь 

могущества. 

Суннизм и шиизм 

В исламе существуют два основных течения -  суннизм и шиизм. Они 

расходятся в вопросах преемственности духовной власти. Суннизм базируется на 

Коране и Сунне (деяния, поступки и слова Мухаммеда) и признает принцип 

выборности халифов (преемников Мухаммеда). Шиизм опирается на Коран и 

хадисы (предания), принадлежащие Али и его потомкам. Али - четвертый халиф, 

муж дочери Мухаммеда Фатимы. Шиизм признает 12 имамов, прямых потомков 

Али. Приверженцы этого течения также верят в приход в мир незадолго до 

Страшного суда тайного имама -  Махди, который установит равенство и 

справедливость. 

В исламе существует также мистическое течение -  суфизм, здесь делаются 

акценты на эмоциональной и интуитивной стороне религиозного опыта. 

Основными целями суфизма являются: полное растворение человеческого 

сознания в сознании Бога, непосредственное эмоциональное переживание опыта 

общения с Богом, поиски внутренней духовной жизни. 

 

3.3. Территория распространения ислама 

В мире насчитывается примерно 1 млрд 126 млн приверженцев ислама, что 

составляет примерно 19 % населения Земли. 

В России насчитывается более 20 млн мусульман. В современной России 

имеется примерно 3,5 тыс. мечетей, действует около 30 духовных управлений, в 

том числе Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) России. 

Функционируют исламские вузы и медресе, действуют исламские партии. 

В Азии: 
в Индонезии проживает 177 млн приверженцев ислама, в Бангладеш -  

101 млн, в Индии -  99 млн, в Иране -  18 млн, в Турции -  55 млн, в Китае -  27 млн, 

в Ираке -  18 млн, в Афганистане -  16 млн, в Саудовской Аравии -  13 млн. 

В африканских странах: 
в Египте насчитывается более 46 млн мусульман, в Алжире -  25 млн, в 

Марокко -  25 млн, в Судане -  18 млн, в Эфиопии -  16 млн. 

В США проживает около 6 млн мусульман. 

4.4. Религиозные объекты ислама 

Как уже отмечалось, паломничеством в исламе считается посещение двух 

священных городов -  Мекки и Медины, находящихся в Саудовской Аравии. 

Эти паломничества подразделяются на две категории: 

1) хадж (большое паломничество); 

2) умра (малое паломничество). 
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Мекку и Медину ежегодно посещают около 2 млн паломников. Здесь 

построена одна из самых больших мечетей в мире -  Харам бейт-Уллах. Внутри 

мечети находится святилище Кааба. Название «Кааба» происходит от формы 

здания, похожего на куб, но в действительности прямоугольного, размером 

приблизительно 10×12 м, высотой 15 м. Кааба построена из серого камня с 

окрестных гор, основание из мраморного фундамента высотой 25 см. Ее четыре 

угла называются -  красный, сирийский, йеменский и черный (так как около него 

находится «черный камень», к которому паломники стремятся прикоснуться и 

поцеловать его). Снаружи святилище Кааба покрыто черным покрывалом (кисеей). 

Этот покрывало ежегодно изготавливается в Египте. Незадолго до прибытия 

паломников черное покрывало заменяют на белый чехол. В конце паломнического 

месяца ее снова облачают в новое черное покрывало, а старое разрезают на куски и 

продают паломникам, как реликвию. Дверь Каабы находится на высоте 2 м от 

земли, к ней поднимают лестницу. Внутри три деревянные колонны поддерживают 

кровлю, множество ламп с надписями, пол выложен мраморными плитами. 

Камень, на который по преданию становился Авраам, находится во дворе, в 

небольшом строении. 

Паломничество в Медину обычно совмещают с паломничеством в Мекку. 

Между Меккой и Мединой расстояние 300 км. Это расстояние паломники обычно 

преодолевают на самолете или автомобиле. Мечеть в Медине меньше, чем в Мекке. 

В ней похоронен Пророк Мухаммед. В Медине паломники поднимаются на гору 

Джабал ал-Нур, чтобы посетить пещеру, где великому Пророку Мухаммеду было 

ниспослано первое видение, на гору Джабал ат-Таур, где он скрывался от 

преследователей. Паломники посещают места знаменитых сражений и мечети. 

Кроме паломнических центров в Мекке и Медине, исламские паломники 

посещают и другие религиозные объекты в других странах мира. В Иерусалиме 

находится одна из важнейших святынь ислама -  мечеть халифа Омара («Купол 

скалы»). Она находится на горе Мориа, на месте бывшего храма царя Соломона. 

Это место священно для христиан, иудеев и мусульман, поскольку здесь Авраам 

собирался принести в жертву своего сына Исаака. Для мусульман это место важно 

тем, что отсюда пророк Мухаммед совершил свое ночное путешествие на небеса. 

Некоторые другие важные мусульманские паломнические святыни: 

-  в Стамбуле находится Голубая мечеть (бывший Софийский собор); 

-  в Дамаске -  мечеть Омейядов; 

-  в Багдаде -  Золотая мечеть; 

-  в Каире -  мечеть Ибн-Тулуна и султана Хасана; 

-  в Дели -  минарет Кутб-Минар и мечеть Кувват уль-Ислам. 

 

3.4. Хадж в Мекку 

Паломничество в Мекку считается хаджем, если оно закончилось в праздник 

Ид аль-Адха (Курбан-байрам) и человек совершил все необходимые ритуалы в 

течение 10 дней. Паломничество, менее продолжительное по срокам и 

закончившееся в другой день, называется умра. Во время хаджа мусульманам 

необходимо выполнить четыре условия: 
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1) облачиться в белое одеяние -  ихрам; 

2) совершить обход вокруг Каабы (таваф); 

3) совершить предстояние в долине Арафат (вукуф); 

4) вновь совершить обход вокруг Каабы после возвращения из долины 

Арафат. 

При въезде в Мекку верующий добровольно принимает на себя особые 

ограничения (ихрам). Смысл ихрама заключается во всеобщем очищении, 

равенстве, единоустремлении и самопожертвовании. Все люди, независимо от их 

сословия и благосостояния, одеваются в одинаковые одежды и предстают перед 

Богом равными. В знак смирения мужчины не носят головных уборов, хотя 

зонтики от солнца разрешены. Женщины не должны скрывать свое лицо для 

утверждения атмосферы доверия и чистоты. Паломники должны держать свой ум в 

состоянии покоя, не допускать раздражения, ссор, обид. Проявление похоти или 

интимные отношения делают хадж недействительным. Во время хаджа нельзя 

свататься или вступать в брак. 

Итак, хадж начался в тот момент, когда люди вошли в ихрам. Во время 

проведения паломничества специальная полиция отслеживает соблюдение 

организационных моментов, следит за порядком проведения мероприятий, 

наблюдает за порядком проведения ритуала. Следует отметить, что 

законодательство Саудовской Аравии очень строгое. 

Программа хаджа 

1. Седьмого числа месяца зуль-хиджа -  проповедь в мечети Каабы. 

Паломники семь раз обходят Каабу против часовой стрелки. В тот же вечер или на 

следующее утро паломникам показывают Мекку. Семь раз совершают ритуальный 

бег между холмами Сафа и Марва. Посещают святой источник Зам-зам. На этом 

малое паломничество может закончиться, и тогда оно будет считаться 

паломничеством умра. 

2. На восьмой день процессия паломников совершает полное омовение и 

следует к долине Мира в 10 км от Каабы. Затем отправляется к горе Арафат, 

которая расположена в 24 км от Мекки. 

3. Девятого числа начинается предстояние перед Богом на горе Милости. 

Паломники стоят с полудня до наступления сумерек (мужчины с непокрытой 

головой) и совершают молитвы. 

4. Десятого числа паломники отправляются в долину Мина, где бросают семь 

камешков, подобранных ранее, в столб, символизирующий дьявола (Иблиса). Этот 

ритуал носит название «побивание камнями дьявола». Затем закалывают 

жертвенное животное (овцу, козу или верблюда). Мясо раздается бедным. Затем 

паломники обривают себе волосы на голове и подстригают ногти (обрезанные 

волосы и ногти зарываются в землю). По возвращении в Мекку паломники вновь 

обходят Каабу. После чего паломничество Хадж считается завершенным. 

Паломник-мужчина, совершивший хадж, называется хаджи, женщина -  хаджа. 

Очень часто с паломничеством в Мекку принято совмещать посещение 

могилы великого Пророка Мухаммеада в Медине. Иногда в довершение хаджа 

совершается путешествие-паломничество в Иерусалим на гору Пророков. 
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4. Религиозный туризм в буддизме 

 

Буддизм является старейшей из трех мировых религий. Буддийский мир 

охватывает многие страны Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии, а также ряд 

регионов России. Существует множество буддийских храмов в странах Западной 

Европы. По оценкам некоторых ученых, в мире насчитывается более 325 млн 

приверженцев буддизма. Эта цифра не учитывает тех верующих, которые 

одновременно являются последователями и буддизма, и других конфессий. По 

другим статистическим данным, буддистов в современном мире около 500 млн. В 

Азии проживает около 320 млн, в Америке примерно 1,5 млн, в Европе -  1,6 млн, в 

Африке около 38 тыс. В разных странах буддистов насчитывается: в Японии -  

72 млн человек, в Таиланде -  52 млн, в Мьянме -  37 млн, во Вьетнаме -  35 млн, в 

Китае -  34 млн, на Шри-Ланке -  12 млн, в Корее -  12 млн, в Камбодже -  7 млн, в 

Индии -  82 млн, в Лаосе -  2,4 млн, в Непале -  1,3 млн, в Малайзии -  3 млн. 

 

4.1. Возникновение и основы вероучения буддизма 

У царя Шуддходаны родился сын Сиддхартха Гаутама. И было предсказано, 

что он станет величайшим духовным учителем. В 29 лет принц, очутившись за 

пределами дворца, имел несколько (по преданию, четыре встречи, которые в корне 

изменили его жизнь. Он увидел: 

1) старость; 

2) болезнь; 

3) смерть. 

Принц был поражен увиденным. Реальная жизнь предстала перед ним. Во 

время четвертой встречи он со своей колесницы обратил внимание на странного 

человека. Слуга объяснил, что это странствующий отшельник, который 

совершенствует свой дух, чтобы освободиться от череды рождений. Потрясенный 

увиденным, Сиддхартха покидает дворец. Принц странствовал шесть лет и изнурял 

себя аскетическими практиками, общаясь со многими духовными учителями. Он 

пытался понять, можно ли жить без страданий. Однажды, когда он сидел под 

деревом, на него снизошло просветление. Это дерево называется деревом Бодхи. И 

принц Сиддхартха Гаутама стал Буддой, т. е. пробужденным. Огромное, 

безбрежное сострадание, которое Будда испытал ко всем живым существам, 

подвигло его на путь служения. 

Во время своей первой проповеди он изложил четыре благородных истины: 

1) «О страдании» -  «Рождение -  есть страдание, старость -  страдание, 

болезнь -  страдание, смерть -  страдание, желание -  есть страдание»; 

2) «О причине страдания» -  это жажда, из которой происходит череда 

рождений, сопровождаемых чувственным наслаждением и вожделением; 

3) «О прекращении страдания» -  это высвобождение от жажды и полное 

искоренение страсти, что достигается отречением от них»; 
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4) «О пути прекращения страданий» -  это благородный Восьмеричный путь, 

состоящий в правильном осуществлении воззрений, размышлений, речей, 

действий, способа поддержания жизни, памяти и сосредоточения. 

Главная цель буддизма -  нирвана (просветление). С достижением нирваны 

прекращается действие закона кармы, и верующий освобождается от колеса 

перерождений. 

Будда ушел из жизни в возрасте 80 лет. Перед своей смертью он сказал: 

«Борьба с горем и страданием, уничтожение горя и страдания -  это все, чему я 

учу». После смерти Будды состоялись три буддийских собора. На первом соборе 

ученики Будды передавали из уст в уста то, что поведал им учитель. Учение было 

записано лишь в I в. н. э. 

Буддийский канонназывается Трипитака(три корзины мудрости): 

1) Виная-питака -  тексты по монашеской дисциплине и правильному 

нравственному воспитанию; 

2) Сутра-питака -  тексты проповедей Будды; 

3) Абхидхарма-питака -  систематическое изложение закона. Существует три 

вредных наклонности -  страсть, ненависть и невежество. Противопоставить этим 

трем вредным привязанностям стоит «тройную драгоценность»: Будда -  дхарма 

(долг, закон) -  сангха (монашеская община). 

Буддизм наряду с индуизмом базируется на концепции реинкарнации,т. е. 

перерождения. Согласно этой концепции благие поступки ведут к хорошей карме, 

дурные -  к плохой. Но буддийская трактовка отличается отрицанием вечности 

души. Потому что цикл перерождений, связанных со страданием, завершается 

достижением нирваны. Во Вселенной нет ничего постоянного и даже боги 

подвержены закону кармы и тоже могут переродиться на более низких уровнях. 

Личность как устойчивое образование -  иллюзия. 

В буддизме существует концепция шести миров -  шести царств: 

1) мир богов (дэвов); 

2) мир демонов (асуров); 

3) мир людей; 

4) мир животных; 

5) мир голодных духов; 

6) мир ада. 

Все они составляют колесо сансары (страданий), и люди могут воплощаться в 

разных мирах. Лишь просветление (нирвана) способно вывести из этого колеса 

страданий. 

Со временем в буддизме выделились три основных направления: Хинаяна 

(малая колесница), Махаяна (большая колесница) и Ваджраяна (алмазная 

колесница). 

1. Хинаяна(малая колесница, узкий путь) -  это узкий путь спасения и 

достижения нирваны. В основном спастись могут монахи. В настоящее время 

хинаяна представлена школой тхеравада (учение старейших). 

2. Махаяна(великая колесница, широкий путь) -  широкий путь спасения от 

колеса страданий, который предусматривает, что спастись могут и монахи, и 
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миряне. Доктрина великой колесницы делает основной упор на учение о небесных 

и земных бодхисатвах (просветленных существах). 

3. Ваджраяна(алмазная колесница, алмазный путь, несокрушимая 

колесница) -  здесь духовное и текстовое наследие Хинаяны и Махаяны 

дополнилось новыми методами, практиками, текстами, именуемыми тантрами 

(«ткани закона»), мифологией и ритуалами. 

 

4.2. Буддийские праздники и церемонии 

Существуют четыре основные традиции проведения буддийских праздников 

и церемоний: тибетская, японско-китайская, тхеравады и западной буддийской 

общины. В разных странах и регионах буддийские праздники отличаются. 

Буддийские праздники предназначены в первую очередь для того, чтобы 

вспомнить о своем долге и подтвердить намерения. Праздник Весакв день 

поминовения (отмечается в конце мая -  начале июня). В этот день отмечают день 

рождения, просветления и день смерти Будды, но в Японии все эти три события 

празднуются отдельно. Праздник Асалаотмечается в октябре-ноябре, его празднуют 

в честь первой проповеди Будды. Праздник Лосар -  Новый Год -  отмечается в 

феврале-  марте. Праздник голодных духов отмечают в июле-августе. 

 

4.3. Буддизм в России 

На территории России последователи буддизма в основном проживают в 

Бурятии, Туве, Калмыкии, Якутии, Хакасии и на Алтае. В Бурятии, например, 

восстановлено 20 дацанов (монастырей) и создана Академия буддизма. А в 

Санкт-Петербурге в 1991 г. был восстановлен и действует по сей день Тибетский 

храм, построенный в честь божества Калачакри. 

 

4.4. Особенности и история паломничества в буддизме 

Традиции буддийского паломничества восходят ко времени жизни самого 

Будды. Согласно канону Трипитака, Будда завещал своим последователям 

посещать места, где он родился (Лумбини, Непал), получил просветление (Бодхгая, 

штат Бихар, Индия), прочитал свою первую проповедь (Сарнатх, около г. Варакаси, 

штат Уттар-Прадеш, Индия) и ушел из этого мира (Кушинагара, около г. 

Горакхпур, штат Уттар-Прадеш, Индия). 

В V, VI, VIII вв. осуществились паломничества китайских 

монахов-буддистов в Индию. Монахи следовали двумя маршрутами. Первый, 

«северный», маршрут пролегал по Великому шелковому пути через Афганистан и 

Пакистан. Второй маршрут -  через Южно-Китайское море, Бенгальский залив. 

Тело Будды после его ухода в нирвану было кремировано, останки разделены 

на 8 частей и помещены в ступы. Паломничества в буддизме начались с 

поклонения останкам Будды. Паломничество в буддизме заключается в посещении 

святых мест для получения духовных результатов, поклонения и выражения 
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почтения высшим силам. В каноне сказано, что паломник -  это тот, кто отказался 

от мира, а места паломничества возвышаются лесенками в небо. 

 

4.5. Классификация святых мест буддизма в Индии и Непале 

Буддийские места в Индии и Непале могут быть разделены на пять 

категорий: 

1) святые места, связанные с важными этапами в жизни Будды; 

2) святые места, которые посещал Будда или где он провел часть жизни; 

3) святые места, связанные с выдающимися святыми и мастерами буддизма; 

4) святые места, связанные с буддизмом как религией, его историей и 

культурой; 

5) святые места, в которых продолжается буддийская жизнь. 

 

4.6. Паломнические центры буддизма в Индии и Непале 

Паломнические места связаны с этапами жизненного пути Будды. Есть 

восемь центров почитания Будды, четыре из них являются главными для 

верующих: Лумбини (Непал), Бодхгая (Индия), Кушинагара (Индия), Сарнатх 

(Индия). 

Четыре главных центра почитания Будды: 

• На территории современного городка Лумбини (Непал) в 543 г. до н. э. 

родился Сиддхартха Гаутама. Рядом находятся руины дворца, где он жил до 29 лет. 

В Лумбини находится более 20 монастырей. 

• Бодхгая (штат Бихар, Индия) находится в 12 км от известного центра 

индуистских паломников Гая. Именно здесь Будде было ниспослано просветление. 

Центром привлечения паломников является Махабодхи Мандир, храм, 

находящийся на том месте, где Будда обрел просветление. 

• Сарнатх (штат Уттар-Прадеш, Индия) расположен в 6 км к северу от г. 

Варанаси. Здесь Будда прочитал свою первую проповедь о четырех благородных 

истинах. 

• Кушинагар а(штат Уттар-Прадеш, Индия) находится около городка 

Горакхпур, здесь Будда покинул свое тело в возрасте 80 лет. 

Другие центры почитания Будды: 

• Раджгар (штат Бихар, Индия), где Будда поведал миру свое учение о 

пустоте. Здесь расположена пещера, где проходил первый буддийский собор. 

• Вайшали (штат Бихар, Индия), здесь Будда читал свои проповеди, в том 

числе учение о природе Будды, и предсказал свой скорый уход из земного мира. 

• В штате Махараштра находятся пещерные храмы Аджанты и Эллоры. 

Всего 29 храмов, воздвигнутых в скальных породах ущелья, нависающего над 

рекой. 

4.7. Паломнические центры буддизма в Тибете 

Основной паломнический центр Тибета -  его столица, город Лхаса. В Лхасе 

находится дворец Потала, бывшая резиденция далай-ламы. В Лхасе существуют 
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три кольца (круга), по которым буддисты-паломники совершают обход святых 

мест. 

Важнейшим паломническим местом в Тибете является священная гора 

Кайлаш и озеро Манасаровар, расположенное неподалеку. Любопытно, что гора 

Кайлаш является священной горой для представителей четырех религий -  

буддизма, индуизма, джайнизма и древней тибетской религии бон. Вокруг Кайлаш 

паломники следуют по внешнему и внутреннему кругу. Принято вступать на 

внутренний круг, если паломник прошел по внешнему минимум 12 раз. Паломники 

обходят гору Кайлаш по внешнему кругу примерно за 30 часов (длина круга 55 км, 

он находится на высоте 4800- 5600 м над уровнем моря). Практикуется и обход 

горы Кай-лаш с простираниями (паломники лежат на горе в акте поклонения), но 

это занимает одну-две недели. На внешнем круге находятся четыре тибетских 

монастыря, на внутреннем -  два. 

Второй по величине город Тибета -  Шигацзе, находится на трассе Катманду -  

Лхаса. Здесь туристы посещают монастырь Ташилунгпо, резиденцию панчен-ламы. 

 

4.8. Другие паломнические центры буддизма 

Центр буддизма в Японии 
Одним из самых почитаемых мест в Японии является город Нара. Одно 

время этот город был столицей японского государства. В наше время Нару 

посещают ежегодно около 3 млн паломников. На территории в 525 га расположены 

несколько буддийских и синтоистских храмов и кумирен. Наиболее известный -  

Великий восточный храм -  буддийский храм Тодайцзы, в котором находится одна 

из самых больших статуй Будды в мире и самая большая в Японии (высота 22 м). 

Центры буддизма на Шри-Ланке 
Это прежде всего царственный город Канди, в котором на берегу 

искусственного озера стоит храм Священного зуба Будды, где хранится зуб Будды. 

Город Анурадхапура привлекает ежегодно тысячи паломников. Здесь расположены 

восемь святых мест, среди которых саженец дерева Бодхи, под которым, согласно 

преданию, принц Сиддхартха Гаутама достиг просветления, и Тупа-рама -  первое 

религиозное сооружение и ступа, где хранится частица ключицы Будды. В городе 

Полонарува есть второй храм Священного зуба Будды, храм Лежащего Будды и 

самый знаменитый Каменный храм, где колоссального размера четыре статуи 

Будды высечены в гранитной скале. Особое внимание паломников привлекают 

пещеры и храмы Дамбуллы. Пещерный храм Дамбуллы был преподнесен в дар 

ордену буддийских монахов королем Шри-Ланки в I в. до н. э. В нем находится 

самая известная 14-метровая статуя лежащего Будды с преданным учеником 

Анандой у его ног. Она воссоздает момент входа Будды в нирвану. В самой 

большой пещере расположен храм Великих королей, где представлены 16 стоящих 

статуй Будды и 40 статуй Будды в медитации. 

Центры буддизма в Таиланде 
В Таиланде находятся более 18 тыс. буддийских храмов и монастырей. Из 

них более 400 -  в Городе ангелов -  Бангкоке. Самый известный -  храм 

Изумрудного Будды, который располагается на территории королевского дворца. 
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По пути от Бангкока до города Канчанабури находится самый высокий буддийский 

памятник в мире -  Пхре Пахтом Чеди. К северу от Бангкока простираются 

Центральные равнины. В сердце этого района находится город Аютхайа, который 

более 400 лет являлся столицей Таиланда, вплоть до его разрушения в 1767 г. 

Сейчас там можно увидеть лишь руины многочисленных храмов, оставшихся от 

того, что считалось когда-то самым крупным и могущественным городом Востока. 

В Камбодженаходится знаменитый храмовый комплекс Ангкор Ват, его 

площадь составляет 260 кв. км и включает около 200 различных культовых 

сооружений. 

В Индонезиина острове Ява расположен всемирно известный храмовый 

комплекс Боробудур. 

В Россиис конца 80-х гг. ХХ в. продолжается возрождение буддизма, в 

первую очередь среди представителей таких народов, как буряты, тувинцы и 

калмыки. В последние годы в Бурятиивосстановлены более 20 дацанов, а также 

построены новые: Балдан-Брайбун, Гусиноозерский, Тамчинский, Мурочинский. В 

Калмыкиив 1996 г. закончено строительство буддийского комплекса Гедден 

Шеддуп Чойкорминг. Это крупнейший храм в Европе, в нем находится 

позолоченная статуя Будды. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Расскажите о классификации религиозного туризма. 

2. Перечислите основные мотивы и цели паломников. 

3. Какие объекты посещений и объекты показа в религиозном туризме вам 

известны? Дайте краткую характеристику культовых центров и религиозных 

центров. 

4. Назовите особенности паломнического туризма в исламе. 

5. Чем отличаются виды паломничества хадж и умра? 

6. Охарактеризуйте основные религиозные центры и культовые центры РПЦ. 

7. Что означает термин «лавра» в христианстве? Назовите основные лавры и 

охарактеризуйте их. 

8. В чем проявляются особенности паломнических туров в буддизме? 

Назовите основные центры паломничества и охарактеризуйте их. 

9. Расскажите о паломнических турах в Тибет, особенностях их организации. 

10. Назовите основные регионы паломнических туров. 

11. Расскажите об основных культовых центрах буддизма на территории 

Индии и Непала. 
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