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В начале XXI века наблюдается бум религиозного туризма. Со-
гласно оценкам международных экспертов, около 70% культурных 
объектов в мире, имеющих высокий туристский интерес, в той или 
иной степени связаны с религиозной тематикой [11, с. 99]. Соглас-
но оценке Новикова В.С., ежегодно совершается около трехсот  
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миллионов паломничеств, и на святые места различных религий 
совершается около трех млрд поездок, 40% из которых приходится 
на Европу» [10, с. 360]. По Российской Федерации приблизитель-
ная цифра религиозного туризма может доходить до 40 млн чело-
век [8, с. 348]. Уровень религиозного туризма россиян в выездном 
туризме также высок, из 45,3 млн российских туристов в 2019 г. зна-
чительная их часть знакомилась в местах отдыха с религиозными 
культовыми объектами. Паломничества в строгом смысле своего 
слова занимают не более 3-5% от всего числа религиозного туризма. 
С экономической точки зрения это важный ресурс, который позво-
ляет посетителям стать свидетелями и участниками религиозной  
и исторической памяти принимающей общины, позволяя послед-
ним занять ограниченное самореференциальное отношение к сво-
ему религиозному наследству [14].

Паломничество есть форма религиозной практики, связанной 
с поклонением святым местам в религиозной традиции и с дости-
жением определенных культовых целей, освоением культурного 
наследия, способствующих удовлетворению духовных потреб-
ностей (нравственного преображения, приобщения к вероучи-
тельным, культурным и историческим ценностям религии, укре-
пления религиозной соборности, переживания сакрального как 
подлинного бытия) верующих посредством участия в ритуальных 
действиях на святых местах паломничества.

Под религиозным туризмом понимается разновидность куль-
турного познавательного туризма, связанного с организацией  
и предоставлением услуг, удовлетворением потребностей тури-
стов, посещающих святые места и религиозные центры, имеющих 
культурно-историческое значение, как с ритуальной религиозной 
целью в форме паломничества, так и с экскурсионной целью без 
совершения религиозных действий. Если паломничество предпо-
лагает испытание духовных и физических сил человека, его духов-
но-религиозное преображение, участие в ритуалах и молитвах на 
святом месте, то для туриста – это часть его отдыха, культурологи-
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ческое развлечение. Но знакомство со святым местом неверующим 
человеком может стать толчком к его последующему религиозно-
му преображению. Если экскурсия как форма религиозного туриз-
ма является когнитивной и социальной деятельностью человека, 
то паломничество – религиозной формой деятельности [3, с. 162].  
У паломника явно выражен приоритет духовного над матери-
альным (наслаждение духовным, пользование материальными 
ценностями), жертва материальным благополучием ради вечных 
ценностей. У туриста идет потребительское отношение к духов-
ным ценностям как средствам, нежелание жертвовать своим ду-
ховным, либо языческий взаимообмен материальный (ты – мне, 
я – тебе) на святом месте. 

Религиозный туризм относят к подклассу культурного туриз-
ма, в котором путешественник выражает желание отправиться из 
дома в место, которое он считает священным и надеется поуча-
ствовать в каком-нибудь религиозном процессе. Суть культурно-
го туризма заключается в поиске и участии в новых и глубоких 
переживаниях эстетического, интеллектуального, эмоциональ-
ного или психологического характера. 

Индустрия религиозного туризма, согласно Т.Т. Христову, раз-
делена на две части – паломническую и религиозно-экскурсионную 
[9, с. 10]. Это разделение связано с разными целями паломническо-
го и религиозно-экскурсионного туризма. Первый ориентирован на 
религиозную, культовую составляющую, второй на культурно-по-
знавательную. Паломничество для православных христиан является 
одним из важнейших средств, которое помогает человеку укрепить-
ся в вере, благочестии. Оно является неким инструментом духов-
ного развития и совершенствования, но не самоцелью. Им нельзя 
заменять повседневное самосовершенствование, исправление своих 
дел, участие в богослужениях и святых Таинствах. 

Религиозный туризм повышает экономическую активность  
и помогает сохранить культурные и исторические ценности, игра-
ет решающую роль в будущем туристического сектора. Объекты  
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религиозного наследия и их многочисленные и разнообразные 
традиции служат дополнительной цели просвещения будущих по-
колений и формированию чувства принадлежности к принимаю-
щим сообществам [7, с. 187].

Социологические исследования показывают в целом потреби-
тельские цели в современном религиозном туризме, что связано 
с секуляризацией современного общества. По оценкам Е.В. Зеле-
новой, наиболее распространенная мотивация туристов связана  
с желанием исцеления (33%), участием в церковных ритуалах (15%), 
нахождением смысла жизни (5%), желанием ощутить благодать  
в святом месте (10%), духовным совершенствованием (9%) [4, с. 8].

В широком смысле религиозный туризм – это любая поездка, 
полностью или частично мотивированная религиозными сообра-
жениями. Однако религиозные вопросы – не единственные, кото-
рые рассматриваются посетителями религиозных объектов или ме-
роприятий, и их мотивация состоит из религиозных, культурных, 
традиционных, духовных и ландшафтных моделей мотивации, ко-
торые часто взаимодействуют в намерении и решении отправить-
ся туристу в поездку. В последнее время глобализации туристских 
потоков традиционные места паломничества также стали туристи-
ческими объектами многофункционального характера, которые 
приветствуют движимых религиозными убеждениями туристов  
и тех, кто интересуется своим историческим наследием или архи-
тектурной, культурной или художественной ценностью [6, с. 67-71]. 

Современные исследователи указывают на три подхода, в кото-
рых исследователи устанавливают пересечение религии и туриз-
ма: пространственный подход (паломники и туристы занимают 
одно и то же пространство с разным поведением), исторический 
подход (взаимосвязь между религиозными формами путешествий 
и туризма) и культурный подход (паломничество и туризм как со-
временные практики в постмодернистском мире) [1, с. 77-79].

Для разграничения светского и религиозного туризма с помо-
щью сравнительно-типологического метода были выявлены осо-
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бенные черты (8 признаков) образа паломника и туриста в аспекте 
совершенствования туристической деятельности паломнических 
православных служб.

Отличие паломника 
и туриста по мотивации

Турист Паломник

Стремится убежать от себя, 
от повседневной жизни 

в потреблении материальных 
благ ради хорошей жизни, 

чтобы забыться

Поклонение Богу, акт святой 
преданности Ему. Стремится 
к духовному росту и личному 
просветлению, творческому 
самообретению себя в духов-
ных ценностях, аскезе, ради 

покаяния, оставления грешной 
жизни, победы над собой

Предпочитает групповые 
организованные виды отдыха, 

не различает профанный 
и сакральный мир

Предпочитает автономию, 
тишину личного священного 

пространства и духовное 
раскрепощение, духовный 

и физический труд. Различает 
мир естественный и сверхъ-

естественный

Наслаждается необычными 
впечатлениями 

в традиционных местах

Ищет экзистенциальную 
подлинность себя, 

религиозную идентичность
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Общий знаменатель в этих поездках – это необходимость при-
мирить тело, разум и дух в человеке, чтобы подготовиться к луч-
шему пониманию самих себя и жить в гармонии. Путешествия по 

Не интересует 
взаимодействие с местным 

населением

Местные жители 
на святом месте – 

«живые камни» веры 
и носители сакральной 

идентичности, самоидентифи-
кация с ними

Индифферентность 
к ритуалам и религиозной 

стороне святых мест

Обязательное участие 
в молитвах и ритуалах 

на святом месте

Не требуется Искупление в поисках 
целостности, встречи с Богом

Религиозный синкретизм, 
экуменизм

Строгое следование 
религиозной традиции, 

желание подтвердить свои ре-
лигиозные убеждения 
в современной среде

Физический 
и психический релакс, транс, 

эмоциональная разрядка

Нравственный катарсис, 
очищение от грехов 

и страстей
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религиозным мотивам, в том числе паломничество, чрезвычайно 
выросли за последние пятьдесят лет, что удивило многих, кто де-
лал предположения о том, что религиозное паломничество теряет 
социальное и институциональное значение. Современное рели-
гиозное паломничество, по мнению зарубежных исследователей, 
«кажется, расходится с нашей широко распространенной верой  
в прогрессивное развитие Запада как современной цивилиза-
ции, основанной на науке, технологиях и разуме, а не на магии, 
религии и иррациональности» [13, с. 195-418]. Можно увидеть  
в Европе тенденцию, где количество посещений религиозных 
сайтов увеличивалось, в то время как регулярное посещение 
церкви было в упадке. Все большее растущее число людей ищут 
ответы на основные вопросы человеческого существования,  
в том числе «Что означает моя жизнь?», все больше людей испы-
тывают чувство дислокации и беспризорности, особенно те, кто 
погружен в западную, постмодернистскую социальную жизнь  
и которые «стремятся быть самими собой». Новым мотиватором 
религиозного туризма становится псевдодуховность, типа «Нью 
Эйдж». Концепция религии изменяется с появлением современ-
ных тенденций секуляризации, таких как постиндустриализм, 
культурный плюрализм, научная рациональность, трансгума-
низм, что приводит к снижению значения религиозных инсти-
тутов и связанных с ними ритуальных практик в повседневном 
публичном дискурсе. 

В результате этих секуляризационных тенденций и меня-
ющегося использования слова религия, религия все больше  
и больше воспринимается как приватизированный и плюрали-
зированный опыт личности человека, когда «духовное» и «рели-
гиозное» отделены друг от друга. Некоторые теологи утвержда-
ют, что потребление или потворство, связанное с религиозным 
туризмом, развращает духовную природу путешествия, превра-
щая туризм из процесса накопления духовных знаний и мудро-
сти, признательности за творение Богу в погоню за гедонистиче-
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скими удовольствиями [15, с. 215-223]. Исследователь Шалини 
Сингх считает, что массовый туризм отрицательно влияет на ре-
лигиозность или уровень духовности людей, проживающих на 
святом месте. На горе Синай монахи в монастыре Святой Екате-
рины жалуются, что Священная гора потеряла свою неприкосно-
венность, потому что каждую ночь на горе разбивают лагерь по 
300-500 человек. Монахи считают, что эта деятельность портит 
дух места, особенно из-за мусора, загрязнения и шума. Большин-
ство туристов не понимают ритуалов на святом месте, не уважа-
ют стоящие за этими местами религиозные смыслы, происходит 
профанация этих мест, коммерческое их использование. Проис-
ходит совмещение опыта туриста и паломника в путешествиях. 
Опыт отдельных людей может пересекаться между религиоз-
ным и туристическим путешествием, например, когда туристы 
участвуют в религиозной деятельности или когда религиозные 
последователи предаются туристическим достопримечательно-
стям их священного места. Таким образом, туристический опыт 
соответствует силам современного капитализма, особенно в его 
способности к глобализации охватить все места на рынке потре-
бительского спроса. 

Итак, туристы, участвующие в этом рынке путешествий, 
служат практиками современности (стереотипам туристиче-
ского поведения) – специализированным формам практики 
путешествий, включая такие виды деятельности, как осмотр 
достопримечательностей, фотосъемка и покупка сувениров. 
Подлинно священный характер религиозного места делает его 
привлекательным аттракционом для традиционных туристов.  
В то же время внимание туристов помогают поддерживать мест-
ные притязания на это место как на значимое место в религи-
озной традиции. Вместе туристическая и религиозная точки 
зрения находятся в симбиозной взаимности, которая делает 
определенные места одновременно священными религиозны-
ми местами и привлекательным направлением для путешествий  
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[12, с. 159-182]. Это одновременно священные места и туристи-
ческие места. Путешествие – это «bonne à penser», как выразился 
Леви-Стросс (1962), потому что оно включает не только движение 
тел, но и значительную умственную деятельность, касающуюся вы-
бора, куда идти и как туда добраться. Однако, что еще более важно, 
о путешествиях полезно думать, потому что они требуют от рели-
гиозных движений, как структурированных, так и неструктуриро-
ванных объяснений того, почему путешествовать вообще полезно. 

Примером церковно-государственного соработничества яв-
ляется успешная реализация Программы совместных действий 
по развитию религиозного туризма и паломничества в 2015-
2020 гг. паломническими службами епархий Русской Право-
славной Церкви и органами Министерства культуры РФ и Росту-
ризма [5, с. 350-353].

По состоянию на 2020 год при епархиях Русской Православ-
ной Церкви, а также при храмах и монастырях, действовало 
около 500 православных паломнических центров, из которых 
десять зарегистрированы в Едином федеральном реестре тури-
стических операторов. Остальные действуют как самодеятель-
ные организации [2, с. 14-20]. 

4 августа 2019 года Государственной Думой была принята 
поправка к Федеральному Закону №132 «Об основах туристской 
деятельности», в которой паломничество, а также поездки с ре-
лигиозными целями могут организовывать только религиозные 
организации (храмы и монастыри), причем либо самостоятель-
но, либо при заключении специальных договоров с туристски-
ми организациями. Эти меры позволят повысить уровень и ка-
чество посещения святых мест с религиозной целью, повысить 
ответственность православных паломнических центров за реа-
лизацию религиозных туров, качество содержания и формы па-
ломнической практики в России. 

Таким образом, рассмотрено современное состояние рели-
гиозного паломничества и туризма в России, даны дефиниции  
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паломничества и религиозного туризма, выявлены потребитель-
ские тенденции в этой сфере, приведено отличие паломника и 
туриста по внутренней мотивации в совершении религиозных 
туров. С увеличением туристических туров по святым местам  
в России и в мире необходимо качественное улучшение органи-
зации как паломнических, так и светских путешествий в церков-
но-государственном соработничестве. На православные палом-
нические центры налагается особая ответственность со стороны 
государства и общества за организацию качественной паломни-
ческой деятельности, осуществлять которую обязаны только ре-
лигиозные организации, либо самостоятельно, либо при заклю-
чении специальных договоров с туристскими организациями. 
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Abstract: The article reveals the results of a comparative analysis of the 
distinctive features of the phenomena of tourism and pilgrimage in religious and 
secular perception in the cultural space of Russia. The relevance of studying two 
key figures in the tourism industry – the pilgrim and the tourist, is due to the 
expansion of the geography and audience of religious pilgrimage and tourism, the 
growth of intercultural contacts among visitors when visiting religious sites.
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