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Для характеристики территориальных особенностей религиозной деятельности челове-
ка в современной науке активно используется термин «религиозный ландшафт», который
является уточнением более широкого понятия «культурный ландшафт». Этот подход стал
особенно актуален, когда география религии получила статус самостоятельной науки.

В научной литературе религиозный ландшафт понимается как часть культурного ланд-
шафта, т.е. как результат религиозной деятельности человека. Понятие «религиозный
ландшафт» активно используется не только в географии религии, но и в других науках
(регионалистике, истории, политологии и т.д.) и потому носит дискуссионный характер.

Отсутствие строгого определения и разработка проблематики в различных дисципли-
нах способствовало тому, что термин «религиозный ландшафт» сосуществует в научном
поле с близкими по смыслу понятиями: такими, как «религиозное пространство», «кон-
фессиональное пространство», «конфессиональный ландшафт», «сакральный ландшафт»,
а также и более частными, транслирующими определенную религиозную традицию: «пра-
вославный ландшафт», «буддийский ландшафт» и т..д.

Соотношение между этими понятиями является также предметом дискуссии. Напри-
мер, в регионалистике понятия «религиозное пространство» и «конфессиональное про-
странство» чаще всего выступают как синонимы и используются для описания региональ-
ной характеристики территориального образования, в рамках которого сосуществуют и
взаимодействуют агенты, представляющие различные религиозные традиции (представ-
ления, ценности и нормы, значимые для верующего населения). А основными составляю-
щими, характеризующие данное пространство, являются конфессиональный состав насе-
ления, включающий в себя уровень религиозности, специфика пространственной органи-
зации религиозных институтов, экономическая деятельность и административно-террито-
риальное оформление религиозных организаций.

В то же время, в социальной географии под «конфессиональным пространство» по-
нимается качественная характеристика: ценности и нормы, которые значимы для групп
населения, проживающих на данной территории, а также взаимосвязь социальной, куль-
турной и религиозной сфер деятельности этого населения.

В ряде случаев исследователи различают «религиозное пространство» и «конфессио-
нальное пространство»: «религиозное пространство» применяется для анализа функцио-
нирования всех религиозных групп, которые есть на исследуемой территории, при этом
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религиозное пространство сопоставляется с культурным, социальным и политическим про-
странствами; «конфессиональное пространство» применяется для одной конфессии, но на-
ходящийся на любой территории и часто сопоставляется со сферами деятельности других
конфессий. В первом случае важна сама территория, а во втором – конфессия.

Термин «сакральный ландшафт» обозначает территориальное распределение священ-
ных мест и мест культовых действий. Его изучением занимается дисциплина, обозначае-
мая я термином, введенным А.М. Лидовым, — «иеротопия». Она анализирует «создание
сакральных пространств, рассматриваемое как особый вид творчества», а также высту-
пает как «специальная область исторических исследований, в которой выявляются и ана-
лизируются конкретные примеры данного творчества».

Иногда под «сакральным ландшафтом» понимается «геокультурное пространство, пре-
образованное духовной деятельностью поколений людей, оставивших следы пребывания
в виде культовых объектов». Однако это определение нельзя считать окончательным, по-
скольку под него не попадают, к примеру, места и объекты, которые не являются только
историческим наследием. Сакральное место — это также храм, священная роща или гора,
источник или пещера. Сакральные места могут носить рукотворный или природно-есте-
ственный характер.

На стыке всех вышеперечисленных понятий находится понятие «религиозный ланд-
шафт».

Все исследователи согласны с тем, что «религиозный ландшафт» представляет собой
сложное и многогранное понятие. В различных трактовках в него включаются такие ха-
рактеристики анализируемой территории, как пространственное распределение конфес-
сий, особенности расположения сакральных мест и объектов, представленность религи-
озных объединений и их сферы влияния и деятельности. Кроме того, составной частью
религиозного ландшафта часто считают историческую память, духовные ценности и санк-
ционированные религией социальные и культурные нормы территориально объединенных
групп людей.

Разные подходы к определению понятия «религиозный ландшафт» представлены в
работах российских исследователей: Е.М.Главацкой, П.К. Дашковского, С.Г. Сафронова:

а) Ситуативный подход определяет религиозный ландшафт как «религиозную ситуа-
цию, складывающуюся на определенной территории в различные исторические периоды,
характеризующуюся распространением представлений о существовании высших сил, вли-
яющих на судьбу и жизнь человека, с которыми люди пытаются установить диалог путем
совершения определенных практик и создания соответствующих институтов».

б) Коммуникативный подход формулирует рассматривает религиозный ландшафт как
«исторически изменяющуюся систему взаимоотношений между обществом и религиоз-
ными общинами в определенном географическом пространстве в контексте этнических,
социально-экономических, культурных и политических процессов».

в) Системный подход утверждает, что «территориально локализованные группы лю-
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дей, носителей определенных религиозных идей и ценностей, объекты и организации, пря-
мо или косвенно участвующих в воспроизводстве последних, разные формы связанной с
этим деятельности можно выделить в религиозную подсистему культурного ландшафта
и обозначить как “религиозный ландшафт”».

В этой версии представлена развернутая совокупность компонентов религиозного ланд-
шафта, которые включают в себя как ситуативные, так и коммуникативные характери-
стики, а именно:

1. религиозное наследие (историческая память);
2. организации верующих (общины, братства, монастыри и т.д);
3. непосредственно сами верующие (носители религиозных идей и ценностей);
4. религиозные организации;
5. виды деятельности религиозных организаций;
6. религиозная символика.
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что в для описания со-

временного религиозного ландшафта стран или регионов более эффективно использовать
понятие «религиозный ландшафт» в логике системного подхода, так как в данной трак-
товке оно, с одной стороны, более конкретно и привязано к территории, а с другой стороны
– является более емким, включая в себя компоненты, сосуществующие единой социально-
культурной среде, без привязки к одной конфессии.

Таким образом, под «религиозным ландшафтом» можно понимать совокупность и ди-
намику широкого круга компонентов религиозной деятельности населения, отражающих
особенности традиций, сосуществующих на единой территории. Данное определение поз-
воляет корректно характеризовать конкретную традицию в условиях поликонфессиональ-
ной среды, каким является религиозный ландшафт многих стран мира.
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