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К ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПАЛОМНИЧЕСТВА

Е.В. Носова

Рассказывается о развитии и месте христианского (православного) паломничества в жизни христиан.
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С самого начала существования христианской 
церкви верующие стремились совершить путеше-
ствие в места, связанные с земной жизнью Госпо-
да Иисуса Христа, Его Пречистой Матери, а позже  
и святых мучеников.

В 325 г. император Константин Великий издал 
указ о строительстве христианских храмов в Вифле-
еме на месте рождения Спасителя и в Иерусалиме 
над Гробом Господним. Территорию же Палестины 
объявил Святой Землей. Строятся два храма: в Хев-
роне, у Мамврийского дуба, и на Масличной горе. 
Этими событиями и открывается история массового 
христианского паломничества в Святую Землю.

Само слово паломник происходит от латин-
ского слова palmarius – пальмовник, то есть чело-
век, держащий пальмовую ветвь. Паломнический 
сезон в Святой Земле начинался с празднования 
Рождества Христова и заканчивался праздником 
Пятидесятницы. Многие богомольцы приходили  
в Палестину на весь этот период.

Самым же главным праздником был и остает-
ся праздник Святой Пасхи. Паломники, стремив-
шиеся встретить в Иерусалиме Светлое Христо-
во Воскресение, приходили туда заранее, чтобы 
провести там и Страстную неделю. Участники 
крестного хода в день праздника Входа Господня 
в Иерусалим несли пальмовые ветви. Возвращаясь 
домой, богомольцы брали их с собой как святыню  
и свидетельство своего паломничества.

Впоследствии паломниками стали называть  
и богомольцев, совершавших путешествия и к дру-
гим христианским святыням.

Первые христианские путеводители и палом-
нические воспоминания получили название “ити-

нерарии” (лат. дорожник) − описание путешествий 
по Римской империи с указанием дорог и мест от-
дыха.

Византийские путеводители и паломнические 
воспоминания получили название “проскинита-
рии” (греч. поклонник). В тексте присутствовало 
обязательное перечисление основных пунктов 
маршрутов передвижения по странам Библейско-
го региона [1] и святых мест, с указанием рассто-
яний между ними, с описанием их особенностей 
и с кратким рассказом из евангельской истории об 
объекте поклонения.

Таким образом, в IV в. маршруты передвиже-
ния паломников по святым местам Палестины уже 
сложились.

Социальный состав паломников на Руси в ос-
новном был представлен монашеством и знатью.  
К первым относятся паломничество игумена Дани-
ла (начало XII в.), до него – Печерского игумена пре-
подобного Варлаама (1060-е гг.), святителя Анто-
ния, архиепископа Новгородского и др. Ко вторым –  
паломничество полоцкой княжны, преподобной 
Евфросинии, жены князя Владимира Всеволодови-
ча Мономаха (приблизительно 1097 г.) [2]. 

Говоря о социальном различии паломников 
на Руси, следует также сказать о поле и возрасте 
паломников. Женское паломничество, в сравнении  
с мужским, было меньше по численности. Само-
стоятельные женские паломничества, без мужско-
го сопровождения, были редким явлением. Возраст 
также не препятствовал совершению такого рода 
путешествий. Уже во второй половине XI в. от-
мечены случаи паломничества к святыням с груд-
ными детьми, не препятствовала этому и старость. 
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Нередко были случаи, когда отправлялись в него 
накануне смерти. 

Центрами православного христианства яв-
ляются Иерусалим, Вифлеем, Назарет и Вифа-
ния. Паломники, прибывающие в Святую землю, 
вначале направляются в Вифлеем, где посещают 
храм Рождества Христова. В стене храма устроена 
ниша, выложенная мрамором, в которой находят-
ся ясли, где по Преданию лежал младенец Иисус.  
В Вифании для посещения туристов открыты фун-
дамент дома и надгробная плита могилы Лазаря, 
воскрешенного Иисусом. Духовная значимость па-
ломничества в Назарет заключается в посещении 
того места, где Иисус рос и позже обрел учеников 
среди рыбаков.

Центром привлечения паломников является 
Иерусалим. В Иерусалиме расположен ряд объ-
ектов культа, имеющих огромное значение. Пре-
жде всего, это Гефсиманский сад, который явился 
свидетелем душевных мук Иисуса Христа. В Геф-
симанском саду растут восемь старых оливковых 
деревьев, посаженных еще в его время. Здесь же 
расположена базилика Страстей Господних, вну-
три 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. На каждой из 
14 остановок паломники останавливаются для мо-
литв и размышлений. В конце Крестного пути на-
ходится Храм Гроба Господня. Это уникальное со-
оружение стоит там, где имели место события, свя-
занные с распятием, погребением и воскресением 
Иисуса Христа. Храм Гроба Господня посещают 
паломники-христиане всех направлений.

Решение о паломничестве принимается по 
благословению духовного отца и самостоятельно.

Зарубежные православные центры, монасты-
ри и храмы РПЦ находятся в России, на Украине,  
в Греции, на острове Кипр, в Сербии и Черного-
рии, Болгарии, Италии, Франции, Египте. 

Причинами паломничества являются: желание 
исцелиться от душевных и физических недугов, по-
молиться за родных и близких, обрести благодать, 
выполнить богоугодную работу, отмолить грехи, 
выразить благодарность за блага, посланные свыше, 
проявить преданность вере, стремление к подвиж-
ничеству во имя веры, обрести смысл жизни.

В качестве основных мотивов паломничества 
следует выделить следующие: желание помолить-
ся и прикоснуться к чудотворной иконе, нетлен-
ным мощам; исповедаться в культовом центре или 
религиозном центре, либо у известного религиоз-

ного деятеля; выполнить богоугодные работы; сде-
лать пожертвование; обрести благодать; излечить-
ся от болезни; выполнить обет [4, с. 56].

Христианство в Центральной Азии имеет апо-
стольское происхождение. 

1. Самый дальний из апостольских жребиев 
выпал святому Фоме Близнецу. Ему были указаны 
для проповеди “страны Индийские” (все государ-
ства Востока) за пределами Римской империи.

Святой Фома благовествовал не только “брах-
манам” (индусам), но и “бактрам, гирканам, пар-
фянам” − предкам современных народов Цен-
тральной Азии. Христиане Индии до новейших 
времен сохранили за своими общинами название 
“христиан Апостола Фомы”.

В древней Центральной Азии расцвет хри-
стианства приходится на III в. н. э. Были основаны 
мощные митрополии в Мерве и Самарканде, было 
создано знаменитое Хорезмийское (Хвалисское) 
архиепископство, христианство было провозгла-
шено государственной религией в Эфталитской 
империи, начались проповеди Евангелия за Вели-
кой Китайской стеной. 

2. Предание сообщает, что Центральную 
Азию посетил также святой Андрей Первозван-
ный, который проповедовал “в Скифии, Согдиане 
и у Саков”, очевидно, речь шла о Великой Скифии, 
включавшей в себя Центральноазиатскую Вели-
кую Степь, народы которой античные географы 
именовали саками.

3. На земле Центральной Азии нашло по-
смертное упокоение нетленное тело святого Апо-
стола и Евангелиста Матфея, который принял му-
ченическую кончину за Христа в Сирии. Оттуда, 
по-видимому, еще во II или в III веке бежавшими 
от древнеримских гонений христианами честные 
мощи Апостола были унесены в край, славивший-
ся широкой веротерпимостью [5, с. 89]. 

Эта святыня хранилась в монастыре, распо-
ложенном на берегу озера Иссык-Куль; весь хри-
стианский мир знал о ее местонахождении. На 
Каталонской карте мира, датированной 1375 г., на 
северном берегу озера Иссык-Куль изображено 
здание с крестом, а рядом имеется надпись: “Ме-
сто, называемое Иссык-Куль. В этом месте мо-
настырь братьев армянских, где пребывает тело 
святого Матфея, Апостола и Евангелиста”. Впо-
следствии город, где находилась древняя армян-
ская обитель, был затоплен водами озера. Географ  
П.П. Семенов-Тян-Шанский полагал, что мона-
стырь армян находился в бухте Курменты, между 
селами Светлый Мыс и Тюп [6, с. 47, 125]. 

4. Под Самаркандом хранится рука пророка 
Даниила (мусульмане называют его Данияром), 
перенесенная Амиром Тимуром из Месопотамии  
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Таблица 1 – Краткая история православного паломничества

Годы События
IX–X вв. Православное паломничество ведет начало с распространения христианства на Руси

957 г. Княгиня Ольга приняла личное крещение и поклонилась святыням в Константинополе

987 г.
Святой равноапостольный великий князь Владимир привез с собой в Киев из Корсуни святые 
иконы и кресты, а также честные мощи святителя Климента, папы Римского, с чего началось 
паломничество в русских землях

К. Х в. Обретение нетленных мощей святой равноапостольной княгини Ольги во времена князя Влади-
мира

1001 г. Князь Владимир отправил первое посольство в Иерусалим
Иощи святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба были открыты во времена киевского велико-
го князя Ярослава Мудрого

1062 г. Преподобный Варлаам Печерский совершил первое паломничество в Иерусалим и составил 
первое описание святого города

1106-1107 
гг.

Паломничество Даниила, земли Русской игумена, который оставил первое документальное свиде-
тельство о нисхождении Благодатного огня

Вт. пол. 
XII в. Преподобная Евфросиния Полоцкая совершила паломничество в Константинополь и Иерусалим

1200 г.

Боярин Добрыня Ядрейкович (позже – архиепископ Новгородский Антоний) совершил паломни-
чество в Византию, откуда привез христианские святыни: частицу ризы святого Федора Страти-
лата, часть камня, находившегося в изголовье гроба Иоанна Богослова, а также частицу Древа 
Креста Господня и Гроба Господня

XIII в. Монгольское нашествие на Русь почти на столетие прервало сложившуюся традицию массового 
паломничества русского народа

Пер. пол. 
XIV в.

Началось возрождение как зарубежного паломничества к святыням Вселенского Православия, так 
и внутреннее богомолье в пределах русских княжеств

1380 г. Приезд великого князя Димитрия к преподобному Сергию перед походом против Золотой Орды 
стал самым известным в отечественной истории паломничеством

Между 
XIV–XV 

вв.

Шесть древнерусских “Хождений”, повествующих о поездках русских людей в Константинополь 
и Иерусалим

1453 г.

Падение Константинополя привело к изменениям в истории паломничества. Главные святыни 
христианского мира оказались на территории и во власти Османской империи. Константинополь 
(Стамбул) утратил статус мирового православного центра, но для русских богомольцев остался 
святым городом
Первым из паломников, посетившим Константинополь после его падения, был иеромонах Варсо-
нофий

1517 г. Османский султан Селим I передает Иерусалимской церкви право владения христианскими свя-
тынями
Великий князь Иван III Васильевич заложил традицию для русского царствующего дома – па-
ломнические путешествия к отечественным святыням. Подобные богомолья совершались всеми 
государями из рода Рюриковичей и дома Романовых (“Золотое кольцо”)

1560 г. Царь Иоанн Грозный отправляет в Иерусалим посольство на празднование Светлого праздника 
Пасхи
После преодоления Смутного времени начало оживать паломничество к зарубежным святыням

1656 г.

Из-за гонений на паломников в Иерусалиме патриарх Никон основывает под Москвой Воскре-
сенский Новоиерусалимский мужской монастырь с точной копией храма Гроба Господня. Всем 
окрестным местам патриарх Никон дал наименования, повторявшие названия древнего Иерусали-
ма – река Истра превратилась в Иордан, ближайшая роща стала Гефсиманским садом и т. д.

1774 г.
По Кючук-Кайнарджинскому мирному договору Османская империя обещала защиту христиа-
нам и церквям, а подданным Российской Империи свободно посещать город Иерусалим и другие 
места
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в XIV в.: ее почитают как православные христиане, 
так и мусульмане.

5. В Хорезме четыре тысячи лет тому назад 
протекала жизнь святого Патриарха Иова (мусуль-
мане называют его Айюб). И сегодня на землях со-
временного Узбекистана и Кыргызстана почитают-
ся несколько таких “родников Иова” (“Чашма Ай-
юб”); самый известный из них находится в Бухаре.

В Воскресенском соборе города Бишкека на-
ходятся: мощи Преподобного Ираклия исповед-
ника Иссык-Кульского, Святых в земле Казах-
станской Просиявших, Святых Киево-Печерской 
Лавры; иконы с частичками мощей Святого Пре-
подобного Серафима Саровского, святителя Лу-
ки (Войно-Ясенецкого), Иоасафа Белгородского  
и многие другие. 

1832 г. Поэт Андрей Муравьев издает книгу “Путешествие ко святым местам в 1830 г.” – первый путево-
дитель для паломников по российским храмам

1847 г. В Иерусалиме открывается Русская духовная миссия – постоянное представительство русского 
духовенства

1858 г.
В Иерусалиме создается Российское консульство, после чего в Палестине было основано 8 под-
ворий, где останавливались паломники, а также открыто несколько больниц, десятки школ и две 
семинарии

1882 г.
По инициативе великого князя Сергея Александровича Романова создается Императорское 
Православное Палестинское общество (ИППО) для поддержки русского паломничества в Святую 
землю

1885 г.
Османская империя отменила необходимость получения турецкого паспорта для русских палом-
ников. Под давлением Русской церкви из одного крыла храма Воскресения и Гроба Господня 
были убраны помещения гарема турецкого наместника Иерусалима

1896 г.
На Валааме заложен Воскресенский скит, в котором помещалась точная копия иерусалимской 
часовни Гроба Господня – специально для бедных паломников-крестьян, не имевших средств на 
путешествие в Палестину

К 1914 г.

В ИППО состояли около 3 тыс. членов, его отделы действовали в 52 епархиях РПЦ. Обществу 
принадлежало 28 земельных участков. В 24 учебных заведениях Общества в Палестине обуча-
лось 1576 человек, в 77 школах Сирии и Ливана – 9974 ученика. Подворья и странноприимные 
дома, принадлежавшие Обществу в Палестине, вмещали за год до 10 тыс. человек

1917 г. Прервалась живая связь Палестины с Россией. Русские подворья, храмы и монастыри остались 
без связи с Родиной, без помощи и поддержки

Май-июнь 
1945 г.

После победы СССР в ВОВ состоялось первое в истории паломничество в Святую Землю главы 
РПЦ: Патриарх Алексий I посетил Иерусалимский, Антиохийский и Александрийский Патриар-
хаты
В Иерусалиме была восстановлена деятельность Русской Духовной миссии Московского Патри-
архата, а позже возродилась деятельность представительства Российского Палестинского обще-
ства при АН СССР

1967 г.
Израиль возвращает Русской духовной миссии (при РПЦ МП) все храмы, оказавшиеся на терри-
тории Израиля. Храмы и монастыри, отошедшие к Иордании, продолжают управляться Русской 
зарубежной церковью

1972 г. Святейший Патриарх Пимен совершил первое в истории Русской Церкви патриаршее паломниче-
ство на Святую Гору Афон

1990-е гг. Начало возрождения русского православного паломничества

1999 г.
На базе гостиницы “Университетская” в Москве был создан Паломнический центр Московского 
Патриархата, основной задачей которого стало содействие возрождению православного паломни-
чества и создание церковной гостиничной сети

Нач. 2000-х 
гг.

В ряде епархий и при некоторых монастырях и храмах были открыты первые паломнические 
службы и организации. Стал издаваться журнал “Православный паломник”

2004 г. “Русская” квота в храме Гроба Господня (во время чудо схождения Благодатного огня) увеличена 
до 700 человек

2005 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин совершил паломничество на Святую Гору Афон
2007 г. Вышел в свет первый в истории Русской Церкви “Словарь православного паломника”
2012 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин совершил паломничество в Иерусалим [3]

Продолжение таблицы № 1



Вестник КРСУ. 2014. Том 14. № 644

История. Культурология

В Свято-Троицком соборе у города Кара-Кол 
хранится Тихвинский образ Богородицы: эта икона 
из Иссык-Кульского Свято-Троицкого монастыря 
(ей более ста лет). Казанская икона Божией Матери 
из той же обители находится в храме города Тюп  
в Кыргызстане. 

В с. Ново-Покровка Кыргызской Республики  
в храме в честь иконы Божьей Матери “Всех скорбя-
щих Радость” находится икона святителя Луки (Вой-
но-Ясенецкого) с вложенной в нее частицей мощей.

Интерес к религии и паломничеству постоянно 
возрастает, что свидетельствует о потребности обще-
ства в духовном совершенствовании и возрождении 
религиозных ценностей в обществе [7, с. 79, 124]. 
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