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Аннотация 

В статье рассматривается паломническое движение Русской Православной Церкви в 

качестве действенного и актуального метода как духовного-нравственного просвещения 

верующих, так и миссионерской работы. Изменения в законодательстве Российской 

Федерации относительно паломнической деятельности, вступившие в силу в 2019 г., 

побуждают провести четкую грань между религиозным туризмом и собственно 

паломничеством, отдавая прерогативу в организации последнего религиозным 

организациям. Паломничество характеризуется нами как деятельность, предметом которой 

непосредственно выступает историческое культурно-духовное наследие. Для успешного 

использования паломничества в деле духовно-нравственного воспитания и 

культурологического образования граждан необходимо систематизировать весь 

имеющийся опыт паломничества наших дальних и ближних предков и актуализировать его 

применительно к современным реалиям бытия. В жизни Русской Православной Церкви 

паломничество выступает в роли мощного инструмента, позволяющего укреплять 

единение в общине посредством общего дела и молитвы. Так как все чаще паломнические 
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путешествия организуются для ветеранов, студентов и школьников и т. д., систематизация 

и актуализация церковных теории и практики в сфере паломнической деятельности, 

верный подход к организации подобных путешествий могут нести очевидное благо и 

пользу как для религиозной жизни в самой Русской Православной Церкви, так и в деле 

душепопечения участвующих в этой практике верующих. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Среди различных форм православной церковной общественной деятельности особое 

значение на сегодняшний день приобретает православное паломничество, которое в советский 

период истории нашего Отечества в массовом организованном виде было практически 

невозможным. С 1991 г. паломнические традиции начинают постепенно возрождаться и 

расширяться: на приходском и епархиальном уровнях организуются паломнические поездки и 

путешествия, создаются паломнические службы, развиваются паломническая инфраструктура 

и сервис в местах активного паломничества. Наряду с другими видами туристических услуг 

паломничество находит свое отражение в различных сферах культурной, социальной и 

экономической жизни социума. 

Государственная Дума Российской Федерации 18 июня 2019 г. приняла закон, 

устанавливающий специальный правовой статус паломника и паломнической организации, 

разграничив понятия туризма и паломничества. Документ устанавливает, что паломник – 

«физическое лицо, совершающее путешествие (поездку) для посещения мест религиозного 

почитания (паломничества) и объектов религиозного назначения, расположенных на 

территории Российской Федерации и за ее пределами, в целях участия в религиозных обрядах и 

церемониях (паломническая поездка). С учетом специфики паломнической деятельности 

законопроект предусматривает, что паломнической деятельностью признается деятельность 

религиозных организаций по организации паломнических поездок, в частности, по организации 

размещения, питания, транспортного, экскурсионного и иного обслуживания паломников, а 

также деятельность по установлению, по поддержанию и развитию международных связей и 

контактов в целях организации паломнических поездок» [Принят закон…, www]. 

Смысл и истоки христианского (православного) паломничества 

Благодаря возможности высокого уровня организации данного направления работы с 

людьми, паломничество вообще и православное в частности может выступать довольно 

продуктивным средством на поприще православной церковной проповеди. Однако в настоящее 

время практически отсутствуют исследования по данной тематике, что вызывает 
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необходимость исследовать православное паломничество в качестве самостоятельного способа 

миссионерской работы и катехизации. Это позволит всесторонне исследовать паломническую 

деятельность в качестве мощного инструмента в области деятельной проповеди. 

Исследования в этом направлении актуальны тем, что требуются глубокое научное 

осмысление, систематизация и практическое внедрение механизмов взаимодействия 

исторических духовно-нравственных традиций с тенденциями развития национальной 

культуры в России. 

Православное паломничество как явление массовой культуры стало предметом научных 

изысканий только в конце XX в., что само по себе не удивительно. До этого большинство работ 

представляли из себя лишь эмпирические наблюдения и свидетельства участников 

паломнических путешествий прошлого и настоящего либо были связаны с описанием 

различных объектов религиозного поклонения христианского мира. В современной науке 

исследование православного паломничества совершается в различных направлениях. Это, к 

примеру, история паломничества П. Гиро, Р.Г. Саакянец, диакона А. Мусина и др., где 

рассматриваются социально-исторический и социально-экономический аспекты. Вопросом 

взаимоотношения туризма и христианской паломнической деятельности занимались епископ 

Егорьевский Марк (Головко), М.Б. Биржаков и др. В поле обозрения социального и 

мифопоэтического контекстов вопрос паломничества рассматривается К.В. Чистовым и 

Н.А. Криничной. Психолого-философские проблемы заинтересовали К.Г. Юнга, Дж. Урри и 

З. Баумана, основные признаки православного паломничества выявляет в своих работах 

Х.В. Поплавская. Невероятный вклад в изучение вопросов, связанных с паломничеством, внес 

С.Ю. Житенев, рассматривая социокультурные, коммуникационные и цивилизационные 

аспекты в своей монографии. 

Взгляд исследователей, изучавших феномен паломничества до настоящего времени, был 

прикован по преимуществу к исторической и культурологической составляющим феномена, 

паломничество исследовалось исключительно как вид туризма, осуществляемого из 

религиозных соображений. Вне внимания ученых в данный момент остаются сам 

паломнический ритуал и религиозно-философское осмысление паломнической деятельности 

Православной Церкви в качестве самостоятельного вида духовно-просветительской работы. 

Поэтому в данной статье предлагается принципиальный взгляд на православное паломничество 

как на актуальное средство проповеди и миссионерской работы Русской Православной Церкви. 

Термин «паломничество» (от лат. Palma – «пальма»; пальмовыми ветвями жители 

Иерусалима устилали дорогу перед Иисусом, когда он въехал в город на осле) обозначает 

путешествие к сакральным для христианина святыням для религиозного поклонения и молитвы. 

Такими местами христианского паломничества становятся места и предметы, связанные с 

жизнью Иисуса Христа, Божией Матери и различных святых. При этом святынями являются 

также различные почитаемые иконы, останки святых, святые источники [Энциклопедический 

словарь…, www]. 

Покойный Патриарх Алексий II, открывая в свое время одну из конференций, посвященных 

вопросу паломнической деятельности, говорил: «Отрадно видеть рост интереса к 

паломничеству со стороны чад нашей Церкви. Для значительного числа людей паломничество 

стало не просто одной из православных традиций, но регулярной потребностью души. 

Необычайный размах получили в последние годы многодневные крестные ходы тысяч 

верующих к святым местам, что по своей сути является одной из традиционных форм 

паломничества. Показателем живого интереса к паломничеству является активное обсуждение 
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этой темы не только на общецерковном уровне, но и на местах. Мы должны помнить, что смысл 

паломничества заключается не в суетном стремлении увидеть многоликий мир культур и 

цивилизаций. Смысл паломничества – в смиренном и искреннем желании с молитвой и 

благоговением прикоснуться к святыням христианства» [Алексий II, 2008, 3]. Нынешний же 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говоря о паломничестве, указывает, что «издревле 

паломничество по святым местам являлось одной из наиболее важных душеспасительных 

традиций русского народа. Излюбленным духовным подвигом православных паломников были 

порой чрезвычайно длительные хождения пешком по великим просторам Святой Руси. Русские 

люди с посохом и сумой доходили даже до древней Палестины, чтобы поклониться местам 

крестных страданий и Воскресения нашего Господа» [Кирилл, 2000, 21]. О массовости 

паломничества в современной России Патриарх Кирилл говорит следующее: «Если во 

внутреннем паломничестве ежегодно принимают участие до трех миллионов верующих, то к 

святыням Вселенского Православия отправляются пока еще не более 100 тысяч паломников в 

год. Хотя и эта цифра является огромной по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад» 

[Кирилл, 2009, 14]. 

Большинство религиозных систем мысли рассматривают человеческую жизнь как путь, по 

которому должен пройти всякий человек, желающий достигнуть блаженной вечности. 

Паломничество же в таком случае выступает сакральным образом пути человека к вечному 

блаженству, где целью путешествия является освящение путника посредством молитвенного 

поклонения у святынь. Последние являют собою образ небесного блаженного бытия. 

Христианство не исключительно в этом смысле, а потому рассматривает бытие человека в 

виде сложного пути, на котором путника подстерегают множество препятствий. Даже Иисус 

Христос называл Себя путем: «…Я есмь Путь и Истина и Жизнь; никто не приходит к Отцу, как 

только через Меня» (Иоан. 14:6). Собственно, для христианского паломника паломническое 

путешествие – это образ устремленности души к Божьему Царствию. Истоки православных 

традиций паломничества стоит искать в иудейской традиции хождения в Иерусалим для участия 

в религиозных праздниках. Паломничества совершал и Сам Иисус Христос. Ныне почивший 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II так выразился относительно традиции 

паломничества среди православного народа: «Православное паломничество – давняя и 

почитаемая в нашем христолюбивом народе традиция. Она освящена стопами Самого Христа 

Спасителя, Который, по слову Евангелия, со Своей Пречистой Матерью и святым праведным 

Иосифом ходил “в Иерусалим на праздник Пасхи” (Лк. 2:41). Этой традиции во все века 

следовали церковные иерархи, пастыри, монашествующие и многочисленные миряне, 

стремившиеся поклониться православным святыням и вознести пред ними горячую молитву» 

[Алексий II, 2008, 3]. 

Как уже отмечалось выше, одной из главных задач православного паломничества является 

освящение путешественника через соприкосновение со святыней посредством молитвы и 

физического контакта. При этом христианство подразумевает, что наиболее полное освящение 

человеческой природы произошло в рождении Бога – в Иисусе Христе. Бог рождается в 

человеке, освящая Собою его тело и душу до уровня обожения. 

Благодаря такому пониманию паломничество в христианстве христоцентрично, главной 

святыней для христианина становится Сам Иисус Христос, для обретения Которого не нужно 

идти в далекие края, потому что Иисус присутствует невидимым образом в среде верующих при 

молитве: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком 

деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое 
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собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Матф. 18:19,20). 

Важнейшей же вещественной святыней для христианина становится уже не Иерусалимский 

храм, но Причащение Тела и Крови Христа во время богослужения, называемого Евхаристией, 

или Литургией. Православный христианин верует, что по молитве общины, возглавляемой 

священником, хлеб и вино освящаются и невидимо становятся истинными Телом и Кровью 

Иисуса Христа и вкушающий от них таким образом видимо соединяется с Богом, освящая не 

только душу, но и тело. С тех пор христиане стали устремляться уже не в храм, чтобы приносить 

в жертву животных, но в тайные горницы, где священнослужители совершали богослужение. 

Николай Кавасила, говоря о важности причащения для всякого верующего, пишет: «Когда же 

питаемся священнейшим Хлебом и пием Божественную чашу, сообщаемся той самой Плоти и 

той самой Крови, которые восприняты Спасителем, и таким образом соединяемся с 

Воплотившимся за нас, и Обоженным, и Умершим и Воскресшим» [Кавасила, 1874, 24]. 

Поэтому христиане более не испытывают нужды в дальних паломнических путешествиях, 

чтобы освятить свою жизнь и стать причастными к благодати Божьей. С апостольской миссией 

христианство распространяется и образует поместные Церкви – христианские общины, каждая 

из которых сосредоточена на Евхаристии. Вплоть до IV в. истории христианской Церкви мы 

почти не найдем данных о совершении паломнических путешествий. Но с IV в. паломническое 

движение постепенно набирает обороты и становится общепринятой практикой. Однако теперь 

главными объектами поклонения для христиан становятся предметы и географические места, 

непосредственно связанные с земной жизнью Господа Иисуса Христа (Крест Христов, гора 

Голгофа, Гефсиманский сад и Гроб Господень и т. д.). Важными реликвиями становятся останки 

различных подвижников веры, в первую очередь мучеников. 

Массовость паломничество в христианстве начинает приобретать в начале IV в., когда так 

называемым Миланским эдиктом император Константин легализует христиан в Римской 

империи. Равноапостольная императрица Елена в 325-327 гг. совершает свое долгосрочное 

паломническое путешествие, где во время поездки в Палестину, пользуясь всяческой 

поддержкой императора Константина, своего сына, она обнаруживает Крест, на котором был 

распят Иисус Христос, что стало основанием праздника Воздвижения Креста Господня в 

православном мире. Кроме того, императрица потрудилась над уточнением географии 

основных событий Евангелий и положила начало мемориализации основных христианских 

святынь в Палестине. 

Во время проведения I Вселенского Собора в городе Никее в 325 г. император Константин 

издает указы о постройке храмов на местах Рождения Иисуса Христа в Вифлееме и на Гробе 

Господнем, после чего Палестина объявляется Святой Землей. Со временем христианские 

храмы появляются у Мамврийского дуба, где в Хевроне было явление Бога Аврааму, а также на 

Елеонской горе, где произошло Преображение Иисуса Христа. Таким образом, мы можем 

рассматривать подвиг императрицы Елены в качестве первого организованного паломничества, 

связанного с поклонением святыням, посвященным жизни Иисуса Христа. Это событие 

пролагает путь к началу массовых паломничеств в христианской среде. Иерусалим и Вифлеем 

становятся крупнейшими паломническими центрами для христиан. 

В IV в. паломничество в среде христиан становится настолько популярно, что отцы и 

учителя Церкви были вынуждены из соображений нравственности сдерживать паломнические 

стремления путешественников. К примеру, святитель Григорий Богослов откровенно осуждал 

увлечение паломничеством среди верующих, указывая на то, что нередко паломники совершают 

паломничества по праздному любопытству и, встречая в путешествии многие искушения, 
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совершают много грехов [Творения иже во святых отца…, 1912, т. 2, 230]. Читаем у Григория 

Нисского: «Господь не заповедовал путешествия в Иерусалим как доброго дела… Перемена 

места не приближает к нам Бога. Где бы ты ни был, Господь придет к тебе, если обитель души 

твоей окажется такова, чтобы Господь мог вселиться в тебя и ходить…» [Творения святого 

Григория Нисского, 1862, ч. 3, 312]. При этом отцы Церкви осуждают не само паломничество 

как явление, они выступают против лишь видимого исполнения обряда вместо подлинного 

поклонения Богу: «Что явившийся Христос есть истинный Бог, это мы исповедовали и прежде, 

чем были на месте, и после сего вера не уменьшилась и не увеличилась. О вочеловечивании чрез 

Деву мы знали и прежде, чем были в Вифлееме; и Воскресению из мертвых мы веровали прежде, 

нежели видели Гроб; что истинно было Вознесение, исповедовали прежде, нежели увидели гору 

Масличную. Ту только принесло нам пользу путешествие, что по сравнению мы узнали, что у 

нас более святого, чем в других странах. Посему, боящиеся Господа, хвалите Его в тех местах, 

в которых находитесь. Ибо перемена мест не приближает к нам Бога. Но где бы ты ни был, 

Господь придет к тебе, если обитель души твоей окажется такою, чтобы Господь мог вселиться 

в тебя и ходить (Лев. 26: 12). А (если) внутренний твой человек полон лукавых помыслов, то 

хотя бы ты был на Голгофе, хотя бы на горе Масличной, хотя бы под памятником Воскресения, 

ты столько далек от принятия Христа в себя, сколько и те, которые не исповедовали и начала 

веры. Итак, возлюбленный, советуй братьям из тела путешествовать к Господу, а не из 

Каппадокии в Палестину» [Творения святых отцов…, 1871, т. 45, 459]. 

Таким образом, на протяжении всей своей истории Церковь порицала паломничества 

людей, которые внутренне не были к нему готовы, но лишь совершали внешнюю форму по 

сомнительным в контексте их религиозной традиции причинам. 

Православное паломничество в современной  

России: проблемы и возможности 

Традиции православного паломничества на Руси (в России) имеют богатую многовековую 

историю, временно прерываемую советским периодом истории. С 1991 г. в постсоветской 

России вновь появляется возможность организованного религиозного туризма, основания 

соответствующих паломнических центров на уровне епархий и Патриархии. 

Для организации православного паломничества на высшем уровне представляется 

необходимым решить ряд задач как сущностно-духовного, так и практического, вытекающего 

из сущностных проблем свойства. Прежде всего следует четко понимать, что истинное 

понимание паломнических традиций православной церкви непременным образом связано с 

пониманием богословия иконографических традиций, потому и христианское отношение к 

обоим феноменам жизни церкви непременно имеет общие черты. Оба по своей сути являются 

внутренним действом, ритуалом со своей смысловой и духовной нагрузкой. Православное 

богослужение уже представляется нам немыслимым без использования икон, и исключить 

иконопочитание из религиозной практики православной церкви практически невозможно. Как 

невозможно в рамках религиозной православной традиции представить религиозное почитание 

иконографических образов вовне этой конкретной религиозной практики, так и истинное 

православное паломничество не представляется возможным в отрыве от церковной практики 

православия. Таким образом, мы разграничиваем понятие православного паломничества с 

религиозным туризмом в нашем понимании. Религиозный туризм, не предполагающий 

погружения в ритуальные действа, в отрыве от церковного почитания святынь или полного 
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погружения в иные ритуальные практики не может быть православным или иным религиозным 

паломничеством в подлинном его понимании. С другой стороны, религиозный туризм – 

туристическое посещение объектов какой-либо религии с культурно-образовательной целью. 

Для организации религиозного православного паломничества необходимо решение 

множества практических задач. Это подготовка специалистов в профильных учебных 

заведениях, разработка паломнических маршрутов к исторически наиболее почитаемым 

святыням в России и за рубежом, актуализация духовного наследия регионального уровня в 

рамках духовного краеведения, обустройство комфортной и доступной паломнической 

инфраструктуры. 

Заключение 

Для успешного использования паломничества в деле духовно-нравственного воспитания и 

культурологического образования граждан, вовлеченных в эту практику или пока только 

испытывающих к ней интерес, крайне необходимыми видятся систематизация всего 

имеющегося опыта паломничества наших дальних и ближних предков и его актуализация 

применительно к современным реалиям бытия. В жизни же самой Русской Православной 

Церкви паломничество выступает в роли довольно мощного инструмента, который позволяет 

укреплять единение в общине посредством общего дела и молитвы. Нельзя опустить 

миссионерский и просветительский аспекты. Учитывая нормативно-правовую базу, 

позволяющую религиозное образование и просвещение верующих посредством официального 

сотрудничества церковных организаций с различными муниципальными учреждениями, все 

чаще паломнические путешествия организуются для ветеранов, студентов и школьников и т. д. 

Таким образом, систематизация и актуализация церковных теории и практики в сфере 

паломнической деятельности, верный подход к организации подобных путешествий могут 

нести очевидное благо и пользу как для религиозной жизни в самой Русской Православной 

Церкви, так и в деле душепопечения участвующих в этой практике верующих. 
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Abstract 

The article deals with the actualisation of the pilgrimage activities of the Russian Orthodox 

Church in modern realities. It defines the concept of pilgrimage, traces the origins of pilgrimage in 

early Christianity, its theological justification and the attitude of the Church fathers to this 

phenomenon. In relation to Russia, the author considers the modern sociocultural situation, which 

has fertile grounds for the revival and formation of religious Orthodox pilgrimage as an organised 

form of travelling of believers for the purpose of prayerful worship of various shrines. At this stage 

of history, pilgrimage in Russia has reached such proportions that the State Duma adopted a law on 

pilgrimage activities in 2019, amending the laws on tourism and on freedom of conscience and 

religion, which separate the concepts of pilgrimage and religious tourism. The prerogative in the 

organisation of the former is given to religious organisations, which helps to adjust the pilgrimage 

activities, directing them to the original goals and objectives. In order to actualise the experience of 

religious Orthodox pilgrimage and use it in spiritual, moral and cultural education, it is necessary to 

consolidate churches that organise pilgrimage tours with interested expert organisations or 

individuals (in related fields of education, culture, etc.). Such work will make it possible to use 

pilgrimage for both intra-church and missionary purposes. 
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