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Аннотация: авторы рассматривают существующие на современном 

этапе взгляды на паломничество. Даются описания его религиозных оснований, 

характеристик, что выводит его в план религиозного феномена. Рассматрива-

ются его светские основания, характеристики, что выводит его в план социо-

культурного феномена. Авторы подчеркивают, что паломничество рассматри-

вается с конфессиональных, светских оснований. Авторы приходят к выводу, 

что паломничество представляет собой сложный и многообразный религиоз-

ный и социокультурный феномен в рамках современной культуры, требующий 

детального рассмотрения. 
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Abstract: the current views on holy pilgrimage is considered in the article. Its 

religious foundations, characteristics, which displays it as a religious phenomenon are 

considered. Its secular foundations, characteristics, which displays it as a sociocul-

tural phenomenon are pointed out. The authors emphasize that holy pilgrimage is con-

sidered from confessional as well as secular grounds. The authors come to the conclu-

sion that within the frameworks of modern culture, holy pilgrimage is a complex and 

multivaried religious and sociocultural phenomenon that requires detailed considera-

tion. 
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Паломничество представляет собой сложный религиозный и социокультур-

ный феномен, наиболее четко обосновывается, присутствует в мировых 
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(христианство, ислам, буддизм), национальных (иудаизм) религиях, наблюда-

ется во всех развитых формах религии. Зарождение паломничества в качестве 

отдельного вида религиозной деятельности произошло в глубокой древности, 

оно было связано «с появлением развитых форм религии и высокой стадии со-

циокультурных отношений в обществе» [7]. Наиболее четко и системно тради-

ции паломничества сложились и развивались в таких наиболее развитых моно-

теистических религиях как иудаизм, христианство, ислам, буддизм [15, с. 42–49]. 

Обращаясь к этимологии данного термина, то обнаружим, что оно произошло от 

латинского слова «Palma» – «пальма». Согласно христианской традиции, верую-

щие люди усыпали веточками пальмы Иисуса Христа во время его триумфаль-

ного входа в Иерусалим. В память об этом событии первые христиане-палом-

ники, побывавшие на Святой земле во время праздника «Вход Господень в Иеру-

салим», привозили с собой ветви этого дерева. Особой притягательной силой для 

паломников обладали территории и религиозные объекты, связанные с жизнью 

Иисуса Христа: Палестина, Иерусалим (храм Гроба Господня), Вифлеем, Наза-

рет и т. д. Исходя из этого, паломничество как вид религиозной деятельности в 

рамках христианской традиции может быть определено как «путешествие к Свя-

той земле и другим географическим местностям, имеющим сакральное значение 

для христианской веры с целью поклонения и молитвы» [9; 15, с. 44]. В рамках 

ислама под данным видом деятельности принято понимать хадж в Мекку, в том 

числе посещение и ее окрестностей, отражено в вероучении как пятый столп ис-

лама, совершается в определенное время и представляет собой религиозный вид 

паломничества. 

На современном этапе различают религиозное и светское паломниче-

ство (Е.А. Калужникова). Религиозное паломничество часто рассматривают как 

«особый вид социокультурной деятельности» (С.Ю. Житенёв) [6, с. 191–194]. В 

истории русской религиозной культуры также использовались синонимы 

«странничество», «поклонничество», «богомолье» [8]. Среди причин для палом-

ничества можно также выделить следующие: «желание исцелиться от душевных 

и физических недугов; помолиться за родных и близких; обрести благодать; 
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выполнить богоугодную работу; отмолить грехи; выразить благодарность за 

блага, посланные свыше; проявить преданность вере; стремление к подвижниче-

ству во имя веры; обрести смысл жизни» [1, с. 11]. (Данные причины, основыва-

ясь на представлениях о паломничестве Е.А. Калужниковой, носят религиозный 

характер – Е.Ч.) 

В настоящий момент нет однозначной точки зрения о месте паломничества 

в туристической деятельности и можно ли однозначно вписать такое явление как 

паломничество в рамках туризма. Изначально возникшее как религиозный фено-

мен, в современной эпохе в контексте происходящих процессов секуляризации, 

паломничество становится социокультурным феноменом. Паломничество сбли-

жается, адаптируется к нуждам светского туризма (на наш взгляд паломниче-

ство, как и другие религиозные феномены, стало реализовываться в мирской 

жизни, изменило свое сакральное значение, подвергнувшись дешифровке, став 

для большинства людей проявлением интереса к религии, религиозным объек-

там, святыням уже с культурных позиций, размываются границы между чисто 

религиозным действием и мирскими (светскими) делами – Е.Ч.). Например, 

М.В. Силантьева отмечает, что «даже «среднестатистическая» групповая палом-

ническая программа, например, посещения Святой земли, содержит сегодня эле-

менты туристического обслуживания, – такие, как «посещение ресторана на Га-

лилейском море с поеданием «рыбки апостола Андрея» и т. п.» [21]. 

В рамках современных представлений в науке паломничество может пони-

маться как отдельный, самостоятельный вид туризма – паломнический ту-

ризм (Е.В. Печерица, Е.Е. Шарафанова) [17]; паломничество не рассматривается 

вообще как вид туристической деятельности, имеет свою цель и виды осуществ-

ления и понимается как «путь верующих к святым местам для поклоне-

ния» (Т. Долгопятова, С. Моисеева) [4] (в рамках данного определения мы могли 

бы обозначить паломничество как вид религиозной деятельности верующего в 

миру – Е.Ч.); расширенное толкование паломничества, стирание изначального 

смысла понятия, подмена понятий (это можно обозначить и как «паломниче-

ство-симулякр» – Е.Ч.); паломничество как «религиозное паломничество, … 
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путешествия не обязательно верующих людей, являющихся почитателями и по-

клонниками каких-либо достопримечательностей, в качестве которых могут вы-

ступать как природные, так и культурно-исторические объекты, а также какие-

либо знаменитости. Главным отличительным признаком паломнического ту-

ризма является наличие сильного желания, тяги к посещению какого-либо объ-

екта, места, кумира и т. п.» [2] (Л.В. Байлагасов, М.И. Гоппа); «религиозное па-

ломничество и светское паломничество» (Е.А. Калужникова) [11]; различают 

религиозный туризм (по мнению М.В. Силантьевой данный термин широко ис-

пользуется у западных исследователей, для того чтобы «расширить потенциаль-

ную аудиторию посетителей святых мест за счет людей, не готовых к паломни-

честву, но при этом не испытывающих идиосинкразию от религии как таковой»). 

Таким образом, данный термин используется для обозначения широкого 

круга людей, испытывающих научный, культурный, культурно-познавательный 

интерес ко всем религиям, религиозным артефактам, а не только к религии, к 

которой человек может принадлежать исторически и культурно) и религиозное 

паломничество [21]; паломничество с учетом развития, ценностей, потребностей 

современного общества может пониматься как разновидность культурно-рели-

гиозного и культурно-познавательного туризма (Е.Г. Мартьянова, Е.Н. Чеснова, 

игумен Филарет (Смирнов)) [13; 24] и т. д. 

Важно подчеркнуть, что на современном этапе паломничество, по мнению 

ряда авторов (А.В. Бабкин, В.С. Сенин, В.Н. Якунин, В.А. Скопа) является одной 

из разновидностей религиозного туризма, это один из видов путеше-

ствия (М.В. Силантьева). Например, А.В. Бабкин акцентирует внимание на том, 

что «религиозный туризм подразделяется на две основные разновидности: па-

ломнический туризм; религиозный туризм экскурсионно-познавательной 

направленности» [1, с. 11]. В паломническом туризме он выделяет особое 

направление – духовно-паломнический туризм (курсив наш – Е.Ч., Е.М.), имею-

щий узкую социально-психологическую базу и географическую направленность. 

А.В. Бабкин подчеркивает универсальный характер данного туристического 

направления и его связь с лечебно-оздоровительным туризмом (на наш взгляд 
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такое соотнесение довольно условно и возможно при наличии в паломнической 

поездке посещения святых источников, но сами люди, осуществляющие такие 

поездки, не рассматривают святое место как курорт – Е.Ч.). В.С. Сенин отме-

чает, что «религиозный туризм имеет три формы: паломничество, экскурсион-

ные туры по религиозной тематике и специализированные туры, в которых объ-

единяются паломники и экскурсанты» [19]. Заслуживает интерес точка зрения 

В.Н. Якунина, который выделяет такие разновидности религиозного туризма как 

«паломнический туризм (туризм по местам нахождения религиозных святынь), 

религиозный туризм экскурсионной направленности, научный туризм религиоз-

ной тематики (с религиоведческими целями)» [28]. На наш взгляд данная точка 

зрения в большей степени разделяет людей по целям, которые они хотят достиг-

нуть, в своем путешествии / поездке. 

«Религиозный туризм носит светский характер, в нем делается акцент на 

посещении объектов культурно-исторического и религиозного наследия (памят-

ные места, религиозные святыни, архитектурные ансамбли и т. д.), прежде всего, 

с культурно-познавательными целями и для приобщения к духовным ценностям. 

Такие поездки могут совершаться всей семьей в любое время года, вне зависи-

мости от церковных и религиозных праздников» [13, c. 125]. «Для обыкновенный 

туристов со светскими целями (получение эстетического удовольствия, знаком-

ство с уникальными памятниками старинной архитектуры, настенной живопи-

сью, иконописью, знакомство с религиозной культурой), – говорит В.Н. Яку-

нин, – предлагаются экскурсионные туры религиозной тематики» [28]. Поэтому 

особое внимание уделяется экскурсиям, которые должны выполнять такие функ-

ции как организация культурного досуга, расширение культурного кругозора, 

образовательная функция [28]. «Научный туризм с религиоведческими целями во 

многом схож с религиозным туризмом. В нем акцентируется внимание на науч-

ном исследовании религиозного наследия, например, найденных во время архео-

логических раскопок предметов культа и т. д.» [13, c. 125–126]. Главным в дан-

ном виде туризма выступает удовлетворение научных целей исследования. Ре-

зультат научные статьи, монографии, фильмы, выступления на конференциях, 
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создание обществ по охране культурного наследия и т. п. Это узкоспециализи-

рованная светская отрасль религиозного туризма (Е.Ч.), ориентирована на огра-

ниченный круг людей, исследователей, ученых, «часто носит самостоятельный 

характер» [13, c. 126], такую деятельность сложно подвергнуть мониторингу. 

Паломничество на основе классификации В.Н. Якунина можно охарактери-

зовать как деятельность, носящую чисто религиозный характер. Определяющим 

фактором выступает вероисповедание паломника. Цели и деятельность палом-

ничества характеризуют участие в богослужении (исповедь, причастие), совер-

шение религиозного обряда, поклонение иконам, мощам, посещение святых ис-

точников, совершение соборных молитв, знание о житиях святых, праздниках, 

истории православной церкви, церквях, храмах, монастырях, посещаемых ме-

стах и т. д. Это приводит к тому, что в современном паломничестве выделяют 

духовно-нравственную и образовательную функции (О.М. Баранова, О.Б. Шуль-

чева). «Главное – отправление религиозных нужд, удовлетворение религиозных 

потребностей» [13, с.127]. Места посещения в паломнической поездке имеют ре-

лигиозный смысл, определяются вероучением, религиозной культурой. 

Сложность определения термина «паломничество» в современной науке за-

ключается в стремлении исследователей соблюсти светскую объективность, 

«внеконфессиональную объективность» [21], сохранить культурную, религиоз-

ную самобытность феномена паломничества при вписывании его в современные 

реалии общества глобализма, «туристического бизнеса» [21]. Но, как отмечает 

Силантьева М.В., это не уберегает исследователей от того, что они на практике 

«оказываются в зависимости от конфессионально ориентированных идеоло-

гем» [21]. На исследователей влияют западные исследовательские модели, кото-

рые в основе своей имеют конфессиональную принадлежность. Например, про-

тестантскую – лютеранская модель, в которой туризм включает в себя все виды 

путешествий «(в том числе, путешествий по святым местам с религиозными це-

лями)» [21]. Данную зависимость М.В. Силантьева видит во взглядах доктора 

философии Ольги Курило (Европейский университет Виадрина, Германия). Или 

католическую модель – для представителей Управления пастырской заботы о 
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туризме, спорте и отдыхе итальянской Епископальной конференции (католи-

цизм) важным является сведение на современном этапе понятий «пилигрим» 

(путник, странник, путешественник) и католическое паломничество», вписание 

классического паломничества в сферу туристической индустрии. Благодаря чему 

возникают такие понятия как «любопытный христианин-католик», «активный 

христианин-католик», «путешествие по персонализированному маршруту», со-

здаются туры путешественников для христианской молодежи – пешеходные, ве-

лосипедные, на лошадях, на автодомах и т. д. По мнению М.В. Силантьевой по-

явилась секулярная модель интерпретации паломничества [21]. Необходимо 

помнить, что паломничество это феномен не только одного направления (кон-

фессии) христианства, оно характерно и для других религий, пусть и имеет иной 

термин для своего обозначения. М.В. Силантьева видит угрозу в том, что в среде 

отечественных исследователей, возникает опасность «экономической» интер-

претации как раз православного религиозного паломничества, ставшего одним 

из крупных секторов «православной экономики» [21]. Причем, если в Католиче-

ской церкви данная точка зрения была раскритикована еще Мартином Лютером, 

в Русской Православной Церкви она начинает набирать оборот. Видный «право-

славный культуролог» [21] С.Ю. Житенёв показывает размытость трактовки па-

ломничества, замену его первоначальных религиозных смыслов, целей, значений 

на туристические интерпретации, преобладание культурно-познавательных, эс-

тетических целей. С.Ю. Житенёв отстаивает позицию сохранения паломниче-

ства в его изначальном религиозном, специфическом смысле [6, с. 191–194]. 

Большое значение в изначальном паломничестве играет уникальный религиоз-

ный опыт паломника, который сложно подвергнуть мониторингу, формальной 

классификации. В рамках данного понимания паломничества мы имеем именно 

религиозный феномен, который имеет схожие внешние признаки действий, но 

личный духовный опыт приобщения к сфере сакрального, временный переход из 

мирской сферы в сферу священного. М.В. Силантьева считает, что стремление 

«найти четкую границу между двумя видами путешествий, – светским и религи-

озным, – требует признать, что они различаются не по целям (турист тоже может 
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поклоняться святыням), не по способу (турист может поклоняться святыням как 

верующий человек; паломник в некоторых случаях – формально, «пусто») посе-

щения святых мест, а по его сверхцелям» [21]. Сверхцели в религиозном палом-

ничестве: «очищение души, стяжание благодати, приближение к Богу 

и т. д.» [21]. Данные цели могут быть достигнуты и туристами в рамках совер-

шения ими религиозного туризма. Так как этому способствует нацеленность ту-

риста на эстетическое восприятие священных объектов, в результате которого 

меняются «модусы восприятия окружающего мира» [21]. Мирские цели туриста 

(работа, зарплата, семья, дети, естественные потребности, интересы и т. д.), 

представляющие горизонтальное измерение бытия человека, дополняются выхо-

дом на вертикальное измерение, сакральное, бесконечное, Абсолют, Бога. Это 

измерение, по мысли М.В. Силантьевой, «раскрывается паломнику как дар» [21]. 

В паломничестве происходит «внешнее» (временное, пространственное) и 

«внутреннее» (духовное) движение, перемещение. В религиозном туризме глав-

ной целью можно видеть «релаксацию», «рекреацию» (С.Ю. Житенёв). Это поз-

воляет экономически поддерживать святые места, привлекать большее число по-

сетителей, может помогать вести опосредованную миссионерскую деятельность. 

При рассмотрении паломничества в качестве религиозного и социокультур-

ного феномена следует обозначить его наиболее общие типовые признаки. Так, 

например, отечественный ученый С.Ю. Житенёв в этом отношении в мировых и 

национальных религиях подразделяет паломничество на два вида: внутреннее и 

зарубежное [1]. Внутреннее паломничество «предполагает путешествие верую-

щих людей к святым местам, расположенным внутри определённых регионов 

или государств» [1]. Зарубежное паломничество «предполагает путешествие 

представителей той или иной религии к святыням, находящимся за границами их 

государства, в других регионах и даже на других континентах» [1]. По своему 

составу паломничество подразделяется на «индивидуальное, групповое и массо-

вое» [1]. Характерными чертами паломничества является опора на ритуальную 

практику и социокультурные традиции разных стран и народов [1]. Структура 

паломничества включает в себя 4 элемента: «подготовка к путешествию, 
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передвижение к святому месту, совершение сакрального ритуала около святыни, 

возвращение на родину» [1]. 

А.В. Бабкин подразделяет паломничество на следующие виды в соответ-

ствии с определенными признаками: 

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; 

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 паломниче-

ские туры (например, в исламе паломничество хадж является обязательным для 

каждого правоверного)» [1]. 

Видный отечественный исследователь в области экономики, истории и 

практики туризма и туристической индустрии Скопа В.А. выделяет следующие 

макрорегионы (географические ареалы, группы смежных регионов) паломниче-

ства в мире: 

1. «Православные страны мира: Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, 

Грузия, Греция, Болгария, Румыния и др. 

2. Большая часть Зарубежной Европы с доминированием католицизма и 

протестантизма, с его многочисленными течениями. 

3. Северная Америка (СА) с доминирующим положением христианства. 

4. Латинская Америка (ЛА) с преобладанием христианства и традицион-

ными народными верованиями коренного населения. 
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5. Северная Африка с преобладанием ислама. 

6. Восточная и частично Западная Африка с преобладанием ислама и нали-

чием центров христианства и традиционных народных верований. 

7. Западная Азия с доминированием ислама и анклавами христианства и 

иудаизма. 

8. Южная Азия с распространением индуизма, буддизма и ислама, а также 

центрами христианства, сикхизма и джайнизма. 

9. Юго-Восточная Азия с преобладанием буддизма, ислама, наличием хри-

стианства и анклавами индуизма. 

10. Восточная Азия с господством буддизма, конфуцианства, синтоизма, 

участками христианства и ислама. 

11. Средняя Азия с господством ислама; Центральная Азия (Тибет) с преоб-

ладанием буддизма» [22]. 

М.В. Силантьева в анализе православного паломничества видит основания 

для «разработки и планирования культурологических моделей развития данной 

сферы бизнеса» [21]. С.Ю. Житенёв предлагает учитывать историко-культурные 

корни «религиозного паломничества в православной культуре Рос-

сии» [6, с. 191–194; 21]. В этом большое значение отводится житийной литера-

туре, специфическому жанру «древнерусских «Хождений», продолживших тра-

диции римских и византийских «путеводителей» по святым местам («итинера-

рии» и «проскинитарии») и сыгравших заметную роль не только в развитии древ-

нерусской книжности, но и в развитии всей русской культуры в целом» [21]. 

Также необходимо учитывать, что появляется новый феномен «светское па-

ломничество» (в большей степени понимаемое как метафора), которое не подра-

зумевает поклонение святым объектам, посещение святых мест. Данное явление 

нацелено на восстановление культа почитания героев, их могил, захоронений 

«(«идолов» массовой культуры, исторических личностей и т. д., лично почитае-

мых тем или иным «паломником»)» [21]. Данный вариант паломничества можно 

рассматривать с позиций трактовки его как феномена квазипаломничества, 
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паломничества-симулякра (Е.Ч.). Также это можно рассматривать как следствие 

влияния светских ритуалов общественно-официального значения [11]. 

Все это показывает сложность и разновариантность феномена паломниче-

ства. Он остается в рамках современной культуры, но уже обрел совершенно но-

вые черты. Этому способствуют современная массовая культура, процессы секу-

ляризации, распространение новых религиозных движений и культов. 
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