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СООБЩЕНИЯ РУССКИХ КРЕСТЬЯН-ПАЛОМНИКОВ 
О ПАЛЕСТИНЕ КАК ОТОБРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ 

РУССКОЙ СЕЛЬСКОЙ ОБЩИНЫ

Написано много о дипломатических отношениях России с Отто
манской империей, о «восточном вопросе» и о том, как русское прави
тельство и частные организации, которые оно поддерживало (Право
славное Палестинское общество и Русская пароходная и торговая ком
пания), использовали паломничество русских в Палестину для того, 
чтобы поддерживать в глазах восточных христиан и западноевропей
ских христиан, приезжавших на Ближний Восток, сильную, хотя и в 
отдалении власть России.

Однако такие политические соображения отвлекали внимание от 
паломнического движения как такового и его воздействия на русское 
общество в целом. Насколько мне известно, со времени выхода в свет 
работы Алексея Афанасьевича Дмитриевского и Василия Николаевича 
Хитрово1 в начале этого столетия никто не высказывался по поводу 
социальных особенностей паломничества. Будучи секретарями Право
славного палестинского общества, которое финансировало поездки в 
Палестину, они имели доступ к информации, начиная с паспортов па
ломников, что позволяло им определять социальный состав паломни
ков и откуда они родом. Хитрово обнаружил, что из всех сословий им
перии крестьяне составляли подавляющее большинство в период 
1883—1899 гг. Однако они не ставили себе целью изучение взглядов 
крестьян на то, что они видели и испытали.

Данная работа имеет три цели: 1) характеристика социального 
состава паломников до 1908—1909 гг. с указанием на то, что в нем все 
большее место занимают беднейшие представители паломников; 2) вы
явление взглядов крестьян на то, что они видели и испытали, которые, 
как мы увидим далее, отличались от взглядов паломников из образо
ванных слоев и мелкопоместного дворянства; и 3) сделать выводы на 
основании тщательного прочтения мемуаров крестьян-паломников. 
Данные о паломничестве в 1883—1908/1909 гг. составлены на основе 
списков пассажиров (пассажиров с паспортами паломников), переез
жавших в Яффу на пароходах Русской пароходной и торговой компа
нии, которые публиковались в СИППО. Суждения крестьян брались в 
основном из публиковавшихся мемуаров паломников, которые собира
лись и аннотировались Вейсенселем и Ставроу2. Вейсенсел и Ставроу 
охарактеризовали 1552 отдельно опубликованных сообщения путешест
венников за период с 1106 по 1914 гг., из которых около 800 принадле
жат паломником всех классов. И лишь 15—20 сообщений были напи
саны теми, кого совершенно определенно можно назвать крестьянами. 
В данном докладе использовано 12 из упомянутых сообщений, допол
ненных по необходимости сообщениями паломников других сословий 
(т. е. было просмотрено еще около 200 сообщений)3.

*
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По всей видимости самыми значительными изменениями в потоке 
паломников в Палестину в период с конца XVIII и до конца XIX веков 
было увеличение числа лиц, ее посетивших, и изменение социального 
состава паломников. К 1815 г. не более 20—30 русских паломников 
совершили путешествие в Иерусалим, и это были в большинстве своем 
аристократы, поскольку путешествие требовало больших затрат. К 
1900 г. около 7 тыс. паломников побывали в Палестине, в основном во 
время Пасхи, и в подавляющем большинстве это были крестьяне, за- 
тем шли мещане4, т. е. 72% крестьян (79%, если к крестьянам присое
динить разночинцев) и 12,7% мещан, но всего лишь 3,5% лиц духовно
го звания и 3,0% из числа дворянства. Крестьянское происхождение 
такого большого числа паломников в 1883—1908/1909 гг. частично объ
ясняется расселением в империи. Центральный сельскохозяйственный 
район и район Нижней Волги, в которых была сконцентрирована боль
шая часть крестьянства, поставляла относительно больше паломников, 
чем другие районы, как, естественно, и южные провинции в силу их 
географической близости к Одессе и к морскому пути в Палестину5.

Русские крестьяне очень выиграли от создания Русской паррход- 
ной и торговой компании и Православного палестинского общества. 
Используя «книжки для паломников», эти организации действовали со
обща, обеспечивая дешевыми билетами на пароход Одесса-Яффа, а 
также дешевым питанием и размещением в Иерусалиме, что делало с 
финансовой стороны паломничество доступным для бедных. Благодаря 
«книжкам паломников» расходы на транспорт, питание и жилье со
кращались на 35% по сравнению с расходами, когда все оплачивалось 
порознь6. Но и тогда самый дешевый путь паломничества стоил не ме
нее 75 руб.7, а многие, безусловно, должны были тратить гораздо боль
ше этой суммы, если приплюсовать поездки внутри самой Палестины, 
пожертвования православным церквам и монастырям, которые они по
сещали на своем пути, а также покупки «святых предметов», которые 
были очень популярны в качестве сувениров. Православное палестин
ское общество подсчитало, что караваны в Палестине увеличивали 
стоимость паломничества на 4%, а затраты на сувениры — на 25%8.

Семейный доход, несомненно, влиял на решение, предпринимать 
или нет паломничество в Палестину, а денежные доходы в деревнях 
были очень разными. В 1889 г. в Воронежской губернии, откуда было 
большое количество крестьян-паломников, средний денежный доход 
средней крестьянской семьи, не имевшей рабочего скота, составлял 
64 руб. 57 коп., в то время как в той же самой губернии семьи, имев- 
щие 5 голов рабочего скота, имели средний денежный доход в размере 
1.047 руб. 79 коп. (т. е. почти в 15 раз больше)9. У нас нет точной ин
формации о средних доходах крестьян-паломников, но косвенные дан
ные дают основания полагать, что они становились беднее. Православ
ное палестинское общество утверждало, что продажа «книжек палом
ника» паломникам-крестьянам непосредственно подтверждала их спо
собность платить сразу 20—30 рублей. Тем не менее продажа «книжек 
паломника» значительно сократилась до одной на каждые 2 паломни
ка в конце 1880-х гг. и до одной на каждые 3 паломника в конце 
1890-х гг. и далее10.

Несмотря на большое число паломников-крестьян, направлявших
ся в Палестину, лишь 15—20 крестьян могли публиковать свои воспо
минания о поездке. Анализ содержания опубликованных мемуаров 
путешествия паломников-крестьян не предпринимался ранее. Значение 
описаний этих паломников-крестьян состоит не в том, что они говорят 
о Палестине, а скорее в отражении ими современной русской культуры, 
в частности жизни низших классов. Мнение это носит поверхностный 
характер, поскольку имеется очень мало сообщений.

Говоря о причинах совершения паломничества, крестьяне-паломпи- 
ки чаще всего упоминают раскаяние или необходимость божественного 
участия в решении проблем их жизни. Типичными были мотивы одного 
крестьянина, который предпринял паломничество, чтобы принести рас
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каяние в том, что он жестоко обращался с женой и едва не убил ее в 
приступе гнева11. Этот случай резко контрастирует с мотивами типич
ного паломника-аристократа, которые в большинстве случаев соверша
ли паломничество в силу давнишнего стремления, возникшего еще в 
детские годы при религиозных наставлениях12. Впечатления могут быть 
обманчивыми, но в данном случае создается впечатление, что кресть
яне, возможно, чаще других имели не эмоциональный, а более практи
ческий подход к паломничеству, а их болезни как бы отражают стиль 
деревенской жизни, бурный темперамент, битье жен, пьянство и нена
званные «грехи».

Превратности пути в Святую Землю порой разделяли паломника- 
крестьянина и его более образованных и знатных соотечественников. 
Разделение этих двух групп начиналось с самого начала пути: аристо
краты ехали первым классом, а крестьяне — третьим. Один наблюда
тель отмечал, что каюты первого класса были «комфортабельными», а 
третьего класса — «очень и очень плохими». Он считал, что у перево
зимого скота и палубных пассажиров третьего класса были одни и те 
же права и привилегии13. В Иерусалиме крестьяне-паломники останав
ливались в гостиницах, содержавшихся Православным палестинским 
обществом, и спали в больших, многоместных спальнях. Богатый и 
знатный путешественник мог остановиться в частных домах или ком
натах русских гостиниц, или мог жить в одном из европейских отелей 
в Иерусалиме, платя во много раз больше того, что мог себе позволить 
паломник-крестьянин14.

Такой комфорт заставлял их спокойно считать, что они совершают 
обычную поездку с обычными красивыми видами, древностями, мест
ными обычаями и т. д. Они не замечали никакого внутреннего проти
воречия между тем, что одну неделю с помощью Томаса Кука они со
вершали турне по Нилу с достопримечательностями Египта, а на сле
дующей неделе совершали паломничество в Иерусалим15. В противо
положность им русские паломники-крестьяне начинали свой путь с по
сещения ряда святых русских мест по пути в Одессу. В Одессе они са
дились на пароходы Русской пароходной и торговой компании, направ
ляясь в Яффу. Однако паломники-крестьяне лишь вскользь упоминали 
о виденном ими на их пути, подчеркивая, что сам путь мало что зна
чил для них16. Прибытие в Святую Землю было гораздо важнее само
го путешествия. Один из паломников вспоминал, что, когда пароход 
стал подходить к Яффе, «все мужчины и женщины разрыдались от 
радости. Маленькие дети прыгали и скакали, хлопая в ладоши и крича: 
«Святая Земля! Святая Земля»17.

Ступив на сушу, крестьяне считали все перенесенное ими как ис
пытание, как часть посланных Богом испытаний людям на земле, а не 
просто как путешествие или возможность получить различные впечат
ления. Паломники могли воспользоваться мулами или фургонами для 
переезда из одного святого места в другое, однако большинство пред
почитало идти пешком, как Христос18. Это порой приводило к опасным 
последствиям. Так, в марте 1893 г. около 20 русских паломников за
мерзли по дороге в Иерусалим, когда погода неожиданно измени
лась19. Если же они заболевали или с ними что-то случалось, они при
ветствовали это как посланное им испытание20.

Обладая широким кругозором, привилегированные паломники 
(или лучше назвать их паломниками-путешественниками) были вни
мательными наблюдателями за жизнью нехристианского населения 
Турции и Палестины. Поразительно, однако, то, что крестьяне-палом
ники не проявляли никакого интереса ни к исламу, ни к мусульманам, 
окружавшим их во время их странствований; как будто не существо
вало огромной части населения, и лишь евреи и восточные христиане 
населяли города и возделывали поля. Характерно, что писал один из 
паломников:
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Настоящий паломник становится настолько поглощен историей 
прошлого, (и) его мысли и чувства настолько оторваны от ре
альности, что он не замечает ни мусульман, ни их мечетей . . .2I.

Умолчание в сообщениях крестьян-паломников о пути из России в 
Палестину и о мусульманах напоминает умолчания в сообщениях па
ломников в средние века. Исследователи предполагают, что воспоми
нания, связанные со страхом и унизительным обращением со стороны 
мусульман, были слишком мучительным напоминанием об исламе для 
средневекового паломника. В новое время умолчание объясняется ча
стично отсутствием необходимости иметь дело с мусульманскими вла
стями, поскольку нужды всех русских паломников удовлетворялись 
русскими организациями в Палестине или же властями христианских 
миллет в Палестине. Другое возможное объяснение кроется в продол
жавшей иметь место доступности для крестьян рукописных копий этих 
средневековых паломничеств, сделанных в XIX веке, из которых они 
получали основное представление о паломничестве22.

Привилегированные и образованные паломники-путешественники 
уделяли гораздо больше внимания по сравнению с крестьянами като
лической и протестантской «пропаганде». «Иностранная» религиозная 
пропаганда усиливала у них весьма критическое отношение к другим 
европейцам в Палестине, т. е. к «богатым» французам, «высокомер
ным» англичанам23. Типичной реакцией крестьянина-паломника было 
игнорирование указанных национальных вопросов, несмотря на явно 
антикатолическую атмосферу, окружавшую паломничество. Крестьян
ка-паломница Капитолина Барсова не усматривала никакой опасности 
в посещении католического монастыря в Вифлееме, хотя ее предупре
ждали в отношении католиков: «Я пришла посмотреть, как они молят
ся, и послушать орган. Все ходили в церковь слушать»24. Неучастие 
крестьян в националистических аспектах религии на Востоке затрону
ло русско-греческие отношения в Палестине. Привилегированные пу
тешественники, принимавшие активное участие в решении русских на
циональных вопросов того времени и глубоко изучившие причины кон
фликта между панславизмом и панэллинизмом, относились к грече
ской религиозной иерархии чуть лучше, чем к карманным ворам, кра
дущим у русских крестьян их копейки. Крестьяне-паломники смотрели 
на все иначе. На них большое впечатление произвела смиренность 
Патриарха Иерусалима, когда он сам совершал омовение ног вновь 
прибывшим русским паломникам, и они не возразили, когда к ним об
ратились с просьбой сделать пожертвования после щедрого угощения и 
записи имен родственников для упоминания их в молитвах Патриар
ха25. К. Конев нашел, что греки добрые: «Они обращались с нами лас
ково. Они дали нам кофе и, собрав нас в церкви Св. Константина и 
Св. Елены, стали совершать омовение наших ног»26. В связи с этим па
ломник Парфений почувствовал себя виноватым оттого, что пожертво
вал так мало — всего 2 рубля. Но представители Патриарха успокоили 
его: «Твои 2 рубля все равно что лепта вдовицы; ты дал больше 
всех»27.

Дихотомия, являвшаяся привилегией крестьян, описанная выше,, 
более-менее соответствовала официально признанным взглядам на 
православие и общество ппи Александре III и Николае II. К. П. По
бедоносцев, оберпрокурор Святейшего Синода и главный пропагандист 
такого взгляда, не знал и не любил мелкопоместное дворянство. По 
мнению Победоносцева, основу общества составлял народ, главной 
добродетелью которого была его христианская вера, а также те, кто 
безропотно трудился, тем самым обеспечивая стабильность общества28. 
Мнение Победоносцева было решающим, и нельзя было не считаться с 
возражениями Синода относительно участия Православного палестин
ского общества в делах Русской церкви в Иерусалиме29.

Взгляд Победоносцева на религиозность русских крестьян посто
янно приводился в публикациях Православной церкви ц Православтю-
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го палестинского общества. Последнее с готовностью публиковало пе
реводы западных работ, в которых поддерживалась официальная точ
ка зрения30. Данные же паломников вряд ли подтверждают такое мне
ние, ибо, несмотря на то, что в них приводятся неоднократно примеры 
глубокой набожности, смирения и великодушия, там также большое 
количество примеров социальных недугов, бедствием ложившихся па 
плечи крестьян31.

Говоря о действительной религиозности крестьян в противовес 
идеальному представлению Победоносцева, мы обнаруживаем значи
тельный материал о месте женщин в крестьянском паломничестве. По 
существу, они доминировали в крестьянском паломничестве, составляя 
до 66% от числа крестьян-паломников по сравнению с 46% паломни
ков из других сословий32. Женщины были образцовыми паломниками. 
Примером может служить Капитолина Барсова, о которой уже упоми
налось33. Однако имеется достаточно данных, свидетельствующих о том, 
что часто их цели были не только религиозными. Наблюдатели отме
чали, что они приезжали в Иерусалим, видимо, просить милостыню 
или торговать дешевыми религиозными предметами с целью получения 
прибыли. Один путешественник так подытожил мнение многих: «Они 
приезжают в Иерусалим, находя путешествие выгодным для себя»34. 
Иногда русские женщины, быстро потратив свои скудные денежные 
запасы, слали телеграммы с просьбой прислать еще денег, даже 300— 
400 рублей, но потом использовали эти деньги для относительно ком
фортабельной, но явно не религиозной жизни в Иерусалиме35. Палом
ник А. Коровицкий жаловался, что женщины из низших классов ведут 
себя недостойно и следует потребовать, чтобы они жили в русских го
стиницах, где за ними был бы надлежащий надзор36. Можно предста
вить раздражение этого человека из деревни, повстречавшего русских 
женщин легкого поведения; но по существу женщин-паломниц часто 
никто не сопровождал из членов семьи. Согласно некоторым данным, 
они могли получать иностранные паспорта без помощи своих отцов 
или мужей, как того требовал закон; иногда было достаточно реко
мендательного письма священника или монахини.

Это заставляет сделать вывод, что по крайней мере для женщин 
паломничество могло быть чем-то гораздо большим, чем религиозное 
испытание. Будучи свободна от отца, братьев или мужа или деревен
ской бедности, она могла вести себя непредсказуемо, развлекаться или 
пытаться заработать сколько-нибудь собственных денег, лишь бы из
бежать необходимости возвращаться. По существу ничего необычного 
не было в том, что крестьянские женщины-паломницы жили годами на 
милостыню или торгуя религиозными предметами. «Свободные от над
зора со стороны своих родственников и старших, они руководствова
лись только своими желаниями; в паломничестве они наконец-то об
рели свободу», — писал один из официальных деятелей Православного 
палестинского общества37.

Сообщения крестьян-паломников свидетельствуют о большой на
божности и щедрости (великодушии) крестьян, иными словами говорят 
об образе (по Победоносцеву) православного крестьянина как опоры 
нации (государства). Более тщательное прочтение дает сведения о не
которой конкретной социальной напряженности внутри деревенской об
щины. Сразу возникает вопрос, где бедные люди могли доставать день
ги на такие продолжительные и относительно дорогие путешествия, но 
самым вопиющим является то, что обнаруживается ограничение свобо
ды женщин в деревне и особенно господство мужчин над женщинами.
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С о с л о в и е  и пол в русском паломничестве, 1883—1897 гг. (количество — 22.238)

Мужчины Женщины Всего
(% от числа) (% от числа) (% от числа)

Духовенство 
Мелкопоместное 

дворянство 
Купцы 
Мещане 
Низшие слои 
Крестьяне

236 (1,1)

294 (1,3) 
199 (0,9) 
887 (4,0) 
702 (3,2) 

5,029 (22,6)

536 (2,4)

373 (1,7) 
179 (0,8)

I. 926 (8,7) 
865 (3,9)

II. 012 (49,5)

772 (3,5)

667 (3,0) 
378 (1,7) 

2.813 (12,7) 
1.567 (7,1) 

16.041 (72,1)
(Источник: В. Н. Х и т р о в о  « К а к и м и  п у т я м и  и д у т  р у с с к и е  п а л о м н и к и  в  С в .  

З е м л ю » .  СИППО XII (1901 г.): 317).
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10.536)

Паломники 
(% от числа)

Центральный сельскохозяйственный район (Рязанская, Туль
ская, Калужская, Орловская, Курская, Воронежская, Там-
бовская, Пензенская губернии) 3.355 (31,8)

Район Нижней Волги (Казанская, Симбирская, Самарская, 
Саратовская, Астраханская губернии) 1.125 (10,7)

Юго-Западный район (Киевская, Волынская, Подольская гу
бернии)

Новый Российский район (Екатсринославская, Таврическая, 
Херсонская, Бессарабская губернии) 960 (9,1)

Район Кубани 845 (8,0)
Район Урала (Вятская, Пермская, Уфимская, Оренбургская 

губернии) 751 (7,1)
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Паломники 
(% от числа)
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губернии) 2 (0,0)
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