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Р 

усское православное паломничество ведёт своё начало с пер-
вых веков распространения христианства на Руси 1, т.е. с IX–
X веков. Паломничество как христианская традиция уже име-
ло к этому времени многовековую историю. «С самого начала 
бытия Христовой Церкви жизнь верующих включала в себя 
посещение мест, связанных с жизнью и подвигами Господа на-
шего Иисуса Христа и его Пречистой Матери, а позже и святых 

угодников. Эти места стали называться святыми, и были объектами поклонения 
уже первых христиан» 2. В 325 году во время проведения Первого Вселенского 
Никейского собора 3 император Константин Великий 4 издал указ о строительс-
тве христианских храмов в святых местах: в Вифлееме 5 на месте рождения Спа-
сителя и в Иерусалиме 6 над Гробом Господним 7. Территорию же Палестины 8 
первый христианский император объявил Святой Землёй 9. Он вернул Иеруса-
лиму имя, которое город потерял 10 после перестройки его императором Адри-

1 Русь — первоначальное название го-
сударственных и племенных образований 
восточных славян в IX–X вв. В сер. X в. из 
них было создано Древнерусское госу-
дарство, получившее название Киевская 
Русь и распавшееся к сер. XII в. В этот пе-
риод Русь включала в себя практически все 
славянские княжества, расположенные на 
территории от Балтийского до Чёрного 
морей. Cо втор. пол. XIII в., после монголь-
ского нашествия, Русью стали называть се-
веро-восточные русские княжества. С XV 
до XVII в. включительно наше государство 
именовалось Московская Русь, а в XVIII в. 
утвердилось название Россия.

2 Кирилл (Гундяев), митрополит. Про-
блемы развития современного православ-
ного паломничества (доклад на Первой 
общецерковной конференции «Право-
славное паломничество: традиции и сов-
ременность» 27 октября 2004 г.) // Право-
славный паломник. 2004. № 6 (19). С. 5.

3 Никейский собор — Первый Вселен-
ский собор, который состоялся в 325 г. в г. 
Никее. Собор был созван святым равно-
апостольным императором Константином 
Великим по поводу арианской ереси. Со-
бор отверг арианскую ересь, принял Сим-

вол веры, решил вопрос о времени праз-
днования Святой Пасхи, постановил 20 
правил и принял другие важные для жизни 
Церкви решения.

4 Константин Великий (272–337) — 
святой равноапостольный римский импе-
ратор, полное имя Флавий Валерий Конс-
тантин. При Константине Великом хрис-
тианство было объявлено государствен-
ной религией Римской империи. Память 
21 мая. (Все даты даны по старому стилю.)

5 Вифлеем (др.-евр. дом хлеба) — древ-
ний город в Святой Земле, расположенный 
в 10 км к юго-западу от Иерусалима, осно-
ван ок. сер. втор. тыс. до Р.Х. В городе ро-
дился царь Давид. Со времени рождения в 
нём Иисуса Христа он стал священным для 
всего христианского мира, нескончаемая 
река паломников стекалась и стекается 
сюда из всех стран. Храм Рождества Хрис-
това в Вифлееме был построен над пещерой, 
где родился Спаситель, по велению святого 
равноапостольного императора Констан-
тина Великого в IV в. Храм был перестроен 
по указу византийского императора Юс-
тиниана I в VI в. В настоящее время город 
расположен на территории Палестинской 
Национальной Администрации.

6 Иерусалим — древний город в Свя-
той Земле, расположенный на плоского-
рье к северо-западу от Мёртвого моря и к 
востоку от Средиземного моря. Первые 
упоминания об Иерусалиме появляются в 
сер. втор. тыс. до Р.Х. Иерусалим является 
священным городом для последователей 
трёх монотеистических религий: христи-
ан, иудеев и мусульман. В настоящее время 
Иерусалим находится на территории госу-
дарства Израиль и объявлен его столицей, 
что не признано мировым сообществом.

7 Гроб Господень — святое место Вос-
кресения Христа. Гроб Господень был 
устроен по типу обыкновенных одиноч-
ных пещерных гробниц. Он был высечен в 
скале, внутри высокого холма, в виде двух 
последовательных камер четырёхугольной 
формы. Образовавшаяся пещера была рас-
положена входом на восток. Место погре-
бения имело вид ложа, высеченного сбоку 
погребальной камеры, справа от входа.

8 Палестина — историческая область 
на Ближнем Востоке, между Средиземным 
морем на западе, Мёртвым морем и севе-
ром Аравийского полуострова на востоке. 
Территория Палестины является одним из 
древнейших очагов человеческой цивили-
зации.

9  Святая Земля — места, связанные с 
евангельской историей и включающие ис-
торические области, находящиеся ныне на 
территориях нескольких государств Ближ-
него Востока.

10  После восстания иудеев под предво-
дительством Бар-Кохбы (132–135) против 
римлян на месте практически разрушен-
ного Иерусалима в 135 г. по указу римского 
императора Публия Элия Адриана пост-
роили новый город, который в честь него 
и капитолийских богов Рима был назван 
Элия Капитолина.
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11 Адриан, Публий Элий (76–138) — 
римский император в 117–138 гг.

12 Евсевий Памфил, Кесарийский (ок. 
263 – 340) — отец церковной истории, епис-
коп Кесарии Палестинской в 311–340 гг.

13 Евсевий Памфил. Жизнь блаженного 
Василевса Константина. М., 1998. С. 114–115.

14  Елена (ок. 244 – 327) — святая рав-
ноапостольная императрица, мать святого 
равноапостольного императора Константи-
на Великого. Она была замужем за выдаю-
щимся римским полководцем Констанцием 
Хлором, которому в 272 г. родила сына, на-
званного Константином. В 288 г. по приказу 
императора Диоклетиана Констанций Хлор 
развёлся с Еленой. Став императором, Конс-
тантин возвёл свою мать в сан императрицы. 
Она способствовала широкому распростра-
нению христианства в Римской империи. 
В 325–327 гг. она совершила паломническое 
путешествие в Святую Землю, где ею были 
найдены Гроб Господень, святой Крест Гос-
подень и пещера Рождества Христова. Под 
её руководством началось строительство 
христианских храмов в святых местах Па-
лестины. Память 6 марта, 21 мая.

15 Жития Святых св. Димитрия Ростов-
ского. Репринт. М., 1992. Кн. 9. С. 626.

16 Храм Воскресения Христова (Гроба 
Господня) — христианский храм, основан-
ный в 325 г. на месте Воскресения Господня 
и над Голгофой. Он являлся и до сих пор 
остаётся главной христианской святыней 
в Иерусалиме и во всём мире. С самого на-
чала храм строился как единый комплекс, 
состоявший из круглого здания (ротонды), 
заключавшего в себе окружённый 12 колон-
нами святой Гроб Господень, базилики Вос-
кресения Христова, а также — святилища на 
Голгофе. Впоследствии храм неоднократно 
разрушался и возобновлялся. В XII в. крес-
тоносцы построили на пространстве боль-
шинства святых мест большой храм в роман-
ском стиле, который с некоторыми измене-
ниями и дополнениями дошёл до нашего 
времени. В 1808 г. храм был частично разру-
шен во время пожара, после чего восстанов-
лен в 1810 г. под руководством архитектора 
Николая Комненоса на средства Иеруса-
лимского Патриархата. Долги, возникшие 
при финансировании строительства храма, 
были частично возмещены русским прави-
тельством в 1817 и 1830–1832 гг. В дальнейшем 
работы по поддержанию и восстановлению 
храма Воскресения Христова продолжа-
лись в XIX и XX столетиях. В православной 
традиции весь комплекс называется храмом 

Воскресения Христова, а в западноевропей-
ской традиции — храмом Гроба Господня.

17 Евсевий Памфил. Указ соч. С. 84.

18 Голгофа, Божественная Гогофа (ара-
мейск. череп, лобное место) — небольшая 
гора в Иерусалиме, на которой был распят 
Иисус Христос. Это место две тысячи лет 
назад находилось вне стен Иерусалима, к 
северо-западу от него. В настоящее вре-
мя, вот уже почти семнадцать столетий, 
на месте Голгофы находится храм Воскре-
сения Господня. А само это место стало 
одним из храмов внутри комплекса храма 
Воскресения Христова.

19 Святитель — архиерей; а также ие-
рарх, просиявший в лике святых.

20 Макарий I († 333) — святой, епископ 
Иерусалимский в 313–333 гг., впервые со-
вершивший воздвижение Креста Господ-
ня. Память 27 февраля.

21 Воздвижение Креста Господня — 
двунадесятый непереходящий праздник, 
отмечаемый 14 сентября. В этот день 
вспоминается обретение Животворящего 
Креста Господня, а также, по церковному 
уставу, устанавливается строгий одно-
дневный пост.

22 Великая Пятница, Страстная пятни-
ца (пяток) — пятница Страстной седми-
цы, один из главных и скорбных дней цер-
ковного календаря, посвящённый воспо-
минанию дня искупительных страданий и 
Крестной смерти Господа Иисуса Христа.

23 Жития святых… С. 627–628.

24 Настоятель — начальник монастыря, 
старший священник соборного или при-
ходского храма.

25 Феодосий Великий, Киновиарх (ок. 
424 – 529) — преподобный, один из осно-
вателей христианского общежительного 
монашества, родился в Каппадокии. В 451 г. 
он направился в паломничество в Иеруса-
лим и на пути туда получил благословение 
святого Симеона Столпника. Поклонив-
шись святым местам Иерусалима, Феодо-
сий решил поселиться в одном из местных 
монастырей. Однако, тяготясь отсутствием 
покоя, вскоре ушёл оттуда, направившись на 
восток от Иерусалима, и на одном из горных 
кряжей нашёл пещеру, в которой, по пре-
данию, ночевали евангельские волхвы на 
обратном пути из Вифлеема. Он стал жить в 
этой пещере, проведя в ней много лет один 

в подвижнических подвигах. Со временем к 
преподобному Феодосию стали приходить 
добродетельные люди, желавшие стать его 
духовными детьми и жить с ним вместе в 
пустыне. Так постепенно был создан об-
щежительный монастырь, а преподобный 
Феодосий был возведён в сан архимандрита 
Иерусалимским патриархом Саллюстием. 
Монастырь святого Феодосия принимал, 
заботился, кормил и лечил всех бедных и 
нуждающихся, обращавшихся за помощью, 
особенно в голодные годы. Это было прави-
ло монастырского устава, которое строго 
выполнялось. Прожив благочестивую и на-
полненную любовью к Богу и людям жизнь, 
великий и святой старец скончался на сто 
пятом году жизни и был похоронен в осно-
ванном им монастыре. Память 11 января.

26 Модест († 634) — святой, патриарх 
Иеру салимский в 632–634 гг.; в 614–628 гг. 
местоблюститель патриаршего престола. 
Память 18 декабря.

27 Иоанн II Милостивый († 620) — святой, 
патриарх Александрийский в 609–620 гг. 
Память 12 ноября.

28 Ал-Хаким (ум. 1021) — халиф из египет-
ской династии Фатимидов в 996–1021 гг.; в пе-
риод его правления был захвачен Иерусалим 
и разрушены многие христианские святыни, 
в том числе и храм Воскресения Христова.

29 Васильев А.А. История Византийс-
кой империи. Время до крестовых походов 
(до 1081 г.). СПб., 1998. С. 412.

30 Василий II Болгаробойца (958–1025) — 
византийский император в 976–1025 гг., шу-
рин святого равноапостольного Киевского 
великого князя Владимира I Святославича.

31 Константинополь (Византий, Царь-
град, Стамбул) — древний город, столица 
Рим ской, а затем Византийской империи в 
330–1453 гг., в 1453–1922 гг. — столица От-
томанской империи, с 1923 г. по настоящее 
время — крупнейший город-порт в Турец-
кой Республике. Город был расположен 
на европейском берегу пролива Босфор в 
месте соединения пролива с Мраморным 
морем. Святой равноапостольный импера-
тор Константин Великий заложил новую 
столицу Римской империи в 326 г. на месте 
г. Византия, бывшего ранее греческой коло-
нией. В 330 г. во вновь отстроенный город 
была перенесена столица империи, которая 
получила в честь своего создателя название 
Константинополь. Занимая исключительно 
выгодное географическое и стратегичес-
кое положение, город быстро превратился 
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аном 11. Вот что писал о намерениях Константина Великого его друг и биограф 
Евсевий Кесарийский 12: «Ему угодно было священнейшее место спасительного 
Воскресения в Иерусалиме сделать славным предметом всеобщего благогове-
ния. Посему он повелел немедленно выстроить там молитвенный дом и задумал 
это не без внушения свыше, но будучи подвигнут духом самого Спасителя» 13. В 
житии святого императора Константина Великого и его матери святой императ-
рицы Елены 14 сказано, что он «как воин и притом проливший много крови почи-
тал себя недостойным совершить то самолично. Это благочестивое намерение 
императора привела в исполнение его равночестная мать, царица Елена, кото-
рую он отпустил в Иерусалим, снабдив её полномочием и богатыми дарами» 15.

Евсевий Кесарийский в знаменитом жизнеописании императора Конс-
тантина Великого подробно описал ход работ по созданию храма Воскресения 
Христова (Гроба Господня) 16: «Сначала был снесён языческий храм Венеры, 
затем осквернённая земля была срыта и вывезена “как можно далее оттуда” 17. 
При этом копавшим неожиданно открылась природная скала, которая была 
признана Голгофой 18. После того, как расчистили пещеру Гроба Господня и 
Голгофу, «близ неё, на восточной стороне, обретены были три креста и подле 
них доска с надписью и честные гвозди. Но как было узнать, который из трёх 
крестов был крестом Спасителя? Общее недоумение по этому делу разреши-
лось, по устроению Промысла, через такое чудесное событие: случилось, что 
мимо этого места в то время проносили для погребения мертвеца, святитель 

19 Макарий 20 повелел остановиться проносившим покойника; стали пола-
гать <…> найденные кресты по одному на умершего; и, когда возложен был 
Крест Христов, мёртвый воскрес. Все, видя это чудо, возрадовались и просла-
вили дивную силу животворящего Креста Господня. Старица-царица с бла-
гословением поклонилась честному Древу и облобызала его. <…> Святитель 
Макарий, удовлетворяя общему желанию — хотя бы издали видеть святыню, 
благочестиво поднял её и, став на воздвиженном месте, сотворил воздвижение 
Креста Господня. <…> Это было первое Воздвижение честного и животворя-
щего Креста; 21 совершилось оно в 326 году. <…> Святой Крест потом положен 
был в серебряный ковчег для сохранения; в Великую пятницу 22 он выносим 
был на Голгофу (в построенном вскоре храме, где он хранился) для поклоне-
ния» 23. По прямому указанию святого императора Константина Великого 
воздвигался храм Воскресения Господня. Император вникал во многие детали 
строительства, давая святителю Макарию, Иерусалимскому епископу, конк-
ретные распоряжения о порядке проведения работ и особенностях оформле-
ния храма.

Храм Воскресения Христова простоял в первозданном виде почти три 
столетия, после чего в 614 году был разрушен во время персидского нашест-
вия. В 615 году святитель Модест, настоятель 24 монастыря святого Феодосия 
Киновиарха 25 (впоследствии Иерусалимский патриарх) 26, при помощи святи-
теля Иоанна Милостивого 27, Александрийского патриарха, восстанавливает 
храм Воскресения Господня. После окончания работ вместо одного образова-
лись четыре связанных между собой храма: Воскресения (Анастасис), святого 
Креста (Мартириум), Лобного места (Голгофа) и Пресвятой Богородицы. Этот 
храмовый комплекс просуществовал в данном виде почти 400 лет. В 1009 году 
он был разрушен по приказу египетского халифа ал-Хакима 28. «Церковные 
святыни и богатства были захвачены, монахи схвачены, а паломники стали 
подвергаться преследованиям» 29. В 1021 году, после смерти халифа ал-Хакима, 
наступил недолгий период терпимости к христианам. Им были возвращены 
разрушенные храмы, в том числе и храм Воскресения Христова в Иерусалиме. 
Однако после смерти византийского императора Василия II Болгаробойцы 30 
в 1025 году отношения Константинополя 31 с Каиром 32 значительно осложни-
лись, и ни о каком восстановлении храма речи идти не могло. Только в 1036 
году, когда между империей и халифатом был заключён договор, началось вос-
становление храма в Иерусалиме. Работы по воссозданию храма Воскресения 

в крупнейший международный политичес-
кий, экономический и культурный центр. 
Константинопольские патриархи были про-
возглашены Вселенскими, здесь неоднократ-
но собирались Вселенские соборы. В 537 г. 
при императоре Юстиниане I Великом был 
возведён самый большой и красивый храм 
того времени — храм Святой Софии Пре-
мудрости Божией. В 1202 г. в городе и приго-
родах было свыше 200 храмов и более 150 мо-
настырей. Константинополь был духовным 
центром христианского мира. С IX–X веков 
начали складываться отношения между Ви-
зантийской империей и Древней Русью. В 
результате военных походов русских князей 
на Константинополь были заключены дого-
воры между Византийской империей и Киев-
ской Русью. С появлением первых христиан, 
а затем и с принятием христианства на Руси, 
Константинополь становится для русских 
людей священным городом и, наряду с Иеру-
салимом, привлекает массу паломников, ко-
торые через него и отправляются в Святую 
Землю. В 1204 г. Константинополь был взят 
штурмом и разграблен участниками Четвёр-
того Крестового похода, которые вывезли и 
уничтожили много христианских святынь. 
С этого времени Константинополь стал сто-
лицей так называемой Латинской империи, 
после чего его политическое и экономичес-
кое значение падает. В 1261 г. православная 
империя была восстановлена, но оправиться 
от удара, нанесённого крестоносцами, Конс-
тантинополь, как и вся Византия, уже не смог. 
В 1453 г. Константинополь был штурмом взят 
турецкими войсками и превращён в столицу 
Османской империи, надолго став главным 
городом мусульманского мира. В настоящее 
время Стамбул — самый крупный город 
Турции.

32 Каир — древний город в Египте, распо-
ложенный на берегах и островах Нила, в 7 км 
от древнеегипетской столицы — Мемфиса. 
На этом месте с незапамятных времён су-
ществовала крепость Вавилон. Именно здесь 
в нач. I в. по Р.Х. недалеко от крепости обита-
ло Святое Семейство во время пребывания 
в Египте. В VII в. арабы построили здесь 
город-крепость Фустат, ставший админис-
тративным центром Египта при Омейядах. 
В IX в. рядом с Фустатом был построен город 
Катаи. Каир основан в 969 г. халифом ал-Му-
иззом, который назвал его Миср аль-Кахира 
(Город-победитель). Этот город поглотил 
Фустат и Катаи. С 973 г. Каир стал столицей 
халифата Фатимидов, затем — Айюбидов и 
мамелюков, превратившись в крупнейший 
город Средиземноморья. В 1517 г. был захва-
чен турками и вошёл в состав Османской им-
перии. В настоящее время Каир — столица 
Арабской Республики Египет.
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33 Константин IX Мономах (ок. 1000 – 
1055) — византийский император в 1042–
1055 гг., дед Киевского великого князя 
Владимира II Всеволодовича Мономаха. 
В правление Константина началась агрес-
сия турок-сельджуков против империи, 
продолжались бесконечные войны с пече-
негами и норманнами, государство сотря-
сали мощные мятежи знати.

34 Васильев А.А. Указ. соч. С. 413.

35 Кувуклия (греч. ложница, царская 
опочивальня; в значении «гробница» это 
слово употребляется для обозначения 
единственного места на земле, в храме 
Воскресения Христова) — название часов-
ни над Живоносным Гробом Господним, 
расположена внутри храма, неоднократно 
перестраивалась. В настоящем виде по-
явилась в 1810 г. и состоит из трёх частей: 
придела Ангела, пещеры святого Гроба и 
коптской капеллы.

36 Храм Рождества Христова — распо-
ложен в городе Вифлееме. Основан ок. 326 
г. по указу святого равноапостольного 
императора Константина Великого его 
матерью святой равноапостольной им-
ператрицей Еленой на месте пещеры, где 
родился Иисус Христос. Освящён храм 
был в 339 г. Пещера Рождества находится 
под алтарём храма и представл яет собой 
продолговатое четырёхугольное помеще-
ние, вытянутое от востока к западу. Сте-
ны и пол её отделаны мрамором. Местом 
рождения Спасител я явл яется ниша или 
углубление, освещаемое 15 спускающи-
мися со свода серебряными лампадами. 
На полу укреплена серебряная звезда с 
латинской надписью по кругу: «Здесь от 
Девы Марии родился Иисус Христос». 
В трёх шагах находится место яслей, в ко-
торые был положен Младенец Христос.

37 Византийская империя (Византия) — 
величайшее государство позднего анти-
чного и средневекового мира; тысячелет-
няя христианская православная империя, 
основанная римским императором святым 
равноапостольным Константином Вели-
ким. Византия — принятое в исторической 
науке наименование Восточной Римской 
империи. После падения Рима сохранив-
шаяся восточная часть государства про-
должала считать себя Римской империей, 
а её императоры продолжали носить титул 
цезарей Римской империи. В состав Ви-
зантии входило практически всё южное, 
восточное и часть северного Средиземно-
морья. Империя имела огромное влияние 
на историческое развитие большинства 

государств и народов Европы и Средизем-
номорья. На протяжении своей тысячелет-
ней истории Византийская империя была 
очагом распространения Православия на 
Балканах, Руси, Кавказе, Западной Азии, 
Северной Африки. Во втор. пол. XIV — сер. 
XV в. практически вся территория импе-
рии была захвачена турками-османами. 
В 1453 г. турецкие войска штурмом взяли 
Константинополь, уничтожив, таким об-
разом, и Византийскую империю.

38 Самаритяне — этническая группа и 
религиозная секта; потомки переселен-
цев из Ассирии, смешавшихся с населени-
ем Израильского царства, покорённого 
в 722–721 гг. до Р.Х. Ассирией. Из Библии 
они признают только Пятикнижие в осо-
бой редакции. Своё название получили по 
названию области — Самарии.

39 Юстиниан I Великий (482–565) — ви-
зантийский император в 527–565 гг.

40 Хеврон (Эль-Халиль) — древний го-
род, расположенный в 37 км к югу от Ие-
русалима, в древности назывался Кирьят-
Арба. Город в этом месте возник ок. 1700 г. 
до Р.Х., в нём находятся гробницы библейс-
ких патриархов: Авраама, Исаака, Иакова и 
их жён Сарры, Ревеки и Лиеи, которые жили 
в этих местах. В километре от города распо-
лагалась роща Мамре, где находится до сих 
пор ветхозаветный Мамврийский дуб, око-
ло которого произошло Богоявление (Быт. 
18: 1–5). Несколько лет Хеврон был столицей 
царя Давида, с тех времён являлся центром 
гончарного и стекольного производства. В 
70 г. по Р.Х. он был разрушен римлянами, 
но восстановлен. Город был в составе Рим-
ской и Византийской империй, им владели 
арабы и крестоносцы, а с XVI в. он входил 
в Османскую империю. В настоящее время 
город расположен на территории Палес-
тинской Национальной Администрации.

41 Мамврийский дуб — святое дерево, 
названо так по имени покрытой тогда ле-
сом страны (местности) Мамрие (слав. 
Мамврия), в которой жил библейский 
праотец Авраам. Именно здесь к нему яви-
лись три ангела в образе человеческом под 
видом странников, которых он принял с 
истинным гостеприимством и которые 
предсказали ему рождение сына Исаака. 
Встреча Авраама с ангелами, символизи-
рующими Святую Троицу, происходила, 
по преданию, под Мамврийским дубом, 
который является немым свидетелем это-
го чуда. Мамврийский дуб располагается 
в настоящее время в древнем городе Хев-
роне на участке, принадлежащем Русской 

Духовной Миссии, где построен храм в 
честь Святых Праотцов с приделом Свя-
той Троицы.

42 Масличная гора (Елеонская) — на-
ходится возле Иерусалима, в восточной 
его части. Вершина горы явл яется свя-
щенным дл я христиан местом Вознесения 
Господня. Масличная гора часто упоми-
нается в Евангелии. На этом месте святая 
равноапостольная императрица Елена 
построила храм, именуемый «Елеона», 
который утрачен. В настоящее время на 
этом месте сохранилась часовня Вознесе-
ния Господня, расположенная на терри-
тории мусульманской мечети.

43 Беляев Леонид Андреевич — извес-
тный современный историк, заведующий 
сектором археологии Москвы Института 
археологии РАН, лауреат премии имени 
митрополита Макария (Булгакова).

44 Беляев Л.А. Христианские древности. 
Введение в сравнительное изучение. СПб., 
2000. С. 20.

45 Авраам (ок. 2 тыс. до Р.Х.) — ветхоза-
ветный патриарх, родоначальник еврейс-
кого народа. Память 9 октября.

46 Римская империя — величайшее 
государство античного мира, по форме 
правления монархия, получившая назва-
ние принципат, установившийся в 27 г. до 
Р.Х. Ко времени максимального террито-
риального расширения империи, кото-
рое произошло при императоре Траяне 
(98–117), в её состав входили государства 
Библейского региона, Малой Азии, Ме-
сопотамия, Армения, Парфия, Британия, 
Гал лия, государства Южной Европы, по-
бережья Северной Африки, включая Еги-
пет. Начиная со II в. территория империи 
сокращается под натиском соседних госу-
дарств и нашествием различных кочевых 
племён, вызванным Великим переселе-
нием народов. В 395 г., после смерти им-
ператора Феодосия Великого, империя 
окончательно разделилась на две части: 
Западную Римскую империю и Восточ-
ную Римскую империю. В 476 г. царь 
ругиев Одоакр низложил Ромула Авгус-
тула, последнего императора Западной 
Римской империи, что считается концом 
этой части государства. Римская импер-
ская идея не прекращала своего сущест-
вования в восточной части государства в 
виде православной монархии. Восточная 
Римская (Византийская) империя просу-
ществовала до 1453 г., когда она пала под 
ударами турецких войск. Имперская идея 
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Христова были закончены в середине 40-х годов XI века уже при византийском 
императоре Константине Мономахе 33. «В 1046 году персидский путешествен-
ник Насири-Хусрау, который посетил восстановленную церковь, описывал её 
как просторное здание, рассчитанное на 8000 человек. <…> Легенда, сообщае-
мая этим персидским путешественником, гласит, что даже император прибыл 
в Иерусалим, но частным образом, так, чтобы никто не мог узнать его» 34. Дру-
гих сведений о паломничестве византийского императора Константина Мо-
номаха в Иерусалим с целью поклониться восстановленной святыне у нас нет, 
поэтому отнесёмся к этому сообщению всё-таки как к легенде.

В начале XIII века храм перестроили крестоносцы. В таком виде (с опре-
делёнными изменениями) храм Воскресения Христова сохранился до наших 
дней, что нельзя сказать о Кувуклии 35, которая за тысячу семьсот лет сущес-
твования храма неоднократно видоизменялась.

При святом императоре Константине Великом был также воздвигнут в Виф-
лееме храм в честь Рождества Христова 36. Он находился в десяти километрах от 
Иерусалима, на месте рождества Спасителя. Над пещерой, где родился Христос, 
до начала III века стоял языческий храм Адониса. Основание языческого святи-
лища практически законсервировало и тем самым спасло святое место. Когда по 
приказу святой императрицы Елены храм Адониса был разобран, место рождест-
ва Спасителя оказалось нетронутым. Возведённый храм Рождества Христова был 
не только великолепен в архитектурном отношении, но и отличался роскошной 
отделкой интерьеров, изобиловавших мозаиками и фресками, а также украшен-
ных мрамором, полудрагоценными камнями, золотыми и серебряными изделия-
ми. Храм Рождества Христова тоже, к сожалению, не сохранился в первозданном 
виде. В 529 году он был разрушен восставшими против Византийской империи 37 
самаритянами 38. По приказу византийского императора Юстиниана I Великого 39 
храм был восстановлен и практически сохранился в таком виде до наших дней.

Ко временам святой императрицы Елены предание возводит также строитель-
ство двух храмов: в Хевроне 40, у Мамврийского дуба 41, и на Масличной горе 42.

Этими событиями открывается история христианского паломничества в 
Святую Землю, потому что путешествие святой императрицы Елены и её окру-
жения можно и нужно рассматривать как первое организованное поклонение 
святым местам, связанным с жизнью, смертью и Воскресением Спасителя. В 
связи с этим представляется убедительной точка зрения Л.А. Беляева 43, кото-
рый считает путешествие святой равноапостольной императрицы Елены первой 
христианской археологической экспедицией, целью которой была «мемориали-
зация» святых мест в Палестине 44. В результате этой деятельности уже в эпоху 
императора Константина Великого в Иерусалим и Вифлеем стали стекаться для 
поклонения главным святыням христианства тысячи богомольцев, положив тем 
самым начало массовому паломническому движению в Святую Землю. Иеруса-
лим, открыв свои святыни и вернув своё древнее название, быстро стал в созна-
нии христиан всего мира Святым Городом, местом поклонения Гробу Господню, 
а благодаря этому — большим странноприимным домом, большой гостиницей, 
большой больницей. Местное население стало теряться в море паломников, ко-
торые во главе с римскими, а затем и византийскими императорами не щадят ни 
сил своих, ни средств для того, чтобы увековечить память о земной жизни Иису-
са Христа. Палестина покрылась множеством храмов и монастырей.

Богомольцы IV века почитали и святые места, связанные с Ветхим Заве-
том, и часто посещали места захоронения праведников древности, пророков, 
царей и библейских патриархов. Главными центрами поклонения в Святой 
Земле начиная с того времени стали величественные храмы в честь важней-
ших событий библейской истории: провозвестие через явления ангелов Ав-
рааму 45 у Мамврийского дуба (Хеврон), Рождество Иисуса Христа (Вифлеем), 
Распятие и Воскресение Спасителя (Иерусалим), Вознесение (Елеонская 
гора) и другие. Богомольцы шли в Святую Землю из разных стран: прежде все-
го, из пределов тогда ещё единой Римской империи 46, а также из Армении 47, 

в изменённой форме продолжила своё су-
ществование в Священной Римской им-
перии германской нации, прекратившей 
существование в 1806 г., в период наполе-
оновских войн в Европе.

47 Армения — государство на юге За-
кавказья, расположено в восточной части 
Армянского нагорья. С древнейших вре-
мен территория Армении была заселена, 
там существовали племенные и государс-
твенные объединения. С IX по VII в. до 
Р.Х. здесь процветало одно из древнейших 
государств в Азии — Урарту. С VII–III явв. 
до Р.Х. образовалось и существовало пер-
вое армянское государство Оронтидов 
(Ервандидов), находившееся под протек-
торатом Мидийской державы. В 520 г. до 
Р.Х. армянское царство было завоёвано 
персами и в дальнейшем существовало 
в составе державы Ахеменидов, кото-
рая пала в 331 г. до Р.Х. под ударами войск 
Александра Македонского. Армения пос-
ле этого последовательно попадала в зави-
симость сначала от державы Селевкидов, 
а потом от Парфии. Во II в. до Р.Х. было 
создано государство Великая Армения, 
просуществовавшее почти шесть столе-
тий — сначала в качестве самостоятельно-
го царства, а затем в той или иной степени 
зависимости от Парфии, Древнего Рима и 
Персии. В III в. по Р.Х. в Армении широко 
распространилось христианство, которое 
в 301 г. было объявлено государственной 
религией. Армения, таким образом, стала 
первым христианским государством. С IV 
по VII в. основная часть территории Арме-
нии находилась в подчинении Византийс-
кой империи. В 640 г. Армению завоевало 
исламское воинство арабов, что вызвало 
массовый исход армян из своей страны. 
Однако в IX в. армянам под руководством 
царей из династии Багратидов удалось 
восстановить своё государство, которое 
просуществовало до 1045 г. В сер. XI в. Ар-
мения подверглась массовому нашествию 
с востока турок-сельджуков и была ими 
завоёвана. В кон. XII — нач. XIII в. турки-
сельджуки были выбиты объединёнными 
грузино-армянскими войсками с большей 
части Армении, которая вошла в состав 
Грузии. В сер. XIII в. Армения была захва-
чена монголами и вошла в состав империи 
Чингизидов, после чего переходила под 
власть государств, образовавшихся после 
её расчленения. В XVI–XVIII вв. Армения 
была объектом непрекращающихся войн 
между Персией и Османской империей, а 
также ареной кровопролитной борьбы ар-
мянского народа за своё освобождение. В 
настоящее время Республика Армения яв-
ляется независимым государством.
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48 Персия (Иран) — государство в Юго-
Западной Азии, расположенное между 
Каспийским морем на севере и Персид-
ским заливом на юге, на его территории 
древнейшие поселения датируются 10 тыс. 
до Р.Х. Около 1 тыс. до Р.Х. на территорию 
Персии проникают индоевропейские пле-
мена иранской группы, и к VIII–VII вв. до 
Р.Х. иранские языки становятся господс-
твующими на этих землях. В 70-х гг. VII в. 
до Р.Х. возникло ираноязычное царство 
Мидия. В 616–605 гг. до Р.Х. Мидия в коа-
лиции с Вавилоном разрушила Ассирийс-
кую державу, завоевала государства Ману 
и Урарту, превратившись в крупнейшую 
державу Центральной Азии. В 550 г. до Р.Х. 
к власти пришла персидская династия Ахе-
менидов. Основатель династии Ахемени-
дов царь Кир II завоевал всю Малую Азию, 
Сирию и Палестину. Камбис II, сын Кира, 
завоевал Египет. Однако цари Персии не 
смогли завоевать Древнюю Грецию, не-
смотря на длительные войны. В 330 г. до Р.Х. 
государство Ахеменидов было завоёвано 
армией Александра Македонского, после 
смерти которого оно вошло в состав элли-
нистической державы Селевка I Никатора. 
В сер. II в. до Р.Х. персидская территория 
была захвачена Парфянским царством, ко-
торое достаточно успешно воевало с Древ-
ним Римом, но было вынуждено уступить 
ему практически всю Переднюю Азию. В 
224 г. по Р.Х. Парфия была разбита, и на её 
месте была создана Сасанидская держава, 
которая просуществовала до сер. VII в. и 
была захвачена арабами и вошла в состав 
Халифата. Восстания персов и внутрен-
ние противоречия привели к тому, что в 
VIII–IX вв. здесь образовались практичес-
ки независимые от Халифата наследствен-
ные наместничества, эмираты, из которых 
впоследствии складывались государства 
Саманидов, Буидов и др. В X в. все эти го-
сударства вошли в состав Газневидской де-
ржавы. В 1040–1050 гг. территория Персии 
была захвачена турками-сельджуками, ко-
торые разгромили Газневидское государс-
тво. В XII в. Сельджукское государство 
распалось на ряд султанатов, большинство 
которых было захвачено хорезмшахом Те-
кешом. В 1220–1256 гг. монгольские орды 
разгромили государство хорезмшахов и 
захватили всю территорию Персии. С сер. 
XIII–XIV в. персидские территории вхо-
дили в состав улуса Хулагуидов, который 
начал распадаться во втор. пол. XIV в. В 
1380–1393 гг. осколки государства Хулагу-
идов были завоёваны войсками великого 
эмира Тимура Тамерлана, после смерти 
которого входили в состав владений Тиму-
ридов. В 1501–1510 гг. под знаменем шиизма 
было создано государство Сефевидов, ко-

торое достигло своего расцвета при шахе 
Аббасе I (1587–1629). Сефевиды свыше ста 
лет вели непрерывные войны с Османской 
империей за обладание Закавказьем, Кур-
дистаном и Месопотамией. Восстание в 
1722 г. афганцев-гильзаев и вторжение их в 
Персию положило конец государству Се-
февидов. Вторжение турок и опустошение 
страны афганцами вызвало широкое на-
родное движение, которое возглавил На-
дир-хан Афшар, который стал шахом в 1736 
г. После его смерти в 1747 г. созданная им 
империя развалилась, началась длитель-
ная феодальная усобица. В 1796 г. на троне 
шаха утвердилась Каджарская династия, 
представители которой правили страной 
до 1925 г. В настоящее время на территории 
Персии находится независимое государс-
тво Исламская Республика Иран.

49 Месопотамия (Двуречье) — страна, 
расположенная в междуречье Тигра и Ев-
фрата, в Передней Азии, один из древней-
ших центров человеческой цивилизации. 
Создателями древнейшей культуры в Ме-
сопотамии были шумеры и аккадцы, осно-
вавшие здесь в 4–3 тыс. до Р.Х. ряд крупных 
государственных образований, в том числе 
Вавилонское царство. В дальнейшем тер-
ритория Месопотамии входила в состав 
Ассирийской державы, Ново-Вавилонско-
го царства, Персидской монархии Ахеме-
нидов, империи Александра Македонско-
го, государства Селевкидов, Парфянского 
царства, Римской империи, Новоперсидс-
кого царства Сасанидов, после чего здесь 
утвердились принявшие ислам арабы. В 
настоящее время на территории Месопо-
тамии находится государство Республика 
Ирак.

50 Эфиопия — государство в Северо-
Восточной Африке, расположенное на 
Эфиопском нагорье. С древнейших времён 
на территории Эфиопии существовали 
различные государственные образования. 
В первые века по Р.Х. здесь процветало 
Аксумское царство. В IV в. сюда пришло 
христианство, которое в V–VI вв. стало 
господствующей религией, но развива-
лось в виде монофизитской ереси. В VII 
в. Аксумское государство распалось, а на 
его месте образовался ряд мусульманских 
султанатов. В XIII в. эти государственные 
формирования были объединены в Эфи-
опское царство. В нач. XVI в. на Эфиопию 
напали войска Османской империи. Они 
были отбиты с помощью португальцев, ко-
торые после этого утвердились в стране. В 
XVII в. эфиопы смогли выбить португаль-
цев со своей территории. С того времени 
и до сих пор более половины населения 

составляют христиане-монофизиты. В на-
стоящее время Эфиопская Федеральная 
Демократическая Республика является 
независимым государством.

51 Индия — географическое и истори-
ческое понятие, связанное со странами и 
народами, находящимися и проживающи-
ми на полуострове Индостан. Индия — 
древнейшее многонациональное и много-
конфессиональное государство в Южной 
Азии; название произошло от выражения 
«земля на Инде». Индия расположена к 
югу от Гималаев, на полуострове Индос-
тан, омывается водами Аравийского моря, 
Бенгальского залива, Индийского океана. 
Первые государства на территории Индии 
существовали в 3–2 тыс. до Р.Х. Открытие 
Индии для античного мира произошло в 
327–326 гг. до Р.Х. благодаря походу армии 
Александра Македонского. Христианство в 
Индию было принесено ок. 52 г. по Р.Х. про-
поведью святого апостола Фомы, который 
на индийской земле принял мученическую 
кончину. По преданию, он основал первые 
христианские общины, а в IV в. был образо-
ван Малабарский епископат, расположен-
ный на территории Юго-Западной Индии 
(в настоящее время штат Керал). В этот 
период в Индию совершали массовое пере-
селение сирийские христиане, бежавшие от 
преследований иранских Сасанидов. Пере-
селенцы были несторианами, поэтому Ма-
лабарский епископат стал организационно 
управляться Антиохийской Церковью, хотя 
большинство христиан святого апостола 
Фомы так и не приняли несторианство. В 
XVI в. португальцы начали принудитель-
ную латинизацию малабарских христиан, 
в Гоа была образована католическая епар-
хия. В сер. XVII в. малабарское побережье 
захватили голландцы, которые выслали 
всех католических священников. В 1635 г. 
большое количество малабарских христиан 
присоединились к Сиро-Яковитской Церк-
ви. В настоящее время Республика Индия 
является независимым государством.

52 Рим — древний город, по преданию, 
основан в 754 г. до Р.Х., расположен на семи 
холмах (Палатин, Капитолий, Авентин, Эс-
квилин, Целий, Виминал, Квиринал) на р. 
Тибр, в 27 км от её впадения в Тирренское 
море. Город был столицей Римской рабов-
ладельческой республики, а затем — импе-
рии. История Рима тесно связана с истори-
ей христианства, которое было принесено в 
«столицу мира» святыми апостолами Пав-
лом и Петром. Апостол Пётр стал первым 
епископом города. В Риме находится много 
общехристианских святынь, не утративших 
своего значения для православных палом-



1 9Гл а в а I .  Ис т о р и я в о з н и к н о в е н и я ,  б о г о с л о в с к и й с м ы с л и и с т о р и к о - к ул ьт у р н о е з н ач е н и е п ра в о с л а в н о г о п а л о м н и ч е с т в а

Персии 48, Месопотамии 49, Эфиопии 50 и даже Индии 51. Из Константинопо-
ля и Рима 52 плыли морем до Кесарии 53, города-порта, находившегося в трёх 
днях пути от Иерусалима. Пешком паломники из Европы могли идти через 
Константинополь, далее — «путём пилигримов» — через Малую Азию 54 до 
Тарса 55 и Антиохии 56 в Киликии 57. Люди, следовавшие к святым местам из Аф-
рики, должны были пересечь север Синая 58 и через пустыню вдоль Средизем-
номорского побережья дойти до Палестины. Вдоль этих основных маршрутов 
путешественников к святым местам постепенно складывалась паломническая 
инфраструктура. Для нужд странствующих богомольцев Церковь благослови-
ла строительство вдоль основных паломнических путей храмов, монастырей, 
постоялых дворов, гостиниц, приютов, странноприимных домов, охраняемых 
колодцев и других источников воды.

В Святой Земле уже в этот начальный период процветало ремесло, связан-
ное с производством реликвий, которые богомольцы уносили с собой на роди-
ну. «Получаемые в Палестине разнообразные евлогии 59 служили не только в 
буквальном смысле слова “благословениями” — с их помощью по всему миру 
распространялась иконография палестинских святынь, представление об уст-
ройстве комплексов, внешнем виде реликвий» 60. Таким образом, с начальных 
времён паломничества широко распространяется обычай среди богомольцев 
приносить с собой образки тех святых, которым посвящали храмы и куда шли 
на поклонение. Так, например, паломники, приходившие на поклонение свято-
му Симеону Столпнику 61, получали образки с его изображением ещё при жизни 
святого подвижника. «Подобные изображения рассматривались как чудотвор-

ников после трагедии разделения Церквей. 
В настоящее время Рим является столицей 
Итальянской Республики; в пределах его 
центральной части находится город-госу-
дарство Ватикан.

53 Кесария Палестинская (Стратоно-
ва) — древний финикийский город-порт, 
расположенный на восточном берегу 
Средиземного моря и носивший название 
Башня Стратона. Во II в. до Р.Х. он пере-
шёл под власть Иудеи; царь Ирод Великий 
расширил город, построил величествен-
ные сооружения и назвал его Кесарией (от 
имени Цезарь) в честь первого римского 
императора, носившего имя Гай Юлий 
Цезарь Октавиан Август. История города 
во многом связана с историей христианс-
тва. Здесь с проповедью Евангелия святой 
апостол Пётр обратился к Корнилию Со-
тнику. В Кесарии в доме диакона Филиппа 
жил святой апостол Павел, который был 
здесь осуждён и два года провёл в заклю-
чении. После разрушения Иерусалима 
римлянами в 70 г. по Р.Х. Кесария стала 
административным центром Палестины, в 
городе была епископская кафедра, извест-
ные духовные научные и образовательные 
заведения, а также библиотека. В Кесарии 
жили и творили известные византийские 
историки Евсевий Кесарийский и Про-
копий Кесарийский, а также знаменитый 
богослов и философ Ориген. Во времена 
крестоносных войн город, представляв-
ший собой хорошо укреплённую крепость, 
неоднократно становился ареной кровоп-
ролитных сражений, в результате чего 
пришёл в крайний упадок и запустение, 
практически перестав существовать. В на-
стоящее время на месте древнего города 
находятся археологический заповедник, 
который носит название Национальный 
парк «Кейсария», и небольшое поселение 
Кейсария, расположенные на территории 
государства Израиль.

54 Малая Азия — полуостров в Западной 
Азии, омывается Чёрным, Мраморным, 
Эгейским и Средиземным морями, про-
ливами Босфор и Дарданеллы. Большую 
часть полуострова занимает Малоазийское 
нагорье. До XV в. полуостров входил в со-
став Византийской империи, после её па-
дения вся территория Малой Азии вошла 
в состав Османской империи. В настоящее 
время практически весь полуостров нахо-
дится в границах Турецкой Республики.

55  Тарс (Тарсис) — древний город на 
юге Малой Азии, в настоящее время назы-
вается Тарсус и находится на территории 
Турции.

56  Антиохия (Сирийская) — древний 
город, основан в III в. до Р.Х.; располо-
жен на берегах р. Оронта, в 30 км от Сре-
диземного моря и 500 км от Иерусалима; 
в древности считали, что он расположен 
в середине пути между Константинопо-
лем и Александрией. Во времена Римской 
империи считался третьим городом госу-
дарства по своему значению и богатству, 
основанному на развитом сельском хо-
зяйстве и торговле. В Антиохии пропове-
довали апостолы Павел и Варнава, здесь 
впервые ученикам Христовым было дано 
имя «христиане». Именно отсюда апос-
тол Павел отправился в своё первое про-
поведническое путешествие, здесь же был 
основан Антиохийский патриархат, один 
из начальных в истории Церкви. В Анти-
охии жили и творили знаменитые пастыри 
и святые учителя Церкви: Игнатий Бого-
носец, архиепископ Мелетий, Иоанн Зла-
тоуст и другие, входящие в состав знаме-
нитой богословской Антиохийской шко-
лы. В городе проходили многие соборы, 
имевшие огромное значение для Церкви. В 
настоящее время город называется Анта-
кья и находится на территории Турции.

57  Киликия — область в юго-восточной 
части Малой Азии. Киликийская низмен-
ность, через которую протекают полно-
водные реки, расположена между горами 
Тавр и Средиземным морем. С древних 
времён в этом плодородном крае процве-

тало сельское хозяйство. Киликия была 
родиной святого апостола Павла. В насто-
ящее время Киликийская низменность на-
ходится на территории Турции.

58  Синай — полуостров, расположен-
ный между двумя заливами Красного 
моря: Суэцким и Акаба. Синайский полу-
остров представляет собой каменистое 
плато и горы, полупустыни и пустыни с оа-
зисами. Туда с первых веков христианства 
удалялись египетские и другие христиане, 
спасаясь от гонений. Север Синайского 
полуострова граничит со Средиземным 
морем, по нему проходил древний путь из 
Египта в Святую Землю. В настоящее вре-
мя Синай является территорией Египта.

59 Евлогии (греч. благословение) — на-
тельные крестики, иконки и пр., прино-
симые паломниками из путешествий по 
святым местам в качестве благословений и 
памяти о посещении святыни.

60 Беляев Л.А. Указ. соч. С. 33.

61 Симеон Столпник, Антиохийский 
(356–459) — преподобный, архимандрит, 
провидец, христианский аскет; родом ки-
ликиец. Стал основателем особого вида 
подвижничества, называемого столпни-
чеством. Память 1 сентября.
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62 Мощи — тела, оставшиеся нетленными 
после смерти, святых христианской Церкви. 
Начало почитания мощей как святыни отно-
сится к начальным временам христианства. 
Уже тогда в местах погребения святых угод-
ников Божиих совершались богослужения. 
В 269 г. Римский папа Феликс I постановил, 
что литургия должна совершаться на мощах 
мучеников. В 419 г. Карфагенский собор 
постановил (прав. 10), что ни один храм не 
может строиться иначе, как на мощах муче-
ников, которые в те времена полагались под 
алтарём. Учение о почитании святых мощей 
было утверждено на Седьмом Вселенском 
соборе (прав. 7), определившем, что епис-
коп, который освятит храм без мощей, под-
лежит извержению. Также собор опреде-
лил, что мощи почитаются «благочестиво, 
но не боголепно», в том же смысле, в каком 
чтутся иконы. Смысл почитания мощей ос-
новывается на учении Святого Писания о 
высоком предназначении христианских тел 
как храмов Святого Духа к участию, вместе 
с душами, в бессмертии. В настоящее время 
каждый православный храм имеет частицу 
честных мощей какого-либо святого, заши-
ваемую в антиминс, который приносится в 
день освящения.

63 Живов В.М. Святость. М., 1994. С. 30.

64 Архиепископ (греч. главный епис-
коп) — сан епископа, в иерархии Русской 
Церкви он ниже митрополита. В некото-
рых других Церквах он выше сана митро-
полита и присваивается Предстоятелям 
автокефальных или автономных Церквей. 
В церковной литературе этот сан появился 
в IV в. В Русской Церкви сан архиеписко-
па впервые употребляется в XII в. приме-
нительно к Новгородским владыкам. В 
настоящее время в Русской Православной 
Церкви сан архиепископа является лич-
ным отличием архиерея.

65 Антоний († 1231) — святой, архиепис-
коп Новгородский и Псковский в 1212–
1231 гг., родом из знатной новгородской се-
мьи, в миру Добрыня Ядрейкович. В 1200 г. 
совершил паломничество в Константино-
поль, которое описал в хождении под на-
званием «Сказание о Царьграде». Возвра-
тившись в Новгород, Добрыня постригся в 
монахи в Варлаамо-Хутынском монастыре. 
В 1212 г. он был возведён на кафедру архи-
епископа Новгородского, которую с пере-
рывом в семь лет занимал вплоть до своей 
смерти. Память вместе с собором Новго-
родских святых.

66 Илия Фесвитянин (X в. до Р.Х.) — 
святой, ветхозаветный пророк, живший 

во времена Израильского царя Аахава. 
Илия с Божией помощью боролся против 
язычества, за что был гоним. Божий чело-
век скрывался на Синае в пещере на горе 
Хорив, где ему было Божественное явле-
ние, после чего Илия вернулся к народу и 
продолжал обличать язычество. Учеником 
Илии был пророк Елисей. Пророка Илию 
Господь живым взял на небо, послав за ним 
огненную колесницу. Память 20 июля. 

67 Сказание о Царьграде Антония, Ар-
хиепископа Новгородского // ППС. СПб., 
1899. Т. XVII. Вып. 3. С. 31.

68 Иероним Стридонский (ок. 340 – 
420) — преподобный, блаженный, один из 
учителей Церкви; был знатоком античной 
и христианской литературы. Родился в г. 
Стридоне в Далмации. В 70-е гг. IV в. бла-
женный Иероним совершил длительное 
паломническое путешествие по Право-
славному Востоку, во время которого изу-
чал богословие и еврейский язык. В 381–384 
гг. был советником Римского папы Дамаса 
I (366–384). В 386 г. прибыл в Святую Зем-
лю, в 388 г. основал монастырь в Вифлееме, 
рядом с храмом Рождества Господня, где 
пребывал до своей кончины. Блаженный 
Иероним перевёл на латинский язык Свя-
щенное Писание, был автором многих ра-
бот по истории Церкви и известнейших 
богословских трудов, в том числе «О зна-
менитых мужах». Память 15 июня.

69 Вигилянций (кон. IV — нач. V в.) — 
пресвитер, ратовавший против почитания 
честных мощей и самих святых Божиих 
угодников. Он родился в Аквитании, полу-
чил сан пресвитера в Барселоне, совершил 
паломничество в Святую Землю. Во время 
посещения Вифлеема он встретился и бе-
седовал с преподобным Иеронимом Стри-
донским, их взгляды разошлись по многим 
вопросам. Блаженный Иероним в ответ 
на письмо пресвитера Рипария, в котором 
последний известил его об осуждении Ви-
гилянцием почитания святых и их честных 
мощей, написал послание, в котором опро-
верг точку зрения барселонского пресви-
тера, оценив её как ересь..

70 Мученик — древнейший чин святых, 
прославляемых Церковью как принявших 
мученическую смерть за веру в Христа 
Спасителя. С первых веков христианства 
мученичество имело значение свидетель-
ства или дара Божиих угодников, которые 
своей смертью за веру свидетельствовали 
силу данной им благодати. Таким образом, 
мученичество всегда имело и имеет аспек-
ты продолжения апостольского служения 

и следования путём Христовым. В Русской 
Православной Церкви к мученикам отно-
сятся также страстотерпцы. 

71 Sancti Hieronymi. Epistola CIX (a). Ad 
Riparium presbyterum // Migne J.-P. Patro-
logia cursus completes series Latina. P., 1845. 
T. XXII. S. 907.

72 Иоанн Дамаскин (ок. 680 — ок. 780) — 
преподобный, выдающийся богослов, пес-
нописец и гимнограф. Он родился и жил 
в Дамаске, где его отец занимал высокий 
государственный пост, родовое имя его 
было Мансур, при святом крещении полу-
чил имя Иоанн. Благодаря своим знаниям 
и способностям, он, будучи христианином, 
стал первым визирем (министром) халифа 
ал-Валида I (705–715). В расцвете сил он 
оставил всё и ушёл в Лавру преподобного 
Саввы Освященного рядом с Иерусали-
мом, где подвизался до своей кончины. 
Преподобный Иоанн был главным борцом 
с иконоборческой ересью на её первом эта-
пе, разработал богословие иконы, а также 
составил гласы Октоиха и написал 64 ка-
нона. Память 4 декабря.

73 Иисус Навин (XIII–XII вв. до Р.Х.) — 
святой, праотец, вождь еврейского народа, 
преемник пророка Моисея Боговидца, ко-
торый предвидел, что он спасёт свой народ 
от бедствий странствования в пустыне и 
введёт в Землю Обетованную. Вступив в 
Палестину вместе со своим народом, Ии-
сус Навин встретил ангела, который по-
ведал ему о том, как с Божией помощью 
падёт город Иерихон. Узнав в представшем 
перед ним ангеле посланника Божьего, 
Иисус Навин упал перед ним на колени и 
поклонился ему до земли. С Божией помо-
щью израильский народ во главе с Иису-
сом Навином покорил не только Иерихон, 
но и всю палестинскую землю. Память 1 
сентября.

74 Даниил († ок. 536 до Р.Х.) — святой, 
один из четырёх великих библейских про-
роков, ещё в молодости был уведён в плен 
при первом взятии Иерусалима войсками 
Навуходоносора в 605 г. до Р.Х. В плену, 
согласно вавилонским обычаям, ему дали 
другое имя — Валтасар. В Вавилоне, бла-
годаря своим блестящим способностям, 
он изучил халдейский язык и науки, после 
чего был представлен к царскому двору; 
отличался мудростью и прозорливостью. 
Однако однажды он впал в немилость, и 
его бросили в ров, где жили львы. Ангел, 
посланный Богом, защитил его от хищ-
ников и спас от голодной смерти. Про-
рок в пламенной молитве возблагодарил 
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ные, как “благословение”, которое паломник получал от святого и уносил с собой 
в качестве святыни; чудотворные силы таких изображений объяснялись прямым 
физическим контактом между образом и святым или его мощами 62» 63.

Поклонение напрямую связано с почитанием святых мощей Божьих 
угодников. В V–VII веках эта традиция стала одним из основных источников 
формирования традиции поклонения иконам, утвердившейся в жизни хрис-
тиан той эпохи. Поклонение святым мощам связано с присущим им Божест-
венным даром чудотворения. По учению Церкви, благодатные дары, данные 
Спасителем святому, сохраняются и в мощах святого. В глазах богомольцев к 
этим дарам относится, прежде всего, сила исцелять болезни, изгонять бесов и 
спасать близких и родных от несчастий. Именно поэтому храмы и монастыри, 
где находятся мощи особо почитаемых святых, становятся местом массового 
паломничества христиан. Доступ к мощам Божиих угодников мог быть как 
постоянным, так и временным. В Византийской империи святые мощи обыч-
но хранились в алтаре и выставлялись для поклонения только в дни памяти 
того или иного святого, а также по великим праздникам. Святитель Антоний, 
архиепископ 64 Новгородский 65, в своём «Сказании о Царьграде» писал, что 
там «есть монастырь святого пророка Илии 66 и в нём церковь, и в ней мощей 
святых множество. И на праздник по всей церкви поставляют столы и на них 
возлагают мощи святых» 67.

Богословский смысл поклонения мощам и их почитания основывается на 
понимании творения как благого деяния Божия, в котором изначально содер-
жится благая воля Творца, Его замысел о спасении мира человеческого, кото-
рый преобразится в грядущее Царствие Небесное. Мощи святых угодников 
являют собой малые частицы этого преображённого вещества, исполненного 
Божественной благодатью, и поэтому Царствие Небесное чудесным образом 
зримо присутствует в них уже в наше время. Соответственно, поклонение свя-
тым мощам понимается как почитание тех, кто в своём духовном подвиге осу-
ществил Божественный замысел о мире.

Блаженный Иероним 68 в послании к Рипарию о пресвитере Вигилянции 69 
пишет: «Не почитаем, не поклоняемся, не служим твари более Творца, почита-
ем мощи и мучеников 70, чтобы поклониться Тому, за Кого они пострадали» 71. 
Наиболее чётко вопрос о поклонении мощам и их почитании был разработан 
преподобным Иоанном Дамаскиным 72. «Поклонение есть знак смирения и 
почтения. Мы знаем различные роды и этого. Первое поклонение — служебное, 
воздаваемое нами Богу, Который один только по Своей природе — достоин пок-
лонения. Потом, ради Бога, Который по своей природе — достоин поклонения, 
воздаем (последнее) друзьям Его и слугам подобно тому, как Иисус сын Нави-
на 73, и Даниил 74 поклонились Ангелу; или — местам Божиим подобно тому, как 
говорит Давид 75: “Поклонимся на место, идеже стоясте нозе его” (Псал. 131: 7), 
и посвящённым Ему предметам, подобно тому как весь Израиль 76 поклонялся 
скинии 77 Завета, и, стоя кругом Иерусалимского храма 78 и отовсюду взирая на 

Всеблагого Бога, не оставл яющего своих 
верных рабов и посещающего их во время 
напастей. После падения Вавилонского 
царства Даниил был возвышен персами и 
даже назначен крупным чиновником, уп-
равл явшим многими территориями. По 
навету его опять бросили в ров со львами, 
где он снова чудесным образом спасся. 
В конце своей жизни пророк имел виде-
ние ангела, представшего перед ним в об-
разе человека. Даниил пал перед ним на 
землю, но ангел ободрил его и сказал, что 
молитвы его услышаны и что он послан 
к Даниилу возвестить тайну будущего. 
Вскоре после этого пророк Даниил умер. 
Память 17 декабря. 

75 Давид Псалмопевец (кон. XI — пер. 
четв. X в. до Р.Х.) — святой, пророк, вто-
рой царь Израильский, сын Иессея, ро-
дился в Вифлееме. Верховный судья изра-
ильского народа Самуил по воле Господа 
тайно помазал молодого Давида на царс-
тво. Давид, не зная об этом, продолжал 
жить простой жизнью пастуха, потом был 
призван во дворец царя. Во время войны с 
филистимлянами Давид совершил подвиг, 
победив Голиафа, что воодушевило из-
раильское войско и привело к победе над 
врагом. После этого Давид жил при дворе 
царя Саула, женился на его дочери и стал 
военачальником. Но вскоре он попадает в 
немилость к царю Саулу, ревновавшему к 
его военной славе. Давид был вынужден 
скрываться от преследований своего тес-
тя. После смерти Саула и его сына Давид 
был провозглашён царём Израиля. Он пе-
ренёс столицу государства в Иерусалим, 
куда водворил народную святыню Ковчег 
Завета. Давид объединил все колена из-
раильские и подчинил своему царству все 
окружавшие его племена и их земли. Давид 
определил место для строительства буду-
щего Иерусалимского храма, но по веле-
нию Господа не стал его строить, т.к. Все-
вышний благословил это сделать его сына 
Соломона. Память в Неделю по Р.Х.

76 Весь Израиль — в данном случае име-
ется в виду, что поклонялся весь израиль-
ский народ.

77 Скиния (греч. шатёр) — переносная 
палатка, куща; так называлось место об-
щественного богослужения иудеев, по-
ходный храм, построенный по образцу, 
показанному Богом пророку Моисею на 
горе Синай. Внутри скинии стоял Ковчег 
Завета. После постройки Соломоном Ие-
русалимского храма в него был перенесён 
Ковчег Завета. С тех пор о скинии ничего 
не было известно.

78 Иерусалимский храм — первый Ие-
русалимский иудейский храм был пост-
роен третьим царём израильского народа 
Соломоном (1020–980 до Р.Х.) на горе Мо-
риа и был одним из самых знаменитых и ве-
ликолепных архитектурных сооружений в 
древности. В 586 г. до Р.Х. Иерусалимский 
храм, как и весь город, был разрушен войс-
ками вавилонского царя Навуходоносора. 
Второй Иерусалимский храм был воздвиг-
нут на том же месте в 516 г. до Р.Х. иудеями 
на средства персидских царей, которые 
освободили их от вавилонского плена. 
Он был значительно меньше и скромнее 

первого храма. Третий Иерусалимский 
храм был построен печально известным 
своей феноменальной жестокостью царём 
Иродом I (37 до Р.Х. — 6 по Р.Х.). Преды-
дущий храм обветшал, и его полностью 
перестроили. Обновлённый храм поражал 
своим великолепием, по размерам и красо-
те он не уступал даже древнему храму царя 
Соломона. В 70 г. по Р.Х. армия Римской 
империи осадила Иерусалим и взяла его 
штурмом, в ходе которого Иерусалимский 
храм был навсегда разрушен.
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79 Иаков (2002–1855 до Р.Х.) — святой, 
один из великих ветхозаветных патриар-
хов, младший из сыновей-близнецов пат-
риарха Исаака. Иаков хитростью добился 
от своего отца благословения на перво-
родство в обход старшего брата Исава, од-
нако это решение Исаака было одобрено 
Богом. Таким образом, Иаков стал родо-
начальником израильского народа. У него 
было от разных жён и рабынь 12 детей, от 
которых произошло 12 колен народа Изра-
иля. Перед смертью он пророчески указал 
судьбу каждому из своих сыновей, после 
чего умер 147 лет от роду. Память в Неделю 
святых отец и святых праотец.

80 Исав (кон. 3 — нач. 2 тыс. до Р.Х.) — 
сын ветхозаветного патриарха Исаака и 
брат-близнец патриарха Иакова.

81 Фараон — верховный правитель 
Древнего Египта.

82 Иосиф Прекрасный (XVIII в. до Р.Х.) — 
святой, библейский герой, одиннадцатый 
сын еврейского патриарха Иакова от Ра-
хили. Как любимый сын отца он был нена-
вистен старшим братьям, которые решили 
избавиться от него и продали из зависти в 
рабство проходившим мимо их селения ра-
боторговцам. Последние перепродали его в 
Египет, где Иосиф после тяжёлых испыта-
ний, благодаря Божией помощи, смог стать 
верховным министром фараона. Иосиф 
спас Египет от голода. В то время на его ро-
дине также случился неурожай, и его бра-
тья пришли в Египет для того, чтобы купить 
хлеба. Они не узнали брата, который оказал 
им помощь в приобретении хлеба. Когда 
Иосиф открылся им, братья поклонились 
ему как старшему. Иосиф простил жесто-
ких братьев, поселил своего отца и весь род 
свой в Египте, продолжая заботиться о них 
в течение всей своей жизни. Иосиф 80 лет 
управлял Египтом и умер на 110 году жизни. 
Память в понедельник Страстной седмицы, 
в Неделю святых праотец и святых отец.

83 Авраам, ветхозаветный патриарх, 
живя среди язычников, постиг существова-
ние единого Бога, за что был изгнан вместе 
с семьёй из родных мест. Сначала они обос-
новались в Ханаане, а затем отправились в 
Египет, где Авраам выдавал свою жену Сару 
за свою сестру. Фараон пленился красотой 
Сары и решил взять её в жёны, но, узнав 
правду, выдворил из Египта семейство Ав-
раама, которое после этого вернулось в Ха-
наан. От рабыни Агари у Авраама был сын 
Измаил, положивший начало арабским пле-
менам агарян и измаильтян. От своей лю-
бимой жены Сары Авраам в старости имел 

сына Исаака, который стал родоначальни-
ком еврейского народа. Когда Сара умерла 
в земле Ханаанской, Авраам попросил у сы-
новей Хетовых разрешения на приобрете-
ние земли для погребения своей любимой 
жены. В ответ на эту просьбу сыновья Хе-
товы отдали из уважения к Аврааму погре-
бальное место безвозмездно. И тогда Авра-
ам встал и поклонился сыновьям Хетовым.

84 Преподобный Иоанн Дамаскин. Три 
защитительных слова против порица-
ющих святые иконы или изображения. 
СПб., 1893. Репринт. 1993. С. 10.

85 Преподобный — святой из монашест-
вующих, стяжавший высшее нравственное 
достоинство своими подвигами и святос-
тью жизни.

86 Преподобный Иоанн Дамаскин. Указ. 
соч. С. 16.

87 Иоанн I Златоуст (ок. 347 – 407) — свя-
той, патриарх Константинопольский в 398–
404 гг., один из трёх Вселенских учителей. 
Святитель Иоанн был родом из Антиохии, 
получил блестящее образование, имел сла-
ву величайшего проповедника и подвиж-
ника, оставил богатейшее литературно-бо-
гословское наследие. Епископ Антиохии 
святитель Мелетий крестил Иоанна и об-
ратил его к изучению христианского бого-
словия. В 372 г. Иоанн удалился в пустыню, 
где начал писать свои знаменитые произве-
дения в защиту монашества, о священстве 
и другие. В 381 г. он вернулся в Антиохию и 
был посвящён в диаконы, а через несколь-
ко лет — в пресвитеры. Он часто выступал 
с проповедями, которые пользовались ог-
ромной популярностью и которые счита-
ются образцом христианского ораторского 
искусства. Одновременно он продолжал 
писать свои богословские произведения. В 
398 г. по желанию византийского императо-
ра Аркадия пресвитер Иоанн был возведён 
на кафедру патриарха Константинополь-
ского. Высокие нравственные требования 
к духовенству, ревностная деятельность 
по распространению христианства среди 
язычников, аскетическая жизнь, заступни-
чество и помощь бедным людям, искренняя 
обличительная проповедь против распу-
щенности и алчности столичной знати и 
императорского двора — всё это неизбеж-
но привело к конфликту святителя с элитой 
византийской столицы. Он был смещён и 
отправлен в ссылку, где и умер. Церковь 
всегда видела в святителе Иоанне идеал 
христианского пастыря, великого богосло-
ва и мыслителя. Память 27 января, 14 сен-
тября, 13 ноября, 30 января.

88 Цит. по: Живов В.М. Святость. М., 1994. 
С. 97.

89 Максим Исповедник (ок. 580 – 662) — 
преподобный, главный борец с ересью 
монофелитства, византийский богослов 
и мыслитель, оставивший великое бого-
словское наследие. Преподобный Максим 
родился и получил блестящее образование 
в Константинополе, был секретарём и бли-
жайшим советником византийского импе-
ратора Ираклия I, правившего в 610–641 гг. 
В 625 г. преподобный Максим удалился в 
Хрисопольский монастырь святого Геор-
гия, расположенный в Скутари, рядом с 
Константинополем, где принял иночест-
во и впоследствии стал игуменом. Он стал 
учеником и сторонником святителя Соф-
рония I, бывшего Иерусалимским патри-
архом в 634–644 гг. и активно боровшегося 
с ересью монофелитства. В 633 г. препо-
добный Максим уехал в Александрию, где 
продолжил борьбу с еретиками. В 650 г. он 
отправился в Рим к святому папе Марти-
ну I (649–653), где на Латеранском соборе 
блестяще выступил против ереси и предал 
монофелитство анафеме. Византийский 
император Констант II (641–668), подде-
рживавший еретиков, в 654 г. заточил пре-
подобного Максима в тюрьме, после чего 
приказал отсечь ему язык и правую руку 
и отправил его в ссылку в Колхиду, где он 
через три года скончался. Перед смертью 
Господь явил к нему неизреченное чудо: 
преподобный Максим обрёл способность 
говорить и писать. Память 21 января, 13 ав-
густа.

90 Убрус — полотенце, на котором, по 
преданию, отпечатался Лик Спасителя, 
когда Господь протёр им Лицо Свое. Этот 
Святой Убрус послан был к царю Авгарю, в 
Эдессу, где находился до 944 г. После этого 
византийский император Роман II Лакапин 
перенёс его в Константинополь, в придвор-
ный Фаросский храм. В 1204 г., когда столи-
ца Византии была захвачена крестоносца-
ми, Святой Убрус достался венецианцам, 
отправившим Нерукотворный образ в Ве-
нецию на корабле. Корабль утонул в Мра-
морном море вместе со всем, что было на 
его борту.

91 Авгарь (Абгарь) (I в.) — властитель 
Остроенского царства, расположенного в 
Месопотамии и существовавшего с 137 г. 
до Р.Х. по 216 г. по Р.Х. Столицей царства 
был город Эдесса. Известнейшим из царей 
был Авгарь Уккама (Чёрный), правивший в 
13–50 гг. по Р.Х. Его имя стало известным в 
IV в., когда Евсевий Кесарийский в архиве 
Эдессы нашёл документ, свидетельство-
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него, поклоняются (евреи) ещё и теперь; или поставленным от Него начальни-
кам, подобно тому как Иаков 79 — Исаву 80 (Быт. 33: 3), как старшему, по воле Бо-
жией, брату, и фараону 81 — поставленному Богом правителю; также — Иосифу 82 
его братья (Быт. 50: 19). Я знаю также о поклонении, воздаваемом ради взаимно-
го уважения, подобно тому как Авраам 83 — сынам Хетовым (Быт. 23: 7). Поэтому 
или устрани всякое поклонение, или допускай всякие, имеющие должный смысл 
и характер» 84. В связи с тем, что некоторые из иконоборцев отрицали не толь-
ко поклонение иконам, но и поклонение мощам святых, преподобный 85 Иоанн 
Дамаскин пишет в защиту и святых икон, и честных мощей: «Ибо святые и при 
жизни были исполнены Святого Духа, также и по смерти их благодать Свято-
го Духа неистощимо пребывает и в душах, и в телах, лежащих во гробах, и в их 
чертах, и в святых их изображениях, не по причине их сущности, а вследствие 
благодати и (божественного) действия» 86.

Учение о заступничестве святых основано на представлении о единой Церкви 
живых и мёртвых, составляющей Тело Христово. Физическая смерть не отделяет 
христианина от церковной общины, поэтому с начальных времён в Церкви установ-
лены молитвы об усопших. Святитель Иоанн Златоуст 87 писал: «Ненапрасно быва-
ют приношения за усопших, ненапрасно моления, ненапрасно милостыни: всё это 
установил Дух Святой, желая, чтобы мы получили пользу друг через друга» 88. Так 
же и святые, представ перед Богом, продолжают пребывать в церковной общине и 
могут выступать молитвенниками за неё и за отдельных её членов, обращающихся 
к ним за заступничеством перед Спасителем и Богородицей. В христианском уче-
нии о святости содержится мысль о преодолении противостояния вещественного 
и духовного, тварного и нетварного. Учение о святости постепенно формировалось 
отцами Церкви в последовательную богословскую систему, которая была сформу-
лирована в VII–VIII веках преподобными Максимом Исповедником 89 и Иоанном 
Дамаскином. Говоря о Божественных энергиях, проникающих в человеческую при-
роду, и о святости как результате такого проникновения, они утверждали, что Бо-
жественные энергии пронизывают как плоть святых, так и их образы, т.е. иконы.

Иконами называют изображения (преимущественно живописные, на дереве, 
камне, полотне, бумаге, металле и других материалах) лика Спасителя, Богомате-
ри, апостолов и всех святых угодников Божиих. Слово «икона» греческого про-
исхождения и имеет в русском языке тождественное понятие — образ. Иконопо-
читание берёт свое начало с первых веков христианства. Первой иконой считается 
образ Спасителя — отпечатанный на убрусе 90 Лик Христа, посланный Им царю 
Эдесскому Авгарю 91. Одним из первых иконописцев считается святой апостол и 
евангелист Лука 92, написавший иконы Спасителя и Богоматери. В период гонений 
на христиан иконы были мало распространены из-за преследований со стороны 
язычески настроенных властей Римской империи, но с дарованием свободы на-
чинается развитие и процветание иконопочитания. Почитание икон продолжа-
лось даже в период иконоборчества, которое началось в VIII веке и продолжалось 
до второй половины IX столетия. Но уже на Седьмом Вселенском соборе 93 в 787 
году иконоборчество было осуждено и было дано определение смысла почитания 
и поклонения иконам. Поклоняться — не значит служить, так как служить следу-
ет одному Богу, поклонение является только выражением почитания. Почитание 
икон и поклонение им относится не к веществу, из которого они изготовлены, а к 
изображаемым на них первообразам.

Седьмой Вселенский собор в своём заключительном определении следу-
ющим образом выразил положение о почитании святых икон: «…Мы храним 
не нововводно все церковные предания, установленные для нас письменно или 
без писания. Одно из них есть изображение иконной живописью, как соглас-
ное с рассказом о евангельской проповеди, служащее нам удостоверением под-
линного, а не призрачного воплощения Бога-Слова; ибо вещи, которые указы-
вают взаимно друг на друга, без сомнения, и уясняют друг друга.

Поэтому мы, шествуя как бы царским путём и следуя богоглаголивому 
учению святых отцов и преданию кафолической Церкви и Духу Святому, в ней 

вавший о переписке царя с Иисусом Хрис-
том. По Евсевию, страдая от тяжёлой бо-
лезни, Авгарь написал письмо Спасителю, 
в котором выражал веру в Него, признавая 
Его Богом или Сыном Божьим, и пригла-
шал прибыть в Эдессу для проповеди Сло-
ва Божьего. Спаситель прислал ответное 
письмо больному царю, в котором откло-
нил его приглашение, написав, что Его 
Божественная миссия связывает Его с Ие-
русалимом, но пообещал, по Воскресении 
Своём, послать к нему одного из учеников, 
который исцелит Авгаря. После отказа 
Спасителя прибыть в Эдессу царь послал 
к Нему своего художника, чтобы тот на-
писал Лик Иисуса Христа. Художник не в 
силах был выполнить поставленной перед 
ним задачи, так как от Спасителя исходило 
чудесное сияние. Видя это, Господь взял 
полотняный убрус и приложил его к свое-
му Лицу, которое чудесно отпечаталось на 
полотенце. Этот убрус Спаситель послал 
Авгарю. Так произошло чудотворное изоб-
ражение Спасителя, именуемое «Неру-
котворный образ», копии с него известны 
под названием «Абгарские образы». Со-
гласно Евсевию, по Воскресении Христо-
вом святой апостол Фома послал в Эдессу 
Фаддея, одного из 70 учеников Спасителя, 
который исцелил царя и распространил 
там христианство.

92 Лука (I в.) — святой, евангелист, 
апостол от 70. Он был один из первых об-
разованных язычников, принявших благо-
вестие Христа. О жизни апостола Луки из-
вестно немного. По роду деятельности он 
был врачом; жил в Антиохии Сирийской, 
где и познакомился в 40-х гг. I в. со святым 
апостолом Павлом, стал его верным пос-
ледователем и сотрудником, сопровождал 
его в путешествиях, в том числе и в Рим. 
Всю свою последующую жизнь апостол 
Лука посвятил служению Христу. Господь 
даровал ему многие таланты: он написал 
третье Евангелие и книгу Деяний апос-
толов, был также живописцем и начертал 
первые иконы Спасителя и Богородицы. 
Память 22 апреля и 18 октября.

93 Седьмой Вселенский собор — состо-
ялся в 787 г. в городе Никее (поэтому он 
же — Второй Вселенский Никейский со-
бор) под председательством Константино-
польского патриарха Тарасия. Основной 
вопрос, обсуждавшийся на соборе, — по-
читание икон и осуждение иконоборчес-
кой ереси.
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94 Карташов А.В. Вселенские соборы. 
М., 1994. С. 500–501.

95 Египет — государство на северо-за-
паде Африки и на Синайском полуострове 
в Азии, на севере омывается водами Среди-
земного моря, а на востоке — водами Крас-
ного моря. Территория, на которой располо-
жен Египет, является одним из древнейших 
центров человеческой цивилизации. Начи-
ная с 4 тыс. до Р.Х. здесь возникают первые 
крупные государственные образования в 
форме централизованной восточной де-
спотии во главе с обожествляемыми фара-
онами. В 30-х гг. I в. до Р.Х. Египет вошёл в 
состав Римской империи, с 395 по 639 г. был 
провинцией Византии; в этот период его 
население становится христианским. В 639 
г. территория Египта была завоёвана араба-
ми, в стране распространился ислам, хотя и 
сохранились большие общины христиан в 
городах и сельской местности. В 1517 г. Еги-
пет был завоёван Османской империей. В 
настоящее время Арабская Республика Еги-
пет является независимым государством.

96 Фиваида — историческая область, 
расположенная вокруг города Фивы в 
Египте; позже так называли весь Верхний 
Египет, с расположенными там монасты-
рями и скитами.

97 Коприй Египетский (IV в.) — препо-
добный, иеромонах, боролся с манихейс-
твом. Он имел около своей кельи сад и ого-
род, где разводил хлебные злаки, виноград 
и другие растения, плодами которых пре-
подобный Коприй кормил странников. 
Память 9 июля.

98 Серафим (Парамонов), иеромонах. За-
кон любви. Как жить по-православному. 
М., 2006. С. 165–166.

99 Рона — река, протекающая по терри-
тории современных Швейцарии и Фран-
ции, берёт своё начало в Альпах, протекает 
через Женевское оз., далее течёт по Ронс-
кой низменности и впадает в Лионский за-
лив Средиземного моря.

100 Дордона (Дордонь) — река на юго-за-
паде Франции, правый приток р. Гаронны. 

101 Иордан — река на Ближнем Востоке, 
протекает с севера на юг по долине Гхор, 
через Тивериадское оз., и впадает в Мёр-
твое море. Бассейн р. Иордан — один из 
центров зарождения христианства. 

102 Италия — географическое и исто-
рическое понятие, связанное с террито-

рией и государствами на Юге Европы: 
Апеннинский полуостров, Паданская 
равнина, южные склоны Альп, о-ва Сици-
лия, Сардиния и многие другие, располо-
женные в Средиземном, Адриатическом, 
Ионическом, Лигурийском, Тирренском 
морях. Название «Италия», изначально 
относимое древними греками к южной 
оконечности Апеннинского полуострова, 
в античности связывалось с мифическим 
царём Италом. В IV в. до Р.Х. греки назы-
вали Италией Великую Грецию. Римляне 
уже в III в. до Р.Х. заимствовали у греков 
название Италия, именуя так земли, ко-
торые они занимали. История Италии 
неразрывно связана с историей Древнего 
Рима, Римской и Византийской империй, а 
также с возникновением и развитием хрис-
тианства и Римско-Католической Церкви. 
В Средние века, Новое и Новейшее время 
народ Италии создал великую культуру и 
науку, боролся против иноземных захват-
чиков, боролся за объединение страны в 
единое государство. В настоящее время на 
территории Италии находится независи-
мое государство Итальянская Республика, 
а также город-государство Ватикан.

103 Германия — географическое и исто-
рическое понятие, связанное с территори-
ями в Центральной Европе от Балтийского 
и Северного морей на севере континента и 
до Альпийских гор и Баварского плоского-
рья на юге. Здесь много лесов; по этим тер-
риториям течёт много рек, крупнейшие из 
которых: Рейн, Везер, Эльба, Одер, Дунай. 
Племенные германские союзы VI–IX вв. 
входили в состав Франкского государс-
тва, а в 843 г. выделились в самостоятель-
ное Восточно-Франкское королевство, 
которое в 962 г. было увеличено за счёт 
итальянских земель германским королём 
Оттоном I. Он провозгласил Священную 
Римскую империю, просуществовавшую 
формально до 1806 г. В XVI–XVII вв. в ре-
зультате Реформации, Крестьянской вой-
ны и Тридцатилетней войны единая импе-
рия распалась на отдельные государства, 
среди которых возвысились королевства 
Австрия и Пруссия. В настоящее время 
существует независимое государство Фе-
деративная Республика Германия. 

104 Итинерарий (лат. дорожник) — опи-
сание путешествий по Римской империи с 
указанием дорог и мест отдыха. Во времена 
поздней античности специально для хрис-
тиан-паломников существовали итинера-
рии с подробным описанием святых мест. 
В современном понимании путеводитель 
для паломников, однако использовался 
чаще всего для духовного чтения.

105 Левшун Любовь Викторовна — стар-
ший научный сотрудник отдела истории 
древней и новой белорусской литературы 
Института литературы им. Я. Купалы На-
циональной Академии наук Республики 
Беларусь.

106 Левшун Л.В. История восточносла-
вянского книжного слова XI–XVII веков. 
Минск, 2001. С. 185.

107 Сильвия (Этерия) Аквитанская (IV в.) — 
па ломница, знатная дама из Франции (Акви-
тании), автор литературного произведения 
«О святых местах» или «Паломничества 
Сильвии Аквитанской», написанного в жанре 
воспоминаний о паломническом путешест-
вии, совершённом ею в Святую Землю. 

108 Рождество Христово — двунадеся-
тый непереходящий праздник, который 
празднуется православными христиана-
ми 25 декабря. Воспоминание о рождении 
Иисуса Христа в Вифлееме. Праздником 
Рождества Христова заканчивается Рож-
дественский пост.
 
109 Крещение Господне, Богоявление — 
двунадесятый непереходящий праздник, 
который отмечается православными хрис-
тианами 6 января. Воспоминание о при-
нятии крещения Иисусом Христом в водах 
реки Иордан от святого Иоанна Предтечи.

110  Лазарь (Елеазар) Четверодневный, 
Китийский, друг Божий († 63) — епис-
коп Кипрский, брат Марфы и Марии, дом 
которых в Вифании был любимым местом 
отдохновения Иисуса Христа. На четвёр-
тый день после смерти Лазаря Спаситель 
воскресил его из мёртвых в присутствии 
сестёр и народа. Воспоминание о чуде 
воскрешения Лазаря из мёртвых Иису-
сом Христом празднуется Церковью в 
Лазареву субботу, перед Вербным вос-
кресеньем. Предание говорит, что Ла-
зарь по воскресении своём жил ещё 30 лет 
и был поставлен епископом на Кипре, где 
и скончался. Мощи его были перенесены 
из Кипра в Константинополь в IX в. при 
византийском императоре Льве IV Муд-
ром. Часть его честных мощей осталась в 
Ларнаке. Память 17 октября и в Лазареву 
субботу.

111 Вифания — небольшое селение, рас-
положенное около горы Елеонской, по 
дороге из Иерусалима к Иерихону, стало 
знаменитым в связи с величайшими собы-
тиями евангельской истории последних 
дней земной жизни Спасителя. В Вифании 
Иисус Христос воскресил Лазаря.
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Живущему, со всяким тщанием и осмотрительностью определяем: подобно 
изображению честного и животворящего Креста, полагать во святых Божиих 
церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на 
путях честные и святые иконы, написанные красками и сделанные из мозаи-
ки и из другого пригодного к этому вещества, иконы Господа и Бога и Спаса 
Нашего Иисуса Христа, непорочной Владычицы нашей Святой Богородицы, 
также и честных ангелов и всех святых и преподобных мужей.

Ибо, чем чаще через изображение на иконах они бывают видимы, тем бо-
лее взирающие на них побуждаются к воспоминанию о самих первообразах и 
к любви к ним и к тому, чтобы чествовать их лобызанием и почтительным пок-
лонением, не тем истинным по нашей вере служением, которое приличествует 
одному только Божескому естеству, но почитанием по тому же образу, как оно 
воздаётся изображению честного и животворящего Креста и святому Еванге-
лию, и прочим святыням, фимиамом и поставлением свечей, как это делалось 
по благочестивому обычаю и древними.

Ибо честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющий-
ся иконе поклоняется ипостаси изображённого на ней» 94.

Таким образом, отцы Церкви сформулировали богословские принципы, 
обосновывающие духовный смысл паломничества как почитания и поклонения мощам и иконам, а также святым мес-
там ради удостоверения подлинности, а не призрачности Боговоплощения, приобщения к благодатным энергиям, 
свидетельствующим о присутствии Божием на земле.

«Странствия паломников были направлены также к разрешению недоумений, к встрече с людьми более опытными, 
к исканию руководителей. Особенно тянуло паломников древности в Египет 95, в Фиваиду 96. Туда шли не только молить-
ся, но и учиться святой жизни. <…> Со всей христианской вселенной приезжали паломники, чтобы лицезреть великих 
подвижников того времени. <…> Дивные картины жизни святых отшельников оставили нам эти паломники. <…> Не-
которые пустынножители, подвизавшиеся в оазисах Сахары, имели особые виноградники для паломников, как, напри-
мер, преподобный Коприй 97, подвиг которого заключался в поддержке усталых путников виноградом. Сами великие 
старцы иногда ходили друг к другу за советом, и пути эти бывали по нескольку лет» 98.

Уже в первые десятилетия распространения массового паломничества появляются путеводители по Святой Земле, в 
христианских странах распространяются воспоминания о посещении и описания святых мест в Палестине. Хлынувшим 
из глубины Европы в Святую Землю паломникам IV века, желавшим поклониться колыбели верования, перед отправлени-
ем в путь, чтобы они не сбились с правильного маршрута, в храмах и монастырях выдавались «дорожники», служившие 
путеводителями от берегов Роны 99 и Дордоны 100 до реки Иордан 101, а на обратном пути из Иерусалима до главных городов 
Италии 102 и Германии 103. Первые христианские путеводители и паломнические воспоминания получили название «итине-
рарии» 104. Многие итинерарии, по мнению Л.В. Левшун 105, отличаются «простотой изложения, пристальным вниманием 
к деталям (в частности, подробнейшим образом описывается сам путь паломника в Палестину <…>), ярким авторским 
началом и т.д.» 106. Древнейшие христианские паломнические произведения — анонимный «Бордосский путник» (Бурди-
гальский итинерарий, датируемый 333 годом) и «О святых местах» Сильвии Аквитанской 107, написанные в IV веке — по-
казывают, прежде всего, что паломничество в первые века своего существования представлялось людям, его совершав-
шим, духовным подвигом, а также что приходили они в Святую Землю в основном из европейских стран. В Палестине 
паломники встречали уже сложившиеся традиции почитания святых мест. Так, Сильвия Аквитанская сообщает о неких 
проводниках, сопровождавших паломников по Святой Земле. Проводники рассказывали, где по обычаю нужно молиться, 
а также указывали, в каких местах произошли те или иные библейские события. Из описания Сильвии видно, что ко време-
ни её паломничества (80-е годы IV века) маршруты передвижения паломников по святым местам уже сложились.

Из итинерариев IV–V веков явствует, что главной целью при посещении святых мест было участие богомольцев в специаль-
но предусмотренных для подобных случаев богослужениях. Особенностью таких богослужений являлось (и является — тради-
ция сохранилась и до нынешних времён) то, что они проходили в тех же местах, где совершались события библейской истории, 
которым они были посвящены. Таким образом, богомольцы праздновали Рождество 108 в Вифлееме, Крещение 109 — на Иордане, 
воскрешение Лазаря 110 — в Вифании 111, канун входа Господа в Иерусалим — в Виффагии 112, на Страстной неделе паломни-
ки молились на Масличной горе, в Гефсимании 113, в храме апостола Петра и так далее, заканчивая этот круг богослужений 
в Иерусалиме, в храме Воскресения Христова. Иначе говоря, Святая Земля рассматривалась в паломнической традиции с 
первых веков её существования как один большой храм со множеством алтарей, у которых, в соответствии с евангельской 
историей, поочерёдно совершалось богослужение, и каждое такое место имело особенное литургическое значение.

А.О. Архипов в своём исследовании паломнических путеводителей и воспоминаний сделал важный вывод о том, что 
«в основе устной традиции, которой следовали проводники палестинских паломников и которая, таким образом, сама яв-
лялась основой письменной фиксации паломничества, лежало традиционное богослужение иерусалимской общины. Этот 

112 Виффагия — небольшое селение на 
юго-западной стороне Елеонской горы, 
примыкающее с запада к Вифании. В Виф-
фагию привели Спасителю ослёнка, и 
именно отсюда Он начал торжественное 
шествие в Иерусалим.

113 Гефсимания (Гефсиманский сад) — 
место около Иерусалима, где любил уеди-
няться Иисус Христос. Оно находилось за 
потоком Кедронским, у южной подошвы 
Елеонской горы. Здесь молился Спаситель 
до кровавого пота, здесь Он после Тайной 
Вечери перенёс томительную душевную 
муку, здесь Иуда запечатлел на Его устах 
предательский поцелуй, здесь Он был 
арестован. В этом месте находится погре-
бальный вертеп Богородицы.
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114 Дмитриевский Алексей Афанасье-
вич (1856–1929) — известный богослов и 
литургист, византинист и историк Пра-
вославной Церкви, член-корреспондент 
Императорской Академии наук по От-
делению русского языка и словесности. 
В 1882 г. закончил Казанскую Духовную 
академию, в 1889–1907 гг. занимал кафедру 
церковной археологии и литургики в Ки-
евской Духовной академии. В 1907–1918 гг. 
Алексей Афанасьевич состоял секретарём 
Императорского Православного Палес-
тинского общества. Автор свыше 200 ра-
бот по литургике, истории и церковной 
археологии, в том числе монографии «Им-
ператорское Православное Палестинское 
общество и его деятельность за истекшую 
четверть века (1882–1907 гг.)». В 1920–1927 
гг. он преподавал в Богословско-пастыр-
ском училище и на Высших богословских 
курсах в Петрограде. В 1922 г. Алексей 
Афанасьевич был арестован и приговорён 
к году лишения свободы условно.

115 Страстная седмица (Страстная неде-
ля) — последние шесть дней перед Пасхой, 
посвящённые воспоминаниям о последних 
днях земной жизни Спасителя, о предании 
на суд, страданиях, распятии, крестной 
смерти и погребении Иисуса Христа. Все 
дни Страстной седмицы называются Ве-
ликими: Великий Понедельник, Великий 
Вторник, Великая Среда, Великий Четвер-
ток, Великий Пяток и Великая Суббота.

116 Иерусалимская Православная Цер-
ковь — самая древняя из Поместных Церк-
вей, основана Господом Иисусом Христом. 
После Вознесения Господня и Сошествия 
Святого Духа на апостолов Иерусалимская 
община была возглавлена святым апосто-
лом Иаковом, братом Господним по плоти. 
Ап. Иаков считается её первым епископом. 
В 49 г. в Иерусалиме произошёл первый 
Апостольский Собор, положивший начало 
традиции соборного решения любых воп-
росов, встающих перед Церковью. В первые 
века христианства Иерусалимская община 
подвергалась гонениям со стороны иудеев и 
преследованиям от римлян. Начиная с IV в. 
Иерусалимская Церковь вступила в стадию 
процветания, что было связано с установле-
нием христианства в качестве государствен-
ной религии сначала в Римской империи, а 
затем в Византии. Именно в это время Ие-
русалим стал центром паломничества бого-
мольцев со всего христианского мира. В 451 
г. на Халкидонском IV Вселенском Соборе 
Иерусалимская Церковь получила статус 
Патриархата и была помещена в списках 
(диптихах) пятой по счёту после Римской, 
Константинопольской, Александрийской 

и Антиохийской Церквей. С 638 г., после 
покорения Палестины арабами, жизнь Ие-
русалимской Церкви коренным образом 
изменилась, т.к. наступил долгий период 
её подчинённого положения. Несмотря на 
то, что арабы почитали Иерусалим святым 
городом и Христа — пророком, а первые 
халифы терпимо относились к христианам 
и даже заключали с патриархами догово-
ры, достаточно быстро наступили времена 
гонений и притеснений для Иерусалимс-
кой Церкви. В кон. XI в. часть Палестины 
и Иерусалим были завоёваны крестонос-
цами в ходе Первого Крестового похода. 
В декабре 1099 г. крестоносцы избрали на 
Иерусалимскую кафедру латинского пат-
риарха, которым стал папский легат Дай-
берт. Это событие произошло при живом 
православном Иерусалимском патриархе 
Симеоне. Как известно, в 1187 г. крестонос-
цев из Иерусалима выбили войска египет-
ского султана Салах-ад-Дина. После этого 
для Иерусалимской Церкви наступили на-
иболее трагические времена, связанные с 
гонениями и преследованиями со стороны 
египетских мамлюков. Но Православная 
Церковь в Палестине продолжала жить. 
Так, в 1443 г. в Иерусалиме прошёл Помест-
ный Собор, который осудил унию с Римско-
Католической Церковью, заключённую на 
Ферраро-Флорентийском Соборе (1439). В 
1517 г. Иерусалим, как и вся Палестина, был 
захвачен турками. С этого времени история 
Иерусалимской Православной Церкви со-
средотачивается на паломничестве и борьбе 
за святые места, а также — за их сохранение. 
Неусыпным хранителем христианских свя-
тынь выступает палестинское монашество, 
в первую очередь, Святогробское братство, 
поставившее себе задачу служить Гробу 
Господню. Притязания на земли и храмы 
Иерусалимского Патриархата со стороны 
католиков начались ещё во времена кресто-
вых походов и продолжаются вплоть до сего 
дня, несмотря на то, что на конференциях в 
Париже (1856) и Берлине (1878) эти вопро-
сы, казалось, были окончательно решены. 
Русская Православная Церковь и Российс-
кое государство, начиная с XVI в., оказыва-
ли бескорыстную помощь Иерусалимскому 
Патриархату. В сер. XIX — нач. XX в. Рус-
ская Духовная Миссия и Императорское 
Православное Палестинское Общество 
оказали значительную духовную и матери-
альную поддержку Иерусалимской Церкви, 
их трудами на Святой Земле было построено 
множество храмов, школ и больниц. В 1917 г. 
в Иерусалим вступили английские войска, 
положившие конец османскому господству 
в Палестине. Положение Иерусалимской 
Церкви стало более прочным и стабильным. 
Создание государства Израиль в целом не 

изменило статус Иерусалимского Патриар-
хата, но поскольку его паству почти исклю-
чительно составляют православные арабы, 
то в отношениях с израильскими властями 
присутствует определённая напряжён-
ность. При этом епископат Иерусалимской 
Церкви традиционно состоит из греков, 
что приводит к сложностям уже с арабским 
христианским населением.

117 Архипов А.О. О происхождении древ-
нерусских хождений // Труды по знако-
вым системам XV. Тарту, 1982. Вып. 576. 
С. 105–107.

118 Евдокия (Афинаида) († 460) — импе-
ратрица, в 423–442 гг., жена византийского 
императора Феодосия II Младшего (408–
450).

119 Стефан († 34) — святой первомуче-
ник, принадлежавший к числу 70 апостолов, 
избранный в числе первых диаконов Церк-
ви. Он ясно и убедительно, мужественно и 
последовательно проповедовал Евангелие 
в Иерусалиме. Не имея возможности про-
тивостоять Стефану, фанатики-язычники 
оклеветали его перед синедрионом, на засе-
дании которого схваченный Стефан высту-
пил с обличительной речью, после чего был 
побит камнями, простив в предсмертной 
молитве своих убийц. В 415 г. мощи апосто-
ла-первомученика были открыты в Иеруса-
лиме. В 426 г. мощи святого Стефана были 
перенесены в Константинополь, где поко-
ились в храме его имени. Память 2 августа, 
15 сентября, 27 декабря.

120 Хосров II Парвиз (фарси победитель) 
(ум. 628) — иранский шах в 590–628 гг. из 
династии Сасанидов. Воевал с Византией 
в 602–628 гг., захватил её восточные и юж-
ные (включая Палестину и Египет) про-
винции. Затем был разбит византийской 
армией и потерял практически все захва-
ченные территории.

121 Ираклий I (575–641) — византийский 
император в 610–641 гг.; в 620-е гг. ему удалось 
упрочить положение империи; с его именем 
связывают крупные военно-административ-
ные реформы. Победитель персов.

122 Кулаковский Ю.А. История Византии. 
602–717 гг. СПб., 1996. Т. 3. С. 112–113.

123 Сирия — страна, расположенная на 
Ближнем Востоке, в Западной Азии; на за-
паде омывается Средиземным морем, на 
юго-востоке находится Сирийская пусты-
ня, на юге тянутся горные хребты Ливан 
и Антиливан, на севере — горный массив 
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вывод подтверждается открытым в 1890 году А.А. Дмитриевским 114 уставом 
богослужения Страстной 115 и Пасхальной седмиц в Иерусалиме. В этом уставе 
предпасхальные и пасхальные богослужения предстают в виде последователь-
ности процессий (литий, крестных ходов) к святым местам в сочетании с обыч-
ными элементами службы. <…> Итак, паломничество и отражающая его лите-
ратура находились под влиянием богослужения Иерусалимской Церкви 116 (либо 
прямым, либо определённым устной традицией). Но и понимание Литургии, и 
в особенности храма, его отдельных частей, во многом определялось практикой 
поклонения святым местам, так как различные части храма считались изобра-
жением иерусалимских святынь. Это хорошо видно из литургических толко-
ваний, написанных иерусалимскими патриархами; <…> причём сравнение с 
аналогичными сочинениями константинопольских или фессалоникийских (т.е. 
не иерусалимских) богословов показывает, что это было чисто иерусалимской 
чертой» 117.

Из Константинополя и многих провинций Византийской империи, так же 
как и из Европы, многочисленные паломники шли на поклонение к святыням 
Иерусалима. Так, в 438 году византийская императрица Евдокия 118 отправи-
лась паломницей в Святую Землю и пожертвовала во время своего паломни-
чества большие суммы на восстановление христианских святынь. Оказавшись 
в опале со стороны своего царственного супруга, Евдокия провела остаток 
жизни в Иерусалиме, построив там на свои средства храм во имя святого пер-
вомученика Стефана 119.

Весной 614 года войска персидского шаха Хосрова II 120 захватили всю Па-
лестину, после двадцатидневной осады пал Иерусалим. Захват города сопро-
вождался невиданными погромами и зверствами в отношении христиан, в том 
числе и паломников. Храм Воскресения Христова был сожжён, а священная 
реликвия христианского мира — Древо Креста, на котором был распят Спаси-
тель — увезена в Персию. В период персидского нашествия паломничество в 
Святую Землю прекратилось. Весной 630 года победитель персов византийс-
кий император Ираклий I 121 прибыл в освобождённый Иерусалим и возвратил 
в город Древо Креста Господня. Ираклий был первым и последним византийс-
ким императором, официально посетившим Иерусалим и поклонившимся его 
святыням 122.

Однако уже с середины 630-х годов паломничество в Святую Землю было 
затруднено в связи с начавшейся экспансией арабов-мусульман. В 638 году араб-
ские войска заняли Иерусалим, а уже в начале 640-х годов полностью завоевали 
Сирию 123 и Палестину. Таким образом, Иерусалим и вся Святая Земля, завоё-
ванные войсками халифа 124 Омара 125 в 40-е годы VII века, оказались во власти 
арабов-мусульман, которая сохранялась вплоть до времени победоносного Пер-
вого Крестового похода в 1099 году 126. Впрочем, завоевание арабами Палестины 
не остановило христианского паломничества; оно продолжало развиваться, о 
чём свидетельствовало появление в VII–IX веках многочисленных византийских 
воспоминаний о богомольных путешествиях и путеводителей для паломников.

Византийские путеводители и паломнические воспоминания получили 
название «проскинитарии» 127. Содержание проскинитариев всегда имело 
прикладной, справочный характер, т.е. в тексте присутствовало обязательное 
перечисление основных пунктов маршрутов передвижения по странам Биб-
лейского региона 128 и святых мест, с указанием расстояний между ними, с опи-
санием их особенностей и с кратким рассказом из евангельской истории об 
объекте поклонения. «Проскинитарии были рассчитаны на запросы непри-
тязательного паломника, использовавшего сведения, которые содержались в 

Тавр. Всю территорию Сирии пересекает 
река Евфрат. На территории Сирии с нач. 2 
тыс. до Р.Х. существовали различные госу-
дарственные формирования. Начиная с сер. 
2-го тыс. до Р.Х. территория Сирии последо-
вательно входила в состав крупных держав 
(Древний Египет, Хеттское царство); была 
под властью Митании, Ассирии, Новова-
вилонского царства, персидской империи 
Ахеменидов; впоследствии была завоёвана 
Александром Македонским, после чего ста-
ла частью государства Селевкидов; затем 
надолго становится провинцией сначала 
Римской, а затем Византийской империй. 
С VII в. по Р.Х. земли Сирии вошли в состав 
Арабского халифата, с 661 по 750 г. Дамаск 
стал политическим центром халифата Омей-
ядов. В последующие столетия территория 
Сирии находилась под властью арабских и 
тюркских мусульманских династий, а так-
же — крестоносных государств и монголь-
ских ханов, после чего была завоёвана еги-
петским Мамлюкским султанатом. С 1516 по 
1918 г. входила в состав турецкой Османской 
империи. В настоящее время на территории 
Сирии находится независимое государство 
Сирийская Арабская Республика.

124 Халиф (калиф) (арабск. заместитель, 
преемник) — духовный и светский глава 
мусульманской общины и теократическо-
го государства (халифата). Халифы счита-
лись заместителями посланника Аллаха — 
пророка Мухаммеда; халифы из династии 
Омейядов начали называть себя замести-
телями самого Аллаха на земле. Позднее 
титул халифа утратил значение светского 
правителя и остался как обозначение сана 
духовного главы исламского мира. После 
распада арабской халифатской империи в 
слово «халиф» в каждом мусульманском 
государстве вкладывалось различное со-
держание.

125 Омар I (Умар) ибн аль-Хаттаб (ок. 591 – 
644) — второй арабский халиф в 634–
644 гг., один из главных сподвижников про-
рока Мухаммеда. При нём арабские войска 
завоевали Палестину и Сирию. Он заложил 
основы арабской государственности и ввёл 
мусульманское летоисчисление по хиджре.

126 Первый Крестовый поход в 1099 г. — 
военно-паломническая экспедиция, кото-
рая началась в 1096 г. походом объединён-
ного рыцарского войска из многих госу-
дарств Европы на Ближний Восток с целью 
освобождения Гроба Господня и закончи-
лась взятием Иерусалима армией западных 
христиан в июле 1099 г. и созданием систе-
мы крестоносных государств в Восточном 
Средиземноморье.

127 Проскинитарий (греч. поклонник) — 
путеводитель для паломников в Византий-
ской империи с перечислением святынь по 
маршруту следования.

128 Библейский регион — территории, 
включающие в свой состав страны, связан-
ные с событиями, описанными в Священ-
ном Писании, прежде всего в Евангелии.
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129 Опарина А.А. Сравнительно-тексто-
логический анализ сочинений Древний 
Руси // Опыт исследования памятника 
конца XVI столетия «Хождения купца 
Трифона Коробейникова по святым мес-
там Востока». Киров, 1998. С. 13–14.

130 Данилов В.В. О жанровых особеннос-
тях древнерусских хождений // ТОДРЛ. 
М.; Л., 1962. Т. XVIII. С. 24.

131 Данилов Владимир Валерьянович (1881–
1970) — известный русский и советский фи-
лолог и литературовед, фольклорист и этног-
раф, исследователь культурно-исторической 
школы в литературоведении, автор работ 
по древнерусской и украинской литературе, 
кандидат педагогических наук; в 1948–1956 
гг. — научный сотрудник Института русской 
литературы (Пушкинский Дом). РАН.

132 Левшун Л.В. История восточнос-
лавянского книжного слова XI–XVII вв. 
Минск, 2001. С. 186.

133 Григорий Нисский (ок. 335 – 395) — 
святой, епископ Нисский, один из великих 
отцов Церкви, богослов и философ, заме-
чательный христианский писатель, брат и 
сподвижник святителя Василия Великого. 
В 372 г. был поставлен епископом Нисским, 
в 376–378 гг. низлагался с кафедры арианами. 
В 381 г. святитель был участником Второго 
Вселенского собора. Память 10 января.

134 Каппадокия — область Малой Азии, 
на юге граничит с Киликией, восточная 
граница обозначена Евфратом. Имела свою 
государственность, пока не вошла в состав 
Римской империи. В настоящее время зем-
ли Каппадокии расположены на террито-
рии двух государств: Турции и Сирии.

135 Святитель Григорий Нисский. II пись-
ма Флавиану. О тех, которые предпринима-
ют путешествия в Иерусалим Творения свя-
тых отцов в русском переводе, издаваемые 
при Московской Духовной Академии. Т. 45. 
Творения святого Григория Нисского. 4.8. 
М., 1871. С. 459–460.

136 Святитель Григорий Нисский. Пись-
мо поистине почтеннейшим и благовейней-
шим сестрам Евстафии и Амвросии и поч-
теннейшей и честнейшей Василисе, Григо-
рий «О Господе радоватися» (Деян. 15, 23) 
Там же. С. 461.

137 Августин Аврелий, Иппонийский 
(354–430) — святой, блаженный епископ 
Иппонийский (Северная Африка), один из 
учителей Церкви, оказавший огромное влия-

ние на развитие христианской богословской 
мысли и просвещения, особенно в Западной 
Римско-Католической Церкви. Под впечат-
лением от падения Рима в 410 г. святитель 
Аврелий Августин написал свой главный 
труд «О граде Божием», а до этого — знаме-
нитую «Исповедь». Память 15 июня.

138 Левшун Л.В. Указ. соч. С. 187.

139 Иоанн Лествичник, Синайский (ок. 
525 — после 600) — преподобный, игумен 
Синайской горы. В шестнадцать лет пос-
тупил в Синайский монастырь, откуда уда-
лился впоследствии в уединённую пещеру 
у подошвы Синайской горы, где прожил 
отшельником сорок лет. Из уединения его 
вызвали синайские монахи, избравшие пре-
подобного своим игуменом. Несколько лет 
преподобный оставался настоятелем монас-
тыря, а затем снова удалился в уединение, в 
котором и пробыл до конца своей жизни. 
Преподобный Иоанн Лествичник отличал-
ся учёностью, написал всемирно известное 
произведение «Лествица, возводящая на не-
бо» и как добавление к ней — небольшое со-
чинение «К пастырю». Память 30 марта.
140 Иоанн Лествичник. Лествица, возво-

дящая на небо (Репр. изд. Св.-Тр. Сергие-
вой Лавры: 1908). М., 1999. С. 56.

141 Там же. 

142 Феогност († после 1291) — епископ Са-
райский (Сарский) и Переяславский, руко-
положенный в сан в 1269 г. на место первого 
Сарайского епископа Митрофана. В 1274 г. 
он участвовал в трудах собора, созванного 
святителем Кириллом, митрополитом Киев-
ским и всея Руси, во Владимире на Клязьме. 

143 Левшун Л.В. Указ. соч. С. 187.

144 Прокофьев Николай Иванович (1909–
1995) — доктор филологических наук, про-
фессор кафедры русской литературы МГПИ 
им. В.И. Ленина, литературовед, известный 
специалист по древнерусской литературе; 
докторская диссертация (1970) посвящена 
теме хождений в древнерусской литературе 
XI–XV вв.

145 Прокофьев Н.И. Хожение: путешест-
вие и литературный жанр // Книга хоже-
ний. Записки русских путешественников в 
XI–XV вв. М., 1984. С. 11–12.

путнике, во время путешествия по Восточному Средиземноморью. <…> Ути-
литарное назначение путеводителей позволяет прояснить вопрос об истоках 
этой родо-видовой разновидности документальной письменности. Основу 
первых, исходных в своём жанре, лаконичных практических указателей марш-
рута составлял “монолог” древних “экскурсоводов”, местных проводников по 
Святой Земле (пользуясь терминологией древнерусских путешественников, 
“вожей добрых”), — “их немудрёный, твёрдо заученный рассказ, пересыпан-
ный текстами и краткими топографическими указаниями часто легендарного 
характера”. Впоследствии эти сочинения обрели устойчивую и универсальную 
схему повествования, которая в сочетании с традиционными устными расска-
зами профессионалов составила содержательное ядро проскинитариев. Прак-
тически все дошедшие до настоящего времени переводные сочинения этого 
жанра носят так называемый “коллективный” характер, поскольку складыва-
лись они веками, копируя, в основном без изменений, тексты-предшественни-
ки и, в свою очередь, оказываясь источником для последующих памятников. 
Строгие, сложившиеся за многие века существования жанра, каноны построе-
ния проскинитария и обильные, вошедшие в традицию, компиляции способс-
твовали содержательной однотипности и стилевой однородности этих произ-
ведений» 129.

Исследователи относят появление проскинитариев к VII веку; большинс-
тво из них были анонимными. Возможно, это было связано с тем, что в про-
скинитариях благочестивые жители Византийской империи видели благосло-
вение из Святой Земли. Поэтому в них присутствует большая религиозная 
сосредоточенность, а также обилие библейских цитат, связанных с местами 
поклонения. В то же время в проскинитариях отсутствуют географические и 
этнографические детали, описания природы и быта. «Греческие проскинита-
рии по содержанию и стилю не принадлежат к художественной литературе. 
Это памятники практической письменности, содержащие сухие перечисления 
мест с указанием связанных с ними древнебиблейских и евангельских воспо-
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минаний. Как произведения коллективные, создававшиеся веками, они не имеют авторской окраски, ни национальных 
очертаний» 130, — такова характеристика проскинитариев, данная В.В. Даниловым 131. Достаточно ёмкое определение 
проскинитариям даёт Л.В. Левшун: «Это — своего рода атласы-путеводители по Святой Земле, так сказать “каталоги 
выдающихся мест”, достойных поклонения богомольцев» 132.

Видимо, масштаб паломничества в то время стал настолько существенным, что отцы Церкви из соображений нравс-
твенного свойства выступили против массового увлечения бездуховным паломничеством. Многие исследователи, ука-
зывая на так называемый запрет паломничества в Святую Землю со стороны некоторых отцов Церкви, не совсем точ-
но оценивали их позицию и систему аргументации, что приводило к существенному искажению их точки зрения. Так, 
например, святитель Григорий Нисский 133 в одном из своих писем Флавиану негативно отзывается о паломничестве 
каппадокийских христиан в Палестину. Он утверждает, что Бог во всей Своей полноте пребывает не только в Святой 
Земле, но и в местной Церкви, воплощаясь в зримом обилии храмов и алтарей. «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 вочелове-
чивании чрез Деву мы знали и прежде чем были в Вифлееме; и Воскресению из мертвых мы веровали прежде, нежели ви-
дели 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 придёт 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 далёк 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 Каппа-
докии 134 в Палестину» 135. Таким образом, святитель Григорий Нисский не выступает против паломничества и тем более 
не запрещает его. Он решительно выступает против внешнего почитания Спасителя и бездуховного паломничества в 
Святую Землю, когда мода или слепое следование традиции подменяет истинное богопочитание и благочестие.

Само же паломничество вызывает у святителя только тёплые и радостные чувства, выраженные им замечательными 
словами: «Встреча с добрыми и приятными людьми и памятники великого человеколюбия к нам Господа, которые пока-
зывали мне на месте, были для меня предметом величайшей радости и веселия; потому что, в том и другом, открылся для 
меня праздник Божий; и в том, что я видел спасительные следы (пребывания здесь) оживотворившего нас Бога, и в том, 
что встретил души, в которых духовно созерцаются таковыя же знамения благодати Господней, так что веруешь, что по 
истине в сердце того, кто имеет Бога, находится Вифлеем, Голгофа, гора Елеонская, Воскресение» 136.

Мы ранее упоминали об особом восприятии Святой Земли первыми богомольцами, которые считали палестинские 
святыни алтарём мира, поэтому «отношением к паломничеству как к священнодействию, совершать которое может лишь 
посвящённый, объясняется тот факт, что Церковь всячески запрещала и ограничивала паломничества непосвящённых, 
обращаясь при этом к авторитету Григория Нисского, Аврелия Августина 137, блаженного Иеронима и других отцов, кото-
рые резко выступали против паломничества как своего рода рецидива языческого обычая “искать Бога ногами”» 138. Пре-
подобный Иоанн Лествичник 139 предупреждал странников об искушениях и опасностях, которые подстерегают их на пути 
к святым местам: «Странствуя, остерегайся праздноскитающегося и сластолюбивого беса; ибо странничество даёт ему 
повод искушать нас» 140. Но преподобный Иоанн видел угрозу благочестию странника не только на пути к святыне, но и 
по возвращении из паломничества: «Иногда Господь много прославляет того, кто сделался странником по примеру Сего 
Великого; но хотя сия слава и от Бога даётся, однако её хорошо отвращать щитом смирения. Когда бесы или люди будут 
хвалить нас за странничество, как за великий подвиг, тогда помыслим о Том, Который ради нас снисшел на землю в виде 
странника, и найдём, что мы воздать за сие во веки веков не сможем» 141. Предупреждения странникам со стороны препо-
добного Иоанна Лествичника не были случайны: богомольцы, вернувшись из святых мест, иногда впадали в грех себялю-
бия и гордыни, особенно если паломничество совершалось только с целью внешнего почитания святынь.

Были и другие причины для ограничения и запрещения со стороны церковного священноначалия стихийного палом-
ничества к святым местам. «Константинопольский патриарший собор 1301 года, отвечая на вопросы, поставленные Сарай-
ским епископом Феогностом 142, определил, что владыкам следует запрещать путешествия в Святую Землю, отмечая, что 
пилигримы живут за чужой счёт и подчас распространяют ложь о чужеземных странах. Если припомнить к тому же, что 
именно в среде “калик перехожих” складывались и распространялись апокрифические стихи и легенды и именно эта сре-
да была наиболее восприимчива к разного толка ересям, то строгое и подозрительное отношение Церкви к самочинным 
паломникам вполне объяснимо» 143. О подобных решениях по ограничению и запрещению самочинного паломничества 
со стороны священноначалия Русской Церкви мы расскажем в следующей главе, однако здесь невозможно обойти тему 
интерпретации вопроса о так называемом запрете паломничества со стороны Церкви советской гуманитарной наукой. 
Например, Н.И. Прокофьев 144, имея в виду Русскую Православную Церковь, писал: «Официальная церковь ещё в XII веке 
стала преследовать паломников из низших социальных слоёв. Дело в том, что для них паломничество по “святым местам” 
являлось, надо полагать, одной из социальных форм протеста» 145. Перед нами образец атеистического и упрощённого 
подхода к такому сложному религиозному явлению, каким является паломничество.
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146 Карл Великий (747–814) — король 
франков в 768–814 гг., сын короля Пипина 
Короткого. Он объединил под своей влас-
тью практически всю Западную Европу; 
был коронован папой Львом III в Риме в 
800 г. в качестве Римского императора, 
восстановив тем самым Западную Римс-
кую империю, что было признано визан-
тийским императором Михаилом I Ранга-
вой в 812 г. по соглашению, заключённому 
в г. А хене.

147 Васильев А.А. История Византийской 
империи. Время до крестовых походов (до 
1081 г.). СПб., 1998. С. 27–28.

148 Никифор II Фока (912–969) — визан-
тийский император в 963–969 гг.

149 Иоанн I Цимисхий (925–976) — ви-
зантийский император в 969–976 гг.

150 Брейе Людовик (1868–1951) — фран-
цузский историк-византинист.

151 Васильев А.А. Указ. соч. С. 28.

152 Аббасидский (Багдадский) хали-
фат — мусульманское многонациональное 
государство в Передней и Центральной 
Азии и Северной Африке, называемое по 
наименованию правившей арабской динас-
тии халифов Аббасидов, которые вели своё 
происхождение от ал-Аббаса, дяди пророка 
Мухаммеда. Это государство представляло 
собой восточную деспотию во главе с хали-
фом, в руках которого была сосредоточена 
светская и духовная власть, имевшая форму 
мусульманской теократии. В 758 г. столицей 
всего мусульманского мира и халифата ста-
новится Багдад, по имени которого иногда 
называлось и само государство. Сущест-
вовало как самостоятельное государство 
с 750 по 945 г., его распад начался в пер. 
пол. IX в. В качестве главы суннитов всего 
мусульманского мира халифы сохраняли 
духовную власть в Багдаде до 1258 г. После 
захвата монгольскими войсками Багдада в 
1258 г. было восстановлено звание халифа 
как духовного главы суннитов при египет-
ских султанах. В 1517 г. Османская империя 
завоевала Египет, и турецкий султан при-
своил себе титул халифа. 

153  Эмир (амир) (арабск. повелитель) — 
в арабских странах титул военачальников 
и правителей. В Арабском халифате при 
династии Омейядов так назывались ко-
мандующие отдельными армиями, стано-
вившиеся обычно наместниками завоё-
ванных областей. При Аббасидах эмирами 
стали называть руководителей различных 

стран и областей, которые либо признава-
ли верховную власть халифа, либо прави-
ли самостоятельно. С кон. X — нач. XI в. 
эмирами называли и правителей, и воена-
чальников, как в арабских странах, так и 
в тюркских и других мусульманских госу-
дарствах. Оба эти значения титул сохра-
нил до XIX в. В XX–XXI вв. титул эмира 
сохранился в монархических арабских го-
сударствах, его носят принцы правящих 
династий. 

154 Тулуниды — династия арабских эми-
ров Египта и Сирии, правившая в 868–905 
гг.; первая местная династия, добившаяся 
независимости от Аббасидского халифата. 
Основатель династии эмир Ахмад ибн Ту-
лун в 876 г. захватил Палестину и Сирию. 

155 Ихшидиды — династия арабских 
эмиров Египта, правившая в 935–968 гг. 
Основатель династии эмир Мухаммад ибн 
Тугдж получил от халифа титул ал-Ихшид 
и завоевал в 942 г. Палестину и Сирию. 

156 Назарет — древний город в Галилее, 
расположенный на склоне горы, откуда 
открывается прекрасный вид на гору Фа-
вор и долину Ездрелон. В Назарете жила 
Пресвятая Дева и её обручник праведный 
Иосиф. Именно здесь было место Благове-
щения Архангелом Гавриилом Пресвятой 
Деве о рождении от Неё Сына Божия. В 
Назарет возвратилось Святое семейство 
после своего пребывания в Египте. В этом 
городе прошло детство и юность Спасите-
ля, а затем и вся Его жизнь до открытого 
служения во имя спасения человечества. 
Однажды в городской синагоге Спаситель 
читал и объяснял Священное Писание, что 
вызвало раздражение всех присутству-
ющих жителей, которые выгнали Его из 
Назарета. После этого Он начал пропове-
довать своё учение, и люди называли Его 
Иисусом из Назарета. В настоящее время 
город Назарет находится на территории 
Израиля.

157 Ал-Муизз (ум. 975) — египетский ха-
лиф из династии Фатимидов в 953–975 гг.

158 Фатимиды — династия египетских 
халифов, правившая в Тунисе, Магрибе и 
Египте в 909–1171 гг., принадлежала к шии-
там исмаилитской направленности.

159 Али ибн Абу Талиб (ум. 661) — чет-
вёртый арабский халиф в 656–661 гг., сын 
Абу Талиба, дяди и воспитателя пророка 
Мухаммеда. Он был одним из первых пос-
ледователей пророка, женат на его дочере 
Фатиме.

160 Мухаммед (Мухаммад, Магомет) (ок. 
570 – 632) — посланник и великий пророк 
Аллаха по представлению мусульман, со-
здатель ислама, преобразователь арабско-
го общества, государственный деятель и 
полководец.

161 Убайдаллах ал-Махди (ум. 934) — ха-
лиф Туниса и Магриба в 909–934 гг., пер-
вый из династии египетских халифов Фа-
тимидов.

162 Магриб (арабск. запад) — средневе-
ковое название северного средиземномор-
ского побережья Африки, включающего 
территории современных государств Ма-
рокко, Алжир, Тунис и, иногда, Ливии. 
Понятие «Магриб» было введено сред-
невековыми арабскими учёными, которые 
различали мусульманские страны арабско-
го Востока (Машрик) и арабского Запада 
(Магриб).

163 Турки-сельджуки — кочевые тюрк-
ские племена, переселившиеся в Малую 
Азию из Средней Азии и Персии в XI–
XIII вв.; получили своё название от имени 
полулегендарного тюркского вождя Сель-
джука. 

164 Иоанн VI († 969) — патриарх Иеруса-
лимский в 967–969 гг.

165 Аз-Захир (ум. 1036) — султан Египта 
из династии Фатимидов в 1021–1036 гг. 
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Итак, подведём итог: Церковь никогда не запрещала и не выступала против древней традиции паломничества хрис-
тиан в Святую Землю, как, впрочем, и к другим святым местам, но она порицала и возбраняла самочинное паломничест-
во неподготовленных людей, осуществляемое без благословения священноначалия и с сомнительными целями.

«В эпоху Карла Великого 146, в начале IX века, в Палестине восстанавливались и строились новые церкви и монастыри, 
для чего Карлом посылалась обильная “милостыня”; при церквах устраивались библиотеки. Паломники беспрепятственно 
ездили к святым местам. Эти взаимоотношения между франкской империей Карла Великого и Палестиной <…> привели к 
выводу, поддерживаемому некоторыми учёными, что в Палестине при Карле Великом был установлен своего рода франкский 
протекторат — настолько, насколько затрагивались христианские интересы в Святой Земле; политическая власть халифа в 
этой стране оставалась неизменной» 147. Так продолжалось до середины X века, когда византийские войска при императорах 
Никифоре II Фоке 148 и Иоанне I Цимисхии 149 одержали крупные победы над армиями египетских эмиров. «Эти военные 
успехи Византии имели свой отклик в Иерусалиме, так что в результате французский историк Л. Брейе 150 считал возможным 
говорить о византийском протекторате в Святой Земле, который положил конец протекторату франкскому» 151.

После распада Аббасидского халифата 152 в конце IX — первой половине X века Иерусалим последовательно перехо-
дил под власть египетских эмиров 153 из династии Тулунидов 154, после чего снова был захвачен Аббасидским халифатом, 
на смену которому вернулись египетские войска во главе с эмирами из династии Ихшидидов 155. Наместники египетских 
эмиров в Иерусалиме не ограничивали христианское паломничество и проводили умеренную религиозную политику, 
поэтому в тот период отношения между мусульманской и христианской общинами характеризовались некоторым уми-
ротворением. Всё это способствовало увеличению христианского паломничества в Святую Землю.

Однако идея освобождения Святого Града Иерусалима не давала покоя императорам Византийской империи Ни-
кифору II Фоке и Иоанну I Цимисхию, о победах которых упоминалось выше. Византийские войска под командованием 
императора Иоанна Цимисхия в 974 году захватили значительные территории Сирии и вторглись в Палестину, заняв 
Назарет 156 и Кесарию Палестинскую. Однако навстречу византийской армии шли войска халифа ал-Муизза 157 из динас-
тии Фатимидов 158, нового правителя Египта, который был шиитом. Шииты являлись сторонниками четвёртого арабс-
кого халифа Али ибн Абу Талиба 159, который был двоюродным братом и зятем пророка Мухаммеда 160, женатым на его 
любимой дочери Фатиме. Продолжатель династии Фатимидов и первый из них в Южном Средиземноморье Убайдаллах 
ал-Махди 161, его сын и внуки утвердили свою власть в странах Магриба 162. В 969 году халиф ал-Муизз захватил Египет 
и основал новую столицу халифата Каир, а в 974 году он захватил Палестину и Сирию. Почти через сто лет, в 1071 году, 
турки-сельджуки 163 отобрали Иерусалим у египетских Фатимидов. Правда, в 1098 году последние отбили Святой Град 
у сельджуков, но уже в 1099 году он пал под ударами войск Первого Крестового похода. Последующие почти сто лет Фа-
тимиды неудачно для себя воевали с крестоносцами, а также вели бесконечные междоусобные войны, что в конечном 
итоге привело к смене династии в Каире.

Но вернёмся в 975 год, когда византийский император Иоанн I Цимисхий вместе со своей армией повернул на север; 
его мечта освободить Иерусалим и поклониться Гробу Господню так и осталась неосуществлённой. Византийское на-
ступление на Палестину вызвало эскалацию антихристианских настроений среди мусульман Иерусалима, которые всё 
чаще стали нападать на праздничные христианские крестные ходы, совершать акты вандализма по отношению к храму 
Воскресения Христова. Ещё в 969 году толпа мусульманских фанатиков заживо сожгла Иерусалимского патриарха Ио-
анна VI 164 по причине его обращения к византийскому императору Никифору II Фоке с просьбой освободить Иеруса-
лим. Тогда же исламское духовенство впервые нарушило запрет, действовавший со времён халифа Омара, и вторглось 
в пределы храма Воскресения Господня, устроив в его восточной части мечеть. При этом в конце X века право доступа 
христиан к собственным святыням реально не ограничивалось наместниками египетских халифов, поэтому паломни-
чество из Европы в Иерусалим продолжалось.

В первой трети XI века христианское паломничество в Святую Землю практически прекратилось в правление фана-
тичного египетского халифа ал-Хакима и его преемника халифа аз-Захира 165, о чём мы упоминали выше. К середине XI века 
Иерусалим оправился от ущерба, который нанесла ему неистовая деятельность египетских халифов и сильное землетрясе-
ние 1033 года. В этот период в Иерусалиме было восстановлено христианское паломничество, а в самом городе, благодаря 
протекционистской политике Византийской империи, наместниками египетских халифов был выделен сохранившийся до 
наших дней район для компактного проживания христиан в северо-западной части Святого Града.

Итак, как мы уже писали выше, в 1071 году Иерусалим был завоёван турками-сельджуками, которые в целом не пре-
пятствовали паломникам-христианам, желавшим поклониться святым местам. Но хрупкое равновесие в отношениях 
между христианами и мусульманами, сложившееся в период правления египетских халифов в Иерусалиме, при появле-
нии в нём турок-сельджуков всё-таки было нарушено.

Таким образом, мы видим, что с VII по XI столетия включительно, период арабско-мусульманского господства в Палес-
тине, паломники-христиане из европейских и других стран могли реально посещать Иерусалим и поклоняться его святыням. 
Христианское паломничество за несколько столетий своего сосуществования с мусульманским миром превратилось в неотъ-
емлемую часть духовной жизни Палестины. При этом надо иметь в виду, что сложившаяся с IV века традиция паломничества 
в Святую Землю стала важной религиозной составляющей в жизни христиан многих европейских стран.
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166 Крестовые походы — военно-исто-
рические экспедиции и войны, которые 
велись западноевропейскими католика-
ми в 1096–1270 гг. с различными целями, с 
одной стороны, за освобождение христи-
анских святынь в Святой Земле от власти 
мусульман и, с другой стороны, за захват 
территорий целых стран на Ближнем Вос-
токе. Идейным вдохновителем и органи-
затором Крестовых походов выступала 
Римско-Католическая Церковь. За 175 лет 
состоялось 8 больших Крестовых походов 
и множество сравнительно мелких воен-
ных экспедиций. Первый Крестовый по-
ход состоялся в 1096–1099 гг., вызванный 
нашествием в Восточное Средиземномо-
рье турок-сельджуков, и завершился заво-
еванием Иерусалима и созданием систе-
мы крестоносных государств на Ближнем 
Востоке, самым большим из которых было 
Иерусалимское королевство. При этом из 
Святого Града был изгнан православный 
Иерусалимский патриарх и заменён на 
так называемого латинского патриарха. 
Второй Крестовый поход состоялся в 1147–
1149 гг. и был вызван взятием турками-
сельджуками г. Эдессы в 1144 г. Этот поход 
потерпел неудачу. Провалом закончился 
и Третий Крестовый поход, состоявший-
ся в 1189–1192 гг., вызванный завоеванием 
Иерусалима султаном Салах-ад-Дином. 
Четвёртый Крестовый поход, организо-
ванный Римским папой Иннокентием III, 
состоялся в 1202–1204 гг. Крестоносцы 
захватили и разгромили в 1202 г. христи-
анские города Задар и Далмацию, а также 
в 1204 г. — Константинополь — столицу 
православной Византийской империи, на 
территории которой основали Латинскую 
империю. В 1212 г. католические фанатики 
организовали детские Крестовые походы, 
приведшие к массовой гибели десятков ты-
сяч детей. Пятый Крестовый поход сото-
ялся в 1217–1221 гг., был направлен против 
Египетского султаната и закончился без-
результатно. По итогам Шестого Кресто-
вого похода, состоявшегося в 1228–1229 гг., 
крестоносцы снова вернулись в Иеруса-
лим по мирному договору, заключённому 
между египетским султаном ал-Камилом 
Насир ад-дином и германским императо-
ром Фридрихом II. Однако в 1244 г. египет-
ский султан ал-Адил II Сайф ад-дин выбил 
крестоносцев из Иерусалима теперь уже 
навсегда. Седьмой (1248–1254) и Восьмой 
(1270) Крестовые походы, направленные 
против Египетского султаната, потерпели 
полную неудачу.

167 Ближний Восток — исторически 
сложившееся название географической 
территории на западе и юго-западе Азии 

и северо-восточной Африки, где в насто-
ящее время расположены: Бахрейн, Еги-
пет, Израиль, Иордания, Иран, Ирак, Ка-
тар, Кипр, Кувейт, Ливан, Объединённые 
Арабские Эмираты, Оман, территории 
Палестинской Национальной Админист-
рации, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, 
Турция.

168 Носенко Т.В. Иерусалим. Три рели-
гии — три мира. М., 2003. С. 141.

169 Папа Римский — титул главы Като-
лической Церкви.

170 Православный Восток — историчес-
кий регион, традиционно относящийся в 
православной историографии к странам, 
находящимся в Восточном Средиземно-
морье и упоминающимся в Евангелии. В 
настоящее время в этом регионе находятся 
следующие государства: Греция, Египет, 
Израиль, Иордания, Ирак, Кипр, Ливан, 
Мальта, территории Палестинской Наци-
ональной Администрации, Сирия, Тур-
ция, Эфиопия.

171 Алексей I Комнин (1057–1118) — ви-
зантийский император в 1081–1118 гг.

172 Урбан II (1042–1099) — папа Римский 
в 1088–1099 гг.

173 Клермон — древний город, располо-
женный в центральной части Франции, ад-
министративный центр современного де-
партамента Пюи-де-Дом и главный город 
исторической области Овернь. В V в. в го-
роде была построена первая христианская 
базилика, на месте которой был построен 
заложенный в XIII в. готический собор в 
честь Успения Пресвятой Богородицы. В 
городе в 1095 г. состоялся католический 
церковный собор, названный Клермонс-
ким; его возглавил Римский папа Урбан 
II. На Клермонском соборе был отлучён 
от Церкви французский король Филипп 
I, а после окончания соборных заседаний 
папа Урбан провозгласил начало Перво-
го Крестового похода в Палестину, чтобы 
освободить Гроб Господень от неверных. 
В настоящее время город располагается во 
Франции и называется Клермон-Ферран.

174 Римско-Католическая Церковь — 
одна из древних христианских Церквей. От 
начала христианства до IX в. во всём мире 
существовала одна Христова Церковь, Все-
ленская (кафолическая). С IX в. начался и 
в XI в. окончательно завершился распад её 
на две отдельные Церкви — восточную и 
западную, причём каждая из них оставила 

за собой название кафолической (по латин-
скому произношению — католической). 
Со времени разделения Церквей в Римс-
ко-Католической Церкви, при сохранении 
ею существенных черт общехристианского 
учения, ясно обозначился ряд особеннос-
тей в догматах, в обрядах, в устройстве цер-
ковного управления, дисциплине, канонах 
и в календаре. Одно из главных отличий от 
других христианских Церквей — это уче-
ние о папе Римском как наместнике Бога 
на земле и его абсолютной непогрешимос-
ти, власть его выше решений Вселенских 
соборов. Важной отличительной особен-
ностью стало то, что в силу исторических 
причин глава Римско-Католической Церк-
ви превратился в светского государя, кото-
рый выступил с претензией на верховную 
власть Церкви Христовой и во всех христи-
анских государствах. Теократическая идея 
о том, что императоры и короли — вассалы 
папы Римского и получают от него власть, 
была частично реализована в государствах 
Западной Европы, в которой христианские 
государи получали корону из рук главы 
Римско-Католической Церкви. Римские 
первосвященники выступили инициато-
рами Крестовых походов в Святую Землю, 
ставя своей задачей также подчинить своей 
власти Восточные Православные Церкви. 
Но даже захватив Иерусалим, католики не 
смогли навязать свою власть Иерусалимс-
кой Православной Церкви. Крестоносцы-
католики в 1204 г. захватили и разграбили 
Константинополь, создали недолговечную 
Латинскую империю, но не смогли подчи-
нить своей власти Константинопольскую 
Православную Церковь. Потерпев пора-
жение на Ближнем Востоке, Римско-Като-
лическая Церковь обратила свои усилия на 
страны Восточной Европы, для завоевания 
которых были созданы военизированные 
крестоносные ордена. Часть славянских 
народов была обращена в католичество. 
Однако католическая экспансия на Русь 
на протяжении многих веков разбивалась 
о стойкость русского православного наро-
да. Для подавления инакомыслия и ересей 
в католических странах был создан орден 
иезуитов и инквизиция. Драконовские 
меры против любого проявления свобо-
домыслия, вмешательство во внутреннюю 
политику государств, огромные усилия по 
возвеличиванию власти римского перво-
священника неизбежно вызывали проти-
водействие. Реформаторское движение и 
массовое создание протестантских общин 
существенно ослабили позиции Ватика-
на не только в Европе, но и во всём мире. 
Однако миссионерская деятельность Рим-
ско-Католической Церкви в Северной и 
Южной Америке имела в целом успех, что 




