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КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ, НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Паломничество по святым местам возникло в первые века существования
христианства, пришло на Русь после ее Крещения и вскоре стало одним из
самых любимых способов христианского подвижничества в русском народе.
Неудивительно, что паломничеству посвящена масса публикаций различного
характера. Однако обобщающего труда, который систематизировал бы обшир9
ную литературу по данной теме, до настоящего момента не существовало.
Этот пробел восполнил С. Ю. Житенёв, с 1999 г. возглавляющий Паломни9
ческий центр Московского Патриархата. Житенёв не только хорошо знаком
с паломнической литературой, но и сам объездил множество святых мест, хо9
рошо знает не только историю, но и современное состояние паломничества.

Книга Житенёва представляет собой удачное сочетание монографичес9
кого исследования и практического пособия для желающих посетить святые
места. Она состоит из предисловия, 5 глав, послесловия, библиографии и ука9
зателей. 19я глава носит вводный характер и посвящена генезису, богослов9
скому смыслу и культурно9историческому значению православного палом9
ничества. Ссылаясь на блаженного Иеронима, святых Иоанна Дамаскина,
Иоанна Златоуста, Максима Исповедника и других отцов Церкви, Житенёв
пишет о сакральном, литургическом, молитвенном содержании подлинного
паломничества, не тождественного религиозному и культурному туризму.
Во 29й главе рассматривается история хождений к христианским святыням
в Киевской Руси. В центре внимания автора — посещение великой княгиней
Ольгой Константинополя, имевшее огромное значение для последующей хри9
стианизации Руси, и паломничество в Святую Землю игумена Даниила.
39я глава посвящена русскому паломничеству XIII–XV вв., когда после мон9
гольского нашествия постепенно возобновлялись хождения в Константино9
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поль, на Афон и в Святую Землю. Расширялась география паломничества —
до святынь Египта и Малой Азии. В XVI и XVII столетиях, о которых рас9
сказывается соответственно в 49й и 59й главах, паломничество рассматри9
вается, с одной стороны, как продолжение уже сложившейся благочестивой
традиции, а с другой — как ответственная миссия в новых условиях мусуль9
манской гегемонии и османского владычества на обширной территории Ма9
лой Азии, Балкан и Ближнего Востока. В двух разделах последней главы по9
дробно освещается миссия старца Арсения (Суханова), посланного царем
Алексеем Михайловичем и Патриархом Иосифом для знакомства со свя9
тынями православного Востока и с состоянием греческого православия под
властью иноверцев. Заметки старца Арсения сыграли важную роль в по9
лемике в ходе реформы богослужения Русской Церкви в середине XVII в.
Интересен, хотя и весьма краток, последний раздел заключительной главы —
о восстановлении православных святынь на современной Украине и о воз9
рождении паломничества к ним из России. Книга снабжена предметным, гео9
графическим указателями, указателем реликвий, картографическими ма9
териалами и иллюстрациями.

Высоко оценивая труд Житенёва, позволю себе указать на некоторые
его несовершенства. Первое замечание относится к присутствующей в тек9
сте диспропорции между освещением паломничества русских к зарубежным
святыням и рассказом о путешествиях по святым местам своего Отечества.
Хождениям за пределы Руси уделено намного больше внимания, введение
материала по отечественным святыням сбалансировало бы содержание кни9
ги. В подробных и безусловно очень ценных комментариях, составляющих
едва ли не половину всего текста, в отдельных случаях приведены общеиз9
вестные сведения, что снижает в целом высокий научный уровень издания.
В библиографии нет работ самого автора, отсутствует иностранная литера9
тура по христианским святыням Востока и Запада. Несмотря на указанные
недостатки, работа является большим вкладом в изучение русского право9
славного паломничества.
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