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Археографические разыскания в области русской паломнической ли-
тературы, осуществляемые в последние двадцать лет, обогатили ее ря-
дом новых произведений XIX – начала XX столетий1. Учитывая, что во-
прос о количественном расширении источниковой базы исследования 
паломнической литературы этого периода перед наукой не стоит, так 
как до сих пор еще не изучен весь корпус уже опубликованных в XIX в. 
произведений [Stavrou, Weisensel: 135–718], то актуальным становится 
вопрос о критериях отбора найденных рукописей паломнических за-
писок для издания. Оговоримся, что под паломническими записками 
мы понимаем не конкретный жанр, а все разнообразие сохранившихся 
описаний богомолий на Святую Землю  — дневники, письма, воспо-
минания, заметки, записки, путеводители, которые стали частью на-
родного типа литературы XIX – начала XX  вв. Говоря о публикации 
воспоминаний паломников, имеется в виду исключительно научный 
тип издания произведений, предполагающий воспроизведение текстов 
в соответствии с «Правилами издания исторических документов» и 
наличие справочного аппарата2.

* * *
 «Описание путешествия священноархимандрита Леонтия по свя-

тым местам и обителям в 1887 году и в начале 1888 года», сохранив-
шееся в сборнике смешанного содержания второй половины XIX в. из 

1 Наиболее продуктивной на сегодня оказалась работа с фондами двух 
крупнейших отечественных библиотек — РНБ и РГБ, которая продол-
жается и в настоящее время. Подробнее см.:  [Крутова 2016]; [Поляков, 
Смирнова 2019а]. Потенциальный интерес для расширения источнико-
вой базы исследования паломнической литературы имеет рукописное 
собрание Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, о чем свидетель-
ствует его каталог [Каталог рукописей].  
2 Подробнее см.: [Гришунин: 314–316].
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собрания Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне,  сопровождает 
приписка «Не годен для печати» [Каталог рукописей: 416]. По каким 
причинам сделана запись —неизвестно, но их могло быть несколько. 
Потенциального издателя не привлекло содержание этого путеше-
ствия, либо не удовлетворила его физическая неполнота, так как в ру-
кописи текст занимает всего шесть листов (лл. 210–216 об.), хотя бого-
молье совершалось, как следует из заголовка, не менее года. Возможно, 
автор приписки посчитал, что путешествие Леонтия уже могло быть 
опубликовано1. Оценим с этих позиций ряд рукописных источников, 
которые еще не были опубликованы либо обнародованы недавно. Нач-
нем с вопроса о содержании этого типа литературы.

Содержание паломнических записок определено консерватизмом 
самой практики богомолья по Христианскому Востоку: из века в век 
странники ходили практически одними маршрутами, проложенными 
по местам, связанным с евангельскими событиями и  ветхозаветными 
воспоминаниями, осматривали одни и те же архитектурные памятни-
ки и поклонялись одним и тем же реликвиям. Поэтому и для их записок 
характерна однотипность содержания. Но каждый рассказ богомольца 
имеет свои характерные черты, проявляющиеся в выборе объектов по-
этизации и принципах описания, в приводимых деталях, передаче па-
лестинских легенд и их сюжетов, способах цитирования Священного 
Писания. Особенности содержания паломнических описаний во мно-
гом определяет личность автора, его социальный статус, начитанность, 
владение пером. Показательно в этом плане высказывание иеромонаха 
Николо-Пешношского монастыря Иеронима (Суханова). Приступая  

1 Учитывая, что Свято-Пантелеимонов монастырь в XIX в. имел соб-
ственную типографию, в которой наряду с душеполезной литературой 
издавали путеводители по Святой Земле и Афону, можно думать, что 
таким образом подбирали тексты для дальнейшего обнародования. Об 
этом свидетельствуют и некоторые рукописи из монастырского собра-
ния, сохранившие соответствующие записи.  Так, рукопись труда ие-
ромонаха Арсения (Минина) «Душеполезные размышления и беседы» 
имеет приписку: «Есть другой экземпляр. Некоторые статьи отсюда на-
печатаны» [Каталог рукописей: 420, № 758 (L033197)]. Или «Сказание о 
пяточисленной молитве и поклонении святым местам Иерусалима», от-
крывающее сборник L033189 (л. 1–8), было опубликовано в 1882 г., о чем 
сделана соответствующая запись [Там же: 417].
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к описанию богомолья, осуществленного в конце 1850-х гг.1, он заме-
тил: «Палестина есть одна для всех поклонников, ей нельзя изменить-
ся. Только у всякого поклонника свой взгляд, от которого зависит и 
описание ее достопримечательностей» [Книга странствий: 123]. 

Немного раньше Иеронима (Суханова), во второй половине 
1850-х гг., Святую Землю и Синай посетил жиздринский купец Ани-
сим Симоченков: его  воспоминания, оформленные в путевой дневник, 
сохранились в рукописи РНБ. Собр. П. Н. Тиханова. № 827 и введены 
в научный оборот сравнительно недавно [Лобакова]. Жиздринский 
купец был прекрасным рассказчиком, обладавшим цепкой памятью, 
позволившей ему зафиксировать немало подробностей паломниче-
ства по Святой Земле и Синаю. Особый интерес он имел к местной 
легенде, которую  мастерски передавал со слов проводников. Поэтому 
дневник купца Симоченкова представляет интерес и для изучения ху-
дожественных особенностей паломнического текста, как он сложился 
к середине XIX в., и для исследования палестинской легенды. К настоя-
щему моменту его текст подготовлен нами к изданию.

Еще один дневник рассказывает о паломничестве по Палестине и 
Афону в 1911 г. валаамского иеромонаха Маркиана (Попова): рукопись 
и машинописная копия хранятся в Ново-Валаамском монастыре [Ие-
ромонах Маркиан (Попов): 106]. Показательна его издательская судь-
ба: почти сто лет воспоминания иеромонаха Маркиана не вызывали 
интерес, а в 2017 г. дважды были опубликованы [Иеромонах Маркиан 
(Попов)];  [Путешествие в Палестину]. При этом издатели по-разно-
му оценили значимость источника. Так, Л. А. Алехину дневник заин-
тересовал сведениями о «деятельности Русской Духовной Миссии в 
период ее расцвета, когда во главе Миссии стоял архимандрит Леонид 
(Сенцов)», что обусловило выборочный характер публикации источ-
ника: обнародована только первая часть описания, рассказывающая 
о посещении Палестины и Афона (л. 1–118), описание русских мона-
стырей и их святынь опущено [Путешествие в Палестину: 14–16, 24]2. 
О. В. Скворцовой и А. К. Клементьевым дневник воспроизведен пол-

1 Рукопись его труда, богато украшенная авторскими рисунками, хра-
нится в РГБ и опубликована в 2014 г., см.: [Книга странствий].
2 Отметим еще и богатство справочного аппарата, которым снабжена 
публикация Алехиной, аккумулировавшего в себе сведения по истории 
деятельности Русской Духовной Миссии к началу XX в.
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ностью, так как «погружает читателя в жизнь описываемой эпохи», 
наиболее интересной его частью публикаторы называют рассказ об 
Афоне и его монахах [Иеромонах Маркиан (Попов): 106]. Эта публика-
ция позволяет в полной мере оценить содержание воспоминаний вала-
амского иеромонаха и его своеобразие на фоне других паломнических 
описаний начала XX в.

Оценивая содержание паломнических записок, сохранившихся  
в рукописях, необходимо учитывать его оригинальность, а также 
время совершения богомолья и место, откуда происходил странник.  
В фонде Серебренникова Отдела рукописей РНБ сохранился дневник 
крестьянина Ивана Бушуева, рассказывающий о паломничестве 1858 г. 
Источник введен в научный оборот М.  А.  Смирновой и И.  А.  Поля-
ковым [Поляков, Смирнова 2019b]. И хотя,  по их словам, «записи 
И. Н. Бушуева о посещении святых мест достаточно краткие», но «яв-
ляются важным памятником мемуарной литературы» [Поляков, Смир-
нова: 147, 151], что и определило его издание исследователями. Стоит 
добавить, что крестьянин Бушуев был одним из немногих выходцев из 
Сибири, кто в середине – второй половине XIX столетия посетил Ие-
русалим и рассказал об этом. Поэтому его дневник представляет  ин-
терес как для истории паломнического движения того времени, так и 
отечественной паломнической литературы, для реконструкции репер-
туара которой актуален каждый сохранившийся источник о богомолье 
из отдаленных регионов России. К ним отнесем и рассказ крестьянина 
Нерчинского горного округа Якова Ильича Ланшакова, записанный  
в 1853  г. в Киево-Печерской лавре, в которой он останавливался на 
пути в Иерусалим и возвращаясь после богомолья. Рассказ сохранился 
в трех списках и традиционно рассматривался как видение потусто-
роннего мира, данное Ланшакову во время болезни и побудившее со-
вершить паломничество на Святую Землю [Пигин: 160–162, 303–348]. 
И хотя полного впечатления о самом паломничестве Якова Ильича его 
рассказ не передает, но соответствует традиции «райско-палестинско-
го текста» и значим для изучения его жанровых доминант [Пигин: 182]; 
[Федорова 2022]. 

Описание Иерусалима и храма Гроба Господня, как точно отметила 
М.  А.  Голубцова, было нелегким делом, поэтому паломники обраща-
лись к трудам предшественников, заимствуя из них не только фактиче-
ские сведения, но и целые фрагменты текста, внедряя их в свой труд без 
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изменений либо творчески переосмысливая и пересказывая [Голубцо-
ва: 3]. В связи с этим заимствование из другого или других источников 
при составлении рассказа о богомолье не снижает его ценность. Акту-
альна в такой ситуации степень оригинальности сочинения, сам факт 
совершения богомолья и мастерство автора по освоению чужого тек-
ста и его  включению в собственное описание. Примером выберем про-
изведение, в последнее время привлекающее внимание специалистов. 
Следовательно, в обозримом будущем станет вопрос о его публикации. 
Это рукопись из архива архим. Ленида (Кавелина) «Путеводитель ста-
рого Иерусалима и по всем его окрестностям Египецкой Палестины» 
инока Воскресенского Новоиерусалимского монастыря Никодима,  
в котором описано богомолье 1867 г.1.

Отец Иоанн Кудласевич в магистерской диссертации, посвященной 
русскому паломничеству на Святую Землю и Афон, датировал окон-
чание работы автора над рукописью 1876  г. и заметил, что в отдель-
ных главах своего труда он цитирует книгу архим. Леонида (Кавелина) 
«Старый Иерусалим. Из записок инока-паломника», увидевшую свет 
в 1873  г. [Кудласевич: 57–58, 61], а как цикл очерков опубликован-
ную ранее на страницах журнала «Душеполезное чтение». По мнению 
М. С. Крутовой, книга «Старый Иерусалим» представляет собой пере-
работанный вариант «Палестинского дневника» архим. Леонида (Ка-
велина), который он вел в Иерусалиме в 1858–1859 гг. [Крутова 2015: 
402–415]. Дневник также сохранился в архиве исследователя  — РГБ. 
Ф. 148 К. 3. № 3. Учитывая, что инок Никодим работал над своей кни-
гой в Воскресенском Новоиерусалимском монастыре, настоятелем 
которого на тот момент был архим. Леонид (Кавелин), то ему могла 
быть доступна не только книга «Старый Иерусалим», но и рукописные 
материалы, сохранившиеся от поездки архимандрита в Святой Град. 
Поэтому, прежде чем оценивать особенности содержания дневника 
Никодима и сравнивать его с записками других паломников [Cтерли-
кова], необходимо осуществить источниковедческий анализ, сопоста-
вив труд инока Никодима с текстом книги архим. Леонида (Кавелина) 

1 Труд инока Никодима сохранился в черновом и беловом варианте, см.: 
[Кудласевич: 56]. Подробнее о его рукописном наследии, отражающим 
паломничество по Святой Земле и Афону: [Крутова 2016: 406, 416, при-
меч. 24–27]; [Кудласевич: 56–59].
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и с его «Палестинским дневником». Такая работа позволит объективно 
оценить объем заимствований, выявить оригинальные части воспо-
минаний инока Никодима и принять решение о своевременности  его 
издания для истории паломнической литературы. Так как от второй 
половины XIX в., когда по Святой Земле странствовал этот паломник, 
сохранилось большое количество воспоминаний богомольцев, опу-
бликованных отдельными книгами и на страницах периодики, а также 
бытовавших в рукописях. 

Современные археографические находки позволяют не только 
расширить репертуар паломнической литературы, но в ряде случаев 
предоставляют возможность проследить историю создания палом-
нических записок, реконструировать их издательскую судьбу, а также 
подробнее познакомиться с биографией автора, о которых, как прави-
ло, известно лишь то, что они сообщили о себе в воспоминаниях. Такие 
случаи единичны, поэтому на них стоит акцентировать внимание. 

С XIX  в. «Рассказ святогорца схимонаха Селевкия о своей жиз-
ни и о странствовании по святым местам русским, палестинским и 
афонским…» был известен по рукописи РГБ. Ф.  304/2 (собр. Троице- 
Сергиевой лавры) № 354 и публикации 1860 г. [Поляков 2022: 186]. Ра-
зыскания последних лет обогатили науку еще двумя списками этого 
сочинения — Афонским и Титовским, названными так по месту их хра-
нения, и личными документами святогорца, среди которых — автобио-
графия1. Материалы из архивов Москвы, Санкт-Петербурга и Афон-
ского Свято-Пантелеимонова монастыря стали надежной основой для 
исследования литературной истории рассказа Селевкия и его первой 
публикации2, однако в полном объеме ее еще предстоит реконструиро-
вать. Сегодня рукописная традиция произведения представлена специ-
алистами следующим образом. В 1860 г. был опубликован так называ-
емый Афонский список, сохранивший полную редакцию сочинения. 
Троицкий список передает его краткую версию [Часин: 183], а в Титов-
ском списке читается редакция рассказа Селевкия, непосредственно 
не связанная с другими его вариантами [Поляков 2022: 188–195]. Текст 
Троицкого списка уже опубликован [Часин], впереди  — завершение 
текстологического изучения Титовского списка, которое, возможно, 

1 Об этом и шифры рукописей см.: [Поляков 2022: 187–190]. 
2 Подробно историография вопроса описана: [Поляков 2022: 190–196].
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изменит представление о рукописной традиции сочинения схимонаха 
Селевкия, и публикация текста этой редакции [Поляков 2022: 196].

Наряду с паломническими описаниями в XIX  в. широкое рас-
пространение получили путеводители по святым местам Палести-
ны. Комплекс рукописных материалов, введенный в научный оборот 
М. И. Щербаковой, позволяет увидеть, как оформился текст одного из 
таких практических руководств для богомольцев — «Путеводителя во 
Св. град Иерусалим к Гробу Господню и прочим святым местам Вос-
тока и на Синай»1 иером. Арсения (Минина): это черновая рукопись 
Путеводителя с правкой свт. Феофана (Затворника) и его письма авто-
ру, находящиеся в архиве Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне 
[Щербакова: 93–98]2. И хотя, как отмечает исследовательница, историю 
текста Путеводителя еще предстоит изучить, характер редакторской 
правки cвт. Феофана позволяет говорить о том, что она касается в пер-
вую очередь вопроса жанра, точнее — содержания путеводителя как 
типа паломнического текста [Щербакова: 98–99]3. Таким образом, об-
наруженный материал значим не только для истории создания книги 
иером. Арсения (Минина), но и для истории жанра путеводителя по 
Святой Земле, так как от второй половины XIX в. дошло немало такого 
рода книг, отличающихся характером и объемом приводимых сведе-
ний, что свидетельствует не только о востребованности этого жанра 
обиходной литературы, но и демонстрирует сложность проблемы со-
ставления «правильного» путеводителя по Палестине4. 

1 Далее — Путеводитель.
2 Кроме черновика Путеводителя, в монастырском собрании сохрани-
лись еще две рукописные копии этого сочинения. См.: [Каталог рукопи-
сей: 549. № 1012; 597. № 1107].
3 Представление свт.  Феофана том, каким должен быть путеводитель 
по Святой Земле, каковы его «жанровые границы», можно составить не 
только из его замечаний к Путеводителю Арсения (Минина), но и по его 
труду «Оговорки в книге “Православные поклонники в Иерусалиме”», 
рукопись которого также введена в научный оборот Щербаковой [Щер-
бакова: 93–94].
4 Показательна оценка С. И. Пономарева, посетившего в 1873–1874 гг. 
Иерусалим, современных ему путеводителей: «…одни устарели; другие 
исполнены ошибок; третьи расплываются в массе личных впечатлений, 
извлечений, может быть и прекрасных, но к делу вовсе не идущих; чет-
вертые написаны в таком тоне и духе, что годятся разве для беглых тури-
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Находки такого рода — большая исследовательская удача. Как пра-
вило, специалисты имеют дело с уже опубликованными в XIX — нача-
ле XX вв. паломническими текстами1, однако иногда удается обнару-
жить оригинальную рукопись, по которой произведение было издано. 
Укажем на рукопись РНБ. Собр. Титова. № 625 «Русские поклонники  
в Иерусалиме». Это сочинение игумена Череменецкого монастыря Ан-
тония (Бочкова), который, как принято считать, посетил Иерусалим  
в 1848, 1852 и 1857 гг.2. Воспоминания обнародованы О. М. Бодянским 
после смерти автора, в 1874 г., на страницах «Чтений в обществе исто-
рии и древностей российских» [Русские поклонники в Иерусалиме: 
1–99]. Наше сопоставление рукописного и опубликованного текстов 
показало, что издатель расширил примечания к рассказу паломника 
своими комментариями, переставил фрагменты текста, неверно истол-
ковав замечания игумена Антония, из-за этого публикация в полной 
мере не отражает авторского текста, как он задумывался и сохранился 
в рукописи. Поэтому современное научное издание этого произведе-
ния кажется актуальным для изучения русской паломнической лите-
ратуры середины XIX  в. Новое издание позволит уточнить и время 
совершения автором паломничества и составления его описания, а это 
также значимо в свете современных исследований биографии и твор-
ческого наследия игумена Антония (Бочкова), в последнее время при-
влекающее к себе внимание специалистов.

Иная ситуация с Путешествием в Иерусалим в 1819 г. девицы Анны 
Алексеевны. По рукописи РНБ. Собр. Титова № 1307 оно опубликова-
но самим коллекционером в 1885  г. Современная публикация Путе-
шествия3 осуществлена в составе «цикла». Так условно можно назвать 
подборку из трех паломнических описаний, авторы которых побывали 
на Святой Земле почти одновременно, в период с 1817 по 1819 гг., когда 
богомолье из России еще не имело массового характера. Помимо Путе-
шествия Анны Алексеевны, в научный оборот по рукописям из разных 

стов, а не для любознательных поклонников; наконец, пятые удовлетво-
ряют только религиозной стороне читателя» [Пономарев: I]. 
1 В настоящее время оформилась тенденция републикации описаний 
паломников, изданных в XIX столетии. Лидирующая роль в этом при-
надлежит издательству «Индрик». 
2 Подробнее об этом: [Русские поклонники в Иерусалиме: VIII–IX].
3 См.: [Паломнические путешествия на Святую землю: 238–248].
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собраний РНБ введены Путешествие крестьянина Якима Васильева и 
дневник поручика из Старой Руссы Ильи Сысоева1, от которых рассказ 
Анны Алексеевны отличается сведениями о камнях-следовиках, уви-
денных в разных местах Палестины, и приведенными легендами об их 
происхождении. Аналогов ее свидетельствам отечественная паломни-
ческая литература не знает ни в предшествующей традиции, ни во всей 
литературе XIX в. Совокупность факторов и определила актуальность 
современного научного издания Путешествия девицы Анны Алексе-
евны, которое в свое время, очевидно, было интересно читателям: об 
этом свидетельствует еще один найденный список ее рассказа — ГИМ. 
Собр. Е. В. Барсова № 1785 [Паломнические путешествия на Святую 
землю: 387]. Таким образом, можно говорить, что в XIX в. рукописный 
способ тиражирования паломнических рассказов имел место наряду 
с их публикацией и копированием «хождений» средневековой тради-
ции2. 

Еще одним основанием для издания сохранившихся в рукописях 
паломнических воспоминаний может стать время посещения их авто-
рами Палестины. 

Для современной науки приоритетными остаются источники, по-
священные паломничеству первой половины XIX столетия, так как 
сегодня их известно меньше, чем от второй половины века. Причина 
тому — международная обстановка, не способствовавшая богомолью, 
бытовые и транспортные трудности. Поэтому, например, «Описание 
путешествия во святой град Иерусалим и во Святую гору Афонскую 
из Смоленской губернии поклонника Якова Рахманова с товарищи», 
сохранившееся в рукописи из Музейного собрания РГБ. №  9466, ин-

1 Подробнее об этом см.: [Паломнические путешествия на Святую зем-
лю: 354–356, 371–372].
2 Оговоримся, что паломническая литература XIX в. специалистами 
рассматривается в основном как совокупность паломнических записок 
этого времени, однако в книжном обиходе находились еще и издания 
средневековых «хождений» (например, многократно переиздававшееся 
Хождение Трифона Коробейникова), их же продолжали переписывать. 
Для нас этот факт значим еще и тем, что «хождения» старшей традиции 
могли входить в круг чтения богомольцев из народа и повлиять на их 
рассказы. Однако этот аспект изучения паломнических описаний XIX в. 
пока не разработан.
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тересно для отечественной паломнической литературы в том числе и 
тем, что Святой Град автор посетил накануне греческого восстания,  
в 1820–1821 гг. [Федорова 2019].

От следующего десятилетия также дошло небольшое количество 
паломнических записок, среди них — «Путешествие» инока Серапиона 
в Иерусалим в 1830–1831 гг., опубликованное по рукописи РНБ. Собр. 
П. Н. Тиханова. № 511 [Путешествие во Святый Град Иерусалим]. Об-
ратим внимание и на рукопись «Путешествия» киевского мещанина, 
а потом Троицкого монаха Владимира Смирнова — РГБ. Ф. 310 (собр. 
В. М. Ундольского) № 1032. В нем повествуется о богомолье второй по-
ловины 30-х гг. XIX в. И хотя шестьдесят листов рукописи сохранили 
только первую часть «Путешествия», рассказывающую о сборах в па-
ломничество, пути до Афона и пребывании автора на Святой Горе, сре-
ди однотипных произведений оно выделяется сведениями о бытовой 
стороне паломнической практики, которым авторы записок первой 
половины столетия все еще уделяли немного внимания. Несмотря на 
неполную сохранность текста «Путешествия» Владимира Смирнова, 
его публикация окажется своевременной и для исследования истории 
отечественной паломнической традиции, и для описания специфики 
паломнического текста. 

Особый интерес, на наш взгляд, среди современных археографиче-
ских находок вызывают рукописные мемуары паломниц. Статистика 
свидетельствует о том, что во второй половине XIX – начале XX вв. 
женщины принимали активное участие в паломническом движении на 
Святую Землю, однако их рассказов от всего XIX  в. дошло немного, 
поэтому ценно каждое свидетельство о поклонении святыням Пале-
стины представительниц разных сословий российского общества. 

Так, в собрании С. А. Белокурова РГБ сохранились путевые запи-
ски тульской дворянки Екатерины Волковой, посетившей Иерусалим 
в 1852–1853 гг., и современные деятельности первого состава Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме. Сравнительно недавно они были вве-
дены в научный оборот [Самофалова]. Фрагмент дневника, повествую-
щего о паломничестве начала XX столетия1, обнаружен и опубликован 
Смирновой. Исследовательница атрибутировала его графине А. А. Ше-
реметевой. Источник привлекает внимание не только тем, что автор 

1 РНБ. Ф. 1000 (Собрание единичных поступлений). Оп. 3. № 1014.
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принадлежала к аристократическим кругам, но и фактическими сведе-
ниями о Русской Палестине начала XX в. [Смирнова: 106–126]. 

Представления современной науки о посещении Святой Земли па-
ломницами из высшего сословия русского общества в 1850-х гг. рас-
ширяет находка Поляковым в Отделе письменных источников ГИМ 
еще одного дневника. Установить имя автора пока не удалось, но, как 
предполагает исследователь, богомолка принадлежала дворянскому 
сословию [Поляков 2023]. Дневник, как и записки графини Шеремете-
вой, полностью не сохранился, но сомнений в своевременности его об-
народования нет [Поляков]: такие свидетельства актуальны не только 
описанием Иерусалима и его окрестностей, но и для истории русского 
присутствия на Святой Земле. 

В этой связи интересной может оказаться рукопись из архива 
архим. Леонида (Кавелина), названная в описи фонда «Записка не-
установленного лица (женщина по имени Варвара) с рассказом о 
положении русских паломниц в Палестине»: РГБ. Ф. 148 (архим. Ле-
онид (Кавелин). К. 11. № 7. Записки охватывают события с 1858 по 
1862  гг. Название рукописи полностью ее содержание не отражает, 
поскольку в ней приведены сведения о Русской Духовной Миссии и 
ее начальнике  — Кирилле (Наумове), епископе Мелитопольском, о 
русском консульства в Иерусалиме, встрече с А. С. Норовым. Судя по 
тексту, пребывание паломницы на Святой Земле было обусловлено 
не только желанием посетить святые места, но и для реализации, как 
она пишет, «Восточного проекта» — создания школы для просвеще-
ния местных жительниц и оказания помощи соотечественницам-па-
ломницам. Анализ содержания текста позволяет думать, что его ав-
тором была писательница Варвара Брюн де Сент-Ипполит  — дочь 
пажа императора Павла I А. Копьева, опубликовавшая на страницах 
журналов «Странник» и «Чтение для детей» несколько статей, посвя-
щенных Палестине1. Впечатление о богомолье Варвары Алексеевны 
можно составить по ее путевым запискам, которые долгое время счи-
тались утраченными. В настоящее время их рукописный экземпляр 
хранится в собрании рукописей Императорского Православного Па-
лестинского общества, недавно приобретенном Библиотекой Акаде-

1 Подробнее см.: [Русский биографический словарь: 412]. 
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мии наук1. Воспоминания В. А. Брюн де Сент-Ипполит еще предстоит 
изучить и соотнести с рукописью из архива архим. Леонида (Кавели-
на) и очерками, увидевшими свет при жизни писательницы. Однако 
нет сомнений, что эти источники представляют значительный инте-
рес как своим содержанием, так и тем, что в руках исследователей 
оказывается комплекс свидетельств, посвященный одному паломни-
честву середины XIX в. 

Помимо уже названных богомолий представительниц дворянского 
сословия, напомним еще и о посещении Святой Земли Е.Ф. Бодровой, 
в 1858 г. организовавшей первую русскую школу в Палестине [Буто-
ва].  Однако о самом паломничестве подвижницы мало что известно, 
хотя еще в конце 1850-х гг. были опубликованы ее письма, посвящен-
ные святыням Иерусалима [Два письма], которые также заслужива-
ют внимания при исследовании женского богомолья середины сто-
летия. Заметим, что письмо как одна из форм паломнического текста 
в XIX в. имело широкое распространение. В фонде Норова под назва-
нием «Письма с Востока к моим родным 1859 г.» сохранилась копия 
писем великой княгини Александры Иосифовны и «Путевые записки 
от Афин до Иерусалима» времени ее паломничества на Святую Землю 
вместе с супругом — великим князем Константином Николаевичем2. 
И хотя собственно пребыванию в Иерусалиме в них отведено немного 
места (лл. 15–23), документы интересны для истории первого посеще-
ния царской семьи Христианского Востока в XIX в. и дополняют днев-
никовые записи и письма великого князя Константина Николаевича.

Однако не все письма богомольцев из Палестины могут быть значи-
мы для истории паломнической литературы.

В рукописи РНБ. Собр. Титова. № 2862 собраны копии писем, на-
писанных из Палестины Евфимией Антоновной Тимофеевой супру-
гу — действительному статскому советнику А. И. Тимофееву, в 1884–
1885 гг. Принципиально нового, в сравнении с уже опубликованными 
описаниями богомольцев, они не вносят. Более того, на фоне рассказов 
других авторов последней четверти XIX  в. письма Е.  А.  Тимофеевой 

1 В настоящее время проводится научно-техническое описание собра-
ния, поэтому указываем инвентарный номер рукописных воспомина-
ний В. А. Брюн де Сент-Ипполит — БАН. Собр. ИПППО. № 5288. 
2 РНБ. Ф. 531 (Норов). № 164. 
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содержат мало сведений о современной ей паломнической практике, 
местных реликвиях и их почитании. Автор больше сосредоточена на 
семье и близких, хотя некоторые ее свидетельства могут быть привле-
чены к изучению организации паломнического движения и местного 
богослужения, бытового устроения паломников из высокого сосло-
вия1. 

Таким образом, введение в научный оборот комплекса воспомина-
ний богомолок середины XIX – начала XX в., наряду с ранее известны-
ми текстами, может скорректировать наше представление о женском 
паломничестве этого периода и раскрыть еще одну страницу в истории 
отечественной паломнической литературы, которую еще предстоит 
написать, а ряд текстов опубликовать.

Всего многообразия сохранившихся в рукописях паломнических 
записок, следовательно, проблем, связанных с их изучением, не охва-
тить, тем более, что камеральные разыскания в этой области продол-
жаются, однако необходимо затронуть вопрос о таких источниках, как 
компилятивные сочинения и переводы иноязычных описаний святых 
мест.

В истории отечественной паломнической литературы произведе-
ний о Палестине, авторы которых ее не посещали, а воспользовались 
для своего труда рассказами современников или писателей других 
эпох, сохранилось немного. В XIX в. такие компиляции специально 
составляли и предлагали читателям как душеполезное чтение2. На-
пример, известный в свое время труд Ф.  М.  Авдуловского «История 
святого огня, исходящего от Гроба Господа Бога…» [Авдуловский]3 
или «Новейшее подробное описание святого града Иерусалима в ны-
нешнем его состоянии», составленное А. Петровым «из описаний раз-
ных новейших путешественников» и опубликованное еще в 1828  г.  

1 См. свидетельства автора о присутствии в храме Гроба Господня в 
Великую субботу и на Пасхальной службе: РНБ. Собр. Титова. № 2862. 
Л. 95–102 об.
2 Достаточно полно их перечень представлен в библиографическом по-
собии: [Пономарев: 38–41].
3 Отметим, что компилятивные сочинения, составленные из свиде-
тельств паломников разного времени о схождении Благодатного огня на 
гроб Господень, в XIX в. получили широкое распространение и неодно-
кратно переиздавались. См., к примеру: [Явление св. огня].
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[Петров]. В рукописях XIX  в. компилятивных произведений пока не 
обнаружено, но исключить возможность таких находок оснований нет. 
Поэтому, решая вопрос об их значимости для изучения отечественной 
паломнической литературы, стоит учитывать как минимум два факто-
ра — репертуар использованных составителем источников и уровень 
мастерства, проявленный им при переработке оригинальных текстов. 
Сошлемся на рукопись первой трети XVIII в. РНБ. Q.XVII.85, в соста-
ве которой читается «Описание святаго града Иерусалима». Его ком-
пилятивный характер отражен в заголовке — «собрано от различных 
странников и достоверных писателей». Как удалось установить, текст 
состоит из фрагментов, заимствованных автором из описаний Иеру-
салима эпохи Средневековья,  — Проскинитария Арсения Суханова, 
Хождений игумена Даниила и Трифона Коробейникова, а также све-
дений из Проскинитария Арсения Каллуды, переведенного Евфимием 
Чудовским с греческого в 1686 г. Если первые три хождения имели из-
вестность не только в средневековой книжности, но их переписывали 
и в Новое время, то обращение к русскому переводу Проскинитария 
Арсения Каллуды уникально, так как памятник сохранился всего лишь 
в четырех списках конца XVII – начала XVIII вв. [Seemann: 459]. Эти 
особенности компиляция и стали основанием для публикации ее тек-
ста [Федорова 2016].

В XVII–XVIII  вв. переводные проскинитарии с греческого и опи-
сания Святой Земли с латинского и польского языков стали частью 
русской паломнической литературы [Seemann: 277–279, 280, 459]; [По-
номарев: 30–32]. Однако в XIX в. ситуация поменялась: оригинальные 
воспоминания о паломничестве в Иерусалим преобладали над пере-
водами, хотя в литературном обиходе распространялись книги анало-
гичного содержания на европейских языках и их переводы на русский 
язык1. 

В фонде Спиридона Юрьевича Дестуниса  — генерального консула 
в Смирне, первого драгомана при Азиатском департаменте и писате-

1 Составить впечатление о репертуаре таких сочинений можно по из-
данию [Пономарев: 32–37]. Добавим, что переводы путешествий на рус-
ский язык иногда сохраняются и в рукописях. Например, черновой авто-
граф 1826 г. «Странного путешествия во внутренность Африки мессера 
Дзордзи Бон, патриция венецианского, в тринадцатом столетии» (РНБ. 
Ф. 250 (Дестунис С. Ю.). № 12).
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ле-эллинисте — хранится черновая рукопись его сына, Гавриила Спи-
ридоновича,  — известного русского византиниста. Это черновой ав-
тограф «Рассказа о путешествии Андрея Ливадиса», переведенного с 
греческого языка в начале 1890-х г.1. Путешествие герой предпринял по 
Египту и Иерусалиму, но в какое время — неизвестно. Подробностей 
странствия или живых картин, увиденных путешественником, текст 
не содержит. Сохранившиеся приписки свидетельствуют о подготовке 
рассказа к изданию2, соавтором перевода выступал А.  И.  Пападопу-
ло-Керамевс. О сотрудничестве Дестуниса и Пападопуло-Керамевса 
хорошо известно благодаря осуществленной ими публикации грече-
ских проскинитариев по Палестине и Синаю и их русских переводов 
на страницах «Императорского Православного Палестинского сбор-
ника». Предназначался ли для этого издания и русский перевод «Рас-
сказа о путешествии Андрея Ливадиса», сказать трудно. Однако ни 
греческого текста этого путешествия, ни его русского перевода тема-
тические библиографические пособия не фиксируют. Поэтому можно 
предположить, что этот издательский проект Дестуниса и Пападопу-
ло-Керамевса не состоялся. Стоит ли сегодня обнародовать «Рассказ 
о путешествии Андрея Ливадиса»? На наш взгляд, нет, так как новой 
версией известных русскому читателю описаний Святой Земли он не 
является, как и не содержит уникальных подробностей о палестинских 
реликвиях. Если и публиковать этот труд, то в рамках научного насле-
дия Дестуниса и Пападопуло-Керамевса.

Обобщая сказанное, подчеркнем следующие моменты. Масштаб-
ное паломническое движение из России на Святую Землю, охватив-
шее представителей разных сословий общества в XIX – начале XX вв., 
определило появление многочисленных воспоминаний о таких бого-
мольях. Немало паломнических рассказов было опубликовано еще в 
XIX в., но часть источников сохранилась в рукописях. Их разыскание и 
введение в научный оборот является одной из задач изучения истории 

1 На первом листе рукописи приписка Дестуниса о том, что Пападопу-
ло-Керамевс 27 января 1893 г. «взял обратно греч<еский> текст печат-
ный. Возвратит, когда мне будет нужно» (РНБ. Ф. 250 (Дестунис С. Ю.). 
№ 237. Л. 1.).
2 Это маргинальные записи, типа: «В печат<и> под строкой “Не достает 
одного слова”» (РНБ. Ф. 250 (Дестунис С. Ю.). № 237. Л. 24). Также см. 
лл. 34 об., 54 об., 57, 66 об. 
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отечественной паломнической литературы и паломнической практи-
ки. Решая вопрос о современном издании рукописных описаний бого-
мольцев, необходимо комплексно подходить к каждому произведению, 
учитывая такие критерии, как содержание и художественные особен-
ности текста, степень его оригинальности, время посещения Святой 
Земли и создания сочинения, социальную среду, которой принадлежал 
автор, его искушенность в литературном труде. Неполнота рукописно-
го текста, обусловленная разными причинами (механической утратой 
листов или выборочным характером копирования авторского текста 
переписчиками), не является причиной для отказа от его публикации. 
Безусловно, научная интуиция и вкус издателя также имеют место в 
эдиционной практике паломнических записок, что не отменяет глав-
ную задачу — качественное расширение источниковой базы изучения 
отечественной паломнической литературы, при котором вводимое в 
научный оборот произведение должно закрыть имеющиеся лакуны в 
историко-литературном процессе этого раздела отечественной словес-
ности. 
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