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Abstract. The article is devoted to the study of the diverse manifestations of the phenomenon of religious
wandering in Russian culture of the 19th century, with the study of their external aesthetic image, lifestyle, Orthodox
foundations and principles, characteristic language, methods of organization and institutionalization. The author
considers the concept of “wanderer” as one of the fundamental concepts in world and especially Russian culture,
emphasizing its polysemantic and heterogeneous nature, and also points to its special value as a visible embodiment
of the Orthodox understanding of God, man and the world, permeated with the spirit of hesychasm. At the same
time, the author confines himself to the consideration in his article of mainly folk religious forms of Russian
pilgrimage, which were widely developed and spread in the 19th century. The central place in the study is devoted
to the consideration of the richest material of the book “Wandering Russia for Christ’s Sake” by the researcher of
folk religious life of the second half of the 19th century S.V. Maksimov, in which the features of life, image, language
of the most diverse forms of Russian religious wandering are collected and preserved for us. The article shows
wandering as a kind of worldly obedience, self-denial and humility associated with the test of the roads and the
possible transformation on them. The main types of wandering, their features are analyzed in detail: from religiously
motivated to vagabond, parasitizing on a pious attitude towards pilgrims. On the one hand, the article demonstrates
the connection between the phenomenon of Russian Orthodox wandering and the phenomenon of religious
pilgrimage as such, but, on the other hand, the specifics of wandering, its differences from similar forms of religious
piety, are clarified. The author refers to the essay “Candid Stories of a Pilgrim to his Spiritual Father” to show the
influence of hesychasm on the formation of the idea of wandering in its highest and most perfect religious form, as
a fundamental Orthodox value worthy of being presented and recognized as a separate form of holiness. The article
contains numerous examples of wandering, individual characteristics of the most famous representatives of this
movement.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию многообразных проявлений феномена религиозного стран-
ничества в русской культуре XIX в., с изучением их внешнего эстетического образа, образа жизни, право-
славных оснований и принципов, характерного языка, способов организации и институализации. Автор
рассматривает понятие «странник» как один из основополагающих концептов в мировой и особенно рус-
ской культуре, подчеркивая его полисемантичность и неоднородность, а также указывает на его особую
ценность как зримого воплощения православного понимания Бога, человека и мира, пронизанного духом
исихазма. При этом автор ограничивается рассмотрением в своей статье преимущественно народных рели-
гиозных форм русского странничества, которые получили широкое развитие и распространение в XIX веке.
Центральное место в исследовании посвящено рассмотрению богатейшего материала книги «Бродячая Русь
Христа ради» исследователя народной религиозной жизни второй половины XIX в. С.В. Максимова, в кото-
рой собраны и сохранены для нас особенности жизни, образа, языка самых многообразных форм русского
религиозного странничества. В статье показано странничество как своеобразное мирское послушание, са-
моотречение и смирение, связанное с испытанием дорогами и возможным преображением на них. Подроб-
но разбираются основные виды странничества, их особенности: от религиозно мотивированного до бродяж-
нического, паразитирующего на благочестивом отношении к паломникам. С одной стороны, в статье демон-
стрируется связь между феноменом русского православного странничества и феноменом религиозного
паломничества как такового, но, с другой стороны, уточнена специфика странничества, его отличия от
аналогичных форм религиозного благочестия. Автор обращается к сочинению «Откровенные рассказы
странника духовному отцу своему», чтобы показать влияние исихазма на формирование представления о
странничестве в его самой высшей и совершенной религиозной форме, как основополагающей православ-
ной ценности, достойной быть представленной и признанной как отдельная форма святости. Статья содер-
жит многочисленные примеры странничества, индивидуальные характеристики наиболее известных пред-
ставителей этого движения.

Ключевые слова: русский странник, православие, исихазм, русская живопись XIX века, Достоевский,
образ, народная религиозность.
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Впереди перед нами еще очень
длинный путь по бесконечной и
разнообразной Бродячей Руси.

С.В. Максимов
«Бродячая Русь Христа ради»

1.

То, что русские странники, даже учиты-
вая общую для всех них религиозную подо-
плеку, действительно были разными и неодно-
родными хорошо показывает портретный ряд
этих образов в изданной в 1877 г. книге
С.В. Максимова «Бродячая Русь Христа
ради» [Максимов 2020].

Но в начале скажем несколько слов о са-
мом Сергее Васильевиче Максимове (1831–
1901). С.В. Максимов был «бытописателем
земли русской» [Мартынова 1987], сохранив-
шим для нас многие черты народной русской
культуры в целом и особенно ее отдельных об-
ластей. Вся жизнь его прошла в научных ко-
мандировках-путешествиях и этнографических

экспедициях по самым разным регионам Рос-
сии – он был на Севере, доходя до Белого моря
и Северного Ледовитого океана, и на Дальнем
Востоке, посещал прибрежья Каспийского моря
и Урал. Собранный в этих поездках бесценный
материал С.В. Максимов публиковал в много-
численных книгах и брошюрах, посвященных
подробному описанию и исследованию жизни,
языка, верований, мировоззрения русского на-
рода, для которого, кстати, он во многом и пи-
сал и публиковал в специальных сериях свои
очерки с характерными названиями «О русской
земле», «Русские степи и горы», «О русских
людях» и т. п. В этих сочинениях Максимов с
трепетным вниманием, любовью и сосредото-
чением изучал благодаря непосредственному
соприкосновению, что называется face-to-face,
живые образы крестьян и раскольников, ссыль-
ных и каторжных, низшего духовенства и ме-
щан с купцами – весь тот богатый, неоднород-
ный, выразительный пласт, на котором форми-
ровалась, стояла и развивалась традиционная
русская культура. Кстати, очень показатель-
но, что начинал Сергей Васильевич свои экс-
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педиции в 1855 г. именно с пешеходных стран-
ствий по Владимирской, Костромской, Вятской,
Нижегородской губерниям, то есть фактичес-
ки «научное странничество» послужило осно-
вой его научной деятельности и к его же под-
робному исследованию он возвращается спу-
стя многие годы зрелым и известным уже в
России писателем и ученым. Поэтому так важ-
на для нас здесь именно его книга «Бродячая
Русь Христа ради», в которой он обратил свой
заинтересованный взор к разного рода стран-
никам земли русской, показав их поразитель-
ное многообразие, отличающееся в каждом
случае своей религиозной настроенностью.

Жанр этой книги определить непросто,
точнее говоря, она не вписывается в границы
лишь одного жанра. Вся эта большая (более
500 страниц) книга посвящена разным родам и
видам русского религиозного странничества, о
чем говорится в соответствующих главах. Каж-
дая глава начинается с пейзажных ландшафт-
ных зарисовок центральных, северных и севе-
ро-западных регионов нашей страны, порой
чем-то напоминающих тургеневские. Затем
появляется почти художественная часть, в ко-
торой герои главы, зарисованные с натуры и
списанные вживую автором во время его экс-
педиций, выразительно передают своими диа-
логами типические, но индивидуально представ-
ленные образы, характеры, повадки, особенно-
сти взаимоотношений, привычки, традиции и
т. п. Именно органичное взаимодействие ин-
дивидуально-личного и типично-характерного
определяет в этой книге портретный ряд стран-
ников. Очевидно, все образы были «списаны»
с реальных прототипов и почти документаль-
но зафиксированы в ходе многочисленных по-
ездок автора, поэтому здесь не чувствуется
какой-либо искусственности и произвольности.
При этом отдельные герои, сохраняя свою ин-
дивидуальную выразительность и конкрет-
ность, одновременно представляют определен-
ный тип людей этого рода, являя аутентичный
срез русской народной жизни второй половины
XIX в. в лицах. И особо ценен сохраненный
С.В. Максимовым очень сочный, пластичный,
наглядный народный язык, который своими
меткими местными словечками, оборотами,
грамматическими конструкциями, зачастую
уже малопонятными сейчас и во многом, ско-
рее всего, утраченными в естественной языко-

вой среде, приобщает нас русской народной
душе лучше любых теорий. Наконец, заверша-
ют главу размышления автора над теми мате-
риалами, которые были собраны им в ходе эт-
нографических путешествий, правда, не в стро-
го академической форме, а скорее в научно-
просветительской и местами даже публицис-
тической, доступной самому широкому кругу
читателей. При этом вся книга отличается ред-
кой целостностью, динамизмом и выразитель-
ностью в представлении изучаемых разнород-
ных образов странников, являя синтез художе-
ственной, историко-документальной и научно-
аналитической установок. Действительно, на ее
страницах пред нами предстает религиозный
феномен русского народного странничества во
всем его множественном разнообразии, каса-
ющегося специфики религиозной составляю-
щей, эстетической образности, языка, моти-
вации, способов самоорганизации, форм ин-
ституализации и т. д.

Пожалуй, единственное, что сближает и
объединяет представителей странничества –
это религиозно окрашенные русские дороги,
которые для одних становятся пространством
исполнения православного послушания и сми-
рения, для других – местом и способом про-
питания и выживания с помощью «Христа
ради», для третьих – возможностью спрятать-
ся от мира и государства. Пристальный
взгляд выявляет потрясающую широту и глу-
бину русских дорог, на которых есть место для
всех и поэтому на них под внешне схожими
формами встречаются ведущие странничес-
кий образ жизни самые разные человеческие
типы, у каждого со своим микрокосмом. Мно-
гие из них уже исчезли, некоторые, в несколь-
ко преображенном виде, еще можно изредка
встретить в глубинке России. Давайте, обра-
щаясь к сочинению С.В. Максимова, при-
смотримся к ним повнимательнее.

2.

Странники, собирающие подаяния на
строительство или поддержание церкви Божи-
ей, переходя из одной стороны России в дру-
гую, хорошо известны. Вспомним, например,
что отец Зосима из «Братьев Карамазовых»,
только начиная свой иноческий подвиг, в те-
чение многих лет странствовал по земле рус-
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ской с отцом Анфимом, собирая подаяние на
один бедный малоизвестный костромский
монастырь [Достоевский 1982, 334]. Такое
«пешее служение Богу» было известно из-
древле и почиталось за особую ценность, а
представляющих его людей почитали как воп-
лощающих в своем образе особый народный,
близкий, угодный милый Богу дух русского
православия.

Неудивительно, что Максимов начина-
ет свою книгу именно с тех, кто был связан с
этой страннической миссией и кого называли
в разных местах по-разному – прошаки, сбор-
щики, запрощики, кубраки, лабори и т. д., –
воплощая собой, наверное, в наибольшей сте-
пени дух старой, средневековой святой Руси.
Таких странников и в XIX веке было еще очень
много, хотя их количество неумолимо сокра-
щалось. Их можно было легко встретить на
столичных дворах и сельских ярмарках, во
время православных праздников (особенно
больших) на церковных папертях и почитае-
мых монастырских центрах религиозного па-
ломничества, на базарах и в народной толпе.
Обычно они ходили не поодиночке, а парами,
могли быть самого разного возраста и зва-
ния – больше всего из крестьян и мещан, но
встречались также из отставных солдат и, ко-
нечно, монашеского сословия, причем как
мужского, так и женского пола. Не заметить
их трудно, а не услышать – и вовсе невозмож-
но. В самом деле, их выкрики – «Пожертвуй-
те, православные, на церковь Николая Угод-
ника»2 – были резкими, нараспев, на два тона,
и просительные их стихи были простыми и
краткими, без жалобных слов и слезливых ин-
тонаций (которыми отличались выпрашиваю-
щие подаяния исключительно для себя) по об-
разцу духовных стихов, даже с особой торже-
ственностью и чувством особого уважения к
своей деятельности. Видно было, что в этих
выкриках воплощалось и понимание особой
сакральной значимости, которой выпало зани-
маться просящему на ту или иную церковь
страннику-прошаку [1].

Поэтому такого рода деятельность не
являлась произвольным выбором и имела оп-
ределенные социально-институализированные
формы. Так, неизменной составляющей обра-
за странствующего прошака являлась обер-
нутая в черную шелковую тряпицу с выши-

тым на ней мишурным, то есть медными по-
серебрянными или позолоченными нитями,
крестом прошнурованная книжица, на кото-
рой шнур был припечатан казенной сургучной
печатью и на последней странице имелось
свидетельство выдавшей его духовной конси-
стории, причем чаще всего с разрешения ме-
стного епископа или настоятеля монастыря.
Именно с этой книгой в руках ходил проси-
тель и на нее же чаще всего и клали подая-
ния. Это был полноценный официальный до-
кумент, подтверждающий легитимный статус
просильщика и не позволявший видеть в нем
обыкновенного бродягу, прикрывающего име-
нем церкви свое попрошайничество, даже если
все внешние составляющие у них очень схо-
жи, вплоть до невозможности различения (от-
личия, правда, у них можно было выделить в
целостном эстетическом образе, по тому, как
держит себя человек, как он говорит и т. п.).
В этом документе, являющемся своего рода
способом институализации и социализации
религиозной миссии странника, четко пропи-
сывалось, например, на какой срок человек
делегируется на данную деятельность, точ-
нее образ жизни, и где (в каких губерниях,
крупных городах, включая столицы) ему раз-
решается заниматься собиранием средств на
церковь. Кроме того, такая «сборная книга» –
это еще и, как мы бы сказали, финансовый
документ, ведь на ее страницах, прошнурован-
ных и занумерованных, чтобы воспрепятство-
вать вырыванию (что грозило чуть ли не уго-
ловным наказанием), отмечалось кто и сколь-
ко дает вспоможения, чтобы имя его или
умерших родных поминалось – во здравие или
за упокой – на службе в той церкви, которой
он помог. Правда, все эти предосторожности,
как мы еще увидим ниже, не защищали от
злоупотреблений, хотя бы потому только, что
большинство жертвователей были в середи-
не XIX в. безграмотными да и не во всякой
деревне легко было найти чернила; кроме того,
многие благочестивые дарители и вкладчики
желали оставить свое благодеяние в тайне.
Пропитание же такому страннику обеспечи-
вает сам «статус» человека, который несет
на себе Божью благодать, собирая на нужды
своего храма и щедро одаривая ею всех тех,
кто ему помогает, сильнее откупая своими
грошами свои грехи, чем поповы молитвы и
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даже собственное покаяние. Поэтому накор-
мить и приютить такого человека считалось
«святым делом». Так, Максимов отмечает,
что в народе было принято кормить таких
странников яичницей-верещагой (то есть яич-
ницей, поджаренной на сковороде), которая вос-
принималась как «мать-покровительница
странников»: «придумал ее народ, спознавший
нужду переселений и странствий, и за ее вели-
кую и неоценимую службу в качестве скорого
и дешевого кушанья никогда и никому предло-
жить ее не скупится» [Максимов 2020, 36]; за
эту же быстроту в приготовлении ее называли
еще скородумкой [Максимов 2020, 113].

Такая официальная институализация и
формализация, являющаяся условием и
неотъемлемой составляющей ортодоксаль-
ных православных прошаков, резко отличала
их от старообрядцев, также занимавшихся
прошениями подаяний своему сокрытому от
людей скиту, но не имевших какого-либо ста-
туса и могущих быть за эту деятельность
даже сослаными в Сибирь. Их и называли
иначе – запрощиками, и миссия у них была
иная – не только просить вспоможения, в час-
тности у разбогатевших старообрядцев, но и
проповедовать свое учение. Для этого, конеч-
но, человек должен был обладать особыми
качествами: быть грамотным, внушать дове-
рие, уважение, даже благоволение своим стро-
гим сановитым видом, почти неотъемлемой
составляющей которого была почтенная осан-
ка, большая широкая борода, длинные усы.
Но главное он должен был быть умелым и
искусным рассказчиком, ведь именно свои-
ми историями он в основном и влиял на успех
своих сборов, вызывая в слушателях состра-
дание и жалость к мученикам старой веры.
Мы не останавливаемся здесь подробней на
странниках-старообрядцах, хотя в книге
С. Максимова им (скрытникам и другим раз-
новидностям) посвящено большая глава
[Максимов 2020, 352–510], поскольку подчер-
киваем именно православные основания рус-
ского странничества. Но не можем не отме-
тить, что странничество старообрядцев идет,
так сказать, от отрицания мира, который, по
их учению, уже находится во власти сатаны
(каковым они иногда называли Петра Вели-
кого), что вынуждает их вести предельно зам-
кнутый образ жизни, тогда как православные

странники не бегут от мира (например, в ма-
лодоступные леса или переходя с места на
место) а, наоборот, стремятся открыть его,
увидеть его божественную красоту и проник-
нуться ею. Поэтому и сами лица странников
открыты, душевны, в чем-то даже, при оче-
видной трудности их реальной жизни, возвы-
шенно-наивны, даже благолепны, хотя все-
таки в целом, из-за зачастую неоднородной
маргинальности их существования еще не
являют ту красоту благообразия, которая
отличает русских старцев [Дорофеев 2020], но
уже стремятся к ее обретению, и немало сде-
лали для ее обретения.

Итак, можно было бы сказать, что нали-
чие такого официального документа являлось
тем нормативным условием и механизмом,
которое делало в глазах народа такого проша-
ка «человеком Божьим» с соответствующим
отношением к нему. Но точнее, впрочем, гово-
рить о том, что сам этот документ стал воз-
можен как определенная официальная объек-
тивация или манифестация специфически рус-
ского религиозного чувства, как институализа-
ция и юридическая формализация на основе
исконно присущей русскому народу любви к
людям, просящим «Христа ради», причем про-
сящим не себе, а храму, Божьему дому, по
сути – ради самого Христа. Такой человек,
собирающий на нужды храма именем Бога, вос-
принимался как несущий на себе Божью бла-
годать, и способный щедро одаривать ею всех
тех, кто ему помогает, тем самым сильнее
откупая поданными в «сборную книгу» гроша-
ми свои грехи, чем поповы молитвы и даже
собственное покаяние. Отсюда и неоднород-
ное отношение к такому страннику, ведь в нем
видели одновременно и сирого, «странного за-
хожего», и приближенного Богу, возвышающе-
гося над подавляющим большинством тем, что
он посвятил, положил свою жизнь (или по край-
ней мере ее часть) Богу, служению Ему. И лю-
бовь в народе к такому человеку была вызва-
на в частности еще и тем, что он своим видом
и образом жизни приближал к Богу людей, с
ним соприкасающихся и помогающих ему, идя
к ним смиренно навстречу. Поэтому он был бли-
зок и понятен людям, не осуждал их за грех, а
лишь просил помочь ему – он, который, воз-
можно, сам может помочь всем, ведь за ним
видели самого Иисуса Христа.
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Неудивительно, что выбор людей на дело
странников-прошаков был довольно ответ-
ственным. В случае монахов это был особый
вид послушания «сборной памяти», который
мог продолжаться не один год. Что касается
мирян, то деревенские батюшки или предста-
вители храмового причта выбирали на эту
миссию особых «церковных ревнителей», ко-
торые выделялись среди прочих особым жиз-
ненным складом, характером, образом жизни
(в частности, отношением к церковным служ-
бам) и, несомненно, особой благолепной вне-
шностью [Максимов 2020, 18–23]. Чаще все-
го это были богомольные и хозяйственно обес-
печенные старики или явно выделяющиеся
среди остальных своей религиозностью люди
среднего возраста. Перед нами целый тип
бытовавших в России людей, готовых пойти
странником по дорогам с конкретной целью
сбора подаяний для своей церквушки. «Этого
сорта люди иногда возбуждают жалость и
сострадание к видимой ненадобности их су-
ществования, как бы к людям лишним, но пер-
вые же шаги знакомства с ними не замедлят
показать, что это самые симпатичные люди
в среде нашего простонародья. Бесполезные
во всю свою жизнь, они являются подлинны-
ми избранниками по призванию, когда придет
час их служения, и творят чудеса при энер-
гии, когда откроется благоприятный случай»
[Максимов 2020, 23].

Видимо, не все были готовы к этому
странническому подвигу, что-то должно было
быть в человеке, помимо искренней привер-
женности православию и своему приходу, что-
бы он бы готов связать свою жизнь, пускай и
на определенный период, с дорогами. Ведь
помимо опасностей и неопределенности тако-
го существования, человек должен был быть
готов отказаться от своего способа и образа
жизни ради принципиального нового, полагае-
мого миссией служения Богу на русских до-
рогах. Перед нами особого вида мирское по-
слушание, самоотречение и смирение, связан-
ное с испытанием дорогами и возможным
преображением на них. И когда такой чело-
век после своего странничества возвращался
в село или деревню, от людей был ему боль-
шой почет и уважение, так как в нем видели
уже другого, нежели он был раньше, преобра-
женного страннической благодатью, и таким

его делало служение Богу на дорогах России.
Видимо, и сам человек ощущал, что опыт
странничества сделал его другим, и прежний
оседлый образ жизни, который он принимал
как естественный, многим из них уже стал
казаться пресным и скучным. Став хоть раз
образом жизни, пусть лишь и на определен-
ный период, дорога не отпускает уже от себя,
призывая вернуться на ее проторенные и не
очень тропинки, которыми так славится Русь.
«Раз попавшийся на эту зарубку не соскаки-
вает и очень часто всю жизнь свою изнаши-
вает на подобных странствиях, пока не под-
ломятся ноги и хвороба или дряхлость не уло-
жат на печь прислушиваться к чуткому звону
церковного колокола, вылитого его усердием
и бескорыстным и неустанным стяжанием»
[Максимов 2020, 46].

Такой образ странника, конечно, органич-
но вписывается в представление о Святой
Руси, которое, при всей своей духовной при-
влекательности, является однородной схема-
тизацией и даже идеализацией, если им толь-
ко и ограничиваться, закрывая глаза на реаль-
ную сложно организованную множествен-
ность явлений, встречающихся на русских
дорогах. Было бы, наверное, странно, если бы
при таком почитании в русской народной куль-
туре православия, благолепия церквей, людей,
выпрашивающих подаяния на них на бескрай-
них русских дорогах, не появились бы и те,
кто, так сказать, использует такое утвердив-
шееся в русском этосе религиозно-ценност-
ное отношение в своих корыстных интересах.
В конце концов, на любом поле взрастают не
только цветы, но и лопухи, важно лишь чего
на нем больше, что является определяющим
при взгляде на него.

3.

С.В. Максимов в этой связи подробно
говорит о кубраках и лаборях. И те и другие
(первые, в основном мещане, были белоруса-
ми, вторые, из крестьян, – малороссами) сде-
лали собирание денег на храмы способом про-
фессионального зарабатывания денег, про-
мыслом или, говоря современным языком,
бизнесом на дорогах, умело использующим
для наживы религиозное чувство русского
народа. Мстиславль был столицей кубраче-
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ства, где такого рода деятельность была по-
ставлена на поток и ей занималось достаточ-
но большое количество людей, составляя меж-
ду собой своего рода цеховую артель. Есте-
ственно, у этой деятельности была и своя чет-
ко выработанная техника, позволяющая сде-
лать максимально эффективным этот промы-
сел по выпрашиванию денег и о которой не
задумывались искрение богомольные проша-
ки. Так, например, кубраки и лаброки, будучи
умелыми разговорщиками и отличаясь сло-
воохотливостью, всегда знали с кем и как надо
говорить, используя то витиеватую заумную
речь, то слова попроще, умея вести себя
скромно, льстиво или учтиво, часто беззас-
тенчивым обманом вызывая жалось и состра-
дание, тем самым проникая «в тайны благо-
творительных сердец и в свойства характе-
ров благотворителей» [Максимов 2020, 76] –
и это при полном осознании и признании всей
недостойности построенного на обмане тако-
го рода дела. Отличал их и внешний вид, в
котором почти неизменной составляющей
была шапка с козырьком, долгополый черный
армяк, кожаные сапоги – это ведь тоже спо-
собствовало успеху предприятия! Поскольку
в дорогу отправлялись не в одиночку, а по 3–
4 человека, то главный организатор нанимал
остальных, выплачивал заранее каждому ого-
воренную сумму, оформлял для них паспорта
и одевал их. Если прошаки в основном стран-
ствовали пешком, то кубраки, чтобы захва-
тить большие территории, передвигались на
телеге, которую, вместе с лошадью, тоже надо
было купить. А ведь еще нужно было приоб-
рести «сборную книгу», позволяющую леги-
мировать весь этот процесс – для этого нуж-
но было «отблагодарить» благочинного, что-
бы он рекомендовал их консистории, и в са-
мой констистории, чтобы выдали разрешения
на собирание денег по максимально большой
территории России. Как пишет Максимов,
«грехов и расходов было много» – для того
чтобы пуститься в дорогу обычно нужно было
около 200 рублей [Максимов 2020, 79].

Как видно, подготовка была серьезная,
да ведь и отправлялись на «сборы» на дли-
тельный срок – на год, а то и два. За это вре-
мя они, как и гастарбайтеры XXI в., регуляр-
но высылали своим семьям деньги, вполне
достаточные для безбедного существования,

да и сами в конце концов приносили вполне
приличные средства. По данным Могилевс-
кой консистории, к которой был причислен
Мстиславль, в 1865 на сбор были уполномо-
чены 51 человек, которые принесли 7 969 руб-
лей, в среднем на каждого по 156 руб., а в
1866 году 42 человека принесли 10 512 руб-
лей, в среднем на каждого около 250 рублей.
Эти суммы были прописаны в «сборных книж-
ках», но там была прописана лишь малая
часть собранных денег, а реальный доход куб-
раков за год хождений («выхаживаний»), по
подсчетам Максимова, был до 1 000 рублей
(а ведь были еще, например, и жертвуемые
церквям ткани, передаваемые кубраками сво-
им женам) [Максимов 2020, 84]. Что говорить,
деньги очень большие, но, доставшись легко
и не благим делом, они, как только кубрак
возвращается домой, не шли им впрок и так-
же легко и быстро уходили, тратясь на много-
дневные пиры и, конечно, выпивку, в которой,
впрочем, они не отказывают себе и во время
хождений. Поэтому отекшее, с крепкого по-
хмелья лицо кубраков и лаборей также черта
их образа и выразительное свидетельство их
жизни, которая и складывается из цикличных,
следующих друг за другом периодов шата-
ний по дорогам, и гуляний на добытые сквер-
ным обманом деньги.

Надо сказать, что русская дорога все-
гда многих из нищей братии кормила. Прав-
да, одни выходили на нее вследствие случив-
шегося с ними несчастья, по необходимости
и на время, не имея по сути другого выхода.
Таковы были, например, погорельцы, которые
с характерным для Руси постоянством на про-
тяжении веков появлялись именно в осеннее
время – скорей всего, потому, что после праз-
днований по поводу сбора урожая количество
пожаров резко увеличивалось. Такие стано-
вились странниками на какой-то период, до тех
пор, пока не собирали хоть сколько-нибудь
денег на начало нового жизненного обустрой-
ства. А помогали им на деревнях и весях без-
заветно, со всей присущей русскому народу
страстью жалости и сострадания. К тому же
пожар мог прийти к каждому, и недаром в
России говорили и продолжают говорить, что
«от тюрьмы и от суму не зарекайся»: а сума
ведь это и есть неотъемлемый атрибут рус-
ского странника. Дорога может стать приста-
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нищем каждого, поэтому помогая идущему на
ней погорельцу, люди, возможно, с одной сто-
роны, стремились отвести от себя эту воз-
можность, а с другой – видели и себя в этом
образе.

Но были и другие, для которых дорога, а
точнее говоря, сердобольный отклик русско-
го сердца на скитающихся и Христовым име-
нем бродящих по ней был профессионально
поставленным и организованным промыслом,
способом нехитрого, но имеющего свои сек-
реты и приемы зарабатывания, нередко и весь-
ма прибыльного 3. Житье попрошайством
есть настоящая уличная, дорожная премуд-
рость, в которой все – внешний образ, речь,
выдуманные истории, знание народного это-
са, устоев и архетипов, православные ассоци-
ации – прагматично используется с целью
получения максимальной прибыли выбираю-
щими это ремесло. Называли их, в зависимо-
сти от региона, по-разному, в основном нищеб-
роды и калуны (так, например, нищеброды
из староверов назывались гусляки, а из Мо-
жаиского и Верейского уездов – шувалики).
В отличие от кубраков и лаборей, они уже не
прикрывались именем церкви, необходимос-
тью ее постройки или ремонта и соответству-
ющими документами, а откровенно занима-
лись выпрашиванием себе «Христа ради».
Были такие нищие сезонными странниками,
точнее сказать, бродячими попрошайками, пик
деятельности которых приходится на лето и
осень, самые «хлебные» времена, а к концу
зимы или, в крайнем случае, к началу поста,
когда крестьянам и себя-то кормить нечем,
возвращаются к себе домой. «Христарадят»
эти «промышленники Христовым именем»
[Максимов 2020, 146, 177] всегда группой,
объединяясь в целые артели, человек до 10,
которые или составляют настоящий семейный
подряд, включая увечных и немощных (лишь
бы ходить могли) или нанимаются главным
организатором этого коммерческого предпри-
ятия, определяющего каждому его помесяч-
ную или понедельную плату.

Причем артель эта состоит большей
части из ребят до 10-13 лет [2], двух-трех
взрослых мужчин, а также женщин, настоя-
щих плакс, зарабатывающих прежде всего
складными, умело давящими на народную
жалость и сострадание причитаниями, явля-

ющих собой целый отдельный жанр народной
поэзии. Так и промышляли – иначе и не ска-
жешь – они на русских дорогах, притворяясь
то погорельцами, то убогими (даже специаль-
но имитируя то или иное увечье), то юродами
(юродивыми). Вот как описывает С.В. Мак-
симов судогодских нищебродов,  самых
древних, известных, многочисленных и «про-
фессиональных»: «Рваные бараньи шапчонки
на нечесаных головах, бороды неприглажен-
ные и волосы на них космочками, как пишут
на старинных иконах Христа ради юродивых.
К тому же лица неумытые и грязные, и на теле
все домотконное и рваное, с большими и яр-
кими заплатами: серые зипуны и понитки (по-
нитки – это летний крестьянский кафтан из
плотной домотканной материи у восточных
славян). У баб (и в ситцевой стороне) вместо
всякого платка кусок простого белого холста,
похожего на тряпку» [Максимов 2020, 179].

4.

Особое место среди типологических пор-
третов русской дороги занимают калики пе-
рехожие, которыми в XIX веке были артели
слепцов, под водительством нанятого ими же
поводыря, обычно мальчика-подростка. На-
звание это происходит от слова калиги (ср.
греч. αλί ια и лат. . caligae) – еще у древних
римлян это была солдатская обувь для дли-
тельных переходов с толстой подошвой, по-
крытой шипами (Калигула, прозвище римско-
го императора, означало «сапожок»); в даль-
нейшем стала пониматься как вид странни-
ческой обуви, сапог с низким голенищем.
В древней Руси калика означала также сум-
ку и кошель, частые атрибуты странников, и
неудивительно, что каликами обозначали
странствующих паломников, например в Свя-
тую землю (они упоминаются в «Хождениях
Даниила игумена» и в сочинении Стефана Нов-
городца). Сумка, мешок являлись отличитель-
ными знаками образа западных и русских
странников. При этом в древние времена ка-
ликами называли также и воинов-богатырей,
променявших поприще житейской славы на
подвиг святой пустынной жизни, что еще раз
подтверждает энантиосемию термина «стран-
ник» [Степанов 2001, 185]. Некоторые бедные
калики и после возвращения из паломничества
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оставались перехожими просителями милос-
тыни, рассказывая, в частности, о своих ски-
таниях, чем и жили; с другой стороны, часто
в странничество отправлялись по необходи-
мости, от крайней бедноты. Постепенно это
слово приобрело значение нищего странника,
а поскольку чаще всего просили «Христа
ради» убогие, с врожденными недостатками
(в частности, слепотой), то это значение сло-
ва расширилось и впоследствии даже преоб-
разовалось в слово «калека», то есть инвалид,
недееспособный, увечный.

На Руси издревле особо любили и жале-
ли сирых и убогих, особенно слепцов, для кото-
рых строились особые странноприимные дома,
в каждой деревне готовы были выделить от-
дельное помещение, и даже московские цари,
например Алексей Михайлович, выстраивали
для них отдельные палаты. За это калики пе-
рехожие щедро одаривали своих милостивцев
рассказами диковинных историй и былин, но
особенно распевом духовных стихов и песен,
из которых самыми популярными в XIX веке
были на тему жития юродивого Алексея че-
ловека Божия, о Вознесении, о Страшном Суде
(например, в Малороссии таких слепых пев-
цов, подыгрывающих себе на лире, называли
«лирниками», а в Белоруссии «волочебни-
ками» и «лалынщиками», духовными песня-
рами с дудой и скрипкой). Исследовать это
явление и собирать эти стихи как важную со-
ставляющую традиционной русской культуры
начали уже в XIX веке: [Безсонов 1861; Без-
сонов 1863]. Конечно, особенное, почти гип-
нотическое влияние на народную душу имели
эти распевы не на ярмарках и базарах, а на
церковной паперти и под монастырскими сте-
нами, словно освещаясь и преображаясь там
благостной энергетикой православной памя-
ти народа, в которой идеалы аскетизма соче-
тались с былинным духом. Такие калики были
неотъемлемой частью, почти символом рус-
ской культуры, и неудивительно, что они об-
ладали даже своими отдельными юридичес-
кими правами.

Но финансовый успех пения каликов
здесь во многом зависел от места, которое
они занимали на богомолье и у которого была
своя цена. Так, за нахождение у святых ворот
нужно было платить монастырским властям
20 рублей, а еще более выигрышное сидячее

место на церковной паперти стоило еще боль-
ше [Максимов 2020, 267]. «Ужасно любит
народ слушать этих слепых горланов, и не
знаю, любит ли он еще что-нибудь больше.
Это пение… умиляет душу и освежает нрав-
ственное чувство простолюдина. Уча в то же
время терпеливо переносить превратности
жизни. Здесь он желает видеть выражение
своих лучших и задушевных мыслей и чувств.
… Они поют для денег – он этого понимать
не хочет и думает, что слепцы священнодей-
ствуют. Он очень искренне требует и прилич-
ной обстановки, и своего рода торжественно-
сти, и смирения во взорах и голосах. Пусть
они обманывают, пусть ужо ночью пропьют
все собранные здесь деньги – что ему за дело?
Ему и в голову не приходит ничего, кроме той
мысли и представления, что перед ними тво-
рится священная служба, совершается уми-
лительное таинство. … Конечно, лучше об-
мануться, чем терять верования в свои веко-
вечные помыслы» [Максимов 2020, 239–240].

5.

И все же, конечно, самыми архетипич-
ными представителями многообразного рели-
гиозно окрашенного страннического сословия
на русских дорогах были богомольцы. Как пел
Владимир Высоцкий, «купола в России кро-
ют чистым золотом, // чтобы чаще Господь
замечал». И эти же купола церквей и храмов,
особенно чем-то прославленных, например,
святыми мощами, чудотворными иконами,
старцами, выразительно проповедующими
батюшками, даже только лишь искусными
певчими, являлись точкой сильного притяже-
ния и для самих русских людей, особенно в
дни больших праздников (которые часто при-
ходились на время, свободное от крестьянс-
ких работ). Центрами такого притяжения яв-
лялись монастыри, а учитывая их количество
(на 1 января 1887 г. в России числилось 667
монастырей, 420 мужских и 267 женских, из
которых 342 штатных, 7 ставропигиальных и
4 лавры [Зверинский (ред.) 1887, 5–8]; к 1914
году их было уже больше 1000), понятно, что
выбор для богомолья был большой. Более
того, в каждой части России, даже если не
брать столицы, можно найти в достаточном
количестве особо почитаемые места: на Се-
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вере это Валаам, Соловецкие острова, Тих-
вин, Новгород, Псково-Печерская лавра, в
средней полосе это Троице-Сергеева лавра,
Оптина и Саровская пустынь, на юге это Ки-
ево-Печерская и Почаевская лавра, святыни
Воронежа и Задонска – и это только неболь-
шая часть. Прекрасное описание такого мо-
настырского богомолья, которое было вызва-
но желанием видеть живущего в скиту и по-
лучившего уже широкую известность старца,
получить от него благословение и наставле-
ние, прикоснуться к нему, попросить помолить-
ся за умершего или даже просто увидеть его
и на которое стекались со всей России, часто
совершая по много сотен верст, представле-
но Достоевским в «Братьях Карамазовых»,
где говорится об общении отца Зосимы с при-
ехавшим его услышать или только даже уви-
деть народом [Достоевский 1982, 35–36, 54–
61]. Известно, что Федор Михайлович писал
эти страницы в Старой Русе опираясь на свой
личный опыт посещения старца Амвросия в
Оптиной пустыни в 1878 г., к которому приез-
жали не только, что называется, люди из на-
рода, но и свет русской интеллигенции – Н. Го-
голь, братья Кирееевские, Л. Толстой, Вл. Со-
ловьев, К. Леонтьев и др. [Григорьев 2001;
Беловолов 1997]. Во второй половине XIX века
богомолье было явлением массовым, объе-
динявшим если и не все российское общество,
то большую его часть. Так, только одну Кие-
во-Печерскую лавру, по подсчетам С.В. Мак-
симова, посетило в 1861 году 177 000 палом-
ников [Максимов 2020, 341].

Как может показаться, такой религиоз-
ной перспективе рассмотрения странника в
русской культуре наиболее близок образ ев-
ропейского пилигрима (от лат. peregrinus –
чужеземец, странник) или паломника, назван-
ного так благодаря веточкам пальмы (лат.
palma), которыми встречали приехавшего в
Иерусалим Иисуса Христа и которые было
принято привозить из Святой земли (в русском
православии, как известно, праздник Вхожде-
ния Иисуса в Иерусалим называется «верб-
ное воскресение»: за неимением пальм в на-
шей северной стране освященные веточки
верб знаменуют собой одновременно празд-
ник и предзнаменование Голгофы).

Со временем, происходя из древних хри-
стианских традиций, паломничество стало

обозначать поездки с целью религиозного по-
клонения к любым христианским и не только
святыням, будь то древнегреческие Дельфы,
храмы Аммона в египетских Фивах, буддист-
ские пагоды в Китае, мусульманские Мекка
и Медина, православный Афон и католичес-
кий Рим или что-то еще. Кроме того, стран-
ник-пилигрим стал уже пониматься безотно-
сительно от устремленности к конкретному
месту, но аллегорически, как стремящийся к
трансцендентным божественным далям и
поиску Бога, как это представлено, например,
в написанном в конце XVII века романе Джо-
на Беньяна «Путешествие пилигрима в Не-
бесную Страну» [Беньян 2021]. И все-таки мы
бы не спешили отождествлять европейского
паломника-пилигрима и русского странника-
богомольца, поскольку эти с виду столь схо-
жие феномены паломничества, с одной сто-
роны, и хожения-богомолья, с другой, подпи-
тывались и формировались разными культур-
ными традициями. Правда, к концу XVII века
– началу XVIII века, когда Европа стала все
активней влиять на Русь (что очень наглядно
представлено в изменении иконописи), запад-
ные термины стали активно проникать в рус-
скую культуру и стали обозначать собой тра-
диционные религиозные «хождения», как это
видно по путевым запискам черниговского
иеромонаха Ипполита Вишенского, использу-
ющего для этого мало употребляемый сей-
час термин «пелгримация» [Ольшевская,
Травников 2019].

Для многих православный дух этих свя-
тых мест был достаточной причиной пустить-
ся в далекое, занимающееся до нескольких
месяцев, а то и года (если целью было посе-
щение Афона, Иерусалима или Царьграда)
странствие, требующее особой решимости и
расходов. Нужно понимать, что, помимо пусть
и минимальных, но дорожных расходов, пред-
полагались траты и в самом монастыре, ко-
торый очень рассчитывал на паломников, при-
носящих с собой пожертвования. Однако и
помимо этих «дальних богомольцев» суще-
ствовало еще большее количество тех «ближ-
них богомольцев», кто постоянно отправлял-
ся в близлежащие храмы и монастыри. Так, в
написанной уже в эмиграции в 1931 г. автоби-
ографичной повести «Богомолье» И.С. Шме-
лев очень душевно, личностно, аутентично
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передавая атмосферу русской дореволюцион-
ной жизни, описывает, как один из работников
его отца, плотник Михаил Горькин, решает
отправиться в небольшое духовное стран-
ствие из Москвы в Сергиев Посад и Троице-
Сергиеву лавру (с ним в итоге разрешается
отправиться и самому юному Ване). Всего
набирается 5 человек, которые и следуют к
Преподобному из Москвы по Святой Доро-
ге, встречая на ней и многочисленных пеших
богомольцев (сами они следовали на телеге,
хотя часто, подчеркивая сакральную значи-
мость испытания, шли пешком рядом с ней),
прошаков, нищую братию и повсюду испыты-
вая на себе уважительно-благолепное, почти-
тельное отношение тех, с кем они сталкива-
лись, но кто по тем или иным причинам не мог
позволить себе такого духовного удовольствия
– отправиться на поклон и молитву к Препо-
добному Сергию Радонежскому. Вот что го-
ворит один купец, хозяин чайной лавки на Свя-
той Дороге, у которого наши странники оста-
новились передохнуть: «А богомольцев не из
корысти принимаю, а нельзя обижать Угод-
ника. Спокон веков от родителей. Дорога наша
свята, по ней и цари к Преподобному ходили.
В давние времена мы солому заготавливали
под царей, с того и Соломяткины. У нас и
Сбитневы есть, и Пироговы. Мной, может, и
покончится, а закон держу. Кака корысть! Зи-
мой – метель на дворе, клюшкой стучит в
окошко: «Пустите, кормильцы, заночевать!»
Иди. Святое дело, от старины. Может, Гос-
подь, заплатит» [Шмелев 2018, 532]. Такое бо-
гомолье, тем более непосредственно сам
переход, не занимало слишком много време-
ни, но к нему долго готовились, часто вспо-
минали и рассказывали о нем, оно имело боль-
шую духовную ценность и для самого бого-
мольца, и для других – что же говорить о
странствии в отдаленные места и о высоком
уважении и почитании тех, кто нашел в себе
силы отправиться в него!

Конкретная цель такого богомолья, ука-
зываемая и в дорожных документах как при-
чина временного отлучения из крестьянской
общины, могла быть самая разная: замали-
вать свои грехи, получить благословение и на-
путствие от старца, просить перед иконой свя-
того о благополучном совершении важных дел
(женитьбы, призыва в армию, постройки но-

вого дома, урожая), поминать почивших род-
ных и сельчан, отслужить молебен. И все-таки
еще более важным было даже не это, а воз-
можность пережить (причем не столько ин-
дивидуально, сколько соборно, в общине еди-
новерцев) ту духовную, почти пасхальную
светлую радость, которой приобщался рус-
ский человек становясь странником, направ-
лявшимся к православным святыням. Ивану
Шмелеву очень точно и выразительно удалось
передать именно этот радостный настрой бо-
гомолья: для участвующих в нем людей это
не обязанность, а светлый праздник, вызван-
ный приближением к Богу и его Угоднику и
способный преобразить и их самих, и весь
окружающий мир в их глазах.

Чаще всего на богомолье отправлялись
группами, от двух-трех человек до десяти, и
это было вызвано не столько причинами бе-
зопасности (все-таки дорога, даже если она
относительно недалекая, всегда таит в себе
непредвиденные опасности), сколько тем, что
порыв отправиться на поклон к святым мес-
там был не индивидуальным состоянием, про-
явлением и выбором конкретного человека, а
охватывал собой целые группы людей, явля-
ясь, особенно в крестьянской среде, откуда
было большинство странников, выражением
их православной соборной общности. Впро-
чем, определяясь цикличностью жизни и при-
родным порядком организации сознания кре-
стьянина, подымаясь как приливы в опреде-
ленное время, эти порывы в определенный
момент, словно отливы, спадали, ожидая вре-
мени для своего очередного возникновения.
И только лишь единицы выбирали для себя
странничество как постоянный образ жизни,
определяемый дорогами богомолья к святы-
ням, уже известным из прошлого опыта хож-
дений или только предстоящим. Естественно,
такие странники шли по русским дорогам в
одиночку, лишь изредка и на определенном
этапе находя себе временных попутчиков.
Они действительно освобождались тем са-
мым от прежней жизни, в которой у них могла
быть семья, дом, связанные с бытовыми про-
блемами заботы; наверное, самым наглядным
выражением такого разрыва с прошлым яв-
лялась смена имени [Сидоров 2002, 350–358].

Такого странника мы встречаем на стра-
ницах сочинения второй половины XIX века
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«Откровенные рассказы странника духовно-
му отцу своему», представляющего, наверное,
самый выразительный и глубокий (хотя в своих
трех частях и очень неоднородный) портрет-
ный образ русского религиозного странниче-
ства, воплощающего в своем образе и в сво-
ей жизни принципы православного исихазма.
Недаром он начинает свое странствие с же-
лания узнать, как возможно достичь постоян-
но звучащей в сердце Иисусовой молитвы
(«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по-
милуй мя грешного»), и в его скудной котом-
ке всегда лежит «Добротолюбие», собрание
пронизанных исихастским духом православ-
ных аскетических текстов IV–XV вв., к чте-
нию которого он обращается ежедневно.

Но это не искусственно измышленный
образ. Думается, что такой образ реален в
своей собирательности, наподобие, например,
образа странника Макара Ивановича Долго-
рукого из «Подростка» Достоевского, который
также воплощает собой благообразную кра-
соту русских старцев, или Михаила Панкра-
тыча Горкина из повести И. Шмелева «Бого-
молье», который светится благолепным уми-
лением, оставаясь простым реальным плот-
ником, или старец, открывающий мистичес-
кие тайны молитвы и божественной сущнос-
ти имени Иисуса Христа в сочинении схимо-
наха Илариона «На горах Кавказа». Более
того, Россия, пусть и не часто, рождала таких
духовных светильников, которые были ори-
ентирами, маяками, наставниками для мно-
гих и многих русских людей, встающих на путь
к Богу, идущими по нему и взыскающих по-
мощи на нем. Просто подобные образы рус-
ской народной религиозности, шанс встретить
которых на русских дорогах, особенно в про-
винции, всегда (возможно, и в наши дни) есть,
воплощают собой во всей чистоте, полноте и
выразительности тот православный дух рус-
ского странничества, который издревле на
протяжении многих веков формировался на
Руси многочисленными представителями
страннического движения и с которыми мы
сталкиваемся на полотнах русских художни-
ков и страницах книг русских поэтов и писа-
телей XIX–ХХ веков. И русская литература,
живопись, даже фотография начала ХХ в.  (на-
пример, Карл Булла) обращалась к образам
таких странников из реальной жизни России

того времени, среди которых были и извест-
ные на всю страны подвижники на дорогах,
выбравшие странничество для себя право-
славным подвигом жизни во имя Бога. Дос-
таточно вспомнить лишь Митю Козельского
и Василия Босоногого, Александра Крайнева
и Ивана Троицкого, Матрону Босоногую и
Ивана Лапина и многих, многих других, при-
чем из самых разных слоев общества.

Даже сам образ таких странников был
преображен их религиозным подвигом и по-
слушанием на дорогах, и этим они отлича-
лись от просто нищенствующих побирушек,
хотя, казалось бы, внешних отличий между
ними и не было. И здесь особую ценность
имеют впечатления от непосредственных
встреч с странниками и странницами, кото-
рыми так богата небольшая книга свящ. Сер-
гия Сидорова, рассказывающего, например, о
«светлой страннице Марьюшке» [Сидоров
2002, 338]. Но послушаем его внимательней:
«Рядом со мной стояла нищенка. Она была
одета в синее широкое платье. Черный с бе-
лым платок закрывал ее до половины. В ру-
ках вместо вербы была палка с прилеплен-
ным огарком. Но, несмотря на это, по лицу
ее, особенно по рукам, можно было дога-
даться, что она из иного мира и не при-
надлежит к этим тягучим припадающим
нищим. Лицо ее было очень правильно. По-
мню изгибы бровей и твердый рот, сосредо-
точенно сомкнутый. Глаз ее я не заметил: они
были закрыты длинными темными ресница-
ми. Руки, очень красивые, маленькие, с ост-
рыми и слишком узенькими пальцами, лежа-
ли на полке. Она кланялась и изредка, не под-
нимая ресниц, протягивала руку. Я с изумле-
нием замечал, что никто особенно не обра-
щал на нее внимания. …И теперь... мне ка-
жется, что и я видел такую странницу под
маской нищенства, несущую светлый подвиг
отрицания былой греховной жизни» [Сидоров
2002, 357–358]. Или еще одно описание того
же автора: «Впереди шел странник. Я как бы
впервые подробно разглядел его лицо. Он был
строг и важен. Борода седая, длинная, густая
покрывала грудь. Черные брови. Острые пыт-
ливые голубые глаза выражали глубокую веру.
Такие глаза были у древних святых, что шли
по дорогам Руси, неся новую истину невер-
ным язычникам в раннем рассвете христиан-
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ства на родине нашей» [Сидоров 2002, 336]. Так
перед нами предстает сформированный подви-
гом странствия эстетический образ русского
православного странника, в чем-то самом важ-
ном больше говорящий о подлинном духе пра-
вославия, чем любые слова. Вглядываясь в него
можно увидеть не только следы уникального
духовного жизненного опыта, характеризующе-
го путь конкретного человека к открытию Бога,
самого себя и мира, но и просвечивающуюся в
нем душу, этос, лик всей Руси.

С.В. Максимов также представляет нам
портрет одного из таких странников-богомоль-
цев [Максимов 2020, 285–291]. Странствовал
он уже шестой год, много уже обошел свя-
тынь и даже не по одному разу, как, напри-
мер, в любимой им Киево-Печерской лавре,
имел свою цикличность посещений, каждый
год регулярно бывая в Троице-Сергиевой лав-
ре, сподобился побывать даже на Афоне и
теперь мечтает посетить храм Гроба Господня
в Иерусалиме. Для таких дальних странствий,
понятное дело, нужны средства. «Экономика»
русских странников-богомолов была связана
с тем, что им давали поминальные деньги,
которые жертвовались на дорогу с просьбой
заказать поименные службы, во здравие и за
упокой, привести просфорку, поставить лам-
падки, прочитать молитвы перед иконами и
т. п. в знаменитых православных святынях,
обителях и церквях. Сами такие «заказчики»,
даже вполне состоятельные, не могли по раз-
ным причинам доехать в эти места, но очень
хотели бы и желали приложиться хотя бы так,
опосредованно, через странствующего мо-
лельщика. В страннике видели представите-
ля, «депутата» в святых местах, и поскольку
каждое из этих мест обладало своей непов-
торимой благодатью, то в нем видели ее жи-
вое воплощение и, давая ему заказ, верили,
что часть этой благодати может перейти и на
них. Кроме того, сама такая поддержка стран-
ника обладала собственной бескорыстной са-
моценностью. Поэтому почти непременной
составляющей такого богомола была сума с
чужими поминальниками, а деньги на них ле-
жали зашитыми в подряснике или пояске.
Кстати, по этой же причине направление стран-
нических дорог зачастую определялось не
самим странником, а пожеланиями таких за-
казчиков.

Конечно, такие странники принципиаль-
но отличаются – и в своем эстетическом об-
разе, и по своим внутренним религиозным ус-
тановкам и принципам – не только от запад-
ных паломников-пилигримов, но и от тех, кто,
как отмечают С. Максимов и автор «Откро-
венных рассказов странника», становятся
странниками «от нечего делать или по ленос-
ти к делу, да и шалят на дороге» [Откровен-
ные рассказы… 2002, 94]. Наш же герой во
время своих странствий часто нанимается на
временную работу, хотя может и Христовым
именем прокормить себя или быть принятым
с любовью странноприимцами. Но нельзя не
признать, что таких, кто «зарабатывал» на
почитаемом в народе образе русского стран-
ника, в XIX в. тоже было достаточно. Дей-
ствительно, такая ярко выраженная, на про-
тяжении всей жизни, личная религиозно-мис-
тическая исихасткая направленность в реаль-
ности встречалась довольно редко, требуя
особого склада и подвижничества (отчего
таких странников в народе очень любили и
уважали); в основном такие люди странство-
вали в одиночку, хотя нарочито и не чужда-
лись людей и общения с ними. Гораздо чаще
встречались те, кто выбирал дорогу или как
способ зарабатывания денег, или исполнения,
пусть и искреннего, поручения по сбору денег
на церковь. Подтверждением этому выступа-
ет один эпизод из «Откровенных рассказов
странника». Однажды странника на большой
дороге встретили по всей видимости беглые
солдаты и, услышав в ответ на требования
отдать все деньги, что их у него совсем нет,
«дерзко кричали»: «Врешь! Странники много
набирают денег!» [Откровенные рассказы…
2002, 27]. По всей видимости, в народе сло-
жилось устойчивое представление, что стран-
ники, в самом широком смысле этого поня-
тия, или зарабатывают себе денег посред-
ством «христорадить», или выпрашивают на
церковь, или получают их для заказа поимен-
ных служб в святых местах, но в любом слу-
чае их имеют, хотя странничество могло быть
и иным, самоценным и «бескорыстным» об-
разом жизни.

Впрочем, как одинокое странничество,
так и коллективное; как проникнутое искрен-
ним религиозным чувством, так и паразити-
рующее на нем; как молчаливо-созерцатель-
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ное, так и словоохотливое; как постоянное,
являющееся выбранным образом жизни, так
и временное, на какой-то, пусть даже не очень
большой промежуток времени – все это про-
явления того неоднородного многообразного
феномена русского религиозного странниче-
ства XIX века, без которого трудно понять
русское православие и русскую душу, причем
не только прошлого, но и настоящего.
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колая Чудотворца просили чаще всего (есть и соот-
ветствующая пословица «Призывай Бога на по-
мощь, а св. Николая в путь!»), хотя предпочтения
во многом определялись географической принад-
лежностью просильщика – так, например, на храм
Богородице, прежде всего Успения и Рождества Ее,
чаще всего просили выходцы из московской (вос-
точной и центральной) Руси, на церковь Спаса – из
западных и северных регионов, а на юге особо по-
читался св. пророк Илья; также нужно учитывать и
особо почитаемых в конкретных городах местноч-
тимых святых, икон, праздников, которым посвяща-
лись там церкви.

3 Нужно понимать, что в многочисленных
бедных русских крестьянских семьях с большим ко-
личеством детей из-за невозможности прокормить
их часто отдавали на такого рода деятельность. Пе-
ред нами социально-экономический и даже частич-
но политический аспект русского странничества,
который требует отдельного изучения и который
не входит в горизонт нашего исследования, при том,
что не указать на него мы не могли. Феномен рас-
пространения и самоорганизации, в том числе кри-
минальной, «нищей братии» не ограничился сред-
невековой Русью или XIX в., ведь как раньше она
шла на ярмарки, базары и в монастыри, так и сей-
час она выбирает для себя крупные мегаполисы,
занимаясь в метро или на улицах игрой на религи-
озной памяти народа, жалостливым попрошайни-
чеством. И очевидно, что государство несет за это
свою и немалую долю ответственности.
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