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ТРАДИЦИОННОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО В ИНДИИ

Аннотация. Статья посвящена традиции паломничества в Индии, существенному и интересному явлению  
в религиозной жизни народов, проживающих в этой стране и исповедующих широко распространенные там рели-
гии. Цель исследования – выявить особенности индийского паломничества, показать воздействие исторических, гео-
графических, культурных факторов на их формирование. Применялись следующие методы исследования: теорети-
ческий анализ и обобщение научной литературы, сакральных текстов, в частности, Веды и их толкования, системный 
анализ, выделение и синтез главных компонентов. Паломничество можно рассматривать как форму религиозного 
поведения. Почитание святых и Учителей веры, природных объектов, выражающееся в паломничестве к священным 
местам, составляет одно из главных проявлений религиозной жизни индусов. Некоторые святые места обязаны сво-
им происхождением древней истории, обычаю чтить героев многочисленных эпосов и мифов. Для сотен миллионов 
верующих жителей Индии трепетное отношение к объекту поклонения служит накоплению благодати, а тот или 
иной праведник – это заступник, помогающий человеку прервать череду перерождений. Наиболее важными места-
ми паломничества в Индии считаются семь сакральных городов Индии, центры Кумбха-Мела, гималайские святы-
ни, особые священные храмы, семь священных рек, мощи, захоронения, места кремации ушедших Учителей. Воз-
вращаясь из путешествия, паломники приносят домой сформированную религиозную систему взглядов, становятся 
распространителями идеологии паломничества среди окружающих. Статья может быть полезной для решения акту-
альных задач взаимодействия с представителями мира глубоко духовной индийской цивилизации.
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Abstract. The article considers the Indian pilgrimage as the most important part of the religious life of adherents of the 
religions of India. The purpose of the study is to reveal the peculiarities of the Indian pilgrimage, to show the impact of 
historical, geographical, cultural factors on their formation. The following research methods were used in the work: theoretical 
analysis and generalization of scientific literature, sacred texts, in particular, Vedas and their interpretation, systemic analysis, 
isolation and synthesis of main components. Pilgrimage can be seen as a form of religious behavior. Veneration of saints and 
teachers of faith, natural objects, expressed in pilgrimage to sacred places, is one of the main manifestations of the religious 
life of the Hindus. Some sacred places owe their existence to ancient history and the custom to venerate heroes of numerous 
eposes and myths. For hundreds of millions of believers in India, a reverent attitude to the object of worship serves the 
accumulation of grace, and this or that righteous person is an intercessor that helps a person interrupt the cycle of rebirth. The 
most important places of pilgrimage in India are the seven sacred cities of India, Kumbha Mela centers, sacred objects in the 
Himalayas, special sacred temples, the seven sacred rivers, relics, graves, and places where the Teachers were cremated. 
Returning from the journey, pilgrims bring home the formed religious system of views; become distributors of the ideology of 
pilgrimage among others. This work can be useful for solving urgent problems of interaction with representatives of the world 
of a deeply spiritual Indian civilization.
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Введение. На протяжении тысячелетий паломничество остается важнейшим фактором рели-
гиозной, политической и социокультурной истории Индии. Зародившись еще в доарийскую эпо-
ху, индийское паломничество сформировалось и расцвело в период становления классического 
индуизма. Необходимость посетить паломнические святыни, духовные центры, ашрамы или 
места силы для каждого человека приходит в свое время. А Индия – это место силы, где есть 
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определенные места, которые способствуют внутреннему очищению, исцелению и преображе-
нию. Неудивительно, что в последние десятилетия здесь наряду с миллионами индийских па-
ломников можно встретить большое количество тех, кто начинает свой путь из-за пределов Ин-
достана.

Основная часть. Индийское паломничество представляет собой наиболее раннюю разно-
видность путешествия. Вероятно, практика паломничества получила широкое распространение 
в Ведический период. Первые упоминания о священных местах паломничества обнаруживаются 
в текстах Ригведы и Атхарваведы. Описание подобных путешествий мы находим, начиная с на-
шей эры, в ряде произведений традиционных жанров: смрити, пуранах, махатмъи, а также эпосе 
«Махабхарата». В частности, в «Махабхарате» содержится четыре паломнических сюжета. В них 
упоминается более 300 священных мест, охватывающих весь субконтинент. Данный эпос сыг-
рал основополагающую роль в вопросе соединения святых мест в паломническую цепочку  
и провозглашения приоритета движения между святынями. 

Широкую популярность также приобрело сочинение вдовы-брахманки Ямуны-баи Гокхле 
«Описание путешествия и паломничества», которое рекомендовано даже в качестве учебника  
в школе. Особенностью этого сочинения является то, что в основе лежали личные впечатления, 
описывался огромный маршрут, и оно предназначалось не только для смягчения горечи утраты, 
но и как альтернатива жалкому существованию человека. Зачинателем паломнических дайдже-
стов можно назвать Лакшмитхару Бхатту, написавшего в 1125 г. «Книгу суждений о священных 
местах». Последователями Лакшмитхары можно с уверенностью назвать брахмана Хемадри, ав-
тора «Волшебного камня четырех жизненных составляющих», и Нараяну Бхатту, составителя 
легендарной «Моста к трехместью», книги, ставшей основой для новых сборников.

Сторонний взгляд на индийское паломничество хорошо описан в знаменитой «Книге, содер-
жащей разъяснение принадлежащих индийцам учений, приемлемых разумом или отвергаемых» 
хорезмского ученого XI века ал-Бируни: «Паломничество для индийцев не обязательно, но толь-
ко добровольно и достойно похвалы. Оно состоит в том, что паломник отправляется в какую-ни-
будь чистую местность, к какому-нибудь почитаемому идолу или к одной из священных рек. 
Там он совершает омовение, поклоняется идолу, принося ему дары, произносит перед ним обиль-
ные славословия и читает молитвы, постится и раздает милостыню брахманам, жрецам и про-
чим, бреет волосы на голове и бороду и возвращается домой» [1, с. 461]. 

Иноземцы до сих пор поражаются живучести древней традиции. Так, английский писатель 
Уильям Крук пишет: «Ничто не поражает новичка в Индии с такой силой, как толпы паломни-
ков, направляющихся пешком или на поезде к какой-нибудь святой реке, местной обители како-
го-либо бога или божка или к гробнице святого или мученика» [2, с. 7].

Индийское паломничество известно под названием тиртха-ятра, что значит «движение к свя-
тыням». Тиртха-ятра считается древнейшей разновидностью паломнической практики индусов, 
дошедшей до наших дней. Она сложилась в результате поэтапного соединения доарийских риту-
алов с ведийскими религиозными представлениями, а также влияния буддийской практики. 

Тиртхами могут быть города, храмы, места слияний священных рек, горы, пещеры, озера 
или какое-либо особое место, отмеченное случаями Богоявления или чудотворчества. В обще- 
употребительном значении тиртха – это священное место для омовений. Тиртха-ятра в индуизме 
является неотъемлемой составляющей всякой добродетельной жизни (садачары), приводящей  
к уничтожению грехов, очищению ума и, как следствие, к пониманию истинной природы санса-
ры, ее фальшивой и дешевой сущности [3].

О значении тиртх можно судить по цитате из эпоса «Махабхарата». Пуластья сказал: «Плод 
тиртх обретает тот, кто руками своими, ногами, сознанием, мудростью, тапасом и славой безраз-
дельно повелевает. Плод тиртх обретает тот, кто чуждается стяжательства, самообуздан, доволь-
ствуется малым, прошел очищения, отрешился от себялюбия. Плод тиртх обретает тот, кто не 
запятнан пороком, не суетлив, умерен в пище, торжествует над чувствами, избавлен от всяче-
ских скверн, кто не гневлив, правдив по натуре, тверд в обетах. Великая тайна святых мудрецов, 
о достойнейший бхарата: заслуга паломничества к тиртхам даже выше, чем плод жертвоприно-
шений! Поистине, лишь тот рожден бедняком, кто не посещает тиртх... Радея о благочестии, по-
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сещают эти тиртхи васу, садхьи, адитьи, маруты, Ашвины и богоравные святые мудрецы. Ведь 
прежде отцы наши, святые мужи, очистив свой дух, твердо блюдя предписания – прозрением 
сущности Вед, своею верой достигали этих святых тиртх!» (Махабхарата, Араньякапарва, Ска-
зание о паломничестве к тиртхам, гл. 80, 82) [4].

Долгое время тиртха-ятра понималась как «царский ритуал», выполняемый в интересах под-
данных, остальные слои населения были допущены к ней позже в рамках идеала аскетического 
подвижничества. Отношение к святыням со стороны властей почти всегда определяли легитим-
ность правящей элиты в глазах населения. Соответственно, центры власти исторически форми-
ровались вблизи святынь либо на путях паломников к ним.

Паломничество успешно обеспечивает мобилизацию людей и духовных ценностей. В по-
следнее тысячелетие коллективное паломничество к индуистским святыням накопило мощный 
потенциал воздействия на социокультурную и политическую жизнь Индии. В периоды пробуж-
дения национального самосознания и антиколониальной борьбы тиртха-ятра объявлялась древ-
нейшим институтом, скреплявшим пространство Индии в единое целое. Об этом неоднократно 
заявляли Махатма Ганди, Джавахарлал Неру и другие национальные лидеры.

Индуистские храмы редко бывают пустыми: посетители стоят, читая молитвы, приносят 
жертвы (чаще всего цветами либо фруктами) или прилагаются к святым стопам. При этом пред-
назначенные для паломников кельи считаются частью храма и поведение в них также церемони-
ально. Основным храмовым ритуалом называют жертвоприношение – пуджа. Он сопровождает-
ся пышностью и напоминает торжественный этикет приема высокого гостя с угощением и омо-
вением. Зачастую это сопутствуется чтением жрецами древних ведийских гимнов и священных 
формул. Жертвоприношения паломников в храмах, посвященных Вишну, обязательно должны 
быть вегетарианскими. Приношение паломниками в жертву какого-либо животного, например 
буйвола, козла, петуха, характерно для шиваистских храмов [5, с. 298].

Особое значение для посещения храмов и праздничных церемоний имеет одежда. Для муж-
чин это может быть костюм из длинной рубахи и широких штанин, или однотонная футболка  
и кусок ткани, которым опоясываются специальным образом вокруг бедер. Для женщин – сари, 
шестиметровый кусок ткани, искусным образом обмотанный вокруг тела. Индуист традицион-
но с собой носит сосуд для жертвенных возлияний, четки, священные тексты, коврик для упраж-
нений и медитации [3].

Некоторые формы богослужений зачастую сопровождаются экзальтированными плясками, 
которые показывают окружающим, что в тело человека вселился дух божества. Традиционны 
для индусов аскеза, обеты, посты. Адепт индуизма может долгое время сидеть на пустыре и ме-
дитировать либо участвовать в красочном кровавом жертвоприношении, когда ради умилостив-
ления божества убивают козу, петуха или барана. И все это предпринимается ради даршана, ли-
цезрения бога, когда с ним устанавливаются глубоко личные отношения.

Паломничества к святым местам воспринимаются не только как движение к богу, но и как 
важнейший способ обретения религиозных заслуг. Конечно, путешествия к почитаемым местам 
для индусов не столь канонически обязательны, как, например, для мусульман совершение хаджа 
в Мекку, но в действительности огромное количество индусов при первой возможности стано-
вятся паломниками.

Индийских паломников можно встретить в любое время года на любых крупных дорогах 
страны. Обычно они направляются к какой-нибудь тиртхе, месту сосредоточения сакральной 
энергии, где можно благодаря духовному росту получить более высокий статус в следующих 
перерождениях, а в итоге прийти к полному освобождению от тягот мирского бытия, что и явля-
ется главной целью верующего индуса. Человек, правильно прошедший обряд ритуального очи-
щения, в итоге также становится источником благодатной энергии для других. Ятрой называют 
паломничества к местам мистического обитания богов Тримурти, Шивы и Вишну, джатрой – 
местных богов и демонов. Соответственно, те, кто совершают джатру, преследуют более при-
земленные цели: избавиться от болезней, удачно заключить брак, сделать карьеру.

Вся Индия покрыта густой сетью паломнических маршрутов. Индусы предпочитают посетить 
несколько мест в одном путешествии. Одним из самых почитаемых и священных городов Индии 
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называют расположенный на берегу Ганга древний Каши или Варанаси. Тысячи паломников еже-
дневно спускаются к воде и совершают ритуальные омовения. Объясняется это верой в то, что 
если ортодоксальный индус умрет именно здесь, то он раз и навсегда выходит из колеса сансары. 
Предполагается также, что даже лицезрение Ганга и омовение в его водах увеличивает духовные 
заслуги человека. Паломники традиционно совершают путешествие вдоль этой реки, от истоков  
в Гималаях, переправляясь на другой берег недалеко от Калькутты и возвращаясь обратно.

В паломничество отправлялись даже атеисты, о чем свидетельствует Говинд Чимнаджи Бха-
те в своей книге «Гирлянды рассказов о путешествиях». Соответственно, в данном случае мы 
можем рассматривать паломничество не в качестве религиозного феномена, а как способ соеди-
нения профанного с сакральным, а также выделить в нем самодостаточный светский компонент.

Санскритские источники свидетельствуют, что формирование святого пространства индуиз-
ма определялось большим количеством факторов, например, житейскими потребностями, аске-
зой, эстетикой, климатическими особенностями региона [6, с. 14]. По мнению индусов, настоя-
щее паломничество должно быть сопряжено с лишениями, невзгодами и физическими тяготами, 
так как мучительность тела обязана сопровождать муки души, ищущей бога. Соответственно, 
чаще всего истинный паломник накануне путешествия подвергает себя суровому воздержанию, 
вплоть до истязания плоти, и лишь затем отправляется в путь пешком и босиком, несмотря на 
жару, холод, ветер и дождь.

В индуизме самый большой цикл паломничества происходит каждые двенадцать лет в четы-
рех городах на берегах Ганга и его притоков. Например, до сих пор особую популярность имеет 
легенда о борьбе индийских богов за кувшин Кумбх с нектаром бессмертия. А последнее паломни-
чество Кумбха-Мела в город Аллахабад с целью очистить себя от грехов посредством ритуальных 
ванн совершили более семидесяти миллионов человек. Это самое многолюдное паломничество  
в мире, такого больше не увидишь нигде. Люди надеются очиститься от скверны, ведь именно здесь 
сосредоточена наибольшая концентрация сакральной энергии, позволяющая приобщиться к не-
бесной благодати и обрести духовные заслуги. При этом первые омовения делают аскеты, которые 
натирают себя святым белым пеплом и лишь затем ритуал совершают странники и пилигримы.

Сакральная история Кумбха-Мелы базируется на легенде обретения сыном Индры Джаянтой 
напитка бессмертия. Джаянта пролил капли этого напитка на несколько городов, которые со 
временем стали местами паломничеств. Наиболее торжественная Кумбха-Мела празднуется, как 
уже отмечалось, в Аллахабаде, прежней Праяге. Каждые двенадцать лет отмечается полная 
Кумбха-Мела, а раз в сто сорок четыре года – Великая.

Паломник выполняет три обязательные процедуры: бритье, купание и оплата очистительных 
процедур. Причем мужчины сбривают все волосы, включая брови и ресницы, женщины символиче-
ски отрезают прядь волос. В Праяге, согласно легенде, совершали жертвоприношения сами боги во 
главе с Праджапати. Об этом говорится еще в гимнах Ригведы, поэмах «Махабхарата» и «Рамаяна». 
До недавнего времени, пока английские власти не запретили, верующие совершали в Праяге риту-
альное религиозное самоубийство, прыгая с ветвей почитаемой смоковницы в бурные воды реки.

Сегодня можно увидеть разнообразное поведение паломников: одни медитируют и созерца-
ют, другие сидят на острых гвоздях, кто-то выкрикивает цитаты из священных текстов, кто-то 
часами стоит в холодной воде, а есть те, кто протыкает себе язык, обрекая на вечное молчание… 
[7, с. 140].

Индия − страна мистического откровения, полная контрастов, святынь и чудес. В ней пред-
ставлено огромное разнообразие таинственных обрядов, духовных школ и традиций. Ашрам – это 
место, где человек обращается к самому себе для медитации или молитвы, совершения ритуала  
и духовного обновления. Учитель, основавший ашрам, обучает избавлению от душевных страда-
ний и боли, которыми может быть наполнена мирская человеческая жизнь. Паломничество в Ин-
дию, в какой-либо из ее ашрамов, по мнению многих, – лучшая возможность для современного 
человека постичь свою внутреннюю божественность и приблизиться к себе [8]. Удивительный 
мир открывается, когда обращаешься к знаниям, хранящимся глубоко внутри самого себя.

Индусы предпочитают совершать паломничество по типологически замкнутой, обладающей 
цифровой значимостью схеме, напоминающей законченную географическую форму. Их центры 
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паломничества отличаются разнообразием, что связано в первую очередь с тем, что в индуизме 
нет четко закрепленной церковной организации. Имеющие общеиндийское значение святыни, 
посвященные богам Вишну, Шиве и Шакти, располагаются в окружении религиозных центров 
супрарегионального, регионального, субрегионального и локального значения.

В Индии существует группа индусов, так называемые варкари, которые считают паломниче-
ство жизненной необходимостью и обязанностью. Они совершают ежегодно паломничество  
в священный город Пандхарпур. Невзирая на любую непогоду, всегда с песнями и танцами ин-
дусы стройными рядами отправляются в путь. Варкари не ждут особого духовного подъема, не 
решают каких-либо утилитарных задач, они отправляются по святым местам по той причине, 
что они паломники от рождения. Правда, они верят в то, что если смерть застигнет их в пути, 
ими автоматически достигается освобождение от круга перерождений. Тысячелетняя традиция 
варкари обладает не только поклонением своему богу, но и огромным литературным наследием 
(например, поэты-проповедники Днянешвара, Намдева, Экнатха, Тукарама), собственными свя-
тыми местами, реликвиями, легендами, жреческим классом, героями, организаторами [2, с. 13].

Особое внимание привлекают также паломники–аскеты, святые йогины, отрекшиеся от зем-
ных благ и посвятившие себя достижению мокши. Они непрестанно молятся, курят ритуальные 
трубки с гашишем. Многие из них намеренно измываются над собой, доводя себя до физическо-
го истощения строгими постами.

В середине XX века стали появляться паломнические агентства современного типа, основан-
ные брахманами. На сегодняшний день список наиболее популярных мест паломничества вы-
глядит следующим образом. К числу семи сакральных городов Индии относятся: Дварака (сто-
лица древнего царства Кришны), Варанаси (один из древнейших городов на земле, известный 
ритуалом омовения в водах священной реки Ганг), Матхура, Курукшетра (легендарное священ-
ное поле, на котором 5000 лет назад Кришна поведал Арджуне одно из главных священных пи-
саний индуизма – «Бхагават-гиту»), Айодхья (город рождения бога Рамы), Рамешварам (место 
воплощения бога Рамы), Канчипурам. 

Не менее популярны среди паломников и иные места. Путтапарти – священный город-ашрам 
Саи Бабы. Мадурай – «Афины Востока» (место почитаемого индуистами храма богини Минак-
ши), Тиручирапалли – священный «город Воды» и Шивы, Чидамбарам – священный «город 
Неба» и Шивы, Махабалипурам – место, в котором сохранились храмы-прообразы сакральных 
монастырей, Джайпур – «розовый город», Пушкар – город, в котором находится крупнейший 
храм, посвященный Брахме, Сомнатх – святое место паломничества к храму Шивы, Кхаджура-
хо, символом которого являются эротические скульптуры, иллюстрирующие древние тексты 
Камасутры («Храм любви»), Агра – культурный центр Индии, известен благодаря Тадж Махалу, 
Ришикеш – всемирная столица йоги, Дели – «столица семи империй», где находится множество 
памятников мировой значимости, построенных более чем несколько тысячелетий тому назад, 
Бодхгае – место, где Сиддхартха Гаутама Будда достиг просветления, Кушинагар − место ухода 
Будды в паринирвану, Тирупати – богатейший в мире храм, посвященный последнему знамени-
тому воплощению Вишну (Шри Венкатешвару), Канчипурам − «Город тысячи гопур» (здесь на-
ходятся 108 шиваитских и 18 вайшнавских храмов). 

Не последнюю роль в паломнической жизни Индии играют четыре центра Кумбха-Мела:  
Аллахабад (здесь, по преданию, у слияния священных рек Ганги, Ямуны и Сарасвати свое пер-
вое жертвоприношение совершил Брахма), Нашик, Харидвар, Уджайн. Особое почитание у веру-
ющих вызывают четыре гималайские святыни: Ганготри, Ямнотри, Кедарнатх, Бадринатх (ме-
сто зарождения священных Ведических писаний). В каждом из четырех направлений Индии 
располагаются особые священные храмы: Бадрика на севере, Джаганнатха Пури на востоке, 
Дварака Пури на западе, Рамешварам на юге. Реки всегда играли очищающую роль для индий-
цев, наиболее масштабные движения людей наблюдаются именно по направлению к семи свя-
щенным рекам: Ганга, Ямуна, Сарасвати, Годавари, Кавери, Нармада, Синдху (Инд).

Местами паломничеств и объектами поклонения также считаются мощи, захоронения, места 
кремации, или махасамадхи ушедших Учителей, таких как Шри Ади Шанкарачарьи (в Кедар-
натхе), Шри Рамана Махарши (в Тируваннамалаи), Шри Ауробиндо, Шри Рамакришны Парама-
хамсы, Шри Раджниша (Ошо), Шри Юктешвара и других.
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Заключение. На протяжении тысячелетий приверженец традиционных индийских веро- 
исповеданий не мыслит свои религиозные обязанности полностью выполненными без посеще-
ния наиболее популярных культовых мест. Паломничество предполагает сосредоточенность на 
Божественном, поклонение и отрешенность от мирских мыслей и дел. Согласно традиции, со-
вершение паломничества в Индии освобождает от грехов не только участника путешествия, но  
и всех членов его семьи, а также предков. Это великое средство очищения, приносящее несрав-
нимую духовную пользу и религиозные заслуги.

Тем не менее Институт паломничества в Индии, сформировавшийся из различных компо-
нентов и явлений, никогда не представлял собой монолитного единства как по форме, так и по 
содержанию. С течением времени, под влиянием социально-политических процессов, в различ-
ных регионах Индии образовывались самодостаточные манифестации, которые приобретали 
различные виды активности – религиозный туризм, ритуальную практику, аскетические упраж-
нения, политические акции и др. [2, с. 249].

Количество поклонников индийских религий с каждым годом неуклонно растет. И причина 
не только в увеличении числа жителей Индии благодаря высокому уровню рождаемости в этой 
стране, но и в широкой популяризации этой культуры как на Западе, так и на постсоветском про-
странстве. И, наверное, сегодня для некоторых из нас имеет смысл не просто глубже познако-
миться с традицией великой цивилизации, а по возможности и приобщиться к этому океану 
мудрости, в том числе и через паломничество.
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