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зации и унификации как богослужебных практик, так и толкова-
ния Писания, риторического стиля и норм благочестия.     

Данная проблематика представляет собой несомненный рели-
гиоведческий и культурологический интерес и требует дальней-
шей научной разработки.   

ТРАДИЦИЯ ПАЛОМНИЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭСТОНИИ И БОЛГАРИИ1 

М. Кыйва
Тарту, Эстония

Паломничества являлись и до сих пор являются одним из 
наиболее важных религиозных движений в XIX–XXI вв., привер-
женцы которого пытаются возродить традицию, насчитываю-
щую почти тысячу лет (500–1400). Анализ касается различных 
конфессий в Эстонии, связанных с католической, православной 
и лютеранской церковью, и кратко характеризует поездки в пун-
кты назначения паломников по всему миру, для сравнения рас-
смотрим ситуацию в Болгарии.

Американский антрополог Тернер2 положил начало исследо-
ванию тенденции паломнической традиции и разделил палом-
ничества на основании временных и характерных признаков: 
1) прототипные паломничества в места, связанные с основате-
лем религиозного движения (или его последователями); они со-
провождаются соответствующим символизмом, нарративами и 
религиозными канонами; 2) места, которые имеют общие симво-
лы и религиозный контекст с более древними святыми местами. 
Голландский исследователь Маргри подчеркивает, что понятие 
паломничества – это в своем роде оксюморон, в категорию палом-
ничеств входят как глубоко личное странствие в составе группы, 
так и неконфессиональные и светские паломничества: «<…> путь 
индивидов или групп, основанный на религиозной или духовной 
инспирации, из повседневной среды обитания в место, которое 
считается сакральным или оздоровительным, для достижения 
трансцендентального контакта с конкретным объектом культа, 
чтобы приобрести духовное, эмоциональное или физическое оз-
доровление или поддержку. Паломничество должно включать в 

1 Cтатья связана c грантом IRG 22-5.
2 Turner, V. Image and Pilgrimage in Christian Culture / V. Turner. – N. Y.: 

Columbia University Press, 1978.
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себя взаимодействие со святым или религиозным, персональный 
элемент перехода в другое духовное состояние и объект культа»1. 

Римско-католическая конфессия пришла в Эстонию при ду-
ховном посредничестве Ордена меченосцев и датского короля 
в начале XIII века, при помощи Ордена меченосцев, и в общей 
сложности было построено 12 монастырей. В период перехода 
к лютеранской религии в XVI веке и во время Ливонской войны 
монастыри были разрушены и закрыты, а церкви были реорга-
низованы. Католическая церковь была восстановлена в XIX веке, 
когда образовались общины, состоящие из поляков и литовцев. 
Именно в тот период в Таллинне и в Тарту были построены като-
лические церкви.

Особый период в католичестве связан с временами Советско-
го Союза, когда католические богослужения и церковная музыка 
были очень популярны среди молодежи и интеллигенции. Зна-
чительную роль в общественной жизни играют католические 
школы, они занимают важное место в обществе в плане восста-
новления католической культуры. Число приходов увеличилось 
до восьми, и в последнее десятилетие были восстановлены мона-
стыри (Пирита, основанный в 1401 году, разрушен во время Ли-
вонской войны и восстановлен в 2001 году).

Католические паломничества в Эстонии проходили в период 
с XIII до начала XVI в.2, когда на эстонских землях была создана 
соответствующая инфраструктура (дороги, церкви, места для 
ночлега, хосписы для заболевших в дороге странников). После 
Реформации паломничества стали редкими, и их возрождение 
приходится преимущественно на XXI в. В процессе возрождения 
принимают участие как духовные, так и светские организации, 
представители различных групп интересов и отдельные лица 
(работники культуры, историки, гиды). В паломничества были 
переименованы проводившиеся издавна народные походы, ко-
торые проходят хотя бы по какой-то части бывшего паломниче-
ского пути. Например, к развалинам монастыря Падизе с 2005 г. 

1 Margry, P. J. Secular Pilgrimage: A Contradiction in Terms / P. J. Margry 
[ed] // Shrines and Pilgrimage in the Modern. – World: New Itineraries into 
the Sacred. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008. – C. 38.

2 Vunk, A. Jeesus läks maal kõndimaie. Ristisõjad ja palverännakud Eesti 
keskajal / А. Vunk. – Tallinn: Argo, 2005.
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проводятся паломничества с 8-километровым маршрутом1.  Они 
составляют часть ярмарочного дня в средневековом стиле. Во-
круг этого события сформировался целый комплекс: был вос-
становлен День Св. Бернарда (важный для уезда) с культурной 
программой и средневековой ярмаркой. В качестве мероприятия, 
проводимого между разными конфессиями, в июле 2007 года на-
чалось паломничество к развалинам часовни Маарья, располо-
женной в Виру-Нигула. Часовня находится в развалинах с XVII в. 
Довольно быстро организация паломничества перешла к католи-
ческой церкви, и теперь его проводит епископ отец Филипп вме-
сте со священниками. Cобирается около 50–150 человек со всей 
Эстонии и из-за ее пределов. В число паломников по-прежнему 
входят люди, не принадлежащие к католической церкви.

Даже если религиозные мотивы не выходят на передний план, 
а речь идет лишь о переименованном походе, такие паломниче-
ства дарят участникам обширные культурные и религиозные 
знания, а также бесценный паломнический опыт. Хорошим при-
мером в этом отношении является 50-километровое паломни-
чество, организованное Молодежным советом церквей Эстонии 
в 2005 г. из Вярска в Вастселийна, пункт назначения древних па-
ломников. В ходе паломничества лекции читали историк Алдур 
Вунк, занимающийся исследованием паломничеств, и др.
Православные паломничества
Православие начало распространяться в Эстонии с середины 

XIX в., когда началось массовое обращение в православие. Тог-
дашнее движение по смене веры имело ряд экономических и 
политических причин. Движение по смене веры было особенно 
интенсивным в бедных регионах, где формировались сильные 
общины. Традиция православных паломничеств сохранилась 
в виде непрерывного дискурса к Пюхтицкому женскому мона-
стырю в Куремяэ (Пюхтицкий Успенский женский ставропиги-
альный монастырь, основан в 1891 г.) и к Печерскому мужскому 
монастырю (основан в 1473 г.). Первого июля проходит крест-
ный ход протяженностью 28 километров. Монастырь стал очень 
многозначительным пунктом назначения для паломников во 
второй половине XX в. Cудьба обоих монастырей связана с лично-
стью патриарха Алексия II. Он уделял особенно много внимания 

1 Valdre, L. Padisel rännatakse tagasi keskaega. Eesti Päevaleht, 6. august 
2007 [Electronic resurse] / L. Valdre. – Mode of access:  URL: http://www.
epl.ee/news/melu/padisel-rannatakse-tagasi-keskaega.d?id=51096278. – 
Date of acess: 10.05.2015. 
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развитию Пюхтицкого монастыря на протяжении всей своей де-
ятельности в высшем духовном сане. В своих воспоминаниях он 
описывает монастырь следующим образом:

«В конце 1960-х годов Пюхтицкий женский монастырь стал 
неоспоримым духовным центром епископства и одним из цен-
тров монастырской жизни во всем тогдашнем Советском Союзе. 
В те годы сохранилось не особенно много действующих женских 
монастырей: Корецкий, Рижский, Куремяэский и два Киевских 
монастыря как раз и обеспечивали по большей части непрерыв-
ность монашеской жизни, решив тем самым основную проблему, 
которая возникла при восстановлении монастырей»1. 

В монастырь приезжали паломники со всех союзных респу-
блик, в которых монастыри были закрыты. С 1990 г. Пюхтицкий 
монастырь подчиняется Москве и патриарху всея Руси. Это озна-
чает, что в праздничные дни в монастырь приезжают верующие, 
паломники и участники экскурсионных поездок по-прежнему 
как из Эстонии, так и из России. После включения Печор в состав 
Эстонской Республики сюда начали приезжать туристы и палом-
ники со всей Восточной Европы. После Второй мировой войны 
монастырь официально находился на территории России, но Пе-
черский монастырь по-прежнему воспринимались в Эстонии как 
исконный сакральный центр. На сегодняшний день в монастыре 
в период с лета по осень в Печоры приезжают на автобусах веру-
ющие и туристы со всей России, а также из Эстонии.
Лютеранские паломничества
Лютеранская традиция не знает паломничеств, однако люте-

ране принимали активное участие в экуменических движениях 
и в восстановлении паломнической традиции в других конфесси-
ях. Церковь открыта в плане поиска и предложения новых форм: 
в рамках миссионерской недели лютеранской церкви проводи-
лись процессии, в ходе которых посещались все церкви в опре-
деленном городе. Для таких шествий были характерны черты 
современного паломничества, в том числе детские и культурные 
мероприятия, предназначенные для широкой публики2. 

1 Алексий, II. Патриарх Õigeusk Eestimaal / Алексий II. – Tallinn: Revelex, 
2009. 

2 Rakveres toimus palverännak. Delfi, 23, oktoober 2007 [Electronic 
resurse] . – Mode of access:  http://www.delfi.ee/ news/paevauudised/eesti/
rakveres-toimus-palverannak.d?id=17230227. – Date of acess:10.05.2015.
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Традиция мировых паломничеств
В 1990-х годах лютеранская церковь проводила паломничества 

в экуменическую общину Тэзе, основанную в 1940 г. во Франции и 
в святыню Лурд1.  В последние годы католическая церковь также 
рекламирует монастырь Тэзе и организует участие во встречах.

Характерно, что радикально увеличилась доля индивидуаль-
ных паломничеств и паломничеств с друзьями. С одной стороны, 
люди принимали участие в экуменических паломничествах по 
Европе, а с другой – большое внимание также уделялось старым 
известным маршрутам. Наибольшее внимание СМИ заслужили 
паломничества в Сантьяго-де-Компостела2. 

Зона паломнических туров быстро расширилась в Азию, в Ин-
дию, а также в Японию, Китай, Камбоджу и т. п.; проводятся па-
ломничества и в другие регионы земного шара. Важным сегмен-
том нынешних паломничеств, совершаемых эстоноземельцами, 
являются, помимо общеизвестных мировых религиозных свя-
тынь, также древние святыни и новые духовные и религиозные 
святыни по всему миру.
Паломническая традиция в Болгарии
В Болгарии роль церкви в восстановлении святых мест и па-

ломнической традиции только лишь набирает силу, наиболее 
важный вклад в восстановление религиозных святынь вносили 
местные активные жители. Например, скальная часовня Святой 
Петки (Параскевы) возле границы с Сербией в Трыне была вос-
становлена местным активным женским населением. Среди хри-
стианских центров больше всего паломников (780 000–900 000 
в год) посещает Рильский монастырь, построенный в X веке, и 
храм Кирилла и Мефодия в Созополе, в котором хранятся мощи 
Иоанна Крестителя (oбнаружены в 2010 г). С тех пор храм по-
сещает ок. 250 000 паломников в год. Исламские святыни были 
построены преимущественно в XVI–XIX вв. в местах погребения 
известных религиозных лидеров (Отман баба, Демир баба и т. д.). 
Сегодня их посещают представители различных конфессий, и они 
являются интересными примерами проявления религиозного 

1 Engman, K. Palverännak kui ajastuteülene fenomen. Kirik & Teoloogia 
[Electronic resurse] / К. Engman. – 2012. Vaatlusi maailmale teoloogi 
seisukohast. – Mode of access: URL: http://kjt.ee/2012/06/palverannak-
kui-ajastuteulene-fenomen. – Date of acess: 10.05.2015.

2 Sepp, T. Palverändurid ja turistid teel Santiago de Compostelasse. 
MA dissertation / Т. Sepp. – Tartu: Tartu Ülikool, 2005.
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синкретизма, который лежит в основе создания двурелигиозных 
центров (Демир баба теке; монастырь Ак Язала бабы в селе Обро-
чиште связан еще и со св. Афанасием Антиохийским)1. Некоторые 
места в последнее время стали важными пунктами назначения 
для паломников. Например, на могилу рабби Элиэзера Папо (в 
Силистре) приезжает 500–2000 человек, паломники из Америки, 
Аргентины и разных стран Европы. Это один из крупнейших па-
ломнических маршрутов, организованных для паломников, при-
бывающих из-за пределов Болгарии, и он символизирует собой 
все паломничества, связанные с могилами важных религиозных 
лидеров2. 

В Болгарии работали важные лидеры новых духовных движе-
ний: например, Петр Дынов (1864–1944, духовные имена: Беинса 
Дуно и Учитель), инициатор и лидер движения Белого Братства. 
Наследие Дыновa, поборника антропософии и эзотерического 
христианина популярно и по сей день. В 1930-х гг. П. Дынов за-
нимался развитием сакрального ритуального движения Панев-
ритмия. Праздник Паневритмии проводится в Рильских горах 
возле пяти прекрасных озер. До Второй мировой войны число по-
следователей Братства, по приблизительной оценке, составляло 
ок. 40 000 человек в Болгарии, на сегодняшний день число по-
следователей около 10 000 человек и до 400 000 человек по всему 
миру. Паломники со всего мира приезжают в место проведения 
основного ритуала.

Очень своеобразным пунктом назначения паломников явля-
ется церковь-монастырь, ктитором которой стала ясновидящая 
Ванга (1911–1996). Весь комплекс был сооружен возле ее жилого 
дома (церковь и монастырь Святой Петки), а перед церковью на-
ходится могила Ванги, на которой паломники оставляют неболь-
шие жертвоприношения. 

Кроме того, следует кратко упомянуть еще одно направление – 
движение по восстановлению древней фракийской веры, святы-
ми и культовыми местами которой являются развалины древних 

1 Erlova, Y. Contemporary Development Of The Akyazili Baba Tekke / 
St. Athanasius In Bulgaria. Current Cultural Studies. Anastasova, E.; Kõiva, 
M. (eds.). Tartu: ELM Scolarly Press.

2 Kõiva, M. Sacred Places – Destinations of Travel and Pilgrimage in 
Bulgaria. Balkan and Baltic States in United Europe – History, Religion, and 
Culture II. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences / М. Kõiva, А. Kuperjanov, 
L. Vesik. – 2015. –  Р. 15–30.
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языческих святынь (Мадара), мегалиты (более 600 в Болгарии), 
античные святыни и крепости (Перперикон). Одним из таких 
мест является мегалит в Бузовграде под названием Солнечные 
врата/Божественные врата, возле которого 21 июня местные де-
ревенские жители проводят свои ритуалы.
Заключение
Возрождение паломнической традиции в Эстонии началось 

главным образом в 1990-е годы и продолжается в XXI веке: мест-
ная православная церковь сохранила свои традиционные марш-
руты. Спонтанное восстановление паломнической традиции 
проходило параллельно с тенденциями восстановления и расши-
рения церквей/монастырей и их влияния в обществе, что демон-
стрируют приведенные в статье примеры.

С восстановлением паломнической традиции связан институ-
циональный интерес различных организаций, в том числе свет-
ских. Помимо духовного и религиозного значения, особую важ-
ность представляют повышение ценности того или иного места 
в плане проживания и культуры, а также предполагаемое ожив-
ляющее воздействие на экономику. Все эти аспекты тесно взаи-
мосвязаны между собой, они подтверждают процесс взаимосвязи 
прошлого с настоящим1. 

Характер паломничеств, т. е. поездок, которые когда-то совер-
шались в целях искупления, наказания, молитвы, оздоровления 
и т. д., меняется. Неизменными сохранились аспект личных пере-
живаний и возможность двигаться в центр культуры и святости, 
к наиболее ценным идеям. Паломничеством сейчас называют как 
посещение известного религиозного центра, так и пешие похо-
ды (вместе с паломниками) или же просто посещение желаемого 
объекта. Тем не менее, заметна тенденция институционализации 
паломнической традиции, совместная работа светских и церков-
ных учреждений, а также более высокая активность церкви по 
сравнению с 1990 г.

 

 
1  Raj, R. Religious tourism and pilgrimage management – an international 

perspective / R. Raj,  N. D. Morpeth. – Wallingford and Combridge: CAB 
International, 2007.


