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Религиозный туризм – одна из актуальных тем в современных антропологических ис-
следованиях, начиная со второй трети XX века. Совершенно разные люди, вне зависимости
от вероисповедания, начинают искать свою «идентичность», используя различные спосо-
бы. Иногда это поиск «лиминальной вненаходимости», термин, введенный В. Тернером,
означающий некое пространство, в котором верующий может найти пути к внутренней
личности. Кто-то находит ее в бегстве от рутины, в понятных для всех представлениях
о туризме, где места, связанные каким-то образом с чудесами, а может, и с какими-то
религиозными сюжетами, верующими харизматичными лидерами, воспринимаются как
локусы, в которых можно провести время и получить новые эмоции, поделиться новыми
фотографиями в социальных сетях.

Такими людьми являются современные паломники, изучением которых занимается шко-
ла антропологов из Музея антропологии и этнографии РАН, Пушкинского дома и Евро-
пейского университета в Санкт-Петербурге [1]. Используя конструктивистский подход к
постсоветской православной религии, они стремятся показать явление постмодернистской
чувствительности у современных верующих, при которой происходит деконструкция, пре-
одоление границ между повседневными или институциональными образцами поведения,
поиск себя и своей идентичности вне устоявшихся структур.

Известный антрополог Ж.В. Кормина для обозначения этого явления ввела собствен-
ный термин "номадическое православие". Выбор именно этого метафорического термина,
как отмечает исследователь Ю.Ю. Антонян в своей рецензии, обосновывается реальной
ситуацией между паломниками, а именно потому, что ими осуществляется осмысленное
и последовательное перемещение между заранее заданными точками с определенными
просьбами и мотивами, как это происходит у кочевников. [2] Однако, что является занима-
тельным в этой теме, так это выделение категории паломников, особенно в постсоветском
обществе, которые на выходные берут определенный маршрут и желают приобщиться к
«исконной культуре». В современное время все чаще слышны разговоры о десекуляриза-
ции, поисках российских верующих в православии и возвращению себя «к истокам» — все
это имеет место в предложенной теме. Опираясь на этнографические очерки известного
антрополога религии Ж. В. Корминой [3], активно исследующей эту тему, можно выде-
лить особую группу людей: паломников-мирян, которую она называет «автобусниками».
Именно эта категория вызывает особый интерес, потому что эти поездки часто создаются
вне приходов инициативными женщинами, которые берут группу людей и везут желаю-
щих к местам по сбору своей "благодати".

Но категория "автобусников" - не самое интересное, что есть в современном внецерков-
ном православии. Стоит обратить внимание и на саму фигуру современного паломника.
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Обычно это человек, который желает найти собственную идентичность в традициях своей
страны. Как отмечает вышеупомянутый исследователь, цель человека, отправившегося в
такое путешествие, приобщиться к памяти места, к благодати, которая не просто суще-
ствует в этом месте, а самое главное, что с очень далеких времен ее использовали, и своим
присутствием, молитвой и действием паломник дополняет это "место силы".

Нельзя не отметить причины прихода людей к паломничеству. К внецерковным веру-
ющим также применим термин "эмоциональный капитализм", введенный израильским
исследователем Е. Иллуз. Для них очень важно получить именно тактильную, вкусовую
и обонятельную информацию, ведь в современном мире происходит "инфляция чувств".
Каждый может зайти в социальные сети и приобщиться к сакральному аудиально и визу-
ально, а поиск иных ощущений сподвигает людей искать другие пути, например, поездка
в монастырь к настоятелю или долгая дорога до родника и испитие "освященной воды".

Как пишет Ж. Кормина, в современный период «насаждения» РПЦ православной ве-
ры с помощью многих каналов связи люди отходят от «структурного» православия, свя-
занного с каким-то определенным приходом, и пытаются найти альтернативные методы
получения той самой «благодати», которую они могут достаточно бесконтрольно и без обя-
зательств присутствия на всех литургиях получить от православных организаторов этих
туров. Здесь можно заметить возрождение культа локальных святых и мест их почитания.
В связи с ограничительной политикой СССР, начиная с хрущевской эпохи, многие "благо-
датные места" начали застраиваться либо сноситься заинтересованными лицами. Сейчас
же с ростом неофитов во внецерковном православии и с увеличением объема внутреннего
туризма, локальные места почитания начинают свое восстановление.

Среди паломников широко распространены трактовки денежного обмена как дара и по-
жертвования, налоги с которого не отчисляются, а «книга отзывов и предложений» не
доступна в связи с тем, что этот тур организован с «благословением» и возражения здесь
априори не могут приниматься. Используя слово "реципрокность", Жанна Кормина ис-
кусно обрисовывает эти отношения: человек, отдавая свои деньги, получает время в со-
ставе паломнической группы, а также помощь в чтении коллективной молитвы в честь
благостного отношения бога к православному номаду, дорогу к животворящему источни-
ку и центру с благодатью. Интересен термин "завет" в этом контексте. Человек дает себе
обещание молиться, быть участником крестных ходов, помогать приходам взамен на ис-
полнение будущего желания или "отработку" за прошедшее, которое уже случилось. Для
подкрепления веры, а также для привлечения новых участников, люди создают народные
истории неожиданного исцеления, появления иконы или нового локуса в связи с каким-
то значимым событием или же вообще истории какого-то "святотатства" и осквернения
святыни. Все истории, конечно же, имеют схожесть с агиографической традицией.

Эта тема объединяет в себе множество интересных явлений внецерковного православия,
которая становится еще более увлекательной с условием того, что находится в живой
социальной среде, с новыми «сетями» верующих, объединяющихся во время таких палом-
нических встреч, которые мало подконтрольны официальной церкви.
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