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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ. 

Актуальность темы. Миссионерско-просветительская деятельность 

Русской Православной Церкви на Святой Земле в период от основания 

Русской Духовной Миссии до 1917 года имела значительные результаты. 

Главный итог работы – сохранение Православия в Святой Земле и создание 

Русской Палестины. Результат уникален: выстроена целая инфраструктура 

храмов, монастырей, подворий и земельных участков, приобретенных, 

обустроенных и отчасти доныне принадлежащих Русской Православной 

Церкви. Огромная заслуга в этом принадлежит Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме и Императорскому Православному Палестинскому Обществу 

(ИППО). Исследование миссионерско-просветительской деятельности 

данных структур, с точки зрения совершенствования современной 

внешнеполитической концепции России и Русской Православной Церкви для 

социальной и духовной реальности Ближнего Востока, представляется на 

сегодняшний день остроактуальным. Оно позволит дать возможность учета 

исторических и духовных реалий Русской Палестины в прогнозировании и 

планировании современной деятельности Русской Православной Церкви на 

Святой Земле. 

Объектом настоящего исследования является Русская Православная 

Церковь, проводившая активную миссионерско-просветительскую 

деятельность на Святой Земле в период от основания Русской Духовной 

Миссии до 1917 года. 

Предметом исследования в предлагаемой диссертации является 

миссионерско-просветительская деятельность Русской Православной Церкви 

на Святой Земле. 

Целью исследования является комплексное изучение миссионерско-

просветительской деятельности Русской Православной Церкви на Святой 

Земле в период от основания Русской Духовной Миссии до 1917 года. 

Обозначенная цель обусловила постановку следующих задач: 

1. Рассмотреть позиции Православия в Святой Земле к середине XIX века. 
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2. Осветить деятельность Русской Духовной Миссии в Иерусалиме от ее 

основания до 1917 года. 

3. Проанализировать миссионерско-просветительскую деятельность 

Императорского Православного Палестинского Общества. 

4. Определить значение миссионерско-просветительской деятельности 

Русской Православной Церкви в деле укрепления и распространения 

Православия в Святой Земле. 

Хронологические рамки исследования определяются тем фактом, что в 

истории Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и Палестинского Общества 

ярко выделяются два периода: с момента создания (Миссии - в 1847 году, 

ИППО - в 1882) до 1917 года и с 1917 года до наших дней. В этой работе 

исследуются предпосылки создания и первый дореволюционный период 

деятельности российских представительств, так как он был наиболее 

плодотворным и разносторонним, включал в себя противодействие западной 

пропаганде, культурно-просветительскую работу на Ближнем Востоке, 

организацию паломничества православных христиан из России к святым 

местам, а также серьёзные научные и археологические исследования. В 

последующем деятельность Палестинского Общества ограничилась 

научными исследованиями, а основная работа Миссии до конца 80-х годов XX 

века состояла в совершении служб в иерусалимских храмах. 

Методология. В основе методологии положен комплексный подход, 

являющийся наиболее адекватным тем целям и задачам, которые поставлены 

в диссертации.  

Источники и историография вопроса. Источниковой базой настоящего 

исследования являются, в первую очередь, фонды Архива внешней политики 

Российской Империи (АВП РИ), которые оставались совершенно 

невостребованными до самого недавнего времени. Самый важный для нас – 

фонд РИППО (ф. 337/1, оп. 765 и ф. 337/2, оп. 873/1-13), содержащий 

материалы по истории практически всех этапов и разнообразных аспектов 

деятельности русских учреждений на Святой Земле. Существенные массивы 
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русско-палестинских документов содержатся в фондах Греческого стола (ф. 

142, оп. 497), Турецкого стола (ф. 149, оп. 502), Азиатского департамента (ф. 

154, оп. 710, 727, 728, 666), Посольства в Константинополе (ф. 180, оп. 517/1, 

517/2) и Генконсульства в Бейруте (ф. 208, оп. 819). Значительное число 

наиболее важных из этих документов вошло в издание 2000 года «Россия в 

Святой Земле: документы и материалы»1. 

В библиотеке Императорского Православного Палестинского Общества 

(Москва) находятся такие уникальные в источниковедческом плане 

памятники, как рукопись лишь недавно изданной работы В. Н. Хитрово 

«Русская Духовная Миссия в Иерусалиме»2, писарские копии дневника 

архимандрита Антонина (Капустина) за 1866, 1868, 1870 и 1881 гг. 

Богатейший материал по теме исследования содержат издания 

Императорского Православного Палестинского Общества — «Православный 

Палестинский сборник» и «Сообщения Императорского Православного 

Палестинского Общества», в которых освещались все мероприятия, 

проводимые российскими представительствами в Святой Земле. 

Переходя к историографии русско-палестинских политических и духовных 

связей и контактов, следует сказать, что по этой тематике мы почти не имеем 

серьезных аналитических обзоров и стратегических сообщений, хотя 

публикаций исторического и фактографического характера, безусловно, 

гораздо больше. 

Остановимся на основной литературе, относящейся к истории учреждений, 

потрудившихся на ниве освоения Святой Земли, - Русской Духовной Миссии 

в Иерусалиме, Палестинского Комитета и Палестинской Комиссии при 

Азиатском департаменте МИД, наконец, Императорского Православного 

Палестинского Общества. 

Русская Духовная Миссия в Иерусалиме, помимо отдельных статей, стала 

темой двух важных работ. Первая из них — вышедшая в 1934 году в Белграде 
                                                           
1 Россия в Святой Земле. Документы и материалы / Сост., подг. текста, вступ. ст. и комм. Н. Н. Лисового. М., 
2000. Т. 1-2. 
2 Хитрово В. Н. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме / Подг. текста, предисл. и примеч. Н. Н. Лисового // 
Богословские труды. М., 2001. Сб. 36. С. 6-52. 
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книга бывшего начальника РДМ архимандрита Киприана (Керна), посвященная 

жизни и деятельности одного из замечательнейших русских церковных деятелей 

XIX столетия архимандрита Антонина (Капустина)1. Истории РДМ автор 

уделил три последние главы книги. К сожалению, архимандрит Киприан, 

работавший в условиях эмиграции, не имел возможности пользоваться 

документами отечественных архивов. Впрочем, и доступный ему 

иерусалимский архив Миссии использован далеко не в полной степени: в 

основном, работа основана на печатных источниках. 

Другой солидный труд — кандидатское сочинение митрополита Никодима 

(Ротова), тогда архимандрита, начальника Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме. Работа, выполненная в 1959 году в Ленинградской Духовной 

Академии, была опубликована в журнальном варианте лишь двадцать лет 

спустя, уже после кончины владыки Никодима2, а в полном виде переиздана 

митрополитом Ювеналием лишь в 1997 году — к 150-летнему юбилею РДМ3. В 

этой книге, написанной тридцатилетним архимандритом, вполне проявились 

талант и точность церковного сознания, присущие будущему Председателю 

Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. Огромной 

заслугой автора является широкое использование им в работе документальных 

материалов Архива РДМ в Иерусалиме. Практически вся книга построена на 

архивных данных, впервые введенных в науку. Если учесть, что материалами 

Архива РДМ в последующие годы не имел возможности пользоваться никто из 

церковных или светских историков, монография владыки Никодима 

приобретает во многом характер первоисточника. 

Существуют также работы и сборники документов, специально посвященные 

тому или иному из начальников Русской Духовной Миссии. Более других 

повезло в этом отношении основателю и первому начальнику РДМ — 

архимандриту, впоследствии епископу Порфирию (Успенскому). В 1894—1902 

                                                           
1 Киприан (Керн), архимандрит. Отец Антонин (Капустин), архимандрит и начальник Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме. Белград, 1934. Репринт: М., 1997. 
2 Никодим (Ротов), архимандрит. История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме // Богословские труды. М., 
1979. Сб. 20. С. 15-82. 
3 Никодим (Ротов), архимандрит. История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Серпухов, 1997. 
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гг. Академией наук на средства Палестинского Общества была издана 

многотомная «Книга бытия моего» — уникальный автобиографический 

источник, основанный на дневниках, письмах и официальных документах 

владыки Порфирия1. Изданию памятника предшествовало подробное описание 

архива ученого, завещанного им в Библиотеку Академии наук, выполненное П. 

А. Сырку2. Большая научная работа по выявлению и подготовке к изданию 

материалов биографии и деятельности епископа Порфирия, предпринятая в те 

годы по инициативе В. Н. Хитрово, будет позже использована П. В. 

Безобразовым в его двухтомнике «Материалы для биографии епископа 

Порфирия (Успенского)»3. 

Деятельность второго начальника РДМ в Иерусалиме, епископа Кирилла 

(Наумова), анализируется в монографии профессора Киевской Духовной 

Академии, священника Феодора Титова (1902)4. Исследование построено на 

большом документальном материале, иногда уникальном. Широко 

использована, например, личная переписка епископа Кирилла с его другом, 

великим церковным историком митрополитом Макарием (Булгаковым), 

опубликованная в журнале «Русская старина»5. 

Третий в ряду начальников РДМ, архимандрит Леонид (Кавелин), хорошо 

известен в отечественной историографии своими позднейшими церковно-

историческими и издательскими трудами6. Монографическое описание его 

деятельности на посту начальника Миссии содержится в не публиковавшейся 

при жизни автора работе А. А. Дмитриевского, которая должна была стать 

частью большой исторической записки о Палестинском Обществе. Но в книгу 

                                                           
1 Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Дневники и автобиографические записки / Под ред. П. А. 
Сырку. СПб., 1894-1902. Т. 1-8. 
2 Сырку П. А. Описание бумаг епископа Порфирия (Успенского). СПб., 1891. (Записки Императорской 
Академии наук. Т. 64. Кн. 2.) 
3 Материалы для биографии епископа Порфирия (Успенского) / Под ред. П. В. Безобразова. Т. 1: Официальные 
документы; Т. 2: Переписка. СПб., 1910. 
4 Титов Феодор, священник. Преосвященный Кирилл (Наумов), епископ Мелитопольский, бывший настоятель 
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Очерк из истории сношений России с Православным Востоком. 
Киев, 1902. 
5 Булгаков Е. Н. Епископ Кирилл Мелитопольский в его письмах к митрополиту Макарию (Булгакову). 1857-1865 
// Русская Старина. 1889. № 12. С. 795-804; 1890. № 1. С. 131-142. 
6 Просвирнин Анатолий, священник. Труды архимандрита Леонида (Кавелина). Библиография // Богословские 
труды. М., 1972. Сб. 9. С. 226-240. 
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кусок о Леониде по разным причинам не вошел. В 1972 году рукопись была 

обнаружена архимандритом Иннокентием (Просвирниным) во время работы 

над научным наследием архимандрита Леонида (Кавелина). Отец Иннокентий 

надеялся опубликовать рукопись и успел проделать первоначальную работу по 

подготовке ее к печати. Но издание не состоялось. В 1997 году иеромонах 

Сергий (Данков) предложил рукопись для публикации в юбилейном выпуске 

«Богословских трудов», посвященном 150-летию Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме, однако по соображениям объема публикацию вновь пришлось 

отложить. Работа была впервые опубликована в двухтомнике «Россия в Святой 

Земле»1. 

Сравнительно большое число статей и публикаций посвящено четвертому, 

самому знаменитому начальнику РДМ — архимандриту Антонину (Капустину). 

Прежде всего, здесь следует назвать статьи В. Н. Хитрово2, хорошо знавшего 

отца Антонина. 

Хитрово мы обязаны и сохранением дневников Антонина, уникального 

исторического памятника, источниковедческий ресурс которого доныне 

практически не использован. Дневники архимандрита, писал создатель 

Палестинского Общества К. П. Победоносцеву, «составляют ежедневную 

почти хронику Иерусалимской Патриархии за последние 30 лет. Если к ним 

присоединить записки Преосвященного Порфирия (Успенского) с 1843 по 1860 

г., первый том которых отпечатанный буду иметь честь на днях Вам доставить, 

то у нас получится такой исторический первоисточник за последние 50 лет 

жизни Иерусалимской Патриархии, которого, вероятно, никто не имеет»3. Лишь 

в последние годы дневники архимандрита Антонина становятся достоянием 

                                                           
1 Дмитриевский А. А. Очерк жизни и деятельности архимандрита Леонида (Кавелина), третьего начальника Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме, и его труды по изучению Православного Востока / Предисл. Н. Н. Лисового // Россия в 
Святой Земле. М., 2000. Т. 2. С. 379-543. 
2 Хитрово В. Н. Юбилей Начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина // 
Странник. 1892. № 1. С. 181-188; Хитрово В. Н. Речь на годовом общем собрании ИППО 21 мая 1894 г. [Памяти 
архимандрита Антонина] // Сообщения ИППО. 1894. Июнь. С. 299-311. 
3 Лисовой Н. Н. Василий Николаевич Хитрово — основатель Императорского Православного Палестинского 
Общества // Хитрово В. Н. К Животворящему Гробу Господню. Рассказ старого паломника. М., 2003. С. 48. 
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науки1.  

Единственной монографической работой об архимандрите Антонине остается 

в отечественной историографии отмеченная нами выше книга архимандрита 

Киприана (Керна). Автор, как мы уже указывали, не смог в достаточной мере 

использовать архивные материалы. Недоступными остались для него и 

дневники Антонина. Удивительно в этой связи, насколько глубоко, «изнутри» 

знает и описывает автор особенности русского иноческого служения за 

границей, как тонко анализирует он диалектику церковных воззрений отца 

Антонина, в сложном синтезе преломивших «родное и вселенское», греческое 

и русское национальное. Многое из того, о чем будет потом подробнее 

говорить в своей книге об «эллинском мире Антонина» современный греческий 

историк К. К. Папулидис2, впервые было введено в научный оборот 70 лет назад 

отцом Киприаном. Излишне говорить, что его книга поныне остается основным 

источником для большинства современных научных и популярных сочинений 

об архимандрите Антонине. 

Жизнь Русской Духовной Миссии при последующих ее начальниках (1894—

1917) не стала, к сожалению, предметом даже и отдельных научных статей. 

Историки, интересующиеся данным периодом, вынуждены обращаться 

исключительно к четвертой главе монографии митрополита Никодима 

(Ротова)3. Хотя современных свидетельств и опубликованных источников 

немало можно найти в изданиях ИППО и дореволюционной церковной 

периодике. Важнейшим документом, подводящим итог всему 

семидесятилетнему периоду существования РДМ (1847—1917), является 

опубликованный в 2000 году «Отчет о ревизии Русской Духовной Миссии», 

проведенной Контролем Святейшего Синода в самый канун Первой мировой 

                                                           
1 Лисовой Н. Н. «Жаль мне до смерти всего прошедшего». (Страницы из дневника архимандрита Антонина) // 
Россия в Святой Земле. М., 2000. Т. 2. С. 544-551; Герд Л. А. Архимандрит Антонин (Капустин) и его научная 
деятельность (по материалам петербургских архивов) // Рукописное наследие русских византинистов в архивах 
Санкт-Петербурга / Под ред. И. П. Медведева. СПб., 1999. С. 8-35. 
2 Παπουλίδης Κ. Κ. Ό 'Ελληνικός Κόσµος του Αντωνίνου Καπούστιν (1817-1894). Συµβολή στην Πολιτική της 
Ρωσίας στη Χριστιανική Ανατολή το 19ο Αιώνα. Θεσσαλονίκη, 1993. 
3 Никодим (Ротов), митрополит. История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Серпухов, 1997. Гл. 4: Русская 
Духовная Миссия от смерти отца Антонина до войны 1914 г. С. 271-378. 
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войны и представленный в Синод осенью 1914 года1. 

История Палестинского Комитета и Палестинской Комиссии 

документирована двумя небольшими работами Б. П. Мансурова 1858 и 1860 

гг.2 и его же «Отчетом Государственному Контролеру», опубликованным в 1866 

году, два года спустя после преобразования Комитета в Комиссию3. Но в 

научном виде, и то отчасти, деятельность названных учреждений и их главных 

деятелей представлена лишь в книге А. А. Дмитриевского «Императорское 

Православное Палестинское Общество и его деятельность за истекшие 

четверть века»4 и в его же, уже упомянутой работе об архимандрите Леониде 

(Кавелине). 

О Дмитриевском как историке русского дела на Востоке нужно сказать 

особо. Великий церковный историк, литургист и издатель древних рукописей, 

профессор Киевской Духовной Академии, для русской богословской науки он 

является, прежде всего, создателем целой школы исторической литургики5. 

Однако целая научная эпопея была связанна со службой в Императорском 

Православном Палестинском Обществе и трудами по истории русского дела в 

Святой Земле и на Ближнем Востоке. 

Дмитриевский посвятил Православному Палестинскому Обществу 

двенадцать лет своей жизни. Занимая с конца 1906 года пост Секретаря ИППО, 

он много сделал для развития отечественного палестиноведения — и именно 

той его отрасли, которую можно назвать историей Русской Палестины и 

русского присутствия в регионе. Одна за другой в эти годы на страницах 

«Сообщений ИППО» и в других изданиях появляются статьи Дмитриевского, 

представляющие яркие и документированные литературные портреты 

подвижников Русской Духовной Миссии в Иерусалиме — ее основателя, 
                                                           
1 Дьяконов М. А. Отчет по ревизии денежного и материального хозяйства и по обозрению недвижимых 
имуществ, счетоводства и отчетности Русской Духовной Миссии в Иерусалиме / Публ. Н. Н. Лисового // 
Богословские труды. М., 2001. Сб. 36. С. 267-303. 
2 Мансуров Б. П. Православные поклонники в Палестине. СПб., 1858; Мансуров Б. П. Отчет о мерах, 
принятых к улучшению быта русских православных поклонников в Палестине. СПб., 1860. 
3 Мансуров Б. П. Объяснительная записка господину Государственному Контролеру 25 ноября 1866 г. 
[Отчет Палестинского комитета за 1858-1864 гг.]. СПб., 1866. 
4 Дмитриевский А. А. Императорское Православное Палестинское Общество и его деятельность за 
истекшую четверть века. СПб., 1907. 
5 Сове Б. И. Русский Гоар и его школа [А. А. Дмитриевский] // Богословские труды. М., 1968. Сб. 4. С. 39-84. 
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архимандрита (впоследствии епископа) Порфирия (Успенского)1, наиболее 

потрудившегося для ее расцвета архимандрита Антонина (Капустина)2, 

мученически погибшего члена РДМ игумена Парфения3, деятелей 

вышеназванных Палестинского Комитета и Палестинской Комиссии 

(великого князя Константина Николаевича4, Б. П. Мансурова5) и Палестинского 

Общества (основателя и многолетнего секретаря ИППО В.Н.Хитрово6, вице-

председателя Общества Н. М. Аничкова7, членов Общества — ученых и 

издателей: А. И. Пападопуло-Керамевса8, А. И. Попова9, С. И. Пономарева10 и 

др.). Дмитриевскому принадлежит и лучший в отечественной историографии 

очерк деятельности крупнейшего представителя русской дипломатии на 

Востоке графа Н. П. Игнатьева — с преимущественным вниманием к церковно-

дипломатической сфере его работы11. В последнее время прилагаются усилия по 

изданию неопубликованных, хотя вполне готовых к печати трудов ученого12. 

Монография Дмитриевского «Императорское Православное Палестинское 

Общество и его деятельность за истекшую четверть века» осталась единственной 

                                                           
1 Дмитриевский А. А. Епископ Порфирий (Успенский) как инициатор и организатор первой Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме и его заслуги в пользу Православия и в деле изучения Христианского 
Востока. (По поводу столетия со дня его рождения) // Сообщения ИППО. 1905. Т. 16. Вып. 3. С. 329-361; 
Вып. 4. С. 457-547. Отд. изд.: СПб., 1906. 
2 Дмитриевский А. А. Начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин 
(Капустин) как деятель на пользу Православия на Востоке, и в частности в Палестине. (По поводу 
десятилетия со дня его кончины) // Сообщения ИППО. 1904. Т. 15. Вып. 2. С. 95-148; То же: Труды 
Киевской Духовной Академии. 1904. № 11. С. 319-380. 
3 Дмитриевский А. А. Памяти члена Русской Духовной Миссии в Иерусалиме о. игумена Парфения, 
убиенного на горе Елеонской. Некролог (с портретом) // Сообщения ИППО. 1909. Т. 20. Вып. 4. С. 298-308. 
4 Дмитриевский А. А. Державные защитники и покровители Святой Земли и августейшие паломники у 
Живоносного Гроба Господня // Сообщения ИППО. 1907. Т. 18. Вып. 3-4. С. 422-430. 
5 Дмитриевский А. А. Памяти Б. П. Мансурова // Сообщения ИППО. 1910. Т. 21. Вып. 3. С. 446-457. 
6 Дмитриевский А. А. Памяти В. Н. Хитрово. 1903-1913. (К 10-летию со дня смерти) // Сообщения ИППО. 
1913. Т. 24. Вып. 2. С. 263-272. 
7 Дмитриевский А. А. Н. М. Аничков (некролог). Пг., 1917. 
8 Дмитриевский А. А. А. И. Пападопуло-Керамевс и его сотрудничество в научных изданиях Палестинского 
Общества. (По личным воспоминаниям и по документальным данным) // Сообщения ИППО. 1913. Т. 24. 
Вып. 3. С. 374-388; Вып. 4. С. 492-523. 
9 Дмитриевский А. А. Мои «незабудки» на могилу о. протоиерея Александра Петровича Попова // 
Сообщения ИППО. 1912. Т. 23. Вып. 3. С. 394-414. 
10 Дмитриевский А. А. Памяти библиографа и вдохновенного певца Святой Земли С. И. Пономарева. (По 
переписке его с о. архимандритом Антонином и В. Н. Хитрово.) Пг., 1915. 
11 Дмитриевский А. А. Граф Н. П. Игнатьев как церковно-политический деятель на Православном Востоке. 
(По неизданным письмам его к начальнику Русской Духовной Миссии в Иерусалиме о. архимандриту 
Антонину Капустину) // Сообщения ИППО. 1909. Т. 20. Вып. 1. С. 84-101; Вып. 3. С. 378-398; Вып. 4. С. 
522-564. Отд. отт.: СПб., 1909. 
12 См., напр.: Дмитриевский А. А. Наши коллекционеры рукописей и старопечатных книг В. И. Григорович, 
епископ Порфирий (Успенский) и архимандрит Антонин (Капустин), Публ. с комм. Ф. Б. Полякова и Б. Л. Фонкича 
// Byzantinorussica. 1994. Т. 1. С. 165-197. 
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в дооктябрьской историографии научной монографией не только о 

Палестинском Обществе, но и о его предшественниках. 

Что касается послеоктябрьского периода, в эти десятилетия истории 

Православного Палестинского Общества, Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме и других подобных учреждений посвящены были в лучшем случае 

краткие юбилейные заметки в соответствующих выпусках «Палестинского 

сборника»1. Ситуация изменилась лишь в последние годы. В Петербурге, в 

историко-архивных византологических изданиях, появилось несколько статей, 

связанных с данной темой2. В «Историческом вестнике» опубликована большая 

работа К. Н. Юзбашяна по истории Императорского Православного 

Палестинского Общества3. Ученый Секретарь Петербургского отделения ИППО 

Е. Н. Мещерская с соавторами представила обзор русских археологических 

раскопок в Святой Земле4. 

В Москве автором Н. Н. Лисовым было подготовлено и издано при поддержке 

Историко-документального департамента МИДа два тома документов, 

исследований и материалов «Россия в Святой Земле»5, впервые в отечественной 

историографии позволяющих достоверно воссоздать сложную и многогранную 

историю российского дипломатического, духовного и культурно-

гуманитарного проникновения на Ближний Восток. Раздел о Русской Палестине 

содержится также в альбоме-монографии «Приди и виждь»6. Материалы 

организованной Палестинским Обществом совместно с Отделом внешних 

                                                           
1 См., напр.: Тихвинский С. Л. 90-летие Российского Палестинского Общества // Палестинский сборник. Л., 1974. 
Вып. 25 (88). С. 3-9; Мещерская Е. И., Юзбашян К. Н. Столетие Российского Палестинского Общества // 
Палестинский сборник. Л., 1986. Вып. 28 (91). С. 3-9. 
2 Герд Л. А. Епископ Порфирий Успенский: из эпистолярного наследия // Архивы русских византинистов в 
С.-Петербурге / Под ред. И. П. Медведева. СПб., 1995. С. 8-21; Грушевой А. Г. Императорское Палестинское 
Общество (по петербургским архивам) // Там же. С. 134—156; Герд Л. А. Архимандрит Антонин Капустин и 
его научная деятельность (по материалам петербургских архивов) // Рукописное наследие русских 
византинистов в архивах С.-Петербурга / Под ред. И. П. Медведева. СПб., 1999. С. 8-35. 
3 Юзбашян К. Н. Палестинское Общество. Страницы истории // Исторический вестник. 2000. № 2 (6). С. 102-
140; № 3-4 (7-8). С. 132-154. 
4 Мещерская Е. Н., диакон Александр Мусин, Пиотровский М. Б. Русская археология в Святой Земле 
(некоторые итоги и перспективы) // История древней Церкви в научных традициях XX века. СПб., 2000. С. 
14-27. См. также: Беляев Л. А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение. М., 1998. С. 
199-208. 
5 Россия в Святой Земле. Документы и материалы / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и комм. Н. Н. Лисового. 
М., 2000. Т. 1-2. 
6 Лисовой Н. Н. «Приди и виждь». Свидетельства Бога на земле. М., 2000. С. 212-248. 
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церковных связей Московской Патриархии конференции, посвященной 150-летию 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (1997), составили два выпуска 

«Богословских трудов»1. Переизданы работы архимандрита Киприана 

(Керна) об архимандрите Антонине (1934) и архимандрита (впоследствии 

митрополита) Никодима (Ротова) «История Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме» (1959). В «Дипломатическом ежегоднике» опубликованы в 

1992 году В. Ф. Трутневым небольшая подборка документов2 и в 2001 году 

статья Н. Н. Лисового «Русское дело в Святой Земле»3. В Институте 

востоковедения РАН история русско-палестинских отношений стала темой 

работы Б. Ф. Ямилинца4. В Санкт-Петербургском университете издана в 2002 

году работа израильского арабского историка Омара Махамида «Россия — 

Палестина. Диалог на рубеже XIX—XX веков»5. 

Две обобщающих монографии по русско-палестинским связям и 

отношениям принадлежат зарубежным современным исследователям. В 1961 

году в университете штата Индиана Ф. Дж. Ставру (американский грек, ныне 

маститый профессор Аризонского университета) защитил диссертацию по 

истории ИППО, вышедшую затем в Салониках отдельным изданием под 

названием «Русские интересы в Палестине»6. В 1969 году Дерек Хопвуд издал в 

Оксфорде книгу «Русское присутствие в Сирии и Палестине», с характерным 

подзаголовком: «Церковь и политика на Ближнем Востоке»7. Обе работы, до 

известной степени конкурирующие, дополняют друг друга. Сильной стороной 

Ставру является широкое привлечение греческих источников, обычно 

недоступных — по незнанию языка — ни для русских, ни для европейских 
                                                           
1 Труды богословской конференции, посвященной 150-летию Русской Духовной Миссий в Иерусалиме // 
Богословские труды. М., 1999. Сб. 35; Русская Духовная Миссия в Иерусалиме: новые документы и 
материалы // Богословские труды. М., 2001. Сб. 36. 
2 Трутнев В. Ф. Русская дипломатия и Императорское Православное Палестинское Общество // 
Дипломатический ежегодник. 1992. М., 1992. С. 249-268. 
3 Лисовой Н. Н. Русское дело в Святой Земле. (По материалам Архива внешней политики Российской 
Империи) // Дипломатический ежегодник. 2001. М., 2001. С. 327-358. 
4 Ямилинец Б. Ф. Россия и Палестина. Очерк политических и культурно-религиозных отношений (XIX – 
начало XX века). М., 2003. 
5 Омар Махамид. Россия – Палестина. Диалог на рубеже XIX –XX веков. СПб., 2002. 
6 Stavrou Th. G. The Russian Imperial Orthodox Palestine Society, 1882-1914. Indiana Univ. Bloomington. Indiana, 
1961. (Ph. D. Diss.); Stavrou Th. G. Russian Interests in Palestine. 1882-1914. Thessaloniki, 1963. 
7 Hopwood D. The Russian Presence in Syria and Palestine. 1843—1914: Church and Politics in the Near East. 
Oxford, 1969. 
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исследователей. И центр тяжести исследования невольно смещается при этом в 

область русско-греческих церковно-политических противоречий. Хопвуд — 

профессиональный арабист, историк британского присутствия на Ближнем 

Востоке. Он умело использует впервые вводимые им в научный оборот 

источники арабские, а главный интерес анализа лежит в сфере политической 

конкуренции российской и британской дипломатий в регионе. Естественный 

недостаток обеих работ — незнание русского архивного материала, 

независимо от желания или позиции авторов обедняющее и частично 

искажающее общую картину. 

Единственная зарубежная монография об архимандрите Антонине 

(Капустине) принадлежит упомянутому выше греческому церковному историку 

К. Папулидису1. К сожалению для нашей темы, автора преимущественно 

занимает афинский и константинопольский периоды жизни архимандрита, его 

общение с греческими церковными и научными кругами. Иерусалимской 

эпопеи отца Антонина Папулидис касается лишь бегло, в основном в 

биографическом контексте. 

Итак, приведённые выше источники и литература рассматривают 

отдельные направления миссионерско-просветительской деятельности 

Русской Православной Церкви на Святой Земле в определённые периоды. В 

то же время, как в отечественной, так и в зарубежной историографии 

специального обобщающего исследования по теме диссертации не 

существует. 

Научная новизна исследования. В диссертации впервые делается 

попытка комплексного исследования миссионерско-просветительской 

деятельности Русской Православной Церкви на Святой Земле. 

Рассматриваются причины создания Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме и Православного Палестинского Общества, исследуется 

деятельность Миссии и миссионерско-просветительская работа Общества. 

Анализируется влияние, оказанное этими российскими представительствами 
                                                           
1 Παπουλίδης Κ. Κ. Ό 'Ελληνικός Κόσµος του Αντωνίνου Καπούστιν (1817-1894). Συµβολή στην Πολιτική της 
Ρωσίας στη Χριστιανική Ανατολή το 19ο Αιώνα. Θεσσαλονίκη, 1993. 
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на укрепление позиций Православия в Святой Земле, развитие культурных, 

духовных, человеческих российско-ближневосточных связей, паломническое 

движение. 

Научная новизна диссертации характеризуется также обращением к 

малоизвестным работам российских исследователей. 

Практическая значимость исследования. 

Диссертация может иметь практическое значение в следующих аспектах. 

Первый аспект — научно-познавательный. Материал, отдельные 

положения и выводы диссертации могут быть использованы при чтении 

общих и специальных курсов лекций по миссиологии, истории российско-

палестинских отношений, истории Русской Православной Церкви, при 

написании курсовых и дипломных работ в рамках учебных курсов, 

подготовке учебников, учебных пособий, статей и монографических 

исследований. 

Второй аспект — прикладной. Опыт миссионерско-просветительской 

деятельности Русской Православной Церкви на Святой Земле, по мнению 

диссертанта, заслуживает изучения и использования в современной системе 

как духовного, так и светского образования. 

Структура работы состоит из введения, 3-х глав, заключения, 

библиографии и приложений. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседании  кафедры 

церковно-практических дисциплин Московской духовной академии. Работа 

получила положительную оценку и была рекомендована к защите. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. 

 

Во введении обосновывается выбор темы и её актуальность; 

определяются цель, задачи и метод исследования, его хронологические 

рамки; даётся обзор использованных источников и литературы; 

характеризуется научная новизна, практическая значимость исследования; 



 15

описывается структура работы и содержится информация об апробации 

диссертации. 

В первой главе - "Позиции Православия в Святой Земле к середине 

XIX века" – даётся характеристика религиозной ситуации, сложившейся в 

Палестине к середине XIX века. 

К середине XIX века относится активизация католической и 

протестантской пропаганды в Святой Земле, причём она в основном была 

направлена на православное население. 

Усилия западных миссионеров привели к тому, что число православных, 

которые в 1840 году составляли более 90% христиан Палестины, 

уменьшилось к 1880 году до 67%. 

Успехи католической и протестантской пропаганды в Святой Земле 

заставили российское правительство обратить внимание на положение 

Православия в Палестине. Было принято решение направить в Иерусалим 

Русскую Духовную Миссию. 

Во второй главе - "Русская Духовная Миссии в Иерусалиме и её 

деятельность до 1917 года" - рассматриваются причины создания и 

основные направления работы Миссии в Святой Земле, её результаты. 

Первая Русская Духовная Миссия в Иерусалиме появилась только в 

середине XIX века. Важнейшими причинами для её создания были успехи 

католиков и протестантов, а также неустроенность быта русских паломников 

в Святой Земле и отсутствие гарантий их безопасности. В 1843 году для 

изучения сложившейся ситуации на Ближний Восток был направлен 

архимандрит Порфирий (Успенский). Он был послан не в качестве 

официального представителя Русской Православной Церкви, а лишь как 

простой поклонник и тайный агент России. 

Познакомившись с положением дел в Антиохийской и Иерусалимской 

Патриархии, отец Порфирий представил российскому правительству отчёт, в 

котором доказывалась необходимость создания в Святой Земле полноценной 

Миссии. Намерения архимандрита Порфирия и российского правительства 
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были крайне негативно восприняты греческим духовенством, увидевшим в 

Русской Миссии опасного соперника. 

В феврале 1847 года было принято окончательное решение о создании 

Миссии. Начальником Миссии был назначен архимандрит Порфирий. Он 

опять оказался в Иерусалиме не в качестве русского настоятеля, а всего лишь 

русского поклонника. В таком положении оказался не только отец 

Порфирий, но и вся Миссия. 

В Иерусалим Миссия прибыла 16 февраля 1848 года. Духовная Миссия 

разместилась в Архангельском монастыре, предоставленном ей 

Иерусалимской Патриархией. С первых дней своего существования Миссия 

попала в довольно сложное положение. У неё не было ни собственного 

помещения, ни храма, к тому же Миссия не имела достаточных полномочий 

для выполнения стоящих перед ней задач (проводить благолепное русское 

богослужение, преобразовывать греческое духовенство, противодействовать 

иноверной пропаганде и привлекать к православию местное население). 

Деятельность Миссии могла быть успешной только при двух условиях: 

сильной поддержке со стороны правительства и сочувственном отношении 

со стороны Иерусалимского Патриархата. Однако ни того, ни другого 

Миссия в достаточной степени не имела. Но, несмотря на все трудности за 

время своего пребывания в Святой Земле, первой Миссии удалось добиться 

определённых успехов. Одним из важнейших её достижений было открытие 

школ для местного арабского населения. Архимандрит Порфирий ещё во 

время своего первого пребывания на Святой Земле зарекомендовал себя 

горячим арабофилом. Теперь, имея больше возможностей, он с 

удовольствием взялся за распространение просвещения среди арабского 

населения. Первым шагом стало открытие в 1849 году, по соглашению с 

Иерусалимской Патриархией, школы для сельских священников и 

преподавателей, в ней могли получать образование молодые арабы. 

Отец Порфирий добился от Иерусалимского Патриарха разрешения на 

открытие подобных школ ещё в нескольких местах. Он лично посетил Лидду, 



 17

Яффу, Рамлу, чтобы провести переговоры с местными жителями о 

скорейшем их открытии. Усилиями архимандрита Порфирия в Иерусалиме 

появилась школа и для девочек. 

С вопросом о возрождении арабского народа и о создании школ тесно 

связан вопрос об открытии при Иерусалимской Патриархии типографии, где 

печатались бы книги на греческом и арабском языках. Идея о создании такой 

типографии принадлежала отцу Порфирию. Первые книги Апостол и 

Катихизис на арабском языке вышли в 1854 году. 

Противодействие католической и протестантской пропаганде, 

установление дружественных отношений с Армянской Патриархией и 

Коптским Патриархом, покровительство абиссинцам и сиро-яковитам, 

улучшение положения русских паломников, починка купола над Гробом 

Господним, разрешение вопроса о гареме Абдаллы - всё это прямые 

результаты деятельности первой Русской Духовной Миссии. 

С началом в 1853 году Крымской войны Миссия была отозвана из 

Иерусалима. 

Положение России на Ближнем Востоке после окончания войны оказалось 

подорванным. Для его восстановления было принято решение о создании 

новой Духовной Миссии в Иерусалиме. Для повышения статуса Миссии во 

главе её был поставлен не архимандрит, как ранее, а епископ. В 1857 году с 

одобрения российского императора и согласия османского правительства 

было официально провозглашено о создании второй Русской Духовной 

Миссии. Её главой стал епископ Мелитопольский Кирилл (Наумов). 

31 января 1858 года Миссия торжественно прибыла в Иерусалим. 

Ситуация вокруг второй Миссии складывалась весьма напряжённая. 

Холодными были отношения с Иерусалимской Патриархией, которая 

противодействовала многим начинаниям епископа Кирилла, в частности, 

всячески старалась отстранить его от участия в устройстве школ. В конце 

концов, начальник Миссии был вынужден отказаться от поддержания школ в 

Палестине как дела бесполезного и сосредоточить своё внимание на 
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устройстве и поддержании школ в Сирии, так как Антиохийский Патриарх не 

только не чуждался и не отказывался от помощи Миссии, но напротив сам 

просил её. 

Епископ Кирилл, посетивший в конце 1858 года Сирию, был приятно 

удивлён оказанным ему здесь приёмом. Сношения второй Русской Духовной 

Миссии с Антиохийским Патриархатом выразились в живом, деятельном её 

участии в воссоединении сирийских униатов (мельхитов) с Православной 

Церковью и отчасти в содействии сиро-халдейским несторианам в их 

стремлении присоединиться к Русской Православной Церкви. 

К заслугам епископа Кирилла, за время его пребывания в Святой Земле, 

несомненно, можно отнести устроение богослужений на церковно-

славянском языке и организацию паломнических караванов. Попытка вести 

пропаганду среди представителей других исповеданий закончилась неудачей. 

Почти одновременно с Миссией было учреждено иерусалимское 

консульство и создан Палестинский Комитет. С момента появления первой 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, именно Миссия была здесь 

единственным представителем российских интересов. Теперь у неё появился 

серьёзный конкурент, который стал активно вторгаться в сферу её интересов. 

Очень скоро права Миссии были сужены до нравственного наблюдения за 

паломниками и совершения богослужений. Постоянные столкновения 

Духовной Миссии с Палестинским Комитетом и консулом мешали 

плодотворной работе всех российских представительств. В результате 

сменились два начальника Миссии и иерусалимский консул, но к лучшему 

ситуация не изменилась. 

Наибольших успехов Миссия достигла при своём новом начальнике 

архимандрите Антонине (Капустине). Не смотря на продолжавшееся 

активное противодействие со стороны других российских представительств и 

Иерусалимской Патриархии, он сумел добиться многого. Главная заслуга 

архимандрита Антонина - успешное противодействие иноверной пропаганде. 

Западные миссионеры открывали школы, госпитали и другие богоугодные 
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заведения, приобретали земельные участки, ценные в историко-библейском 

отношении. Отец Антонин решился действовать их методами. 

Стоимость земельных владений, переданных Святейшему Синоду после 

кончины архимандрита Антонина, достигала миллиона рублей. И это при 

том, что на содержание Миссии отпускалось всего 14 тысяч рублей в год, из 

них сам настоятель получал 3 тысячи. На приобретённых участках строились 

храмы, странноприимные дома, школы, были разбиты прекрасные сады. 

Столь внушительные земельные владения значительно укрепили положение 

России в этом регионе. 

При приемниках архимандрита Антонина Миссия уже не играла той роли, 

что прежде. Однако она продолжает действовать и по сей день, её основной 

задачей остаётся попечение о русских паломниках на Святой Земле. 

В третьей главе - "Императорское Православное Палестинское 

Общество и его миссионерско-просветительская деятельность до 1917 

года" - исследуются причины появления и основные направления работы 

Палестинского Общества в Святой Земле. 

Постоянные столкновения, происходившие между Русской Духовной 

Миссией и Палестинской Комиссией, отсутствие между ними 

взаимопонимания и взаимодействия мешали их работе и наносили ущерб 

интересам России. Вскоре стала очевидна необходимость создания новой 

организации, которая сумела бы достойно представлять российские интересы 

в Святой Земле. Императорское Православное Палестинское Общество, 

созданное в 1882 году, являлось уникальной организацией, на протяжении 

почти четырех десятилетий осуществлявшей культурно-просветительскую и 

научно-исследовательскую деятельность на Ближнем Востоке. Российское 

правительство было заинтересовано в распространении русского культурного 

влияния в этом регионе и поэтому оказывало Обществу необходимую 

поддержку. 

Непосредственным организатором Палестинского Общества, долгие годы 

определявшим основные направления его деятельности, стал известный 
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русский учёный Василий Николаевич Хитрово. Именно благодаря его 

настойчивости состоялось открытие Православного Палестинского 

Общества. 

Среди учредителей и почётных членов Общества были представители 

царствующего дома Романовых, известные политические и церковные 

деятели, видные русские историки, путешественники, языковеды, деятели 

культуры. 

При учреждении Общества на него были возложены следующие задачи: 

1) собирать, разрабатывать и распространять в России сведения о святых 

местах; 

2) оказывать помощь православным паломникам; 

3) учреждать школы, больницы и странноприимные дома, а также 

оказывать материальное пособие местным жителям, церквям, 

духовенству; 

4) учёной и благотворительной своей деятельностью стремиться к 

развитию православия в Палестине и укреплять его связь с 

родственным ему православием великорусским. 

Само название Общества, получившего в 1889 году титул 

"Императорское", придавало ему характер официального учреждения, 

близкого к правительству, а ежегодная правительственная субсидия 

указывала на значение, придаваемое ему в деле поддержания православия 

среди арабов и пропаганды политики России на Ближнем Востоке вообще и в 

Палестине в частности. 

Палестинское Общество со дня своего основания прочно встало в один ряд 

с блестящими европейскими научными учреждениями и с уже 

существовавшими к тому времени научно-исследовательскими 

организациями России. Авторитетный состав Общества, широкая эрудиция, 

энтузиазм и подвижничество многих активистов позволили успешно 

справиться с поставленными перед ним задачами. 
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Велик вклад ИППО в дело просвещения православных арабов. К 1914 году 

под началом Общества действовала уже 101 школа и две учительские 

семинарии в Сирии и Палестине. Школы, посещало около 11347 учащихся. 

Русские школы и семинарии внесли большой вклад в знакомство 

арабского населения с русской культурой и литературой. Многие из 

выпускников учебных заведений Общества так или иначе связывали свою 

судьбу с Россией. 

В школах Палестинского Общества никогда не принижали национальную 

культуру и традиции, не пытались навязывать православие. Большое 

внимание уделялось истории Святой Земли, истории ислама и родной 

литературы, преподаванию арабского языка. 

Культурно-просветительская деятельность ИППО на Ближнем Востоке 

способствовала росту авторитета России и русских в этом регионе. 

Палестинское Общество всемерно поддерживало и развивало вековые 

традиции российской благотворительности. Полностью взяв на себя 

организацию паломничества из России к святым местам, Общество всячески 

способствовало улучшению быта русских паломников на Святой Земле, 

заботилось об их духовном просвещении. Благодаря усилиям ИППО тысячи 

паломников смогли посетить святые места. 

Значительных успехов достигло Палестинское Общество в научной 

работе. За период с 1882 по 1917 год Обществом были изданы 93 научных 

труда и литературные сочинения в 160 томах и выпусках. 

Успехи научно-исследовательской деятельности ИППО во многом 

определялись тем фактом, что в его работе принимали участие крупнейшие 

русские учёные, путешественники, политические и общественные деятели 

того времени. 

После революции Общество стало именоваться Российским Палестинским 

Обществом. РПО прекратило культурно-просветительскую работу за 

рубежом и организацию паломничества. Его деятельность сосредоточилась 

на всестороннем изучении стран Ближнего Востока. 
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В заключении диссертации подводятся итоги исследования и излагаются 

следующие выводы: 

1. Миссионерско-просветительская деятельность Русской Православной 

Церкви на Святой Земле была обусловлена необходимостью поддержания 

Православия и противодействия католической и протестантской пропаганде 

в Палестине. 

2. Культурно-просветительская деятельность ИППО и Миссии 

способствовала сближению народов России и Ближнего Востока, оказала 

значительное влияние на развитие культурных и духовных связей. 

3. Культурно-просветительская и благотворительная деятельность 

российских представительств способствовала укреплению позиций 

Православия в Святой Земле и приостановила переход православного 

населения в другие вероисповедания. 

4. Русская Духовная Миссия и Палестинское Общество сыграли важную 

роль в развитии паломнического движения. Существенное удешевление 

проезда и создание нормальных условий пребывания в Святой Земле, 

привело к резкому увеличению числа русских богомольцев. К концу XIX 

века их число достигало 10-12 тысяч человек в год. 

5. Большой вклад внесла научно-исследовательская деятельность ИППО в 

развитие отечественного и мирового востоковедения. Результаты научных 

исследований, проведённых членами Общества, составили основу для 

дальнейшего изучения Ближнего Востока. 

6. Возрастающий интерес к деятельности Русской Духовной Миссии и 

Палестинского Общества свидетельствует о важности проводимой ими 

работы. 

В приложения включены архивные документы и изобразительные 

материалы по теме исследования. 

 

По теме диссертации автором опубликована следующая работа: 

Православные паломники в Палестине и Императорское Православное 
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Палестинское Общество // Научная статья на официальном сайте 

Московской духовной академии. 1 п.л. 


