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Многие народы на протяжении многовековой истории стремились оставить вклад в
духовную и материальную сокровищницу Святой Земли, утвердить более или менее зри-
мые знаки своего политического, религиозного и культурного присутствия в этом «центре
мира». [3]

Россия, исторически имевшая связь с Православным Востоком в целом и, со Святой
Землей в частности, связанная вековыми и глубокими интересами, не могла оставаться
в стороне по отношению к явственно проявлявшимися там религиозным и политическим
стремлениям иностранных держав. Россия также не могла не войти и в положение рус-
ских паломников, отправляющихся в долгий путь к Святой Земле, число которых стало с
каждым годом увеличиваться, а дорога их была сопряжена с большим количеством опас-
ностей. В XIX веке Русское правительство предпринимает ряд мер к созданию на Святой
Земле собственного учреждения, как для удовлетворения указанных потребностей, так и
для представительства там Русского государства.

Межконфессиональный конфликт за право владения Святыми местами в Иерусалиме
имеет многовековую историю. Сегодня вопрос о Святых местах все еще остается важным и
для современной геополитики. Как результат, можно говорить о том, что дальнейшее изу-
чение темы Российского присутствия в Палестине является актуальным, особенно учиты-
вая вопрос восстановления прав России на ее право обладание историческими объектами
на Святой Земле.

Знаменитая русская паломническая литература началась с игумена Даниила, но тем
не менее «хождение» Даниила, является вехой условной. О русском православном палом-
ничестве в «Еросалим» есть упоминания и в былинах. К примеру, новгородец Василий
Буслаев посетил «Еросалим и ко Христову гробу приложитися, в Иордань-реке купати-
ся». [1]

Особенно расширился поток русских паломников к Святым местам в XVII-XVIII веках.
Паломничество граждан Российской империи на Восток было сопряжено большим количе-
ством трудностей и огромным риском. Например, караваны паломников отправляющиеся
в «Святой град – Иерусалим» были подвержены постоянным нападениям разбойников.
Упоминание об этом есть у паломника Григоровия-Барского, посетившего Святую Землю
в XVIII в. [4] Для обстоятельного ознакомления с паломничеством российских подан-
ных стоит познакомиться с трудами Авраама Сергеевича Норова, Дмитрия Дмитриевича
Смышляева, Кира Бронникова, Братьев Вишняковых и т. д.

Говоря об истории российского дипломатического и духовного представительства на
Ближнем Востоке необходимо упомянуть деятельность Русской духовной миссии откры-
той в 1847 году указом императора Николая I, Палестинского комитета (1859-1864 гг.),
Палестинской комиссии при Азиатском департаменте МИД (1864-1889 гг.), а также де-
ятельность Императорского Православного Палестинского Общества (1882-1918 гг.). Все
эти институты стали инструментами русской ближневосточной политики. Документы, от-
четы и донесения в рамках деятельности этих институтов позволяют пролить свет на
события в регионе.
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Считается, что правовую защиту русские паломники получили только после подпи-
сания в 1774 г. русско-турецкого мирного договора в Кючук-Кайнарджи, статьи 7 и 8
которого предусматривали необходимость оказания турецким правительством покрови-
тельства и защиты русским паломникам в Палестине. Однако здесь стоит отметить, что
уже в 1700 году был подписан Константинопольский трактат от 3 июля в статье XII ко-
торого говорится о не препятствовании российского паломничества «Московского народа
мирянам и инокам разрешается вольное посещать Святой град Иерусалим» и запрете
просить или вымогать «дань». [2] Далее эта же позиция России сохранится и в Белград-
ском договоре 1739 года (Статья XI) и в наиболее часто упоминающихся договорах по
данной теме таких как Парижский трактат 1856 (Статья IX), Сан-Стефанскоммирном
договоре (Статья XXII), Берлинском конгрессе (Статья LXII).

Российская империя была не единственной страной старавшейся упрочить свое влия-
ние и получить дополнительные права на Святой Земле. Регион, имевший религиозную,
политическую и культурную значимость, обращал на себя внимание и других стран. Осо-
бенно активными «игроками» были Франция и Англия, к концу XIX века регион попадет и
в сферу интересов Германии. Соответственно документы иностранных послов и политиче-
ских деятелей могут позволить получить более полную картину. Так, например, Господин
Поль Гамбон – посол Франции в Константинополе 15 августа 1898 г. отправляет доклад
министру иностранных дел Делькассу. В нем говорится о деятельности Императорского
Православного Палестинского общества, о том, как деятельность данного общества может
отразиться на положении Франции в регионе и ее влиянии. [6]

Другим мало использованным в русской историографии источником является Англий-
ский сборник документов, включающий в себя переписку относительно прав и привилегий
латинской и греческой церквей в Турции. Переписка охватывает период с 1850–1853 год,
то есть описывает события перед Крымской войной (1853–1856 г.). Материалы сборни-
ка позволяют проследить динамику отношения Британской стороны к конфликту между
Российской империей и Францией в обозначенный период. [5]

На данный момент существует аспект не до конца исследованных мемуаров и всех
нюансов паломничества православных на Святую землю в связи с довольно большим ко-
личеством материалов. Также сегодня нуждаются в изучении архивы МИД, ИППО и Свя-
тейшего Синода. В дополнение, для полного раскрытия всей картины взаимоотношений
Российской и Османской империи по вопросу российского присутствия на Святой земле,
есть необходимость изучения архивных источников самой Османской империи.
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