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ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЦЕРКВИ И АНГЛИКАН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

 

Аннотация. Целью статьи является исследование особенностей развития паломничества на Святую 
землю в контексте диалога Русской Церкви и англикан в период второй половины XIX в. Этот процесс был 
неразрывно связан с дипломатическими отношениями Российской империи и Великобритании. В XIX в. тер-
ритория Средней Азии и Ближнего Востока привлекала внимание России и Англии. Кроме дипломатических 
методов расширения сферы влияния в данном регионе использовалось и миссионерство. 

 Проблема статьи заключается в определении взаимосвязи процесса паломничества и церковной ди-
пломатии во взаимоотношениях Российской империи и Великобритании. Активизация паломнической дея-
тельности в России была связана не только с желанием верующих посетить святые места. Этот процесс 
был связан и с государственной идеологией России того времени. Необходимо определить взаимосвязь 
отношений Русской Церкви с англиканами, взаимодействие англикан с православными Востока в условиях 
развития миссионерства и паломничества на Святую землю в рамках противостояния Российской и Бри-
танской империй. 

В процессе подготовки статьи был использован историко-генетический метод. За счет этого метода 
удалось прояснить начальный период взаимодействия Русской Церкви и Англиканской Церкви, а также про-
следить становление миссионерской деятельности англикан на Святой земле. Использовался и историко-
хронологический метод. Благодаря ему удалось установить основные этапы развития отношений Русской 
и Англиканской церквей в контексте развития миссионерской деятельности на Святой земле. Историко-
проблемный метод позволил выявить взаимосвязь церковной дипломатии и политики в отношениях Рос-
сийской империи и Великобритании в рассматриваемый в статье период. 

Проведенное исследование позволило выявить условия развития паломничества. Отмечено, что активи-
зация этого процесса происходила на фоне усилившегося диалога православных и англикан. Определено, что 
паломничество на Святую землю активизировалось в середине XIX в., когда свою деятельность начала Рус-
ская духовная миссия (1847 г.). В дальнейшем эта деятельность активно поддерживалась основанным в 1882 г. 
Православным Палестинским Обществом. На основе проведенного исследования возможно в дальнейшем ве-
сти работу над изучением особенностей развития паломнической деятельности в контексте диалога Русской 
Церкви и англикан в начале XX в. В результате проведенного исследования определены условия паломничества 
русских православных на Святую землю. Отмечено значение в организации этого процесса Русской духовной 
миссии в Палестине. Выявлены предпосылки и причины возникновения Императорского Православного Пале-
стинского Общества. Дана характеристика внешнеполитической обстановке в период активизации паломни-
ческой деятельности. Указано, что паломничество на Святую землю происходило на фоне стремления Рос-
сийской империи укрепить свои позиции на Ближнем Востоке в период соперничества с Великобританией в 
этом регионе. Процесс внешнеполитического взаимодействия России и Англии происходил в условиях диалога 
Русской Церкви и англикан. 
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IN THE SCIENTIFIC HERITAGE OF K. D. KAVELIN 

 

Abstract. The purpose of the article is to study the peculiarities of the development of pilgrimage to the Holy 
Land in the context of the dialogue between the Russian Church and the Anglicans in the second half of the 19th 
century. This process was inextricably linked with the diplomatic relations of the Russian Empire and Great Britain. 
In the 19th century, the territory of Central Asia and the Middle East attracted the attention of Russia and England. 
In addition to diplomatic methods of expanding the sphere of influence in this region, missionary work was also 
used. 

The problem of the article is to determine the relationship between the pilgrimage process and church diploma-
cy in the relations between the Russian Empire and Great Britain. The intensification of pilgrimage activity in Russia 
was associated not only with the desire of believers to visit holy places. This process was also associated with the 
state ideology of Russia at that time. It is necessary to determine the relationship between the relations of the Rus-
sian Church with the Anglicans, the interaction of the Anglicans with the Orthodox of the East in the context of the 
development of missionary work and pilgrimage to the Holy Land in the context of the confrontation between the 
Russian and British empires. 

The historical and genetic method was used in the process of preparing the article. This method made it possi-
ble to clarify the initial period of interaction between the Russian Church and the Anglican Church, as well as to 
trace the development of missionary activity of the Anglicans in the Holy Land. The historical-chronological method 
was also used. Thanks to it, it was possible to establish the main stages in the development of relations between the 
Russian and Anglican churches in the context of the development of missionary activity in the Holy Land. The histor-
ical-problem method made it possible to identify the relationship between church diplomacy and politics in relations 
between the Russian Empire and Great Britain in the period considered in the article. The conducted research made 
it possible to identify the conditions for the development of pilgrimage. It is noted that the intensification of this pro-
cess occurred against the background of an intensified dialogue between the Orthodox and the Anglicans. It is de-
termined that pilgrimage to the Holy Land intensified in the mid-19th century, when the Russian Ecclesiastical Mis-
sion began its activities (1847). Later, this activity was actively supported by the Orthodox Palestine Society founded 
in 1882. Based on the conducted research, it is possible to further work on studying the features of the development 
of pilgrimage activity in the context of the dialogue between the Russian Church and the Anglicans at the beginning 
of the 20th century. 

As a result of the conducted research, the conditions of the pilgrimage of Russian Orthodox to the Holy Land 
were determined. The importance of the Russian Ecclesiastical Mission in Palestine in organizing this process was 
noted. The prerequisites and reasons for the emergence of the Imperial Orthodox Palestine Society were identified. 
The characteristics of the foreign policy situation during the period of intensification of pilgrimage activity were given. 
It is indicated that the pilgrimage to the Holy Land took place against the backdrop of the desire of the Russian Em-
pire to strengthen its position in the Middle East during the period of rivalry with Great Britain in this region. The 
process of foreign policy interaction between Russia and England took place in the context of the dialogue between 
the Russian Church and the Anglicans. 

 

Keywords: Russian Empire, Russian Church, Anglican Church, Imperial Orthodox Palestine Society, pilgrim-
age, Holy Land 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Паломничество православных из России на Святую землю стало активно развиваться со 

второй половины XIX века. Этому способствовало открытие Русской духовной миссии в Пале-
стине в 1847 году. В дальнейшем это положительно сказалось на развитии паломничества и 
создании Православного Палестинского Общества в 1882 году. Эти организации обеспечива-
ли необходимую помощь для православных паломников из России. Активная фаза развития 
паломничества продолжалась вплоть до революции 1917 года. 

Паломничество православных из России на Святую землю осуществлялось в контексте ак-
тивизировшегося в XIX веке диалога Русской Церкви с англиканами. При этом отношения Рус-
ской Церкви с англиканами имеют долгую историю. Первые шаги знакомства двух церквей 
были сделаны ещё во время правления царя Ивана IV Грозного. Именно тогда в Московском 
государстве английские купцы начали вести торговлю с англичанами в рамках знаменитой 
Московской торговой компании, которая была основана в 1551 году. Естественно, в силу эко-
номических контактов возникали и культурные взаимодействия, в том числе и в религиозной 
сфере. 

Активизация отношений Русской Церкви и англикан произошла в XIX веке. На практике это 
проявлялось во взаимных встречах представителей двух церквей, обсуждениях о взаимодей-
ствии, и даже рассматривался вариант возможного соединения церквей. Более того, в конце 
XIX – начале XX в. при Святейшем Синоде действовала специальная комиссия, которая зани-
малась вопросами взаимодействия с англиканами. Признание со стороны Русской Церкви 
законности англиканских рукоположений было основанием для развития диалога православ-
ных и англикан. Правда, русские церковные иерархи осторожно подходили к таким стремле-
ниям англикан. Поэтому во второй половине XIX века богословские диалоги англикан и право-
славных к признанию англиканских рукоположений не привели. В этот же период активно раз-
вивалась миссионерская деятельность англикан на территории Российской империи. Здесь 
свою работу вела, в частности, англиканская Ассоциация Восточных церквей, основанная во 
второй половине XIX века. 

Англикане, в свою очередь, проявляли церковную и дипломатическую активность на тер-
ритории Святой земли. При этом важно отметить, что помимо миссионерской работы на тер-
ритории Святой земли англикане вели также диалог с православными церквами Востока. Ан-
гликанская церковь за счет работы миссионерских организаций при поддержке дипломатов 
вела работу по укреплению позиций Великобритании в данном регионе. Эта работа происхо-
дила с вето правительства Англии. Основанием для этого утверждения является факт того, 
что сама Англиканская Церковь по своему статусу является государственной. Поэтому приня-
тие каких-либо решений по развитию миссионерской деятельности не могло бы происходить 
без ведома правительства Великобритании, причем это относится и к развитию диалога с 
православными церквами.  

Важно заметить также, что вторая половина XIX в. стала временем активного противосто-
яния Российской империи и Великобритании в рамках так называемой Большой игры в Азии 
[Ибрайымов, 2021]. Так обозначают процесс политического противоборства двух империй на 
территории Передней и Центральной Азии, в том числе и Палестины, в XIX веке. 

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 
Проблематика статьи связана с выявлением особенностей организации паломничества 

представителей Русской Церкви на Святую земля во второй половине XIX века в контексте 
диалога Русской Церкви с англиканами. Начиная со во второй половины XIX века происходил 
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рост миссионерской деятельности Русской Церкви в данном регионе. Инициатива с активизацией 
паломнической деятельности исходила не только от желания верующих посетить святые места. 
Этот процесс был связан и с государственной идеологией того времени. Более того, заинтересо-
ванность в этом процессе была и с точки зрения дипломатии в условиях обострившегося противо-
борства Российской империи и Великобритании. В этой связи уместно говорить об основах нацио-
нальной безопасности в тот период времени. Все эти процессы происходили в контексте активизи-
ровшегося во второй половине XIX века диалога православных и англикан.   

В связи с этим важно рассмотреть взаимосвязь диалога Русской Церкви с англиканами и 
паломничества на Святую землю в рамках противостояния Российской и Британской империй. 
На этих положениях и основывается основная проблема данной статьи. 

 
СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМАТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Историография выбранной темы статьи, связанная с вопросами церковного и дипломати-

ческого взаимодействия России и Англии в указанный период, представлена рядом близких 
статей. Однако в них проблематика, представленная в данной статье, не поднималась.  

Среди авторов, занимающихся вопросами развития церковной дипломатии, стоит выде-
лить И. Ю. Смирнову. В её работах [Смирнова, 2012], [Смирнова, 2023] прослеживается исто-
рия становления британского церковного присутствия на Святой земле, рассматриваются от-
дельные аспекты политических явлений в рамках развития миссионерства. Эти работы в рам-
ках решения целей данной статьи стали основанием для анализа развития британской цер-
ковной дипломатии на Святой земле. Большая ценность работ автора – привлечение важных 
архивных материалов, а также иных источников.  

Отдельно необходимо отметить работы доктора исторических наук Н. Н. Лисового. В серии 
его работ [Лисовой, 2021] исследована история организации паломничества представителей 
Русской Церкви на Святую землю. 

Информация о развитии паломнической деятельности встречается в работах доктора ис-
торических наук К. Е. Балдина [Балдин, 2024], [Балдин, 2023]. В статьях исследователя рас-
сматривается история паломнических поездок. В работах автор ссылается на мемуарные за-
писки русских паломников на Святую землю во второй половине XIX – начале XX века. Имен-
но в этот период шла активная фаза развития паломнической деятельности.  

Среди источников, которые использовались при подготовке данной статьи, необходимо 
отметить информацию из архивохранилищ РГИА. Здесь в отдельных фондах сосредоточены 
документы о диалоге представителей Русской Церкви и англикан в обозначенный в статье 
период. Кроме всего, для подготовки статьи привлекались данные с официального сайта Мос-
ковской патриархии, а также информация с сайта Церкви Англии и Императорского Право-
славного Палестинского Общества.   

К источникам нужно отнести многочисленные воспоминания современников описываемых 
в статье событий. Так, в частности, нужно упомянуть работу русского путешественника, гео-
графа и военного М. И. Венюкова [Венюков, 1873]. В рамках подготовки статьи использовалась 
и периодическая печать.  

Из числа опубликованных материалов необходимо отметить сборник документов в не-
скольких томах, посвященный присутствию Российской империи на Святой земле. Автором 
этого сборника является уже упомянутый Н. Н. Лисовой [Лисовой, 2017]. 

Таким образом, выбранная тематика исследования имеет прочную основу, фундирован-
ную литературой. Этот факт показывает интерес научного сообщества к тематике паломниче-
ства и церковной дипломатии в указанный период. Для работы с темой статьи присутствует 
необходимый объем источников. Среди них есть как опубликованные, так и неопубликованные 
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материалы, сборники документов, а также периодическая печать. Всё это в комплексе позво-
лило достичь поставленных в статье цели и задач. 

При работе над статьей использовался историко-генетический метод. За счет этого метода 
удалось выяснить начальный период взаимодействия РПЦ и Англиканской Церкви и просле-
дить становление миссионерской деятельности англикан на Святой земле. При определении 
этапов развития отношений Русской Церкви и Англиканской Церкви в контексте развития мис-
сионерской деятельности на Святой земле был использован историко-хронологический метод. 
Историко-проблемный метод позволил выявить взаимосвязь церковной дипломатии и полити-
ки в отношениях Российской империи и Великобритании в указанный в статье период.  

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
История паломничества русских православных христиан начинается с момента принятия 

христианства в 988 году при князе Владимире Святом. Принято считать, что первым русским 
паломником, который прибыл в Иерусалим с духовно-просветительской миссией, стал игумен 
Даниил [Началась…]. Его паломническая миссия состоялась в период 1104–1106 гг. Были, 
конечно, и другие паломники, но наиболее активная фаза развития паломнической деятельно-
сти русских православных происходила в XIX веке, а точнее, в его середине, в момент активи-
зации русской православной миссионерской деятельности. Этот процесс находился в тесном 
взаимодействии с развернувшимся церковно-дипломатическим противоборством Российской 
империи и Великобритании на территории Палестины. 

Паломничество русских православных на Святую землю – особое явление в русской исто-
рии. В современной историографии выделяют три этапа паломничества. Первый этап начина-
ется непосредственно с момента Крещения Руси. Второй этап относится к периоду с X по XVI 
в. Третий этап датируется периодом второй половины XIX и вплоть до 1917 года [Русские…]. 
В этой статье речь будет идти о паломничестве на Святую землю в самый активный период 
развития этого явления.  

Нужно подчеркнуть, что отношения Русской Церкви с Англиканской являются неотъемле-
мой частью отношений Российской империи и Великобритании до революции 1917 года. Акти-
визация отношений двух церквей произошла еще в первой половине XIX в., сразу после за-
вершения Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода Русской армии. В это время 
в России было открыто Библейское общество. Первоначально общество было учреждено в 
Санкт-Петербурге. Первое заседание отделения Библейского общества прошло в начале ян-
варя 1813 года. Важно подчеркнуть, что то первое заседание состоялось в доме обер-
прокурора Святейшего Синода князя А. Н. Голицына [К истории…]. 

Свою роль в развитии диалога Русской Церкви и англикан сыграло возникшее в 1830-е го-
ды в Англиканской Церкви Оксфордское движение. Представители этого движения стреми-
лись возродить в Англиканской Церкви дух кафоличности. Для этого, по мнению представите-
лей Оксфордского движения, необходимо было возвращение к традициям Древней Неразде-
ленной Церкви [Взаимоотношения]. 

Представителями Оксфордского движения была разработана привлекающая к себе вни-
мание англиканская «Теория ветвей». Согласно этой теории, все христианские церкви (Греко-
Восточная, Римско-Католическая и Англиканская) имеют один общий корень – Древнюю Не-
разделенную Церковь [Взаимоотношения]. Самые главные идеи Оксфордского движения бы-
ли сформулированы в «Трактатах для нашего времени», которые принадлежат главному 
идеологу Оксфордского движения Дж. Г. Ньюмену. Трактаты были опубликованы в период с 
1833 по 1841 год. Кстати говоря, по этой же причине иногда Оксфордское движение именуют 
трактарианством [Михельсон, 2021, С. 2744]. 
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«Теория ветвей» оказала влияние на развитие в Англиканской Церкви интереса к правосла-
вию. Правда, подобный интерес был не только к Русской Церкви, но и к православным церквям 
Востока. Более того, англикане с середины XIX века активно стали развивать миссионерскую 
деятельность. Эта работа проводилась представителями Англиканской Церкви – миссионерами 
и в России, а также на Святой земле. Англичане проявляли интерес и к Средиземноморью. Ан-
глийские дипломаты и военные рассматривали зоной своего интереса, в частности, Афон для 
развития потенциала военно-морской стратегии Британии [Смирнова, 2023, С. 117]. 

По этой линии в Иерусалиме в 1839 году произошло открытие Англиканской миссии [Про-
странная]. Миссию возглавил англо-прусский епископ еврейского происхождения Александр. В 
прошлом он был профессором еврейского и арабского языков в Лондонском университете. 

Международное положение Палестины изменилось по итогам заключения Лондонских конвен-
ций в 40-е годы XIX века. Лондонские конвенции заключались несколько раз: в 1849, 1841 и 1871 
годах. Конвенции регулировали, в частности, положение пролива Дарданеллы. Положения конвен-
ций стали важным основанием в развитии международных отношений в XIX в. Основными участ-
никами заключения конвенций выступали ключевые державы того времени – Османская империя, 
Великобритания, Российская империя, а также Австрия, Пруссия и Франция [Лондонские…]. 

По Лондонской конвенции 1840 года было подтверждено «древнее правило» Османской 
империи. В соответствии с этим правилом пока Османская империя не находится в состоянии 
войны, в Черноморские проливы не допускаются иностранные военные суда и корабли. Прав-
да, за исключением лёгких военных кораблей, обслуживавших дипломатические миссии дру-
жественных держав [Лондонские…]. 

По итогам заключения Лондонской конвенции 1841 года были подтверждены положения 
предыдущей конвенции – 1840 года. Однако было ликвидировано преимущество России, по-
лученное ею по Ункяр-Искелесийскому договору 1833 года, согласно которому Турцию обязы-
вали в случае войны по требованию России закрывать проливы Дарданеллы для военных 
кораблей всех стран. Это в конечном итоге привело к усилению позиций Великобритании и 
Пруссии. Соответственно, вместе с этим стали расти позиции протестантов и католиков. В то 
же время позиции местных православных были слабее.  

В 1841 году в Иерусалиме была открыта англо-прусская епископия [Смирнова, 2015, С. 71]. 
Открытие епископии стало значительным положительным результатом британской церковной 
дипломатии на Ближнем Востоке.  

Одновременно с этим в конце первой половины XIX века усилился интерес англикан к Рус-
ской Церкви. С целью изучения русского православия в Россию приезжал ряд видных пред-
ставителей Англиканской Церкви и Оксфордского движения. Среди тех, кто посещал Россий-
скую империю в этот период, стоит отметить У. Палмера. Его поездка в Россию состоялась в 
период 1840–1841 годов. Во время пребывания в России Палмер встретился с рядом высоких 
государственных и духовных деятелей России того времени. В частности, у Палмера была 
встреча с митрополитом Филаретом, а также обер-прокурором Святейшего Синода 
Н. А. Протасовым. Кроме того, Палмер смог побывать в Москве, Троице-Сергиевой лавре, 
Новоиерусалимском монастыре под Москвой, Сергиевой пустыни под Петербургом, в других 
монастырях [Сухова, 2010, С. 95]. Пальмер оставил по итогам этой поездки записки о посеще-
нии России [Зернов Н.]. 

В то же время стоит отметить, что англикане довольно много писали об отношениях с Рус-
ской Церковью. Например, подобную работу написал в период между 1844–1845 годами Дж. 
Уильямс, который был в тот период капелланом в Петербурге. До этого же времени служив-
ший в Кронштадте английский священник Р. Блэкмор перевёл на английский язык «Историю 
Русской Церкви» [Взаимоотношения…]. За счёт подобных работ появлялась возможность зна-
комить рядовых англикан с жизнью Русской Церкви. 
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Из-за укрепления позиций протестантов и католиков в регионе Палестины русское прави-
тельство стало искать варианты усиления своих позиций. Ведь усиление деятельности рели-
гиозных миссий западных держав того времени говорило и об усилении их политического вли-
яния. В этой связи выбор русского императорского правительства выпал на необходимость 
усиления в этом регионе позиций Русской Церкви [Русские…]. 

Инициатива организации духовной миссии из России в Палестину принадлежит министру 
иностранных дел К. Р. Нессельроде. Он еще задолго до открытия миссии говорил в одном из 
своих докладов императору Николаю I о притеснении православных на Святой земле со сто-
роны мусульман, а также католиков и протестантов.  В связи с этим уже тогда министр Нес-
сельроде вел речь о необходимости отправить в Палестину духовную миссию. Это могла быть 
бы неофициальная миссия. Однако этой миссии нужно было стать посредником между Сино-
дом и иерусалимским православным духовенством [Русские…]. 

Русское правительство ближе к середине века в связи с усилением позиций западных 
держав в регионе Палестины открыло Русскую духовную миссию. Это произошло спустя 6 лет 
после открытия англо-прусской епископии, миссионеры которой действовали на территории 
Османской империи, а сильнее всего – в Палестине [Цветков, 2022, С. 142]. Руководителем 
Русской духовной миссии стал архимандрит Порфирий Успенский. Изначально миссия состоя-
ла всего из трех человек, включая руководителя. Миссия вела свою деятельность в Иеруса-
лиме с 1848 по 1854 годы, то есть прямо до активных военных действий в рамках Крымской 
войны. Помимо этого, в состав миссии входил бакалавр Петербургской духовной академии 
иеромонах Феофан (Говоров). Затем он будет прославлен в лике святых как Феофан Затвор-
ник Вышенский [Русские…]. Несмотря на свою основную дипломатическую деятельность, мис-
сия занималась вопросами приема и обустройства быта русских православных паломников, 
прибывающих на Святую землю. Когда началась Крымская война 1853–1856 годов, работа 
Русской духовной миссии была приостановлена.  

Нужно заметить, что в XIX в. значительно возрос трафик путешественников из России в 
Палестину. Число паломников стало расти с 1820-х гг. Это напрямую было связано с улучше-
нием транспортного сообщения. Так, исследователь Р. М. Житин отмечает [Житин, 2020, 
С. 176], что в 1820 году трафик паломников составлял 200 человек, а вот в 1840-х годах рост 
паломничества увеличился вдвое и достиг 400 человек. В дальнейшем, во второй половине 
XIX в., были построены странноприимные дома для паломников, больница, храмы, монастыри 
и административные здания [Началась]. 

Уже после завершения Крымской войны активизировалось миссионерское движение за-
падных представителей – протестантов и католиков [Цветков, 2022, С. 142–143]. 

После завершения Крымской войны деятельность Русской духовной миссии была восста-
новлена. Это произошло в 1858 году. По Парижскому мирному договору 1856 года, который 
являлся завершающим актом Крымской войны, Российская империя потеряла возможность 
вести покровительство православным на территории Османской империи, в том числе и в Па-
лестине. После завершения Крымской войны отношения Великобритании и России продолжа-
ли оставаться напряженными. Усугубилась ситуация в вопросах противостояния Российской и 
Британской империй на Ближнем и Среднем Востоке [Динашева].  

В то же время в этот период возлагались большие надежды на Русскую духовную миссию. 
Предполагалось, что деятельность миссии позволит укрепить позиции России на территории 
Палестины. Так, по крайней мере, предполагало Министерство иностранных дел Российской 
империи [Русские…]. 

Здесь нужно отметить, что такой рост паломников был, бесспорно, связан с обеспеченно-
стью транспортом. В 1856 году, сразу же после окончания Крымской войны, было организовано 
Русское общество пароходства и торговли (РОПиТ). Штаб-квартира компании располагалась в 



ГОСУДАРСТВО, РЕЛИГИЯ, ЦЕРКОВЬ 

 

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 4 (54) 2024 г.             95 

Одессе. Компания занималась перевозкой паломников в Палестину и на Афон [На пути…]. 
Одновременно с усилением своего религиозного влияния на территории Палестины англи-

кане вели свою миссионерскую деятельность в России. Так, в период с августа по сентябрь 
1857 г. в России был декан Вестминстерского аббатства епископ Артур Стенли. Целью его 
приезда в Россию был сбор материала о Православной Церкви. Спустя 4 года по итогам сбо-
ра информации была выпущена книга, которая получила название «История Восточной церк-
ви» [Солопова, 2016, С. 25]. Затем А. Стенли посещал Россию еще в период зимы 1873–
1874 гг. Целью его второго приезда был обряд венчания дочери русского императора Алек-
сандра II великой княжны Марии Александровны и сына английской королевы принца Аль-
фреда, герцога Эдинбургского [Солопова, 2016, С. 25]. 

Распространение влияния Англиканской Церкви на Ближнем Востоке во второй половине 
XIX века захватило также Западную Персию, Восточную Турцию, Курдистан и Персидский 
Азербайджан. Духовные миссии Англиканской Церкви стали рабочим инструментом колони-
альной политики Великобритании в изучаемый период [Смирнова, 2023, С. 24–25]. 

В 1863 году был создан Греко-русский комитет. Это был официальный орган, в задачи ко-
торого входила деятельность по сближению англиканства с православием. Затем в 1864 году 
в Англии начала свою работу Ассоциация Восточных церквей. Целью этой организации было 
также сближение с православными церквями. В соответствии с документами ассоциации 
утверждалось, что и Англиканская, и Восточно-Православная Церковь сохранили в себе пре-
емственность с неразделенной Апостольской Церковью. В этом подходе прослеживается 
трактовка «Теории ветвей», которая принадлежит представителям Оксфордского движения. С 
этого времени Англиканская Церковь в отношениях с Русской Церковью стала развивать диа-
лог, в рамках которого была заложена идея о признании англиканских рукоположений. Подоб-
ный диалог проводился англиканами и с православными церквами Востока. Однако наряду с 
этим продолжала развиваться англиканская миссионерская деятельность.  

В 1869 году в русский Синод поступило прошение от англиканского богослова Д. Овербека 
и еще 106 представителей Англиканской Церкви. В прошении была просьба принять их в Пра-
вославную Церковь (РГИА. Ф. 796. Оп. 150. Д. 638. Л. 70 об. – 71). В дальнейшем Овербек вы-
ступал с инициативой распространения западно-православного обряда в Великобритании. 

Западные державы, развивая миссионерское присутствие на Ближнем Востоке, прикрыва-
ли этим явлением свои политические амбиции. Вместе с религиозным влиянием развивалась 
тенденция политического влияния. Об этом в своих докладах к императору говорил основа-
тель Православного Палестинского Общества Н. И. Хитрово [Смирнова, 2023, С. 24–25]. 

Нужно отметить, что активно стало развиваться движение русских паломников на Святую 
землю только после того, как в 1882 году было основано Православное Палестинское Обще-
ство [Каиль, 2020, С. 57]. Это общество можно считать преемником Русской духовной миссии, 
которая вела свою деятельность на территории Палестины с 1847 года. С 1889 года общество 
стало Императорским. 

Деятельность общества была нацелена на организацию и обустройство русского паломни-
чества в Палестину. Кроме этого, общество занималось вопросами оказания помощи палом-
никам на Святой земле. Обществом велась научно-издательская работа, осуществлялись 
просветительские задачи. За счет этого была создана база для развития паломнической дея-
тельности. 

В процессе пути на Святую землю в конце XIX – начале XX века паломники, следующие из 
России, останавливались в монастырях Одессы. Нужно заметить, что платы за остановку па-
ломников не было. Однако на практике паломники оставляли монахам монастырей возна-
граждение по своим возможностям в виде денег [На пути…]. 

Здесь же, в монастырях, монахи помогали паломникам оформить документы – загранич-
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ные паспорта. Правда, заранее паломники должны были еще до начала своего маршрута под-
готовить необходимые бумаги. После того как паспорта были оформлены, паломники получа-
ли возможность начать свое путешествие. Перед этим, конечно, нужно было приобрести билет 
на пароход [На пути…]. 

В 1896 году папа Лев XIII объявил о недействительности англиканских рукоположений. Это 
в дальнейшем привело к активизации диалога православных и англикан, в том числе с Рус-
ской Церковью. Эта тенденция продолжилась и в начале XX века. Активная фаза взаимоот-
ношений православных и англикан продолжалась вплоть до революции 1917 года в России.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В завершение необходимо отметить, что в конце XIX – начале XX века количество палом-

ников на Святую землю значительно возросло. Например, если в самом начале XIX века чис-
ло паломников насчитывало десятки представителей русского православия из Российской 
империи, то в начале XX века, а точнее, к началу 1910 года число паломников из России на 
Святую землю составляло более 9 тысяч в год. При этом важно заметить, что половина из 
этого числа оставалась в Иерусалиме на празднование Пасхи [Роль…]. Такой результат был 
связан с активной поддержкой паломнической деятельности со стороны правительства Рос-
сийской империи, а также, что более важно, со стороны Императорского Православного Пале-
стинского Общества. 

При этом важно отметить, исходя из проведенного анализа источников и историографии, 
что паломническая деятельность была тесно связана с внешнеполитической ситуацией. Акти-
визация паломнической, а также миссионерской деятельности Русской Церкви проходила в 
тесной взаимосвязи с внешнецерковными взаимоотношениями. Имеется в виду с активизаци-
ей диалога с Англиканской Церковью. Это явление начало активно развиваться в период пер-
вой половины – середины XIX в. Тогда же стали обостряться и отношения России и Велико-
британии, которые в начале второй половины XIX в. привели к Крымской войне 1853–
1856 годов. 

Наряду с развитием внешнеполитического противоборства, шел процесс закрепления 
сфер влияния на основании миссионерской деятельности. Это наблюдалось как в виде взаи-
модействия церквей – Русской и Англиканской, так и на фоне соперничества России и Англии 
за захват сфер влияния на территории Палестины.  
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