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РОЛЬ ИМПЕРАТОРСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В КОНТЕКСТЕ ПОДДЕРЖКИ ПАЛОМНИЧЕСТВА ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЕЙ  

В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ В КОН. XIX В. 
 

Аннотация. 
Целью научной статьи является анализ статистических данных по русским паломникам – церков-

нослужителям, посетившим Святую землю в к. XIX в., на основе официальных отчетов и данных, 
опубликованных Императорским Православным Палестинским Обществом (ИППО). Также серьезное 
внимание автором уделено вопросу и системе организации паломнических поездок в Палестину лиц 
духовного звания из России и роли ИППО в этом процессе. 

В настоящее время в отечественной историографии отсутствуют комплексные работы, посвя-
щенные данному вопросу. В то же время рассмотрение специфики участия священнослужителей в 
общих паломнических потоках из Российской империи в Святую землю позволит определить количе-
ство таких лиц, особенности их бытового обслуживания, участия в литургиях, организации паломни-
ческих караванов и хождений по местам поклонения христиан. 

Научная новизна статьи заключается в том, что в ней фактически впервые приводятся данные о 
количестве священников, посетивших с паломническими целями Палестину в 1880–1890-х гг., и их 
оценка. Важен тот факт, что ИППО специально не проводило выборку поклонников по сословиям и 
роду деятельности, что затрудняет изучение вопроса. В то же время отдельные малоизученные 
отчеты и доклады уполномоченных от ИППО в Святой земле, руководителей Русской духовной миссии 
в Иерусалиме, воспоминания церковнослужителей, а также иные разрозненные сведения, опубликован-
ные в официальном издании общества «Сообщения ИППО», позволяют провести научное обоснование 
и сделать верифицируемые выводы. 

Методы исследования, использованные при написании статьи, имеют общенаучный и специаль-
ный характер. С помощью анализа и синтеза осуществлены сбор и оценка статистических данных по 
паломникам в Святой земле. Сравнительно-исторический анализ позволил определить роль ИППО в 
поддержке паломничества церковнослужителей к святым местам.  

В будущем планируется изучить особенности взаимодействия ИППО и РПЦ с восточными патри-
архатами в контексте поддержки паломничества церковнослужителей в Святую землю, выявить и 
охарактеризовать особенности организации паломнических поездок по воспоминаниям священнослу-
жителей, проанализировать характер контактов ИППО и РПЦ с Константинопольским, Иерусалим-
ским, Антиохийским и Александрийским патриархатами в контексте развития паломничества в Пале-
стину священнослужителей в к. XIX – н. XX в. 
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Stanislav N. ABAKUMOV 
 

THE ROLE OF THE IMPERIAL ORTHODOX PALESTINIAN 

SOCIETY IN THE CONTEXT OF SUPPORTING THE PILGRIMAGE OF CHURCH MINISTERS 

TO THE HOLY LAND IN THE LATE 19TH CENTURY 
 

Abstract. The aim of the scientific article is to analyze statistical data on Russian pilgrims - clergymen 

who visited the Holy Land in the late 19th century based on official reports and data published by the Impe-

rial Orthodox Palestine Society (IOPS). The author also pays serious attention to the issue and system of 

organizing pilgrimage trips to Palestine for clergymen from Russia and the role of the IOPS in this process. 

Currently, there are no comprehensive works devoted to this issue in Russian historiography. At the 

same time, consideration of the specifics of the participation of clergymen in general pilgrimage flows from 

the Russian Empire to the Holy Land will allow us to determine the number of such persons, the features of 

their everyday services, participation in liturgies, organization of pilgrimage caravans and visits to Christian 

places of worship. 

The scientific novelty of the article lies in the fact that it actually provides for the first time data and their 

assessment on the number of priests who visited Palestine for pilgrimage purposes in the 1880-1890s. It is 

important that the IPPO did not specifically conduct a sample of worshipers by class and occupation, which 

complicates the study of the issue. At the same time, individual little-studied reports and reports of the IPPO 

commissioners in the Holy Land, the leaders of the Russian Ecclesiastical Mission in Jerusalem, the mem-

oirs of clergymen, as well as other scattered information published in the official publication of the society 

"IPPO Messages" allow for a scientific justification and verifiable conclusions. 

The research methods used in writing the article are of a general scientific and special nature. Using 

analysis and synthesis, statistical data on pilgrims in the Holy Land were collected and evaluated. A com-

parative historical analysis made it possible to determine the role of the IPPO in supporting the pilgrimage of 

clergymen to holy places. In the future, it is planned to study the features of the interaction of the IPPO and 

the Russian Orthodox Church with the Eastern Patriarchates in the context of supporting the pilgrimage of 

clergy to the Holy Land, to identify and characterize the features of the organization of pilgrimage trips 

based on the recollections of clergy, to analyze the nature of contacts of the IPPO and the Russian Ortho-

dox Church with the Patriarchates of Constantinople, Jerusalem, Antioch and Alexandria in the context of 

the development of pilgrimage to Palestine of clergy in the late 19th – early 20th centuries 

 

Keywords: Imperial Orthodox Palestine Society, Russian Orthodox Church, Holy Land, Russian court-

yard, clergy, pilgrimage, worshipers 
 

Funding information: This study was carried out within the framework of the state assignment on the 

topic “Interaction of the Russian Orthodox Church and the Imperial Orthodox Palestine Society with the 

Eastern autocephalies in the late 19th – early 20th centuries in the context of supporting the pilgrimage of 

clergy to the Holy Land” (research topic code assigned by the founder, FEEF-2024-0005). 
 

For citations: Abakumov S.N. (2024) The Role of the Imperial Orthodox Palestine Society in the Con-

text of Sup-porting the Pilgrimage of Clergy to the Holy Land in the Late 19th Century. Journal of Public and 

Municipal Administration. Vol. 13, no. 4. P. 115–125. DOI:10.22394/2225-8272-2024-13-4-115-125. EDN 

OMXMJD. 

  



ГОСУДАРСТВО, РЕЛИГИЯ, ЦЕРКОВЬ 

 

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 4 (54) 2024 г.             117 

ВВЕДЕНИЕ 
 
С момента создания Императорского Православного Палестинского Общества в 1882 году, 

паломнические потоки, в том числе церковнослужителей, в Святую землю стали увеличивать-
ся ежегодно в геометрической прогрессии. Это было связано отчасти с созданием отлаженной 
системы обслуживания богомольцев из России, а также с активным взаимодействием обще-
ства с восточными патриархатами и контактами с властями Османской империи и Палестины. 

Ранее паломники опирались на поддержку Русской духовной миссии (РДМ) в Иерусалиме, 
которая с 1847 года фактически являлась официальным представительством Русской Право-
славной Церкви (РПЦ) на Святой земле и курировала организацию и проведение паломниче-
ских программ. Несмотря на значительные расходы, которые церковнослужители несли во 
время своих путешествий по святым местам, их положение в первой половине XIX в. было 
крайне затруднительным, что выражалось в скудости питания, отсутствии бытового обслужи-
вания, пристанища и мест проживания, политической незащищенности как иностранных граж-
дан. 

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 
После основания Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО), ос-

новной функцией которого являлось развитие братских отношений с Иерусалимской Церко-
вью, а также поддержка русских паломников, со временем в Палестине стали появляться рус-
ские храмы и монастыри, отстраиваться здания, служившие гостиницами для поклонников из 
России, приобретаться земельные участки, на которых затем строились русские подворья и 
церкви. Только к началу Первой мировой войны Россия, благодаря деятельности ИППО, вла-
дела в Святой земле 37 земельными участками, 8 храмами, 2 монастырями, 5 больницами, 
7 гостиницами и порядка 100 школами.  

 
СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМАТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Следует сказать, что по этой проблематике в дореволюционный период было написано 

очень ограниченное число научных работ. Существует фундаментальная книга выдающегося 
деятеля Императорского Православного Палестинского Общества, церковного историка, ли-
тургиста, профессора Киевской духовной академии А. А. Дмитриевского (Герд, Акишин, 2007; 
Лисовой, 2008) «Императорское Православное Палестинское Общество и его деятельность за 
истекшую четверть века». Эта работа относится к материалам XX века. 

Начало изучения истории общества восходит к 1891 года – году публикации первого серь-
езного обобщения всех сторон жизни общества за девять лет. Первой обстоятельной моно-
графией по истории общества была книга А. А. Дмитриевского, написанная в 1907 года, кото-
рая содержала систематизированное изложение предыстории общества, обстоятельств его 
возникновения и первых лет существования – до 1889 года. 

На протяжении советского периода формирования историографии, с 1917 года до конца 
1980-х гг., исследователей российской истории не интересовал вопрос русского присутствия 
на Ближнем Востоке. Причину подобного явления очень точно характеризует кандидат исто-
рических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН 
И. Ю. Смирнова в своей диссертации «Межцерковные отношения России с Патриархатами 
Востока». Эти отношения не привлекали внимания исследователей в обозначенный времен-
ной период, так как в канун Крымской войны восточный вопрос разрабатывался в отечествен-
ной историографии в основном относительно развития военно-дипломатического конфликта. 
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Исключение составляют работы, посвященные Русской духовной миссии в Иерусалиме, кото-
рые повествуют о жизни Палестины и о разносторонних связях с Российской империей. Среди 
таких работ, помимо журнала Русской духовной миссии в Иерусалиме (выпускался в период с 
1934 по 1940 год), следует отметить книгу Киприана (Керна) «Отец Антонин (Капустин), архи-
мандрит и начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме» (Киприан (Керн), архим., 1997), 
бывшего начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме. Она была опубликована в 
1934 г. в Белграде. Книга посвящена жизни и деятельности выдающегося церковного деятеля 
XIX в. архимандрита Антонина (Капустина). 

Основными современными исследователями в области истории русского присутствия на 
Святой земле, прежде всего, являются сами члены Императорского Православного Палестин-
ского Общества, публикации которых в последние годы появились в различных изданиях [Вах, 
2011; Бутова, 2010; Смирнова, 2011; Смирнова, 2012; Мещерская, Юзбашян, 1986; Юзбашян, 
2000; Сафонов, 2012; Сафонов, 2012]. 

Отдельно следует отметить Н. Н. Лисового, выдающегося российского историка церкви, 
члена Императорского Православного Палестинского Общества с 1974 года, члена Союза 
писателей России с 1992 г., доктора исторических наук и кандидата философских наук, стар-
шего научного сотрудника Института российской истории РАН. Целый пласт своих трудов он 
посвятил теме Святой земли. Его исследование по теме докторской диссертации «Русское 
духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX – начале 
XX века» [Лисовой, 2006] внесло серьезный вклад в историю палестиноведения. 

Таким образом, в историографии по различным темам истории Ближнего Востока и Святой 
земли существует целый ряд церковно-исторических исследований, авторы которых – специа-
листы в сфере изучения православного Востока. Говоря об историографии, непосредственно 
касающейся взаимоотношений Российской империи и Палестины, следует отметить, что в этой 
области важными исследованиями являются труды о Святой земле, осуществленные при под-
держке Императорского Православного Палестинского Общества, и работы, посвященные ему. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Статистика посещения паломниками святых мест в Палестине велась как РДМ, так и 

ИППО, что отражено в публикациях соответствующих данных в журнале «Церковный Вестник» 
и в конце XIX в. в отчетах общества. Нельзя сказать, что сведения, содержащиеся в указанных 
источниках, подробные и исчерпывающие, однако они дают возможность оценить потоки рус-
ских поклонников в Святую землю и их изменения в течение второй половины XIX столетия.  

Так, в № 25 «Церковного Вестника» за 1891 г. журналистом А. Поповым опубликованы кон-
сульские данные о числе русских паломников, посещающих ежегодно Иерусалим. Приведем 
эту статистику в табличной форме и проведем ее анализ. 

К сожалению, консульская статистика не содержит информации о губерниях, из которых 
прибыли паломники, так же, как и о сословной принадлежности. Из представленных цифр 
нельзя точно выделить общее количество церковнослужителей, посетивших Иерусалим в эти 
годы. Можно сказать лишь о том, что с 1869 по 1890 год количество паломников в Иерусалим 
постоянно увеличивалось и к концу 1880-х гг. достигло цифры в 3817 чел. обоего пола. Как 
видно из таблицы, с 1876 по 1878 год был резкий спад по количеству посещений русскими 
богомольцами Иерусалима, что, вероятно, связано с Русско-турецкой войной 1877–1878 гг. 
Как известно, паломники отправлялись в Святую землю сначала из порта Одессы в Констан-
тинополь, из которого уже переплывали в Яффу. В связи с ухудшением отношений и началом 
военных действий между Россией и Турцией трансфер через Константинополь стал невозмо-
жен. Как видно, уже в 1879 года паломнические потоки начали вновь восстанавливаться. 
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Таблица 1 – Количество русских паломников в Иерусалиме (Православие и Православные. 
Число русских поклонников в Иерусалиме / Сообщения Императорского Православного Пале-
стинского, сентябрь 1890 г. – февраль 1891 г., Т. 2. – СПб., 1891. – С. 55–56.) 

Table 1 – Number of Russian pilgrims in Jerusalem (Orthodoxy and the Orthodox. Number of 
Russian pilgrims in Jerusalem / Reports of the Imperial Orthodox Palestine, September 1890 – Feb-
ruary 1891, Vol. 2. St. Petersburg, 1891. - P. 55-56.) 

Год Количество Год Количество 

1865 869 1878 228 

1866 1098 1879 1569 

1867 1004 1880 2009 

1868 1509 1881 2001 

1869 2085 1882 2447 

1870 1293 1883 2145 

1871 1759 1884 2831 

1872 1832 1885 2673 

1873 1575 1886 2588 

1874 1772 1887 2588 

1875 1079 1888 3666 

1876 710 1889 3817 

1877 35 1890 1817 

 
Для облегчения организации паломнических поездок в Иерусалим ИППО в 1883 г. стало 

продавать по всей России так называемые паломнические книжки и затем паспорта. Фактиче-
ски речь шла об избавлении богомольцев от изнурительных процедур оплаты услуг проезда, 
питания и проживания в местах временного размещения. Паломнический паспорт был своего 
рода туристским ваучером, а ИППО выступало в качестве туроператорской компании, являясь 
посредником между обслуживающими компаниями, в том числе пароходной, и путешествен-
никами. 

 

Таблица 2 – Количество русских паломников, посетивших Святую землю с паломнически-
ми паспортами (Православие и Православные. Число русских поклонников в Иерусалиме / 
Сообщения Императорского Православного Палестинского, сентябрь 1890 г. – февраль 
1891 г., Т. 2. – СПб., 1891. – С. 56). 

Table 2 – Number of Russian pilgrims who visited the Holy Land with pilgrim passports (Ortho-
doxy and the Orthodox. Number of Russian pilgrims in Jerusalem / Reports of the Imperial Orthodox 
Palestine, September 1890 – February 1891, Vol. 2. St. Petersburg, 1891. P. 56). 

Год Количество паломников, 
имеющих паломнические 

паспорта 

Процент от общего числа 
паломников 

1883 637 30 

1884 1538 54 

1885 1427 54 

1886 1463 58 

1887 1533 59 

1888 1873 51 
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Статистика использования паломнических паспортов говорит сама за себя. В 1880-х гг. их 
использовало около 50 % всех паломников, что говорит об удобстве. Рекламу о точках продаж 
и ответственных за реализацию паломнических паспортов ИППО публиковало почти в каждом 
выпуске «Епархиальных ведомостей», которые являлись официальным изданием РПЦ в гу-
берниях. Благодаря появлению этих паспортов количество паломников в Святую землю уве-
личилось и продолжало ежегодно расти. Как правило, ответственными за паспорта в епархиях 
являлись церковнослужители – действительные члены ИППО.  

Сведения о количестве церковнослужителей, ежегодно посещающих Святую землю с па-
ломническими целями, можно почерпнуть из официальных данных отчетов Императорского 
Православного Палестинского Общества, которые приводит В. Н. Хитрово в статье «Какими 
путями идут русские паломники в Святую Землю». В этой научной публикации приведена таб-
лица с данными по сословиям о количестве русских паломников в Палестине за 1880-е гг. 

 
Таблица 3 – Количество русских паломников в Палестине по сословиям (Грушевой А. Г. 

Императорское Православное Палестинское Общество. Обзор истории с момента основания 
до 1917 г. / А. Г. Грушевой // Вспомогательные исторические дисциплины. – 2013. – Т. 32. – 
С. 472–497). 

Table 3 – Number of Russian pilgrims in Palestine by class (Grushevoy A.G. Imperial Orthodox 
Palestine Society. Review of history from its foundation to 1917 / A.G. Grushevoy // Auxiliary histori-
cal disciplines, 2013, Vol. 32. – Pp. 472-497). 

 

Сословие 1883 1884 1885 1886 1887 1888 2 месяца 
1889 

Священнослужители 21 46 45 61 64 68 18 

Дворянство 6 35 44 55 62 68 9 

Купцы 11 28 24 38 37 22 9 

Мещане 80 208 164 258 196 235 84 

Крестьяне 457 1097 1025 938 1328 1697 714 

Отставные солдаты 2 124 125 113 157 160 46 

 
Как видно из этих сведений, общее число паломников-церковнослужителей в Святой земле 

составляло ежегодно около 3–4 %. 
Стоит отметить, что каких-либо особых привилегированных условий в переезде и бытовом 

обслуживании лица духовного сана не получали, они так же, как и остальные, в том числе кре-
стьяне, плыли на пароме в тяжелых условиях, жили в тех же гостиницах и на подворьях, пита-
лись той же пищей, которая предлагалась за плату всем русским паломникам. 

Питание было достаточно скромным и предоставлялось в общих столовых русских подво-
рий. При этом готовить пищу самостоятельно в комнатах строго воспрещалось, поскольку для 
этого имелись специально оборудованные помещения. 

Имеющим при себе деньги и ценные вещи рекомендовалось сдавать их под расписку 
смотрителям подворий, в противном случае ИППО не отвечало за их пропажу. Интересен тот 
факт, что служащим русских подворий общество категорически запрещало принимать от па-
ломников подарки и денежные средства, а также заниматься торговлей. 

Очень интересно и характерно описание русских паломников католическим аббатом Ра-
буассоном, который в своих воспоминаниях говорит следующее о русских богомольцах на 
Синае: «В Цакациге, на станции мы должны были ожидать поезда из Александрии в Суэц. В 
ожидании его пришел на станцию поезд из Суэца, с него сошла на полотно дороги большая 
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группа русских паломников, возвращающихся из Синая, после посещения Иерусалима и Иор-
дана. Во главе их находился священник, одежда которого мало чем отличалась от массы дви-
жущихся невозможных одеяний, из которых выглядывают большие головы, толстые руки, без-
образные и огромные ноги – это его паства. Все поклонники несут на себе множество разных 
вещей, как: кастрюльки, оловянные кувшины, мерки для воды, куски хлеба, свиное сало, тю-
фяки, одеяла и несчетное количество, как утверждают, невидимых насекомых. Каждая рука 
вооружена Иорданским тростником. 

Вид этих бедняков приводит меня в смущение! Он служит наглядным осуждением изне-
женности и равнодушия наших деликатных христиан, неспособных ничего вытерпеть за веру в 
Распятого, от Которого все получают и от Которого еще более ожидают в вечном будущем.  

Эти бедные русские, в такой одежде и с такою ношею, совершают пешком сотни миль, но-
чуя где попало на принесенных ими постелях и питаясь небольшим количеством хлеба, воды 
и испорченного сала… Люди, которые умеют так страдать и почти ничем не питаться, имеют 
все, чтобы некогда наказать выродившуюся Европу и в крови своих жертв почерпнуть заро-
дыш собственного возрождения. Это бывало и может повториться, если миру суждено еще 
существовать» (Православие и Православные. Отзыв католика о русских паломниках / Сооб-
щения Императорского Православного Палестинского, сентябрь 1890 года – февраль 
1891 года, Т. 2. – СПб., 1891. – С. 56.). 

Как видно из данного описания, церковнослужители осуществляли паломничества в Свя-
тую землю совместно с остальными богомольцами и окормляли их во время хождений. 

Определенные сведения о примерном количестве священнослужителей, посетивших 
Иерусалим, можно почерпнуть из официальной статистики паломников, обратившихся в боль-
ницу при русском подворье. Так, ИППО сообщает о том, что с 1 марта 1893 по 1 марта 1894 г. 
Иерусалим посетило 5366 паломников, из которых за лечением обратилось 410 человек. Если 
опираться на данные статистики предыдущих лет, то можно вычислить общее количество 
священнослужителей, побывавших с поклонническими целями в Иерусалиме в указанный 
период. Учитывая, что с 1883 по 1888 год количество священников в общем потоке богомоль-
цев из России составляло 3–4 %, то в 1893–1894 гг. их было порядка 200 чел. Из 410 больных 
в больницу русского подворья обратилось 14 лиц духовного звания, при этом всего количество 
заболевших церковнослужителей составило 22 человека, т. е. 1 % от всех церковнослужите-
лей, посетивших Иерусалим (Медицинский отчет по больнице Русского подворья в Иерусали-
ме за время с 1 марта 1893 по 1 марта 1894 г. / Сообщения ИППО за декабрь 1894 г. – СПб., 
1895. – С. 735–738). 

Русское подворье располагало 44 отдельными комнатами (номерами), в которых могли 
поместиться 116 чел., 80 – общими, вместимостью в 835 чел. При больших паломнических 
потоках еще 225 человек могли расположиться в широких коридорах. Таким образом, подво-
рье могло принять максимально 1200 паломников. В 1890-х гг. с увеличением количества по-
клонников возникла необходимость создания дополнительного помещения еще на 1000 чел. 

Интересна практика размещения паломников, в том числе священнослужителей, на Рус-
ском подворье во время Пасхи или в другие дни, когда количество прибывающих значительно 
превышает возможности загрузки. Сотрудники ИППО в 1893 году в ежегодном отчете обще-
ства сообщили, что не считают возможным «прогнать» паломника за неимением места на 
Русском подворье, не считают себя вправе. «Тогда начинается беспорядок, увеличивающийся 
с каждым прибытием новой партии поклонников. Выносятся шкапики, находящиеся при каж-
дой постели, постели переворачиваются и на 2 из них поперек кладут 3 паломника. Но и это 
размещение дает лишь возможность поместить еще приблизительно до 500 человек, а значит 
всего приблизительно до 1600 человек, а между тем поклонники все прибывают, и напр. в 
прошлую Пасху, год еще не вполне нормальный, в виду позднего снятия карантинов, их было 
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до 2300 человек» (Общее собрание Императорского Православного Палестинского Общества 
19 декабря 1893 г. / Сообщения ИППО за февраль 1894 гг. – СПб., 1894. – С. 16–17). 

Таким образом, администрация Русского подворья должна была разместить людей в два 
раза больше вместимости помещений. Это переполнение в конечном итоге отражается на 
столовой, на больнице и прочих хозяйственных учреждениях. В 1892 г. такое переполнение 
продолжалось с середины января до середины апреля, а в 1893 г. оно началось с октября в 
связи с отменой карантинов, связанных с эпидемией холеры. Этим обосновывалась необхо-
димость строительства еще одного подворья на 1000 чел. 

В сентябре 1892 года в Иерусалиме была открыта первая железная дорога, по которой 
русские паломники из Яффы прибывали к православным святыням. К прибывшему из Кон-
стантинополя в Яффу пароходу приезжало особое лицо для приема и сопровождения палом-
ников. Для русских богомольцев правление железнодорожной компании изъявило готовность 
сделать скидки на проезд и выделить в случае увеличения количества поклонников экстрен-
ный поезд. Паломнические книжки позволяли погасить цену, равную одному переезду от 
Одессы до Иерусалима, а весь морской путь обходился бесплатно. Таким образом, тарифы 
позволяли серьезно удешевлять стоимость поездки на Святую землю, что способствовало 
ежегодному увеличению количества паломников из России. 

Всем прибывающим на Русское подворье предоставлялся бесплатный обед, после чего 
паломники могли поспать перед посещением святынь. В течение двух недель пребывания в 
Иерусалиме русские путешественники ничего не платили за размещение, что также позволяла 
паломническая книжка. 

Из опубликованных отчетов ИППО можно почерпнуть сведения об общей продолжитель-
ности пребывания на Святой земле церковнослужителей. Если изучить статистику пребыва-
ния паломников на русских подворьях на Святой земле за 1892 год, то общее число прожитых 
ими на территории Палестины дней составило 105 399. При этом в среднем каждый поклонник 
пробыл на Святой земле 36 дней, однако уменьшение и увеличение продолжительности пре-
бывания зависело от цели посещения и типа комнаты. «Если выделить более состоятельных 
поклонников, живущих в отдельных комнатах (Новое подворье и Русский дом); для них сред-
нее пребывание составит 19 дней, ровно в половину менее (38 дней) против останавливаю-
щихся в общих палатах, и в этих последних оказывается, что в среднем женщины долее 
остаются в Святой Земле (47 дней), чем мужчины (26 дней). При этом для останавливающих-
ся в отдельных комнатах среднее пребывание летом с марта по ноябрь (15 дней) меньше, чем 
зимою (24 дня), наоборот останавливающиеся в общих палатах летом в среднем проживают 
долее (53 дня), чем зимою (33 дня) и это находит объяснение в характере прибывающих по-
клонников» (Отчет Уполномоченного Императорского Православного Палестинского Обще-
ства в Иерусалиме Н. Гр. Михайлова за время с 1 марта 1892 по 1 марта 1893 года / Сообще-
ния ИППО за февраль 1894 года – СПб., 1894. – С. 40–41). Некоторые прибывающие посеща-
ли Святую землю с туристическими, а не с паломническими целями, что отражалось на про-
должительности их проживания на подворье – она была меньше. 

Основными точками притяжения русских паломников, в том числе церковнослужителей, 
являлись главные святыни Иерусалима – патриархия, Храм Воскресения и Гефсиманская 
погребальная пещера Богоматери. Важнейшими пунктами, куда прибывали паломники, явля-
лись также Вифлеем – храм Рождества Христова и Иордан – место крещения Иисуса Христа. 
Кроме этих обязательных для поклонников мест поклонения, они нередко обращались к пред-
ставителям ИППО на Святой земле для содействия в посещении Харама еш-Шерифа (пло-
щадь на горе Мориа, где стоял храм Соломона), Хеврона и Назарета, куда отправлялись лишь 
состоятельные богомольцы, поскольку организация паломнических караванов требовала до-
полнительных затрат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, церковнослужители не выделялись Императорским Православным Пале-

стинским Обществом в отдельную категорию паломников в официально публиковавшихся 
отчетах. Это объясняет тот факт, что в общей цифре русских паломников, посещающих Свя-
тую землю, выделить количество лиц духовного звания достаточно проблематично, хотя и 
возможно. Отдельные сведения можно почерпнуть из опубликованных данных почётным чле-
ном и секретарем ИППО В. Н. Хитрово, а также информации и официальных медицинских 
отчетов русских подворий в Палестине. По статистике, количество церковнослужителей из 
России, ежегодно посещавших Святую землю в 1880-х и 1890-х гг. составлял 3–4 % от общего 
числа наших поклонников.  

Система организации паломнических поездок, которая курировалась ИППО, была стан-
дартизирована и не дифференцировалась в зависимости от сословия и рода деятельности 
паломника. Всем предоставлялся унифицированный сервис, проезд, питание, проживание, 
организация посещений святынь и бытовое обслуживание для всех было одинаковым, а от-
дельные достопримечательности, находящиеся на удалении, могли посетить лишь состоя-
тельные поклонники. 

Священнослужители, как и остальные богомольцы, могли использовать паломнические 
книжки, приобретаемые заранее в России, которые позволяли основную часть пути проследо-
вать без дополнительных затрат. Это исключало возможности обмана и вытягивания денеж-
ных средств местными жителями у паломников. В своих официальных изданиях, а также в 
епархиальных ведомостях, издаваемых в регионах, ИППО публиковало сведения об уполно-
моченных к продаже таких паломнических книжек. Ими заведовали, как правило, лица духов-
ного звания, являвшиеся действительными членами общества. 
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