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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИМ. ЛЕОНИДА 
(КАВЕЛИНА) ВО ВРЕМЯ СТАНОВЛЕНИЯ РУССКОЙ 

ПАЛЕСТИНЫ (1856–1864 гг.) И ЗАПАДНОЕ ВЛИЯНИЕ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ПАЛОМНИЧЕСТВА 

НА ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОСТОК 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению научных трудов архим. Леонида (Ка-
велина), созданных во время основания Русской Палестины при реализации чинов-
никами Иерусалимского проекта, на инициацию которого оказали влияние запад-
ные коммерческие подходы к паломничеству на Восток и первостепенные требова-
ния западного комфорта для туристов. Анализ исследований и выводов о. Леонида 
об организованном массовом российском паломничестве показал востребованный 
научным сообществом результат — причины неудач в указанном проекте.
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Архим. Леонид (Кавелин)1 — известный ученый священнослу-
житель, член 6 научных сообществ, в том числе и Императорской 
Академии наук2. Актуальность изучения его научной деятельности 
во время становления Русской Палестины, и в частности при реа-
лизации Иерусалимского проекта, не утрачена из-за возникновения 
в российском научном сообществе вопроса: «...почему при столь 
значительных результатах все наше дело на Востоке оказалось та-
ким уязвимым для его противников?»3. Актуальность исследования 

1 Леонид (Кавелин), архим. (в миру Лев Александрович Кавелин; 1822–
1891) — известный церковный писатель, археограф, член (1857–1859) и началь-
ник (1864–1865) Русской духовной миссии в Иерусалиме.

2 См.: Просвирнин А., свящ. Библиография трудов архим. Леонида (Кавели-
на) // Богословские труды М., 1972. № 9. С. 226, 227.

3 Вах К. А. Великий князь Константин Николаевич и русское паломничество 
в Святую Землю. К 150-летию основания Русской Палестины 1860–1864. М., 
2011. С. 59.
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возрастает в связи с обсуждаемой на Рождественских чтениях про-
блемой «Запад и Восток, историческая память народа», потому как 
о. Леониду на православном Востоке пришлось столкнуться с пло-
дами западного влияния. Целью исследования является выяснение 
причин уязвимости русского дела в Палестине благодаря система-
тизации научных выводов о. Леонида о упомянутом проекте и одном 
из главных его плодов — организации массового паломничества.

Архим. Леониду (Кавелину) довелось в 1858–1859 и 1864–
1865 гг. служить в Русской духовной миссии в Иерусалиме (далее — 
РДМ), одной из задач которой было противодействие «ухищрениям 
Западной пропаганды»4. Это было время реализации Иерусалим-
ского проекта вел. кн. Константина Николаевича (далее Проект), 
его Морского министерства и его же партии Прогресса, известной 
еще под наименованием «Либеральной партии Мраморного дворца» 
(далее — Партия). Осуществлялся этот Проект c 1856 г. в рамках 
расширения деятельности более масштабного предприятия — Рус-
ского общества пароходства и торговли (далее РОПиТ). Материаль-
ными результатами Проекта стали: построение комплекса зданий в 
Иерусалиме и возрастание числа россиян, путешествующих в Пале-
стину от скромных 100 до 1 200 человек в год5. Духовные же плоды 
предприятия еще подлежат исследованиям и оценке.

Один из главных идеологов этого Проекта — статский советник 
Б. П. Мансуров6 еще во время разведывательной командировки 
для планирования агентств РОПиТ7 при посещении Иерусалима 
в 1857 г. столкнулся с нарастанием там как большого числа странни-
ков «от 10 до 14 тысяч», так и отсутствием благочестия. Но н есмотря 

4 Высочайше утвержденный проект отношения министра иностранных дел 
к преосв. еп. Поликарпу, назначенному начальником РДМ в Иерусалиме. С.-Пб. 
1 авг. 1857 г. // Россия в Святой Земле. Док-ты и мат-лы: в 2 т. Т. 2. М., 2000. С. 54.

5 Леонид (Кавелин), архим. Иерусалим, Палестина и Афон по русским па-
ломникам XIV–XVI веков. Сводные тексты оных с объяснительными примечания-
ми, основанными на местных исследованиях. Константинополь, 1868. С. 1–3.

6 Мансуров Б. П. (1828–1910) — управляющий делами Палестинского ко-
митета, с 1864 г. — Палестинской комиссии, с 1865 г. — сенатор, с 1872 г. — член 
Государственного совета.

7 Вах К. А. Как начиналась Русская Палестина. Иерусалим в письмах 
Б. П. Мансурова и В. И. Доргобужинова. 1858–1860 гг. // Иерусалимский право-
славный семинар. Вып. 7. М., 2017. С. 115.
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на все это, в своей высочайше одобренной программе действий по 
организации российского паломничества он предложил, во-первых, 
ориентироваться на коммерческий опыт западных пароходных ком-
паний, английской и австрийской, получавших большие матери-
альные выгоды от массовости поклоннических странствований в 
Палестину; во-вторых, советник прописал: «...путешествия на Вос-
ток давно уже перестали быть подвигами и ... беспрестанные стран-
ствования туристов установили уже почти везде некоторые условия 
того европейского комфорта, который для всех составляет предмет 
первой необходимости»; в-третьих, чиновник для затеянного реко-
мендовал организовать кружечный сбор в церквях по всей стране8.

Эти идеи были одобрены великим князем, утверждены и реализо-
ваны Партией. Но при этом получилось, что к церковному явлению 
российского паломничества чиновниками в определенной мере были 
применены западные подходы: 1) коммерческий, ведущий к увели-
чению массовости и доходности; 2) конформистский, с сервисом для 
туризма; и 3) секулярный, с захватом и распоряжением церковными 
средствами.

О. Леонид, в отличие от людей Партии, к проблеме отечествен-
ного паломничества подошел следующим образом. Во-первых, еще 
при подготовке к командировке он составил список «Хождения 
иг. Даниила»9, прочитал в библиотеке монастыря почти все пове-
ствующее о Иерусалиме. Во-вторых, по прибытии в Св. Землю он 
стал собирать подробные географические и этнографические, архе-
ографические и агиографические, исторические и церковно-поли-
тические сведения о достопамятных местах, сверяя их с писаниями 
иг. Даниила. Эти свои записи инока-паломника, в противовес пере-
воду западного «Guides dе Vоyage еn Orient», он оформил в путево-
дитель «Старый Иерусалим и его окрестности». В-третьих, совершив 
ряд научных открытий относительно подлинности мест поклонения, 
о. Леонид пришел к выводу, что заметки «иг. Даниила разъясняют 
самые темные места и решают самые спорные вопросы позднейших 
паломников-писателей, особенно западных, п ристрастные сказания 

8 Мансуров Б. П. Отчет о посещении Иерусалима и православных храмов. 
СПб., 1858. С. 2, 3, 11, 12, 95–98.

9 См.: Дмитриевский А. А. Очерк жизни и деятельности архим. Леонида (Ка-
велина) // Россия в Святой Земле. Док-ты и мат-лы: в 2 т. Т. 2. М., 2000. С. 444, 445.
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которых затемнили многое в истории святых мест для позднейших 
исследователей»10. Один из очевидцев его жизни и деятельности 
о талантах архимандрита написал: «Для него достаточно было про-
быть где-нибудь несколько дней, чтобы овладеть местными памят-
никами древности и составить по ним описание места сколько-ни-
будь интересного в историческом отношении»11.

Но эти, далеко не полностью описанные, способности о. Леони-
да оказались не нужны ключевым деятелям Проекта, и в 1859 г. он 
вернулся на родину. Тут в период с 1860 по 1865 гг., благодаря со-
бранным материалам, архимандрит выпустил следующие работы: 
«Отчет о мерах, принятых к улучшению быта русских православных 
поклонников в Палестине»; «Взгляд на исторические судьбы Свя-
того града»; «Место моления о Чаше (близ Иерусалима)»; «О свя-
тых местах Палестины»; «Великий пост в Иерусалиме»; и «Пустыня 
Св. града». Также он подготовил к научному изданию произведения 
трех древних паломников-писателей: иг. Даниила, инока — урожен-
ца Калуги и старца Леонтия12.

Все эти труды 1) показали его заинтересованность в научном 
подходе к проблемам истории Св. мест и благочестия паломниче-
ства; 2) способствовали его повторной командировке в Иерусалим 
в 1864 г. в должности начальника миссии; 3) привели его к конфлик-
ту с управляющим делами Палестинского комитета Б. П. Мансуро-
вым. Советник тогда высказал о. Леониду свое мнение, что Иеруса-
лим «все равно что Лондон и Париж, и потому, что бы ни делали в 
нем наши богомольцы, начальство духовное и гражданское может 
смотреть на это равнодушно». По поводу отсутствия благочестия 
у поклонников и бесконтрольного расходования чиновниками денег, 
собираемых в церкви, архимандрит привел почтительные, твердые 
и сильные доводы о невозможности прочного построения на таком 
«гнилом основании» и предложил устроить в Св. граде способ-
ные содержаться приношениями странноприимные м онастыри — 

10 Леонид (Кавелин), архим. Старый Иерусалим и его окрестности. Записки 
инока-паломника. М., 1873. С. 5–22, 22–39, 111, 249, 361, 398.

11 Субботин Н. И. Воспоминания об о. архим. Леониде // Памяти отца на-
местника Леонида, А. А. Гатцука, Н. А. Попова, А. А. Котляревского. М., 1893. 
С. 313.

12 См.: Просвирнин А., свящ. Библиография трудов архим. Леонида (Кавели-
на). С. 229–231 
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м ужской и ж енский. В ответ Б. П. Мансуров с нервным негодованием 
ответил: «Да, я вижу, что надо сделать. Прогнать отсюда монахов ... 
и назначить попа с 12 человек детей — и тогда все будет хорошо ... 
Я вижу, что в Иерусалиме тогда только пойдет хорошо дело, когда 
на вашем месте будет пешка». В Иерусалиме в результате наведения 
порядка, утверждения благочестия и трезвости на постройках, в па-
ломнической среде и РДМ архим. Леонид стойко претерпел разного 
рода обстояния и в 1865 г. покинул Св. Землю13.

После 2-й командировки списки его научных работ возросли 
до 9 по палестинской тематике и до 13 — по переводу, редактиро-
ванию, комментированию и изданию произведений паломников-
писателей, а изыскания «по достоинству были оценены научной 
общественностью»14.

Все перечисленные труды дали архим. Леониду возможность сде-
лать важные для науки выводы: во-первых, еще в XIII и XIV сто-
летиях странствования соотечественников в Палестину «усилилось 
до того, что, оставаясь по-прежнему „в избранных“ делом чисто 
духовного свойства, для большинства оно обратилось в ремесло 
праздных людей». Так что лучшие известные пастыри того времени 
вынуждены были осудить разрастающееся под предлогом поклонни-
чества праздношатание и написать, что «обычай этот губит Землю 
Русскую, ... и что многие, под предлогом путешествия к святым ме-
стам, неправильно наживают имения и хотят жить на чужой счет ... 
нередко распространяют неверные слухи о чужих краях». Во-вторых, 
он указал, что худшая сторона нашего современного паломниче-
ства — это 300–400 женщин «т. н. записных богомолок, обратив-
ших для себя эти возвратные странствования... в ремесло и средство 
жить на чужой счет», и что голоса пастырей, «к сожалению, не при-
няты во внимание теми, кто в наше время так усердно хлопотали 
об усилении Русского паломничества»15. В-третьих, архимандрит 
отметил, что разливы зла и умышленные поощрения свободы при-
вели к умножению числа богомольцев, «в тысячном ч исле которых 

13 См.: Дмитриевский А. А. Очерк жизни и деятельности архим. Леонида (Ка-
велина). С. 444, 445, 457, 497.

14 Просвирнин А., свящ. Библиография трудов архим. Леонида (Кавелина). 
С. 227.

15 Леонид (Кавелин), архим. Иерусалим, Палестина и Афон... С. 1–3.
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едва 1/10 часть з аслуживает этого почетного звания»16. В-четвертых, 
о. Леонид вывел: «Вся эта затея была делом рук человеческих и ис-
порчена с самого начала. Сколько не говорили вчинителям дела, они 
ничего слышать не хотели, считали себя мудрее нас и продолжали 
портить дело, ими же начатое... Из всего, что мне сделалось известно 
в Иерусалиме о нашем русском деле, я вывожу горькое заключение, 
что нет на нем благословения Божия, как на таком деле, в основу ко-
торого легла ложь и интрига, продолжающая ему вредить и доселе»17.

В итоге нашего исследования, не претендующего на завершен-
ность, отметим следующее. Научная деятельность о. Леонида во вре-
мя основания концепта Русской Палестины прежде всего была: 
1) заранее подготовленной; 2) весьма эффективной в поисковом, ис-
следовательском и аналитическом плане; 3) плодотворной по коли-
честву научных публикаций; 4) церковной; и 5) применимой на прак-
тике. Если говорить о западном влиянии, то деятельность о. Леонида 
была направлена против ухищрений западной пропаганды и облича-
ла многие искажения преданий о Св. местах. Результатом ее стало, 
с одной стороны, создание отечественного путеводителя по Святым 
местам взамен западного, с другой — привело его к столкновению 
с реализаторами Иерусалимского проекта, увлеченными коммер-
циализацией сакрального, первостепенностью конформизма для 
туризма и попущением либерализма в отношении отсутствия благо-
честия у паломников, что преследовало цели развития массовости 
и доходности паломничества.
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