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Аннотация. Проанализировано личное участие Бориса Павловича Мансурова в истории 

русского присутствия на Святой земле. Показано, что в рамках своей работы он предложил 

не только идеологическую, но и экономическую концепцию русского присутствия Пале-

стины. Выявлено, что реализация «Палестинского проекта» виделась ему через исполнение 

широкой подготовительной программы строительства соответствующей инфраструктуры, 

организацию пароходного сообщения с Палестиной, консульскую поддержку богомольцев. 

Через изучение служебных командировок в Палестину рассмотрены обстоятельства созда-

ния технической документации на строительства русской инфраструктуры, покупки земель, 

организации паломничества. Проанализирована популяризаторская деятельность Б.П. Ман-

сурова по привлечению внимания к Палестине в среде высшей власти, выявлены обстоя-

тельства создания Палестинского комитета, его значения для создания русской инфраструк-

туры в Палестине. В рамках анализа первых этапов работы Палестинского комитета рас-

смотрен вопрос взаимоотношений Б.П. Мансурова и начальника Русской духовной миссии 

в Иерусалиме епископа Мелитопольского Кирилла (Наумова). Помимо проведенной работы 

Б.П. Мансуровым в 1857–1864 гг., отмечается большая роль личной инициативы и его рабо-

тоспособности для разработки основных положений «Палестинского проекта». Выявлено, 

что в результате его активной работы был не только сохранен, но и приумножен престиж 

России на Ближнем Востоке. Достигнутые успехи стали основой развития Русского Иеру-

салима в дальнейшем. 
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Abstract. We analyze the personal involvement of Boris Pavlovich Mansurov in the history of the 

Russian presence in the Holy Land. We show that as part of his work, he proposed not only an 

ideological, but also an economic concept of the Russian presence of Palestine. We reveal that the 

implementation of the “Palestinian project” was seen by him through the execution of a broad pre-

paratory program for the relevant infrastructure construction, the organization of a steamship 

communication with Palestine, and the consular support of pilgrims. Through the study of business 

trips to Palestine, we consider the circumstances of the technical documentation creation for the 

construction of Russian infrastructure, the purchase of land, and the organization of pilgrimage. 

We analyze the popularization activities of B.P. Mansurov to draw attention to Palestine among 

the higher authorities. We also reveal the circumstances of the Palestinian Committee creation, its 

importance for the creation of the Russian infrastructure in Palestine. As part of the first stages 
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analysis of the Palestinian Committee’s work, we consider the question of the relations between 

B.P. Mansurov and the Head of the Russian Orthodox Ecclesiastical Mission in Jerusalem, Bishop 

of Melitopol, Cyril (Naumov). In addition to the work done by B.P. Mansurov in 1857–1864 we 

note the large role of personal initiative and its efficiency for the development of the main provi-

sions of the “Palestinian project”. We reveal that as a result of his active work, the prestige of Rus-

sia in the Middle East was not only preserved, but also multiplied. The achieved success became 

the basis for the development of Russian Jerusalem in the future. 
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Личное участие Бориса Павловича Ман-

сурова в «Палестинском проекте» не может 

не привлекать внимание историков, о чем 

говорит постепенное формирование новой 

историографии русского присутствия на 

Святой земле. Важную роль в этом деле сыг-

рала конференция, посвященная деятельно-

сти великого князя Константина Николаеви-

ча по реализации Палестинского проекта
1
. 

Биографические сведения о Б.П. Мансурове 

содержат работы З.П. Ермаковой [1] и  

К.С. Кунавина [2], которые обобщили опыт 

многолетней служебной карьеры знаменито-

го представителя «константиновцев». Нако-

нец, крайне важной представляется публика-

ция писем Б.П. Мансурова, подготовленная 

К. Вахом и А. фон Виннингом [3]. Материа-

лом для издания стали документы из личного 

фонда Б.П. Мансурова в Государственном 

архиве Российской Федерации
2
. Опублико-

ванные источники имеют большое значение 

для изучения ранней истории «Иерусалим-

ского проекта» и дают конкретно историче-

ский материал для анализа обстоятельств 

первого путешествия Б.П. Мансурова на 

Святую землю. 

Как активный участник создания «Рус-

ской Палестины», управляющий делами Па-

лестинского комитета, член-учредитель Им-

ператорского православного Палестинского 

общества Б.П. Мансуров имел ключевое зна-

чение для истории русского присутствия на 

Святой земле. В рамках своей работы он 

предложил не только идеологическую, но и 

                                                                 
1 Великий князь Константин Николаевич и Рус-

ский Иерусалим: к 150-летию основания: материалы 

конф. / Гос. арх. Российской Федерации. М., 2012. 175 с. 
2 ГАРФ (Государственный архив Российской Фе-

дерации). Ф. 990. Оп. 1. 

экономическую концепцию русской колони-

зации Палестины [4, с. 21]. 

Б.П. Мансуров не относился к зажиточ-

ному слою русского дворянства. Однако бла-

годаря своему трудолюбию, природному чу-

тью и блестящему уму он добился высоких 

государственных должностей, честно и про-

фессионально работая на благо своей страны. 

Борис Павлович Мансуров родился в 

Москве в семье действительного статского 

советника Павла Борисовича Мансурова и 

Екатерины Петровны, урожденной княжны 

Хованской [5, с. 50]. Получив домашнее об-

разование, он поступил на службу в канцеля-

рию первого департамента Сената. Б.П. Ман-

суров быстро поднимается по служебной ле-

стнице. В 1847 г. его назначают секретарем 

департамента, с 1849 г. – помощником юрис-

консульта, с 1851 г. – правителем канцелярии 

Министерства юстиции. Перейдя в 1854 г. в 

Морское министерство, Борис Павлович ра-

ботает на должности чиновника особых по-

ручений. Одновременно он входит в комитет 

по составлению части свода морских поста-

новлений, где ему поручают работу над по-

становлениями по кораблестроительной час-

ти Морского устава. В 1855 г. Б.П. Мансуров 

назначен заведующем госпиталями Морско-

го ведомства в Крыму [6, с. 447] . 

С 1857 г. в жизни Б.П. Мансурова насту-

пает новый поворот, во многом предопреде-

ливший его последующую карьеру. По зада-

нию великого князя Константина Николае-

вича он отправляется в Палестину для со-

ставления путеводителя по святым местам 

для русских паломников. Однако реальное 

положение дел способствовало переосмыс-

лению задания в сторону создания собствен-

ной концепции проекта русского влияния в 
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Палестине. Вместо путеводителя, который 

Б.П. Мансуров должен был издать по итогам 

поездки, он привозит собственный проект 

организации русского паломничества по свя-

тым местам [7]. Проблема русского присут-

ствия виделась ему через реализацию широ-

кой подготовительной программы строи-

тельства соответствующей инфраструктуры, 

организацию пароходного сообщения с Па-

лестиной, консульскую поддержку бого-

мольцам [8, с. 16].  

Грамотно поданный и логически изло-

женный проект не мог остаться без внима-

ния. Очевидной стала роль паломничества в 

качестве эффективного инструмента внеш-

неполитического влияния России в ближне-

восточном регионе. «Слишком мало об этом 

думают, а дело это и святое, и таково, что 

поневоле надобно будет действовать. Чем 

позже возьмутся за ум, тем труднее будет, 

раскаются – да поздно», – писал Мансуров 

отцу»
3
.  

Осенью 1858 г., то есть уже через полто-

ра года после своего первого визита на Свя-

тую землю, Б.П. Мансурова отправляют во 

вторую командировку в Палестину. Офици-

альная цель – выбор конкретных участков 

под строительство и изучение условий воз-

ведения паломнической инфраструктуры. В 

поездке Б.П. Мансурова сопровождает архи-

тектор М.И. Эппингер, облекающий предло-

жения Бориса Павловича конкретными пред-

ложениями и замечаниями. 

Тщательный пространственный анализ 

местности позволил определить точное место 

под строительство Русского подворья – ком-

плекса русских построек в Иерусалиме. Зда-

ния должны были находиться вне стен Ста-

рого города, что, с одной стороны, обеспечи-

вало доступность для русских посетителей 

храма Гроба Господня, с другой – фактиче-

ски открывало путь на Яффскую дорогу, на-

прямую связывающую Иерусалим с побе-

режьем Средиземного моря. Кроме того, ря-

дом располагался участок Мамилла, где по 

преданию мог находиться монастырь святого 

мученика Вавилы. Здесь предполагалось 

обустроить комплекс из православного клад-

бища и часовни в честь почитаемого святого.  

Важно рассмотреть финансовое обеспе-

чение строительства подворья. В качестве 

основного инструмента предполагалось ор-

                                                                 
3 ГАРФ. Ф. 990. Оп. 1. Д. 32. Л. 60. 

ганизовать широкую частную благотвори-

тельность, охватывающую все слои населе-

ния. Первой мерой стало учреждение во всех 

церквах Империи особых сборов в пользу па-

лестинского проекта. Ожидалось, что прирост 

собранных средств, благодаря сборам, не пре-

высит 54 тыс. руб. ежегодно. Однако эти рас-

четы оказались слишком пессимистичными. 

Уже в 1859 г. поступило 68071 руб. 80 коп.,  

в 1860 г. – 61866 руб. 47 коп. Всего же за 

пять лет существования Палестинского ко-

митета удалось собрать 295550 руб. 69 коп. – 

сумму весьма солидную, если учесть уровень 

жизни крестьянского населения в тот период 

[9, с. 103]. 

Значительную помощь оказывали и 

высшие лица государства. Пожертвование в 

500 тыс. руб. делу русского паломничества 

выделил император Александр II, камергер 

Яковлев пожертвовал 30 тыс. руб. Не оста-

лось в стороне и Общество пароходства и 

торговли, ассигновавшее на строительство 

богоугодных заведений около 30 тыс. руб. [9, 

с. 101-102].  

Знаковым для развития Палестинского 

проекта стал май 1859 г., когда Б.П. Мансу-

ров фактически организовывает паломниче-

скую поездку великого князя Константина 

Николаевича в Иерусалим. Эта поездка стала 

результатом блестящей и профессиональной 

популяризаторской деятельности Б.П. Ман-

сурова по привлечению внимания к Пале-

стине в среде высшей власти. В числе прочих 

устройством российской инфраструктуры в 

Святой земле живо интересовался и сам им-

ператор Александр II. «Но самое приятное, – 

вспоминал Б.П. Мансуров в марте 1859 г., – 

это то, что вчера утром я сделал императору 

доклад в час с четвертью», по окончании ко-

торого он заявил, что отныне берет мое дело 

под свое личное особое покровительство». 

При этом доверие императора было так ве-

лико, что «Его Величество несколько раз по-

вторил Мансурову: «…не теряйте мужества 

и всегда рассчитывайте на меня, теперь Вам 

покровительствую. Я знаю, что повсюду Вы 

встречаете мало сочувствия, я сумею Вас 

поддержать, потому что сам теперь хочу, 

чтобы Вы преуспели» [4, с. 21].  

Полученное согласие имело важнейшее 

значение для дальнейшего развития пале-

стинского проекта. Это не только снимало 

бюрократические преграды, но и вселяло 
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уверенность самого Б.П. Мансурова в успех 

начатого дела. Тем более что великий князь 

Константин Николаевич после поездки в Ие-

русалим весьма благосклонно отнесся к его 

проекту. Кроме обозначенной пользы, поезд-

ка Б.П. Мансурова позволила сформировать 

окончательное представление о плане за-

стройки русского подворья. Во время путе-

шествия Великого князя Константина Нико-

лаевича для Русской Палестины турецким 

султаном был подарен обширный участок 

вдоль Яффской дороги, что позволило окон-

чательно выбрать место для строительства 

русских зданий [8, с. 44]. 

С момента возвращения из паломниче-

ской поездки Б.П. Мансуров начинает много 

и плодотворно работать. В марте 1859 г. в 

Санкт-Петербурге создается Палестинский 

комитет – сердце «Иерусалимского проекта», 

куда поступают все организационные задачи 

русского продвижения в Святую землю. 

Примечательно, что новый орган вывел из 

тени все переговоры по Палестине из Мор-

ского министерства, где до этого проходила 

вся организационная работа. При этом уда-

лось наладить качественное взаимодействие 

всех заинтересованных в обсуждении сторон 

(Министерство внутренних дел, Русское об-

щество пароходства и торговли, Министер-

ство финансов, Святой синод). В состав ко-

митета вошли обер-прокурор Святейшего 

правительствующего синода, князь Оболен-

ский, директор Азиатского департамента 

Министерства иностранных дел генерал-

майор Ковалевский, член Совета министров 

финансов действительный статский советник 

Небольсин и директор-распорядитель Рус-

ского общества пароходства и торговли стат-

ский советник Новосельский [9, с. 131].  

Дальнейшая работа над «Палестинским 

проектом» Б.П. Мансурова проходила уже в 

рамках своего свадебного путешествия.  

1 июля 1859 г. он взял в супруги дочь князя 

Н.В. Долгорукова Марию Николаевну, все-

цело поддерживающую все начинания своего 

мужа. Благодаря этому маршрут поездки мо-

лодоженов был выбран с учетом посещения 

Святой земли, где продолжалась работа по 

обустройству места для построек русских 

богоугодных заведений. 

К этому времени в Палестине заверши-

лись работы по оформлению в собственность 

российского правительства приобретенных 

земель. В результате в руках Палестинского 

комитета оказались пять участков: 1) район 

на Мейдамской площади, разделяющий яфф-

скую и наблузскую караванные дороги 

(15,709 кв. сажени); 2) участок Мамилла в 

3,000 кв. саж. (15,614 кв. сажени), находя-

щийся напротив Мейдама на противополож-

ной стороне от яффской дороги; 3) участок 

Энгеми (или Биражие) у Дамасских ворот  

(12,809 кв. сажени); 4) участок Комси, гра-

ничащий к Энгеми; 5) участок в Горней  

(6,204 кв. сажени), находящийся близ разва-

лин дома святого пророка Захарии и Елиза-

веты [9, с. 110].  

Уже будучи в поездке, 11 января 1860 г. 

Б.П. Мансуров был назначен членом-управ-

ляющим делами Палестинского комитета, 

причем свою должность он совмещает с 

прежней работой на посту статс-секретаря по 

Морскому министерству. 

Из Иерусалима Б.П. Мансуров приезжа-

ет для участия в подготовке технической до-

кументации на строительство русского Под-

ворья. Требовалось продумать логистику 

пространственного размещения построек, 

рассчитать стоимость строительства, опреде-

лить внешний вид строений. Решение по 

проекту принимал Б.П. Мансуров, а оконча-

тельной проработкой всех вопросов был за-

нят архитектор Мартын Иванович и его 

старший брат Федор Иванович Эппингеры 

[10, с. 115]. Естественно, что реализация та-

кого сложного проекта требовала огромного 

количества времени, однако уже в начале 

апреля 1860 г. смета иерусалимских построек 

была закончена. 

Согласно созданному М.И. и Ф.И. Эп-

пингерами плану территория подворья пред-

ставляла собой трапециевидный участок, вы-

тянутый с запада на восток. Основной доми-

нантой местности должен был стать собор в 

имя Святой Живоначальной Троицы – ду-

ховный центр русского присутствия на Свя-

той земле. В непосредственной близости от 

собора должны были находиться здания 

мужского и женского паломнических при-

ютов. К югу от основной группы зданий на-

ходилась больница, здание служб и дом для 

высоких гостей. Кроме того, на территории 

решено разместить Русскую духовную мис-

сию, для которой была отдана часть мужско-

го корпуса. Уже в августе 1860 г. начальни-

ком Русской духовной миссии епископом 
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Кириллом (Наумовым) был торжественно 

заложен соборный храм во имя Святой 

Троицы [9, с. 114]. В это же время начинает-

ся строительство и других русских построек.  

Активные действия Б.П. Мансурова по 

созданию Русской миссии приходились не 

всем по душе. Главным противником Пале-

стинского комитета стал начальник Русской 

духовной миссии в Иерусалиме епископ Ме-

литопольский Кирилл (Наумов). Он требовал 

от комитета исключительности своего права 

управления русским присутствием на Святой 

земле, в том числе строительством всей  

инфраструктуры. Примечательно, что отно-

сительно самостоятельная деятельность  

Б.П. Мансурова в Палестине вызывала осо-

бое раздражение Кирилла. В одном из своих 

писем он сообщал: «Мансуров – не начальст-

во мне, и голословные его требования не ка-

жутся мне законом» [9, с. 113]. 

Конфликт стал причиной для разграни-

чения сфер деятельности Русской духовной 

миссии и консульства. Согласно Журналь-

ным определениям Палестинского комитета 

от 11 декабря 1859 г., в обязанность духов-

ных властей в Иерусалиме вменялось «нрав-

ственное и духовное назидание всей русской 

паствы, церковное представительство, про-

изводство богослужения, управление делами 

миссии, пастырское наблюдение за нашими 

поклонниками и всеми нравственными усло-

виями их жизни, участие советами и указа-

ниями в делах призрения наших богомоль-

цев» [9, с. 113]. В компетенцию Император-

ского консульства отводились организация 

паломничества и все русские странноприим-

ные заведения на Святой земле. Впоследст-

вии епископ Кирилл так и не был допущен к 

обсуждению проекта строительства русских 

зданий и фактически отстраняется от участия 

в их возведении. 

Интересно, что главу Русской духовной 

миссии также не поддерживал и император 

Александр II, который считал, что все «заве-

дения в Иерусалиме должны быть в заведы-

вании консула, а не епископа», и что «заня-

тия консула и епископа должны быть весьма 

ясно разграничены» [4, с. 26].  

После 1861 г. стиль управления пале-

стинскими делами сильно меняется. С одной 

стороны, на это повлиял перевод великого 

князя Константина Николаевича на долж-

ность блюстителя Царства Польского (что 

сразу отразилось на степени его участия в 

палестинских делах), с другой – явно не на 

пользу дела был перевод Б.П. Мансурова на 

работу в Министерство народного просве-

щения.  

Свой новый выезд в Иерусалим он со-

вершает только в 1864 г. К этому времени 

было фактически завершено строительство 

комплекса построек на территории Русского 

Подворья. Б.П. Мансуров проверяет качество 

грузов и инспектирует обустройство домовой 

церкви Русской духовной миссии, строитель-

ство русского госпиталя, делает ревизию фи-

нансовых дел по обустройству других зда-

ний. Данная работа занимает у него весь ян-

варь и февраль. 

Параллельно работе Б.П. Мансурова на 

Святой земле, в Палестинском проекте также 

произошли большие изменения. Назначенный 

после фактического ухода от дел великого 

князя Константина Николаевича на долж-

ность председателя комитета Головин начал 

реализовывать свой план обустройства Рус-

ской миссии. Заручившись поддержкой Гор-

чакова, он готовит решение о роспуске Пале-

стинского комитета и переводе его функций в 

Палестинскую комиссию, образованную при 

Азиатском департаменте Министерства внут-

ренних дел. Несмотря на то, что председате-

лем комиссии был выбран Б.П. Мансуров, 

ставший на 25 лет фактически единственным 

распорядителем общества, это решение Бо-

рис Павлович встретил с большим скепси-

сом. Проект стал практически «министер-

ским делом» и потерял свой августейший 

характер. «У всякой вещи есть своя положи-

тельная и отрицательная сторона, и в целом 

такое решение можно считать удовлетвори-

тельным, – вспоминал Б.П. Мансуров. – То, 

чего я опасаюсь – это поглощение моих дел 

Синодом и клерикальное влияние» [4, с. 35]. 

Таков общий итог деятельности Б.П. Ман-

сурова в рамках работы Палестинской ко-

миссии. Оценивая проведенную им работу в 

1856–1864 гг., следует отметить большую 

роль личной инициативы и работоспособ-

ность для разработки основных положений 

«Палестинского проекта». В результате его 

активной работы престиж России на Ближнем 

Востоке был не только сохранен, но и приум-

ножен. Достигнутые успехи стали основой 

развития Русского Иерусалима в дальнейшем. 
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