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В статье сделана попытка охарактеризовать результаты 

научно-исследовательской работы Российского Палестинского общества (РПО) в 

1930-х – 1980-х гг. Автор констатирует, что хотя историки довольно подробно 

описывают работу РПО в советский период, заинтересованность в этой теме 

появляется лишь в 1980-х гг., а о научных достижениях Общества данного периода 

говорится мало. На основе нескольких опубликованных источников автор 

сравнивает результаты исследовательской работы РПО с научными задачами, 

поставленными перед Обществом при его воссоздании в 1949–1950 гг.  
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The author of the paper makes an attempt to characterize the results of the academic 

work made by the Russian Palestine Society in the 1930s -1980s. The author states that 

although there are some detailed descriptions of the activity of the Russian Palestine 

Society during the Soviet period, interest to the topic appears only in the 1980s. Moreover, 

the authors do not depict the Society’s academic achievements of that period. Based on 

several published sources, the author compares the results of the research work made by 

the Palestine Society to the academic tasks set before the Society during its recovery in 

1949-1950.  
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Долгое время историки игнорировали советский этап 

существования Палестинского Общества – заинтересованность в 

описании его деятельности появилась достаточно поздно, в 1980-х гг.; в 

то же время особой популярностью авторов пользовались академические 

достижения Императорского Православного Палестинского Общества 

до 1914 г.  

Казалось бы, с советским периодом все ясно: имелись и богатый 

фактический материал, и общее представление о научной деятельности 

Российского Палестинского общества (РПО) (представлены в работах 

А. В. Крылова, К. Н. Юзбашяна, Н. Н. Лисового, Г. В. Костырченко). 

Если эту картину представить кратко, то выглядит она примерно 

следующим образом: действовали Ленинградский филиал, который 

занимался классическими для Петербурга проблемами (Древний Восток, 

рукописи, археология, палеография и т.д.), и Московское отделение с 

секцией литературных контактов со странами Востока и секцией 

проблем Палестины во главе с весьма одиозным советским публицистом 

Е. С. Евсеевым.  

Однако имеет смысл слегка изменить систему координат и 

посмотреть на результаты научной работы Палестинского Общества в 

советский период. В этом смысле интересны три записки, по которым 

мы попытаемся оценить эти результаты. Все бумаги составлены русским 

арабистом и членом Палестинского Общества академиком 

И. Ю. Крачковским. Одна из них датирована 3 декабря 1930 г. Эта 

бумага в Совет РПО была связана с идеей активизировать деятельность 
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Общества и вызвана, предположительно, восстанием в Палестине 1929 г. 

Указанная записка была опубликована в 1997 г. российским историком 

ориенталистики А. О. Тамазишвили [1, с.139–140]. В записке ставились 

научные задачи, на которых в дальнейшем могла бы сосредоточиться 

работа Палестинского Общества. Академик Крачковский отмечал: 

поскольку «в ближайшее время едва ли будет возможность войти в 

непосредственное соприкосновение с основным объектом изучения — 

Палестиной и предпринять какие-либо изыскания на месте» [1, с.139], то 

следует, прежде всего сосредоточиться на изучении доступных 

рукописей и книг. И. Ю. Крачковский предлагает продолжить работу, 

проделанную некогда Н. А. Медниковым в труде «Палестина от ее 

завоевания до крестовых походов» (этот труд публиковался в 1897 г. в 

издании ИППО «Православный Палестинский Сборник»). 

Следующей насущной задачей Общества И. Ю. Крачковский 

считал составление материалов по арабскому языку и фольклору 

Палестины и Сирии, а также изучение новейшей арабской литературы и 

ее влияния на общество Палестины. Автор записки в 1930 г. отмечал, 

что выполнение этой задачи могло бы облегчить присутствие в пределах 

СССР уроженцев Палестины К. В. Оде-Васильевой, Т. Г. Кезмы и 

П. К. Жузе, которые еще до 1917 г. были связаны с ИППО (все трое 

были выпускниками учебных заведений Общества).  

Записка 1930 г., очевидно, не имела никаких административных 

или политических последствий. Во второй половине 1930-х гг. научная 

жизнь Общества окончательно затухла.  

Два следующих документа написаны И. Ю. Крачковским в 1949–

1950 гг. Первый – примерный план работ РПО, точной датировки у него 

нет (а примерная – 1949–1950 гг.); и второй — доклад к собранию РПО в 

январе 1951 г. (документ датирован 29-30 октября 1950 г.). Эти бумаги 

Крачковского также была опубликованы в 1997 г. [1, с.141–150]; 

интересно, что доклад академика Крачковского публиковался дважды – 

второй раз А. Г. Грушевым в 1998 г. [2, с.258–264].  

Академик Крачковский предлагал примерные задачи работы 

Общества, исходя из собственного видения проблем арабистики в самом 

конце 1940-х гг. Автор записок считал основной задачей подготовку 

«Сообщений» Палестинского общества. Важное место в 

предполагаемом периодическом издании, по мнению 

И. Ю. Крачковского, должно было быть отведено Древнему Востоку. 

Постоянное место в журнале следовало отвести разделу критики и 

библиографии с рецензиями на работы, изданные за рубежом, причем 

как на Западе, так и на Востоке. В новом издании должны были 
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освещаться открытие древнееврейских рукописей и весь ход 

археологических раскопок, которые велись в странах Ближнего Востока.  

Среди насущных научных проблем РПО академик Крачковский 

выделял несколько: во-первых, критическое издания паломнической 

литературы, выпуск которой начинало еще старое Общество, и, 

во-вторых, продолжение работы Н. А. Медникова по истории 

Палестины, причем как с добавлением нового обнаруженного 

материала, так и с расширением хронологических рамок работы. В 

перспективе И. Ю. Крачковский предлагал составить современный 

путеводитель по региону, а также словарь современного палестинского 

диалекта и, возможно, учебник [1, с.141–142, 149].  

Из этих документов видно, что задачи, которые видел академик 

Крачковский для советского палестиноведения в 1930 г. почти 

идентичны задачам 1950 г. Интересно взглянуть на то, как были 

реализованы эти научные задачи к 1990 г., т.е. к моменту реорганизации 

РПО.  

Определенно, значительным достижением РПО в Ленинграде в 

1950-х–1980-х гг. стало издание «Палестинского сборника», создателем 

которого стала Н. В. Пигулевская, занимавшаяся его изданием до самого 

своего ухода из жизни в 1970 г. (она сделала 20 выпусков).  

В Архиве РАН в фонде В. А. Гордлевского (АРАН, ф.688) 

сохранились письма руководства РПО академику Гордлевскому с 

просьбой участвовать в «Палестинском сборнике»; на всех письмах 

стояли подписи Н. В. Пигулевской [3, л.1-3] (В. А. Гордлевский был 

членом РПО после его воссоздания в 1950 г.).  

«Сборник» печатал результаты многолетних исследований; 

это - уникальные работы, аналогов которых до сих пор не существует. К 

чести издателей, «Сборник» 1950-х – 1980-х гг. не засорен дешевыми 

статьями о борьбе с сионизмом, что стало одним из направлений 

деятельности РПО после 1967 г., когда внешнеполитические просчеты 

высшего советского руководства требовалось завуалировать 

идеологическими лозунгами.  

«Палестинский сборник» оставался на позициях старого 

(петербургского) классического востоковедения: исследование истории 

и культуры стран и народов Востока в древности и средневековье, 

изучение Византии, Христианского Востока, древних языков и 

рукописей. Материалы о современном Ближнем Востоке появлялись 

крайне редко: самый первый вышел только в 1962 г. в выпуске 7(70) – 

заметки Л. В. Строевой о поездке в Объединенную Арабскую 

Республику и Ливан, написанные, скорее, в жанре путевых очерков, а 

статья собственно о палестинской проблеме и с критикой сионизма 
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оказалась в издании только в 1978 г. [4]. В этом смысле «Палестинский 

сборник» был настоящим научным изданием, не опускавшимся до 

идеологических и конъюнктурных тем. 

Другие же проблемы, которые еще в 1930 г. предлагал решить 

Обществу академик Крачковский, были реализованы лишь частично, в 

основном уже в постсоветский период. Работа Н. А. Медникова никем 

так и не была продолжена; российскую арабистику не очень 

интересовали учебные материалы по диалектам (лучшие словарь и 

пособие по палестинскому диалекту вышли в Израиле, составлены 

братом Йохананом Элихаем). Палестинской литературой занималась 

долгое время К. Оде-Васильева, продолжив работу И. Ю. Крачковского, 

и только в 2020 г. вышел первый том «Антологии литературы 

православных арабов» [5]. Путеводители же по Святой земле появились 

только в 1990-е гг., когда развитие получил заграничный туризм, хотя о 

качестве путеводителей можно много спорить: практически все 

содержат неточности исторического плана. Тематически же в 

палестиноведении повезло лишь паломнической литературе, которая в 

настоящий момент издается в больших количествах.  

Итак, к 1990 г., к моменту реформирования РПО и наделения 

Общества религиозно-просветительскими и административными 

функциями, из его научных задач фактически были решены лишь две: 

выход собственного научного издания («Палестинского сборника») и 

исследование истории палестинской литературы. Впрочем, те задачи, 

которые были насущными для советского палестиноведения в 1930 г., во 

многом не решены до сих пор.  
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