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Аннотация:  

В статье рассматривается роль Императорского Православного Палестинского 

Общества и его Екатеринославского епархиального отдела в организации 

паломничеств к христианским святыням Востока и в просветительской 

деятельности в конце XIX – начале XX веков. Исследование включает анализ 

паломнической традиции в Екатеринославской епархии по сравнению с 

соседними регионами Российской Империи. Приведены обнаруженные и 
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проанализированные биографические данные лиц, причастных к организации и 

совершению паломничеств в Екатеринославской епархии в рассматриваемый 

период. 
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Abstract: 

The article discusses the role of the Imperial Orthodox Palestine Society and its 

Yekaterinoslav diocesan department in organizing pilgrimages to the Christian 

shrines of the East and in educational activities in the late 19th - early 20th centuries. 

The study includes an analysis of the pilgrimage tradition in the Yekaterinoslav 

diocese in comparison with neighboring regions of the Russian Empire. The 
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discovered and analyzed biographical data of persons involved in the organization 

and performance of pilgrimages in the Yekaterinoslav diocese in the period under 

review are given. 

 

Keywords: Imperial Orthodox Palestinian Society, Yekaterinoslav department, 

pilgrimage, admirer, priest, commissioner, Jerusalem, Athos, Russia, Taganrog, 

Orthodox Christianity. 

 

Екатеринославская епархия в виду её географического положения 

являлась одним из регионов Российской империи, наиболее активных в 

паломническом отношении. Расстояние от епархиального центра – 

Екатеринослава до черноморских портов Одессы через Елисаветград 

составляло 708 вёрст1 (755 км). На территории епархии имелся и свой портовый 

город на Азовском море, из которого также отправлялись суда Русского 

общества пароходства и торговли к святыням христианского Востока – 

Таганрог. С этим городом в XIX веке складывалась непростая политическая 

ситуация. Таганрог, как и всё Приазовье, ещё по указу Императрицы Екатерины 

II от 22 ноября 1784 г. был включён в состав созданного Новороссийского 

(Екатеринославского) наместничества, состоявшего из Астраханской, Азовской, 

Новороссийской и Саратовской губерний. В начале XIX столетия было 

образовано Таганрогское Градоначальство в составе Екатеринославской 

губернии. С изменением экономической ситуации на Юге империи в последней 

четверти XIX в., возник вопрос о целесообразности подчинения Таганрога 

донским наказным атаманам. С 19 мая 1887 года начался процесс 

присоединения Таганрога в административном отношении к Донской области, 

который был осуществлён к 1 января 1888 года. К Области войска Донского 

отошли входившие в состав Екатеринославской губернии город Ростов-на-Дону, 

посад Азов, бывшее Ейское укрепление, Ростовский уезд, а также Таганрогское 

Градоначальство с пятью волостями: Мыс-Добронадежнинской, Никольской, 
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Покровской, Преображенской и Троицкой. Присоединённые местности 

образовали два округа – Ростовский и Таганрогский. При этом в церковно-

административном отношении эти местности остались в составе 

Екаринославской епархии до 1919 года. Попытки донских атаманов 

переподчинить донским архиереям Ростовский и Таганрогский округа 

предпринимались несколько раз, но успеха не имели, при этом они вызывали 

нескрываемое неудовольствие архиереев Екатеринославской епархии. 

Паломники из этих мест Екатеринославской епархии оформляли проездные 

документы и паспорта в гражданских инстанциях Области войска Донского, а 

благословение на паломничество брали у духовенства и епископов 

Екатеринославской епархии. 

В приморском торговом Таганроге с конца 1820-х годов и до блаженной 

кончины жил и молился святой праведный Павел Таганрогский (Павел 

Павлович Стожков (1792 – 1879), дворянин из Черниговской губернии). 

Блаженный старец любил паломничества, сам много паломничал, а в 

преклонных летах многих приходивших к нему за духовным советом наставлял 

совершать паломничества. Своему духовнику, иеромонаху Таганрогского 

подворья Святогробского братства Дамиану (Касатосу), он предсказал: «Ты 

будешь велыкый человек, такий, шо больший буть не може». Эти пророческие 

слова действительно исполнились в жизни отца Дамиана: в 1897 году он был 

избран и возведён на Иерусалимскую патриаршую кафедру. 

Дамиан (Касатос) (1848 – 1931), Патриарх Святого Града Иерусалима и 

всея Палестины (1897 – 1931 гг. с небольшими перерывами) в 1878 – 1880 годах 

возглавлял одно из российских подворий Святого Гроба, Иерусалимский 

греческий монастырь в честь Пресвятой Троицы, св. князя Александра 

Невского и святителя Иоанна Златоуста в Таганроге. Этот монастырь часто 

посещали многие донские и екатеринославские паломники, стремящиеся к 

святыням Палестины и Афона. Член-сотрудник Императорского Православного 

Палестинского Общества (ИППО) по Екатеринославскому отделу, таганрогский 
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священник Игнатий Васильевич Викторовский в своей статье о Святой Земле в 

Екатеринославских епархиальных ведомостях в 1899 году с печалью отмечал 

недружественное отношение греческого духовенства и патриарха к ИППО: 

«Высшее греческое духовенство палестинское во главе с нынешним патриархом 

своим, блаженным Дамианом, вместо того, чтобы соединиться с нашим 

Православием Палестинским Обществом и общими силами поддерживать и 

защищать православие от охватывающей его со всех сторон католической и 

протестантской пропаганды, стало почему-то враждебным по отношению к 

последнему»2. 

В дневниках начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме (1865 – 

1894) архимандрита Антонина (Капустина) за 1 ноября 1870 года упоминается 

«Екатеринославская поклонница с письмом и рублями от Петра Мулева» в 

Святой Земле. В дневнике речь идёт о священнике из Екатеринослава Петре 

Авксентьевиче Мулеве3. Священник Георгиевской церкви местечка Петриковка 

Екатеринославской губернии Петр Мулев упоминается избранным в 1872 году 

на должность духовника Второго Новомосковского округа Екатеринославской 

епархии4  

С учреждением в 1882 году Императорского Православного 

Палестинского Общества паломничество для россиян значительно упрощается 

и становится более безопасным. В Таганрог в 1883 году из Одессы переезжает 

агент Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ), капитан 2 ранга 

Ипполит Ильич Чайковский (1843 – 1927), младший брат великого русского 

композитора. По сведениям А.А. Дмитриевского, заботами И.И. Чайковского в 

Таганроге с 1883 года начат кружечный сбор средств в пользу Православного 

Палестинского Общества5. 

Ипполит Ильич был Уполномоченным ИППО в Таганроге до своего 

переезда в Санкт-Петербург в 1894 году. Многочисленные объявления в 

Екатеринославских епархиальных ведомостях тех лет рекомендовали 

обращаться к нему для внесения пожертвований для ИППО6 и приобретения в 
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Таганроге паломнических книжек ИППО, пожизненным действительным 

членом которого он являлся с 24 апреля 1889 года7. С мая 1889 года И.И. 

Чайковский был утверждён председателем церковно-приходского 

попечительства соборной Успенской церкви г. Таганрога8. 

Педагог и первый историк города Таганрога Павел Петрович Филевский 

(1856 – 1951) свидетельствовал об инициативе Андрея Иулиановича 

Погребенко, пожизненного члена-сотрудника Православного Палестинского 

Общества с 27 октября 1887 года9 о создании в портовом Таганроге подворья 

Палестинского Общества для паломников, ожидавших парохода для пути в 

Палестину или на Афон. А.И. Погребенко «способствовал тому, что одна 

таганрогская гражданка Варвара Андреевна Ищенко принесла в дар 

Православному Палестинскому Обществу своё недвижимое имение. Тогда 

представитель Палестинского Общества в Таганроге И.И. Чайковский 

обратился в думу с ходатайством отвести место для устройства часовни и 

приюта для богомольцев. Городская дума 22 марта 1888 года уступила 

безвозмездно Палестинскому Обществу место в 178 квартале под №6, 

заключающем в себе 293 квад. саж., за каковой дар председатель Палестинского 

Общества Великий Князь Сергей Александрович выразил городскому 

управлению признательность. Благодаря усердию И.И. Чайковского были 

собраны необходимые средства и устроена на одном из самых крутых выступов 

Таганрогского мыса красивая часовня, украшенная внутри даром художника 

Айвазовского прекрасною картиною «Хождение по водам». При часовне 

устроен приют, сад, которые при благоговейном уходе усердного и убеждённого 

сторожа Евтихия Мищенко представляют образец чистоты и 

благоустройства»10. В.А. Ищенко (Ищенкова) была принята в действительные 

члены Православного Палестинского Общества, в помещении приюта в 

Таганроге для неё была предусмотрена комната, расходы на её пожизненное 

содержание и погребение Палестинское Общество взяло на себя, назначив для 

этой цели доходы с пожертвованного ею имущества. В ещё строящейся часовне 
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с 3 июля 1888 года был определён сторож – Евтихий Мищенко11 (в некоторых 

источниках именуется Мощенко), начались богослужения: под праздники 

совершалось Всенощное бдение, а в праздничные дни – Обедница с чтением 

акафиста. 8 января 1889 года Августейший Председатель ИППО Великий Князь 

Сергий Александрович после донесения Таганрогского уполномоченного 

благодарил за принесённый дар часовне ИППО в Таганроге известного 

художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского: «Почитаю моим 

долгом выразить Вам искреннюю благодарность за сочувствие к делу 

Палестинского Общества, выразившееся в даре, который будет не только 

лучшим украшением часовни при странноприемнице, но и станет одной из 

достопримечательностей Таганрога. Искренно Вам благожелательный» ГТГ, 

XXIX/30. (Подлинник)12. О таганрогской часовне А.А. Дмитриевский 

свидетельствовал: «наблюдение за постройкой странноприимницы и 

составление планов для неё безвозмездно, под руководством и ближайшем 

участии таганрогского уполномоченного Общества И.И. Чайковского, принял 

на себя С.И. Гущин»13, приводит размеры подаренной И.К. Айвазовским 

картины. Также упоминает пожертвование Т.К. Волгиной «иконы Спасителя и 

Божией Матери, Евангелие, крест и кадильницу для часовни 

странноприимницы. Совет Общества разрешил снабдить часовню кругом 

богослужебных книг. На устройство приюта для 40 человек паломников в 

Таганроге и на ремонт дома В.А. Ищенковой Общество затратило весьма 

значительные денежные средства и лишь к 1890 г. могло привести его в более 

или менее удовлетворительный вид, но и после этого времени Таганрогский 

приют нередко привлекал к себе внимание Совета Общества и требовал новых 

и иногда значительных денежных средств»14. По обоснованному мнению 

таганрогского краеведа О.П. Гаврюшина, Т.К. Волгина – Татьяна 

Константиновна Волгина, урождённая Грекова (1843–1911), вдова есаула15. 

Упомянутый А.А. Дмитриевским С.И. Гущин – архитектор Сергей Ильич 

Гущин (1858 – 1908), в 1887 – 1899 гг. являлся городским архитектором 
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Таганрога, в своём творчестве использовал стиль «кирпичной» эклектики 

(«кирпичный стиль») с элементами готики и модерн. Именно в стиле эклектики 

была выполнена часовня Палестинского Общества на Воронцовском бульваре 

Таганрога. В центральной части странноприимницы располагалась часовня, а 

справа и слева – келлии для паломников (отдельно для мужчин и для женщин, с 

разных сторон часовни) и комнаты А.И. Погребенко и В.А. Ищенко. По 

свидетельству таганрогской исследовательницы М.С. Киричек, на небольшой 

портальной арке парадного входа часовни полукругом располагалась надпись: 

«Благослови именем Твоим паломников Иерусалима»16. Также, краевед 

приводит строки стихотворения «Часовня в Таганроге» таганрогской поэтессы 

Нины Андреевны Кербицкой (урождённой Грековой) (1888 – 1981), написанные 

ею в эмиграции в США после закрытия часовни. Её отец – публицист, краевед, 

историк Андрей Михайлович Греков был редактором газеты «Таганрогский 

вестник». Нина Андреевна упоминает в нём подаренную И.К. Айвазовским 

странноприимнице картину «Хождение по водам Спасителя», размером в 2,5 

аршина (1, 78 м) высоты и l,5 аршина (1, 07 м) ширины, для которой по 

свидетельству А.А. Дмитриевского был заказан киот за 250 рублей17. Перед 

картиной на евангельский сюжет, описывающий шествие по водам бушующего 

моря к апостолам, находящимся в лодке и тонущему апостолу Петру Христа 

Спасителя (Ин. 6, 16–21, Мк. 6, 47–51, Мф. 14, 22–33), горела лампада: 

Икону редкую я знала и любила:  

Едва касаяся, Христос шёл по волнам,  

А море грозное вздымалось и бурлило,  

И вал за валом плыл, пенясь к Его ногам.  

То море рисовал художник Айвазовский 

– Христос изображен во весь Свой рост ... босой, 

Светлый хитон на Нём с серебряной полоской,  

А брызги моря белые с зеленой бирюзой.  

В часовне той икона была чтима  
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А двери всем были открыты целый день;  

Лампады свет горел неугасимо,  

На образ падала, мигая, его тень.  

После революционных потрясений 1917 года часовня Палестинского 

Общества в Таганроге была закрыта, её навершие с крестом разобрано, картина 

изъята и передана в Государственный музей истории религии и атеизма в 

Ленинграде (ныне ГМИР в Санкт-Петербурге): 

Теперь икона та... в картинной галерее.  

Пред ней лампада больше не горит...  

Где всем страдающим открыты были двери,  

Теперь замок на засове висит...18. Позже, в конце 1960-х годов, 

странноприимница с часовней была вовсе разрушена, а на её месте появился 

жилой пятиэтажный дом на Комсомольском бульваре, 39. 

И.И. Чайковский являлся смотрителем странноприимницы с часовней и 

уполномоченным ИППО в Таганроге до 1894 года. После отъезда из Таганрога 

в 1894 году в Санкт-Петербург И.И. Чайковского, смотрителями часовни ИППО 

становятся священник таганрогской кладбищенской церкви во имя Всех святых 

Иаков Мартинианович Досичев (Досычёв) (1840 – 1910) и его помощник 

Евтихий Мищенко (Мощенко). Отец Иаков служил во Всехсвятском 

кладбищенском храме с 1870-х годов19. В марте 1879 года он, вместе со 

священниками Николаем Ефимовичем Шапошниковым (1819 – 1889) из 

таганрогского Никольского храма и Антонием Николаевичем Поповым из 

Никольской церкви села Николаевка близ Таганрога, совершал соборную 

заупокойную Божественную литургию, чин отпевания и погребения блаженного 

старца Павла Таганрогского в кладбищенской Всехсвятской церкви20. 

Священник Иаков Мартинианович Досичев являлся пожизненным членом-

сотрудником ИППО с 16 сентября 1893 г.21 и уполномоченным ИППО в 

Таганроге с 19 мая 1894 г., имел кружку для сбора средств в пользу ИППО, 

заведовал Таганрогским подворьем с часовней ИППО22.  
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Отношением Совета Императорского Православного Палестинского 

Общества от 24 ноября 1897 года за №1361 Таганрогское Палестинское 

подворье с часовней было «передано в заведывание Екатеринославского Отдела 

[ИППО] и по акту от 18 апреля 1898 года принято от священника Иакова 

Досичева. В [1898/1899] отчётном году Таганрогское подворье дало приют 147 

паломникам в Св. Землю. В денежном отношении оно за отчётное время имело 

в приходе 156 р. 25 к., а в расходе – 231 р. 50 к. Перерасход – в 75 р. 25 к. 

объясняется малым числом паломников, посетивших подворье, и 

незначительной вследствие сего продажей восковых свечей. Для покрытия 

указанного перерасхода взаимообразно взяты суммы из средств соборной 

церкви города Таганрога»23. 

В начале XX века Таганрогская часовня ИППО была приписана к Свято-

Троицкой церкви г. Таганрога24. 

Поток паломников, отправляющихся на христианский Восток через 

Таганрог, никогда не был велик, а в начале XX века он стал ещё более 

скромным. 26 января 1897 года в Екатеринославле был открыт отдел 

Императорского Православного Палестинского Общества под 

председательством епископа Екатеринославского и Таганрогского Симеона 

(Покровского), что способствовало увеличению числа поклонников из епархии, 

но большая их часть предпочитала добираться в Святую Землю и на Афон из 

Одессы. По данным Отчёта Екатеринославского отдела ИППО за 1899 – 1900 гг. 

Таганрогское Палестинское подворье за период с 1 января 1899 г. по 1 марта 

1900 г. оказало приют 98 паломникам, из которых 43 отправлялись в Иерусалим, 

30 – на Новый Афон, 2 – на Старый Афон, 15 – в Киев и 8 – в Св. Горы 

(Харьковской губернии, ныне Успенская Святогорская Лавра в Донецкой 

области), что по сравнению с 1898 – 1899 годом, на 49 человек меньше. В 

денежном отношении Таганрогское подворье за отчётное время имело в 

приходе: а) от продажи свечей 19 руб. 20 коп., б) за ночлег с паломников 7 руб. 

50 коп., в) высыпано из кружек 45 руб. 8 коп., а всего 71 руб. 78 коп. За тоже 
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время в расход выписано 328 руб. 28 коп. Таким образом, имел место 

значительный перерасход – в 256 руб. 50 коп., что больше чем в 1898 – 1899 

отчётном году на 181 руб. 25 коп. Для покрытия этого перерасхода 

взаимообразно были взяты суммы из средств соборной Успенской церкви г. 

Таганрога. Повторяющийся в течение двух лет перерасход по содержанию 

Таганрогского Палестинского подворья председатель комиссии по заведыванию 

данным подворьем, протоиерей Михаил Ксенофонтович Знаменский объясняет 

так: «Палестинское подворье и часовня помещаются на окраине города, вблизи 

к храмам – Соборному, Греческому и Троицкому, посему местные жители почти 

не посещают вечерних богослужений, совершаемых в летнее время в 

Палестинской часовне, а Палестинские поклонники, по причине открытия 

нового незамерзающего порта в г. Новороссийске, совсем почти не 

останавливаются в г. Таганроге, и потому не посещают Таганрогского 

Палестинского подворья. Да и в прежнее время поклонников здесь было 

немного, но существование этого подворья обеспечено было выдачею 

ежегодной субсидии из Императорского Православного Палестинского 

Общества в размере от 500 – 600 рублей. С переходом же Таганрогского 

подворья в ведение Екатеринославского Отдела Императорского Православного 

Палестинского Общества выдача означенной субсидии прекращена, и 

Палестинское подворье в настоящее время остаётся без всяких средств к 

существованию и в будущем не предвидится с материальной стороны никакого 

улучшения»25. 

В виду вышеприведённых аргументов, протоиерей Михаил Знаменский 

просил Председателя Отдела Преосвященного епископа Екатеринославского и 

Таганрогского Симеона ходатайствовать пред Императорским Православным 

Палестинским Обществом, испрашивая последнее, не найдёт ли оно 

возможным: «или возобновить субсидию на содержание Палестинского 

подворья и часовни при нём, приписав оное к Таганрогскому Успенскому 

собору, или уступить это здание для соборной двухклассной церковно-
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приходской школы, или, наконец, дать этому подворью какое-либо другое 

назначение»26. По свидетельству П.П. Филевского, «епархиальное начальство 

предполагало принять это учреждение в своё ведение и закрыть приют, но, как 

говорят, энергичное заступничество И.И. Чайковского воспрепятствовало 

этому»27. 

Таганрогское Палестинское подворье согласно распоряжению 

Императорского Православного Палестинского Общества от 14 августа 1902 

года за №1031 было передано «в заведывание члену Общества действительному 

статскому советнику Александру Николаевичу Миллеру, проживающему в г. 

Таганроге, в собственном доме, – по приёмной описи, составленной 18 апреля 

1898 года»28. Действительный статский советник Александр Николаевич 

Миллер (1844 – 1916) являлся пожизненным членом-сотрудником ИППО с 14 

января 1893 г.29, председателем съезда мировых судей и участковым мировым 

судьёй Таганрогского округа области Войска Донского30, с 14 января 1903 года31 

и до своей смерти в 1916 году являлся уполномоченным ИППО в Таганроге и 

смотрителем таганрогской часовни Палестинского Общества вместе с Евтихием 

Мищенко32.  

Часовня Палестинского Общества была почитаема многими 

таганрожцами и духовенством. В воскресение, 17 июня 1912 года, 

Преосвященнейший Феофилакт, епископ Таганрогский, викарий 

Екатеринославской епархии, совершил Божественную литургию в 

Митрофановской церкви Таганрога. За Литургией священник Феодор 

Евдокимович Овчаренко (действительный член ИППО от Екатеринославского 

отдела с 1897 г., один из первых, вступивших в отдел, внёсший первый взнос 1 

декабря 1896 г.) был возведён в сан протоиерея. По окончании Литургии, его 

Преосвященство при участии всего городского духовенства совершил крестный 

ход в Палестинскую часовню, находящуюся на берегу моря, где была освящена 

присланная с Афона икона Иверской Божией Матери Слезоточивой и затем 

торжественно перенесена в Митрофановскую церковь33.  
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В конце XIX века благодаря усилиям Императорского Православного 

Палестинского Общества паломничество подданных Российской империи к 

святыням христианского Востока стало более доступным для разных слоёв 

общества. Пожизненный действительный член ИППО с 12 февраля 1899 г., 

казначей Екатеринославского отдела ИППО с 26 января 1897 г., инспектор 

Екатеринославской духовной семинарии, статский советник Матвей Яковлевич 

Монастырёв свидетельствовал по этому вопросу в Екатеринославских 

епархиальных ведомостях: «В теперешнее время Св. Земля близка к нам, и 

желание посетить её легче выполнить теперь, чем это было когда либо прежде. 

Существующее ныне Императорское Православное Палестинское Общество 

заботится – и о лучшем ознакомлении нас с Св. Землею, и об удешевлении пути 

туда для русских паломников, и об увеличении удобств для нашего пребывания 

там. Многое в этом отношении оно уже сделало, но многое ещё впереди для 

него»34. В Екатеринославских епархиальных ведомостях был отмечен 

финансовый вклад ИППО в дело церковного образования в епархии в виде 

присланных 200 рублей в Екатеринославский епархиальный училищный совет в 

1901 году, а также приведены суммы, присланные туда же рядом членов ИППО 

от Екатеринославского отдела – священником Феодором Овчаренко, 

протоиереем Михаилом Знаменским и другими35. 

Стоимость проезда железной дорогой в 1901 году от Екатеринослава до 

Одессы в первом классе составляла 28 рублей, во втором классе – 16 рублей 80 

копеек, в третьем – 11 рублей 20 копеек36. Прибывшие в Одессу или Таганрог 

«по обыкновенным пассажирским железнодорожным билетам, приобретают в 

местных агентствах Русского общества пароходства и торговли, по 

предъявлении заграничного паспорта, льготные билеты на переезд морем до 

Яффы или Афона и обратно»37 по демократичным ценам.  

Стоимость морского пути от Одессы до Яффы и обратно в первом классе, 

включая продовольствие – 201 рубль 50 копеек; во втором классе с 

продовольствием – 148 рублей 10 копеек и без такового – 92 рубля 80 копеек; в 
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третьем классе, не подразумевавшем обеспечения продовольствием – 24 рубля. 

От Таганрога до Яффы и обратно можно было путешествовать только третьим 

классом за 29 рублей. Путь на святую Гору Афон от порта Одессы и обратно в 

первом классе (без продовольствия) стоил 67 рублей 75 копеек, во втором (без 

продовольствия) – 35 рублей 20 копеек, в третьем – 14 рублей 80 копеек. Из 

Таганрога на Афон и обратно можно было добраться только в третьем классе, за 

23 рубля38. 

За семь паломнических лет (1869 – 1875 гг.) из Екатеринославской 

губернии в Иерусалим прибыло 432 паломника, а за период с 1895 по 1899 

паломнические годы – уже 1173 человека39. По данным 1899/1900 

паломнического года, Иерусалим посетили 472 паломника из 

Екатеринославской губернии. В эту цифру не включены паломники из 

Таганрога и Ростова-на-Дону, входивших в Екатеринославскую епархию, но 

административно подчинённых в то время Области войска Донского. Для 

сравнения, в том же году из области войска Донского было 497 поклонников, из 

Кубанской области – 477, из губерний Киевской – 421, Херсонской – 414, 

Харьковской – 397, Таврической – 234 человека40. 

Интересными являются паломнические воспоминания священника 

Иоанно-Предтеченской церкви села Ольховатка Славяносербского уезда 

Екатеринославской епархии и губернии Александра Николаевича 

Мирошниченко, которые были опубликованы им в Екатеринославских 

епархиальных ведомостях в августе 1914 года41. Священник Александр ещё в 

бытность свою офицером мечтал поклониться христианским святыням 

Палестины и совершил паломничество в 35 лет, будучи уже 7 лет в священном 

сане, перед самым началом Первой мировой войны. Для совершения 

паломничества он испросил двухмесячный отпуск и получил благословение 

епархиального архиерея. К святыням Востока он отплыл из Одессы 14 июня 

1914 года на пароходе Русского общества пароходства и торговли «Евфрат», 

получив от одесского уполномоченного ИППО М.И. Осипова в подарок и 
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благословение Евангелие с девизом Общества. Священник-паломник с 

сожалением отмечал поругание многих исторических христианских храмов и 

утрату их убранства в Константинополе, упоминал посещение Влахернского 

храма, представление Вселенскому Патриарху, с духовным восторгом и 

благоговением описал чувства, которые он испытал у величайших святынь 

Иерусалима, Вифании, Вифлеема, Иерихона и в водах реки Иордана. Описаны 

и посещения горнего града Иудова, Сорокадневной горы в Иудейской пустыне и 

Мёртвого моря. В дневнике паломника нашлось место и интересам к музеям 

Египта и Малой Азии, которые дали «пищу уму, но не сердцу». Отец Александр 

упоминает, что он «пошёл представиться Патриарху: взять его благословение на 

осмотр Иерусалима и испросить разрешение на служение. Блаженнейший 

Владыка принял меня очень любезно; с удовольствием дал разрешение на 

служение у Гроба с митрополитом в день св. апостолов Петра и Павла и, 

прощаясь, одарил меня драгоценным подарком: золотым Крестом с Частицей 

Животворящего Древа Господня. Дал также в благословение и св. Икону 

Воскресения»42. Паломник-священник сердечно поблагодарил Иерусалимского 

Патриарха Дамиана (Касатоса) «за ту любовь, которую он проявил» к нему. 

Такое внимание Палестинского первосвятителя к простому священнику из 

Екатеринославской епархии, как можно предположить, исходило от его доброй 

памяти о бывшем священноиноческом служении на Иерусалимском 

Святогробском подворье в Таганроге в 1878 – 1880 годах. 

В Архиве внешней политики Российской империи Историко-

документального департамента МИД РФ имеются интересные документы, 

свидетельствующие о паломничестве священника Александра Мирошниченко. 

Священник из села Ольховатки, близ станции Дебальцево Екатеринославской 

железной дороги, отец Александр полагал, что для духовенства, 

организовавшего паломничество своих прихожан в Палестину, должны быть 

предусмотрены льготы по уплате членских взносов в Императорское 

Православное Палестинское Общество. В своём письме-прошении, 
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адресованном ИППО в 1914 году он благодарил руководство организации за 

«присылку «Руководства рус[ским] паломникам», отмечал известное ему 

желание духовенства вступить в члены Общества, просил прислать ему «знак 

для членов-сотрудников (с лентой)» на месяц для осмотра и возврата, 

спрашивал, «может, есть какие-нибудь льготы для свящ[енников], побывавших 

во Св[ятой] земле со своими прихожанами?» и рассуждал следующим образом: 

«вообще для свящ[енников] должны быть какие-нибудь льготы: все они должны 

по идее быть членами О[бшест]ва, причом ежегодные взносы должны давать 

право на ношение знака [ИППО]. Тогда число членов О[бшест]ва значительно 

возросло бы»43.  

Священник Александр Николаевич Мирошниченко родился в 1879 году. 

Будущий пастырь окончил пехотное юнкерское училище, 5 и 6 классы 

Холмской духовной семинарии. Рукоположен во диакона в 1907 г. и назначен 

секретарём при Холмском епархиальном архиерее. Определён, по 

рукоположении во священника, на должность помощника настоятеля 

Коденского прихода (сельской гмины Кодень Бельского уезда Седлецкого 

повята Холмской епархии) с 1 октября 1908 г.44 Был рукоположен во 

священника 1 октября 1908 г.45 1 сентября 1909 г. был назначен настоятелем 

Добрыньской церкви (гмины Добрынь Бельского уезда Царства Польского 

Российской империи) того же уезда46. Высокопреосвященнейшим Евлогием 

(Георгиевским), архиепископом Холмским и Люблинским, ему была выражена 

благодарность за усердное преподавание Закона Божия в Добрыньском 

начальном училище47. Был уволен с 21 октября 1912 г. от должности настоятеля 

Добрыньской церкви Бельского уезда за переходом на службу в 

Екатеринославскую епархию48. Принят на должность настоятеля в Иоанно-

Предтеченский храм села Ольховатка Славяносербского уезда 

Екатеринославской епархии 21 октября 1912 года49. 

На 1912 г. семья – жена, детей нет. В 1913 году получал казённое 

жалование в размере 294 рублей в год50. Неоднократно публиковал в 
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Екатеринославских епархиальных ведомостях свои заметки духовно-

нравственного и церковно-полемического содержания. Так, 11 декабря 1913 

года опубликована его небольшая, но мудрая статья «Церковь и Толстой», 

посвящённая осмыслению взаимоотношений писателя графа Л.Н. Толстого и 

Церкви51. А в 1915 году опубликовано его стихотворение «Вечер», где слышны 

отголоски паломнического путешествия автора:  

«Покойно на этом просторе, 

Покой и в душе молодой, 

И ищешь и жаждешь дороги 

Навеянной – песней святой...»52  

Последняя обнаруженная публикация священника Александра 

Мирошниченко – проповедь на праздник Введения во Храм Пресвятой 

Богородицы в декабре 1916 года53. 

Жители Екатеринославской губернии нередко обращались в ИППО с 

просьбой о вступлении в Общество и предлагали свою посильную помощь в 

реализации уставных целей организации. Так, служащий Управления Русского 

общества машиностроительных заводов Гартмана в г. Луганске Иулиан 

Яковлевич Ананьев, писал в 1900 году в своём прошении в ИППО: «… никто не 

должен смотреть равнодушно на благие дела и цели нашего Императорского 

православного Палестинского Об[щест]ва и не откликнуться на его призыв. 

Желая по мере своих сил и средств принять участие в оном и принести свою 

посильную лепту, я желаю вступить в члены названного Об[щест]ва, и если 

благоугодно будет оному, я с большой охотой возьму на себя почин послужить 

ко распространению религиозных чувств и сбор пожертвований между 

мастеровыми и служащими заводов в городе Луганске, где я состою на службе в 

числе служащих, а равно и жителями того города. А поэтому всепокорнейше 

прошу принять меня в свои члены … Прошу принять в [члены-сотрудники] 

Об[щест]ва изъявившую желание г[оспо]жу Иулиану Дмитриеву Романову, 

живущую в г. Луганске …»54. 
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Эти примеры красноречиво свидетельствуют о значимой роли 

Императорского Православного Палестинского Общества в деле 

способствования паломничеству россиянам к христианским святыням Востока 

и активной просветительской деятельности его южнорусских отделов в конце 

XIX – начале XX веков. 
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