




133Научные статьи

тировал нарушение двух пунктов, которое 
адвокат опровергла, и их не смогли вклю-
чить в обвинение. Суд переквалифициро-
вал обвинение со второй части на первую, и 
священника Вячеслава Якобса приговори-
ли к десяти годам лишения свободы. После 
суда он был этапирован через московскую 
пересылочную тюрьму «Красная Пресня» 
в мордовские лагеря «Дубровлага».

Отец Вячеслав отбывал заключение в 
сравнительно лёгкое время: не было ни 
пыток, ни избиений, ни изнурительных 
работ и голода. Все происходило в рам-
ках законности. В бараках, где работали 
заключённые, было тепло, отсутствовали 
решётки на окнах, двери не запирались. Но 
заключение есть заключение – священник 
был лишён возможности быть среди род-

ных и близких. Матушка отца Вячеслава, 
Татьяна Петровна, нашла хорошего адво-
ката, который добился пересмотра дела, и 
срок сократили с 10 до 5 лет.

12 сентября 1960 года закончился срок 
заключения, и отец Вячеслав уехал к род-
ным в Таллин, где был назначен настояте-
лем храма во имя Иоанна Предтечи. Он 
энергично взялся за дело. Предтеченский 
храм постепенно ветшал и к 1960 году был 
в плохом состоянии. Назрела необходи-
мость сделать и внешний, и внутренний 
ремонт. Средств не было, поэтому церковь 
приводили в порядок постепенно. К концу 
60-х годов ремонты закончили, но началась 
серия поджогов – всего храм поджигали 
четыре раза. Два поджога вылились в на-
стоящие большие пожары. В первый раз, в 

В мордовской деревне. 2007
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1970 году, разбили стекло в алтаре, броси-
ли четыре бутылки с бензином, подожгли. 
В алтаре сгорело все, кроме престола, все 
иконы, кроме одной – «Всех скорбящих 
радости». Эта икона сорвалась со стены, 
упала вниз ликом и, когда её подняли, ока-
залась совершенно неповреждённой. Из 
алтаря огонь начал перебираться в храм, 
но из идущей мимо электрички заметили 
пожар и вызвали пожарных. Второй пожар 
был в 1972 году. Разбили окно на лестнич-
ную клетку, ведущую на хоры и колоколь-
ню, из 10-литровой лейки вылили бензин 
и подожгли. Сила огня была такова, что 
стоявшая под лестницей купель для кре-
щения, сделанная из очень толстого ме-
талла, расплавилась – осталась одна ножка. 
Огонь проник на хоры, а с хоров перешёл 
в храм. Алтарь на этот раз сохранился, но 
внутри храм выгорел сильно. Следующий 
пожар произошёл вскоре после окончания 

наружного ремонта. Церковная касса была 
пуста, но горячо откликнулись верующие: 
немалую сумму собрали прихожане, жерт-
вовали из других храмов, средства выдели-
ла Московская Патриархия, на просьбы о 
помощи откликнулись Пюхтицкий и Пе-
черский монастыри. Были пожертвования 
из Троице-Сергиевой лавры.

В 1974 году во время астматического 
приступа скоропостижно скончалась ма-
тушка отца Вячеслава Татьяна Петровна. 
Здоровье её было подорвано ещё во время 
войны, когда она вместе с другими прихо-
жанами таллинской Симеоновской церк-
ви была арестована немцами за помощь 
русским военнопленным и отправлена в 
тюрьмуix.

ix 30 марта 1943 года немецкими оккупационными 
властями были арестованы протоиереи Иоанн 
Богоявленский и Георгий Алексеев, а также Ва-
лентина Русанова, София Серко, Александра 

В одной из колоний Мордовии. Беседа с заключенными. 2007
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В 1990 году скончался Святейший Па-
триарх Пимен, а на его место был избран 
митрополит Таллинский и Эстонский 
Алексий. Вскоре после интронизации 
Святейший Патриарх приехал в Эстонию 
и предложил протоиерею Вячеславу Якоб-
су принять Эстонскую епархию.

Монашеский постриг отца Вячесла-
ва, с именем Корнилий, был совершен в 
 Псково-Печерском монастыре архиман-
дритом Павлом (Пономаревым)x, а вос-
приемником стал архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин).

15 сентября 1990 года состоялась хирото-
ния архимандрита Корнилия во епископа 
Таллинского, которую совершили Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий II, 
митрополит Гельсингфоргский Тихонxi, 
епископ Тамбовский и Мичуринский Евге-

Часкина, Александра Рогозкина, Лидия Тоомса-
лу, Пелагея Прохорова, Евдокия Егорова, Зинаи-
да и Татьяна Соловьевы. Все они были обвинены 
в том, что 18 и 19 января 1943 года в Ревеле (Тал-
лине) умышленно нарушали правила общения 
с военнопленными, утвержденные 11.03.1940 г. 
Протоиереи Иоанн Богоявленский и Георгий 
Алексеев были оправданы судом. Л. Тоомсалу, 
как организатор сбора помощи пленным, была 
приговорена к четырём месяцам тюремного 
заключения. К двум месяцам заключения была 
приговорена З. Соловьева, остальных прихожан 
приговорили к денежным штрафам.

x Павел (Понаморев Георгий Васильевич), митро-
полит. Родился в 1952 г. Окончил Московскую 
духовную академию со степенью кандидата бого-
словия. В 1978 г. пострижен в монашество и ру-
коположен во иеромонаха. В 1992 г. хиротонисан 
во епископа Зарайского, управляющего прихода-
ми в США и Канаде. 2003–2013 гг. на Рязанской 
кафедре. В 2011 г. возведён в сан митрополита. 
25 декабря 2013 года назначен митрополитом 
Минским и Слуцким, Патриаршим экзархом 
всея Белоруссии.

xi Тихон (Вейко Тайяка, 1928–2000), митрополит. 
В 1954 г. окончил семинарию и был рукоположен 
во священника. В 1962 г. окончил Сергиевский 
богословский институт в Париже. В 1984 г. ру-
коположен во епископа Йоэнсууйского, вика-
рия Карельской епархии Финляндской церкви. 

нийxii, епископ Новгородский и Старорус-
ский Левxiii и епископ Тапаский Викторxiv. 
Время архиерейского служения владыки 
Корнилия пришлось на очень сложный 
исторический период. Распался Советский 
Союз. Эстония первой заявила о выходе из 
СССР и желании быть самостоятельным 
государством. Возникали совершенно но-
вые проблемы. Перестраивалась вся жизнь, 
появились новые тенденции.

Эстонская Православная Церковь полу-
чила право самоуправления ещё Томосом 
Святейшего Патриарха Тихона в 1920 году, 
что было подтверждено Томосом Святей-
шего Патриарха Алексия в 1993 году. Но в 
том же 1993 году часть приходов, возглавля-
емых священниками-эстонцами, признала 
власть так называемого «Стокгольмско-
го» Синода, а другая часть, преимуще-
ственно русские пастыри, сохранила вер-
ность Московскому патриархату, пребывая 
почти десять лет, по мнению властей, как 
нелегальная структура. Потребовались 
два Крестных хода, в 1995 и в 1996 годах, 
многочисленные обращения к различным 

1988–1996 гг. митрополит Хельсинский. С 1996 г. 
на покое.

xii Евгений (Ждан Евгений Борисович, 1942–2002), 
архиепископ. Окончил Ленинградскую духов-
ную академию в 1976 г., кандидат богословия. В 
1977 г. рукоположен во пресвитера, в 1985 г. по-
стрижен в монашество. В 1987 г. рукоположен во 
епископа Тамбовского и Мичуринского. В 1991 г. 
возведен в сан архиепископа.

xiii Лев (Николай Львович Церпицкий), митро-
полит. Родился в 1946 г. В 1971 г. пострижен в 
монашество и рукоположен в сан иеромонаха. 
В 1975 г. окончил Ленинградскую духовную ака-
демию, кандидат богословия. 1.10.1987 г. хиро-
тонисан во епископа Ташкентского и Среднеа-
зиатского. В 1990 г. переведен на Новгородскую 
кафедру. В 2012 г. возведён в сан митрополита.

xiv Виктор (Пьянков Виктор Владимирович), епи-
скоп. Родился в 1944 г. в 1971 г. пострижен в мо-
нашество и рукоположен во иеромонаха. В 1977 
г. окончил Московскую духовную академию. В 
1990 г. хиротонисан во епископа Тапаского, ви-
кария Таллинской епархии. С 1999 г. на покое.



Во Псково-Печерском монастыре. 2008
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государственным и обществен-
ным структурам. В конце концов 
своим необыкновенным героиз-
мом и стойкостью владыка из-
менил отношение к Православ-
ной Церкви в государстве. С его 
словом стали считаться, и в 2002 
году устав Эстонской Православ-
ной Церкви Московского Па-
триархата был зарегистрирован.

Несмотря на все трудности, 
Церковь развивалась и строи-
лась под руководством владыки 
Корнилия. Он был возведён в 
сан архиепископа в 1995 году, а 
в 2000 года митрополита Тал-
линского и всея Эстонии. Под 
его руководством были постро-
ены и освящены храмы в Нарве, 
Силламяэ, Маарду, Палдиски, 
Азери и Таллине. Были органи-
зованы воскресные школы для 
детей и взрослых при всех пра-
вославных храмах Эстонии. Для 
детей был организован летний 
лагерь в поселке Нина, пользо-
вавшийся особой любовью и 
покровительством митрополита 
Корнилия. Даже в своём завеща-
нии он просил не приносить ему 
на погребение никаких венков, а средства 
передать для организации летнего лагеря. 
Митрополит всегда сам сопровождал детей 
на отдых, ехал вместе с ними в автобусе: 40 
ребятишек и архипастырь.

Владыка Корнилий не оставлял своего 
монашеского молитвенного правила до са-
мых последних дней. Когда ему уже было 
тяжело читать, находил того, кто ему про-
читает, но неопустительны были три кано-
на и малое повечерие с каноном дня. Он 
всегда очень сосредоточенно молился за 
литургией. Если за вечерним богослужени-
ем он ещё мог дать какое-то распоряжение, 
решая неотложные дела, то за литургией 

никогда. Это отмечали многие гости, ко-
торые сослужили митрополиту: «Владыка 
молится и дает молиться другим».

Не смотря на все трудности, связанные 
с возрастом, владыка Корнилий до конца 
своих дней руководил Церковью. За час до 
своей кончины он беседовал по телефону 
с одним из членов Синода ЭПЦ МП и 
планировал вопросы, которые надо было 
обсудить на следующий день.

Божественную литургию и чин отпе-
вания новопреставленного митрополита 
Корнилия в Александро-Невском ка-
федральном соборе Таллина совершили 
митрополит Волоколамский Иларион, 

Пасха. 2018



138 Православие  в Балтии 

архиепископ Верейский Евгений, епископ 
Нарский и Причудский Лазарь, епископ 
Елгавский Иоанн и епископ Маардуский 
Сергий. Преосвященным архипастырям 
сослужило духовенство Эстонской Пра-
вославной Церкви Московского Патри-
архата, а также клирики, прибывшие из 
других стран. За богослужением молились 
Эстонской Апостольской Православной 
Церкви (Константинопольский Патриар-
хат) митрополит Стефанос, епископ Илия 
(Константинопольский Патриархат), гла-
ва Эстонской Евангелическо-Лютеран-
ской Церкви архиепископ Урмас Виильм, 
архиепископ-эмеритус Андрес Пыдер, 
настоятельница Пюхтицкого Успенского 
женского монастыря игумения Филарета. 

В храме присутствовали представители 
Совета Церквей Эстонии, дипломаты ряда 
посольств, аккредитованных в Эстонии.

Митрополит Корнилий был похоронен 
на Александро-Невском кладбище Талли-
на, рядом с другими почившими архипа-
стырями Эстонской Православной Церк-
ви.

Отошел ко Господу виднейший иерарх 
Русской Православной Церкви. Видный 
именно своей жизнью во Христе, любовью 
к богослужению, молитвенным деланием, 
исповедническим подвигом в годину гоне-
ний на Церковь. Во многом именно под его 
влиянием сформировался дух современной 
Эстонской Православной Церкви Москов-
ского Патриархата.

Summary

Metropolitan of Tallinn and All Estonia, 
Cornilius ( Jakobs), the oldest Archbishop of 
Russian Orthodox Church, passed away in 
spring 2018. He headed Estonian Orthodox 
Church of Moscow Patriarchate for more 
than 25 years, guiding it through the hardships 
of the collapse of the Soviet Union and resto-
ration of independence of the Republic of Es-

tonia. Under his leadership old churches were 
reconstructed and new ones built, Sunday 
schools for adults and children were opened. 
All his long life Metropolitan Cornilius dedi-
cated to Church. During the Soviet period he 
was arrested and spent some time in prison, 
retaining pep, supporting other prisoners in 
those difficult conditions.
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Татьяна Шор (Эстония) 
Tatjana Shor (Estonia)

Архив бывших воспитанников Рижской 
духовной семинарии в Эстонии

Archive of former students of the Riga 
Orthodox Seminary in Estonia

В центре внимания автора статьи – 
коллекция документов и воспоминаний 
бывших воспитанников Рижской духов-
ной семинарии, хранящихся в Культур-
но-историческом архиве в Литературном 
музее Эстонии. Уникальность архива за-
ключается в том, что он сформирован на 
основе личных материалов бывших семи-
наристов и включает переписку создателей 
фонда, их мемуары, историю училища, до-
кументы Клуба бывших семинаристов в 
Эстонии, их автобиографии и биографии. 
Из отдела «Воспоминания» рассмотрены 
материалы фондообразователей А. Хярма, 
Я. Кукк, А. Курвитс, А. Рянгель, И. Соль и 
Я. Юмарик.

В 1998 году Эстонский Литературный 
музей выпустил книгу доцента Тартуско-
го университета Ану Раудсепп «Рижская 
духовная семинария 1846–1918»1. В трёх 
основных главах говорилось об общей 
истории российских духовных учебных 
заведений, истории Рижского духовного 
училища и семинарии, а также о роли быв-
ших семинаристов в формировании эстон-
ской интеллигенции и их вкладе в развитие 

культуры Эстонии. В первом приложении 
к текстам опубликовано 12 таблиц, в кото-
рых указано количество воспитанников- 
эстонцев в Рижской духовной семинарии 
по уездам с 1847 по 1918 гг. и количество се-
минаристов, продолживших образование 
в высших и средних учебных заведениях 
(эстонцев и русских), а также их социаль-
ный состав. Второе приложение представ-
ляет собой список воспитанников училища 
и семинарии с 1846 по 1918 гг. с краткими 
биографическими справками, собранными 
в фондеi. В. Паатси, в обширной рецензии 
на монографию, подчёркивал востребо-
ванность и актуальность именно второго 
приложения монографии, хотя и отмечал 
неполноту источниковедческой базы при 
составлении биографических справок, 

i В список включены сведения о 932 учениках, 
причем Виктор Шмидт упомянут дважды. 
В. Паатси обращает внимание на неполноту 
списка, в который, по крайней мере, не вошли 
ещё 33 воспитанника. По утверждению, в целом 
эстоноземельцев было около 1000. См.: Paatsi, 
Vello (2000). Riia vaimuliku seminari radadel, lk. 
1092–1093.
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следствием которой явились фактические 
ошибки и пропуски. Тем не менее, ука-
занные В. Паатси дополнительные источ-
ники из эстонских и латвийских архивовii 
не отменяют ценности опубликованных 
А. Раудсепп материалов из фонда «Риж-
ское духовное училище и Рижская духов-
ная семинария (Riia Vaimulik Kool ja Riia 
Vaimulik Seminar)», хранящегося в куль-
турно-историческом архиве Эстонского 
литературного музея2.

ii Например, архивы эстонских православных 
приходов и Синода в Национальном архиве 
Эстонии, а также хранящийся в Риге фонд учи-
лища и семинарии (LVVA, f. 5723) и др. – Paatsi, 
Vello. Riia vaimuliku seminari radadel, lk. 1093; 
Raudsepp, Anu (1998). Riia vaimulik seminar, lk. 
65–66; Apostliku Õigeusu Kirik // Arhiivijuht. II, 
Haridus. Teadus. Kirik / koostanud Lea Teedema; 
Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2006. Lk. 345–376.

Разумеется, исследовательница исполь-
зовала только часть материалов этого фон-
да. Важно отметить тот факт, что архивный 
фонд сформирован на основе собранных 
бывшими семинаристами материалов 
личного характера и включает переписку 
одного из фондообразователей Яана Кук-
каiii, воспоминания (Я. Кукк, А. Хярма, 

iii Кукк Яан (Иван Николаевич, Иоанн, 1898–1986), 
обучался в школе и семинарии в 1910–1918 гг. 
Выехал из Эстонии в августе 1917 г. Продолжил 
образование в тылу в Омском политехническом 
институте в 1918–1919 гг., работал в Омском гу-
бернском правлении и счетоводом на автозаводе. 
В 1921 г. оптировался в Эстонскую Республику, 
в 1923 г. поступил в Тартуский университет сна-
чала на лесное отделение сельскохозяйственного 
факультета, затем перешёл на юридический фа-
культет, который окончил в 1928 г. Работал су-
дебным исполнителем в Нарве, короткое время 
народным судьей в Выннуском народном суде, в 
1944 был секретарём Эльваского исполкома. На 

Журнал ЭАПЦ «Uus Elu» (Новая жизнь), «Некоторые воспоминания 
о Рижской духовной семинарии», 1928
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А. Курвитс, А. Рянгель, 
И. Соль, Я. Юмарик), ва-
рианты истории семина-
рии нескольких авторов 
(А. Бирк, А. Элиазер, 
П. Веэво, М. Вильба-
сте), материалы Клуба 
рижских семинаристов 
1930-х гг., в том числе 
Устав3, а также списки 
и алфавит учащихся- 
эстонцев4. Значительную 
часть архива занимают 
биографические данные 
воспитанников Рижско-
го духовного училища 
и семинарии, собранные в разное время 
А. Бирком, А. Кальюкоском, Я. Кукком, 
П. Веэво (всего ок. 3000 листов), коллек-
ция фотографий и вырезок из газет5.

Кратко остановимся на собрании вос-
поминаний, составляющих значительный 
блок архива.

Двухтомные машинописные мемуары 
Антона Хярма насчитывают 1008 страниц 
и называются «Tuled sudus» (Загорятся 
огни)6. Антон Хярма (до 1936 года Герман, 
1896–1979) – представитель последних 
выпусков Рижской духовной семинарии7. 
Он родился в семье сельского причетни-
ка-учителя Антона Германа. О высоком 
уровне преподавания в Рижской духовной 
семинарии, которую Антон Хярма окончил 
в 1917 году, свидетельствует тот факт, что 
автор ещё до поступления в Тартуский уни-
верситет издал учебник латинского языка8. 
С 1921 года он учился на философском, а в 
1928 году успешно закончил юридический 
факультет университета. В дальнейшем 
Хярма/Герман посвятил всю жизнь педа-
гогической деятельности: работал дирек-

пенсии занялся историей Рижского духовного 
училища и семинарии. – Rahvusarhiiv. F. ERA.33, 
n. 2, s. 2807; F. EAA.2100_ n. 1_ s. 6134; Raudsepp, 
Anu (1998) Riia vaimulik seminar, lk. 111.

тором Пайдеской гимназии (1932–1938), 
Вильяндиской 2-й средней школы (1940–
1949), руководил торговой школой в Ви-
льянди. В период Первой Эстонской Ре-
спублики А. Хярма избирался в 4-й состав 
эстонского парламента (Рийгикогу), был 
автором-составителем нескольких латин-
ских учебников, словарей, писал пьесы для 
детей. В 1949 году он был переведён на ра-
боту в Таллинн в школу для трудных детей. 
Выйдя на пенсию в 1963 году, Хярма при-
нял активное участие в сборе материалов 
по истории Рижской духовной семинарии 
и о её бывших воспитанниках. В это же вре-
мя он обратился к написанию воспомина-
ний о детстве в эстонской деревне, учебе в 
Риге, о жизни в самостоятельной Эстонии.

Любопытно, что в заметке, посвящён-
ной 20-летию педагогической деятельности 
А. Хярма «20 лет на ниве просвещения» 
в 1938 году9, его учеба в Рижской духовной 
семинарии вообще не упоминается, а уж 
тем более об этом нельзя было писать в 
советский периодiv или иметь надежду на 
публикацию. К счастью, эти воспоминания 

iv В автобиографии от 6 апр. 1945 года А. Хярма 
не упоминает о своей учёбе в Рижской духовной 
семинарии. См. : Rahvusarhiiv. F. ERAF.19, n. 9, f. 
60. Л.7–7p.

Здание Рижской духовной семинарии. 1900
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и литературы в 
РДС,  1864–1865
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не пропали и ждут своего комментатора и 
публикатора.

Кроме двух тетрадей воспоминаний уже 
упомянутого выше Яна Кукка10, следует 
отметить мемуары Александра Курвитса 
(1896–1958), эмигрировавшего в 1944 году в 
Германию и с 1948 года жившего в Канаде11. 
Его мемуары интересны тем, что он вместе 
с Рижской духовной семинарией в июне 
1915 года был эвакуирован в Новгородскую 
губернию. Окончив 5-й класс семинарии, 
в 1917 году он до оптации в Эстонию сдал 
гимназические экзамены, учился на выс-
ших курсах и даже один год в университете. 
В дальнейшем работал старшим конторщи-
ком Лычковской лесной разработки, про-
живая в эстонском поселке Кневицы12. По-
скольку отец его был лютеранином, а мать 
православной, то семинария была лишь 
ступенькой к получению среднего образо-
вания, и вся его дальнейшая жизнь никак 
не связана с православной церковью. После 
окончания юридического факультета Тар-
туского университета в 1926 году Курвитс 
работал в Министерстве просвещения и 
был ответственным секретарём издаваемых 
при министерстве известий. В эмиграции 
крестьянствовал, работал садовником, а с 
1951 г. до смерти был служителем в школе 
в Торонто13.

Самыми объёмными являются 9-том-
ные (более 2000 стр.) воспоминания Алек-
сандра Рянгеля (1891–1985)14, прожившего 
долгую и интересную жизнь15. Он принад-
лежит к чуть более старшему поколению 
эстонских воспитанников-семинаристов, 
хотя годы учебы в семинарии все же падают 
на начало ХХ века16. Окончив в 1909 году 
4 класса Рижской духовной семинарии, до 
революции он успел окончить Юрьевский 
ветеринарный институт и пару лет проу-
чился на медицинском факультете импе-
раторского Юрьевского университета. В 
Эстонской Республике Рянгель работал по 
второй специальности, будучи ассистентом 

Терапевтической клиники (1918–1919), ве-
теринарным врачом эстонской армии, 
доцентом ветеринарного отделения Тар-
туского университета (1920–1934) и ре-
дактором журнала «Agronoomia». Его 
авторству принадлежит несколько книг по 
уходу за лошадьми и их лечению. Кроме 
того, он являлся составителем популярных 
ежегодных сельскохозяйственных календа-
рей (1923–1943). В советское время, будучи 
инвалидом 2-й группы, в 1948 году А. Рян-
гель вышел из рядов ЭКП (б)17, получил 
персональную пенсию и писал мемуары.

Иоганнес Соль (1886–1981), в отличие от 
предыдущих авторов, в 1918 г. окончил Риж-
скую духовную семинарию, но не закончил 
Тартуский университет, в котором с пере-
рывами учился на юридическом факуль-
тете в 1931–32 и в 1935 годах18. В  1920-е гг. 
учительствовал в сельских школах, с 1930 г. 
преподавал эстонский язык в Тарту, выйдя 
на пенсию в 1957 году, написал мемуары19. 
Небольшая глава, посвящённая учебе до 
получения гимназического аттестата, ста-
ла причиной помещения воспоминаний И. 
Соля в фонд «Рижское духовное училище 
и Рижская духовная семинария».

Наконец, уже после формирования ос-
новного архива, в Литературный музей по-
ступили воспоминания Яака (Яков Ивано-
вич) Юмарика «Несколько странствий по 
дорогам родины и вне ее по всему миру»20. 
Яков Иванович Юмарик (1891–1981) про-
жил долгую и интересную жизнь. Он был 
единственным из перечисленных выше 
мемуаристов, кто после окончания РДС в 
1912 году служил причетником в Рижской 
духовной консистории, так как это давало 
освобождение от армииv. В следующем году 

v Его старший брат Иоганнес Юмарик (1888–1984) 
в семинарии не учился, но сдал дьяконский эк-
замен при Рижской консистории. Был дьяко-
ном, священником (1920), затем протоиереем 
(1962) в Таллинне, Пярну и других православ-
ных церквах Эстонии. Несмотря на репрессии, 
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Николай Лусик (1860–1921), 
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Антоний Оргусаар 
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благочинный в Вирумаа

Николай Лейсман 
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в 1883, епископ Николай, 
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монастыря (1932–1940)

Карл Хеллат (1862–1935), 
юрист, председатель 

петербургского Общества 
эстонских студентов
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он поступил на агрономический факультет 
Киевского политехникума, получив в 1915 
году стипендию Бергмана21. Затем работал 
агрономом в Таллинне, в годы граждан-
ской войны оказался в Сибири, откуда 
в 1919 году на поезде и корабле, обогнув 
вокруг света, вернулся в Эстонию. На ро-
дине он руководил Харьюским народным 
университетом, работал в министерстве 
сельского хозяйства, в 1940–1944 пере-
жил советскую и немецкую оккупации, 
работая, где придётся. После окончания 
Второй мировой войны Юмарик работал 
в Научно-опытном институте Академии 
Наук ЭССР в Куузику, откуда угодил в 
бессрочную ссылку в Сибирь. Вернув-
шись в Эстонию из ссылки, вновь работал 
агрономом и написал историю своей не-
простой жизни. Воспоминания об учёбе в 
Рижской Духовной семинарии занимают 
чуть более 40 страниц машинописного 

он, вернувшись из ссылки в 1956 году, продол-
жил священнослужение. См.: Sõtšov, Andrei 
(2008). Eesti Õigeusu Piiskopkond Nõukogude 
religioonipoliitika mõjuväljas 1954–1964. Tartu: 
TÜK, lk. 193

текста22, написаны они занимательно и с 
большой симпатией. Автор рассказывает 
о своём первом вступительном экзамене, 
останавливается на истории училища и се-
минарии, перечисляет учебные предметы, 
которые преподавались будущим служите-
лям церкви. Интерес представляют главы о 
досуге семинаристов, о книгах и журналах, 
которые читались в её стенах. Обладатель 
прекрасного голоса, Юмарик особо акцен-
тирует внимание на преподавании музыки 
и пения. Он отмечает, что воспитанники 
семинарии занимались не только зубреж-
кой, но и учились вести дискуссии и спо-
ры. Для развлечения можно было посещать 
театры, концерты, ставить любительские 
спектакли. Большое впечатление на юно-
шу Юмарика произвели гастроли в Риге 
московского Никитского театра оперетты 
Е. В. Потопчиной, о которых он вспоминал 
даже много-много лет спустя23.

Мемуарист пишет, что помимо всего 
прочего в программе семинарии были 
предусмотрены и занятия спортом. По 
сравнению с бедной жизнью дома, здесь 
у воспитанников «был и стол и дом», и, 

Денис Варес (1859–1925), 
вышел из семинарии 

в 1882, окончил 
Петербургский 

университет, юрист
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настоятель эстонского 
Крестовоздвиженского 
прихода в Кронштадте

Священномученник 
Платон, епископ 

Ревельский (1869–1919), 
окончил РДС в 1896 г.
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по словам автора, если сравнивать совре-
менную форму учащихся от государства в 
профучилищах, то одежда семинаристов 
была не в пример лучше24. Карманные 
деньги водились, если удавалось разжить-
ся частными уроками. Газеты и журналы, 
выписываемые семинарской библиотекой, 
читали все, наряду с этим процветали игра 
в карты и курение. Разумеется, несмотря на 
запреты, учащиеся интересовались поли-
тикой, споры о ней помогали формирова-
нию характера и развивали самостоятель-
ное мышление. Юмарик особо отмечает 
заслугу семинарии в изучении эстонского и 
латышского языков и предоставления воз-
можности чтения литературы на родном 
языке. Автор резонно замечает, что те, кто 
имел склонность к пению, каллиграфии и 
развитию духовных интересов, имели воз-

можность в стенах семинарии углубленно 
заниматься этими предметами под наблю-
дением квалифицированных наставников.

В январе 1912 года вместе с Яковом Юма-
риком семинарию закончили эстонцы К. 
Тинтс, Н. Окас, латыши – Аболин, Денк-
нис, Ротберг, Шмидт, русские – Смирнов, 
Саблинский и И. Шахов. Из них Тинтс 
стал протоиереем (1936), а рано скончав-
шийся Окас до смерти в 1923 году служил 
причетником и учителем в приходе Пе-
нуя25.

В заключение скажем: все воспомина-
ния написаны на эстонском языке, но при 
составлении в будущем научной истории 
Рижского духовного училища и Рижской 
духовной семинарии они, без сомнения, 
должны быть приняты во внимание.

Summary

The article reviews the collection of docu-
ments and memoirs of Riga Orthodox semi-
nary students from the funds of the Cultural 
and Historical Archive of the Estonian Liter-
ary Museum. The uniqueness of the archive 
lies in the fact that it is formed on the basis 
of personal materials collected by former 
seminarians and includes correspondence, 

memoirs, history of the school, materials 
of the Club of former seminarians in Es-
tonia, their autobiography and biography. 
From the part of the archive «Memories» 
reviewed the materials of the founders An-
ton Härma, Jaan Kukk, Alexander Kurvits, 
Alexander Rämgel, Johannes Soll and Jaak 
Ümarik.
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Mälestused I. 169 lk.; s. 7: Rängel Aleksander. 
Mälestused II. 190 lk. 2) Rängel Aleksander. 
Mälestused III. 142 lk.; s. 8: Rängel Aleksander. 
Mälestused IV. 213 lk.; s. 9: Rängel Aleksander. 
Mälestused V. 279 lk.; s. 10: Rängel Aleksander. 
Mälestused VI. 414 lk.; s. 11: Rängel Aleksander. 
Mälestused VII. 285 lk.; s. 12: Rängel Aleksander. 
Mälestused VIII. 209 lk.; s. 13: Rängel Aleksander. 
Mälestused IX. 303 lk.

15 Rahvuaarhiiv, F. EAA.404, n. 1, s. 3190 Rjangel’, 
Aleksandr Vasil’evich; F. EAA. 384, n. 1, s. 3409 
Rjangel’ Aleksandr Vasil’evich, assistent kliniki 
Jur’evskogo Veterinarnogo instituta, 1915–1917; 
F. EAA.2100, op. 2b, d. 71 Rängel, Aleksander 
1919–1934, 1950, 1957; F. EAA.2100, n. 3, s. 478 
Rängel, Aleksander 1918–1919; Ridala Vassil (1971). 

Aleksander Rängel kaheksakümnene // Edasi, 23. 
mai; Ridala (1981), V. Aleksander Rängel 90 // 
Edasi, 23. mai; Raudsepp, Anu (1998). Riia vaimulik 
seminar, l.134.

16 Coja, Sergej (2018). Pravoslavnye duhovnye 
uchebnye zavedenija Rizhskoj eparhii v nachale XX 
veka. Rizhskaja duhovnaja seminarija // Latvijskij 
pravoslavnyj hronograf. Vyp. 3. Riga: Sinod LPC, 
p. 20–47.

17 Rahvuaarhiiv, F. ERAF.12, n.12, s.1731 
Personaltoimik Rängel Aleksander Villemi pg. 
1948.

18 Rahvuaarhiiv, F. EAA.2100, n. 1, s. 14881 (matrikli 
nr.11638); Raudsepp, Anu (1998). Riia vaimulik 
seminar. Lk.138.

19 KM EKLA f 296, s. 14: Soll Johannes. Mälestused. 
89 lk.

20 KM EKLA f 296, s. 22: 1 Ümarik, Jaak. Paar 
sammukest rändamise teed mööda kodumaa välju 
ja maailma radu. Mälestused. Masinakirja. 354 lk

21 Rahvuaarhiiv, F. EAA.2105, n. 1, s. 1015. Ümarik 
Jakob Juhani pg. Kiievi polütehnikumi üliõpilane.

22 KM EKLA f 296, s. 22: 1. Lk. 26–70.
23 Ibid. Lk. 42.
24 Ibid. Lk. 51.
25 Ibid. Lk. 69–70; Raudsepp, Anu. Riia vaimulik 

seminar (1998). Lk.123, 139, 142.
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Немного воспоминаний о Рижской духовной семинарииi

Some memories of the Riga Orthodox Seminary

Старый семинарист

Всё никак не затихают тенденциозные 
утверждения, что якобы православные 
священники были в своё время проводни-
ками русификации и православные школы 
осуществляли эту политику. В 8 – 9 номере 
журнале «Uus Elu» (Новая жизнь)ii за этот 
год появился по этому поводу сильный, аб-
солютно правдивый и обоснованный про-

i Предлагаемые воспоминания анонимного авто-
ра хранятся в архиве воспитанников Рижской 
духовной семинарии из Эстонии в Эстонском 
литературном музее в виде вырезки из журнала 
«Uus Elu» (Новая жизнь; Kirjandusmuuseumi 
Eesti Kultuurilooline Arhiiv = KM EKLA F. 296 
Riia Vaimulik Kool ja Riia Vaimulik Seminar). 
В оригинале: Mõned mälestused Riia waim. 
Seminarist (1928) // Uus Elu, nr. 12, Lk. 4–8. Пе-
ревод с эстонского и комментарии Т.К. Шор.

ii Речь идет об опубликованной в журнале «Uus 
Elu» редакционной статье «Waimulikkudest 
wahekordades (Об отношениях между духовен-
ством), в которой затрагивается вопрос о вза-
имоотношениях превалирующей в Эстонской 
Республике лютеранской церкви и автономной 
с 1924 года ЭАПЦ, которую до сих пор в эстон-
ской печати именовали Русской церковью. (Uus 
Elu. 1928. Nr. 8/9. Lk. 2–7). Журнал «Uus Elu» 
как орган Эстонской апостольской православ-
ной церкви выходил с 1918 по 1933 гг. До 1928 года 
бессменным ответственным редактором был вы-
пускник РДС Антон Лаар (1885–1933). Постоян-
ными корреспондентами журнала были митро-
полит Александр, протоиерей Николай Пятс. С 
1929 года издание переместилось в Валгу.

тестующий ответ. Это напомнило кое-что о 
бывшей Рижской семинарии, которая, ко-
нечно же, считается главным рассадником 
русификации.

Рижское духовное училище было от-
крыто по императорскому указу 1 сентя-
бря 1847года; с 1851 оно стало называться 
семинарией. Ни в указе об открытии, ни 
в более поздних законодательных поста-
новлениях и руководствах касательно 
школы нигде нет ни слова, что она среди 
прочего должна заниматься русификацией. 
Везде выражалось одно и то же, что здесь 
воспитываются свои священники для пра-
вославной паствы края. Слово «русская» 
в названии семинарии не содержится. В ак-
тах именуется «Рижским эсто-латышским 
училищем»iii, и это название соответство-
вало тому, что было в этой школе, так как в 
неё принимались 2/3 эстонцев и латышей, 
и, между прочим, обучали всех, в том числе 
и русских (1/3), латышскому и эстонскому 
языкам, учитывая интересы местного про-
стого крестьянства.

iii Указ об основании Рижского духовного рус-
ско-латышско-эстского училища был подписан 
11.02.1846 г., занятия начались 1 сентября 1947, 
днём основания семинарии считается 1 (14) ок-
тября 1851 года – праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы. См.: Цоя, Сергей. Православные 
духовные учебные заведения Рижской епархии 
в начале ХХ века. Рижская духовная семинария 
// Латвийский православный хронограф. Вып. 3. 
Рига: Синод ЛПЦ, 2018. С. 20.
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Историю России уже давно выкинули 
из программ первых классов, а когда она 
преподавалась, то делался акцент на мест-
ной истории исконного народонаселения. 
Предмет внесли в программу по предложе-
нию ректора Петербургской духовной ака-
демии епископа Иоаннаiv для того, «чтобы 
приходские священники, живя среди эстов 
и латышей лучше могли развить их нацио-
нальное чувство». Эти слова характерны 
для епископа Иоанна, с этим согласилось 
и его начальство. Одновременно с этим 
предложением епископ Иоанн подчеркнул 
значение изучения в училище эстонского и 
латышского языков.

Сразу же с первого класса изучался не-
мецкий язык, который в программе обо-
значался как язык власти края.

Местные власти всё же выступали про-
тив училища и, смотрите, как родилось 
совершенно невероятное положение. Под-
бор учеников поначалу был в компетенции 
орднунгсгерихтовv, и с этим было связано 
большинство слухов о том, что училище – 
это военное заведение, что в Лифляндии 
едва ли найдётся и десяток человек, кто хо-
тел бы за казённый счет отдать своих детей 
в такую школу. Рижский судья орднунгсге-
рихта нашёл всего одного мальчика, да и 
тот был глухой. Но через некоторое время 
право посылать детей в училище получи-
ли священники, и интерес народа к школе 
сразу же возрос.

В 1870 году училище разделили на духов-
ное училище – начальную школу и духов-
ную семинарию – среднюю школу.

Через некоторое время в программе 
семинарии, поначалу согласованной с про-

iv Архиепископ Иоанникий (Иван Семенович 
Горский, 1810–1877), и.д. ректора СПб духовной 
академии 1950–1854 гг.

v Ordnungsgericht – местные сословные расправ-
ные суды, действовавшие в Лифляндской гу-
бернии в Риге и в Дерпте (Тарту) до судебной 
реформы 1889 года.

граммами других духовных семинарий, 
наметились расхождения с тем, чтобы дать 
возможность окончившим семинарию по-
лучать высшее образование.

Все-таки уже ранее наиболее одарён-
ных выпускников посылали продолжать 
образование в духовные академии, после 
окончания которых они возвращались об-
ратно в свою семинарию, где их назначали 
руководителями и педагогами. Но боль-
шинство семинаристов шли из семинарии 
на церковные должности в гущу народа. 
Из старших семинаристов и воспитанни-
ков академии, кто остался в духовном зва-
нии, я знаю протоиереев М. Суйгусаара, К. 
Тийзика, Я. Линденберга, А. Рамуля, а так-
же священников братьев Н. и К. Пранц, Е. 
Кюппара и А. Сооме, которые всегда были 
друзьями и защитниками народаvi.

Я учился в Риге в 1873–1883 годах. Во 
время моей учёбы к преподавателям- 
уроженцам края принадлежали: заведую-
щий духовным училищем латыш А. Руп-
пертvii, ректор семинарии латыш магистр 

vi С 1847 по 1884 гг. в РДС работало 34 учителя, из 
них 11 эстонцев. Суйгусаар Михаил (1842–1916) 
окончил Московскую духовную академию в 
1868 г., цензор, священник, протоиерей. Тийзик 
Карп (1843–1922) окончил Московскую духов-
ную академию в 1870 г., священник, проф. теоло-
гии Тартуского университета 1919–1922 гг. Лин-
денберг Якоб (1840–1898) окончил Московскую 
духовную академию в 1864 г., преподаватель рус-
ского языка и литературы в РДС, цензор. Рамуль 
Андрей (1842–1926) окончил РДС в 1869 г., про-
тоиерей таллиннского Преображенского храма. 
Священники: Пранц Николай (1845–1899), 
Пранц Каллиник (1843–1901), Кюппар Ефим 
(1837–1894), Сооме Андрес (1834–1919). Здесь не 
упомянуты Дионисий Тамм, Петер Михкельсон, 
Георг Тоотс. Подр.: Raudsepp, Anu. Riia vaimulik 
seminar. Lk. 29–30.

vii Рупперт Адриан Иванович (1837–1907) окончил 
РДС и Московскую духовную семинарию, пре-
подаватель русского языка и литературы в РДС 
(1864–1972), смотритель РДС (1872–1899), цен-
зор. См.: Сидяков Ю. (2004). А.И. Рупперт // 
Покровское кладбище. Слава и забвение / Сост. 
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М. Дрекслерviii и инспектор эстонец ма-
гистр П. Михкельсонix, а также М. Суйгу-
саар, П. Метс и Ю. Рийсx – все с академиче-
ским образованием. Мы чувствовали чуть 
ли не родство с ними, они, по-видимому, 
тоже за нами наблюдали, как за своими. Два 
преподавателя С. Смельский и Н. Поле-
таевxi – русские – были воспитанниками 
нашей семинарии, так же, как и ректор – 
хороший и кроткий епископ Вениаминxii, 
который, кажется, школьными делами за-
нимался немного.

В первом классе духовного училища у 
нас сначала случались щекотливые исто-
рии. Было трудно с русским языком пре-

С. Видякина. С. Ковальчук. Рига: Multicentrs, с. 
85–86.

viii Дрекслер Михаил Михайлович (1840–1885) на-
чал работу в семинарии с 1862 года, ректор РДС 
1870–1881 гг., ректор в Псковской духовной се-
минарии с 17.08.1881 г. См.: Видякина С. (2004). 
М.М. Декслер, ректор Духовной семинарии // 
Покровское кладбище. Слава и забвение, 47–48.

ix Михкельсон Петр Мартынович (Mihkelson 
Peeter, 1842–1914) окончил Ст.-Петербургскую 
духовную академию в 1867 г., магистр богосло-
вия 1871 г. Член педагогического правления и 
инспектор РДС до выхода на пенсию. Издатель 
богослужебных книг на эстонском языке, автор 
азбуки для эстонцев.

x Метс Петр (Mets Peeter, 1843–1902) окончил 
Ст.-Петербургскую духовную академию в 1873 
г., сдал магистерский экзамен, но не представил к 
защите диссертацию. Преподавал историю церк-
ви, библейскую историю, греческий и эстонский 
языки с 1873 г. Помощник цензора эстонской ли-
тературы 1879–1902 гг. Георгий Рийс (Riis Jüri, 
1843–1883) окончил ПДА в 1870 г., был инспек-
тором и преподавателем философии в РДС. См.: 
Raudsepp, Anu (1998). Riia vaimulik seminar, lk. 
119, 133.

xi Смельский Сергей (ум. ок. 1882) окончил РДС, 
преподавал литературу в 1870–1877 гг. Полетаев 
Николай (1846–1888) окончил Ст.-Петербург-
скую духовную академию в 1871 г., лектор РДС в 
1871–1879 гг.

xii Вениамин (Василий Матвеевич Карелин, 1824–
1874), епископ Ревельский в 1866–1870 гг., епи-
скоп Рижский и Митавский в 1870–1874 гг.

подавания, но особенно неприятным это 
представлялось для слабых учеников. 
Сильные и старшие воспитанники справ-
лялись с этим просто. Воспитанники, по-
знакомившись, образовывали националь-
ные группировки. Русские в нашем классе 
были слабее, как по силе, так и в учебе, они 
держались в сторонке. Большинство эстон-
цев и латышей входили в главенствующие 
группы. Но между ними бывало также что-
то закипало, вызывая предъявление старых 
счетов, которые, как известно, достались 
нам ещё от наших предков. Больше всего 
чувствовалось это в крови у эстонцев, но 
они не были заводилами. Латыши, да, были 
заносчивыми, чувствуя себя дома хозяева-
ми по отношению к пришедшим чужакам, 
высмеивали и задирали эстонцев. Прихо-
дилось иногда серьёзно выяснять отноше-
ния. Помню борьбу, которая в нашем клас-
се навсегда установила равновесие.

Среди эстонцев нашёлся сильный вос-
питанник, которого прозвали слоном. 
Своей силой он никогда не пользовался в 
дурных целях. Однажды стая латышей на-
чала над ним насмехаться. Силач крепился 
до последнего. В конце концов он не вы-
держал: вышел из-за стола, снял ремень и 
начал размахивать им над насмешниками. 
Некоторые из них получили серьезный 
урок. Случилось, что одному пряжка уго-
дила точно в лоб и надолго оставила кру-
глую отметину как напоминание о драке. 
Вся стая разбежалась, и с этого времени 
эстонцы в классе стали верховодить. Эта 
мальчишеская драка вряд ли подходит 
для серьёзной статьи, но она сама собой 
всплыла в памяти, потому что именно тог-
да вид справедливого наказания обидчиков 
повлиял на пробуждение национального 
чувства. В дальнейшем вспышки в нацио-
нальных отношениях поутихли и все жили 
одной семьёй.

В семинарии юноши осознали, что дет-
ство прошло и вдруг начался новый серьёз-
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ный жизненный этап. Здесь мы жили до-
статочно свободно. Уроками не докучали. 
Оставалось много свободного времени. 
Под влиянием преподавателей и побу-
ждаемые родителями мы его посвящали, 
в основном, чтению и наукам, духовным и 
насущным проблемам, которые обсуждали 
в своей среде.

В школе было две библиотеки, но список 
«обязательно рекомендованных книг» нас 
никак не устраивал. Мы жаждали того, чего 
в семинарских библиотеках не было, а не 
рекомендованных книг, которые либо счи-
тались трудными для нашего понимания, 
либо ещё по каким-то иным причинам. 
Для этого нам нужны были деньги. Но 
где их взять? В 1879 году наш класс нашёл 
выход. Среди воспитанников было много 
курильщиков. Для покупки курева одним 
старшеклассником была образована «ку-
рительная рентерай» (нем. Renterei – каз-
на – Т.Ш.). На этом он прилично заработал 
и на доходах от кассы очень любил побало-
ваться сладким чаем с сахаром, из-за чего 
получил прозвище «Самовар». Мы объ-
явили бойкот семинарскому Самовару и 
образовали курительную монополию, чьи 
все доходы шли на покупку книг в тайную 
библиотеку. Монополия удалась и библи-
отека была основана. Она росла и немало 
способствовала самостоятельному разви-
тию воспитанников в течение десятков лет.

В это же время в семинарии произошли 
значительные изменения. После епископа 
Вениамина начальником семинарии был 
такой же спокойный епископ Серафимxiii*, 
которого переместили в Самару, а вместо 
него в Ригу назначили ректора Киевской 
духовной академии епископа Филаре-

xiii Серафим (Семен Иванович Протопопов, 1818–
1891), епископ Рижский и Митавский в 1874–
1877 гг. См.: Сахаров С.П. (1937). Рижские пра-
вославные архипастыри за сто лет (1836–1936). 
Краслава, с. 27–30.

та IIxiv*. С новым ректором в семинарию 
пришли новые веяния. Все местные препо-
даватели и вообще местные из семинарских 
воспитанников попали под подозрение. 
Ректора Дресслера отправили во Псков. 
Суйгусаара назначили к Пярнуской церк-
ви. Полетаева отправили священником к 
Суйслепской церкви. Только инспектор 
Михкельсон остался преподавателем. Рийс 
и Смельский сами отправились в мир иной. 
Вместо них назначили, кроме ректора Гера-
симаxv, всех русских из России.

Воспитанники поняли, куда ветер дует, 
и выказали некоторым из них своё отчуж-
дение, а некоторым просто враждебность. 
В семинарии назревали беспорядки. В 
связи с этим был назначен новый ректор 
[Герасим – Т.Ш.] и перемещён инспектор. 
Инспектор Брондеровxvi был на самом 
деле очень неудовлетворительной, беспо-
мощной личностью, но ректор был добро-
душным и справедливым руководителем, 
который пытался сблизиться с воспитан-
никами, заботясь об их пропитании и во-
обще о содержании. Все же семинаристы 
его не приняли за то, что именно он был 
назначен вместо Дрекслера.

Позже мне стало известно о его письмах 
обер-прокурору Синода, которые он писал 
из Сирии, куда был избран Селевкийским 
митрополитом, о том, что он сам, чтя свою 
xiv Филарет (Михаил Прокопьевич Филаретов, 

1824–1882), ректор и профессор Киевской духов-
ной академии в 1860–1877 гг., епископ Рижский 
и Митавский в 1878–1882 гг., как глава епархии 
возглавлял РДС.

xv Ректором РДС вместо Дрекслера в 1881 году 
был назначен выпускник Ст.-Петербургской 
духовной академии, бывший ректор Псковской 
духовной семинарии, архимандрит Герасим 
(Яред, 1840–1899), араб по национальности. В 
следствие конфликта с Филаретом он подал в от-
ставку и в 1882 году покинул Ригу. Вместо него 
28.02.1883 г. ректором был назначен Николай 
Иванович Дмитревский.

xvi Брондеров Николай Иванович, инспектор РДС 
27.01.1882–1883.
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национальность, уважает и чувства других 
национальностей. Стремления к русифи-
кации мы в нём не заметили.

Всё же среди новых преподавателей 
возникла группа, которым дух местных 
семинаристов не нравился. Они начали 
действовать привычным в этом направле-
нии способом: писать и представлять ра-
порты начальству. Да и в печати появились 
 кое-какие писания. Я не знаю, как это по-
действовало на начальство, но, кажется, в 
том смысле, чтобы бывших своих семинари-
стов сюда больше учителями не назначать. 
Во всяком случае нам об этом ничего не из-
вестно. Может быть, так оно и было, впро-
чем, воспитанники жили своей жизнью и 
действовали самостоятельно. Наоборот, 
могу сам засвидетельствовать, что именно 
из-за возникшего положения, националь-
ное чувство, разбуженное в это время К. Р. 
Якобсоном с его «Сакала»xvii, дало толчок 
тому, что у эстонцев-семинаристов резко 
стало возрастать национальное самосозна-
ние. Это подтверждает следующая история.

Именно в этот период в стенах семина-
рии зазвучали эстонские народные песни. 
Эстонцы основали для себя маленькую 
эстоноязычную библиотеку, стали зака-
зывать эстонскую периодику, а главное – 
«Сакала», куда мы сами время от времени 
посылали сообщения и стихи. Некоторые 
переводили с русского те или иные важ-
ные художественные произведения или 
публиковали свои собственные, как, на-
пример, Я. Йыгевер (профессор), который 
на школьной скамье написал свой роман 
«Время пробуждения» (Ärkamisel)xviii. Я 

xvii Карл Роберт Якобсон (Carl Robert Jakobson, 
1841–1882), деятель эстонского национально-
го движения, основатель и редактор газеты 
«Sakala» (1878–1882), президент Эстонского 
литературного общества.

xviii Йыгевер (Егевер) Иван Алексеевич окончил 
РДС в 1882 г., в Дерптском университете изучал 
славянскую филологию, цензор в 1891–1902 гг., 

помню, как мы вдвоем ходили в типогра-
фию Шнакенбурга, предлагая напечатать 
наши писания. Один из нас запросил 3, а 
другой 5 рублей. Не приняли! Наверное, 
мы выглядели слишком по-мальчишески. 
Позже эти работы всё же увидели свет в 
печатиxix*.

Когда возникли партии в Эстонском 
литературном обществеxx и первая волна 
вопросов ударила по председателю, семи-
наристы из своих скудных средств платили 
членские взносы и отдавали свои голоса за 
К. Якобсона. Имена семинаристов в тече-
ние нескольких лет отмечались в списке 
членов общества.

журналист. Лектор эстонского языка в импера-
торском Юрьевском университете в 1909–1918 
гг., проф. эстонского языка Тартуского универ-
ситета в 1919–1924 гг.

xix Действительно, упомянутая мемуаристом кни-
га была опубликована позже: Jõegever, Jaan. 
Ärkamisel: Jutt Eesti rahwa lähemast minewikust. 
Jurjev: K. Sööt, 1899. 112 c.

xx Имеется в виду кризис и раскол в Эстонском ли-
тературном обществе между членами «русской» 
и «немецкой» ориентации. После смерти Якоб-
сона председателем правления Эстонского ли-
тературного общества (Eesti Kirjameeste Selts, 
1871–1892) до 1886 г. был известный эстонский 
филолог, лектор эстонского языка в Дерптском 
университете Михкель Веске (1843–1890), с 
1887 г. – основатель и директор первого частно-
го эстонского училища Хуго Трефнер (Treffner 
Hugo Hermann Früchtegott, 1845–1912), в 1890–
1891 гг. лектор эстонского языка Дерптского уни-
верситета Карл-Август Герман (Hermann Karl 
August, 1851–1909), наконец, последним предсе-
дателем общества был придворный художник, 
проживавший почти всё время в Петербурге, 
Иоганн Кёлер ( Johann Кöler, 1826–1899). Позд-
нейшие баталии вокруг места председателя и не-
строения внутри общества, в которых приняли 
участие выпускники РДС, цензоры – Ю. Трус-
ман в Ревеле и Я. Йыгевер в Дерпте, закончились 
его официальным закрытием в 1892 году. Окон-
чательная ликвидация дел общества состоялась 
в 1908 г. См.: Tuglas. Kogutud teosed. Köide 13. 
Eesti Kirjameeste Selts. Tallinn: Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus, 2009. Lk. 278–297.
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Мы восхищались Якобсоном. Однажды 
он приехал в Ригу на какой-то съезд. Днём 
прибыл на собрание. Помню, втроём мы 
пошли делегацией к его гостинице, чтобы 
поздно вечером его поприветствовать.

Выдающимся выражением националь-
ного самосознания следовало бы признать 
и то, что семинаристы пытались нала-
дить связь с рижскими эстонцами, чтобы 
объединиться. Музыкальное общество 
«Иманта» родилось из этой идеи. Осно-
ва общества – хор – принадлежал ему. В 
составлении устава принял участие семи-
нарист Т. Варес (министр финансов Эстон-
ской Республики и директор Эстонского 
Банка, ныне покойный)xxi. Перед откры-
тием общества и после праздника семина-
ристы держали речи о науках и отечестве 
на общих собраниях. Для подтверждения 
своих слов приведу имена семинаристов: 
Й. Эленд (руководитель хора, благочин-
ный православных приходов на Сааремаа, 
ныне покойный)xxii, А. Вярат (позже стал 
протоиереем), Н. Лусик (руководитель 
хора, благочинный православных прихо-
дов Вильяндимаа, ныне покойный)xxiii, Я. 

xxi Варес Денис (Vares, Tõnis, 1859–1925), однокаш-
ник мемуариста. Окончил РДС в 1882 г., экстер-
ном сдал гимназический экзамен и поступил на 
юридический факультет Петербургского универ-
ситета. Член совета российского министерства 
финансов в 1914–1917 гг., помощник министра 
и министр финансов ЭР в 1919–1920, 1922–1924 
гг.; директор эстонского банка в 1924–1925 гг.

xxii Элендт Иван Иванович (Elendt, Johannes) окон-
чил курс РДС в 1883 году. Священствовал в Вян-
дра, Мыннусте и Курессааре до 1919 г.

xxiii Вярат Александр Мартынович (Värat Aleksander, 
1858–1931) окончил РДС в 1881 г., был священни-
ком, дослужился до сана протоиерея. Окончил 
художественную школу «Паллас», редактор 
журналов «Vaimulik Sõnumitooja» (Духовный 
посланник) и «Usk ja Elu» (Вера и жизнь). Лусик 
Николай Георгиевич (Lusik Nikolai, 1860–1921), 
окончил РДС в 1884 г., член общества «Иманта» 
в Риге, незадолго до смерти возведён в сан про-
тоиерея, благочинный церквей Вильяндимаа.

Йыгевер (профессор, ныне покойный), А. 
Оргуссаар (протоиерей), А. Эриксон (учи-
тель), Н. Лейсман, М. Зассxxiv и другие.

Особо привлекательно для семинари-
стов было хоровое исполнение песен. С 
ними они выступали на летних каникулах 
и в родных городах: Курессааре, Хаапсалу, 
Таллинне.

Достойно упоминания и то, что в Кур-
гья в первый год после смерти Якобсона в 
собрании по установлению памятника на 
могиле этого великого человека приняли 
участие семинаристы.

После окончания семинарии часть вос-
питанников пошли в народные учителя, 
часть стали священниками или трудились 
на других должностях. Непонятно, каким 
образом этих взрослых сформировавшихся 
людей можно было окрасить в цвет руси-
фикаторов.

Часть семинаристов поступили в уни-
верситеты. Я учился в Петербургском 
университете. И до этого, и затем позже, 
там учились некоторые из воспитанников 
семинарии. Казалось, что мы должны были 
бы здесь окунуться в море русификации. 
Но нет. А ведь тогда на студентов были 
устремлены острые глаза некоторых поли-
тических учреждений. Но мы, студенты- 
эстонцы, все равно старались сплотиться, 
собирались вместе и углублялись в насущ-
xxiv Оргуссаар Антон Георгиевич (Orgussaar Antoni, 

1862–1930) окончил РДС в 1884 г., служил в сане 
священника в Пюхалепа, Синди и Йыхви, про-
тоиерей 1924, благочинный церквей Вирумаа. 
Эриксон Андрей Яковлевич (Erikson Andres, 
1861-?), окончил РДС в 1883 г., Петербургский 
историко-филологический институт в 1887 
г., служил школьным инспектором народных 
школ в Варшаве. Лейсман Николай Андреевич 
(Leisman, Nikolai, 1862–1947), епископ Печер-
ский Николай. Засс Михаил Иванович (Sass 
Mihhail, 1856–1923), окончил РДС в 1879 г., Пе-
тербургскую духовную академию в 1883, препода-
ватель в Рижском духовном училище в 1888–1900 
гг., инспектор народных школ, член Эстонского 
литературного общества.
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ные национальные проблемы своего наро-
да. Мы образовали своё землячество, из 
которого позже возникло Эстонское сту-
денческое общество в Петербурге. Сначала 
нас было 10: пять студентов из университе-
та, 3 из историко-филологического инсти-
тута и двое из духовной академии, из них 
семеро – бывшие семинаристы: Т. Варес, 
Й. Ханзен, А. Эриксон, А. Пырк, В. Кууль, 
Н. Лейсман и М. Паульxxv. Председателем 
общества был пламенный эст К. Хеллатxxvi. 
Во время собраний занимались тем, чем 
обычно принято среди земляков. Читали 
отечественные журналы. Мне в качестве го-
нораров от «Вирулане»xxvii присылались 
из редакции все номера.

xxv Ханзен Яан (Hansen Jaan, Ганзен Иван Антоно-
вич 1860–1950) окончил РДС в 1881 г., учился на 
юридическом факультете Петербургского уни-
верситета. Инспектор школ в Тарту, член Эстон-
ского литературного общества и петербургского 
Общества эстонских студентов. Пырк Алексан-
дер Антонович (Põrk Aleksander, 1873–1933) окон-
чил РДС в 1894 г., учился на физико-математиче-
ском факультете Петербургского университета в 
1895–1897 гг., в Юрьевском университете на исто-
рико-филологическом факультет в 1897–1900 гг., 
окончил кандидатом филологии в 1902 г. и исто-
рии в 1903 г. Работал консерватором в кабинете 
искусств Московского университета в 1903–1912 
гг. и учителем в московских школах. Оптиро-
вался в Эстонию в 1920 г. Преподаватель гимна-
зии, член петербургского Общества эстонских 
студентов. См.: Eesti kooli biograafiline leksikon. 
Tallinn: EEK, 1998. Lk. 190–190. Пауль Мирон 
(Paul Miron, 1863–1921), окончил РДС в 1885 г., 
Петербургскую духовную академию в 1889 г., член 
петербургского Общества эстонских студентов. 
Служил в эстляндском губернском правлении, 
раплаский комиссар по крестьянским делам.

xxvi Хеллат Карл (Hellat Karl, 1862–1935) учился юри-
дическом факультете Петербургского универси-
тета в 1884–1889 гг., кандидат юриспруденции. 
Депутат Первой российской Думы, постоянный 
член Таллиннско-Хаапсалуского мирового суда в 
1922–1926 гг., директор земельного банка ЭР.

xxvii Газета «Virulane» выходила в Таллинне в 1882–
1889 годах, редактор Яак Ярве, тираж доходил до 
6000 экземпляров.

Многие из нас были прекрасными пев-
цами. Мы ходили в хор Петербургского 
эстонского общества, которым руководил 
господин Томсон. Будучи на последнем 
курсе, я задумал собрать сведения о всех 
разбросанных то здесь, то там православ-
ных студентах-эстонцах в Петербурге. По-
сещал приморские острова вдоль Невы. В 
10 верстах на носу Крестовского острова 
я нашёл православного островитянина, 
который очень помог в моих поисках. В 
списке оказалось около 150 имён. Я послал 
его в Гатчину к священнику Сиймоxxviii, а 
тот передал его Кульбушу (Эстонский еп. 
Платон)xxix, который однажды смог создать 
эстонский православный приход с церко-
вью и школой, а также квартирами для 
причта, которые ещё нужно построить.

В настоящей короткой статье я коснулся 
тех аспектов, о которых бы мог рассказать и 
дополнить гораздо больше. Но уже из этого 
понятно, какова цена русификации. Наши 
лучшие и святые чувства подсказывают 
нам, что обвинения в русификации – это 
глупость или целенаправленная фальсифи-
кация и клевета. Почему? Думайте сами.

xxviii Симо Николай Адамович (Siimo, Nikolai, 1875–
1931), учился в РДС до 1894 г., перевёлся в Петер-
бургскую семинарию, которую окончил в 1897 г. 
Настоятель эстонского Крестовоздвиженского 
прихода в Кронштадте в 1902–1921 гг., дважды 
арестовывался НКВД, расстрелян 21 апреля 1931 
г. Канонизирован РПЦ как священномученик 
Николай Симо, пресвитер Кронштадтский. 
Подр.: Иеромонах Нестор (Кумыш) (2003). 
Новомученники Санкт-Петербургской епархии. 
Санкт-Петербург: Сати Держава, с. 127–144.

xxix Епископ Ревельский Платон (Кульбуш, 1869–
1919), первый эстонский епископ. Окончил 
РДС в 1896 г., обучался в Петербургской ду-
ховной академии, кандидат теологии с 1894 г.. 
Настоятель эстонского прихода в Ст. Петер-
бурге в 1894–1917 гг. Канонизирован РПЦ как 
священномученик Платон, епископ Ревельский. 
Cм.: Иеромонах Нестор (Кумыш) (2003). Но-
вомученники Санкт-Петербургской епархии, с. 
89–117.
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Семинаристов можно обвинить лишь в 
том, что порабощённый эстонский народ, 
по их мнению, мог получить свободу из-под 
палки господствующих правителей только 
из рук российской власти, но в этом же об-
виняли и великого мужа К.Р. Якобсона.

Что касается веры, то из церковной и 
общей истории видно, что православная 
церковь в Эстонии так же мало похожа на 
русскую православную церковь, как мест-
ная лютеранская на немецкую.

Я писал здесь, в основном, о времени 
своей учебы. Тогда в семинарии было во-
обще мало эстонцев. Последующие курсы 
были в этом отношении гораздо богаче, 
поэтому теперь мы находим бывших семи-
наристов на многих ответственных долж-
ностях, на высшем и низшем уровнях.

Старый семинарист

Перевод с эстонского языка, публикация, предисловие и комментарии Татьяны Шор.

Summary

Translation of the first publication of mem-
oirs of a former student of Riga Orthodox 
Seminary from the Estonian magazine “Uus 
Elu” (New Life, 1928, 8/9). An anonymous 
author writes about the foundation and edu-

cational process at a seminary in the second 
half of the 19th century. The publication is 
accompanied by historical commentary of 
Tatjana Shor.
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Документы о замещении Ревельского викариатства 
Рижской епархии в 1917–1918 гг.

Documents about the bishop’s appointment in the Reval 
suffragan diocese of the Riga diocese in 1917–1918

Публикуемые документы из Российско-
го государственного исторического архива 
(Санкт-Петербург) представлены определе-
ниями Святейшего Синода, официальными 
постановлениями и отношениями Епархи-
ального съезда представителей клира и ми-
рян Рижской епархии, Рижского Временного 
Епархиального Совета и церковных деятелей, 
а также коллективными и персональными об-
ращениями и прошениями по вопросу о вос-
становлении кафедры Ревельского викарно-
го епископа для эстонских приходов Рижской 
епархии. При публикации документы распо-
ложены в хронологическом порядке. Текст 
документов воспроизводится по современ-
ным правилам правописания с сохранением 
стилистических и языковых особенностей 
подлинника, причем при публикации со-

храняется написание прописной и строчной 
букв, дающее дополнительную характеристи-
ку как официального, так и личного (авторов 
отдельных документов) отношения к поло-
жению церкви в государстве и обществе, а 
также как к существовавшим уже ранее, так 
и возникшим в сложных, меняющихся усло-
виях рассматриваемого времени, проблемам 
церковных организаций. При публикации от-
ражены и часто встречающиеся в публикуе-
мых документах подчеркивания, сделанные 
от руки в процессе чтения и говорящие нам 
о том, насколько активной была работа с эти-
ми документами в то время. Общепринятые 
и общепонятные сокращения (например, Св. 
Синод), как правило, не раскрываются, сокра-
щения раскрываются в случае, когда это мо-
жет вызвать затруднение при чтении текста.
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Рапорт архиепископа Рижского и Митавского Иоанна 10 июля 
1917 г. об открытии в Рижской епархии кафедр двух викарных 

епископов для латышских и эстонских приходов 

№ 7933 21 июля 1917i

Святейшему Правительствующему Синоду.
Иоанна, Архиепископа Рижского и Митавскогоii,

рапорт.

Православная церковь Прибалтийского края, состоящая преимущественно (до 75%) 
из местных жителей, эстов и латышей, всегда требовала самого внимательного отношения 
со стороны церковных властей к своим насущным нуждам. Принявшие православие еще 
недавно (в Лифляндии около 70 лет тому назад, а в Эстляндии – около 30 лет) православ-
ные эсты и латыши составляют не более 1/8 части всего населения. В силу исторических 
условий православные, за малыми исключениями, представляют беднейший элемент 
края. Православные приходы распылены на десятки и сотни квадратных верст и как бы 
вкраплены в сплошную массу инославия. Отношение со стороны господствующего в 
крае инославного населения, во главе с немецким дворянством, в христианском отноше-
нии всегда оставляло желать весьма многого. Беспристрастные повествования местных 
официальных документов о судьбах Православия в Прибалтийском крае производят 
самое тяжелое впечатление. К этому надо прибавить еще два враждебных для церкви 
и все усиливающиеся течения социализма и сектантства. И если всегда Православная 
Прибалтийская Церковь могла жаловаться только на свои многочисленные нужды: цер-
ковные, школьные, миссионерские и т. п., то теперь, в силу изменившихся обстоятельств, 
предстоит вопрос о самом существовании Прибалтийской Православной Церкви, когда 
этой молодой, неукрепившейся еще организации, в последнее время предоставленной 
своей печальной судьбе, при таких исключительно неблагоприятных условиях прихо-
дится перестраиваться на совершенно иных началах, что составляет нелегкую задачу и 
для коренных православных областей. 

(Но несмотря на все печальное положение Православия в Прибалтике, остается еще 
одна радость для деятелей Церкви: бедные и немногочисленные чада Прибалтийской 
Церкви остаются верными ей, еще находятся ревнители о вере, имеющие особою заботу 
о церкви и от всей души желающие ей добра. Это отрадное настроение особенно ярко 
выразилось)iii на последнем Чрезвычайном Епархиальном Съезде (25–26 мая сего года), 
(где ревнители Православия всеми силами искали пути и способы к возрождению и к 

i Номер и дата – позднейшая рукописная канцелярская помета. Документ датируется 10 июля 1917 г. по 
машинописной дате в конце текста.

ii Архиепископ Иоанн (Иван Ксенофонтович Смирнов; 1844–1919) – в 1902–1904 гг. епископ Чебок-
сарский, 1904–1910 гг. – епископ Полтавский и Переяславский, 1910–1917 гг. архиепископ Рижский и 
Митавский. В 1915 г., когда Рига стала прифронтовым городом, эвакуировался в Юрьев (совр. Тарту), 
куда были эвакуированы церковные учреждения и церковное имущество, а также и многие губернские 
учреждения. В августе 1917 г. для участия в Поместном Соборе в Москве покинул епархию. 20 ноября 
1917 г. переведен на освободившуюся кафедру в Рязани. В 1917–1919 гг. – архиепископ Рязанский и За-
райский.

iii Круглые скобки добавлены в ходе рукописной правки.
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дальнейшему процветанию в крае дорогой всем матери – Православной Церкви. И, пре-
жде всего,) iv было признано насущнейшею потребностью православия в крае открытие 
при Рижской Епископской кафедре еще 2 кафедры епископов для эстов и для латышей. 
(Епископ — глава церковного тела, и посему особо желательно,) v чтобы (теперь) vi как 
эстонские, так и латышские приходы объединились вокруг своих епископов для органи-
зации церковной жизни на новых началах, что здесь, в силу особенных местных условий, 
сугубо тяжело. 

(Местные епископы лучше всего собрали бы все немногочисленные силы своих паств в 
стройные организации, которые затем, как и доселе, шли бы рука об руку, возглавляемые 
уже не одним епископом, а собором из 3 епископов. Вопрос этот поднимался уже давно, 
особенно в эстонской части, где издавна существовал ревельский викариатvii; подни-
мался и на Епархиальном соборике в 1905 году, а также после этого. Теперь же настало 
самое последнее время для удовлетворения этой насущной нужды Рижской Епархии. 
Поэтому, основываясь на 1) на постановлении последнего Епархиального Съезда о том, 
чтобы эстонские и латышские приходы края были выделены в особые епархиальные 
организации с отдельными епископами, управляющими этими приходами на правах 
самостоятельных архиереев, и во 2) на заключение)viii Временного Епархиального Со-
ветаix, признавшего, что в виду более и более выясняющегося угрожающегоx положения 
для Православия в крае этою мерой более нельзя медлить и что надо теперь же в сроч-
ном порядке ходатайствовать о замещении ревельского эстонского викариатства и об 
открытии такового и для латышей с тем, чтобы кандидаты на эти викариатства были 
избраны уже на предстоящем предсоборном епархиальном съезде, и чтобы (по смыслу 
вышеприведенного постановления Епархиального Съезда) xi все эстонские и латышские 
приходы были выделены в ведение этих викариев с представлением им прав самостоя-
тельных архиереев, с оставлением русских приходов в ведении нынешнего архиепископа 
Рижского и Митавского. 

Вследствие изложенного, долг имею благопокорнейше просить Святейший Синод о 
восстановлении ревельского викариатства для эстонских приходов и открытии такового 
же для латышских приходов епархии, 2)xii с представлением викариям управления эстон-
скими и латышскими приходами епархии и на правах самостоятельных архиереев и 3)xiii 
за полным жеxiv отсутствием местных средств, возбудить ходатайство пред Временным 
iv Круглые скобки добавлены в ходе рукописной правки.
v Круглые скобки добавлены в ходе рукописной правки.
vi Круглые скобки добавлены в ходе рукописной правки.
vii 13 июля 1817 года было учреждено Ревельское викариатство Санкт-Петербургской епархии. С 6 мая 1865 

года Ревельское викариатство Санкт-Петербургской епархии было переподчинено Рижской епархии. 
Ревельское викариатство Рижской епархии: Вениамин Каверин (29 мая 1866 — 2 марта 1870); Николай 
Касаткин (30 марта 1880 — 24 марта 1906); Платон Кульбуш (31/18 декабря 1917 — 27 января 1919). Ср. 
со справкой по истории Рижской епархии в публикуемом ниже определении Св. Синода от 1 августа 
1917 г.

viii Круглые скобки добавлены в ходе рукописной правки.
ix Исправлено на «Временный Епархиальный Совет». Рукописная правка частично не вычитывается.
x В тексте машинописи «угрожающегося».
xi Круглые скобки добавлены в ходе рукописной правки.
xii В ходе рукописной правки точка с запятой исправлена на запятую и цифра «2)» зачеркнута. 
xiii В ходе рукописной правки союз «и» и цифра «3)» зачеркнуты. 
xiv Частица «же» добавлена от руки над строчкой.
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Правительством об отпуске необходимых средств как на восстановление ревельского 
викариатства, так и на открытие латышского викариатства, о чем одновременно с сим де-
лается представление Временному Правительству Г. Эстляндским губернским Комисса-
ром И(ваном)xv И(вановичем)xvi Поскаxvii, признающим со своей стороны неотложность 
разрешения этого вопроса с гражданской точки зрения. –

Вашего Святейшства 
нижайшийxviii послушник

Иоанн Архиепископ Рижский и Митавский
№ 408
Июля 10 дня 1917 года.
Об открытии в Рижской епархии 
кафедр двух викарных епископов 
для латышских и эстонских 
приходов епархии.

РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Отд. 2. Стол 2. Д. 332. Лл. 1- 2.  
Подлинник. Машинопись, содержит рукописную правку. Подпись – автограф архиепископа 
Иоанна, Архиепископа Рижского и Митавского.

Докладная записка членов Временного Рижского Епархиального 
Совета Обер-прокурору Святейшего Синода 19 июля 1917 г.

213290xix
1665

24 июля 1917 г.

Его Высокопревосходительству, Господину Обер-прокурору Святейшего Синодаxx.
Членов Временного Рижского Епархиального Совета 

докладная записка.

В дополнение к представлению в Святейший Синод Архиепископа Рижского и Ми-
тавского о восстановлении ревельского викариата для эстонских приходов епархии и об 

xv Круглые скобки добавлены в ходе рукописной правки.
xvi Круглые скобки добавлены в ходе рукописной правки.
xvii Поска Иван Иванович (эст. Jaan Poska; 1866–1920) – эстонский юрист и государственный деятель. В 

марте 1917 г. назначен комиссаром Временного Правительства России в Эстляндской губернии. Был 
руководителем эстонской делегации на мирных переговорах с Советской Россией завершившихся 2 фев-
раля 1920 г. Тартуским мирным договором, по которому Советская Россия признала независимость 
Эстонской Республики.

xviii Начиная со слова «нижайший» – автограф Иоанна, архиепископа Рижского и Митавского.
xix Номер и дата – позднейшая рукописная канцелярская помета. Документ датируется 19 июля 1917 г. по 

дате в конце текста.
xx Далее следует неразборчивая канцелярская помета и делопроизводственное указание на полях: «Дело 

очень серьезное и заслуживающее внимания. К докладу во вторник 25 июля».
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открытии такового же для латышских приходов, имеем честь доложить Вашему Высоко-
превосходительству нижеследующее.

 Православная церковь Прибалтийского края заслуживает особого внимания Прави-
тельственной власти. Благодаря своему положение на окраине, Православие здесь состав-
ляет главную и, можно сказать, единственную основу русской государственности, так как 
только через общую религию можно достигнуть единения местных народов с Россиею. 
Ни для кого не секрет, что в Прибалтике, под видом лютеранства и православия, борются 
за преобладание, собственно говоря, две культуры: германская и славянская. По крайней 
мере сами немцы не считают нужным скрывать это и вполне определенно говорят, что 
лютеранство есть самая сильная твердыня германского влияния не только в Прибалтике, 
но и во всех протестантских странах. Так берлинский профессор Т. Шиман в своей книге 
Handbuch des Deutschtums im Auslande. Berlin, 1913, на стр. 129–130 говорит буквально 
следующее: «Лютеранская церковь есть наиболее могучая крепость немецкой мощи не 
только в Прибалтийском крае, но и во всей России», так как «она является сильнейшим 
оплотом против смешанных браков лютеран с православными и других развращающих 
влияний русского духа, а также и наилучшим средством укрепления духовного и поли-
тического господства немцев над латышами, эстонцами, финнами и другими лютер. на-
родностями». Всякому, кто хоть сколько-нибудь знаком с истинным положением вещей 
в крае, ясно, что соответственно с этим и русская культура, и русская государственность 
в крае мыслимы только при существовании православия среди местных народов – эстов 
и латышей. Понятно, что вожди политической жизни края, взоры и симпатии коих, 
под влиянием лютеранства, всегда были обращены на запад, терпеть не могут Право-
славия. Систематическая травля Православия ведется с первого дня его существования 
в крае. Сперва это делалось пасторами при помощи баронов, которые не продавали 
православным земли и через это превратили почти всех православных жителей края в 
безземельных бобылей. Немцы и не скрывали своих целей. Так, напр., уже в 1870 году 
лифляндский выходец В. ф. Бокк, в одном из своих «Лифляндских вкладов» открыто 
пишет, что «Прибалтийский край – северовосточная колония Германии, он передовой 
пост немечества и протестантизма». А другой немец, Веррен, напечатал в Гамбурге свои 
«Балтийские письма», где говорит, что назначение Прибалтийского края – это служить 
«германской пограничной стражей евангельской веры против азиатского варварства и 
византийской поповщины» (см. книгу Г. И. Виграб «Прибалтийские немцы», стр. 101 и 
103). В последние десятилетия эту же роль пасторы с успехом выполняют при помощи ду-
ховноонемеченной местной интеллигенции ультранационального направления. Теперь, 
как определенно выяснилось, Православие известными кругами окончательно признано 
опасным элементом для национальной обособленности местных народов, а сообразно с 
этим решено принять все меры к его искоренению, что будет особенно легко при помощи 
самоуправления края, в котором почти все дело будет находиться в руках лютеранского 
большинства. Имея в ввиду превосходную организацию протестантского большинства 
и его умение систематично и планомерно действовать в своих целях (достаточно указать 
хоть на то, как эстонские газеты из года в год печатают про Православие только одни 
печальные факты, намеренно замалчивая все хорошее), надо весьма серьезно считаться с 
этою возможностью. Опасность для Православия увеличивается еще больше благодаря 
нашей собственной слабости и неорганизованности. Сильно приучены мы при старом 
режиме жить на готовом и действовать только по указке. Инициатива и самодеятельность, 
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если где и проявлялись, признавались, если не всегда за крамолу, то всяком случае за 
признак неблагонадежности. Наконец, сама государственная власть многократно меняла 
свою политику по отношению к здешней церкви. Так в первую пору правительственные 
войска совершали карательные экспедиции для наказания шпицрутенами присоединив-
шихся к Православию, а первый Рижский епископxxi был выслан из края под конвоем. 
Под такою же угрозою жили и его преемники. Затем правительство, очевидно верно 
оценив значение Православия в крае, решило щедрою рукою его поддерживать. Были вы-
строены церкви и школы, было ассигновано достаточное содержание духовенству. Этим 
положение Православия тогда укрепилось в крае и получило ту устойчивость, которая 
сказывается до сего времени. Далее, в пору усиленной русификации, государственная 
власть стала беззастенчиво пользоваться в этих же целях Православием и этим нанесла 
всеми делу существенный ущерб, подорвав к Православию доверие народа. Наконец, за 
последние 20 с лишком лет Правительство, находясь по этому вопросу под очевидным 
влиянием здешних баронов, предоставило православные церкви и школы своей судьбе, 
нисколько не интересуясь их печальным положением. В результате, за необеспеченностью 
наших приходов, в последнее время ощущается такой недостаток в приходских деятелях, 
что уже возникает мысль о закрытии некоторых приходов, где хоть есть еще прихожане, 
но положительно некому работать.

В таком печальном положении находится наше православное дело теперь, когда всей 
Русской Церкви предстоит коренным образом переустроиться. Поневоле возникает 
вопрос о том: быть или не быть Православию в здешнем крае. И если мы высказываем 
пожелание о том, чтобы Православие здесь процветало, то в этом нельзя усматривать 
только наш инстинкт самосохранения, но и нашу глубокую уверенность в том, что гибель 
православного дела на Прибалтийской окрайне равняется полному банкротству здесь и 
русской государственности. И если правительство хоть столько-нибудь заинтересовано 
ростом русской государственности в Прибалтике, то оно уже по природе вещей должно 
опираться на Православное дело и всячески его поддерживать. В этом заключаются не 
наши личные интересы, ибо служба Православию здесь была и будет сплошным подви-
гом, но это интерес великой России, которую мы, православные эсты и латыши, искренне 
любим.

Мы, учитывая нынешний момент, далеки от мысли строить свои планы будущего ис-
ключительно на надежды на правительственную поддержку (на которой мы до сих пор 
основывались и без которой, в виду малочисленности и бедности православных, мы еще 
так скоро обойтись не сможем), а решили прежде всего мобилизовать все местные право-
славные силы к самодеятельности в пользу своей веры, как великого фактора культуры и 
просвещения народа в духе евангельской любви к меньшей братии. Естественно, что все 
это культурное дело должно начаться с самого народа, для чего теперь уже начата спешная 
организация приходов. Но этого мало: для успеха дела нужна еще и тесная сплоченность 
этих приходских сил, сообразно их национальным и местным особенностям, вокруг 
единого центра – своих епископов, знакомых с языком и бытом своей паствы и могу-

xxi Архиепископ Иринарх (Яков Дмитриевич Попов; 1790–1877) – в 1836–1841 гг. епископ Рижский, ви-
карий Псковской епархии; 1841–1842 – епископ Острогожский, викарий Воронежской епархии; 1842–
1844 – епископ Вологодский; с 1844 г. – епископ Кишиневский, в 1845 г. возведен в сан архиепископа; 
1858 г. перемещен на кафедру Каменец-Подольскую, в 1863 г. на Рязанскую кафедру.
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щих, благодаря этому, быть настоящими духовными вождями народа. В этом, особенно 
в настоящее время, усматривается главный залог спасения православного дела в крае.

Поэтому вопрос о спешном открытии в Рижской епархии двух вакансий викарных 
епископов с правами самостоятельных архиереев для эстонских и латышских приходов 
приобретает особенно важное значение и нуждается в скорейшем благоприятном реше-
нии как со стороны Св. Синода, так и Временного Правительства.

Юрьев, 18 июля 1917.
Члены Временного Рижского Епархиального Совета:
Священник Антоний Лаарxxii.
От мирян латышей кандидат истории Иван Иванович Берзин.
Псаломщик Виктор Петрович Педосон. От мирян эстонцев Викентий Пакляр.

РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Отд. 2. Стол 2. 332. Л. 3–4. 
Подлинник. Рукописный текст с рукописными же канцелярскими  
пометами. Подписи – автографы.

Докладная записка членов Временного Рижского Епархиального 
Совета от эстонского населения епархии Товарищу Обер-

Прокурора Святейшего Синода 22 июля 1917 г.

23992/1666 24 июля 1917 г.xxiii                                        

Его Высокопревосходительству, 
Господину Товарищу Обер-Прокурора 

Святейшего Синода.

Членов Временного Рижского Епархиального Совета 
от эстонского населения епархии

докладная записка.

В дополнение к записке от 18 июля с. г., по поводу представления Архиепископа Риж-
ского и Митавского об открытии кафедры викарных епископов для эстонских и латыш-
ских приходов Рижской епархии, мы, как уполномоченные представители эстонских 
приходов названной епархии, относительно вопроса о средствах на открытие этих ка-
федр – имеем честь доложить нижеследующее.

1) Для ускорения дела, что столь важно в настоящий момент, мы покорнейше просим 
Святейший Синод восстановить ревельскую кафедру викарного епископа для эстонских 
приходов Рижской епархии, впредь до отпуска на это казенных средств, сначала на мест-

xxii Лаар Антоний Дионисиевич (эст. Anton Laar; 1885–1933) – священник, первый настоятель 
 Александро-Невской церкви в Юрьеве, активный церковный деятель.

xxiii Номер и дата – позднейшая рукописная канцелярская помета. Документ датируется 22 июля 1917 г. по 
дате в конце текста.
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ные средства от приходов будущего викариатства. Но так как средства эти, по бедности 
приходов, весьма скудны, то покорнейше просим Святейший Синод: а) не отказать те-
перь, в виду важности этого дела для Православной Церкви, в дополнение к местным 
средствам, отпустить на содержание ревельского викарного епископа Синодальное посо-
бие в размере 2000 (двух тысяч) рублей ежегодно, – б) возбудить пред Правительством 
ходатайство об отнесении всего этого расхода на счет казны при первой возможности.

2) В связи с таким разрешением вопроса о средствах на открытие викарной кафедры 
для эстонцев, мы, не имея полномочий делать какие-либо заявления относительно ла-
тышей, просим по этому вопросу о викарном епископе для эстонских приходов отде-
лить от такового же для латышских приходов до особого о том ходатайства со стороны 
представителей латышей, по предварительном решении ими вопроса о средствах на это. 

Наконец, в 3), имея в виду, что благовременное разрешение вопроса о восстановлении 
в г. Ревеле кафедры викарного епископа для эстонских приходов Рижской епархии имеет 
исключительно важное значение для дальнейших судеб Православия среди эстонцев, 
особенно при нынешних обстоятельствах (подробнее изложенных в первой записке, 
от 18 июля с. г.), мы еще раз убедительнейше просим Святейший Синод разрешить этот 
вопрос теперь же, так, чтобы избрание кандидата на эту кафедру, согласно представле-
нию Архиепископа Рижского и Митавского Иоанна, могло состояться уже на местном 
предсоборном епархиальном Съезде. 

Петроград,
22 июля, 1917 года.

Члены Временного Рижского Епархиального Совета от 
эстонского населения епархии:

Юрьевской Александро-Невской церкви,
священник Антоний Лаар.

От мирян Викентий Пакляр.
РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Отд. 2. Стол 2. 332. Л. 5. 
Подлинник. Автограф.

Определение Св. Синода от 1 августа 1917 г.

Копия 
№ 4859

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СИНОДА.

1917 года Августа « »xxiv дня. Святейший Правительствующий Синод Российской 
Православной Церкви слушали: 1) рапорт Преосвященного Рижского, от 10 июля 1917 
года за № 408, об образовании в Рижской епархии двух новых епископских кафедр, 2) до-
кладную записку Членов Временного Рижского Епархиального Совета, от 18 сего же июля 

xxiv Здесь в тексте документа пропуск, число в кавычках не указано. Документ датируется 1 августа 1917 г. по 
дате в конце текста.
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по тому же делу, 3) таковую же записку Членов Временного Рижского Епархиального 
Совета от эстонского населения епархии, от 22 июля сего годаxxv и 4) заключение по сему 
делу Хозяйственного при Святейшем Синоде Управления, от 26 июля 1917 г. за № 20547.

Справка:xxvi В Рижской епархии 5 Августа 1817 г. учреждена была кафедра викарного 
епископа с наименованием его Ревельским. До 22 Марта 1880 г. кафедра эта не заме-
щалась, а с этого времени и до 24 Марта 1906 г. на ней числился Начальник Японской 
миссии, Епископ Ревельский Николай. С 24 Марта 1906 г. и до настоящего времени 
кафедра снова остается свободной. 

ПРИКАЗАЛИ: Преосвященный Рижский объясняет: если всегда Православная При-
балтийская Церковь могла жаловаться только на свои многочисленные нужды: церков-
ные, школьные, миссионерские и т. п., то теперь, в силу изменившихся обстоятельств, 
предстоит вопрос о самом существовании Прибалтийской Православной Церкви, когда 
этой молодой, неукрепившейся еще организации, в последнее время предоставленной 
своей печальной судьбе, при таких исключительно неблагоприятных условиях прихо-
дится перестраиваться на совершенно иных началах, что составляет нелегкую задачу 
и для коренных православных областейxxvii. Для спасения положения, на последнем 
чрезвычайном Епархиальном Съезде (25–26 мая сего года), было признано насущней-
шею потребностью православия в крае открытие при Рижской Епископской кафедре 
еще двух епископов для эстов и для латышей, чтобы как эстонские, так и латышские 
приходы объединились вокруг своих епископов для организации церковной жизни на 
новых началах, что здесь, в силу особенных местных условий, сугубо тяжело. Временный 
Епархиальный Совет, со своей стороны признал, что в виду все более и более выясняю-
щегося угрожающего положения для Православия в крае открытием в нем двух новых 
епископских кафедр медлить более нельзя при чем, по мнению Совета, необходимо, 
чтобы все эстонские и латышские приходы были выделены во ведение этих викариев с 
предоставлением им права самостоятельных архиереев, с оставлением русских приходов 
в ведении нынешнего Архиепископа Рижского. Вследствие изложенного, Преосвящен-
ный Рижский просит Святейший Синод о восстановлении ревельского викариатства 
для эстонских приходов и об открытии такового же для латышских приходов епархии, с 
предоставлением этим викариям управления эстонскими и латышскими приходами епар-
хии на правах самостоятельных архиереев; за полным же отсутствием местных средств, 
Преосвященный просит возбудить ходатайство пред Временным Правительством об 
отпуске необходимых средств как на восстановление ревельского викариатства, так и на 
открытие латышского викариатства, о чем одновременно с сим делается представление 
Временному Правительству Г. Эстляндским губернским Комиссаром И. И. Поскаxxviii, 
признающим со своей стороны неотложность разрешения этого вопроса с гражданской 
точки зрения. В дополнение к изложенному ходатайству Преосвященного Рижского, 
Члены Временного Рижского Епархиального Совета от эстонского населенияxxix со своей 
стороны просятxxx Святейший Синод о восстановлении кафедры ревельского викарного 

xxv См. предыдущий документ.
xxvi Уточненные данные по истории Ревельского викариатства см. ссылку vii.
xxvii Напечатано «облатсей», буква «т» от руки исправлена на «с», а «с» - соответственно на «т».
xxviii Поска Иван Иванович – см. ссылку xvii.
xxix См. предыдущий документ.
xxx Далее до слова «ревельского» текст впечатан над строкой.
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епископа для эстонских приходов, – с отпуском на это, в дополнение к местным скудным 
средствам, впредь до ассигнования нужных средств из казны 2000 руб. из Синодаль-
ных средств. Обсудив изложенное и со своей стороны разделяя высказанные Рижским 
Епархиальным Начальством соображения относительно необходимости образования в 
Рижской епархии новых епископских кафедр, но  не усматривая необходимости в предо-
ставлении этим кафедрам самостоятельности, а также считаясь с недостатком потребных 
для открытия новых кафедр средств, Святейший Синод определяет: 1) восстановить 
существовавшую ранее в Рижской епархии кафедру викарного епископа с наименованием 
его Ревельским, поручив Преосвященному Рижскому выработать и представить в Свя-
тейший Синод на утверждение инструкции для сего викария и 2) впредь до разрешения 
вопроса об отпуске средств из казны на содержание Епископа Ревельского, отпускать на 
сей предмет, в дополнение к местным средствам, согласно заключению Хозяйственного 
Управления, по 2 тыс. руб.  в год из ожидаемых поступлений от процентного обложения 
монастырских доходов на общецерковные нужды, с позаимствованием ныне указанной 
суммы из капитала духовенства Западного края (Отд. 3 спец. сметы Св. Синода). О чем 
Преосвященному Рижскому послать указ, а в Хозяйственное Управление и Синодальный 
контроль передать выписки из сего определения.

Подлинное определение, подписанное О. о. Членами Святейшего Синода к исполне-
нию пропущено 1 Августа 1917 г.

Протоколист
Исполнено Августа «4» дня 1917 года.
Указ Пр[еосвященно]му №8294
Выписки в Хоз. Упр. и Контроль за №4859.
О восстановлении Ревельского викариатства.

РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Отд. 2. Стол 2. 332. Л. 7–8.
Копия. Машинопись на официальном бланке Св. Синода.

Акт о выдвижении 10-го августа 1917 г. Епархиальным Съездом представителей 
клира и мирян Рижской епархии протоиерея Петроградской Исидоровской 
Православной эстонской Церкви Павла Кульбуша кандидатом на должность 
Ревельского викарного епископа для эстонских приходов Рижской епархии

Копия
Актxxxi

10-го августа 1917 года в гор. Юрьевеxxxii, в здании высшего начального училища, общий 
Епархиальный Съезд в составе 187 представителей клира и мирян Рижской епархии 

xxxi Текст копии акта расположен на листе в два столбца, из которых левый на русском и правый на эстонском 
языках. Эстонский текст в настоящую публикацию не включается.

xxxii В уездный город Лифлянской губернии Юрьев были эвакуированы губернские учреждения и управле-
ние губернией после германского наступления 1915 г. и превращения Риги в прифронтовой город. Это 
положение сохранилось и после того, как 30 марта 1917 г. Временное Правительство передало населенные 
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по предложению и под руководством Высокопреосвященного Иоанна, Архиепископа 
Рижского и Митавского, обсуждал вопрос о намечении кандидата на новоучрежденную 
должность Ревельского викарного епископа для Эстонских приходов епархии и, по вы-
слушании единогласного мнения эстонской секции Съезда, как русская, так и латышская 
секции Съезда, т. е. весь Епархиальный Съезд пришел к единогласному мнению, что до-
стойнейшим кандидатом на означенную должность является протоиерей Петроградской 
Исидоровской Эстонской церкви магистрант богословия Павел Петрович Кульбушxxxiii, 
48 лет, в чем и составлен настоящий акт за подписями присутствующих на Съезде и с 
приложением Архиерейской печати. 

Место печатиxxxiv. 
Подлинник подписали:

Архиепископ Иоанн.
 [и далее 121 подпись на русском и эстонском языках]

С подлинным верно. Юрьев, 5 октября, 1917 г.
Член Рижского Временного Епархиального Совета,
Священник Юрьевской Александро-Н[евской] церквиxxxv Антоний Лаар.xxxvi 
[Оттиск печати]: П[ечать] Юрьевской Александро-Невской церквиxxxvii

РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Отд. 1. Стол 5. Д. 518. Л. 4–5.
Рукописная копия. Подпись члена Рижского Временного Епархиального Совета Антония Ла-
ара – автограф.

эстонцами северные уезды Лифляндской губернии, в том числе и Юрьевский уезд, в состав Эстляндской 
губернии.

xxxiii Епископ Платон (Павел Петрович Кульбуш; 1869–1919) – епископ Ревельский, священномученик. С 
1894 г. настоятель эстонского православного прихода в Петербурге. Инициатор строительства в Пе-
тербурге освященной в 1907 г. эстонской православной церкви во имя священномученика Исидора 
Юрьевского. В 1917–1919 гг. епископ Ревельский. 14 января 1919 г. зверски убит большевиками в Юрьеве 
вместе с настоятелем Успенского собора Михаилом Блейве и настоятелем Георгиевской церкви Нико-
лаем Бежаницким. Канонизирован в лике священномученика с включением в Собор новомучеников и 
исповедников Российских. См. также статью И. Пярт в настоящем номере «Православия в Балтии».

xxxiv Здесь в копии указано место оттиска архиерейской печати.
xxxv Курсивом дан текст штампа.
xxxvi См. ссылку xx.
xxxvii Курсивом дана легенда удостоверяющей копию печати Александро-Невской церкви в г. Юрьеве, осно-

вателем прихода которой был о. Антоний Лаар.
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Прошение Святейшему Синоду от православных 
жителей города Перноваxxxviii 29 октября 1917 г.

№ 2547 28 ноября 1917 г.xxxix

В Святейший Правительствующий Синод.

Православных жителей города Пернова

прошение.

26 июля с. г. Св. Синод внял насущнейшей духовной нужде нашего края и, согласно 
ходатайству нашего Архиепископа Высокопреосвященнейшаго Иоанна, ввиду все более 
и более угрожающего положения для Православия в крае, восстановил кафедру Ревель-
ского викарного епископа для эстонских приходов рижской епархии. 

10 августа с. г. IIxl Чрезвычайный Епархиальный Съезд рижской епархии, на своем 
пленарном заседании русских, эстонских и латышских депутатов, с согласия Его Высоко-
преосвященства Архиепископа Иоанна, единогласно наметил кандидатом на эту кафедру 
настоятеля Петроградской Эстонской Св. Исидоровской церкви протоиерея Павла 
Петровича Кульбуш. С трепетным сердцем вся Православная Эстонская паства стала 
ожидать прибытия нового архипастыря. Чем тревожнее и тяжелее становилась жизнь в 
крае, тем напряженнее ожидали верующие люди того радостного дня, когда православные 
приходы Эстонии, обуреваемые теперь разными невзгодами, будут объединены вокруг 
нового ревельского викарного епископа. Это и понятно, так как положение Православия 
в крае всегда было непрочно, особенно теперь; и будет тем хуже, чем меньше останется 
на месте православных деятелей. Уже теперь при начинающейся эвакуации, инославные 
с насмешкой указывают на уходящих православных пастырей, как на наемников. И, надо 
сознаться, они правы, так как заповедь Христа не делает для пастыря ни малейшего посла-
бления его человеческой немощи, требуя от доброго пастыря, чтобы он и душу полагал за 
овцыxli. К сему надо заметить, что лютеранская консистория, генерал-суперинтендент и 
все пасторы остаются на местах. В таком случае историческим вопросом для дальнейших 
судеб Православия в Прибалтийском крае становится вопрос о немедленном прибытии 
к остающейся в вихре военных событий пастве епископа, который мог бы объединить 
остающихся пастырей, организовать их деятельность сообразно грозным требованиям 
времени и быть законным представителем не только духовенства, но и всего православ-
ного населения. В крайнем случае, если бы враги на это отважились, то как пастыри, так и 
пасомые хотя бы своими страданиями укрепили православную веру, как она укреплялась 
и украшалась мученическою кровью в первые века христианства. 

В силу железной необходимости почти вся паства остается на месте. И если вооб-
ще никогда пастырь не мыслим вне своей паствы, то особенно он нужен пастве в дни 
страшных испытаний, чтобы поддержать дух ослабевающих, утешить страждущих, а в 

xxxviii Пернов – совр. г. Пярну.
xxxix  Номер и дата – позднейшая рукописная канцелярская помета. Документ датируется 29 октября 1917 г. 

по дате в конце текста.
xl  Второй Чрезвычайный Епархиальный Съезд Рижской Епархии.
xli «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Иоан. 10:11).
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крайнем случае своими страданиями показать пример христианского мужества. И когда 
Св. Первоверховные Апостолы Петр и Павел, столь нужные Св. Церкви в начавшуюся 
эпоху жестоких гонений на нее, бестрепетно шли вместе с верующими на смерть, когда 
для этого наступил час воли Божией, то не может быть сомнений, что и теперь, когда 
Православной пастве угрожают невиданные беды, нужно, чтобы этот крест понесли и 
пастыри, а среди них и архипастырь. 

Зная положение православия в крае, мы долг имеем определенно заявить, что если 
теперь, в дни тягчайшей скорби, не будут приняты все меры, чтобы спасти положение 
православия, то после будет уже поздно. И к этим неотложным мерам мы уже на пер-
вом Чрезвычайном Епархиальном Съезде 25–26 мая в первую очередь отнесли вопрос о 
епископе, который теперь здесь сугубо необходим. После же, уже, наверное, и нужды не 
будет в епископе, если теперь народу воочию будет доказано, что православные пастыри 
готовы делить с паствою только светлые дни, а в черные дни скорби, когда они наиболее 
нужны, удаляются, оставляя паству на произвол судьбы. 

Поэтому мы, нижеподписавшиеся представители православного населения города 
Пернова, до которых дошла из Москвы весть о том, будто Св. Синод сейчас, ввиду тре-
вожного времени и возможности занятия края врагом, и не намерен отпустить к нам 
епископа, осмеливаемся убедительнейше просить Ваше Святейшество внять нашей ду-
ховной нужде и возможно скорее решить в утвердительном смысле вопрос о хиротонии 
ревельского викарного епископа, каковым общее желание как нашего Архиепископа, так 
и всей, без исключения, паствы, наметило о. протоиерея Павла Петровича Кульбуш. Мы 
верим, что он, выросший в нашем крае сыном сельского псаломщика, живого свидетеля 
мук рождения Прибалтийской православной церкви и с детства сам будучи знаком с 
жизнью православных эстонцев, не откажется прибыть к нам для духовной поддержки 
своей паствы в печальные дни всевозможных горестей. Верим и тому, что Св. Синод, в 
отеческой любви к страждущей православной пастве эстонской, услышит наше моление, 
посылаемое к нему не из праздной суетливости, а от глубины страждущей души под гро-
мом пушек и под витающим над головами дыханием смерти и примет все меры, чтобы 
отпустить к нам архипастыря пока еще не поздно и можно надеяться с Божиею помощью 
спасти положение Православия, хотя бы ценою великих жертв. 

гор. Пернов. 29 октябр[я] 1917 года.
Церковный староста Алексей Кюнг.
[101 подпись]

РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Отд. 1. Стол 5. Д. 518. Лл. 13–15.
Подлинник. Рукописный текст с рукописными же канцелярскими пометами.  
Подписи – автографы.
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Рапорт представителей православнаго духовенства эстонской 
части Рижской епархии Высокопреосвященнейшему Иоанну, 
архиепископу Рижскому и Митавскому от 29 октября 1917 г.

14 нояб. 1917 г.xlii
Его Высокопреосвященству,

Высокопреосвященнейшему Иоанну, Архиепископу Рижскому и Митавскому
представителей православного духовенства 

Эстонской части Рижской епархии 
р а п о р т .

Имеем честь доложить Вашему Высокопреосвященству нижеследующее.
Недавно получены нами из Москвы частные сведения, что Члены Святейшего Си-

нода не находят возможным в настоящее время решить вопрос о замещении недавно 
восстановленной кафедры Ревельского викарного епископа из-за тревожного положения 
эстонского края вследствие близости к фронту и возможности дальнейшего наступления 
германцевxliii. 

Эти известия повергли нас в глубочайшую печаль, ибо когда нам стало ясно, что Ваше-
му Высокопреосвященству невозможно разделить возможный плен большинства остаю-
щегосяxliv на месте эстонской паствы, то было естественно предположить, что к нам в эти 
грозные времена прибудет новопоставленный Ревельский викарный епископ, которому, 
к тому же, и поручено заботиться преимущественно об эстонских приходах края. Думали, 
что Сам Бог столь премудро устрояет положение Рижской паствы, когда и остающиеся в 
угнетении и находящиеся в рассеянии не будут лишены Архипастырского руководства и 
утешения. Но тут постигла нас тяжкая печаль в виде отрицательного отношения Членов 
Святейшего Синода к посылке нам Архипастыря теперь же, когда на местную паству 
уже ниспослано огненное испытание. Мы никак не можем уяснить себе причин такого 
отношения к этому важному вопросу и поэтому позволяем себе в сыновней преданности 
прибегнуть к отеческому благосердию Вашего Высокопреосвященства с сердечной прось-
бой: услышьте наш скорбный глас и не откажитесь еще раз предстать пред Святейшим 
Синодом с убедительнейшей мольбою Вашей тяжко испытуемой паствы о том, чтобы не 
лишиться нам благодатного руководительства Архипастырского, особенно необходимого 
в виду возможного пленения большинства паствы — как мирян, так и духовенства. Мы 
уже неоднократно доказывали необходимость укрепления тяжелого положения Право-
славия в крае разными мерами, а прежде всего открытием викарных кафедр епископов 
для эстонской и латышской частей епархии. Наиболее ярко эта необходимость была очер-
чена в последнем представлении Вашего Высокопреосвященства Святейшему Синоду об 
открытии упомянутых кафедр викарных епископов. Эта часть представления вошла и в 

xlii Рукописная дата, проставленная в ходе канцелярской обработки документа. Документ датируется 29 
октября 1917 г. по дате в конце текста.

xliii В результате Моонзундской операции в октябре 1917 г. германские войска заняли Моонзундский архи-
пелаг и возникла непосредственная опасность высадки десанта и германской оккупации Эстляндской 
губернии. 

xliv Так в тексте.
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текст Указа Св. Синода от 4 августа сего года за №8294xlv, о восстановлении для эстонской 
части епархии кафедры Ревельского викария. Необходимость эта весьма авторитетно 
была доказана 5 Всероссийским Миссионерским Съездом (25 июля 5 августа с. г. в Бизю-
ковом монастыре), каковой Съезд открытие кафедр эстонского и латышского викариев 
в Рижской епархии признал важнейшим миссионерским средством для поддержания 
Православия в крае. И тем не менее, в виду вышеупомянутого отрицательного отноше-
ния к этому вопросу со стороны Членов Святейшего Синода в данный моментxlvi, мы еще 
раз попытаемся высказать свои опасения и тревоги, чтобы в худшем случае хоть на нас 
не было ответственности за возможную катастрофу православного дела в Прибалтике.

Тяжела была жизнь православной паствы Прибалтийского края с самого начала су-
ществования Рижской епархии. Православие и православные были терпимы, как зло. 
Ибо теперь инославная печать определенно говорит, что Россия погибает из-за своих 
вековых устоев – Православия и самодержавия. А на общеземском съезде учителей од-
ним из пасторов еще определеннее было сказано, что русские погромы и анархия – это 
плод Православия: у нас, мол, протестантов, – и погромов нет. Значит, что уже сейчас 
нам объявлена беспощадная война, цель которой полное уничтожение Православия в 
крае. И если все это делается, когда наш край еще принадлежит России, то легко себе 
представить, что будет тогда, когда краем завладеют, хоть временно, жесточайшие враги 
Православия – германцы. Нет сомнения, что они всеми мерами будут стремиться к тому, 
чтобы вызвать массовое движение народа в протестантство и тем уничтожить наши и так 
уже слабые приходы, из которых половина даже не приходы, в полном смысле этого слова, 
а миссионерские станы для разбросанных на десятки и сотни квадратных верст 300–400 
душ православных. Конечно, можно указать, что плетью обуха не перешибешь и все равно, 
ничего уже сделать нельзя; а посему будут бесполезны и хлопоты и бесцельны приносимые 
жертвы. Но мы свято верим словам св. Князя Александра Невского, что не в силе Бог, а в 
правде. Мы видим, как православная паства, несмотря на все ужасы, которыми стращают в 
случае германского пленения «культурные» лютеране, поголовно остается верною своей 
вере. Всегда прибегая к пастырям в самых трудных обстоятельствах своей жизни, право-
славные и теперь с тревогою спрашивают: останутся ли при нас священники. И, получая 
утвердительный ответ, успокаиваются. Но в противном случае понятно, что православные 
переживают самые мучительные дни: мало того, что их высмеивают лютеране за «веру 
наемников», как недавно выразился один пастор, им уже не к кому толкнуться, хотя бы 
за добрым словом, равно и не могут они понять, что заставляет пастыря уходить ранее 
всякой опасности, как это теперь случилось после взятия Риги и Эзеляxlvii, когда более 
десяти священников, вне всякой опасности, оставили свои приходы, и когда в большин-
стве, по полученнымxlviii сведениям, несомненно преобладает направление уходящее. А 
в этом именно и кроется корень гибели дела. Ибо пока на месте священники – нечего 

xlv См. также выше «Определение Св.Синода от 1 августа 1917 г.».
xlvi О формальной причине задержки восстановления кафедры Ревельского викария – задержки хиротонии 

протоиерея Петроградской Исидоровской Православной Эстонской Церкви Павла Кульбуша из-за 
незавершенности процесса развода см. в нижепубликуемом рапорте последнего от 14 декабря 1917 г., а 
также статью И. Пярт в настоящем номере «Православия в Балтии».

xlvii Рига была занята германскими войсками 3 сентября 1917 г., острова Эзель (совр.Сааремаа) и Даго (совр. 
Хийумаа) – в ходе Моонзундской операции (12–20 октября 1917 г.).

xlviii В тексте слово «полученнным» дано как «полученннымв».
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бояться за приходы. Как бы германцы не поступили со священниками, народ будет утешен 
в сознании: наш отец с нами остался и за нас страдает. И чем больше скорбь, тем теснее 
сольется паства с пастырем, тем прочнее утвердится она в Православии. Но горе, когда 
пастырь покидает паству: рухнет последняя основа нашего дела. Народ, поставленный 
пред ужасами огненного испытания, в понятной тоске мятется душою и никогда не про-
стит малодушия тех, которые должны своим примером поддерживать бодрость в людях. 
Ясно, что в случае ухода большинства пастырей, от Рижской епархии останутся жалкие 
крохи, и этим мы сами наилучшим образом поможем врагу в искоренении Православия. 
Теперь можно задавать вопрос: почему паства остается на местах? Ответим: она должна 
остаться, ибо при нынешних условиях отсюда некуда бежать народу, когда и единицам 
трудно пробраться, и в 56 внутренних губерний беженцам въезд запрещен. Наконец, 
можно спросить: почему же среди большинства духовенства не наблюдается достаточной 
твердости, несмотря на очевидную гибель православия от их ухода, особенно преждевре-
менного. Но и это легко можно объяснить: безглавное тело, как-бы оно велико и сильно 
не было, все же погибнет. Епископ – глава церковного тела. Без него духовенство – сирота. 
Привыкшее в нашей немноголюдной епархии во всем, даже в незначительных вопросах, 
обращаться за разрешением к Архипастырю, духовенство сейчас, застигнутое невиданною 
и неслыханною бурею и, не имея с собой на месте Архипастырского авторитетаxlix, так 
теперь нужного, совсем теряется. Многие и не могут себе представить, как жить и дей-
ствовать тогда, когда наступит последнее испытание, когда к Архипастырю и письменного 
доступа не будет, а кругом будут одни только враги. Вследствие этого и падает мужество. А 
страшные кровавые картины разрушения от бомбардировок одолевают последнюю сме-
лость. Человеку не на кого опереться – вот он и падает духом и, безумея от ужаса, уходит. 
Таким образом выясняется, что в Епископе, который бы решился остаться здесь и в грозу, 
и сосредоточен сейчас вопрос: быть или не быть в Эстонии Православию. Останется 
Епископ, несомненно останется и духовенство, если не все, то все же большинство, ибо 
пастыри почувствуют, что есть человек, облеченный высшею благодатью священства, к 
кому можно обратиться за советом, помощью и, в случае нужды, за заступничеством; есть 
центр, который все духовенство объединит и может авторитетно руководить церковным 
кораблем в бурю. Сохранится организация, останутся на месте деятели и – положение 
Православия будет спасено. Народ не удивится, если останутся пасторы, единоверные 
германцам; но если останутся священники и с ними Епископ, то этим народу дано будет 
высшее доказательство, что Православие, действительно, есть вера истинная, за которую 
люди всем жертвуют, все отдают.  В этом смысле не страшны посягательства германцев и 
на самую жизнь пастырей: чем сильнее гнали язычники христиан, тем более свет Христов 
распространялся, ибо зерно пшеничное не оживет, если не умретl. И в такое страшное 
время, когда разрушается полмира, гибнут царства и престолы, убиты и искалечены мил-
лионы лучших на земле людей, что трепетать православному пастырю, когда без воли 
Божией волос с головы не упадетli. Ведь мы остаемся на страже десятков тысяч душ, ис-
купленных кровью и смертью Самого Христа. И как-бы сильно не было по человечеству 
стремление уйти от бури в тихое место, в наш век общего повсюду разрушения, поневоле 

xlix Архиепископ Рижский и Митавский Иоанн покинул епархию в августе 1917 г. для участия в Поместном 
Соборе. См. ссылку ii.

l Иоан. 12:24.
li Мф. 10:29; Лук. 12:7.
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вспоминаются слова Христа: «что пользы человеку, если он мир весь приобретет, душу 
же свою погубит»lii. Ведь мы теперь ежечасно можем стать пред Страшным Его судищем, 
поэтому нужно же подумать и об ответе. 

В виду всего этого мы, когда выяснилось, что большинство нашей паствы остается на 
местах, и решили постоять с Божьею помощью за величайшее Его к нам благодеяние – за 
святую Православную веру – до конца. Поэтому и умоляем чрез Ваше Высокопреосвя-
щенство как Святейший Правительствующий Синод, так и Освященный Всероссийский 
Собор благословить нас и послать к нам живого носителя Апостольского благослове-
ния – Епископа. Ибо мы не можем допустить мысли, чтобы с благословения Вашего 
Высокопреосвященства намеченный всею паствою единогласно кандидат в Ревельского 
Епископа отец Протоиерей Павел Кульбуш отказался идти к нам, если на то будет не-
пременное изволение Святейшего Синода и Освященного Собора и когда нужда в нем 
здесь так велика. 

Итак, еще раз умоляем Вас, Владыко, не оставьте нашей сердечной просьбы и умолите 
Святейший Синод, а если нужно, то Освященный Собор благословить к нам Архипа-
стыря возможно скорее, пока над нами еще не захлопнулась вражеская крышка. Сам 
Господь благословит Вас за внимание к слезам изнывающей в смертной тоске паствы 
Вашей и поэтому усиленно ищущей спасения в молитве и теснейшем общении с пасты-
рями, которые в свою очередь, под страшным бременем исторической ответственности 
за Православную веру в нашем крае, смущаются духом и, в сознании своей слабости, 
ищут опоры в авторитете Архипастыря, как высшего носителя Божественной благодати, 
немощная врачующей и оскудевающая восполняющей. 

Вашего Высокопреосвященства
Всепокорнейшие слуги и смиренные просители:
Делегат Собора, Верроский Благочинный, Священник Н. Пятcliii.
Член Временного Епархиального Совета от священников эстонской части Рижской 
епархии и заместитель делегата Всероссийского Собора от духовенства той же 
епархии, Юрьевской Александро-Невской церкви Священник Антоний Лаар. 
Епархиальный миссионер священник Иоанн Павел. 
Благочинный Юрьевского 2 окр[уга] Священник Михаил Блейвеliv.
№ 712
Гор. Юрьев, Эстляндской губ.
Октября, 29 дня, 1917 года. 
РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Отд. 1. Стол 5. Д. 518. Лл. 7–9. 
Подлинник. Машинопись. Подписи – автографы.

lii Мф. 16:26.
liii Николай Яковлевич Пятс (эст. Nikolai Päts; 1871–1940) - священник; в 1914–1918 гг. Верроский (совр. г. 

Выру) благочинный; участник Поместного Собора Православной российской церкви в 1917–1918 гг.; в 
1919–1931 заместитель председателя, в  1935–1940 - председатель Синода Эстонской Апостольской Пра-
вославной Церкви. Брат эстонского государственного деятеля Константина Пятса (1874–1956), первого 
президента Эстонии.

liv Блейве Михаил Иванович (эст. Mihhail (Mihkel) Bleive; 1873–1919) – священномученик, настоятель 
Успенского собора в г. Юрьеве. 14 января 1919 г. зверски убит большевиками в Юрьеве вместе епископом 
Ревельским Платоном и настоятелем Георгиевской церкви Николаем Бежаницким. Канонизирован в 
лике священномученика с включением в Собор новомучеников и исповедников Российских.
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Представление протоиерея Петроградской Исидоровской 
Православной Эстонской Церкви Павла Кульбуша кандидатом 

для занятия кафедры викарного епископа 8 ноября 1917 г.

№3138 9 ноября 1917 г.lv

Святейшему Правительствующему Синоду
Иоанна Архиепископа Рижского и Митавского

Представление

Определением Святейшего Синода 4-го авг. сего года постановлено восстановить в 
Рижской епархии Ревельское викариатство. На общеепархиальном Съезде духовенства и 
мирян Рижской епархии, происходившем 10-го авг в г. Юрьев единственно желательным 
кандидатом для занятия кафедры викарного епископа признан единодушно протоиерей 
Петроградской Исидоровской Прав. Эстонской Церкви Павел Кульбушlvi, как эсто-
нец по происхождению, сердечно преданный делу укрепления православия в родном 
крае, могущий своим авторитетом и религиозно-нравственным влиянием с особенным 
успехом содействовать привлечению эстонцев к церкви Православной и укреплению 
их в преданности церкви. Протоиерей Кульбуш со своей стороны со всею готовностью 
отозвался на призыв родичей послужить Церкви Божией в родном крае в звании ви-
карного епископа при предварительном принятии на себя монашества. После развода, 
когда [неразб.]lvii. 

Представляя сие на благовоззрение Свят[ейшего] Правительствующего Синода, 
поставляю долгом благопочтительнейше выразить, что я со своей стороны признаю 
прот[оиерея] Кульбуша вполне достойным кандидатом для занятия кафедры викарно-
го епископа и желательным сотрудником в деле благоустроения Православной Церкви 
в Прибалтийском крае. 

Материальное содержание викарного епископа обеспечивается ассигнованием из сумм 
Св. Синода, 2000 р. согласно состоявшемуся о том определению в августе месяце теку-
щего года, и из местных средств в размере до 3000 руб. по постановлению Эстонской 
секции Епархиального Съезда духовенства и мирян 9 и 10 авг. в г. Юрьеве.

Копия сего постановления при сем прилагается. 
При сем же прилагается копия актаlviii, составленного на Епархиальном Съезде, 

утверждающего единогласное на съезде признание Прот[оиерея]  Кульбуша достойней-
шим кандидатом для занятия кафедры Ревельского епископа в звании викария Рижского.

Вашего Святейшества
нижайший послушник

lv Дата проставлена в ходе канцелярской обработки документа. Документ датируется 8 ноября 1917 г. по 
дате в конце текста.

lvi См. ссылку xxxiii.
lvii Дополнено на полях.
lviii См. публикуемый выше «Акт о выдвижении 10-го августа 1917 г. Епархиальным Съездом представителей 

клира и мирян Рижской епархии протоиерея Петроградской Исидоровской Православной эстонской 
Церкви Павла Кульбуша кандидатом на должность Ревельского викарного епископа для эстонских 
приходов епархии».



179Публикация документов

Иоанн Архиепископ Рижский и Митавский
[но]ября 8 дня 1917 г.

РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Отд. 1. Стол 5. Д. 518. Лл. 1–2.
Подлинник. Автограф.

Протокол экстренного заседания Рижского Временного 
Епархиального Совета 22-го ноября 1917 г.

Копия
Протокол экстренного заседания

Рижского Временного Епархиального Совета 22-го ноября 1917 г.

Присутствовали: Председательствующий, протоиерей Н. А. Перехвальскийlix, члены: 
священники И. [?]. Павел, М. И. Блейве, А. Д. Лаар, И. И. Берзин и В. С. Пакляр; кроме 
того, в собрании участвовали о.о. благочинные: Юрьевский I округа, свящ. К. Я. Савви, 
Гапсальскийlx, свящ. Б. В. Бежаницкий и Венденскийlxi, свящ. К. Витол, протодиакон 
К. А. Дорин и члены Юрьевского благочин. Совета А. А. Цимброт. 

Был заслушан доклад делопроизводителя Совета священника А. Лаар о том, что соглас-
но полученным из Москвы от членов Всероссийского Церковного Собора по Рижской 
Епархии, сообщениям, в ближайшем будущем предполагается перевод ЕГО ВЫСО-
КОПРЕОСВЯЩЕНСТВА Архиепископа Иоанна из Рижской Епархии в Рязанскую и 
что на рижскую кафедру предполагается Преосвященный Епископ Макарий, бывший 
Орловский. 

По всестороннем обсуждении этого весьма важного и чреватого последствиями для 
будущих судеб Православия в Прибалтике вопроса, Временный Рижский Епархиальный 
Совет, как единственный представитель православных приходов в епархии, усиленный 
в настоящем заседании участием 3-х о.о. благочинных, на основании нынешнего поло-
жения Православия в Прибалтийском крае единогласно постановил:

1) В настоящее время когда Рижская Епархия, помимо бедствий от усиливающегося 
междоусобия, безжалостно попирается врагом, когда часть паствы в рассеянии, часть 
во вражеском плену, а остальные, в ожидании всевозможных бедствий, вплоть до часа 
смертного, томятся душою и требуют особой духовной поддержки, – уход Архипастыря, 
которому Богом суждено доселе разделить небывалую скорбь своей паствы, признать 
безусловно несвоевременным и убедительнейше просить ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯ-
ЩЕНСТВО, на основании голоса Рижской паствы, представляемой Епархиальным Со-

lix Перехвальский Николай Андреевич (1873–1966) – протоиерей Русской православной церкви. С 1899 г. 
священник Александро-Невской церкви в Риге. В 1905 г. являлся депутатом первого в истории Рижской 
епархии Епархиального собора. Во время Первой мировой войны в эвакуации в Ярославле. В 1918 г. 
избран настоятелем Александро-Невской церкви в Риге, должность занял в 1921 г. после возвращения 
из эвакуации.  В 1932 г. избран благочинным Рижских приходов; после 1944 г. в Германии, США.

lx Гапсаль – совр. Хаапсалу.
lxi Венден – совр. Цесис.
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ветом, найти возможность предупредить проектируемый переход и не отказать довести 
эту просьбу до сведения Св. Синода. 

2) Если же тем не менее означенный переход Рижского Архипастыря почему-либо уже 
не может быть отменен, то Временный Епархиальный Совет полагает, что замещение 
рижской кафедры, как важнейшей передовой позиции православной Российской Церк-
ви, всегда окруженной многочисленными и сильными духовными врагами Православия, 
а теперь подвергнутой кроме этого жестоким ударам мирского врага, дело первостепен-
ной важности и никоим образом не может быть решено помимо самой паствы. Если 
соборное выборное начало предоставлено паствам внутренних епархий, то наиболее 
заслуживает этого канонического права прибалтийская паства, которой с особенною 
силою приходится отстаивать Православие от систематических нападок на нее вдесятеро 
сильнейшей массы инославия и где борцом за святое дело является каждый священник, 
каждый псаломщик, каждый мирянин. Чтобы отстоять дорогое всем нам достояние, 
Св. Православие, в это общее для всей Церкви скорбное время, но особенно страшное 
на окраине, нужно теснейшее соборное единение пастырей с пасомыми, основанное на 
взаимной любви и на близком знании особенных условий духовного делания в Прибал-
тийском крае. А поэтому вполне естественно, что достойнейшим кандидатом на рижскую 
кафедру явится лишь тот святитель, на которого укажет Собор Рижской Епархии. Отсюда 
ясно, что не может возникнуть и вопроса о замещении рижской кафедры помимо паст-
вы в такое время, когда православному делу в крае грозит сильнейшая опасность, когда 
нужно напрячь все усилия к сохранению здесь Православия. При этом Епархиальному 
Совету и смеем уверить, всей рижской пастве, совершенно непонятны мотивы выстав-
ления на рижскую кафедру таких кандидатов, служение которых Св. Церкви, как видно 
из печального опыта, не могло продолжаться за очевидным отсутствием апостольского 
условия – блюсти единение духа в союзе мира.

3) Однако, принимая во внимание, что театр военных действий захватил и Рижскую 
Епархию, что кафедральный город занят врагом и вообще вся Епархия в нынешнее время 
из-за военных обстоятельств находится в весьма неблагоприятных условиях, препятству-
ющих пастве собраться на Собор для выбор нового Архипастыря, то совет полагает, что 
замещение рижской кафедры должно быть отложено до окончания войны, когда выяснит-
ся будущее Прибалтийского края, сейчас наполовину занятого врагом, и когда вся Риж-
ская паства получить опять возможность собраться для устройства своих церковных дел.

4) Но так как в настоящее скорбное время рижская паства особенно нуждается в ду-
ховном руководительстве и непременном присутствии Архипастыря в крае, где сейчас 
уже решается вопрос о будущем существовании Православия, о чем более подробно 
было доложено в рапорте представителей духовенства эстонской части Епархии от 29 
октября с. г.lxii, то Совет убедительнейше просит об ускорении хиротонии единогласно 
избранного всею Рижской Епархиею в ревельского викарного Епископа, отца протоиерея 
П. П. Кульбуша, путем облечения ему дела разводаlxiii и о поручении ему, как знакомому 
с положением и нуждами Православия в крае, на законном основании в качестве викар-

lxii См. выше «Рапорт представителей православнаго духовенства эстонской части Рижской епархии Вы-
сокопреосвященнейшему Иоанну, архиепископу Рижскому и Митавскому от 29 октября 1917 г.».

lxiii См. ниже «Рапорт протоиерея Петроградской Исидоровской Православной эстонской Церкви Павла 
Кульбуша». См. также статью И. Пярт в настоящем номере «Православия в Балтии».
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ного Епископа Епархии временного управления всею Рижскою Епархиею до окончания 
войны и наступления нормальных условий жизни в крае. 

5) Протокол с вышеизложенными постановлениями Епархиального Совета препро-
водить ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕСТВУ с всепокорнейшею просьбою о внимании 
к голосу Рижской паствы, в лице Временного Епархиального Совета, и о доведении 
содержания протокола и до сведения Св. Синода, а копию с протокола послать членам 
Священного Всероссийского Собора от Рижской Епархии с уполномочием войти от себя 
в Св. Синод и к ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ, ПАТРИАРХУ ТИХОНУ с ходатайством 
сообразно содержанию сего протокола.

И[сполняющий] об[язанности] Председателя Совета, Прот. Н. Перехвальский
Благочинный Юрьевского II окр[уга] Священник Михаил Блейве
Гапсальский благочинный священник Борис Бежаницкий
Венденский благочинный священник К. Витол
Член Совета Иван Иванович Берзин
Викентий Самуилов Пакляр
Андрей Андреевич Цимброт
Делопроизводитель Совета, священник А. Лаар
Протодиакон К. Дорин

РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Отд. 1. Стол 5. Д. 518. Лл. 23–24.
 Подлинник. Машинопись. Подписи – автографы.
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Прошение Святейшему Синоду от участника Поместного собора 
Православной Российской Церкви, представителя православных 

эстонцев Александра Каэласа от 10 ноября 1917 г.

№ 2548 28 ноября 1917lxiv 
В Святейший Синод

представителя в Собор Православных эстонцев
приват-доцента Александра Каэласlxv

прошение.

Православная церковь с самого начала была предметом ненависти и гонения в При-
балтийском крае. Возникнув вопреки волe немцев и среди прочно утвердившегося в 
крае лютеранства, она сохраняла свое существование лишь при поддержке центральной 
власти. Начавшееся с 1895 г. сокращение казенного пособия и акт о веротерпимости 
1905 г. поставили дело Православия в крайне тяжелое положение. В совсем уже невоз-
можное, прямо убийственное положение попала Православная Церковь Прибалтики 
в нынешнем году вследствие совершившегося в России переворота и связанного с этим 
крайне печального развития военных событий на фронтe. Православные приходы раз-
рушаются и гибнут; пасомые и даже пастыри местами разбегаются. Вера в будущее 
Православной церкви падает и теряется; а надежды очень воинственно настроенных 
лютеран на полное вытеснение Православия из края ежечасно растут и нередко выска-
зываются прямо открыто и вслух православным. 

Такое ужасное положение Православной церкви в крае не может не волновать сердце 
преданных ее сынов. Особенно волнуются православные эстонцы, среди которых пра-
вославие сделало наибольшие успехи и у которых еще не совсем погибла вера в делоlxvi 
сохранение Православия в крае. Стремясь сделать все возможное, православные деятели 
из эстонцев на своих совещаниях пришли к убеждению, что в Эстонии за Православие 
можно бороться успешно с лютеранами и с тяжелыми внешними условиями только 
при условии объединения всех православных эстонцев вокруг знающего эстонский 
язык архипастыря, способного защищать нашу веру и словесно, и в литературе. Высо-
копреосвященнейший Иоанн, архиепископ Рижский и Митавский, страдая душой за 
чад своих духовных и живо сознавая эту неотложную их нужду, всемерно поддержал 
мнение и предположения эстонских деятелей. По его представлению и ходатайству 
Святейший Синод 26 июля с. г. восстановил кафедру Ревельского викарного епископа 
с тем, чтобы на эту кафедру было избрано лицо, знающее эстонский язык. Основыва-

lxiv Номер и дата – позднейшая рукописная канцелярская помета. Документ датируется 10 ноября 1917 г. 
по дате в конце текста.

lxv Каэлас (Каелас) Александр Ананиевич (1880–1920) – эстонский теолог, философ, психолог. В 1905 г. 
окончил московскую Духовную Академию. В 1914–1919 гг. приват-доцент, в 1919–1920 гг. профессор 
Московского университета. Как представитель православных эстонцев участвовал в Поместном Соборе 
1917–1918 г. На первом Соборе Эстонской Православной Церкви в 1919 г. в Таллине при единодушном 
одобрении собравшихся клириков и мирян заочно был избран кандидатом на кафедру правящего ар-
хиерея. Кафедру не занял из-за внезапной смерти в Иркутске в апреле 1920 г.

lxvi Слово «дело» зачеркнуто.
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ясь на этом, чрезвычайный съезд Рижской епархии 10 авг. с. г. избрал кандидатом на 
названную кафедру протоиерея Павла Петровича Кульбушlxvii. Все были уверены, что 
избранник их немедленно будет утвержден и в самом скором времени явится в их среду 
для объединения вокруг себя православных эстонцев и спасения из дела Православия 
того, что еще спасти можно. 

Но вот уже три месяца, как состоялись эти выборы, а Ревель и вся Эстония право-
славная все еще тщетно ждут желанного архипастыря. Такая затяжка страшно беспокоит 
православных эстонцев, а со дня новых успехов германцев в Прибалтике (взятие Эзеля, 
Даго и всего Рижского заливаlxviii), стала повергать многих в уныние и отчаяние. Уже-
ли для Святейшего Синода совсем не дороги судьбы Православия в Прибалтийском 
крае? Кровью обливается сердце, когда смотришь на это непостижимое пренебрежение 
мольбами и просьбами измученных страхами и надеждами эстонцев. Меня, как предста-
вителя православных эстонцев на Соборе, сперва запрашивали письменно о времени 
прибытия нового архипастыря, а теперь, когда выяснилось, что он даже не утвержден 
еще, оставаясь пока просто кандидатом, совершенно уже закидывают требованиями 
узнать – отчего происходит такая роковая задержка. Вместе с тем, идут сообщения, что 
в приходах решено снова и усиленно просить Святейший Синод о возможном скором 
утверждении о. Кульбуша епископом Ревельским и о совершении над ним хиротонии. 
Прошения в таком смысле пишутся и подписываются в разных местах, а одно подобное 
из г. Перноваlxix, подписанное многими прихожанами, на днях прислано ко мне для 
передачи в Свят. Синод.

Препровождая при этом названное прошение и испрашивая разрешения препро-
водить и другие, если они будут присланы ко мне, со своей стороны от всей души при-
соединяюсь к мольбам представляемых мною православных эстонцев и горячо молю 
Свят. Синод снизойти к ним и дать им желанного архипастыря. Препятствий никаких 
нет. Правда, мы очень желали бы, чтобы от о. Кульбуша пред хиротонией не требовали 
быlxx принятия иноческого чина: как известно, это запрещено прямо Канонами (2 прав. 
собора в храме Премудрости, ср. 12 прав. 6 Всел. собора), а особенно это нежелатель-
но в виду особых условий служения в Прибалтийском крае (среди лютеран). Однако, 
если Святейшему Синоду угодно твердо настаивать на бывшей до сих пор практике 
Русской церкви, не согласной с канонами, и никак иначе нам архипастыря он давать не 
намерен, то все мы, т. е. и верующие православные эстонцы, и сам о. Кульбуш, готовы 
согласиться и на это тяжелое условие, дабы спасти бóльшее и самое дорогое – правосла-
вие в Прибалтийском крае. Содержание новому епископу нами определено, и он этим 
вполне удовлетворяется. Что же касается оставления о. Кульбушем супружеской жизни, 
то официально он этого не может начать и провести (в виду интересов детей), пока не 
будет утверждено его избрание епископом Ревельским. Чтобы выйти из этого круга, я 
усердно просил бы Святейший Синод вынести решение в том смысле, что о. Кульбуш 

lxvii См. выше «Решение Епархиального съезда представителей клира и мирян Рижской епархии от 10 августа 
1917 г.»

lxviii См. ссылку xliii. 
lxix См. выше «Прошение православных жителей г. Пернова. См. также ниже «Прошение Святейшему 

Синоду от православных жителей города Ревеля от 27 ноября 1917 г.».
lxx Частица «бы» зачеркнута.
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утверждается согласно избранию епископом Ревельским, но с тем, чтобы до хиротонии 
он развелся с супругой и (если это требуется) принял иноческий чин. 
Москва, 10 ноября 1917 года. 

Член Всероссийского церковного Собора, 
представитель православных эстонцев Рижской епархии 

приват-доцент Московского Университета 
Александр Каэлас.

РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Отд. 1. Стол 5. Д. 518. Лл. 16–17.
Подлинник. Автограф.

Прошение Святейшему Синоду от православных 
жителей города Ревеля от 27 ноября 1917 г.

1 декабря 1917 г. № 2461lxxi
В Святейший Правительствующий Синод

Православных жителей
города Ревеля

Прошение.
Вследствие ухода Архиепископа Иоанна в Рязань кафедра епископа Рижской епархии 

освободилась и представляется возможным удовлетворить сердечное желание православ-
ных эстонцев и латышей иметь своих архипастырей, которые знали бы местные языки и 
могли бы говорить с народом на понятном ему языке. 

Ввиду вышесказанного мы нижеподписавшиеся представители Православного насе-
ления города Ревеля, осмеливаемся убедительнейше просить Ваше Святейшество внять 
духовной нужде православных Эстонцев и выделить из Рижской епархии Эстонскую 
часть ее, основать самостоятельную Ревельскую епархию и назначить самостоятельным 
епископом на эту кафедру о. протоиерея Павла Петровича Кульбуша, который был на-
мечен нашими представителями на епархиальном съезде духовенства и мирян в городе 
Юрьеве, и с согласия архиепископа Иоанна, кандидатом на кафедру Ревельского викар-
ного епископа. 
Гор. Ревель, 27 ноября 1917 года.

[73 подписи]

РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Отд. 1. Стол 5. Д. 518. Л. 19.
Подлинник. Автограф.

lxxi Номер и дата – позднейшая рукописная канцелярская помета. Документ датируется 27 ноября 1917 г. 
по дате в конце текста. 
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Прошение Членов Поместного Церковного Собора СВЯТЕЙШЕМУ ТИХОНУ, 
ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РОССИИ от 7 декабря 1917 г.

№ 3475. 16 декабря 1917 г.lxxii
ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ

СВЯТЕЙШЕМУ ТИХОНУ, ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И 
ВСЕЯ РОССИИ.

Членов Поместного Церковного Собора, 
депутатов Рижской епархии, 

священника Иоанна Намнека, 
учителя Петра Маршана, приват-доцента 

Московского Университета Александра Ананиевича Каэласа и 
помощника смотрителя Рижского Духовного 

Училища Сергея Александровича Осипова

П Р О Ш Е Н И Е .

В связи с переводом Его Высокопреосвященства, Архиепископа Иоанна из Рижской 
епархии в Рязанскую мы, нижеподписавшиеся, имели честь 22-го Ноября сего года пере-
дать Вам, Ваше Святейшество, ходатайство относительно замещения ставшей вакантной 
Рижской кафедрыlxxiii. Ныне нами получена копия протокола экстренного заседания 
Рижского временного епархиального Советаlxxiv, заседавшего, как оказывается, в тот же 
день и вынесшего решение по существу совпадающее с нашим ходатайством. Решения 
епархиального Совета в том же протоколе нам, как представителям епархии, вменяется 
в обязательность довести до сведения Святейшего Синода.

Исполняя эту свою обязанность, честь имеем покорнейше просить Вас, Ваше Свя-
тейшество, принять от нас означенную копию протокола, как дополнение к нашему хо-
датайству от 22 Ноября сего года. Вместе с тем соответственно решению епархиального 
Совета осмеливаемся еще раз утруждать Вас, Ваше Святейшество, и просим войти в 
Святейший Синод с предложением, чтобы по вопросу о замещении вакантной ныне 
кафедры Рижской сделаны были следующие постановления: 

1) Замещение Рижской кафедры постоянным архипастырем, а также выборы такового 
отложить до конца войны, и именно – до освобождения части Рижской паствы от врага 
и окончательного выяснения пределов епархии;

2) временное управление Рижской епархией до поставления в Ревеле викарного епи-
скопа сохранить в руках бывшего нашего Владыки Архиепископа Иоанна, прекрасно 

lxxii Номер и дата – позднейшая рукописная канцелярская помета. Документ датируется 7 декабря 1917 г. 
по дате в конце текста. Слева на полях неразборчивая канцелярская помета, а также отдельно текст: «К 
делу – пока» и дата «12/XII».

lxxiii См.: РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Отд. 1. Стол 5. Д. 518. Л. 32.
lxxiv См. публикуемый выше «Протокол экстренного заседания Рижского Временного Епархиального Совета 

22-го ноября 1917».
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знающего нужды края в данный момент, или же поручить викарию Тверской епархии 
Епископу Иоанну (Поммеру)lxxv и

3) после хиротонии в Ревельского викария о. Павла Петровича Кульбуш поручить 
ему временное управление всеми делами Рижской епархииlxxvi впредь до избрания и 
прибытия на Рижскую кафедру нового постоянного архипастыря. 

О последующем решении Синода просим поставить нас в известность по адресу: 
г. Москва, Духовная Семинария П. Маршана, ст. 33. 

Члены Собора: Священник И. Намнек.
Учитель Петр Маршан.

Прив-доц. Моск. Ун. Ал. Каэлас.
Сергей Осипов

Декабря «7» дня 1917 г.
г. Москва.

РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Отд. 1. Стол 5. Д. 518. Л. 33.
Подлинник. Машинопись. Подписи – автограф.

Рапорт протоиерея Петроградской Исидоровской Православной 
Эстонской Церкви Павла Кульбуша от 12 декабря 1917 г.

№ 3418  14 дек. 1917 г.lxxvii
14 дек. 1917 г. [неразб.]lxxviii

Его Святейшеству,
Святейшему Тихону, Патриарху Московскому и Всея России

Петроградской прав. Эстонской Исидоровской ц. 
Протоиерея Павла Кульбуша

рапорт.

В дополнение к поданному мною чрез Высокопреосвященного Архиепископа Иоанна, 
бывшего Рижского, рапорту, по делу об избрании моей худости в викарного епископа 
Ревельского, – при сем долг имею представить мой послужной список за №5542lxxix и 

lxxv Архиепископ Иоанн (Священномученик Иоанн Рижский, в миру Иван Андреевич Поммер, латыш. Jānis 
Pommers; 1876–1934) – епископ русской Православной Церкви, архиепископ Рижский и Латвийский, 
предстоятель Латвийской Православной церкви.

 1912–1913 – епископ Слуцкий, викарий Минской епархии; 1913–1917 – епископ Таганрогский и При-
азовский, викарий Екатеринославской Епархии; 1917–1918 – епископ Старицкий, викарий Тверской 
епархии; 1918–1921 – архиепископ Пензенский и Саранский; 1921–1934 – архиепископ Рижский и всея 
Латвии.

lxxvi В тексте – «епархией».
lxxvii Номер и дата – позднейшая рукописная канцелярская помета. Документ датируется 12 декабря 1917 г. 

по дате в конце текста.
lxxviii В верхнем левом углу листа еще одна проставленная делопроизводителем дата и неразборчивая помета.
lxxix См. РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Отд. 1. Стол 5. Д. 518. Л. 28 и следующие.
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свидетельство Пгр. Духовной Консистории о состоявшемся расторжении моего брака, 
с женою Надеждою Юлиановою, за № 20114.
Петроград, 12 декабря 1917 года.

Вашего Святейшества
нижайший послушник

Протоиерей Павел Кульбушlxxx.
РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Отд. 1. Стол 5. Д. 518. Л. 26.
Подлинник. Автограф.

Определение Святейшего Правительствующего  
Синода от 20 Января 1918 года

Копия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СИНОДА.

№182 1918 года Января «20» дня. Святейший Правительствующий Синод Российской 
Православной Церкви слушали: прошение Членов Священного Собора депутатов от 
Рижской епархии о том, чтобы, а) кафедра Рижского епархиального архиерея временно 
впредь до окончания войны и освобождения Рижской епархии от неприятеля, не заме-
щалась и б) чтобы временноеlxxxi управление епархиею было поручено Преосвященному 
Викарию, Епископу Ревельскому.

ПРИКАЗАЛИ: Обсудив настоящее прошение и принимая во внимание, что по име-
ющимся в Святейшем Синоде сведениям Епископ Угличский Иосифlxxxii, коему Святей-
шим Синодом поручено временное управление Рижскою епархиею, по условиям насто-
ящего военного времени не может прибыть в пределы Рижской епархии, Святейший 
Синод определяет:

1) кафедру Рижского епархиального архиерея временно не замещать и выборы Риж-
ского Епископа отложить до окончания войны до освобождения Рижской епархии от 
неприятеля, 2) Епископа Угличскаго Иосифа освободить от порученного ему временного 
управления Рижскою епархиею и 3) временно управляющим этою епархиею назначить 
викария сей епархии новохиротонисанного Епископа Ревельского Платона, о чем по-
слать указы Преосвященному Митрополиту Ярославскомуlxxxiii, Епископам Иосифу и 

lxxx Внизу листа неразборчивая канцелярская помета и текст: «Доложено 14/XII и приказано затребовать 
дело. Уже затребовано.».

lxxxi Окончание «е» вписано в текст в ходе рукописной правки.
lxxxii Митрополит Иосиф (Иван Семенович Петровых; 1872–1937) – в 1909–1920 гг. епископ Угличский, вика-

рий Ярославской епархии (правящий епархиальный архиерей до декабря 1913 года – архиепископ (впо-
следствии Патриарх) Тихон (Беллавин)); с 1 декабря 1917 г. по 20 января 1918 г. был временно управляю-
щим Рижской епархии. В 1920–1926 архиепископ Ростовский, викарий Ярославской епархии; 1926–1927 
митрополит Ленинградский. В 1928 г. встал во главе «иосифлянства», особого течения в Патриаршей 
Церкви. Неоднократно арестовывался и находился в ссылке. Расстрелян 20 ноября 1937 г. Прославлен 
в лике святых Русской православной церковью заграницей.

lxxxiii Митрополит Агафангел (Александр Лаврентьевич Преображенский; 1854–1928) – в 1889–1893 епископ 
Киренский, викарий Иркутской епархии; в 1893–1897 епископ Тобольский и Сибирский; 1897–1910 
архиепископ Рижский и Митавский; в 1905 г. созвал Епархиальный собор Рижской епархии. В 1910–1913 
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Платону и Рижской Духовной Консистории, а в Канцелярию Священного Собора, Де-
партамент по делам Православной Церкви и в Петроградскую Синодальную Контору 
передать выписки.

Исполненоlxxxiv 22 Января 1918 г.
Указы Пр[еосвященны]м: Ярослав. №144
Иосифу №146 Платону №145
и Рижск. Дух. Конс. №147

Выписки №182
Обlxxxv управлении Рижскою епархиею.

РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Отд. 1. Стол 5. Д. 518. Л. 37.
Копия. Машинопись на официальном бланке Св. Синода.

Публикация, предисловие и комментарии Ирины Пярт и Людмилы Дубьевой

Документы публикуются при поддержке национального научного базового 
финансирования Тартуского университета PHVUS18916.

архиепископ Виленский и Литовский; 1913–1928 митрополит (до 1917 г. архиепископ) Ярославский и 
Ростовский. Подвергался репрессиям. Прославлен как священноисповедник в лике святых новомуче-
ников и исповедников Российских.

lxxxiv Здесь и далее до «Выписки № 182» рукописные делопроизводственные пометки.
lxxxv Машинописное делопроизводственное указание.
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Summary

The set of documents deal with the event-
ful revolutionary year in the Riga diocese, fo-
cusing on the process of the establishment of 
the suffragan the Reval diocese and electing 
a bishop. Even though the decision to create 
two suffragan dioceses for the Estonian and 
Latvian parts of the Riga diocese had already 
been made in the 19th century, only in 1917 
was the plan for a Reval diocese put forward 
by representatives of the Estonian clergy and 
laity. The decision to form a suffragan diocese 
in Reval was made at the assembly in Tartu 
on 25–26 May 1917: Father Pavel (Kulbusch) 
was put forward as the future bishop of Reval 
in August. The second candidate, Alexander 
Kaelas, was a layman. The historical docu-
ments from the Synod published in this vol-
ume provide an insight into the shift of power 

within the diocese. While assemblies of the 
clergy and laity in other dioceses of the Rus-
sian Orthodox Church put forward secular 
priests and lay people as episcopal candidates 
in 1917, they were unsuccessful. In the Riga 
diocese, the situation was different. As the war 
front drew closer, the mood in Estonian par-
ishes became increasingly apocalyptic. Ortho-
dox believers in Estonia argued that the pres-
ence of a bishop would save Orthodoxy from 
obliteration. A campaign of petitions from 
parishes to the Holy Synod (organised by the 
priest Antony Laar) aimed to put pressure on 
the higher ecclesiastical authorities. Despite 
resistance in the Synod, Pavel Kulbusch was 
consecrated as bishop of Reval at the close of 
1917, which signified the success of the church 
revolution in the Baltic provinces.  

The introduction and commentary authored by Irina Pärt; commentary and 
preparation for publication of the documents by Ludmila Dubjeva.

The documents are published with the National Research basic 
financial support of the University of Tartu PHVUS 18916.
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Александр Валентинович Гаврилин (1953–2019)
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Анатолий Кинстлер 
Архив Германской епархии РПЦЗ (Германия)

Александр Валентинович Гаврилин. In memoriam

Человек удивительной работоспособ-
ности, неиссякаемой творческой энергии, 
Александр Валентинович Гаврилин обладал 
неординарными организаторскими способ-
ностями. Он умел сплотить людей своими 
идеями и упорным трудом стремиться к 
достижению поставленных целей. Его 
идеи увлекали не потому только, что были 
интересными, но за каждой идеей, будь то 
издание журнала и научных сборников, 
организация конференций, ощущалось пе-
реживание Александра Валентиновича за 
судьбу исторической и церковно-историче-
ской науки в балтийском регионе. Он болел 
душой о положении Православной Церкви 
в Латвии и о современном старообрядче-
стве, о сохранении памятников церковной 
архитектуры. Такое отношение вызывало 
уважение, и желание соучаствовать в сози-
дательном процессе. Для многих людей под 
влиянием Александра Валентиновича при-
балтийская православная тема становилась 
очень близкой. После знакомства с Алек-
сандром Валентиновичем эта тема прочно 
вошла и в мою жизнь.

Наше знакомство состоялось во время 
работы Александра Валентиновича над 
книгой «Латвийские православные свя-
щеннослужители на Американском кон-
тиненте». Поскольку для большинства 
латвийских православных священнослужи-
телей, над биографиями которых работал 
Александр Валентинович, Германия явля-
лась в 1940-е годы страной временного пре-
бывания, он обратился в архив Германской 
епархии РПЦЗ по поводу материалов об 
их служении в транзитной для них стране. 

Как сотруднику этого архива, мне выпало 
счастье познакомиться с Александром Ва-
лентиновичем и оказывать ему содействие 
в работе. Мы интенсивно переписывались 
первые месяцы знакомства и между нами 
завязались теплые человеческие отноше-
ния. Со временем Александр Валентино-
вич предложил мне сотрудничество в жур-
нале «Православие в Балтии».

Александр Валентинович оказал вли-
яние и на развитие архива Германской 
епархии РПЦЗ. Его ценными советами 
и замечаниями мы руководствуемся в на-
шей архивной деятельности. Для архива 
он присылал электронные копии истори-
ческих документов своей личной коллек-
ции. Неоднократно призывал Александр 
Валентинович к популяризации архива 
Германской епархии, к его «выходу из 
подполья». С этой целью он предоста-
вил возможность публикации статей по 
материалам архива Германской епархии в 
журнале «Православие в Балтии». Своё 
скромное участие по подготовке материа-
лов для журнала «Православие в Балтии» 
я воспринимал как ответ на этот призыв 
Александра Валентиновича. Именно в 
журнале «Православие в Балтии» в 2014 
году вышла первая публикация документов 
архива Германской епархии.

Очень тепло относился Александр Ва-
лентинович к Германии, восхищался сред-
невековой немецкой архитектурой, был 
влюблен в уютную атмосферу мюнхенско-
го кафедрального собора Новомучеников 
и Исповедников Российских (РПЦЗ). В 
Германии он неоднократно участвовал в 
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научных семинарах (Мюнхен, Майнц) и 
конференциях. Географию журнала «Пра-
вославие в Балтии» Александр Валентино-
вич распространял и на Германию, как на 
страну Балтийского региона.

Всем, кто соприкасался в жизни и науч-
ной деятельности с Александром Вален-
тиновичем, будет очень не хватать этого 
открытого, прямолинейного, энергичного, 
искреннего человека с глубокой внутрен-
ней культурой.

С уходом Александра Валентиновича 
церковно-историческая наука потеряла 

крупного учёного-историка, глубокого зна-
тока церковной архитектуры и старообряд-
чества, талантливого организатора. Таких 
людей называют двигателями, энтузиаста-
ми и подвижниками науки. Остается наде-
яться, что дело Александра Валентиновича 
по развитию церковно-исторической нау-
ки в балтийском регионе будет продолжено 
трудами его коллег и единомышленников.

Благодарю Бога за годы общения с Алек-
сандром Валентиновичем!

Вечная память подвижнику науки и 
светлому человеку.
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Наталия Большакова-Минченко 
главный редактор альманаха «Христианос» (Латвия)

Подвиг добрый 
Светлой памяти Александра Гаврилина

Мертвые, о которых помнят,
живут так, как будто они не умирали…

Морис Метерлинк. Синяя птица

Не прошло и четырех месяцев со дня 
кончины Александра Валентиновича Гав-
рилина. Наверно, эта дистанция слишком 
мала, чтобы давать оценку, делать анализ 
того огромного наследия, что оставил нам 
Александр Валентинович. Я имею в виду не 
только многие сотни страниц опубликован-
ных и еще не опубликованных его трудов, 
но и то значение, которое имеет в обществе 
свободный голос человека, христианина, 
церковного историка, стремящегося в своем 
творчестве следовать, прежде всего, научной 
объективности и правдивому изображению 
исторической реальности.

Книги и статьи Гаврилина по истории 
Православной Церкви в странах Балтии, 
и, конкретно, в Латвии, – бесценны, и, 
несомненно, будущие исследования по 
истории православия в Латвии должны, в 
основном, опираться на такие его книги, 
как «Очерки истории рижской епархии (19 
век)», сборники «Православие в Латвии» 
(1, 2); на статьи «Православная Церковь на 
территории Латвии во время Первой ми-
ровой войны»; «О каноническом статусе 
Православной Церкви в Эстонии и Латвии 
в начале 1920-х годов» и др., на подготов-
ленные им и его учениками публикации до-
кументов, впервые вводящиеся в научный 
оборот (см. научно-аналитический журнал 
«Православие в Балтии», создателем и 
главным редактором которого Александр 

Валентинович был буквально до последних 
дней жизни).

Надо сказать, что уникальность сделан-
ного А. В. Гаврилиным в сфере изучения 
истории Православной Церкви в Латвии 
связана еще и с тем, что до него историче-
ские исследования православия в Латвии 
были отмечены очевидными противоречи-
ями и тенденциозностью, ибо носили от-
кровенно идеологический, политический 
характер, отличаясь зачастую своевольной 
трактовкой фактологического материала, 
национально-культурного контекста и т.д., 
и в строгом смысле не могут считаться науч-
ными, в лучшем случае, лишь научно-попу-
лярными. А. Гаврилин же очень скрупулезно 
подходил к изучению и анализу материала 
исторических источников.

Многое связывало Александра Валенти-
новича с церковными историками и в Рос-
сии, и на Западе. Его как ученого знали и 
во Франции. Например, Антуан Нивьер – 
профессор Государственного Университета 
Нанси, специалист по истории Православ-
ной Церкви и религиозной мысли в России, 
автор книг о русском и о греческом право-
славии (в частности, об афонских мона-
хах) – считает «Очерки истории Рижской 
епархии» ценным вкладом в изучение роли 
православия в Восточной Европе. Это мне-
ние компетентного специалиста, поскольку 
А. Нивьер заведует Центром исследований 
по литературам и культурам Центральной 
и Восточной Европы. Александра Валенти-
новича весьма интересовала книга Антуана 
Нивьера, точнее, биографический справоч-
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ник «Православные священнослужители, 
богословы и церковные деятели русской 
эмиграции в Западной и Центральной 
Европе, 1920 – 1995»i. Однако, когда я об-
ратилась в Париже к Антуану с просьбой 
Александра Валентиновича, он с глубоким 
сожалением ответил, что более нет ни од-
ного экземпляра и обещал, что если будет 
переиздание справочника, непременно пе-
редаст в Ригу...

Для меня лично Александр Гаврилин – 
один из тех людей, благодаря которым на 
протяжении десятилетий сохраняются цен-
ности самосознания, свободы и человече-
ского достоинства. Нас с ним связывали и 
глубинное единомыслие, и общая культур-
ная память, взаимное уважение и доверие, 
когда высказанное мнение (даже и не разде-
ляемое собеседником), не может изменить 
отношения дружественности между людь-
ми. Наше общение было открытым, свобод-
ным, – благодаря его мышлению, раздвига-
ющему горизонты, тонкому чувству юмора. 
Конечно, нас соединял и архимандрит Вик-
тор (Мамонтов), по этому духовному род-
ству мы связаны нерасторжимыми узами, 
и я за многое благодарна Александру, о чем 
сейчас уместнее молчать. И, конечно, альма-
нах «Христианос», где к 10-летию кончины 
митрополита Рижского и Латвийского Ле-
онида (Полякова) в 2000 г., опубликована 
биография владыки Леонида, написанная 
А. Гаврилиным специально для альманаха.ii

Еще для меня Александр явил какой-то 
удивительный пример отношения к жизни 
и к смерти. Это очень важно осмыслить, 
чтобы жить наиболее полноценно. Проти-

i Нивьер, Антуан. Православные священнослужи-
тели, богословы и церковные деятели русской 
эмиграции в Западной и Центральной Европе, 
1920 – 1995. Москва – Париж: Русский Путь – 
YMCA-PRESS, 2007.

ii Гаврилин, Александр. Биография владыки Ле-
онида // Христианос-IX. Рига: ФИАМ, 2000. 
С. 323–326.

востояние тяжкой, неисцелимой болезни 
позволяет человеку оценить сущность бы-
тия. Готовы ли мы встретить жизнь лицом к 
лицу, со всеми ее страданиями, трагедиями, 
болезнями, смертью?..

Часто перед поездками на конференции я 
звонила Александру, обсуждала с ним темы, 
доклады, он иногда советовал, с кем я обяза-
тельно должна познакомиться, поговорить 
и пр. Последние годы мы общались, в силу 
сложившихся обстоятельств, по телефону 
или по электронной почте. Прочитав оче-
редной номер альманаха «Христианос», 
Александр писал о своих впечатлениях, вы-
сказывал замечания к материалам. Зная о его 
бескомпромиссности, я понимала: если хва-
лит, стало быть, так и есть. Года три тому на-
зад, позвонив ему перед поездкой в Италию, 
на конференцию в монастырь Бозе, и обсу-
див возможные встречи и пр., я услышала 
от него: «Я больше не выездной – врачи за-
претили. А вы обязательно должны увидеть 
озера Северной Италии! А во Флоренции 
вы были? Нет?.. Но вы обязательно долж-
ны посетить галерею Уффици, и храмы…» 
Все это он говорил бодро, заинтересовано, 
желая увлечь меня возможными открыти-
ями в чудной стране Италии, куда сам уже 
не поедет…

Глядя в лицо надвигающегося, неизбеж-
ного, отнимающего все больше возможно-
стей, он отвечал на это работой, мужествен-
но продолжая начатое, не опуская рук ни 
перед чем. Понимая, что времени для за-
вершения («Православие в Балтии», № 9) 
уже не остается, он не сдавался, работал по 
максимуму, и Господь в ответ на его веру, 
служение, помог довести этот выпуск до пе-
чати. Дай Бог нам научиться так смотреть 
в лицо жизни, и ощутив, в чем подлинное 
наше призвание, мы сможем быть продол-
жением его жизни, «…чтобы смертное по-
глощено было жизнью» (2 Кор 5:4).

Рига, 08.10.2019
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Антони Миронович, 
профессор, Dr. habil. Белостокский университет (Польша)

Размышления о моем друге

C профессором Александром Гаврили-
ным я познакомился в Латвийском Уни-
верситете в 2008 году. С первой встречи 
мы подружились и начали тесное сотруд-
ничество. У нас была общая вера, единый 
взгляд на мир и научные интересы. Мы оба 
были вовлечены в работу Международной 
организации православных ученых. Мы 
участвовали во многих научных конферен-
циях и встречах. Профессор Александр был 
истинным знатоком истории православия 
в странах Балтии. Мы всегда слушали его 
выступления с большим интересом. С удо-
вольствием я принял участие в работе ре-
дакции журнала «Православие в Балтии», 
бессменным редактором которого он был. 
Сам профессор много и активно публико-
вал свои работы. Даже в последние месяцы 
своей жизни он предоставил свои тексты 
для печати в нашей последней инициати-
ве – журнале «Orthódoxi Evrópi. Studia do 
dziejów Kościoła prawosławnego w Europie 
Wschodniej. Rocznik Katedry Historii Europy 
Środkowo-Wschodniej». Он был полностью 
верен своим убеждениям, идеалам, был за-
щитником православия. Я видел в нем обра-
зец человека, который наглядно показывал, 
как можно сохранить свое достоинство, на-
циональность и веру, живя в диаспоре.

Профессор Александр Гавлинин был 
глубоко верующим человеком. Я помню 
его пребывание весной 2013 года в Белосто-
ке. Мы посетили монастырь св. Антония 
и Феодосия Печерских в Одрынках. Ког-
да мы шли к монастырю через длинный 
деревянный мостик, окруженный водой, 
Александр сказал: «Посмотрите, что мы 

видим на воде, на весеннем солнце, возле 
монастыря! Разве не чудо, что мы здесь в та-
кой день? Этот монастырь и окрестности – 
дело Бога. Это место навсегда останется в 
моей памяти». Профессор запомнил мо-
настырь на всю жизнь. Там он встретил 
архимандрита Гавриила, в лице которого 
нашел друга и единомышленника. Архи-
мандрит переживал болезнь Александра и 
вспоминал его в своих молитвах. Мы вме-
сте запланировали нашу следующую встре-
чу. Думали посетить Александра в Риге. Но 
случилось по-другому. В ноябре 2018 года 
архимандрит Гавриил внезапно умер. Про-
фессор тяжело переживал его смерть. Он не 
мог в нее поверить, и только фотографии с 
похорон заставили его признать печальную 
реальность. В то время он, вероятно, поте-
рял надежду на свое исцеление.

 Я сожалею, что не смог быть на похо-
ронах Моего Друга. Известие о его смерти 
и жара ослабили мое сердце. Врачи запре-
тили ехать в Ригу. Все это время я думал 
о нем, о его достижениях и о том, что он 
оставил после себя. Александр был выда-
ющимся историком православной церкви, 
высоко ценимым во всем мире. Он опубли-
ковал много работ по истории Церкви в 
Латвии, России и соседних странах. Его 
журнал «Православие в Балтии» нашел 
последователей. Он воспитал сотни своих 
учеников. У него осталась замечательная 
семья: жена и сын. Профессор пользовался 
признанием и уважением. Нам будет очень 
не хватать его. Однако я верю, что это при-
знание и уважение к его личности навсегда 
останутся в нашей памяти и молитве.
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Иван Петров, 
кандидат исторических наук. Институт истории Санкт-Петербургского 
государственного университета (Россия)

Три встречи с профессором Гаврилиным

Первое знакомство с профессором 
Латвийского Университета Александром 
Валентиновичем Гаврилиным у меня со-
стоялось благодаря его трудам. Никогда 
не забуду, как в 2011 г., работая над текстом 
своей дипломной работы, одной из на-
стольных книг на моем столе была моно-
графия Александра Валентинович «Под 
покровом Тихвинской иконы Божией 
Матери», рассказывающая о перипетиях 
деятельности православного духовенства в 
Латвии через биографию владыки Иоанна 
(Гарклавса).

Наша первая встреча состоялась летом 
2014 года, в Риге, у здания Латвийской Опе-
ры. Беседа была неформальной, обсуждали 
вопросы церковные, нынешнее положение 
Православной Церкви в Латвии, профес-
сор высказывал мне свое личное отноше-
ние ко многим вещам из истории и совре-
менности. Больше всего меня поразила в 
Александре Валентиновиче его открытость 
и невероятная смелость суждений. Воспи-
тывавшийся российской научной школой, 
во многом копирующей по сей день тра-
диции советских времен, я был просто 
поражен умением этого человека говорить 
откровенно. На большинство вопросов он 
мог отвечать «без купюр», и это с учетом 
того, что лично мы общались тогда впервые. 
В завершении профессор Гаврилин провел 
небольшую экскурсию по университету и 
угостил меня кофе в ближайшем кафе.

Мы договорились переписываться, и 
уже в сентябре месяце он отправил отзыв 
на мой автореферат. К сожалению, он не 

дошел в срок. Но его текст у меня хранится 
до сих пор. Александр Валентинович был 
мастером умения скрыть недочеты, и даже 
в этом автореферате те вещи, которые не 
были доработаны до конца, он именовал 
«опечатками».

Не забуду я и еще две наши встречи. 
Одна прошла в Санкт-Петербурге, куда 
профессор привез несколько десятков сту-
дентов Латвийского Университета. По-
сещала столь внушительная группа тогда 
три города: Псков, Великий Новгород и 
Санкт-Петербург. У него была невероят-
ная задача: познакомить латвийских сту-
дентов с Россией, показать ее памятники 
и рассказать, что в ней есть не только ата-
визмы советского тоталитарного прошло-
го, но и величайшие памятники старины, 
православные святыни, а самое главное – 
люди с независимым взглядом на прошлое 
и настоящее. Мне сложно судить, в какой 
мере удалось реализовать эту задумку. Об 
этом должны рассказать сами участники 
той поездки. Со своей стороны я хотел 
показать все, что мог, и организовать хоро-
ший прием гостей. Многое так и осталось в 
планах: где-то времени не хватило, а где-то 
сил, к тому же очень многое споткнулось 
о главный бич современной России – вез-
десущую бюрократию. Однако самое глав-
ное – это то общение, которое произошло 
между мной, Александром Валентинови-
чем и некоторыми приехавшими в Петер-
бург студентами и аспирантами.

Следующая встреча состоялась на меж-
дународной конференции, проходившей в 
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Тарту. Тогда удалось достаточно скомкано 
обсудить вопросы церковной истории, ни-
когда не забуду, как профессор комменти-
ровал практически каждый доклад, а также 
шутил на неформальном обеде.

Сейчас сложно поверить, что эта встре-
ча оказалась последней. Еще несколько 
раз, в том числе на конференциях в Риге, я 
думал, что мы снова увидимся, но болезнь 
Александра Валентиновича брала свое. Мы 
продолжали переписываться, последнее 
письмо по электронной почте я отправил 
профессору за несколько месяцев до его 
ухода, он мне ответил. В Латвии я был в 
июне 2019 года, узнавал от своих знако-
мых о самочувствии профессора и переда-
вал ему заочный поклон. Через день после 
отъезда из Латвии узнал о его кончине…

Профессор Александр Гаврилин для 
меня – это целый мир, мир церковной 
истории, человек с независимым взглядом 
и твердым характером. Он любил Россию, 
любил Латвию, не видя противоречия в 
этом, так как он питал чувства к той на-
стоящей России, которая по сей день на-
ходится под «красной» маской. Также он 
для меня – это два замечательных изда-

ния – «Православие в Латвии» и «Пра-
вославие в Балтии», журналы, где каждая 
статья тщательно отобрана и интересна, 
что является такой большой редкостью для 
современных научных изданий. «Право-
славие в Балтии» – журнал о православии, 
но не журнал церковной «агиографии» 
или политики.

Еще профессор Гаврилин – это и мир 
огромного количества замечательных лю-
дей, с которыми я до сих пор общаюсь в 
Латвии. Все они кто прямо, а кто опосре-
дованно связаны с Александром Вален-
тиновичем и являются продолжателями 
его идей. После себя он оставил не только 
книги, научный журнал, концептуальный 
подход к церковной истории, он оставил 
целый мир научной жизни Латвии. Он 
объединял разных людей, людей с самы-
ми разными взглядами. У каждого есть 
свое восприятие его личности, возмож-
но у тех, кто знал его ближе или учился 
у него, сложилось иное мнение. Однако у 
меня оно такое. С ним ушла целая эпоха и 
история Православной Церкви потеряла 
своего бдительного и вдумчивого иссле-
дователя…
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