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Аннотация
Пюхтицкий Успенский женский монастырь, крупнейший в Балтии, был 

основан в царствование императора Александра III по инициативе эстлянд‑
ского губернатора князя С. В. Шаховского. Становление обители совпало с пе‑
риодом подъема национального самосознания эстонцев и позднее – формиро‑
ванием Эстонской Церкви и открытием Эстонской православной кафедры.

В статье рассматриваются трудности бытования обители в годы граж‑
данской вой ны и эпидемий на территории независимой Эстонии, в об‑

https://elibrary.ru/liywoi

ISSN 2687‑072X. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 3 (24), 2023. 
Историческая теология и отечественная история



83

Протоиерей Александр Витальевич Берташ. Пюхтицкий Успенский монастырь 
в контексте церковно‑государственных отношений в Эстонии (1917–1940)

становке недоверия к русскому духовенству и прихожанам, частичных 
конфискаций монастырского имущества. Сохранившаяся в годы гоне‑
ний на Церковь в СССР обитель сумела, с одной стороны, восстановить 
хозяйственную деятельность, с другой – стать значимым духовным цент‑
ром русского Православия, привлекшим многих видных представителей 
эмиграции не только из Эстонии, но и всего русского зарубежья, Русского 
студенческого христианского движения (в ней проходили III и V съезды 
РСХД в 1930 и 1932 гг.).

В обители до своей кончины в 1939 г. проживала вдова князя Шахов‑
ского. После 1921 г. Пюхтицкий монастырь (женская трудовая община) 
находился в ведении Эстонской Апостольской Православной Церкви под 
управлением митрополита Александра (Паулуса). До 1940 г. он, как и на‑
стоятельница игумения Иоанна, поддерживали конструктивные отноше‑
ния с государством. В статье использованы материалы из архивов Балтии, 
прежде всего, Госархива Эстонии.

Ключевые слова: Пюхтицкий Успенский женский монастырь; Эстон‑
ская Апостольская Православная Церковь; митрополит Александр (Пау‑
лус); игумения Иоанна (Коровникова); княгиня Е. Д. Шаховская; Северо‑ 
Западная армия; Русское студенческое христианское движение.

Введение

В царствование императора Александра III и по непосредствен‑
ной инициативе князя С. В. Шаховского была образована крупней‑
шая женская обитель Балтии, доныне единственный монастырь 
Русской Православной Церкви, находящийся в Эстонии, – Пюх‑
тицкий Успенский монастырь. По словам Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, «устроенная на месте явления 
Пресвятой Богородицы и обретения Ее чудотворной иконы оби‑
тель стала поистине светочем Христовой веры не только для жи‑
телей Эстонии, но и других сопредельных государств… Пожалуй, 
главным свидетельством особого покровительства Царицы Небес‑
ной этому месту стал тот факт, что Ее милостивым предстатель‑
ством и по молитвам святого праведного Иоанна Кронштадтско‑
го, который благословил основание монастыря, святая обитель 
не была закрыта в годы атеистических гонений на Церковь. Здесь 
сохранялось преемство старых русских иноческих традиций» 
[1, с. 7; 2, с. 5]. 
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Указом Синода от 7 ноября 1885 г. на месте явления Божией 
Матери при древней часовне был образован Пюхтицкий приход 
из православных жителей деревень Овсово и Пюхтица. 29 апреля 
1891 г. последовало повеление императора Александра III об от‑
чуждении всей Богородицкой (Пюхтицкой) горы в пользу духов‑
ного ведомства для новоустроенной женской общины. 17 апреля 
1892 г. академик, выдающийся мастер русского архитектурного 
стиля М. Т. Преображенский представил на рассмотрение прав‑
ления Иеввенского отделения Прибалтийского православного 
братства (которое осуществляло финансирование работ) чертежи 
будущего монастыря. Его ученик, архитектор А. А. Полещук, 
позднее спроектировал монастырский Успенский собор (1907–
1910). Так сформировался центр Православия в тогдашнем Ост‑
зейском крае и уникальный по своему стилистическому един‑
ству и соотнесенности с окружающей природой монастырский 
ансамбль [3, с. 107–124].

Основная часть

6–7 апреля 1917 г. в Таллинне на совещании клириков и мирян 
эстонских приходов (эстонского духовенства в 1917 г. насчитыва‑
лось не менее 155 человек) было решено «провести необходимые 
обновления… для естественного развития своей духовной жизни»: 
получить автономию, «оставаясь неотделимой частью Всероссий‑
ской Православной Церкви» 1. 25–26 мая 1917 г. в г. Юрьеве (Тар‑
ту) прошел чрезвычайный съезд клира и мирян Рижской епархии 
под председательством известного эстонского православного деяте‑
ля, председателя Эстляндского отделения Прибалтийского право‑
славного братства, церковного историка, с 1919 г. профессора тео‑
логии, протоиерея Карпа Андреевича Тизика (Тийзика, 24 февраля 
1843 г. – 30 июля 1922 г.). Его трудами еще в 1884 г. было подготов‑
лено открытие Пюхтицкого прихода. По итогам съезда «было при‑
знано насущнейшей потребностью Православия в крае открытие 
при Рижской епископской кафедре еще двух кафедр епископов для 
эстов и для латышей» 2. В рапорте Святейшему Синоду от 10 июля 

1  LVVA (Latvian State Historical Archive = Латвийский государственный исторический 
архив). 4754. f., 1. apr., 7. l., 1–2 l p.

2  LVVA. 4754. f., 1. apr., 7. l., 1–2. lp.
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1917 г. с этим согласился архиепископ Рижский и Митавский Ио‑
анн (Смирнов) 3.

Следует отметить, что Пюхтицкий монастырь являлся русским 
островком среди эстонцев и сету. Его изначально предполагавшую‑
ся миссионерскую деятельность в лютеранском окружении нельзя 
было признать реализованной. В 1917 г. в связи с опасностью рас‑
хищения монастырского имущества в условиях военного времени 
и приближения немецких вой ск было принято решение об эваку‑
ации обители. К тому времени она находилась в бедственном по‑
ложении: не хватало продовольствия, одежды и обуви. Игумения 
Алексия (Пляшкевич) обратилась к председателю совета Прибал‑
тийского православного братства, бывшему эстляндскому губер‑
натору А. В. Бельгарду с просьбой выделить в помощь монастырю 
единовременное пособие в 10.000 руб лей. 4 января 1917 г. тот пере‑
адресовал прошение обер‑прокурору Синода Н. П. Раеву [4, с. 222]. 

25 августа 1917 г. по договоренности архиепископа Рижского 
и Митавского Иоанна (Смирнова) и его предшественника, святого 
архиепископа‑ исповедника Агафангела (Преображенского), кото‑
рый к тому времени занимал Ярославскую и Ростовскую кафедру, 
было принято решение об освобождении в г. Ростове Великом Пе‑
тровского монастыря для Пюхтицких сестер. 13 октября 1917 г. 
после молебна, совершенного священником Христофором Винком, 
игумения Алексия и 37 сестер вместе с чудотворной иконой вые‑
хали в Ростов [5]. Имущество весом 1092 пуда 5 фунтов занимало 
2,5 вагона. При эвакуации в Ростов было вывезено и впоследствии 
утрачено значительное число икон, утвари, колоколов и книг. Осо‑
бо пострадала Сергиевская монастырская церковь. Сестры не подо‑
зревали, что едут навстречу большевистскому перевороту.

Для оставшегося в монастыре сестричества старшей монахи‑
ней была определена казначея Иоанна (Коровникова, 1867–1943), 
крестница и духовная дочь святого праведного Иоанна Кронштадт‑
ского. Ее отец, а впоследствии и брат, потомственные почетные 
граждане из мещан, были старостами Андреевского собора в Крон‑
штадте. По благословению святого праведного Иоанна она поступи‑
ла в монастырь 27 октября 1893 г., 8 марта 1908 г. приняла постриг. 

В недолгий период господства в Эстонии большевистской Эст‑
ляндской трудовой коммуны (29 ноября 1918 г. – 18 января 1919 г.) 

3  Ibidem.
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первый эстонский архиерей, епископ Ревельский (с 31 декабря 
1917 г.), священномученик Платон (Кульбуш) был жестоко убит 
большевиками в Тарту. После мученической кончины епископа 
Платона 14 января 1919 г. кафедра некоторое время не замеща‑
лась. Церковное управление находилось в руках временного Эстон‑
ского епархиального совета, который 25 февраля 1919 г. выделил‑
ся из Рижского епархиального совета и переместился из Тарту 
в Таллинн. Еще 1 декабря 1918 г. священномученик Платон писал 
о желательности такой формы управления в случае невозможности 
возглавления им епархии.

16–18 ноября 1918 г. большевики опечатали собор, трапезную 
и Сергиевскую церкви в Пюхтице, ограбили монастырскую казну 
(3.000 руб.), угрожали выслать сестер и взорвать собор. Протоиерей 
Христофор Винк отслужил литургию в трапезной церкви перед ее 
закрытием, на которой причастились все сестры, панихиду 19 дека‑
бря, в канун памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского, 
и вынужденно покинул монастырь. В день праздника преподобного 
Серафима Саровского (15 января) по инициативе белогвардейцев, 
изгнавших красных, храмы были вновь открыты. 

12 сентября 1919 г. вместе с отступавшими белыми вой сками 
Северо‑ Западной армии генерала от инфантерии Николая Ивано‑
вича Юденича в Нарву прибыл окормлявший их бывший архиепи‑
скоп Псковский и Порховский Евсевий (Гроздов) 4. В конце 1919 г. 
он ушел на покой и проживал на Иверском подворье в Ивангороде 
[4, с. 237–238, 253–254; 6, с. 267]. 

18 декабря 1919 г. по приказу главнокомандующего Северо‑ 
Западной армией ливенцы начали отступление от линии фронта 
по р. Нарове на территорию Эстонии в район Пюхтицкого мона‑
стыря. С конца декабря 1919 года и до расформирования в марте 
1920 года в окрестностях Пюхтицы были расквартированы воины 
3‑й стрелковой дивизии Северо‑ Западной армии генерал‑ майора 
М. В. Ярославцева 5 [7]. Они вошли в Пюхтицу в день Рождества Хри‑

4  Мальцев Ю. П. Краткое жизнеописание архиеп. Нарвского и Изборского Евсевия 
(Гроздова) и его потомков // Мир Православия : газета. Таллин. 2006. № 5 (98) ; Килин А., 
диак. Возвращение архиепископа Евсевия // Там же ; Синякова Г. А. Архиепископ Евсевий 
// Там же. 

5  Архимандрит Митрофан (в миру Михаил Владимирович Ярославцев, 30 декабря 
1883 г. – 28 января 1954 г.) – из дворян, потомок преподобного Паисия Галичского. 
Получил военное образование в Москве, участвовал в Первой мировой вой не. С ноября 
1918 г. участвовал в Белом движении. В 1920 г. командовал 3‑й пехотной дивизией Русской 
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стова (25 декабря, ст. ст.) [8]. «На фоне ослепительного белого снега 
и зелени соснового леса высилась гора с собором Богоматери на вер‑
шине, по склонам же строения поселка и монастырские. Здесь‑то, 
в домах и сараях, были размещены, крайне тесно и неудобно, чины 
штабов и учреждений упраздняемых 4‑й и 5‑й дивизий; повозки 
и имущество находились под открытым небом. Тут же была распо‑
ложена учебная команда 3‑ей эстонской дивизии, а позднее прибыл 
и штаб дивизии» [8, с. 182]. Генерал, глубоко верующий человек, 
быстро наладил добрые отношения с насельницами обители, воен‑
ное духовенство участвовало в праздничных службах. 

Монастырь и воинов настигла эпидемия тифа (ок‑
тябрь 1919 – 1920 гг.), начавшаяся в Нарве. От болезни, по разным 
данным, погибли от 8 до 12 тысяч воинов Северо‑ Западной армии 
и мирных граждан, а также пять насельниц Пюхтицкого монасты‑
ря. Русский лазарет (госпиталь) № 9 Северо‑ Западной армии рас‑
полагался в трех зданиях на территории монастыря (Успенский со‑
бор, трапезная церковь, дом княгини Е. Д. Шаховской – вероятно, 
офицерское отделение) и два – за его пределами (гостиница – види‑
мо, тифозный изолятор; пожарное депо 6). Госпиталь был рассчитан 
на 350 больных и имел пять отделений. 

Освобождение Эстонии от красных не сразу привело к миру 
в обители и в Эстонской Православной Церкви. Церковное управ‑
ление возглавил Эстонский епархиальный совет под председатель‑
ством священника Николая Пятса (1871–1940), брата будущего 
премьер‑ министра и президента Эстонской республики Константи‑
на Пятса (1874–1956). В то время в числе тех, кто вынужден был бе‑
жать от большевиков в Эстонию, оказались и священнослужители. 
Епархиальный совет счел вынужденных эмигрантов из Советской 
России противниками эстонской национальной Церкви и госу‑
дарственности. Через националистически настроенного министра 
внутренних дел А. Хеллата совет добился арестов и высылки неу‑
годных, начиная с архиепископа Евсевия (Гроздова), его сына и се‑

народной добровольческой армии С. Н. Булак‑ Балаховича. Жил в Польше, во Франции. 
С 1933 г. получал богословское образование в Болгарии. Рукоположен в священный 
сан в 1937 г., служил в Марокко. 3 апреля 1940 г. пострижен в монашество. С 1946 г. 
в юрисдикции Московского Патриархата. Умер и похоронен в Рабате.

6  Добровольное пожарное общество Иллуки было основано в 1899 г., его 
поддерживала княгиня Е. Д. Шаховская, у него даже был свой оркестр (см.: 
Мальцев Ю. П. Православное духовенство в эпидемию тифа 1919–1920 гг. в Эстонии 
// Мир Православия. 2006. № 7 (100)).
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кретаря Сергия Гроздова (с 1929 года – священника) и протоиерея 
Алексия Аристова (с 1909 года – настоятель Александро‑ Невского 
собора и Ревельский благочинный). В 1919 г. он возглавил новоуч‑
режденное благочиние русских приходов. Его составили 16 прихо‑
дов. Шесть русских приходов, включая Пюхтицкий, в него не во‑
шли. Епархиальный совет предложил использовать Пюхтицкий 
монастырь в качестве места содержания представителей русского 
духовенства во главе с архиепископом Евсевием до их депортации. 
Обители удалось избежать этого под предлогом отсутствия подхо‑
дящих помещений [9]. 

Иеввенское отделение Прибалтийского Православного братства 
4 ноября 1919 г. было зарегистрировано как «Пюхтицкое на Бо‑
городицкой горе Попечительное Братство», председательницей 
правления стала княгиня Е. Д. Шаховская, казначеей – монахиня 
Иоанна (Коровникова). 20 апреля 1920 г. монахиня Иоанна была 
утверждена настоятельницей монастыря. 

27 апреля – 10 мая 1920 г. Эстонская Православная Церковь по‑
лучила автономию от Патриарха Московского и всея России Тихо‑
на, а в сентябре ее Собор избрал архиепископом Таллинским и всея 
Эстонии протоиерея Александра Паулуса 7. Еще в октябре 1919 г. 
Высшее церковное управление Российской Православной Церкви 
рекомендовало священника Александра Паулуса к посвящению 
во епископа Ревельского, викария Рижской епархии. 5 декабря 
1920 г. состоялась его архиерейская хиротония, которую возгла‑
вили архиепископ Евсевий и архиепископ Финляндский и Вы‑
боргский Серафим (Лукьянов) [4, с. 241; 10, с. 499–501]. 10 дека‑
бря 1920 г. под № 309 на Везенберг‑ Вейсенштейнском мировом 
съезде был зарегистрирован устав 8, и монастырь получил статус 
«Благотворительной Христианской Пюхтицкой женской трудовой 
общины», почетной председательницей которой избрали княги‑
ню Е. Д. Шаховскую, председательницей Совета правления на три 
года – монахиню Иоанну (Коровникову).

7  Митрополит Александр (в миру Александр Карлович Паулус, 2 февраля 1872 г., 
Перновский уезд – 18 октября 1953 г., Стокгольм) – из крестьян, закончил Рижскую 
Духовную семинарию, с 1901 г. – священник, в 1909 г. овдовел. С 1920 г. – архиепископ, 
с 1923 г. – митрополит Таллинский и всей Эстонии. 20 сентября 1944 г. эвакуирован 
в Германию, с 1947 г. проживал в Швеции. 

8  ERA (Eesti Rahvusarhiiv = Эстонский национальный архив, отделение в Таллинне), 
f. 14, n. 9, s. 755 ; ERA, f. 14, n. 9, s. 756.
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В 1920 г. монастырь лишился части своего имущества и пона‑
чалу был обложен тремя видами налога: земельным, подоходным 
и волостным. По новому закону, вся его земля (199 десятин 1474 са‑
женя, из них 164 десятины 1459 кв. саженей удобной) была наци‑
онализирована. На практике 15 марта 1920 г. конфискованы были 
лесные угодья и часть пашни. В фактическом владении женской 
трудовой общины осталось 169 десятин. Детский приют сохранить 
не удалось, но в его здании в монастырской ограде безвозмездно 
разместилось другое благотворительное учреждение – приют глу‑
хонемых, эвакуированный из Смолки близ Нарвы правительством 
Эстонии в 1919 г. Из 12 зданий за оградой правительство Эстонии 
забрало пять, в том числе школу и два причтовых дома 9. Отчужде‑
ние домов причта было проведено незаконно, под видом школьных 
зданий, и с июня 1921 г. община ходатайствовала сначала через Си‑
нод, а 7 мая 1924 г. – непосредственно перед Министерством зем‑
леделия о возврате зданий. Министерство требовало предъявления 
документов, увезенных в Ростов, и подтверждений того, что общи‑
на – «законный наследник всего имущества бывшего монастыря» 10. 
Школа была сделана шестиклассной государственной. 29 апреля 
1921 г. в Успенском соборе монахиня Иоанна была возведена архи‑
епископом Александром в сан игумении. 

С 1922 г. эстонское правительство и архиепископ Александр 
добивались получения Эстонской Церковью автокефалии. 7 июля 
1923 г. Патриарх Константинопольский Мелетий IV вручил 
в Стамбуле главе делегации Эстонской Православной Церкви архи‑
епископу Ревельскому и Эстонскому Александру (Паулусу) томос, 
которым утверждался новый статус Церкви. Она без получения 
согласия от РПЦ была преобразована в автономную Церковь – от‑
дельный церковный округ в составе Константинопольского Патри‑
архата с наименованием «Эстонская Православная Митрополия». 
Правящий Таллинский архиерей стал митрополитом Таллиннским 
и всей Эстонии – первым из архиереев бывших Рижской и Фин‑
ляндской епархий. Таким образом, Церковь получила тот же ста‑
тус, что и прежде, только в рамках другой юрисдикции. Однако 
в послании к приходам Эстонской митрополии 23 сентября 1923 г. 

9  EAA (Eesti Ajalooarhiiv = Эстонский исторический архив, отделение в Тарту), f. 1655, 
n. 3, s. 115, l. 2–4, 8–9 ; ERA, f. 62, n. 2, s. 8588, l. 62–65 ; EAA, f. 1655, n. 3, s. 199 ; EAA, 
f. 1655, n. 3, s. 638.

10  EAA, f. 1655, n. 3, s. 638.
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митрополит Александр утверждал, что «7 июля с. г. Эстонская Цер‑
ковь пришла, наконец, к канонически независимому положению. 
Отныне Эстонская Церковь стала законной частью Церкви Вселен‑
ской и носит имя Эстонской митрополии» 11. Это заявление вызвало 
в целом негативную реакцию русскоязычных приходов.

В 1924 г. была образована Нарвская епархия, состоявшая ис‑
ключительно из русских приходов Эстонии и не имевшая четких 
географических границ. 1 декабря 1925 г. новую кафедру возгла‑
вил с титулом «архиепископ Нарвский и Изборский» владыка Евсе‑
вий, избранный представителями от 31 русского прихода 10 сентя‑
бря 1924 г. Однако Пюхтицкий монастырь продолжал оставаться 
в юрисдикции митрополита Александра вместе со 134 прихода‑
ми. 3 июля 1926 г. Министерство внутренних дел Эстонии зареги‑
стрировало устав, в котором Церковь в Эстонии стала называться 
«Эстонская Апостольская Православная Церковь», а не Эстонская 
Православная Митрополия, как в томосе.

Настало время реэвакуации пюхтицких святынь. Была учре‑
ждена русско‑ эстонская смешанная комиссия по возвращению эва‑
куированного из Эстонии имущества. 2 августа 1920 г. на ее втором 
заседании, по просьбе эстонской делегации, признали возможным 
отправить в Эстонию имущество Пюхтицкого монастыря и трех 
приходских церквей, позднее – трех Ревельских храмов (из Твери). 
Но дело почти не двигалось, несмотря на неоднократные обраще‑
ния как игумении Алексии с 34 сестрами из Ростова, так и совета 
правления Пюхтицкой женской трудовой общины. К 28 декабря 
1921 г. часть церковного имущества обители (662 пуда) была собра‑
на под наблюдением прот. Христофора Винка и заместителя пред‑
седателя комиссии Иоганна Мартиновича Кана. 11 августа 1922 г. 
отдельно была запечатана сребропозлащенная риза чудотворной 
иконы, украшенная эмалью и бриллиантами, уральскими и други‑
ми драгоценными камнями. Большевистская власть разрешила пе‑
реправить через границу 46 ящиков, «у которых есть достоверные 
списки из имущества Пюхтицкого монастыря» 12 и три изъятых об‑
раза (среди них чудотворный образ Богородицы). В начале 1923 г. 
после многократных более чем двухлетних ходатайств вернулись 

11  Православие в Эстонии : в 2 т. Москва : Церковно‑ научный центр «Православная 
энциклопедия», 2010. Т. 2. С. 46.

12  EAA, f. 1655, n. 3, s. 638.
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в родную обитель 23 сестры с игуменией Алексией. С осени 1920 г. 
начался переход богослужения в монастыре на новый календар‑
ный стиль. 10 января 1921 г. прихожане Пюхтицкой церкви обра‑
тились к архиепископу Александру с просьбой отменить распоря‑
жение, но тщетно. «Наш приход ужасно грубый и настойчивый», 
если что‑то людей не устраивает, «они обращаются в Ямы или Сы‑
ренец» 13, – так своеобразно поддержала их просьбу монахиня Иоан‑
на. 5 апреля 1927 г. по распоряжению Министерства образования 
и социальных дел были взяты под государственную охрану как па‑
мятники старины дуб и кладбище.

1 марта 1926 г. Пюхтицкую Христианскую женскую трудовую 
общину зарегистрировали в Министерстве труда и призрения как 
благотворительное учреждение, в тот же день были зарегистриро‑
ваны Таллинское подворье и «дом престарелых» – Гефсимания как 
ее отделение‑ филиал. Это позволило освободить общину от уплаты 
подоходного налога и со временем вернуть несправедливо рекви‑
зированную землю 14. Процесс, связанный с возвратом недвижи‑
мости, особенно земель, оказался крайне сложным и тянулся еще 
в  1930‑е гг.15 Министерство земледелия при планировании земли 
общины в 1931 г. предполагало передать в пользование богадельне 
участок земли в 24 гектара, который был оставлен ей в 1919 г., что‑
бы она имела возможность вести небольшое сельское хозяйство. 
Осенью 1933 г. Гефсимании были возвращены 30 га полей, сено‑
коса и пастбищ, сначала на 6 лет в аренду. К 1942 г. монастырь 
полностью выкупил землю через Поземельный банк 16. В 1935 г. 
правительство выделило в аренду монастырю 102 гектара земли, 
в его собственности было 156 га. Часть земель за пределами мона‑
стырских стен обитель сдавала в аренду. 14 ноября 1930 г. Государ‑
ственный суд отменил постановление Главной землеустроительной 
комиссии об отказе возвратить общине причтовые дома, отчуж‑
денные в 1920 г.17 По решению Государственного суда от 27 авгу‑
ста 1931 г. общине 1 декабря 1931 г. вернули три монастырских 

13  EAA, f. 1655, n. 3, s. 638.
14  EAA, f. 1655, n. 3, s. 638 ; Мусаев В. И. Православие в Прибалтике в 1890–

1930‑е гг. СПб., 2018. С. 261. 
15  ERA, f. 62, n. 2, s. 8588 ; ERA, f. 62, n. 28, s. 21511 ; ERA, f. 62, n. 28, 

s. 23805 ; ERA, f. 62, n. 28, s. 24109.
16  ЕАА, f. 1655, n. 3, s. 640.
17  Ibidem, s. 638.
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здания. На 1933 г. у источника по‑прежнему находились квартира 
врача и амбулаторный пункт.

Почти половину дохода монастырь получал от свечного завода, 
который был открыт в начале 1925 г. и снабжал своей продукцией 
храмы Таллина, Принаровья и Причудья (ежемесячно 10–20 об‑
щин). Однако деятельность завода сопровождалась определенны‑
ми трудностями: благочинный монастырей Эстонии, организатор 
свечного производства в Печерском монастыре епископ Печерский 
Иоанн (Булин) 18 [11] в 1928 г. неоднократно указывал игуменье Ио‑
анне на то, что «община с самого начала продажи ею свечей край‑
ним понижением цены старалась и старается… привлечь к себе 
больше покупателей» 19. 

Материальную помощь общине оказывало почти ежегодное (в 
марте) перенесение на подворье в Ревель чудотворной Пюхтицкой 
иконы Успения Божией Матери (в 1924 г. – также в Нарву, Усть‑ 
Нарву, Олешницы). Значительную часть дохода составляли также 
пожертвования, арендная плата за квартиры, продажа крестиков, 
образов и почтовых открыток в церквях общины, продажа яблок 
и ягод, меньше – доходы от скотного двора. Некоторую часть соста‑
вили пожертвования на концертных выступлениях хора. Хор под 
руководством монахини Ангелины (Пименовой) из 20 монахинь 
с большим успехом выступал в Таллине, Нарве, Раквере, Муствээ. 
Небольшая сумма в 1933 г. была получена за живопись святых 
образов в «художественном ателье», что свидетельствует о суще‑
ствовании в обители иконописной мастерской. В 1934 г. в общине 
проживало около 90 монахинь и послушниц, большинство были 
больными и престарелыми.

Пюхтицкий и Псково‑ Печерский монастыри в то время несли осо‑
бую духовную миссию объединения русской эмиграции. В Пюхтице 

18  Иоанн, епископ Печерский, викарий Таллиннской епархии (в миру Николай 
Александрович Булин; 16 февраля 1893 г., Выыпсу – 30 июля 1941 г., Ленинград) – 
выпускник Рижской духовной семинарии, в 1918 г. принял постриг и священный сан. 
С 20 октября 1920 г. – наместник Псково‑ Печерского монастыря, хиротонисан во епископа 
25 апреля 1926 г. Депутат парламента – Рийгикогу от Печерского края (1929–1934 гг.), 
отстаивал интересы русского населения. В 1932 г. отказался перейти на Нарвскую кафедру, 
уволен на покой, жил на Афоне и в Югославии. В 1938 г. вернулся в Эстонию и поселился 
в Петсери (Печорах). 18 октября 1940 г. арестован органами НКВД, расстрелян (См.: 
Клементьев А. К., Шор Т. К. Иоанн (Булин) // Православная энциклопедия. Москва : 
Церковно‑ научный центр «Православная энциклопедия», 2010. Т. 23. С. 382–385). 

19  EAA, f. 1655, n. 3, s. 638.
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прошло два съезда Русского студенческого христианского движения 
(РСХД) 20. III съезд (24–30 июля 1930 г.) собрал около 270 человек, 
ему предшествовал деловой съезд работников РСХД в Прибалтике 
в составе 70 человек, а сразу же после него состоялся съезд право‑
славного духовенства Нарвской епархии Эстонской Церкви (При‑
наровья и Таллина) под руководством епископа Иоанна (Булина), 
и V съезд в конце июля 1932 г., который собрал около 160 участни‑
ков [12; 13]. На обоих съездах выступали профессор (впоследствии 
протопресвитер) В. В. Зеньковский 21 и протоиерей (впоследствии 
иеросхимонах) Сергий Четвериков, в V‑м участвовали монахиня 
Мария (Скобцова) 22, священник Иоанн Богоявленский (впослед‑
ствии епископ Исидор), в обоих съездах – епископ Печерский 
Иоанн (Булин). В 1935 г. был принят новый Устав ЭАПЦ, также 
отразивший ее стремление к автокефалии. В монастыре бывали 
президент Эстонии К. Пятс (в частности, на празднике в 1938 г.) 
и генерал Й. Лайдонер.

В числе паломников в межвоенный период были иеромонах 
Иоанн (Шаховской), который провел месяц в Пюхтицком мо‑
настыре в 1935 г., религиозные философы Б. П. Вышеславцев, 
П. А. Зандер и, видимо, Н. А. Бердяев, состоявший в перепи‑
ске с княгиней Е. Д. Шаховской и бывавший в Тарту, и историк 
А. А. Кизеветтер, поэт Игорь Северянин, с 1910 г. и до 1940 г. 
регулярно посещавший обитель 23, профессора‑ юристы 
Д. Д. Гримм, бывший ректор Санкт‑ Петербургского университе‑
та, И. М. Тютрюмов; криминалист А. П. Мельников, сын писате‑
ля П. И. Мельникова‑ Печерского, экономист М. А. Курчинский, 
литератор В. А. Никифоров‑ Волгин, который оставил описание 
митрополичьей службы на праздник в 1928 г.24 Ряд паломников 

20  Осипов А. III Прибалтийский съезд Р.С.Х. Движения // Вестник Русского 
студенческого христианского движения. 1930. № 10. С. 26–32 ; В Пюхтицком монастыре 
// Вестник Русского студенческого христианского движения. 1932. № 8/9. С. 31–33. 

21  По воспоминаниям Ю. Д. Шумакова, «Василию Васильевичу был особенно по сердцу 
домовый Сергиевский храм, его кипарисовый (так!) иконостас, художественные вышивки 
на аналое, выполненные вдовой основателя монастыря князя С. В. Шаховского Елизаветой 
Дмитриевной» (см.: Шумаков Ю. Д. Колокола мне шлют привет. Таллин, 1991).

22  16 января 2004 г канонизирована Константинопольским Патриархатом как 
преподобномученица.

23  См.: Шумаков Ю. Д. Пристать бы мне к родному берегу… : Игорь Северянин и его 
окружение в Эстонии. Таллинн, 1992.

24  В. В. [Никифоров- Волгин В. А.]. Торжество в Пюхтицком монастыре // Вести дня. 
1928. 21 августа. № 223. С. 1. 
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входили в Тартуское общество «Разумный досуг», которым ру‑
ководил иеромонах Павел (Горшков).

Личность Е. Д. Шаховской привлекала многих посетителей мо‑
настыря. В 1939 г. торжественно праздновалось ее 95‑летие, собор‑
ный молебен по этому поводу в Таллинском Александро‑ Невском 
соборе возглавил митр. Александр. Княгиня умерла 16 июня 
1939 г. в возрасте 95 лет. Чин ее отпевания в Успенском соборе воз‑
главили митрополит Александр, который произнес прощальное 
слово на эстонском и русском языках, и епископ Нарвский Павел 
(Дмитровский) 25. 

В 1935 г. община была вновь преобразована в монастырь, под‑
чиненный Синоду Эстонской Апостольской Православной Церкви 
на основании ее устава, принятого 22 мая. Митр. Александр мно‑
гократно приезжал в обитель на престольный праздник, например, 
в 1922, 1928, 1929 (совместно с епископом Иоанном (Булиным), 
1930 гг., ежегодно в 1932–1935 гг., в 1936 г., когда владыка от‑
крыл и освятил памятник русским воинам Северо‑ Западной армии 
на кладбище, в 1938 г. Особенно торжественным было празднова‑
ние в 1939 г, на котором молились митр. Александр, 20 священно‑
служителей и 7.000 паломников: монастырь, где жили 82 монахи‑
ни, отмечал свое 50‑летие 26. 

Заключение

В межвоенный период в новом эстонском государстве монастырь 
воспринимался как русское учреждение и зачастую подвергался 

Василий Акимович Никифоров‑ Волгин (24 декабря 1900 г., д. Маркуши Калязинский 
уезд Тверской губернии – 14 декабря 1941 г., Вятка) – православный писатель, публицист, 
редактор, активный участник РСХД, один из учредителей общества «Святогор». До весны 
1932 г. – псаломщик Нарвского Преображенского собора, с 1936 г. – в Таллине. В мае 
1941 г. арестован органами НКВД, расстрелян.

25  Архиепископ Таллинский и Эстонский (с 16 апреля 1945) Павел (в миру Павел 
Григорьевич Дмитровский, 15 января 1872 г., Таврическая губерния – 2 февраля 
1946 г., Таллин), рукоположен в 1896 г., служил на приходах Таврической и Санкт‑ 
Петербургской губерний, овдовел, с 1919 г. – в Нарве. 3 октября 1937 г. рукоположен 
во епископа Нарвского, с 21 декабря 1942 г. указом митрополита Сергия (Воскресенского) 
возведен в сан архиепископа. (См.: Нарвский архиерей : материалы к биографии епископа 
Нарвского и Изборского Павла (Дмитровского), впоследствии – архиепископа Таллинского 
и Эстонского. Таллин, 1997.)

26  Хроника русской культурной и общественной жизни в Эстонии (1918–1940) : 
из истории русского зарубежья / сост. С. Г. Исаков, Т. К. Шор, Т. Т. Гузаиров. Таллин, 2016. 
Т. 1 (1918–1931) ; 2017. Т. 2 (1932–1940).
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экономическим ограничениям. Монастырю удавалось оспаривать 
претензии властей в «правовом поле» (что позволило восстановить 
хозяйственную деятельность). Открытые гонения и террор, в от‑
личие от СССР, не практиковались, все здания обители уцелели. 
Монастырь принадлежал Эстонской (Таллиннской) епархии, ее 
предстоятель митрополит Александр, как и вдова основателя оби‑
тели князя С. В. Шаховского и настоятельница игумения Иоанна, 
вносили вклад в поддержание внутрицерковного мира и конструк‑
тивных отношений с национально ориентированным государством.

Но вскоре ситуация изменилась. 17 июня 1940 г. Эстония была 
присоединена к СССР, запущен механизм воссоединения Эстонской 
Апостольской Православной Церкви с Московским Патриархатом. 
Деятельность монастыря подверглась ограничениям, он лишился ски‑
та и странноприимной. С наступлением гитлеровских вой ск 17 июля 
1941 г. Эстонию включили в состав рейхскомиссариата Ostland в ка‑
честве генерального округа Estland. 14 октября 1941 г. митрополит 
Александр стал Таллиннским и всея Эстонии. Он объявил, что был 
признан государственной властью единственным главой Эстонской 
Церкви, потребовав подчинения себе всех церковных структур и опи‑
раясь на поддержку «правящей власти», т. е. нацистского руководства. 
Он отрицательно оценил присоединение приходов Эстонии к Москов‑
ской Патриархии и фактически выступил против Экзарха митропо‑
лита Сергия (Воскресенского) [14; 15]. Наступил новый трудный этап 
в истории монастыря и Православия в Эстонии.
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Abstract 
The Pühtitsa Assumption Convent, the largest in the Baltics, was founded 

in the reign of Emperor Alexander III on the initiative of the Estonian gover‑
nor, Prince S. V. Shakhovsky. The formation of the monastery coincided with 
the period of the rise of Estonian national consciousness and later with the for‑
mation of the Estonian Church and the opening of the Estonian Orthodox See.

The article deals with the difficulties of the existence of the convent dur‑
ing the years of the civil war and epidemics on the territory of independent 
Estonia, in an atmosphere of distrust towards the Russian clergy and parish‑
ioners, partial confiscations of monastic property. The monastery, convent 
during the years of persecution of the Church in the USSR, managed, on the 
one hand, to restore economic activity, on the other hand, to become a signif‑
icant spiritual center of Russian Orthodoxy, attracting many prominent rep‑
resentatives of emigration not only from Estonia, but from the entire Russian 
diaspora, the Russian Student Christian Movement (it hosted the 3rd and 5th 
Congresses of the RSCM in 1930 and 1932).

Until her death in 1939, the widow of Prince Shakhovsky lived in the mon‑
astery. After 1921, the Pühtitsa Convent (women’s labor community) was 
under the jurisdiction of the Estonian Apostolic Orthodox Church under the 
leadership of Metropolitan Alexander (Paulus). Until 1940, he and Abbess 
Joanna maintained constructive relations with the state. The article uses ma‑
terials from the archives of the Baltic States, primarily the State Archives of 
Estonia.

Keywords: Pühtitsa Assumption Convent; Estonian Apostolic Orthodox 
Church; Metropolitan Alexander (Paulus); Abbess Joanna (Korovnikova); 
Princess E. D. Shakhovskaya; Northwestern Army; Russian Student Christian 
Movement.
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