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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
 

В библиографическом справочнике отражена история храмостроительства в 

рамках территории современного Кингисеппского района Ленинградской области. 

Среди первых документов, упоминающих объекты культовой архитектуры 

нашего края, – переписная книга 1500 г. Водской пятины,
1
 где в списках значится 

церковь Спаса (Спасова Преображения) Спасского монастыря с Ямы «в посаде на 

Копорской стороне» и церковь Успения Пресвятой Богородицы «в посаде на 

Новгородской стороне».
2
 Обе церкви уничтожены в годы шведского владычества, 

т.к., когда город взяла русская армия Петра Великого в 1703 г., церкви в честь 

Богородицы не было, а монастырь – разрушен.
3
  

Существование Пятницкого монастыря близ Яма и церкви св. вмц. Параскевы 

Пятницы зафиксировано в конце XVI в. В Записи о ружных церквях и 

монастырях, составленной в Новгороде между 1577 и 1589 гг. при архиепископе 

Александре, в перечне церквей и монастырей Шелонской пятины есть следующая 

запись: «…монастырь святые Пятницы да чудотворца Космы и Дамиана, что на 

Иванегородцкой дороге...». В Шелонской пятине Ивангородская дорога проходила 

только по участку между Ямом и Ивангородом, следовательно, эту запись следует 

относить именно к Пятницкому монастырю. По документам XVI в. в 1591-1593 гг. 

Пятницкий монастырь был полностью разорен шведами.
4
  

По Новгородской писцовой книге Шелонской пятины 1571 г. в Яме 

существовали Успенский и Михаило-Архангельский монастыри. Но к началу XVII в . 

в шведских книгах упоминается только Елисеева пустынь в Каргальском погосте.
5 

                                                           
1 

После присоединения к Московскому княжеству новгородских земель (1478 г.) Иван III 

разделил их на 5 частей – пятины. Водская пятина до нач. 9 в. – область расселения 

народа водь. См.: Неволин К.А. О пятинах и погостах новгородских в XVI веке, с 

приложением карты. – 1853. – С. 52; Прил.1. С. 45. // Сайт Новгородской обл. 

универсальной науч. б-ки / URL: www.reglib.natm.ru 
2 Новгородская сторона располагалась направо от въезда в современный Кингисепп со 

стороны Нарвы, Копорская – налево. См.: Аристов В.В. Страницы Яма-Ямбурга-

Кингисеппа в истории России и Европы. – 2009. – С. 28. 
3 

Историко-стат. сведения о С.-Петербургской епархии. Вып. 1. – 1869. –  С. 11,16,17;  Вып. 10. – 

1885. – С. 305// Электронный фонд РНБ / URL: http://leb.nlr.ru; Неволин К.А. О пятинах и 

погостах… – Прил.1. С. 44; Гадзяцкий С.С. Ижорская земля в начале XVII века // 

Исторические записки. Т. 21. – 1947. – С. 29; Монастыри в северной полосе России // 

Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. Кн.4, Т.7, Гл. IV. – 1994-1996 / Церковно-

Науч. Центр «Православная Энциклопедия» / URL:  www.sedmitza.ru; Земля Невская 

Православная / ред. В. Антонов. – 2006. –  С. 99-100; Селин А.А. Ивангородская дорога // 

Крепость Ивангород. Новые открытия / сост. М.И. Мильчик. – 1997. – С. 219-222;  Жулѐв П. 

Очерк истории Кингисеппского уезда и г. Кингисеппа. – 1924. – С.18. 
4 

Цит. по: Селин А.А. Пятницкий монастырь на Луге // Новгородские древности. Вып. 5 

(Архив архитектуры. Вып. 11). – 2000. – С. 296-300. См. также:  Земля Невская 

Православная. – С. 99-100. 
5 

Адм.-территор. деление на Руси в X в. установила кн. Ольга, поделив Новгородскую землю 

на погосты. После распространения христианства на погостах построены церкви, и слово 

стало обозначать село (деревню) с приходской церковью и кладбищем. Значение 

http://www.reglib.natm.ru/book/book_10
http://www.sedmitza.ru/
http://libr-kingisepp.narod.ru/olderfiles/2/zhulev.pdf
http://libr-kingisepp.narod.ru/olderfiles/2/zhulev.pdf


 

 

 

В 1971 г., во время раскопок под руководством арх. А.Н. Кирпичникова 

Ямгородской крепости, заложенной по благословению новгородского епископа 

Алексея в 1384 г., в северном углу крепости «открыты остатки ранее 

неизвестного храма». В летописи отмечалось в описании осады ливонцами Яма в 

1444 г., что город уберег Бог и покровитель русского воинства св. Архангел 

Михаил, которому, вероятно, и был посвящен храм.
6
 По мнению архитектора-

реставратора Г.М.Штендера (1927-1992) он был построен в конце XIV в ., 

соединив в себе черты новгородской и псковской архитектуры.
7
  

В одной из летописей сообщается и о существовании около Ямгорода 

древнейшей церкви «Святое Вдвижение», которая в 1396 г. войском датчан и 

норвежцев была сожжена, «и иконы и книгы погореша».
8
 

В Ивангородской крепости, построенной в 1492 г., до нашего времени 

сохранились древнейшие церкви края: Успенский собор и Никольская церковь. 

Многие из храмов XVIII – начала XX вв. Ямбургского уезда – работы 

виднейших архитекторов своего времени: А. Ринальди (1710-1794), И.И. Буланова 

(1830-1893), Н.Н. Никонова (1849-1918), В.А. Косякова (1862-1921) и др. Часто 

строительство происходило по инициативе и при участии местных дворян, а во 2-й 

пол. XIX – нач. XX в. средства жаловали купцы, предприниматели, лица др. 

сословий. Государство тоже субсидировало храмостроительство, определяло 

сроки, характер работ. Наблюдал за постройкой епархиальный архитектор, 

должность которого учреждена в 1853 г. Первым архитектором Санкт-

Петербургской епархии стал К.И. Брандт (1810-1882). 

Но вернемся к истории. В конце Первой Ливонской войны Ямской уезд в числе 

других вошел в состав Швеции (Плюсский договор 1583 г.). В Нарве утвердили 

Ингерманландскую епархию, стали назначать пасторов для богослужения на 

местных языках. По Тявзинскому договору 1595 г. Ингрия отошла к Московии, но 

Швеция отвоевала ее в 1611 г. Столбовской мир (1617) узаконил переход четырех 

уездов Водской пятины к Швеции, и наш уезд уже на сто лет вошел в состав 

новой ее провинции – Ингерманландии, в 1618 г. включенной в состав 

Выборгской епархии.
9
  

В договоре не было положений об оставленных на шведской территории 

православных церквях, священнослужителях, но которые были определены 

                                                                                                                                       
сохранялось до XIX в., когда прежнее деление заменено на волости, а слово «погост» 

использовалось в значении «сельское кладбище». См.: Гадзяцкий С.С. Ижорская земля… – 

С. 29-30; Земля Невская Православная. – С. 99.   
6 

Летопись Авраамки. См.: Кирпичников А.Н. Каменные крепости Новгородской земли.  – 

1984. – С. 207-208. 
7 Аристов В.В. Страницы Яма-Ямбурга-Кингисеппа… – С. 27-28. 
8 Там же. – С. 22. 
9 

В ижорских рунах, как отмечает пастор-миссионер А. Сурво, коренное население свою 

землю именовало Ингермаа (Земля Ингер). Шведы добавили к слову «ланд», получилось – 

Ингерманланд (ижорская земля). Ингрия – латинизированная форма изначального названия 

этой земли. См.: Сурво А. О происхождении названия Ингрия // URL: www.youtube.com; 

Сакса К. Легенды Ингерманландии. – 2006. – С. 26-27; Того В. Потерявший родину плачет 

вечно. –  2001. – С. 27. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEYQFjAC&url=http%3A%2F%2Frusarch.ru%2Fshtender0.htm&ei=qCYnUuWDFsretAa_loHIAQ&usg=AFQjCNEf-xddQCDaKEdQmDs8LZH1bp2HDg&bvm=bv.51495398,d.Yms&cad=rja


 

 

 

особой царской грамотой в помощь православным прихожанам,
10

 что в итоге не 

сыграло заметной роли. Значительное число православных (в т.ч. и священников) 

русских, ижор и води уходило на новгородскую территорию, несмотря на то, что 

администрация в Ингерманландии объявила смертную казнь за побег. Вера была 

названа первой причиной бегства.
11

 Например, из Ивангородского лена
12

 в 1630-

1636 гг. выселились 364 православные семьи.
13

 Но, с другой стороны, из 

Московии в Ингерманландию бежали от усиления крепостничества, а также 

раскольники.
14

 

В 1623 г. герцогство Ингерманландское разделено на церковные приходы, в 

основном совпадающими с границами прежних погостов. Прихожанами были 

переселенные шведами лютеранского
15

 вероисповедания немцы, финны, шведы и 

местные эстонцы, а также и часть ижор, води, русских, т.к., становясь 

подданными Швеции, они могли пользоваться различными льготами.
16

  
Распоряжением короля Густова II Адольфа в каждом погосте должны были 

построить по лютеранской церкви. В 1628 г. в Стокгольме издан лютеранский 

катехизис на русском языке, на финском кириллицей для ижоры и води – в нач. 

1640-х гг. (для чего из Германии пригласили в Стокгольм типографа Петера фон 

Целова, владеющего кириллицей),
17

 и с 1645 г. православные священники обязаны 

были обучать ему своих прихожан.
18

  
В 1639 г. территория Ингрии разделена на Ниенское и Ивангородское 

пробства, и в Нарве создано церковное управление, ведавшее делами, касающимися 

поставления священников и содержания храмов. При персоне суперинтенданта 

находились четыре асессора – швед, финн, русский и немец.
19

 Православные 

приходы продолжали существовать, но испытывали, разумеется, многие 

трудности. По указу королевы Кристины (1651) крестьянское население Ингрии 

обязали платить подати лютеранским священникам, хотя оно содержало и 
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православных.
20

 Запрещалось проводить богослужения на церковнославянском 

языке. Большой исход православного народа через рубеж произошел во время 

войны в 1656-1658 гг. После заключения Кардисского мирного договора (1661) 

уже нельзя было строить православные церкви. Многие дворяне ради сохранения 

поместий присягнули шведскому королю и приняли лютеранство
21

 (например, 

московский дворянин – шведский комендант Яма Федор Аминов, в числе первых 

из русских получивший собственный герб 
22

). 
Согласно шведским писцовым книгам количество переселенцев – лютеран из 

Финляндии и их потомков – ингерманладцев в Ямском лене увеличилось с чуть 

более 500 человек в 1656 г. до 6477 – в 1700 г.;
23

 немцев было более 2 тысяч. 

Среди местного населения: более 7 тысяч ижорцев, води – более 3 тысяч,
24

 

русских – чуть более 400.
25

 
Еще в ходе Северной войны (1700-1721) Петр I заявил о сохранении прав 

лютеран. В 1702 г. он разрешил им свободно исповедовать свою веру, наложив 

запрет на обращение в лютеранство православных. Договор, подписанный 30 авг. 

1721 г. в Ништадте (§10), также упрочил свободу лютеранства в крае.
26

  

В годы шведского правления уцелела лишь малая часть православных церквей. 

По указу Петра I в 1703 г. был построен первый после возвращения наших земель 

православный храм в Ямбурге – деревянная соборная церковь во имя 

Архистратига Михаила,
27

 обветшавшая к 1755 г. (каменный храм в крепости уже 

не существовал, разрушен примерно во 2-й пол. XVII в.). В 1753 г. построен 
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второй  деревянный  собор  во  имя  Архистратига  Михаила.  Оба сгорели в пожаре 

9мая1761 г. с 22 городскими дворами.
28

  
В начале XVIII в. изменилась география размещения церквей – приходские 

храмы вышли за пределы крепостей и укрепленных поселений. Но в это время  

правительство вело курс на сдерживание церковного строительства для 

уменьшения финансовых и трудовых затрат населения, сохранения материальных 

ресурсов. Шла война, медь и олово направлялись исключительно на военные 

нужды. Литье колоколов на некоторое время приостановилось. Запрещалось 

использовать лес, годный к корабельному строению. Меры по ограничению и 

запрещению часовенного строительства вошли в историю как «часовенный 

разбор». В 1707 г. строительство часовен было запрещено повсеместно, и многие 

общины пошли по пути перестройки их в церкви. В 1723 г. Святейший Синод 

разрешил строить новые церкви вместо сгоревших и обветшалых, но при этом 

«только в деревнях, находящихся в дальнем расстоянии от существующих 

церквей», а с 1726 г. с требованием – «излишних церквей не строить». В 1728 г. 

указом Петра II «часовенный разбор» прекращен. Но в 1734 г. вновь последовало 

определение Синода: старые часовни оставить в «прежнем состоянии», а новых 

не строить.
29

  

К 1734 г. в Ямбургском уезде было 14 часовен, к 1762 г. имелось 7 церквей 

Санкт-Петербургской епархии (до ее учреждения в 1742 г. наш уезд был в составе 

епархии Велико-Новгородской, указом от 24 сент. 1764 г. из Псковской епархии 

был присоединен и Ивангород).
30

  
После манифестов Екатерины II 1762 и 1763 гг. о свободном переселении 

иностранцев в Россию
31

 и колонизационного закона 1764 г.
32

 в Ямбурге для 

немецких переселенцев-католиков в 1764 г. основана церковь св. Иоанна 

Непомуцкого.
33

 В 1816 г. она была устроена в каменном здании по Большой 

Санкт-Петербургской ул. (ныне – пр. К. Маркса, закрыта в 1925 г.). Немецкие 

переселенцы «второй волны» прибыли в Ямбург при Александре I.
34
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В 1782 г. в Ямбурге завершилось сооружение православного храма во имя св. 

вмц. Екатерины (арх. А. Ринальди) – главного храма нашего города и всего уезда. 

Снятие запрета на строительство часовен последовало лишь в XIX в., 

являвшемся временем максимальной интенсивности церковного строительства в 

Санкт-Петербургской епархии. Особое значение имел указ Павла I (1800), 

предписывавший: «Вместо погоревших или обветшавших деревянные церкви не 

строили бы, но строили бы везде каменные». В 1841 г. было заявлено, что 

каменные церкви должны строить в византийском стиле. Был издан (1858) атлас 

проектов постройки сельских деревянных церквей, которые продолжали строить 

из-за дороговизны каменных. В конце XIX – нач. ХХ вв. строительство церквей, 

часовен, молитвенных домов велось в основном на средства населения всех 

сословий и состояний, но наибольшие суммы вносили купцы.  

Крупной заслугой Русской православной церкви следует считать основание 

церковно-приходских школ, сыгравших значительную роль в начальном 

образовании своим количеством, а также и качеством обучения.
35  

К 1846 г. в уезде было 17 православных церквей (в т.ч. 5 каменных), 4 

лютеранские деревянные церкви;
36

 к 1875 г. – 19 самостоятельных церквей и 2 

приписные Санкт-Петербургской епархии, в 1898 г. – уже 28 церквей.
37

 В Ямбурге к 

1897 г. – 3 православные церкви (Екатерининский собор, Скорбященская 

кладбищенская и св. Георгия Победоносца 146-го пехотного Царицынского 

полка), римско-католическая св. Иоанна Непомуцкого и 2 лютеранские св. Лазаря 

немецкого и эстонского приходов.
38

 

Земская статистика показывала в уезде к 1846 г. 302 католика, 6886 лютеран
39

 
и довольно пестрый этнический состав населения, большинство составляли 

ижоры, финны, эстонцы.
40 

Но по переписи 1897 г. русского населения – уже 59 %.
41
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Народы, населяющие наш край, со своей культурой, бытом, обычаями, 

вероисповеданием никогда не имели национальных распрей в течение нескольких 

веков, взаимно обогащая друг друга лучшими традициями.  

В учебных заведениях (по документам 1911-1912 гг.) были представлены 

основные вероучения, как, например, в Ямбургском коммерческом училище 

законоучителями были священник Ласкарев Александр Петрович, ксендз 

Курляндский Станислав Николаевич (римско-католического вероисповедания), 

пастор Трейман Ян Янович (евангелистско-лютеранского исповедания).
42

  
В 1917 г. в Ямбургском благочинии – 30 церквей, впоследствии разрушенных, 

разграбленных в разгул воинствующего безбожия. Духовенство и многие 

прихожане подверглись жесточайшему террору. Первой была уничтожена 

полковая Георгиевская церковь.
43

 К 1939 г. все церкви района, в т.ч. и 

лютеранские, были закрыты.
44

 
Невероятными разрушениями, потерями, горем и трагедией оккупации 

обернулась Великая Отечественная война для Кингисеппского района. В минуты 

скорби люди искали утешение в религии, в некоторых церквях велись службы 

нарвскими священниками, которые поддерживали материальными средствами 

прихожан, подкармливали узников немецких концлагерей, укрывали в своих 

домах беглецов. Во время освободительных боев разрушены или сожжены 

отступающими фашистскими войсками многие церкви.
45

  

После войны долгие годы сохранением церковных зданий, в большинстве 

своем имеющих солидный возраст, не занимались. Сегодня некоторые из 

объектов культовой архитектуры прошлых веков восстановлены, но многие еще 

находятся в удручающем состоянии, грозящем скорой их утратой. Продолжается 

выявление объектов культурного наследия, как, например, местонахождение на о. 

Гогланд храма в северной оконечности мыса Капелниеми у входа в бухту 

Сюркюлялахти  (акт постановки на учет № 31/Д от 14.09.2001 г.) и часовни на 

южном берегу бухты (акт №16/Д от 17.11.2000 г.).  

Надеемся, что этот справочник будет использован читателями, 

интересующимися историей страны и родного края, преподавателями, 

учащимися, краеведами, библиотекарями. 
 

 

В.В. Демина 
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"Мы потеряли огромное количество национальных памятников 

мирового значения... Важно, чтобы храмы служили той цели, ради 

которой они создавались нашими благочестивыми предками" 
46

 
 

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 
 

 

 
ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ 

 
 
ЯМБУРГ  

 

СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 
ЕКАТЕРИНЫ 

 
Статья составлена с участием 

искусствоведа и краеведа А.Н. Белобородова 
 

Императрица Екатерина II поручила сооружение 

православного храма в Ямбурге (указ от 2 авг. 1764 г.) 

прославленному архитектору Антонио Ринальди 

(1710-1794). Это – один из редких памятников архитектуры переходного периода 

от барокко к классицизму, украшение и гордость нашего города.
 47

 
Каменный собор строился под общим руководством статс-секретаря 

Екатерины II сенатора Ивана Перфирьевича Елагина (1725-1794), которому было 

поручено и возобновление всего Ямбурга (указ от 3 апр. 1766 г., в этом же году 

заложены первые камни собора). Архитектурии прапорщик Николай Сляднев 

(сын И.И. Сляднева – ученика и помощника придворного архитектора 

императрицы Елизаветы М.Г. Земцова) занимался дальнейшей разработкой 

чертежей Ринальди, составлением архитектурного описания и сметы, которую 

уточнил и сделал дешевле арх. Андрей Мыльников.
48

 Написание 23 икон для 
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иконостаса было поручено профессору Академии художеств Г.И. Козлову (1738-

1791).
49

 
Храм освящен архим. Макарием из Санкт-Петербурга 6 апреля 1783 г. во имя св. 

вмц. Екатерины, христианки из Александрии, покровительницы императрицы.
50

  
Незначительные дополнения в интерьере производились в 1797-1876 гг. 

В 1872 г. при соборе создано Ямбургское приходское попечительство о 

бедняках, которое возглавили представители разных слоев населения (почетный 

попечитель – П.П. Ландсберг, первый председатель – А.А. Кочнев, городской 

голова).
51

  
В 1882 г. к 100-летию собора произведен капитальный ремонт. Роспись, 

изображающую четырех евангелистов, выполнил художник П.П. Кох на 

пожертвования потомственного почетного гражданина Ямбурга А.П. Орлова 

(1840-1886). Им же пожертвовано на бронзовые вызолоченные лампады. 

При соборе существовал прекрасный хор певчих с регентом, получившим 

образование в Капелле.
52

 
В конце 1910 г. епархиальным архитектором А.П. Аплаксиным (1879-1931), 

инициатором создания Комиссии по регистрации памятников искусства и 

старины Санкт-Петербургской губернии, были сделаны обмеры и фотографии 

собора, которые он представил в 1911 г. на заседании Общества защиты и 

сохранения в России памятников искусства и старины с докладом «О Ямбургском 

соборе». Под председательством архитектора, генерал-лейтенанта Д.М. Резвого 

(1843-1912)
53 

был образован комитет по реставрационным работам.
54

 
Во время братоубийственной Гражданской войны собор был поврежден, но 

службы шли до 1932 г. Храм переоборудовали в физкультурный зал и клуб 12-го 

пограничного Туркестанского полка НКВД. 
 

Священники – настоятели Екатерининского собора: 55
 

в 1782-1785 гг. – прот. Сергий Иоакимов, в 1785-1825 гг. – Матфей Афанасьев,  

с 1825 г. – протоиереи Автономов Николай, Романовский Симеон Лукич; в 1844- 

1853 гг. – прот. Приморский Елисей Герасимович (ранее служил в Сойкино), по 1859 г. 

– Малоземов Александр Федорович, в 1859-1862 гг. – Аландский Иоанн Степанович, по 
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1872 гг. – прот. Василий Степанович Вознесенский (ранее служил в Сойкино), в 1872-

1880 гг. – Любимов Иоанн Саввич ( пользовавшийся уважением прихожан, сын свящ. 

Успенской церкви Доложского погоста),
56

с 1880 г. – Дроздов Николай Георгиевич, по 

1896 г. – прот. Смирницкий Алексий, в 1896-1905 гг. – Братолюбов Алексий 

Васильевич, в 1905-1908 гг. – Богоявленский Иоанн Яковлевич (1879-1949, 

впоследствии – прот. Исидор, еп. Таллиннский и Эстонский, после Великой 

Отечественной войны – первый ректор Ленинградской Духовной Семинарии
57

), в 

1908-1916 гг. – прот.  Люцернов Димитрий, в 1916-1917 гг. – Вертоградский Михаил 

Николаевич;
58

 с 1 марта 1920 до сент. 1921 гг. – архим. Нектарий (Трезвинский 

Нестор Константинович, 1889-1937), еп. Яранский с 1924 г.,  в 1937 г. расстрелян;
59

 с 

мая 1922 по лето 1932 гг. – Анисимов Иоанн Павлович (1880-1934).60 
 

В годы Великой Отечественной войны собор пострадал при артобстрелах, 

после боев за город превратился в руины. От сноса в конце 50-х гг. его отстоял 

кингисеппский краевед Д.И. Смольский (1908-1996), собравший подписи под 

заявлением министру культуры. В1960 г. собор взят под охрану государства как 

объект культурного наследия. Работа по его реставрации проводилась с 1965 по 

1979 гг. (автор проекта – ленинградский архитектор Специальных обл. науч.-

реставрационных мастерских В.М. Тихомиров; консультант – историк Т.М. 

Иванова-Гоголицына), и он был открыт 3 октября 1979 г., но как музей. 

1 июня 1990 г. по решению исполкома Кингисеппского городского Совета 

народных депутатов храм передан православной общине. Большую помощь в его 

восстановлении оказал А.Ю. Дрозденко, в то время глава  

администрации г. Кингисеппа, ныне – губернатор Ленинградской области.  

Отец Гурий (Николай Антонович Кузьмин) долгие годы являлся настоятелем 

собора, содействовал открытию и других храмов и часовен. 13 сентября 1990 г. в 

соборе благодарственный молебен по случаю возвращения храма отслужил 

только что избранный Святейший Патриарх – Алексий II.
61
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В 1991 г. при соборе открыта воскресная школа, а в 1992 г. на ее базе в 

небольшом двухэтажном доме (до революции принадлежал ямбургскому 

предпринимателю Н.Ф. Пфундту) – духовная гимназия, в 2005 г. получившая 

статус Негосударственного общеобразовательного учреждения «Кингисеппская 

средняя общеобразовательная школа Православной культуры».
62

 
В 2008 г. после ремонтных и реставрационных работ собор освящен митр. 

Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром.  

Стараниями настоятеля Ямбургского собора св. вмц. Екатерины о. Александра 

Куприянова в 2013 г., к 230-летию собора, установлены новые колокола, отлитые 

на средства дарителей (старые соборные колокола были сняты и увезены в 

неизвестном направлении в советское время до Великой Отечественной войны).
63

  
 

 
 
ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ рядом с храмом воздвигнут 

стараниями настоятеля Екатерининской церкви архим. 

Гурия. По его предположению крест установлен на месте 

захоронения 166 гренадеров из армии Петра Великого. 

Освящен крест – оберег города 14 августа 2006 г. 64 Курган  

в Ямбурге с первым каменным крестом на могиле русских 

воинов, павших в войне со шведами фиксируется  

в документах XIX в. 
65

                                    

 
 
 

 
 
 
 
Открывшийся источник у Олимпийского моста в  

2004 г. был освящен архим. Гурием В ЧЕСТЬ 
ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
Чудотворная икона была возвращена в этот год в 

Тихвинский Богородичный Успенский монастырь 

(вывезена из России фашистами в 1942 г.).  

В настоящее время над источником строится часовня. 
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ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПРОСИЯВШИХ  

 

Закладка церкви состоялась в 2005 г., на 

берегу Луги, где расположен чтимый 
ИСТОЧНИК В ЧЕСТЬ СВ. ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ – 
покровительницы нашего города, освященный 

в 1990-е гг. архим. Гурием.
66

  

Строительство началось в 2007 г. по 

проекту кингисеппской фирмы ООО 

«Архитектор Григорьев» на средства церкви 

и пожертвования прихожан. На средства благотворителей отлиты и 7 колоколов 

на колокольно-литейном заводе Николая Пяткова в Каменск-Уральске. Первое 

богослужение прошло в 2010 г. Освящен храм во имя Санкт-Петербургских 

Святых в 2011 г. епископом Петергофским, викарием Петербургской епархии 

преосвященнейшим Маркеллом по благословению митр. Владимира. В этом же 

году зарегистрирован самостоятельный приход храма.
67

 Настоятель – 

архимандрит Гурий.  
 
 
 

ХРАМ ВО ИМЯ СВ. ПЕТРА МИТРОПОЛИТА И ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ  
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»  

Статья составлена с участием 

искусствоведа и краеведа А.Н. Белобородова 
 

Храм на городском кладбище построил на свои средства Дмитрий Васильевич 

Поляков (1821-1891), ямбургский и петербургский купец 3-й гильдии, гласный 

Санкт-Петербургской Думы, неоднократно избиравшийся в ямбургский 

магистрат, попечитель ямбургских школ, богадельни. В середине XIX в. на холме 

ямбургского кладбища стояла ветхая ЧАСОВНЯ, рядом с которой находились 

фамильные захоронения семьи Поляковых. В мае 1855 г. Святейший Синод 

подписал указ, разрешающий постройку храма на месте часовни. Красивый 

каменный храм с приделом св. Петра митрополита был торжественно освящен 24 

августа 1858 г. во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Арх. – 

В.Е. Морган (1800-1859), наблюдал за строительством – епархиальный арх. К.И. 

Брандт (1810-1882). Д.В. Поляков выбран старостой Скорбященского храма, 

который, не имея своего прихода, был приписан к Екатерининскому собору.
68
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Витражи выполнены (предположительно) на 

ямбургском стекольном заводе петербургского купца 

В.И.  Ланко,
69

  иконы  для  иконостаса – в мастерской  

И. Горшечникова в Санкт-Петербурге.
70

 
Скорбященский храм являлся и полковой 

церковью Кексгольмского лейб-гвардии императора 

австрийского (Франца-Иосифа) гренадерского полка, 

простоявшего в городе с 1832 г. свыше 35 лет, 93-го 

Иркутского пехотного полка, а затем и 91-го 

пехотного Двинского полка, с 1883 г. стоявшего в 

Ямбурге в течение 9 лет.
71

 
Святейший Синод от лица Государя Императора за 

строительство церкви наградил Д.В. Полякова в 1861 г. 

золотым орденом св. Анны III степени, ему присвоено 

звание почетного потомственного гражданина. 

В 1919 г. Скорбященская церковь стала свидетелем 

печального события, когда при отступлении Северо-

Западной армии генерала Юденича от Ямбурга с 7 по 

17 ноября пленных солдат и офицеров из 2-й дивизии, 

куда входили Талабский, Островский, Уральский и 

лейб-гвардии Семеновский полки, казнили у стен 

храма. Позднее братская могила была уничтожена.  

В 1930-е гг. в храм был закрыт. В 1941 и 1944 гг. 

пострадал во время боев за город. В 1954 г. его 

взрывали по распоряжению местных властей, якобы 

для получения кирпича. Ныне сохранились руины.
72

 
Благодаря усердию искусствоведа и краеведа 

А.Н.Белобородова в 2012 г. состоялось открытие на 

стене Скорбященского храма мемориальной доски 

ямбургскому купцу II гильдии Д.В. Полякову 

(изготовлена на средства Белобородова из черного 

гранита).
73
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Священники – настоятели Скорбященской церкви: 74
 

в 1886-1913 гг. – прот.  Лавров Николай Иванович; в 1932-1934 гг. – Анисимов Иоанн 

Павлович; по 1937 г. – Беспалов Владимир Михайлович (1875 г.р., расстрелян в 1937 

г.); c 1937 г. – Николай Васильевич Аннинский (1886-1967),  в 1941-1944 гг. служил в 

храмах Кингисеппа, первоначально, с сентября 1941 г. – в Скорбященской церкви; с 

ноября 1941 г., с наступлением холодов, богослужения были перенесены из 

пострадавшего во время боев 1941 г. кладбищенского храма в городскую церковь, 

устроенную в доме по ул. Жукова (в 1942-1944 гг.); Аннинский имел доступ в немецкие 

концлагеря, совершал там богослужения, подкармливал узников, укрывал беглецов в 

доме церковного певчего В.В. Федорова, по прозвищу «граф Коляскин», оставившего 

бесценное количество городских фотографий 1910-1950 гг.  
 

 
 

 
ЦЕРКОВЬ 146-ГО ПЕХОТНОГО 
ЦАРИЦЫНСКОГО ПОЛКА ВО ИМЯ 
СВ. ВМЧ. И ПОБЕДОНОСЦА 
ГЕОРГИЯ 

 

 

Статья составлена с участием 

 искусствоведа и краеведа  

А.Н. Белобородова 
 

 

Экзерциргауз (манеж) в Ямбурге построен по проекту (1830) арх. А.Е. 

Штауберта, переработанного арх. Л.А. Дубутом  и инженером штабс-капитаном 

Котомкиным; строительство завершилось в 1838 г. В 1889-1892 гг. в здании 

манежа действовала походная церковь  91-го пехотного Двинского полка. 

С приходом в город 146-го Царицынского Пехотного полка к манежу 

пристроена в 1893 г. походная церковь (учреждена в 1864 г.), освященная во имя 

св. Георгия Победоносца 16 октября 1893 г. церковь сопутствовала солдатам и 

офицерам полка, героически сражавшимся на полях Русско-Японской и Первой 

мировой войн.
75

 Например, известно имя полного Георгиевского кавалера Первой 

мировой войны фельдфебеля Константина Васильевича Федосеева, за 4 месяца 

получившего 4 Георгиевских креста.76 
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Около Георгиевского храма располагался освященный колодец с 

надкладезной сенью. Он находился на месте алтаря ПОЛКОВОЙ ВВЕДЕНСКОЙ 
ЦЕРКВИ, существовавшей здесь до 30-40-х гг. XIX в. 

В 1904 г. здание манежа сильно пострадало от пожара, но вскоре его 

восстановили. С 1914 г. церковь действовала нерегулярно: полк ушел на войну. В 

казармах разместили лазареты с ранеными. Периодично шли службы для них и тех, 

кто остался следить за полковым имуществом и пациентов госпиталей, 

разместившихся в Ямбурге.  

Ликвидирован храм в 1918 г., убранство перенесено частично в 

Екатерининский собор, частично в Никольскую часовню в дер. Большой Луцк 

(ныне в ней – жилой дом). В 1930-х гг. территория и помещения манежа были 

закрытой зоной Туркестанского полка, дислоцировавшегося в городе до начала 

Великой Отечественной войны. После войны до 1950-х гг. здесь располагалась 

рота артиллерийской инструментальной разведки (АИР), а с 1966 г. по 

сегодняшний день в манеже находится детско-юношеская спортивная школа, а в 

месте расположения церкви – раздевалки. В 1971-1975 гг. по проекту арх. В.М. 

Тихомирова здание отреставрировано.
77

 
 

Священники – настоятели церкви (военное духовенство):
78

в 1874-1892 гг. – 

Веселовский Александр, в 1892-1895 гг. – Невдачин Иоанн, в 1895-1899 гг. – Глотов 

Виктор, в 1899-1901 гг. – Николаевский Николай, в 1901-1912 гг. – Ласкарев Александр 

Петрович (награжден золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте за 

отличие в русско-японской войне 1904-1905 гг.), с 1912 г. – Надежин Александр. 
 

27 апр. 2013 г. на встрече в Кингисеппской центральной библиотеке с 

доктором ист. наук, проф. А.Н. Кирпичниковым инок Исаакий из церкви Всех 

Святых в земле Петербургской просиявших поднял актуальную тему о 

восстановлении полковой Георгиевской церкви в нашем городе. Инициативная 

группа, возникшая по благословению архимандрита Гурия, предлагает 

восстановить церковь как храм-памятник, посвященный всем воинам нашей 

земли, погибшим в различных войнах на полях сражений за Отечество.
79

 
26 окт. 2013 г. состоялось собрание Исторического общества Ямбурга – 

Кингисеппа на тему «Ямбургская полковая церковь во имя св. вмч. Победоносца 

Георгия: история и проблема возрождения», на котором была поддержана идея 

восстановления церкви. Собрание совпало с двумя важными датами: 150-летием 

создания Царицынского полка (25 октября 1863 г.) и 120-летием со времени 

освещения церкви (28 октября 1893 г.).
80
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ИВАНГОРОД 
 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Ивангородская крепость, в ансамбле которой до нашего времени сохранились 

древнейшие церкви нашего края – Успенский собор и Никольская церковь, 

построена за три летних месяца в 1492 г. по велению (1422) великого князя 

московского Ивана III для защиты границ на правом берегу Наровы, называемом 

Девичьей горой, напротив «Гермейского» – ливонского орденского Нарвского 

замка.
81

 Крепость была возведена итальянскими мастерами,
82

 из которых, 

благодаря письму бургомистров Нарвы в Ревель, известно имя зодчего второго 

этапа. Это Маркус Грек – помощник у русского мастера Воллендимера Торгкана 

(Владимир Таракан) при расширении и усилении крепости после разгрома 

ливонцев у ее стен.  
В 1581-1590 гг. и с 1611 г. Ивангород находился в руках шведов вплоть до 

взятия его в 1704 г. войсками Петра I. В 1617 г. городу была выдана грамота 

короля Швеции Густава II Адольфа, охранявшая свободу православной веры 

населения, чтобы предупредить эмиграцию местных жителей на восток.
83

 
Ивангородский приход оказался во главе православного населения 

Ингерманландии. Но священников не хватало, а шведы отклоняли ходатайства о 

назначении священников из России или Белоруссии. А уже в 1618 г. шведское 

правительство дало задачу Выборгскому лютеранскому епископу начать 

церковную реформацию в Ингерманландии, что встречало сопротивление в 

русском народе. Декретом королевы Швеции Кристины в 1645 г. большая часть 

русского населения была переселена в Нарву, где была учреждена 

провинциальная евангелическая Консистория для Ингерманландии (существовала 

до 1833 г.). В 1649 г. Ивангород объединили с Нарвой, и он получил название 

«ингерманландская Нарва» или «русская Нарва».
84

 
Отношения Карла XI к русским жителям Нарвы и Ивангорода 

характеризуются двумя его грамотами от 4 июля 1662 г. и 29 ноября 1664 г. 

(изданными на основании челобитья русских о «конфармацьюне» привилегиях), 

где говорится, что король дозволяет русским выбрать для отправления церковной 
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службы попов из своей среды, лишь бы они «помнили свою веру и так живали бы, 

как и иным добрым верноподданным подобает, и за королевскаго величества и за 

его королевство прилежно и всегда молили», а также обещает особую милость 

отступникам от православной веры и возвратить отнятые у православных в 

Ивангороде образа и священные книги.
85

 Но, как уже отмечалось в предисловии 

сборника, во время шведского правления, продолжавшегося почти столетие, 

православные храмы, монастыри грабили, жгли, закрывали или преобразовывали 

в протестантские, и на протяжении XVII в. до победы Петра I в Северной войне 

не строили, в т.ч. и на Ивангородском форштадте Нарвы.
86

 
Обследования и описания крепости проводились в XVII в. в период шведского 

правления, в XVIII в. – генералом И.М. Голенищевым-Кутузовым («Описания 

Ивангородской крепости, в каком оная ныне состоянии находится», 1777) и др. В 

1845 г. имп. Николай I отдал распоряжение «для поддержания и исправления 

Иван-города»,
87

 и в сер. XIX в. ремонтно-реставрационные работы произведены в 

крепости под руководством выдающегося деятеля русской культуры первой пол. 

XIX в. военного инженера М.Д. Резвого (1807-1853),
88

 его проект реставрации 

утвержден Николаем I в 1847 г.
89 

 
Разрушения объекты культовой архитектуры претерпели и в годы 

Гражданской, и в годы Великой Отечественной войн, а Ивангородская крепость 

была разрушена на 80%. Ее реставрация (арх. Х.И. Потти), начавшаяся в 1964 г., а 

также консервационные работы остановилась из-за отсутствия финансирования к 

1994 г. Реставрация Никольской и Успенской церквей в Ивангородской крепости 

закончена в 1984-1986 гг. (арх. реставратор – Хаустова И.А.).
90

 
В рамках Программы приграничного сотрудничества с 2013 г. началась 

масштабная реконструкция Ивангородской крепости. Часть проблем, связанных с 

реконструкцией, решаются и другими проектами.
91
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ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  
 

Храм в Ивангородской крепости, представляющий 

собой спаренный архитектурный комплекс с приделом во 

имя Покрова Богородицы, в основном сохранил до 

сегодняшнего дня свой древний облик. 

Исследователи расходятся во мнениях в определении 

точной даты основания церкви в северо-западном углу 

Большого Бояршего города. Архитектор Мильчик М.И. 

предполагает, что она была построена в 1507-1509 гг. во 

время реконструкции и расширения крепости, которыми 

руководил Маркус Грек – возможный архитектор церкви, 

судя по необычным пропорциям сооружения и деталям 

западноевропейской архитектуры.
92

 В летописи 

говорится: «…в 1492 г. построен Ивангород, крепкий 

замок… Внутри замка построена церковь свт. Николая 

Чудотворца, а потом Успения Пресв. Богородицы».
93

 О 

времени постройки не сказано. 

С 1613 г. до нач. XVIII в. Ивангород находился под 

властью шведов. Первое документальное подтверждение 

существования Успенской церкви относится к 1615 г. – 

гравюра секретаря голландского посольства Антониса 

Гоэтериса в изданном его дневнике  поездки. В 1681 г. 

были сделаны проектно-обмерные чертежи церкви в 

связи с ее преобразованием в протестантскую 

(предназначалась для гарнизона), но внешний ее облик 

существенно не изменился.
94

 
После взятия Нарвы и Ивангорода русскими 

войсками в 1704 г. лютеранскую церковь закрыли и в 1740-х гг. восстановили для 

православного богослужения (вновь освящена в 1744 г. во имя Успения 

Пресвятой Богородицы).  

В 1748 г. развалилась деревянная колокольня храма, последовал указ 

Святейшего Синода о ее восстановлении и ремонте храма. В 50-х гг. XVIII в. 

восстановили Покровский придел, который в 1757 г. освящен как 

самостоятельная ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
95

  
8 июня 1812 г. в крепость была переведена 2-я дружина народного ополчения 

(командир – А.В. Зиновьев), и 13 июня в Успенской церкви было устроено 
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моление по поводу отражения противника около устья Наровы, а дружине был 

устроен парад.
96

 В период 1827-1864 гг. церковь подчинялась главному 

священнику армии и флота, в 1868 г. передана Санкт-Петербургской епархии.
97

 
В 1838-1846 гг. произведен ремонт. Изменения в архитектуру внесены с 

согласия Николая I, осматривавшего ее вместе с арх. А.П. Брюлловым (брат 

художника К.П. Брюллова), составившим отчет о причинах повреждения 

Успенской церкви (1845). В 1896-1898 гг. церковь обследовали и 

отремонтировали под наблюдением члена Императорской Археологической 

комиссии академика  Г.И. Котова.
 98

 
К концу XIX в. прихожане – русские, в дер. Саркуль и Венкуль – ижоры, 

говорящие по-русски.
99

 
В ноябре 1917 г. немецкая военная власть, утвердившаяся в Эстляндии в ходе  

Первой мировой войны, сменилась диктатурой большевиков. 10 декабря 1918 г. 

Совет Эстляндской Трудовой Коммуны издает декрет о выселении из страны 

духовенства, объявленного контрреволюционерами и врагами трудового народа. 

Через два дня выходит постановление о запрете богослужения с приказом 

покинуть священникам страну в течение 24 часов. Начались аресты и расстрелы. 

Два священника ивангородских церквей расстреляны 8 января 1919 г. – 

настоятель Успенской церкви с 1907 г. иерей Александр Павлинович Волков 
(1873-1919) и прот. Знаменской церкви Дмитрий Стефанович Чистосердов 
(1861-1919), пользовавшиеся заслуженным уважением и любовью прихожан.

100
 

Решение вынесено председателем Нарвской комиссии по борьбе с 

контрреволюцией Оскаром Эллеком.  

Священник ивангородской Никольской церкви Константин Александрович 

Колчин (1875-1941) позаботился об отпевании и погребении мучеников, 

впоследствии прославленных в лике святых (2002 г.). Ныне придел в их честь 

устроен на первом этаже Успенской церкви.
101

 В декабре 2011 г. на старом 

городском кладбище на могиле А. Волкова взамен простого деревянного креста 

на пожертвования прихожан Успенского храма был установлен новый каменный 

крест из красного гранита и плита с эпитафией на ней.
102

А мощи Д. Чистосердова 

до сих пор покоятся на месте разрушенной фашистами Знаменской церкви, под 

спудом (под асфальтом, могила была уничтожена вместе с храмом).
103
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Икона Священномученика Александр Волкова, пресвитера, в 

нижнем храме Успенской церкви. Иконописец – Сергей  

Хайгора, член Митрофаниевского союза.
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На фотографии фрагмент иконы  

«Собор святых земли Эстонской».
105

 
 

 

Священники – настоятели Успенского храма:
106

 

в 1741 г. – Иоанн Васильев, в 1780 – Петр Иоаннов, в 1781 

г. – Иоанн Иоаннов, с 1785 по 1793 гг. – Григорий 

Иоаннов, с 1796 по 1798 гг. – прот.  Иосиф Андреев, по 1809 г. – Семен Николаев, по 

1828 г. – Федор Тимофеев, по 1839 г. – Алексей Ефимович Орлов, по 1845 г. – прот.  

Семен Андреевич Навроцкий, с 1845 г. – Якубович Александр Иванович, в 1866-1907 гг. 

– прот.  Павлин Алексеевич Волков (1836-1913, прослуживший в храме почти полвека 

– 47 лет; в течение 30 лет проводил службы и в дер. Венкуль),
107

в 1907-1919 гг. – 

потомственный свящ. Александр Павлинович Волков (1873-1919, сын П.А. Волкова), в 

1919-1932  гг. – Павел Михайлович Добронравин (1870 -1932, дьяконом здесь же – с 

1893 г.),
108

в 1933-1938 гг. – Киселев Александр Николаевич (1909-2001, друг и 

сподвижник настоятеля храма Святой Троицы с 1934 г. Лозинского Ростислава 

Романовича, вместе были организаторами Русского Студенческого Христианского 

Движения в Нарве; в 1930-е гг. редактировал православный листок «Миссионерские 

заметки»; во время Великой Отечественной войны окормлял в Германии советских 

военных военнопленных, организовывал помощь вещами и продуктами),
109

 в 1938 г. – 
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Александр Гуковский, в 1939 г. – Михаил Лукканен, в 1939-1940 гг. – Константин 

Рупский. 

С 1929 г. Ивангородская крепость стала местом расположения воинских 

частей независимой Эстонии (Ивангород – Janalinn вошел в ее состав после 

заключения договора в Тарту 2 февр. 1920 г.). Посещение Нарвской 

Ивангородской Успенской церкви становилось почти невозможным для русских 

прихожан. 

Вместе с приходом в 1940 г. советской власти в Эстонии начинается новый 

период гонений на церковь. Ее самые ценные иконы и утварь в 1941 г. были 

перенесены в монастырскую церковь Нарвской Иверской Богородицкой 

христианской женской трудовой общины,  в 1944 г. – в Пюхтинский монастырь 

(Куремяэ, Эстония), в т.ч. и местночтимая православная святыня – Тихвинская 

икона Божией Матери (по преданиям в Успенской церкви хранилась и икона 

Божией Матери Одигитрии, уцелевшая во время пожара Нарвы в 1558 г.). 

Успенская церковь пострадала во время боевых действий под Нарвой во время 

Великой Отечественной войны и была закрыта в 1944 г.
110

  
Реставрационные работы по проекту арх.-реставратора И.А. Хаустовой 

закончены в 1985 г.
111

 В 1991 г. Успенская церковь, являющаяся памятником 

архитектуры федерального значения, передана Православному приходу. 

Богослужения возобновлены с 1994 г. Работает Воскресная школа для детей и 

взрослых. Настоятель церкви с 2009 г. – игумен Довмонт (Алексей Беляев). 
 
 
 
ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА  

 

Никольская церковь – небольшой двухапсидный, 

бесстолпный храм, находящийся юго-восточнее 

церкви Успения в Большом Бояршем городе 

Ивангородской крепости. Существовали разные мнения о времени постройки 

Никольской церкви (с конца XV до середины XVI вв.). Результаты последнего 

обследования арх. Мильчиком М. дали основания полагать, что Никольская 

церковь была построена в 1557-1558 гг. новгородскими мастерами по образцу 

Успенской церкви и ее Покровского придела. Исследования церкви не 

обнаружили связи с ДРЕВНЕЙ НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ, упомянутой в 

переписной книге Шелонской пятины 1498 г.: «внутри города церковь Никола 

Святый».
112

 Церковь во имя св. Николая Чудотворца, о которой говорится в 

означенной оброчной книге, по преданию, построена Иваном III в течение суток, 
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отчего она называлась «обыденною». Можно думать, что церковь или часовня 

существовала на Девичьей горе еще до построения крепости, Иван III мог 

расширить прежнее церковное здание, или же вместо прежней деревянной 

построить каменную церковь.
113

 
При шведском господстве в XVII в. Никольская церковь была обращена в 

кирху. В православный храм была восстановлена в начале XVIII в., совершались 

богослужения. С середины XVIII до конца XIX вв. не функционировала.  

В 1944 г., во время боевых действий, церковь подверглась разрушению. 

Исследования и реставрация проведены в 1987-1989 гг. под руководством И.А. 

Хаустовой и Н.С. Рахманиной. Храм передан Русской Православной Церкви, 

приписан к Успенской церкви.
114

    

 

 

 
 

МОНАСТЫРСКАЯ ЦЕРКВИ НАРВСКОЙ ИВЕРСКОЙ БОГОРОДИЦКОЙ 
ХРИСТИАНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ТРУДОВОЙ ОБЩИНЫ  

 

Нарвское подворье Илецкого Николаевского монастыря Оренбургской 

епархии основано в 1904 г. из дома, подаренного нарвским купцом 2-й гильдии 

И.П. Сластниковым на улице Ивангорода, ведущей к кладбищу. Недвижимое 

имущество подарил монастырю также купец 2-й гильдии, почетный 

потомственный гражданин Ф.Я. Пантелеев в 1912 г.: земельный участок со 

строениями по ул. 2-й Ивангородской, д. 85. Он же помог и со строительством 

церкви по этому адресу, которая первоначально, в 1913-1915 гг., была устроена на 

втором этаже подаренного Пантелеевым дома.  

Каменная церковь сооружена в 1920-1930-х гг. 

гражданским инженером Ф. Лыхиным. 

Проектировал здание епархиальный архитектор А. 

Аплаксин (1879-1931). На церемонии закладки 

присутствовал настоятель Знаменской церкви 

прот. Д. Чистосердов. В 1920-1925 гг. в доме 

общины проживал архиеп. Евсевий. Разрушенная 

церковь после войны была закрыта. Здание не 

сохранилось, руины снесены в 1950-е гг. 
115
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ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СВВ. АПП. ПЕТРА И ПАВЛА 
Ивангородское кладбище 

В 1856 г. на средства П.И. Орлова на Ивангородском кладбище построена 

ЧАСОВНЯ В ЧЕСТЬ СВВ. ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА. Проект 

ее и ворот кладбища выполнил академик архитектуры В.К. Рейер (ученик 

известного российского арх. К.А.Тона, по проекту которого был построен храм 

Христа Спасителя в Москве). В 1858 г. Орлов решает перестроить часовню в 

церковь во имя Апостолов Петра и Павла, что и осуществил по проекту того же 

арх. В.К. Рейера в 1859 г.  Церковь со 

склепом семьи Орловых (впоследствии 

разграблен) была приписана к 

Знаменской церкви и с 1880 по 1901 гг. 

являлась приходской церковью 

эстонского православного прихода.
116

 
В 1919 г., во время Гражданской 

войны, церковь частично разрушена, 

затем восстановлена, была действующей 

до Второй мировой войны. Частично 

разрушена  в 1944 г. и закрыта.  
 

Часовня и церковь на Ивангородском кладбище. 2012 г. 
 

В 1982 г. церковь поставлена на учет как объект культурного наследия. 

Восстановительные работы начались в 1989 г., но прекращены из-за отсутствия 

средств. В настоящее время памятник нуждается в срочной реставрации.
117

  
На территории кладбища – братская могила воинов павших за Родину в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Русское братское захоронение 

жертв Гражданской войны 1918-1920 гг. – единственное в России место, где 

упокоилось по различным оценкам исследователей от двух до четырѐх тысяч 

солдат, офицеров, сестѐр милосердия, военврачей, военных чиновников, 

военнослужащих Северо-Западной Армии генералов Н.Н. Юденича и А.П. 

Родзянко. В 2008 г. кладбище передано под опеку Свято-Троицкой церкви. 

Стараниями местной общины и силами Ямбуржского братства во имя св. 

Архистратига Михаила и Российского Движения "Белое Дело" были 

восстановлены могилы священников, установлены гранитные плиты памяти 

поручика В.Н. Быкова (1895-1919) – правнука А.С. Пушкина (по материнской 

линии) и внучатого племянника Н.В. Гоголя, до недавнего времени место могилы 

которого, причина смерти и дата кончины были никому не известны.
118
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 ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ЗНАМЕНИЕ»   
г. Ивангород, на Горке 

 

 

Дата основания храма во имя иконы Божией 

Матери «Знамение» в Ивангороде является 

спорной. Согласно клировым ведомостям 

деревянная церковь построена в 1750 г., позже 

снесена из-за ветхости.
119

 Каменная церковь на 

Горке с двумя приделами (Воздвижения 

Животворящего Креста Господня и св. прор. 

Илии) сооружена в 1786-1796 гг. на средства 

жителей. Самый большой вклад внесла семья нарвских купцов Орловых. 

Причиной постройки послужила теснота Успенской церкви.  

Долгое время Знаменская церковь предназначалась для военных Нарвы. В 

1845-1854 гг. комендант Ивангородской крепости – боевой генерал-лейтенант 

Мориц фон Коцебу (1787-1861).
120

  

В 1848-1883 гг. церковь была самостоятельной приходской, а затем передана в 

епархиальное ведомство и приписана к Нарвскому Преображенскому собору.
121

 

Председатель приходского попечительства – свящ. Чистосердов Димитрий 

Стефанович (с 1906 г.), настоятель Знаменской церкви в 1889-1918 гг. 122
 

В 1919-1920 гг. Ивангород и Нарва находились в прифронтовой полосе, и 

Знаменская церковь становится кафедральным собором Северо-Западной армии, 

терпящей поражение. Бойцы, солдаты, офицеры – измученные, голодные, 

больные прибывали в Ивангород. Беженцы и военные были сосредоточены за 

колючей проволокой в чистом поле или в переполненных бараках и лазаретах в 

Ивангородской крепости. Настоятель Знаменской церкви с 1919 по 1941 гг. – 

служивший в храме с 1894 г. прот. Константин Александрович Колчин (1875-

1941, сын везенбергского купца 2-й гильдии) духовно окормлял раненых солдат, 

находившихся на излечении в лазаретах г. Нарвы. Благочинный СЗА (1919-1920) 

и приходов в начале 1919 г., невзирая на закрытие храмов и запрет большевиков, 

мужественно служил литургии и ревностно исполнял требы. Арестован, 

смертельно ранен в вагоне на ст. Нарва во время бомбежки в 1941 г.
123
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Знаменская церковь. 

Фото 1930-х гг. 

 



 

 

 

После подписания Тартуского договора (1920) Ивангород и его приходы стали 

частью территории независимой Эстонской Республики. В 1925 г. Знаменская 

церковь включена в список памятников архитектуры г. Нарвы. Церковь 

ремонтировали на добровольные пожертвования прихожан и благотворителей в 

1923 и 1934 гг. С 1936 г. при храме действовала воскресная школа. Разрушена 

церковь до основания в 1944 г. во время боев под Нарвой, разобрана и закрыта. 

Местночтимая икона Пресвятой Богородицы «Знамение» в настоящее время 

находится в Нарвском Воскресенском соборе.
124

 
 

 
 
ЦЕРКОВЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА  
г. Ивангород, на Горке 

 

В 1851-1855 гг. по проекту арх. Ф.И. Руска, на 

средства нарвского купца I гильдии, старосты 

ивангородской Знаменской церкви, почетного 

потомственного гражданина Нарвы П.И. Орлова, 

сооружена каменная церковь на месте полковой 

ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА (построена в 1733 г. 

для военных Нарвы, снесена в 1851 г.). Надзор за 

строительством осуществлял капитан инженерной 

команды Н. Толстихин и городской арх. Й. Цаппе. 

Церковь освящена во имя свт. Николая Чудотворца, 

приписан к Знаменской церкви. Первый священник 

прот. Петр Преображенский (служивший здесь 15 

лет) в 1880 г. стал совершать первые эстонские православные богослужения. 

Население города увеличивалось за счет переселенцев-эстонцев, и церковь была 

передана в 1903 г. в бессрочное пользование эстонскому православному приходу. 

В годы Первой мировой войны и революции приход распадается. Церковь 

частично разрушена во время военных действий. С 1903 по 1924 гг. священник 

церкви – прот. Константин Колчин.  

В 1924 г., когда Ивангород и его приходы стали частью территории 

независимой Эстонии, Николаевский приход возрождается. Первый пастырь – 

свящ. Сергий Самон (по 1928 гг.), затем служили Александр Мянник (1928), 

Антоний Ангерьяс (в 1928-1937 гг.), Михаил Рауд (в 1937-1940 гг.).   

В 1944 г. во время военных действий под Нарвой храм разрушен. 
125
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Никольская и Знаменская 

церкви. Фото 1900-х гг. 

 



 

 

 

В ведении Православного прихода Успенского храма 

находится ЧАСОВНЯ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ ЗНАМЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (на Горке), находящаяся на 

месте разрушенных в годы Великой Отечественной войны 

немецкими оккупантами двух православных храмов в 

Ивангороде – Знаменского и Никольского. 

 
 
 
 
 

 
ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ 

 

Каменная православная церковь при 

льноджутовой фабрике построена в 

Ивангороде бароном, лютеранином по 

вероисповеданию,
126

 А.Л. Штиглицем (1814-

1884), выдающимся российским 

государственным деятелем, финансистом 

(первый управляющий государственным 

банком Российской Империи), промышленником и меценатом. Возводилась 

церковь на собственные средства барона под руководством крупного зодчего 

Петербурга – проф. архитектуры А.И. Кракау (автора проекта) и его помощника 

И.А. Стефаница (оставил подробное описание строительства и смету) в южной 

части парка усадьбы, над могилой жены Каролины Карловны (урожденной 

Миллер). Заложена 22 июня 1873 г., освящена 17 августа 1875 г. митр.Исидором 

во имя св. Троицы. Под храмом устроили фамильный склеп, где был похоронен и 

сам А.Л. Штиглиц. Церковь предназначалась, как указано в документах, для 1800 

русских рабочих-прихожан – персонала суконной и льнопрядильной фабрик 

Штиглица.
127

  
Она сложена из кирпича, имеет форму креста, пятиглавая, отличалась богатым 

убранством. Над западным входом в храм сооружена стрельчатая, конусообразная 

колокольня с десятью колоколами. Картон настенной росписи известного 

художника, академика живописи Ф. Бруни первоначально предназначался для 

Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, но был перекуплен Штиглицем.
128
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Имелись скульптуры и ценные иконы итальянских мастеров в золотых и 

серебряных окладах.
129

  
Церковь была приписана к Нарвскому Спасо-Преображенскому собору (в это 

время Ивангород и Нарва – единое административное образование). Будущий 

приход складывался на основе Иоанно-Предтеченского общества трезвости, 

организованного при Нарвской суконной мануфактуре 18 апр. 1893 г. 

священником Нарвского Спасо-Приображенского собора о. Алексием Азиатским. 
Значительный вклад в работу общества внес и настоятель ивангородской 

Знаменской церкви о. Константин Колчин.
 
 

С 1918 г. все храмы в Ивангороде закрыты, церковные ценности 

экспроприированы, богослужения запрещены, начались аресты и расстрелы. В 

1919-1920 гг. Ивангород и Нарва находились в прифронтовой полосе. Страшное 

зрелище представлял собой госпиталь с больными солдатами, офицерами на 

каменных полах Парусиновой и Суконной фабрик терпящей поражение армии 

Юденича и гражданскими, которых окормлял о. Василий Шамардин, один из 

первых священников СЗА, полковой священник лучшего полка армии 

(Талабского). Псаломщиком служил В. Благовещенский. Распространялся сыпной 

тиф. Большинство умерших похоронены в братских могилах на Ивангородском 

городском кладбище и кладбище в Сийвертси (территория Нарвы). Первому 

настоятелю Свято-Троицкой церкви в Ивангороде, штатному священнику с 1919 г. 

при штабе корпуса СЗА о. Николаю Ратьковскому и церковнику-санитару И. 

Добронравову также выпала тяжелая доля окормлять умирающих 

соотечественников (госпиталь в рабочих бараках и даче Половцева).
130

 С Северо-

Западной армией связаны и судьбы Евстафия Сергеевича Гроздова (Евсевия),
131

 в 

то время  –  епископа войск армии; первого дьякона Свято-Троицкой церкви (где 

служил до 1944 г.) – Николая Васильевича Задвинского. Нелегкая судьба 

эмигранта выпала на долю регента-псаломщика Свято-Троицкой церкви Дмитрия 

Павловича Тихомирова.
 
 

В 1920-е годы наследники супругов Половцовых сдали Свято-Троицкую 

церковь в аренду приходу, который с 1923 г. вошел в Нарвскую епархию. 
 

7 июля 1920 г. администрация льнопрядильной фабрики приглашает в Свято-

Троицкую церковь иерея Николая Алексеевича Ратьковского на должность 

исполняющего обязанности священника (до 1933 г.). Значительным событием для 

прихода стало многолетнее служение в должности регента храма Ивана Федоровича 

Архангельского (1892-1968), под началом которого сложился один из лучших 
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Могила архиеп. Евсевия (Евстафий Сергеевич Гроздов, 1866-1929) находилась на 

Ивангородском кладбище, пострадала от вандалов. Перезахоронен в 2006 г. в каменный 

склеп напротив Николо-Арсеньевской церкви Пюхтинской обители (Эстония). 



 

 

 

церковных хоров, принимавший участие в Первом Всегосударственном слете русских 

хоров Эстонии (Нарва, 1937 г.), посвященном 100-летию со дня смерти А.С. Пушкина.  

Второй настоятель храма с 1934 г. до 1 марта 1942 г. – Лозинский Ростислав 

Романович (1912-1994), священник, учитель, краевед, пользовался авторитетом среди 

горожан, руководил приходской воскресной школой на Парусинке с 1935 по 1940 гг. (с 

церковной библиотекой с детским отделом). Им организован благотворительный 

кружок для помощи бедным и неимущим слоям населения. Во время Великой 

Отечественной войны помогал духовно и материально интернированным в Эстонию 

русским людям в лагерях. За 40 науч. трудов по истории теологии получил степень 

доктора богословия. Его судьба вошла в основу фильма реж. Вл. Хотиненко «Поп». 
132

  

Нарвский священник прот. Павел Петрович Калинкин
133

 (в 1898-1902 гг. преподавал в 

школах Ямбургского и Лужского уездов) – настоятель Свято-Троицкой церкви в 

1942-1944 гг., окормлял также приходы церквей сел Сойкино, Удосолово, Краколье 

Кингисеппского района.
134

  
 

С приходом советской власти в Эстонии (1940) начинаются гонения на 

церковь. Свято-Троицкий храм закрыт, но в годы немецкой оккупации 

богослужения возобновились. Во время войны здание церкви пострадало, закрыта 

в 1944 г., имущество было перевезено в неплохо сохранившуюся Воскресенскую 

церковь в Нарве. Наибольшее разрушение церкви – при строительстве Нарвской 

ГЭС (1951-1955). При пуске построенной ГЭС (1956) вода затопила крипту, 

усыпальница с захоронениями на тридцать лет ушла под воду. 

16 января 1997 г. архим. Гурий совершил первый молебен для прихода церкви, 

а 15 апреля этого же года, благодаря подвижнической деятельности настоятеля 

церкви – свящ. Александра Салыкина, приход Свято-Троицкой церкви 

зарегистрирован. Действует с 1999 г. В 2007 г. усилиями Центра национальной 

славы России и Архитектурно-реставрационной мастерской «Вега» (СПб.) 

завершены работы по восстановлению храма,
135

 реставрацию живописи в 

интерьере произвела Петербургская компания «Пассим» в 2009 г.
136
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В 2012 г. церковь зарегистрирована как объект культурного наследия 

регионального значения в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
137

 
 

В 2007 г. к завершению реставрации церкви было приурочено освящение на 

острове Кампергольм (ранее – Петровский) вновь возведенной ЧАСОВНИ В ЧЕСТЬ 
СВ. ВМЧ. ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА – небесного покровителя сподвижника Петра I 

адмирала Ф.А. Головина (1650-1706), и в память русских воинов, погибших во 

время Северной войны в 1700 г. на переправе через Нарову. Событие состоялось 

благодаря благотворительной программе, проводимой Центром национальной 

славы России. На церемонии присутствовали: митрополит русской православной 

церкви в Эстонии Корнилий, прямой потомок графа Головина И.А. Шидловская 

(урожд. Головина, Франция), директор Государственного Эрмитажа М.Б. 

Пиотровский, А.Ю. Талащук – ректор  гос. художественно-пром. академии (СПб.) 

им. А.Л. Штиглица (основанной им в 1879 г.) и др. 

Часовня составляет единый ансамбль с установленным 

в 1996 г. памятным знаком русским воинам, павшим в 

ходе Северной войны 1700-1721 гг. Освятил ее 

благочинный Ямбургского благочиния Санкт-

Петербургской митрополии прот. Леонид Степанов. 
138
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св. Троицы (Штиглица), 1873-1875 гг., арх. А.И. Кракау" в едином гос. реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

Приказ Минкультуры России от 23.03.2012 N 231 // СПС Консультант Плюс 
138 

Дятко О. Он был ближайшим сподвижником Петра Первого // Вост. берег. – 2007. – 28. –  С.  

4-5; Шишкова М. Служившие Отечеству верой и правдой // Вести. – 2007. – 10 июля. – С. 2. 



 

 

 

БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
 

Статья составлена с участием 

искусствоведа и краеведа А.Н. Белобородова  

и  заведующей Большелуцкой библиотекой А.В. Сатушкиной  
 

 
ХРАМ ВО ИМЯ СВ. МИХАИЛА АРХАНГЕЛА 

 

По велению императрицы Екатерины II 

православный ХРАМ ВО ИМЯ СВ. МИХАИЛА 

АРХАНГЕЛА (впервые здесь был построен в XIV 

в., в XVII в. разорен шведами
139

) перестроен из 

развалин кирхи в Пятницкой придворной слободе 

в 1764 г. на средства двора. Каменный пятиглавый 

храм в имении Лелонгов на краю оврага реки 
Падожицы освящен 30 декабря 1779 г., авторство 

в проектировании по найденным архивным 

документам в 2002 г. приписывается 

А.Ринальди.
140  

При открытии Новопятницкой церкви, ее 

приход состоял из имений придворного ведомства и барона И.О. Корфа (21 год 

избирался предводителем ямбургских дворян). Одновременно с храмом возникло 

село Новая Пятница по обеим сторонам столбовой дороги, ставшее центром 

поместья. Село изначально находилось на правом берегу реки Падожицы и, как 

состоявшее из 5 дворов, называлось Пятицею; с увеличением села названо 

Пятницею.141 Для новых русских поселенцев около 1764 г. отвели место по 

другую сторону Падожицы, село названо было «Новой Пятницей». Прежняя 

Пятница существовала до 1812 г., ее жители составили «Зарецкую» часть  

Ямбурга вдоль Нарвского шоссе, где с XVIII в. располагалась колония немецких 

переселенцев – Франкфуртская. 

Приход Новопятницкой церкви отделен от ямбургского собора в 1782 г. 

В 1795 г. крестьяне на свои средства начали строить в ограде Михайловской 

церкви другую – теплую деревянную. Построена в 1798 г., освящена в 1813 г. ВО 

ИМЯ СВ. ТРОИЦЫ.
142

 Сгорела в 1867 г.  

В 1796 г. вся территория упраздненной Пятницкой придворной слободы 

подарена имп. Павлом I статскому советнику А.К. Роткирху (1746-1797), который 
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 О разрешении освятить вновь отстроенную церковь во имя св. Троицы в с. Новопятницкое 
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Храм Михаила Архангела. 

Фото В. Федорова. 1912 г. 



 

 

 

свою усадьбу устроил между селом и церковью, назвав еѐ Михайловской. Вдова – 

Софья Абрамовна (1759-1802), урожденная Ганнибал, дочь родоначальника 

династии Абрама Ганнибала и двоюродная бабушка А.С. Пушкина, в память о 

муже поставила в 1798 г. рядом с церковью КАМЕННУЮ ЧАСОВНЮ и устроила 

место для фамильного погребения. 

На север от церковной ограды находилась березовая роща, называемая 

«Горожанка». До 1821 г. здесь было приходское кладбище. Кроме него было еще 

четыре: в церковной ограде, где погребали помещиков, членов церковного причта 

и церковных старост; в сосновой роще, на другой стороне реки Падожицы, где 

прежде хоронили крестьян с разрешения помещика Лелонга, а потом – только 

помещиков; по тому же берегу р. Падожицы – общее кладбище для всего 

прихода; при деревне Сала – кладбище с фамильным склепом барона Корфа; 

подле склепа погребены бывшие дворовые Корфа, православные и лютеране. 

Семейное захоронение Корфов не сохранилось, но уцелела КАМЕННАЯ ЧАСОВНЯ, 

в стены которой замурованы каменные плиты с именами погребенных. Ремонт 

Михайловской церкви проводился в 1873 г., а также в 1880-1905 гг.,
143

 в 1904 г. 

выстроена колокольня, арх. – Г.Е. Гинц.
144 

Как утверждает пушкиновед-генеолог Н.К. Телетова, в 1827 г. А.С. Пушкин 

приезжал в Ново-Пятницкое за копией «Немецкой биографии», составленной 

А.К. Роткирхом и послужившей источником для создания романа «Арап Петра 

Великого».  

В начале ХХ в. приходу принадлежали поместья: Новопятницы 

(Михайловская мыза) К.Л. Лелонга, племянника Роткирха; имение графа Лидерс-

Веймарн, состоящее из мыз: Подожка и Александрова Горка; имение барона К.А. 

Рауш-фон-Траубенберга или мыза Верино (Николаевская) и имение П.П. Корфа с 

мызою Сала. 

Храм закрыт 2 марта 1938 г., здание использовалось под клуб, а затем под  

шиномонтажную мастерскую, колокола сняты на переплавку. Михаило-

Архангельский храм был полностью разобран в 1941-1942 гг. по приказу 

оккупационных властей для выравнивания дороги.
145

  
Кладбище (ликвидированное в 1953 г.) при уничтоженной церкви, 

являющееся единственным в России местом, где на одном участке земли 

упокоены 28 родственников А.С. Пушкина, стало использоваться под огород. 

Здесь похоронена и владелица Новопятницкой мызы С.А. Ганнибал фон Роткирх, 

участники и герои Отечественной войны 1812 года. Встречаются обломки 

надгробных памятников. Часть территории в 2011 г. была закатана асфальтом, а в 

2012 г. вырыт котлован и начато возведение дома, несмотря на то, что территория 
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погоста входит в состав всего усадебного комплекса Роткирхов-Лелонгов, 

являющегося вновь выявленным объектом культурного наследия.
146

 «Бывшая 

Михайловская мыза – это гордость и боль не только местных историков-

краеведов, но и видных ученых-пушкинистов».
147

  
 

Священники – настоятели церкви  св. Архистратига Михаила: 148
 

с 1783 г. – Василий Иоаннов, по 1805 г. – Иоанн Савин, в 1810-1827 гг. – Иоанн 

Евфимиевич Криницкий (отличавшийся деятельностью по церкви и участием в делах 

вне церкви, был инспектором и учителем греческого языка в Ямбургском духовном 

училище и членом духовного правления), по 1832 г. – Илья Васильевич Лебедев (из 

учителей Ямбургского духовного училища, зять о. Криницкого, был инспектором 

Ямбургского духовного училища), с 1833 г. – Алексей Иванов, по 1843 г. – Григорий 

Феодорович Кедров (служил в ямбургском училище), по 1859 г. – Иоанн Степанович 

Аландский (ремонтировал церковь, умножил библиотеку, был членом духовного 

правления и благочинным, в 1859 г. перешел к ямбургскому Екатерининскому собору), 

в 1859-1873 гг. – Павел Петрович Тихомиров, в 1873-  

1885 гг. – Алексей Александрович Смирницкий (служил в Котлах, состоял 

помощником благочинного и законоучителем в двух земских школах), в 1888- 

1892  гг. – Новоуспенский Павел Васильевич, с 1892 по 1902 гг. – Тихомиров Александр 

Андреевич, с 1902 по 1911 гг. – Ильинский Сергей (в приходском попечительстве с 

1905 г.), в 1902-1916 гг. – Близнецкий Михаил, 1916 г. – Филомафитский Александр, в 

1927-1938 гг. – Ротковский Михаил Николаевич (1880-1958). 
 

Справка о часовнях. По сведениям 1859 г. существовала часовня в ЖАБИНО,149 

в «Списке земельных владений Ямбургского уезда» 1867 г. православные часовни 

указаны в деревнях: ПОРХОВО – св. вмч. Георгия, БОЛЬШОЙ ЛУЦК – св. Николая 

Чудотворца, ПАДОГА – св. вмц. Анастасии, АЛЕКСАНДРОВА ГОРКА – Креста 

Господня, САЛА – св. прор. Илии, КАЛМОТКА (сгоревшая в войну деревня) – свв. 

Флора и Лавра. 
150
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ВИСТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

 

 

Статья составлена с участием Н.Г. Севастьяновой, 

библиотекаря Культурно-досугового центра  

МО «Вистинское сельское поселение»  
 

 

ЦЕРКОВЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА  
(территория несуществующего с. Сойкино – к югу от  

дер. Пахомовки) 

 

 Упоминания о деревянной церкви в русско-ижорском 

селе Сойкино в центральной части полуострова 

датированы ранее 1576-1577 гг., когда православие 

получило здесь более широкое распространение и 

поддержку среди местного населения. Существуют 

разные версии происхождения названия Сойкино. В 

финских диалектах слово  шойе  имеет значение – 

укрытие, защита, и, скорее, с этим словом, может даже с 

сакральным его значением, можно связывать название 

деревни и местности. В народе место, где находилась 

сгоревшая в годы Великой Отечественной войны 

деревня, называют ещѐ Киргонмяги  (с ижорского – 
церковная гора). Именно здесь на самом высоком и 

красивом месте Сойкинского полуострова находится 

церковь Николая Чудотворца.
151

 
После Северной войны, в 1726 г. вместо обветшавшей 

была возведена новая деревянная церковь, окончательно 

построена в 1766 г. В приход входили все казенные земли 

полуострова, и почти все прихожане, кроме жителей 

русской дер. Малое Стремление, были ижоры. 

Церковь неоднократно перестраивалась. Деньги на 

строительство жертвовали владельцы поместий и 

местные крестьяне. В 1849 г. Никольский храм вновь 

перестроен, освящен 5 августа 1850 г. Но здание  

оказалось холодным, и поэтому было принято решение о 

строительстве каменного храма.
152
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Никольская церковь.  

Фото 1920-1930 гг. 

 

Никольская церковь.  

Фото 2013 г. 

 



 

 

 

20 июля 1872 г. произведена закладка новой церкви, но за недостаточностью 

средств работы по строительству были приостановлены на несколько лет. 

Каменный храм сооружен на месте обветшавшего при владелице имения 

Анненгоф Э.Н. Лангаммер на средства прихожан, нарвского купца И. Адрианова, 

крестьянина Алексеева, почетного гражданина Иванова. Главный алтарь 

посвящен Николаю Чудотворцу, приделы – апп. Петру и Павлу и св. прор. Илие. 

Иконостасы устроены усердием и на собственные средства местного уроженца 

купца И.А. Ульянова. Строительные работы велись под наблюдением 

епархиального арх. И.И. Буланова, который в период с 1868 по 1888 гг. трудился 

над строительством девяти храмов Ямбургского уезда. Храм освящали в 1883 г. 

благочинный прот. Иоанн Любимов, настоятель – свящ. Андрей Боротинский и 

помощник его – свящ. Алексей Братолюбов. Церковным старостою был избран 

крестьянин дер. Сменкова Александр Евстафиев.
153

  
 

Священники – настоятели церкви свт. Николая Чудотворца в Сойкино: 154
 

1730-е гг. – Афанасий Артемьев, в 1855-1862 гг. – Василий Степанович Вознесенский, 

в 1862-1876 гг. – Иоанн Стефанович Покровский (перешедший от Котельской 

церкви), в 1861-1872 гг. – Иоанн Игнатьевич Дубровицкий, в 1872-1880 гг. – Петр 

Симеонович Преображенский (1831-1914), в 1876-1881 гг. – Петр Павлович 

Здравомыслов (в сане диакона состоял Иоанн Саввич Недремский 
155

), в 1877-1884 гг. 

– Андрей Андреевич Боротинский; помощник его – Алексей Васильевич Братолюбов 

(1859 или 1858-1908) служил здесь в 1881-1885 гг., затем – в Екатерининском соборе 

Ямбурга; в 1885-1891 гг. – Пеньковский Петр Васильевич (затем в Краколье), в 1896-

1906 гг. –  Николай Григорьевич Покровский (в 1896-1906 гг. – законоучитель 

Сойкинской церковно-приходской школы, Югантовской, Куплинской и 

Малостремленской земских школ Ямбургского уезда; расстрелян в 1937 г.), в 1906-

1910 гг. – Веселовский Алексей Александрович, в 1910-1913 гг. – Смирнов Петр, затем 

– Ильинский Василий, Якштейн Владимир, Сабинов Аркадий. 
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Во время немецкой оккупации  с 1942 г. богослужения возобновились духовенством из 

Нарвы – прот.  Павлом Калинкиным,
156

 свящ. Михаилом Раудом и Николаем 

Ивановичем Недремским (1883-1962). 
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В богоборческие годы прошлого века Никольская церковь не подвергалась 

радикальному разрушению, но разобрана кровля. Храм закрыт в 1938 г.  

В настоящее время под губительным воздействием внешней среды 

Никольская церковь приобрела вид руины, но и в таком виде поражает своей 

красотой. Верующие начали борьбу за восстановление своей святыни, и в 1995 г. 

она была возвращена общине дер. Вистино и по просьбе местных жителей 

освящена 22 мая 2006 г. Богослужения проходят в полуразрушенном храме без 

крыши. Жители Вистино и соседних деревень ухаживают за территорией церкви. 

В 2010 г. Историческое общество Ямбурга – Кингисеппа, созданное при 

Кингисеппской центральной городской библиотеке, обратилось к губернатору 

Ленинградской области с просьбой помочь в реализации проекта для 

восстановления храма «Сойкинская святыня». В составе рабочей группы 

некоммерческого партнерства «Сойкинская святыня», получившего 

государственную регистрацию в 2012 г.: председатель правления НП – викарий 

Санкт-Петербургской епархии, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской 

лавры, епископ Кронштадский Назарий; его заместитель – директор по развитию 

ООО «Объединенные проекты Северо-Запад» Н.В. Иевлев, член правления 

Исторического общества; президент Исторического общества В.В. Аристов; 

главы администраций сельских поселений и др. Благое дело благословлено Митр. 

Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром и поддержано главой региона. 

В 2012 г. проект получил президентский грант в размере 1,5 млн. руб., в этом же 

году по благословению наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры 

Назария совершено освящение закладного камня ХРАМА-ЧАСОВНИ СВ. 
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО иеромонахом Антонием 
Простихиным.
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ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
дер. Ручьи 
 

Каменная церковь построена в 1993 г. (арх. – Т.Е. Загураев) на средства 

колхоза «Балтика» и пожертвования местных жителей на месте бывшей часовни, 

сожженной в 1980-х гг., с 1995 г. действует.
159

 Большая заслуга в организации 

строительства принадлежит старосте церковной общины в то время – Федоровой 

Лидии Фоминичне из дер. Ручьи. 
Священники – настоятели церкви: с 1995 г. о . Александр (Александр Иванович 

Косач), в настоящее время – о. Сергий (Сергей Спиридонович Семенов). 

Около церкви находится деревенская святыня – почитаемая могила монахини 

Анастасии. Праведница занималась лечением и предсказывала будущее. По 

легенде, Анастасия предсказала начало Великой Отечественной войны, а затем и 

Победу. Почитание могил, камней, деревьев, источников (обладающих, по 

поверьям, целебной силой) – древняя местная 

традиция. Ее сохранение – свидетельство 

устойчивости народной духовной культуры и 

этнической памяти.
160

 
 

 

 

 

 

 

 

Справка о часовнях. В «Списке земельных владений Ямбургского уезда» 1867 г. 

православные деревянные часовни указаны в деревнях: ВИСТИНО – Николая 

Чудотворца, ЮГАНТОВО – св. прор. Илии, РУЧЬИ – свв. апп. Петра и Павла, 

ЗАБАЛКАНСКОЕ (Старое Гарколово) –  св. прор. Илии, КОЛГОМПЯ – св. Николая 

Чудотворца. Епархиальные сведения 1885 г. свидетельствовали о часовнях: в 

СОЙКИНО (деревянной и каменной), СЛОБОДКЕ, ГОРКАХ.161  
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КОТЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

Статья составлена с участием  

котельского краеведа Т.Г. Барабаш  

 
ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА 
дер. Котлы 

 

Впервые церковь на территории Николо-

Толдожского погоста упоминается «в дворцовой 

волости» у реки Толдоги в Писцовой книге 

Водской пятины 1500 г. – «село Котел богатое, с 

вновь построенной Никольской церковью», 

«церковь того погоста писана в Великого князя в 

Казимировской в Котле».
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В Историко-статистических сведениях о С.-

Петербургской епархии говорится, что графом Разумовским был перенесен в 

Котлы деревянный храм из дер. Монастырьки (где издревле существовал 

монастырь «Елисеева пустынь» с храмом Пресвятой Богородицы, разоренные 

шведами в XVII в). 
163

 
В 1730 г. Котлы и др. деревни были пожалованы имп. Анной Иоанновной 

генерал-майору И.И. Альбрехту. Помещики Альбрехты, будучи лютеранами, не 

забывали о православных храмах, немало выстроив их в своих имениях. При Л.И. 

Альбрехте в Котлах уже очень ветхая деревянная церковь была разобрана и 

возведена новая – тоже деревянная, трехглавая. А на месте старой церкви в 1784 г. 

построена КАМЕННАЯ ЧАСОВНЯ (прошение об устройстве в Консисторию 

поступило в 1783 г.), «чтоб от проезжающих людей не было то место ногами 

попираемо». В первой четв. XIX в. часовня утратила свое культовое значение, 

являлась сторожкой для привратников. С 1937 г. в здании размещался КПП 

воинской части, после войны – парикмахерская, а в 1980-е гг. по решению 

местной власти окна и двери были замурованы. 

Иконостас церкви обновлен в 1850 г. на средства помещицы А.А. Альбрехт. 

Недалеко от церкви – фамильный склеп (НАД СКЛЕПОМ НАХОДИЛАСЬ ЧАСОВНЯ). 

Здесь похоронен и Герой Отечественной войны 1812 г. А.И. Альбрехт (1788-

1828).
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В 1870 г. крестьяне обратились в Духовную Консисторию с прошением о 

строительстве новой церкви взамен обветшавшей. Когда разрешение было 

получено, собирали деньги со всего прихода. Известно, что кн. В.В. Оболенский,
165

 
долгое время являвшийся председателем строительной комиссии уезда, принимал 

активное участие в согласовании проекта церкви, его личными усилиями 

осуществлялись многие культовые и гражданские сооружения на ямбургской 

земле. 

В течение 1881-1888 гг. возведено каменное здание Никольского храма, 

однокупольного, с колокольней, на средства помещиков Альбрехтов, 

Разумовских, Притвиц и других прихожан. В проект арх. Н.Н. Никонова в облик 

храма внесены русско-византийские черты арх. И.И. Булановым. Освящена 

церковь в 1888 г. во имя свт. Николая Чудотворца великим русским праведником 

св. Иоанном Кронштадским (Иван Ильич Сергиев, 1829-1908). Прежнее ветхое 

деревянное здание церкви окончательно разобрано в 1926 г. 

В 1909 г. Святейшим Синодом открыта Котловская народная библиотека. При 

церкви работала церковно-приходская школа, сожженная в 1944 г. фашистами 

при отступлении.
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Храм закрыли в 1937 г., устроив в нем клуб. В августе 1941 г. Котлы 

оккупированы немецкими войсками. В Никольском храме и близлежайших 

постройках находился концлагерь советских военнопленных, большая часть 

которых (несколько тысяч человек) погибла от холода и голода. На кладбище у 

храма существуют братские захоронения, напоминающие об этом горьком 

времени. Службы тогда вела монахиня, пришедшая с военнопленными. В 1942 г. 

лагерь перевели в Эстонию, и службы в храме проводило духовенство из Нарвы.
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Церковь работала до 15 декабря 1959 г. В Никольском храме был устроен 

сельский Дом культуры, просуществовавший до 1991 г., когда церковь по просьбе 

общины была возвращена верующим. 28 мая 1991 г. она освящена благочинным 

архим. Гурием (Николай Антонович Кузьмин).
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Церковь во имя свт. Николая Чудотворца в Котлах – памятник архитектуры 

федерального значения, полностью восстановлена с помощью зам. председателя 

Законодательного Собрания Ленинградской обл. С.Ю. Семенова и всех 

прихожан. В 2005 г. на Балтийском заводе (СПб.) были отлиты 7 колоколов.  

Первые службы вел о. Иоанн Белевцев из Ополья и о. Гурий Кузьмин, который 

сделал и большие пожертвования для церкви. Настоятель церкви  в 1990-е гг. – о. 

Николай Голубев, взявший на себя духовное наставничество над 

Благотворительным обществом блаженной Ксении Петербургской для семей 

военнослужащих, организовывал детские праздники, оказывал гуманитарную 

помощь нуждающимся.
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 В настоящее время настоятель – о. Александр 

Вахрушев.
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Священники – настоятели церкви: 
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1730-е гг. – Григорий Прохоров, Стефан Савельев (до 1800 г.), Иоанн Марков (в 1788-

1819 гг.), Иаков Васильевич Дивов (в 1802-1829 гг.), Петр Семенович Добронравин (до 

1828 г.), Иоанн Яковлев (до 1836 г.), Максим Алексеевич Пашский (до 1814 г.), 

Иоанн Петрович Лукианов (до 1847 г.), Иоанн Яковлевич Тихомиров (до 1859 г.), 

Иоанн Степанович Покровский (до 1862 г.), Алексей Николаевич Сахаров (до 1865 г.), 

в 1866-1904 гг. – Василий Алексеевич Малоземов, Алексей Александрович Смирницкий 

(ранее – учитель училища в Котельской волости, позднее – настоятель храма 

Архангела Михаила в Пятницком, благочинный 1-го Ямбургского округа; похоронен в 

соборной ограде ямбургского Екатерининского собора (1896 г.),
172

Иоанн Каменев,  

с 1898 г. – Окунев Николай Васильевич (внук свящ. А.Н. Сахарова), Балясников 

Александр,  Дремяцкий Сергей, в 1904-1913 гг. – Боротинский Андрей, в 1937 г. – 

Анисимов Василий Павлович, в 1945-1952 гг. – Азиатский Алексей Семенович, затем – 

прот. Григорий Александрович Потемкин, восстанавливавший Никольскую церковь в 

Котлах.  
 

На кладбище у церкви похоронен свящ. Азиатский Алексий Семенович (1877-

1953), а также прадед патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Владимира 

Михайловича Гундяева) – Степан Трофимович Гундяев, служивший в этой 

церкви до 1934 г.
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 Около Котельской церкви находится почитаемая могила 

монахини, местной подвижницы благочестия, обладающей даром пророчества, 

праведной Екатерины (Екатерина Ефимовна Жарова, 1864-1957).
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ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА 
МИХАИЛА  
дер. Удосолово 

 
Одна из древнейших церквей в Санкт-

Петербургской епархии находится в с. 

Удосолово (поместье Блоков, родственников 

поэта А.А. Блока).  

Первоначально церковь построена до 1500 г. 

В Писцовой книге значится «в Каргальском 

погосте Великого Князя …сельцо Удосоль, а в 

нем церковь Велики Михаил Архангел».
175  

В 1729 г. вместо прежней обветшавшей 

построена и освящена новая деревянная 

церковь Святого Архангела Михаила. В 1759 г. она пострадала от пожара, 

возобновлена в 1766 г. В 1805 г. прот. Ямбургского собора о. Матвеем 

Афанасьевым и заботами свящ. Стефана Яковлевича Мещерского на месте 

ветхой церкви было заложено новое каменное здание из плитняка на средства 

помещиков Зиновьевых, Блоков. Освящено в 1807 г., как и прежде, во имя 

Архангела Михаила.
176

       
Обветшавшая уже к 1840-м гг., церковь перестраивалась. Из главных 

жертвователей известны: помещицы Н.М. Нетцер, О.Д. Блок и ее родственники 

помещики Зиновьевы, крестьянин Е.С. Лимонцев, церковный староста К. 

Максимов и др. Иконостас взят из прежней церкви, а новые иконы писал 

художник В.В. Васильев (1829-1894), впоследствии – академик живописи. 

1августа 1859 г. отремонтированный храм освящен прот. Смольного собора 
Филиппом Сперанским. Около церкви были захоронены владельцы окрестных 

имений, устроено фамильное захоронение Блоков – родственников поэта А.А. 

Блока по линии отца – помещиков из с. Велькота, последний в этом роду статский 

советник Ф.И. Блок был попечителем приходских школ. В настоящее время 

надгробья Блоков, Веймарн, Зиновьевых приведены в порядок.
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Многие священники этой церкви вели широкую просветительскую 

деятельность. Сохранились документы о деятельности Удосольского 

православного приходского попечительства (1872-1879 гг.).
178

 Но вся духовная 
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литература церковной библиотеки была сожжена в 1917 г., а остальные книги 

переданы в создававшиеся советские библиотеки. Так, на базе библиотеки 

репрессированного священника организовали и избу-читальню в Удосолово.
179

 
Церковь не действовала с 1937 г., официально 

закрыта в 1940 г., но во время немецкой оккупации 

вновь открыта с 1942 г. и далее – по 1965 г. Последний 

священник – о. Василий занимался ремонтом церкви, 

при нем были расписаны стены и потолок.  

В советское время в здании церкви хранил свое 

имущество совхоз «Котельский», размещался Дом 

культуры, кинозал.  

В 2003 г. церковь была поставлена на учет как 

объект культурного наследия. Но до наших дней 

здание, с уникальной постройкой на деревянных шипах 

без единого гвоздя, дошло сильно разрушенным, 

пострадало и от рук вандалов. 
 

 

 

 

 

 

Священники – настоятели церкви: 
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1730-е гг. – Григорий Прохоров, в 1794-1798 гг. – Василий Петров, после него – Федор 

Варфоломеев, затем – Яков Иванов, в 1802-1809 гг. – Стефан Яковлевич Мещерский,  

в 1809-1914 гг. – Михаил Федотов, в 1814-1844 гг. – Иаков Федоров, с 1844 г. – 

Стефан Яковлевич Смирницкий (в 1847 г. им открыта сельская школа с приютом для 

детей беднейших крестьян, живущих в отдалении; в 1870-е гг. при храме 

священником Смирницким была создана церковная библиотека из 194 книг), в 1891-

1915 гг. – Фальковский Михаил. 

Во время немецкой оккупации 1942-1944 гг. богослужения возобновились 

духовенством из Нарвы (прот.  Павел Калинкин,
181

 священники Михаил Рауд, Николай 

Иванович Недремский). 182
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Церковь Михаила Архангела в Удосолово. 
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ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ В ВАЛГОВИЦАХ 
 

Здание церкви не сохранилось до наших дней. По просьбе помещицы Е.А. 

Воеводской (в замужестве Фан-дер-Флит) она была сооружена из часовни, 

построенной ее отцом А.Г. Воеводским (1754-1829), основателем усадьбы 

Валговицы – самой старинной на Сойкинском полуострове и Лужской губе.
183

 

Освящена церковь во имя Вознесения Господня в 1847 г. В ней служил до 1870 г. 

причт Сойкинской церкви.  

В 1873 г. Н.А. Тютчева (1834-1892), дочь Андрея Петровича Фан-дер-Флит 

(1796-1834), по просьбе крестьян подала прошение в Консисторию о постройке 

новой церкви. Землю под церковь пожертвовал ее муж – И.А. Тютчев. Но 

построена уже при участии нового владельца усадьбы с 1876 г. Е.Н. Игумнова 

(1831-1888), а также крестьянина Рязанской губ. П.С. Харламова, крестьянина 

М.Валговиц Е.Н. Быстрова и др. прихожан. Построена новая деревянная 

одноглавая церковь в 1879 г. (проект епархиального арх. И.И. Буланова), приделы 

в храме – во имя апп. Петра и Павла и во имя вмч. Димитрия Солунского.
184

Из 

священников известны имена Ильи Бельского, Михаила Дяконова, Александра 

Спасского (при нем окончен храм, освящен главный престол, заведена школа), в 

1910-е гг. служили Николай Филомафитский, Николай Вознесенский, Анисимов 

Иоанн.
185

 Был открыт церковно-попечительский совет, дом Трудолюбия в память 

рабы божией Блаженной Ксении. В 1890-х гг. в Валговицком приходе свящ. 

Каменевым на средства родителей открыта школа грамотности в дер. Маттия, 

попечитель – дворянин А.И. Притвиц (1861-1919).
186

 

Церковь закрыта в 1939 г., среди арестованных и расстрелянных 

священослужителей и настоятель Вознесенской церкви – прот. Борис Андреевич 

Черничин.
187

 В огне военных действий во время Великой Отечественной войны 

церковь пострадала. Действовала во время оккупации с 1942 г. После войны в ней 

временно находились детский дом, затем  – молитвенный дом.
188

 В 1950-х гг. 

здание сгорело. 
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Рашитова О. Церковная жизнь на ямбургской земле в 1917-1944 годах // Малая родина. – 

2011. – 108. 
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ЦГИА СПб. Путеводитель в двух томах. Т. 2. – С. 338.  



 

 

 

Справка о часовнях. В Первой переписи часовен Санкт-Петербургской 

провинции 1734-1735 гг. фиксируется часовня в ВОЙНОСОЛОВО.
189

 В Списке 

земельных владений 1867 г. православные часовни указаны в деревнях: МАТТИЯ 

– св. вмч. Георгия, ХАБОЛОВО – Креста Господня, ПИЛЛОВО – св. вмц. 

Анастасии, УНДОВО – св. прор. Илии, ПОЛУЧЬЕ – свв. Флора и Лавра, ТЮТИЦЫ – 

св. вмч. Георгия, ЛИПКОВИЦЫ – св. вмч. Георгия, ВЕЛЬКОТА – св. прор. Илии.
190

 

В 1906 г. в ВЕЛИКИНО хозяин усадьбы с 1876 г. В.И. Базилевский (1840-1929, из 

рода ветви Ганнибалов) над могилой жены поставил по проекту арх. Н.Н. Никонова 

каменную часовню в древнерусском стиле.
191

 
 

На берегу Хабаловского озера в 1861 г. графиней Е. Заводовской 

(урожденной Влодек) в память о муже  построена каменная 

православная ЧАСОВНЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Бывший директор 

совхоза «Котельский» И.И. Андрейченко в 1991 г. 

отреставрировал ее, освящена о. Гурием. Часовня поставлена 

на учет как выявленный объект культурного наследия в 2003 г.
192

 
 

Фото2013 г. 

 
 

 

Настоятель котельской церкви о. Александр с 

прихожанами возродил СВЯТОЙ ИСТОЧНИК недалеко от дер. 

ПИЛЛОВО. Поставлена новая КУПАЛЬНЯ и ЧАСОВНЯ в честь 

ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (2003 г.).193Ранее 

источник назывался Георгиевским, к нему проводились 

крестные ходы от часовни св. Анастасии, разобранной после 

Великой Отечественной войны. По преданиям, место стало 

почитаемым после явления здесь Богородицы, оставившей след 

стопы на камне, где рядом забил родник чудотворной воды.
194
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КУЗЕМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

  

Статья составлена с участием В.А. Пилли, краеведа из дер. Б. Куземкино,  

и В.Б. Пилли, заведующей Куземкинской сельской библиотекой 

 
 
ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
дер. Большое Куземкино 

 

С XVI в. с небольшими перерывами эти места находились под властью 

шведов. Судя по записям в «Шведских хрониках», население было 

интернациональным, как и сейчас. В 1660-е гг. на территории современного 

Большого Кузѐмкино появляются финские переселенцы, и в 1689 г. у деревни 

появилось второе название – Нарвитц, в 1696 г. третье – Козѐмкино. 
195

 
Очень долгое время в дер. Большое Кузѐмкино не было православного храма 

и куземкинцы посещали Кракольский.  

В 1996-2005 гг. новый храм в Большом Кузѐмкино построен по инициативе 

жителей (арх. А. Шестаков). В 2000 г. зарегистрирован приход. Первая служба 

прошла в ноябре 2001 г. 196
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ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ 
ПЕТРА И ПАВЛА 

с. Кейкино 
 

Церковь не сохранилась до наших дней. 

Построена в 1718 г., в 1841 г. за ветхостью 

разобрана. В том же году канцлером 

Российской Империи, графом К.В. 

Нессельроде (1780-1862),
197

 в его мызе Итово, 

в деревянном флигеле была устроена 

временная церковь для крестьян. К 1848 г. 

Петропавловский храм был построен из 

красного кирпича (архитектор Министерства 

иностранных дел А.М. Камуцци). На месте 

прежней деревянной церкви в 1870 г. 

устроена деревянная, крытая железом 

ЧАСОВНЯ. 
198

 

Старостой в начале 1900-х гг. был владелец мызы Итово А.А. Байков, 

потомственный почетный гражданин.
199

 Известны имена учителей церковно-

приходской школы в селе Кейкино – Мария Михайловна Добронравина (1877-

1953), с 1903 г. – Петр Христофорович Смирнов (с 1907 г. – свящ. церкви села 

Сойкино Ямбургского уезда). 

В 1938 г. церковь закрыта, действовала во время оккупации в 1942-1944 гг. 

Здание полностью сгорело в 1980 г.200 
 

Настоятели церкви:
201

 первый священник – Егор Киприанов, затем  

Григорий Иванов (1783 г.), Петр Иванов (по 1796 г.); Андрей Андреев, Симеон 

Евдокимов переведенные сюда в 1796 г. из Удосолово; Стефан Яковлев из диаконов 

Ивангородской церкви (по 1808 г.), Алексеи Герасимович Приморский (в 1803-1810 гг., 

по сказаниям старожилов священник Приморский, зная ижорский язык, имел большое 

влияние на прихожан и в делах церковных, и в общественной жизни), Платон Андреев 

(с 1833 г.), Александр Федорович Петров (в 1845-1865 гг.), Павел Петрович Связев (с 
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1865 г., усердием его и его тестя А.Ф. Петрова в 1871 г. в Петербурге на з-де 

Васильевой для церкви был отлит самый большой колокол из шести.), Бобковский 

Михаил Георгиевич (открыл в Кейкино одноклассное училище), Быстров Александр, в 

1942 г. – свящ. Недремский Николай Иванович (1883-1962). 
 

 
 

 ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА 
дер. Венекюля (до 1897 г. – Венкуль, а ранее 

– Наровское) 

 

Русское село Наровское значится в 

переписной книге Шелонской пятины за 

1498 и 1571 гг. Оно  было самым 

большим в пятине. 

В 1896 г. жители дер. Венкуль и 

Саркуль были приписаны к Усть-

Наровской церкви, построенной в 1893 г.  

В дер. Венкуль, с увеличением 

населения, построена новая, более 

вместительная ЧАСОВНЯ вместо 

маленькой, площадью не более 12 кв.м, 

перевезенной около 1890 г. в дер. 

Илькино (Ванакюля), где она простояла до 1950 г. Икона Божьей Матери из 

часовни в Илькино, пожертвованная потомственным почетным гражданином Б.А. 

Байковым на освящении ее в 1903 г., хранится в Кингисеппском историко-

краеведческом музее.
202

  

В Венкуле в течение 30 лет проводил службы прот. Павлин Алексеевич Волков 

(1836-1913) из ивангородской Успенской церкви. Из Успенской же церкви 

законоучителем Венкульского земского училища (с 1894 по 1901 гг.) был дьякон 

(позднее – свящ.) Павел Михайлович Добронравин.
203

 

Когда деревня была присоединена к Эстонской республике (Тартуский 

договор от 2 февр. 1920 г.), как и Саркуль, Коростель, Фитинка, Ванакюля 

(Илькино), Мертвицы, Ханике и Ропша, в 1922 г. часовня в Венкуле переделана в 

ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СВТ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА. 15 окт. 1926 г. зарегистрирован 

Венкульский Никольский православный приход Таллинской епархии. Почетный 

председатель венкульского приходского совета – Андрей Михайлович Чувирин.  
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Добронравины // Петербургский Генеалогический Портал / URL: 
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Венкульская Никольская церковь. 

Фото из книги Б.К. Емельянова (Йыги)  

Пласты истории села Венкуль, сиречь  

Наровского, с незапамятных времен по 

настоящее время (2011) 

 



 

 

 

Церковь закрыта в 1938 г. Село сожжено фашистами в 1944 г., сожжена была 

и церковь. 
204

 
 

Первый настоятель с 1926 по 1934 гг. – прот. Александр Мартынович Леец (1870 

г.р.), до него службы вел свящ. Николай Покровский из Усть-Наровского прихода,  

с 1935 г. – на эстонском языке о. Александо Гривцов из Нарвы, затем –  

о. Михаил Семенович Решкин-Рауд, с 1937 г. – на русском языке о. Александр 

Гуковский и о. Антоний Ангерьянс из Нарвы, с авг. 1941 г. – снова о. Михаил Рауд.  
 

 

 

Справка о часовнях. В Списках населенных 

мест Российской империи по сведениям 1859 г. 

указаны часовни в дер. ВЕНКУЛЬ (ныне – 

Венекюля) и САРКУЛЬ (Саркюля).
205

 ЧАСОВНЯ 
В ЦЕНТРЕ ДЕРЕВЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО 
КЛАДБИЩА дер. Б. Кузѐмкино была построена 

в начале 1900 г. Строил ее Давид Сакса из дер. 

Ропша.
206 

По архивным сведениям краеведа 

Пилли В.А. разобрали часовню в 1933 г.  

 
 

Рисунок часовни в Большом Кузѐмкино  

ижорца Альфреда Ивановича Саклантти,
207

 

уроженца этих мест (ныне проживает в Швеции).  

Из архива Куземкинской библиотеки. 

 
 

 

 

 

 
В 2006 г. в дер. ВАНАКЮЛЯ (ранее – ИЛЬКИНО) 

построена на средства Е.Д. Сергеева и других жителей 

деревни ЧАСОВНЯ СВВ. ФЛОРА И ЛАВРА.  

Фото 2013 г. 
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 НЕЖНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

Статья составлена с участием заведующей  

Нежновской сельской библиотекой Л.А. Кузнецовой 
 

Как уже было сказано в статье о Котельской церкви, согласно Переписной 

книге Вотской пятины 1500 г., значится «в Каргальском погосте пречистый 

монастырь ЕЛИСЕЕВА ПУСТЫНЬ, на реке Систа повыше устья Сумского» с 

ХРАМОМ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, разореные шведами в XVII в.
208

 

Монастырь этот упоминается к началу XVII в. и в шведских книгах.
209

 
Историк А.Ю. Чистяков утверждает, что 

каменный крест на действующем кладбище у 

дер. Монастырьки – намогильный. Рисунок на 

нем типичен для средневековых крестов, а по 

мнению церковного историка Н. Покровского 

имеющаяся криптография МЛРБ («место 

лобное рай бысть») появляется на русских 

крестах только с XVI в., что позволяет 

датировать данный памятник именно этим 

временем. Но местные жители крест 

продолжают называть «шведским», несмотря на четко различимые на нем 

славянские буквы. Тенденция игнорировать надписи при формировании местных 

преданий и легенд отмечается исследователями. Можно предположить, что 

описываемый крест, сохранился со времен монастыря Елисеева пустынь. 

Название дер. Монастырьки служит дополнительным указанием на расположение 

обители в окрестностях (топоним Монастырьки объясняют и народные предания). 
210

 
Интересны записки крестьянина Е. Андреева 1865 года: «При деревне 

Монастырек есть древнее кладбище. Вросшие в землю древнейшие каменные 

кресты, с изображением на них других семиконечных крестов, осенены вековыми 

соснами, имеющими 6 арш. объема и 2 арш. в диаметре. Могилы здесь выкладены 

камнями, головами к полудню; в земле – признаки церковного фундамента, в 

малых размерах. Предание говорит, что здесь, в древние времена, был небольшой 

монастырь, впоследствии разоренный неприятелем… Может быть, здесь был 

поставлен Илиею крест, при котором он учил здешних жителей Христ. 

истинам... и впоследствии устроил малую церковь, известную под именем 

Монастырька, вероятно разоренную шведами...».
211
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Из записок крестьянина Е. Андреева 1865 г. // Историко-стат. сведения о  



 

 

 

ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА И СВЯТОГО 
ПРЕПОДОБНОГО АРСЕНИЯ КОНЕВСКОГО  
дер. Большое Стремление 
 

 
 Часовня в дер. Большое Стремленье 

была построена еще до 1719 г. Церковь 

перестроена из часовни в 1912 г., освящена 

в 1913 г. во имя свт. Николая Чудотворца и 

св. Преподобного Арсения Коневского. В 

1936 г. закрыта, священник и церковный 

староста арестованы. 

Здание не реставрировали.  В 2005 г. церковь снята с учета как объект 

культурного наследия, ныне в разрушенном состоянии. 
212

 

 
Не сохранилась до наших дней в дер. КОПАНИЦЫ деревянная ЦЕРКОВЬ ВО 

ИМЯ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. В 1890-1894 гг. она была 

восстановлена на средства прихожан, большую часть средств внесла жительница 

Копаниц П. Лавреньева. Наблюдатель за строительством – Я.К. Карпов. Храм был 

сильно разрушен в годы богоборчества в 1930-е гг., в 1938 г. перестроен под клуб. 

Здание сгорело во время Великой Отечественной войны в 1941 г., в нем 

находился наблюдательный пункт.
213

 

 
 

Справка о часовнях. Около 1729 г. в МОНАСТЫРЬКАХ построена деревянная 

часовня во имя Рождества Пресвятой Богородицы. В Списке земельных владений 

Ямбургского уезда 1867 г. православные деревянные часовни указаны и в 

деревнях: ИЦИПИНО – Рождества Пресвятой Богородицы, МАЛОЕ СТРЕМЛЕНЬЕ – 

св. Николая Чудотворца, БОЛЬШОЕ РАЙКОВО – св. Николая Чудотворца. 

Епархиальные сведения 1885 г. фиксировали наличие часовен в ВАССАКАРА – св. 

прор. Илии, в БОЛЬШОМ СТРЕМЛЕНИИ.
214
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ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В составлении статьи приняли участие краевед  

А.П. Воронцов, член Всероссийского науч.-ист. 

Воронцовского общества, и Н.А. Хейкинен, заведующая 

Опольевской сельской библиотекой  

  

ЦЕРКОВЬ ВОЗДВИЖЕНИЯ ЧЕСТНОГО И 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ  
 дер. Ополье 

 
Первоначально построена до 1500 г., судя по 

упоминанию в Писцовой книге: «на погосте церковь 

Воздвиженье Честнаго Креста… поп Левонтей».
215

 
Ополецкий с церковью упоминается в числе погостов и в 

известной грамоте митр. Макария в 1534 г. к жителям 

Водской пятины.
216  

В 1713 г. церковь разобрана и в 1734 г. вместо 

прежней устроена новая церковь во имя Воздвижения 

Креста Господня – одноглавый деревянный храм в 

римско-византийском стиле с приделом свв. апп. Петра и Павла, с колокольней.
 

Позднее обновлялся и перестраивался. В 1857 г. поставлены новые иконы работы 

худ. Любавина. 
217

 

В газете «Гдовско-Ямбургский листок» № 37 за 1872 г. сообщалось, что в 

Ополье (принадлежало семье гр. П.П. Шувалова, петербургского губернского 

предводителя дворянства) собираются строить каменную церковь вместо 

существовавшей ветхой деревянной, которая в 1874 г. и была разобрана.
218

 В 1874 

г. Петр Павлович и его мать Софья Андреевна подали в Святейший Синод 

прошение о строительстве каменной церкви, которая была заложена в том же 

году на месте старой на сборы церковные и средства прихожан, в т.ч. ямбургского 

купца К. Яковлева и купца Зайцева. Построена Крестовоздвиженская церковь в 

1883 г. по проекту епархиального арх. И.И. Буланова, боковые приделы 

посвящены апп. Петру и Павлу и свт. Николаю Чудотворцу. В 1885 г. церковь 

освящена великим русским праведником о. Иоанном Кронштадским (Иван 

Ильич Сергиев, 1829-1908).
219
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Прихожане – русские, издавна переселенные из русских губерний. 

Приходским попечительством руководил в начале 1900-х гг. крестьянин Ф. 

Евсеев из дер. Брюмбель. 
 

Священники – настоятели церкви: 
220

 

Алексий Софрониев, Симеон Никитин, Георгий Иосифов до 1796 г., Панкратий 

Петров (в 1775-1780 гг.), Василий Иоаннов, Стефан Ефимов (в 1796 -1801 гг.), Федор  

Иоаннов (в 1801-1830 гг.), Копьев Иоанн  (до 1844 г.), Николай Быстров (1850 г.),  

Николай Копьев (до 1862 г.), Евграф Скородумов  (до 1854 г.), Павел Ласкеев, Василий 

Попов,  Алексей Василев, Александр Яковлевич Быстров (с 1863 г.).  

С 1858 г. существовала школа, которую держал дьячок церкви Краснопевков Никита 

в своей квартире. 221
 

В Крестовоздвиженской церкви служил в 1888-1902 гг. сначала псаломщиком, затем 

дьяконом и учительствовал в местной школе Николай Николаевич Орнатский (1864-

1938), за братом которого (Иваном Николаевичем) была замужем племянница 

великого русского праведника Иоанна Кронштадского (Иван Ильич Сергиев, 1829-

1908).
222

 
С 1889 г. настоятель церкви – свящ. Каменский Федор Михайлович, в 1906-1918 гг. – 

Семеновский Гавриил (арестован в 1918 г.), в 1919-1928 гг. – Леонид Николаевич 

Орнатский. 
 

В советское время церковь долгое время была единственной открытой для 

прихожан Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского районов. Закрыта с 

1937 по 1942 гг. Иконостасы увезены в Волосово, утварь и образа расхищены. Во 

время немецкой оккупации с сентября 1942 по 1945 гг. службы велись прот. 

Александром Степановым. По народным легендам он помогал партизанам.  
29 января 1944 г. отступавшими фашистами были расстреляны псаломщик 

храма в Ополье Павел Харитонович Слепнев и 23 прихожанина, что косвенно 

может служить подтверждением того, что Крестовоздвиженский приход в Ополье 

как-то был связан с партизанами.  

После прихода советских войск храм был закрыт местными властями, но 

совсем ненадолго – с 10 по 17 мая 1944 г. С тех пор он действует по настоящее 

время.
 223
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После о. Исидора (Николая Васильевича Кириченко), родом из Веймарна 

(митр. Кубанского и Екатеринодарского с 2001 г.), в 1975-1991 гг. здесь служил о. 

Гурий (Николай Антонович Кузьмин), позднее – настоятель Собора св. вмц. 

Екатерины в Кингисеппе. Им освящен в дер. Брюмбель Опольевского поселения 
ИСТОЧНИК В ЧЕСТЬ СВ. ИЛЬИ ПРОРОКА.

224
 

Сегодня настоятель в Ополье – прот. Иоанн Белевцев. В 2007 г. за долгое 

духовное радение он получил от патр. Алексия II орден Серафима Саровского II 

степени.  

Знаменательными событиями в Ополье были частые приезды Алексия II, 
сначала в сане Митрополита Ленинградского и Ладожского, а позднее – 

Патриарха Московского и Всея Руси.
225

 
 

 

18 окт. 2008 г. открыт 1-й в России каменный 

ПАМЯТНИК НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ в боях у 

Ополья в 1919 г. – чинам армии Н.Н. Юденича, 

погребенным в ограде Кресто-Воздвиженского 

храма.  

В советские времена их могилы были почти 

стерты с лица земли. Освящение памяти 

погибших и надгробий проведено настоятелем 

церкви о. Иоанном. Сведения о погибших обретены 

на основе воспоминаний полковых священников 

Ямбургским Воинским братством во имя св. 

Архистратига Божия Михаила. Авторы 

памятника (бесплатная работа) – мастера по 

камню Сергей Фролков и Игорь Федотов из 

ямбургской мастерской по камню.
226

 

 
 

На кладбище у церкви погребены два здешних помещика Зайцевы: 

действительный статский советник Алексей Алексеевич (в 1821 г.), генерал-

лейтенант Василий Алексеевич (в 1828 г.), а также потомственный дворянин 

Семен Михайлович Павлович (1861-1904) и другие члены его семьи. На этом же 

кладбище находится могила известного писателя Алексея Даниловича Леонова, 

последние годы проживавшего в дер. Малое Куземкино (1929-2005).
227
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ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА  
дер. Кѐрстово 
 

Керстово (в числе других деревень) была пожалована императрицей 

Елизаветой Петровной в 1746 г. протоиерею Ф.Я. Дубянскому (1691-1772).  

Он выстроил в 1748 г. в селе, на старом 

кладбище, деревянную с колокольней, по образцу 

пятикупольных малороссийских храмов, 

расположенных равносторонним крестом, ЦЕРКОВЬ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 
РАДОСТЬ», где сам иногда служил. Архитектор 

неизвестен.  

Поколения Дубянских жертвовали значительные 

средства на строительство, содержание и ремонт 

храмов, на открытие приходских школ.
228

 
Сын Ф.Я. Дубянского – Михаил в честь свой 

дочери Варвары под колокольней Скорбященской 

церкви построил в 1765 г. холодную деревянную 

ЦЕРКОВЬ ВМЦ. ВАРВАРЫ (разобрана в 1870 г.).
229

  
А.М. Дубянский (1777-1843) недалеко от 

усадьбы, на Сойкинском тракте построил ЧАСОВНЮ, 

Скорбященскую церковь неоднократно ремонтировал, 

а в 1838 г. перестроил. Но церковь, несмотря на 

ремонты, разрушалась, до наших дней не сохранилась, сожжена в 1941 г. 

 Внук М.Ф. Дубянского (сын Варвары Михайловны) – Николай Васильевич 

Зиновьев (1801-1882) на свои средства и нарвского купца С.И. Орлова
230

 
построил в 1869-1870 гг. южнее усадьбы в 50 саженях от Скорбященской по 

проекту арх. И.И. Буланова каменную церковь – образец архитектуры 

национального стиля, одну из лучших по архитектуре церквей уезда. Освящена 
ВО ИМЯ СВТ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.  

Дома у священника и пономаря куплены керстовским крестьянином Игнатием 

Федоровым у прежних владельцев и пожертвованы им в пользу церкви.  

В 1938 г. Николаевский храм был закрыт, вновь открыт в период немецкой 

оккупации, в 1942-1944 гг. В 1950-е гг. в церкви устроено хранилище.  
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По архивным сведениям краеведа В. Новикова: род Орловых – из дер. Малли Ямбургского 

уезда, где С.И. Орлов заново отстроил часовню на рубеже 1860-1870-х гг. 

Скорбященская церковь 

в Кѐрстово. Фото 1910-х гг. 

 



 

 

 

Как объект культурного наследия церковь поставлена на учет в 1989 г., в 

настоящее время восстанавливается.
231

 
 

 

 

Церковь во имя свт. Николая Чудотворца. Слева – фото 1900-х гг., справа – 2012 г. 

 

Священники – настоятели церкви: 
232

 

с 1748 г. Феодор Евсевиев (из Крестовоздвиженской церкви в Ополье), с 1777 г. 

Дмитрий Иванов, с 1783 г. Иосиф Борисов, с 1797 г. Несвицкий Павел Иосифович, с 

1845 г. Федоров Павел (открыл в 1848 г.  в Керстове школу для крестьянских 

детей),233Боголюбский Феодор, Озеров Михаил Евфимиевич (при Озерове построена 

церковь Николая Чудотворца и устроено в Керстове земское училище), с 1883 г. 

Степанов Алексий Иванович, с 1922 г. Копьев Владимир, с 1937 г. Боротинский Петр 

Федотович. 
 

Справка о часовнях. Первая перепись часовен Санкт-Петербургской 

провинции 1734-1735 гг. фиксировала строительство в 1730 г. часовен в 

ЛЯЛИЦАХ, в КЕРСТОВО – иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», в 

ЛИТИЗНО – св. прор. Илии (новая построена вместо сгоревшей в 1845 г. усилиями 

лейб-кучера Ее Императорского Величества, уроженца этой деревни Я. 

Кондратьева, в XX в. построена каменная часовня).
234

 В Списках населенных 

мест Российской империи к 1859 г. в ЛИТИЗНО указывалось 2 часовни.
235
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Часовня св. прор. Илии.  

Литизно. Фото 2012 г. 

 
 

В Списке земельных владений Ямбургского уезда 1867 г. православные 

часовни указаны в деревнях: КЕРСТОВО –  свв. апп. Петра и Павла, АЛЕКСЕЕВКА 

– св. прор. Илии, ЗАПОЛЬЕ – свв. апп. Петра и Павла, МАЛЛИ – свв. апп. Петра и 

Павла, РАГОВИЦЫ – две часовни свв. апп. Петра и Павла. По епархиальным 

сведениям 1885 г. в Раговицах изменились наименования часовен, были 

построены новые: одна св. Николая Чудотворца, вторая – св. Параскевы 

Пятницы.
236

 
Часовня св. Параскевы Пятницы в Раговицах впервые построена в 1737 г., 

последний раз перестроена в начале ХХ в. 28 июля 2012 г. отремонтированная 

часовня была освящена настоятелем Никольской церкви в Котлах о. Александром 

Вахрушевым.
237

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Часовня в Раговицах. Фото 2013 г. 
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ПУСТОМЕРЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 
В составлении статьи приняли участие  

краевед В.Н. Новиков, член Всероссийского  

общества охраны памятников истории и культуры  

и Е.А. Егорова, заведующая Пустомержской библиотекой  

 

 
ЦЕРКОВЬ СВ. АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА 
ИОАННА БОГОСЛОВА 
пос. Ивановское 

 
Проект церкви был утвержден 14 августа 

1901 г. за подписью Николая II. По 

разрешительному документу Святейшего 

Синода выделена одна десятина земли 

владелице мызы Ивановское Наталье 

Ивановне Гирс (1848-?),
238

 двоюродной тете 

великого русского поэта А.А. Блока, потомка 

родоначальника династии – Ивана Леонтьевича (Иоганн Фридрих) Блока, в честь 

которого и названо село, пожалованное Павлом I придворному медику.
239

  

Строительство велось с 1902 г. зодчим М. Козловым – талантливым и 

опытным мастером, при содействии Н.И. Гирс, ее родственников, а также 

местных крестьян (известны имена пожертвователей – крестьянина М.Е. 

Емельянова из дер. Б. Ветки и почетного гражданина А. Николаева
240

). План 

составил известный арх. В.А. Косяков (1862-1921), расчет свода сделал инж.-арх. 

П.П. Трифанов. В 1904 г. церковь построена, в 1905 г. освящена во имя св. ап. 

Иоанна Богослова, приписана к приходской церкви в Ястребино. Храм 

предназначался, главным образом, для рабочих Ивановской бумажной фабрики,241 

которая была построена в конце XIX в. первым мужем Н.И. Гирс Александром 

Ивановичем Таптыковым (1831-?) на реке Хревица. 

Из-за увеличения жителей в фабричном селе Указом от 23 марта 1911 г. 

Синод открыл в Ивановском отдельный приход. Церковным старостой был 

утверждѐн А.И. Николаев, управляющий имением и фабрикой.  
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Первый приходской священник в 1911-1914 гг. – Павел Григорьевич Дмитровский 

(1872-1946), впоследствии архиеп. Таллинский и Эстонский. С начала Первой мировой 

войны направлен священником в действующую армию, в годы Великой Отечественной 

на оккупированной территории оказывал духовную и материальную помощь русским 

военнопленным, беженцам и перемещенным лицам в лагерях Эстонии, окормлял 

приходы Ямбургского уезда.
242

 В 1916 г. настоятель – свящ. Недвецкий Василий; с 

6.10.1916 г. (вероятно, до начала 20-х гг.) – Николай Александрович Чернов (1893-

1937), расстрелян. Последним настоятелем Ивановского храма с 1924 г. служил 

иеромонах Андроник (Устинов, 1887-1938, арестован в 1931 г. и впоследствии 

расстрелян в ссылке в Каргополе).
243

 
 

У стен церкви с почестями были похоронены кроме самого зодчего М. 

Козлова, также и помощники в строительстве ее – М.Е. Емельянов, супруги 

Пименовы.
244 

Сын Н.И. Гирс – Иван Александрович Таптыков (1868-1911), 

гласный уездного земского собрания и почетный мировой судья Ямбургского 

уезда, был похоронен в подвале храма. 

Закрытый в 1936 г. полуразрушенный храм использовался под склад и 

ремонтную мастерскую. Перед войной на колокольне церкви располагался пост 2-

го полка ВНОС (внешнего наблюдения, оповещения и связи) Красной армии. 

Известен подвиг 13-14 июля 1941 г. трех бойцов поста (Зорников, Жульев, Петр 

Яковлев – житель Кингисеппа), принявших неравный бой здесь против передовых 

частей противника, которые под защитой танков вышли к реке Луге и заняли 

поселок Ивановское. В ходе боевых действий колокольня храма была разрушена, 

но он действовал в 1942-1945 гг. После войны церковь, пострадавшую и от 

вандалов, продолжили разбирать на кирпич. Десятилетия изуродованный и 

оскверненный храм пустовал.
245

 

Поставлен на учет как объект культурного наследия в 1982 г. С предложением 

поднимать храм выступил в 1998 г. председатель приходского совета И.И. 

Федоров. Иконостас в храме во имя св. ап. Иоанна Богослова выполнен в 2000 г. 

по проекту Фехнера А.В., Романенко О.Н. под рук. А. Лавданского.
246

 В 2001 г. 

разработан проект восстановления церкви. Финансовую помощь оказывал глава 

Петербургского общественного фонда Ю.Г. Корытченков и мн. другие. В 

строительстве приняли большое участие и жители села. С 2004 г. храм действует.
 

Настоятель – о. Игорь Елисеев.
247
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ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ 
пос. Ивановское 

В 2000 г. по инициативе председателя 

приходского совета, ветерана Великой 

Отечественной войны И.И. Фѐдорова, Ф.Е. 

Быстрова, при помощи местных жителей на 

местном кладбище пос. Ивановское была 

сооружена деревянная ЧАСОВНЯ В ЧЕСТЬ СВ. 
ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ (частный проект 

И.И. Федорова) в год 2000-летия Рождества 

Христова, в память воинов, погибших здесь в 

июле-августе 1941 г.  

           Благодаря пожертвованиям жителей пос. 

Ивановского над воздвигнутой часовней 

установлен крест, освящѐнный прот. Андрианом Должиковым. В 2001 г. приход 

зарегистрирован. Панихида по убиенным на поле брани под селом Ивановским, 

Средним Селом и дер. Юрки и освящение часовни состоялось в день Успения 

Богородицы 28 августа 2001 г. Прот. Андрианом дано благословение на 

расширение часовни и обращение еѐ в храм, освященный 9 октября 2003 г. 
Ямбургским благочинным прот. Леонидом Степановым в честь св. 

Живоначальной Троицы. 
248  

 

 

До наших дней не сохранилось деревянная 
ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СВ. ВМЧ. ПАНТЕЛЕЙМОНА 
ЦЕЛИТЕЛЯ на месте первого в Санкт-Петербургской 

губернии лепрозория для больных проказой. 

Организатор лепрозория в 1894 г. – доктор медицины, 

лепролог с мировым именем, почетный член 

«Общества борьбы с проказой в Санкт-Петербургской 

губернии», земский врач Ямбургского уезда Петр 

Николаевич Прохоров (1851-1920).
249

   
Часовня на берегу Крутого ручья – притока реки 

Лубенки, поставленная здесь в 1894 г., перестроена в 

церковь в 1899-1900 гг. по проекту арх. П.П. 

Трифанова (1860-?) на средства крупного 

землевладельца, с 1903 г.  ямбургского 2-й гильдии 

купца, Ф.А. Алексеева (1856-1910), потомственного почетного гражданина, 

утверждавшегося церковным старостой на четыре трехлетия подряд. В последние 

годы жизни он входил в состав ревизионной и дорожной комиссий уездного 
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земства, а также был членом Ямбургского уездного комитета о нуждах 

сельскохозяйственной промышленности, потомственным попечителем 

Ямбургского городского училища. 

Освящена церковь в 1900 г. великим русским праведником Иоанном 

Кронштадским (Иван Ильич Сергиев, 1829-1908).250  Настоятели – священники 

церкви: Пивоваров Федор (по 2 марта 1910 г.), Петров Константин (по 27 марта 

1915 г.), Недзведский Иоанн (с 3 апреля 1916 г.).
 251

 

Храм был закрыт в 1938 г. Летом 1943 г. Крутые Ручьи фашисты сожгли дотла 

за связь с партизанами вместе с окрестными деревнями Пелеши, Домашево, 

Муликово, Худачево.
252

 
 

Справка о часовнях. В Списке земельных владений Ямбургского уезда 1867 г. 

православные часовни указаны в деревнях: НЕДОБЛИЦЫ – св. Николая 

Чудотворца, МАНУЙЛОВО – св. вмч. Георгия, ВЕТКИ – св. Николая Чудотворца, 

СРЕДНЕЕ СЕЛО – св. Николая Чудотворца (разобрана в 1970-е гг.).
253

 В КЛЁННО, 

предположительно в сер. XVIII в., была построена большая деревянная часовня с 

основательным каменным фундаментом и ступеньками.
254

  

 
В дер. Мануйлово действует восстановленная часовня св. 

вмч. Георгия Победоносца. Возможно, первоначально 

поставлена в XVI в. Сожжена в нач. XVIII в. В сер. XIX в. 

строится заново, одноэтажная с двумя куполами.  Вновь 

сожжена в 1918 г., восстанавливается в 1919 г. Действовала 

с конца 1920 г. В 1982 г. часовня поставлена на учет как 

объект культурного наследия. 
255

 Фото 2013 г. 
 
 

Часовня св. Николая Чудотворца в Недоблицах, постройки 

1905 г. на средства местного землевладельца, 

петербургского купца 2-й гильдии, потомственного 

почетного гражданина, подрядчика и благотворителя В.П. 

Сомрякова, действовала до нач. 1960-х гг. В настоящее 

время – в разрушенном состоянии.
256

 Фото 2012 г. 

 

Источники свв. Владимира и Ольги в дер. Мануйлово и 

Покрова Пресвятой Богородицы в дер. Именицы освящены архим. Гурием.  
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УСТЬ-ЛУЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
В составлении статьи приняла участие  

заведующая Усть-Лужской библиотекой Л.Г. Степанова 

 
 

ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
дер. Краколье 

 

Одно из самых ранних упоминаний деревни Краколье – в шведских 

«Писцовых книгах Ижорской земли» 1618-1623 гг. (Копорский лен): Krokolia by. 
Своѐ название деревня получила от речки Караколки, на восточном берегу 

которой и сегодня расположена старинная часть деревни. Когда деревня 

«перешагнула» через речку, появилось второе неофициальное название Йыгыперя 

(водское) и Йоэнперя (ижорское), что переводится, как «Заречье». В XIX в. 

деревня делилась на две части: Краколье 1 – казѐнное владение, которое 

подчинялось Ораниенбаумскому Дворцовому правлению, и Краколье 2 – 

помещичье владение.
257

  

Население было приписано к Сойкинскому и Кейкинскому приходам. 

Отдаленность расстояния и трудность сообщения побудили крестьян устроить 

свою церковь в деревне. Прошение подавали в Духовную Консисторию дважды: в 

1864 и 1868 гг. Только в 1869 г. постройка была разрешена. Теплая церковь в 

Краколье, на каменном фундаменте, с колокольней, была заложена в 1872 г., 

построена в 1874 г. на средства ямбургского купца I гильдии А.А. Кочнева, 

липповского помещика А.Т. Байкова и прихожан. Производитель работ – арх. 

И.И. Буланов. Церковь стала центром православного прихода из 7 поместий и 11 

деревень. 18 мая 1874 г. благочинным Ямбургского собора о. Иоанном Саввичем 

Любимовым церковь освящена ВО ИМЯ СВТ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
258 

 

 

Известны имена священников:
 259

  

Иоанн Федорович Копьев (первый свящ. с 1874 г.), с 1891 г. – Пеньковский Петр 

Васильевич, с 1903 г. – Титов Константин, с 1913 г. – Якштейн Александр. Последний 

свящ. (с 1916 г.) и директор церковно-приходской школы Дубравин Александр 

Ефимович арестован, в 1937 г. расстрелян.
260

 

                                                           
257 Ингерманландия: водь и ижора [сайт] // URL: http://vatland.ru/ 
258

 ЦГИА СПб. Путеводитель в двух томах. Т. 2. – С. 341. 
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Время. – 1994. – 22 дек. – С. 3. По древней Ямбургской земле. – С. 59; Красикова С.А. 
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Церковь во имя свт. Николая Чудотворца. 

Справа – фото 2009 г. 

 
 

Одноклассное училище в Краколье было открыто в здании Епархиального 

Братства. С 1885 г. попечитель училища – потомственный дворянин, полковник 

В.А. Биппен (владелец имения в Коровино, ныне – Межники, Ямбургского 

уезда).
261

 А в дер. Липово и Нижние Лужицы имелись школы грамотности.
262

 

Святейшим Синодом в 1909 г. была открыта в Краколье народная библиотека.
263

  
Храм был закрыт в 1938 г., звонница разломана. В оккупационное время в 

1942-1945 гг. церковная служба была возобновлена нарвскими священниками.264  
После Великой Отечественной войны храм использовался как Дом культуры. 

И только в 2000 г. здание возвращено прихожанам. Настоятель – о. Александр 

Степанов. 

 

 

 

 

 
ХРАМ СВ. ПРП. АЛЕКСИЯ, ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ 
(дер. Межники, ранее – Коровино Ямбургского 

уезда) Сосновоборского благочиния. Приписан и 

окормляется Приходом кракольского храма свт. 

Николая Чудотворца. 
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Материалы к оценке земель в Петербургской губернии. Т.1. Ямбургский уезд. Вып.1. – 

1904. – С. 124. 
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Статистический сборник по С.-Петербургской губернии. 1894 г.: Положение начального 

нар. образования в СПб. губ. в 1892-1893 гг. – С. 196. 
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ЦГИА СПб. Ф. 1780, Оп. 1, ед. хр. 1758 (сведения переданы Ленинградской обл. 

универсальной науч. б-кой) 
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Оккупация юго-запада Ленинградской обл. в годы Великой Отечественной войны 

(воспоминания очевидцев) / сост. Виноградов А.В. и др.  – С. 120. 



 

 

 

 
МОРСКОЙ СОБОР ВО ИМЯ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
п. Усть-Луга 

 

Строительство каменного морского собора с 

приделами свт. Николая Чудотворца и во имя 

Тихвинской иконы Божией Матери началось в 2007 г. 

по инициативе и при поддержке ОАО «Компания Усть-

Луга» в рамках проекта общественного фонда «Центр 

национальной славы России» (ЦНС) по 

благословлению Митр. Санкт-Петербургского и 

Ладожского Владимира на пожертвования 

благотворителей. Завершить строительство 

планируется к 2014 г.
265

         
 

 

 

Справка о часовнях. В Списке земельных владений Ямбургского уезда 1867 г. 

православные ЧАСОВНИ СВВ. АПП. ПЕТРА И ПАВЛА указаны в деревнях: 

ЛУЖИЦЫ, ОСТРОВ, КРАКОЛЬЕ. Епархиальные сведения 1885 г. фиксировали 

наличие часовен в
 
ЛИПОВО, ПЕСКИ (деревня не существует) и НОВОЙ ДЕРЕВНЕ 

(деревня не существует).
266

 

По воспоминаниям местных жителей в Краколье значилось две часовни. Одна 

из них морская – ЛИПИМЕКУЛЯ. В дер. ЛУЖИЦЫ тоже было две часовни: 

ЧАСОВНЯ СВВ. АПП. ПЕТРА И ПАВЛА и на берегу моря МОРСКАЯ ЧАСОВНЯ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ НИКОЛАЮ-УГОДНИКУ.
267

 

Старейшая в этой местности деревянная ЧАСОВНЯ СВ. АНАСТАСИИ в дер. 
ЛИПОВО, построенная в 1890 г.,

268
 на морском берегу, снята с учета как объект 

культурного наследия в 2005 г. По воспоминаниям семьи ижорки Бойцовой 

Татьяны Степановны, жительницы Липово, до революции посреди деревни 

стояла деревянная церковь. 
269
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Рядом со строящимся храмом Святой Троицы в 2007 г.  

ОАО «Компания Усть-Луга» возвела  бревенчатую, 

простой архитектуры, 

ЧАСОВНЮ  СВТ.   НИКОЛАЯ   ЧУДОТВОРЦА. Освящена 

благочинным Сосновоборской епархии о. Стефаном и 

настоятелем кракольской церкви Николая Чудотворца о. 

Александром.
270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

Часовня-купель ВО ИМЯ СВТ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА  у родника в дер. Выбье (фото 

слева, освящена настоятелем храма в Котлах о. Александром в 2010 г.) 
271

 и 
ЧАСОВНЯ ВО ИМЯ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ в Кургальском заказнике 

у святого источника (фото справа), освящены настоятелем храма  

Николая Чудотворца в Краколье о. Александром в 2007 г. 
272

 Фото 2011 г. 
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ФАЛИЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 
В составлении статьи приняла участие  

О.Е. Карпова, библиотекарь Фалилеевского 

досугового центра 

 

 

ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СВ. ВМЧ. ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА 
 дер. Ратчино 

       
Церковь в Егорьевском Ратчинском погосте 

была построена до 1500 г., судя по упоминанию 

в Писцовой книге: «Погостъ Егорьевской 

Радшинской, а на погосте церковь Велики 

Гергiе» в селе Ратчино, «что Никольского монастыря из Неревского конца». 

Есть предание, что до завоевания края Петром I здесь была лютеранская 

кирха, впоследствии обращенная в православный храм, в 1799 г. перестроенный 

Разумовским.  

В XIX в., когда Ратчино принадлежало А.И. Альбрехту, церковь сгорела 

вместе с селом в 1854 г. Вместо нее в 1855-1858 гг. стараниями свящ.Иоанна 

Александрова под наблюдением военного инженера К.Е. Егорова на средства 

окрестных помещиков и других прихожан выстроена новая деревянная церковь 

крестьянином Костромской губернии Яковом Григорьевым.
273

 
В 1859 г. поместье унаследовала Е.К. Трувеллер (урожд. Альбрехт), в 1900 г. – 

Н.Р. Трувеллер (внучатый племянник А.И. Альбрехта), 

при котором в 1906 г. был освещен сооруженный здесь 

каменный (из красного кирпича) в модном «неорусском» 

стиле Георгиевский храм по проекту художника-

архитектора А. Орехова. Прихожане жертвовали на 

строительство. Далеко окрест слышался перезвон 

церковных колоколов.
274

  
Церковь закрыта в 1936 г., в 1940 г. – официально. В 

1942 г. во время немецкой оккупации богослужения 

возобновились нарвскими священниками-миссионерами. 

В годы хрущевских гонений на Церковь храм был вновь 

закрыт в 1962 г., пострадал от пожара в 1990 г. В 

настоящее время здание постепенно разрушается.
275
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Священники – настоятели церкви: 276
 

Маркелл (по прозванию – Чуво), Иларион Иванов, Сергий Иларионов, Краснопевков  

Никита (по 1826 г.), Разумовский Семен (по 1829 г.), Таратин Иоанн (до 1856),  

Александров Иоанн (по 1867 г., его усердием здесь открыта школа в 1859 г.), 

Вашневский Василий Семенович (по 1889 г.), Воскресенский Павел Андреевич (по 1913 

г.), Грузинский Иоанн Константинович (по 1937 г.), прот.  Стрельников Никифор 

Никифорович (1891-1937), с 1924 г. служил в соборе Воскресения Хрситова (Спас-на-

Крови) Ленинграда, арестован в 1930 г., расстрелян (1937). 
277

С 1 марта 1945 г. 

настоятель Георгиевской церкви – прот.  Николай Иоаннович Недремский (1883-1962, 

с июля 1944 г. жил в с. Удосолово, где служил в Михаило-Архангельской церкви, затем 

– в Ратчино). 
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ЧАСОВНЯ ВО ИМЯ СВ. АНАСТАСИИ 
УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ 
дер. Кайболово  

 
Усадьба, которая когда-то здесь была, 

принадлежала родственникам Ганнибалов, 

бывала у них и мать А.С. Пушкина – 

Надежда Осиповна. С тех времен не 

осталось ничего, кроме пустой и 

полуразрушенной деревянной часовни, 

стоящей на развилке дорог.  
 

                  Фото 2013 г. 

 

Деревянная ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА Толдожского 

погоста в д. Кайбала (Кайболово) построена в 1713 г., в 1735 г. закрыта, позже 

переосвящена ВО ИМЯ СВ. АНАСТАСИИ.
279

  
В 1794 г. деревня в составе других земель имп. Павлом I была пожалована 

придворному сановнику А.К. Роткирху (1746-1797), который был женат на 

двоюродной бабушке А.С. Пушкина – Софье Абрамовне Ганнибал (1759-1802). 

Затем Кайбала досталось в приданое его дочери – Надежде Адамовне (1782-1856), 

вышедшей замуж за полковника П.Л. Шемиота (1768-1859), предв. ямбургского 

дворянства с 1811 по 1833 гг., участника Отечественной войны 1812 г. После 

смерти родителей имение унаследовала их дочь, О.П. Веймарн (1801-1879) – жена 

                                                           
276 
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Богословский сборник № 10. – 2002. – С. 383 // Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный ун-т [сайт] / URL: http://pstgu.ru 
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 Историко-стат. сведения о С.-Петербургской епархии. Вып. 10. – 1885. – С. 399. 



 

 

 

действительного тайного советника и сенатора А.Ф. Веймарна (1793-1882). 

Супруги Веймарны у напорного пруда на месте старой церкви, в память Надежды 

Адамовны и Павла Леонтьевича Шемиот, построили деревянную ЧАСОВНЮ ВО 
ИМЯ СВ. АНАСТАСИИ.  

В 1910-е гг. в часовне – временная церковь. Закрыта в 1930-е гг. Не была 

полностью разрушена в годы Великой Отечественной войны, но значительно 

пострадала в послевоенные. К сожалению, она снята с учета как объект 

культурного наследия в 2005 г. Ныне здание в удручающем существовании, 

разрушается, но реконструкция профинансирована.
280

 
«Часовня настолько стара и дырява, что сквозь нее дует ветер и светит 

солнце. А она стоит себе, поскрипывая обесцвеченными временем стенами, радуя 

глаз своей наивной простотой».
281

 

 
Справка о часовнях. В Списке земельных владений Ямбургского уезда 1867 г. 

православные деревянные часовни указаны в деревнях: ЛОУЗНО – св. вмч. 

Георгия, СИСТА – св. вмч. Георгия, КАЙБОЛОВО – св. вмц. Анастасии, УНАТИЦЫ 

– св. прор. Илии (ее строительство в 1728 г. фиксировано еще Первой переписью 

часовен Санкт-Петербургской провинции 1734-1735 гг.).
282
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ЦЕРКОВЬ ИНГРИИ 

"Восстань, о погибшая Ингрия,  

из праха своих церквей!"  
 

Арво Сурво
283

 

Историческая справка  
 

Церковь Ингрии – одна из старейших лютеранских церквей, действующих на 

территории Российской Федерации. Первый лютеранский приход в Ингрии был 

основан в 1590 г. до заключения Столбовского договора – для гарнизона крепости 

Копорье (ликвидирован в 1595 г.), для жителей – в 1611 г., в Лемболово 

(Lempaala). И именно 1611 год принято считать датой основания евангелическо-

лютеранской Церкви Ингрии.
284

  
Строительство лютеранских церквей в Ингрии началось с 1623 г., когда эта 

территория, присоединенная к Шведскому королевству по Столбовскому 

договору 1617 г. и ставшая герцогством Ингерманландским, была разделена на 

церковные приходы, в основном совпадающими с границами прежних погостов. 

Прихожанами были лютеранского вероисповедания немцы, финны, переселенные 

шведами из Финляндии и современного Выборгского района (этнические карелы, 

впоследствии – ингерманландские финны), шведы, местные эстонцы, а также 

ижоры, водь и небольшая часть русских. Но первые лютеране стали переселяться 

сюда ещѐ с конца XVI в., когда в результате Ливонской войны Ям, Ивангород и 

Копорье впервые оказались под властью Швеции.
285

 
Королевский манифест 16 окт. 1622 г. призвал на нашу землю обедневших 

немцев-лютеран – дворян, ремесленников, купцов, которые на льготных условиях 

получали здесь значительные поместья, дворянство. Появилась первая – 

Новопорховская немецкая колония Ямбурга (Ново-Порхово, Ней-Порхов, 

Порохва). Переселение немцев на ивангородском посаде Нарвы известно еще в 

1615-1616 гг.
286

   

Переселенные в Ингерманландию освобождались от воинской повинности. 
Более 3000 человек переселилось из Финляндии в Ингерманландию в 1623-1643 

гг., в том числе и наш край (основное место поселения – Каргальский погост).
287
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Пастор-миссионер Церкви Ингрии от Финского Евангелическо-Лютеранского 

Объединения (SLEY), финн-ингерманландец по происхождению.
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По королевскому указу 1639 г. о церковном управлении Ингерманландия была 

разделена на два пробства: Ниенское и Ивангородское. Второму принадлежали 

Ивангород, Ям и Копорье с погостами. 

В  1644  г.  был напечатан кириллицей катехизис на финском для ижоры и 

води и введен в обиход во всех православных приходах.
288

  
К 1700 г. по шведским писцовым книгам в Ямском лѐне переселенцев и их 

потомков из Финляндии – более 6000 человек, из Германии и Прибалтики 

(лютеран) – почти 2000. В Ивангородском лѐне обосновалось 46% от всего 

количества финских переселенцев в земли Ингрии. 
289

  

 
Один из старейших в Ингерманландии – ПРИХОД КАТТИЛА (Kattila, Котлы) 

основан в 1624 г. Первая ЦЕРКОВЬ СВ. ИОАННА построена здесь в 1628 г. Церковь 

обязаны были строить все, жившие в погосте, не исключая дворян.  

С начала XVIII в. приход является капельным от прихода Каприо. К 1740 г. 

приходы Каттила и Сойккола объединены в один общий Каттила-Сойккола. 

Собственная приходская кирха св. Иоанна на 150 мест построена в 1759 г.  

В 1834 г. образован объединенный приход Каттила-Сойккола-Новасолкка. 

Отремонтирована церковь в Котлах в 1892 г. С 1893 г. в приходе работала 

воскресная школа, занятия в ней вѐл настоятель Й. Э. Швиндт. С 1909 по 1914 

гг. пастор прихода – Ялмари Лауриккала, с 1925 г. – исполняющий обязанности 

епископа Ингерманландской Церкви, 

выслан из СССР в 1937 г. Последний 

пастор с 1930 по 1937 гг. – Лео Йоханнес 

Шульц.
290

 

В 1937 г. кирха закрыта, перестроена 

под клуб. Взорвана фашистами при 

отступлении в 1944 г., сохранился 

фундамент. 
291  

 

Церковь св. Иоанна прихода Каттила 

 

 

В 1630 г. уже существовал ПРИХОД В СОЙКИНО (Soikkola). До XVIII в. в Сойкино 

была часовня, принадлежавшая капелланскому приходу Каприо. Филиальным от 

Котельского прихода Сойкино являлось в XVIII в. В 1740 г. около православной 

церкви Николая Чудотворца в Сойкино была возведена деревянная филиальная 

лютеранская церковь, перестроенная в 1810 г. В 1900 г. построена новая, 
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сгоревшая в 1905 г В 1909 г. получено разрешение на постройку нового 

деревянного здания в дер. ЙОЕНПЕРЯ (ЗАОЗЕРЬЕ). Освящена в 1910 г. Приписана к 

приходу Котлы-Сойкино-Новоселки.
 

В 1922 г. советской властью ценности 

изъяты, закрыта церковь в 1931 г. Последний пастор в 1928-1929 гг. – Генрих 

Тѐули. Здание сгорело в 1956 г.
292

 

 

 

Церковь прихода Сойккола (дер. Заозерье). Фото справа – 1942-1943 гг. 
293

 

 

 
В НОВОСЕЛКАХ (Novasolkka) с 1703 г. существовал 

молитвенный дом. Деревянная филиальная церковь 

на 150 мест построена в 1759 г. Финский приход 

Новоселки являлся филиалом от прихода 

Молосковицы, в 1834 г. присоединен к приходу 

Котлы.   

Официально церковь закрыта в 1937 г. Ветхая 

постройка была разобрана в послевоенные годы.
 294

 
 

Филиальная церковь в Новоселках 

 

 

В 1640 г. основан ПРИХОД КОСЕМКИНА или Нарвуси (Куземкино).
295

 

Деревянная ЦЕРКОВЬ СВ. ИОАННА в дер. Кайболово построена в 1781 г, 

перестроена в 1837 году.
296
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На крупных островах восточной части Финского залива, ныне принадлежащих 

Кингисеппскому району, самостоятельные приходы существовали в XVII в. Это 

острова ЛАВАНСААРИ (ныне о. Мощный), СУУРСААРИ (ныне – о. Гогланд), 

ТЮТАРСААРИ (ныне – о. Тютерс), СЕЙСКАР (ныне – о. Сескар), население которых 

составляли финны и шведы. 
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Кирха  о. Тютарсаари (слева) просуществовала до 2005-2006 гг., 

но в последние годы использовалась в качестве сарая. Фото 1940 г. 

Кирха о. Лавансаари (справа) возведена в 1783 г., колокольня перестроена в 1910 г.  

Разрушена в годы Великой Отечественной войны. Фото 1911 г. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирха о. Сейскари (слева) построена в 1878 г.  Фото 1939 г. 

Кирха  о. Суурсаари (справа), построена в 1768 г., в 1892 г. пристроена  

трехэтажная колокольня. Фото 1943 г. Обе церкви разрушены в годы Великой  

Отечественной войны. 
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В ходе Северной войны многие кирхи были сожжены или восстановлены в 

православные церкви. Но, как уже говорилось во вступительной части, Петр I 

заявил о сохранении прав лютеран на отвоеванных территориях и в манифесте от 

16 апр. 1702 г. разрешил свободно исповедовать свою веру, наложив запрет на 

обращение в лютеранство православных. Это подтвердил и Ништадтский договор 

1721 г. Проведенная же перепись земель и населения на освобожденных 

территориях на побережье Финского залива в 1708-1712 гг. показала, что 

изнурительная Северная война опустошила Ингерманландию и привела к оттоку 

финского и шведского населения. 
299

 
Первое десятилетие существования Святейшего Синода (с 1721) ему была 

подчинена лютеранская община со всеми церквями, существовавшими по 

епархии. Синод  давал разрешение на строительство новых церквей, отправление 

служб приезжим пасторам.
300

 Финский приход отделился от шведского в 1745 г. 
301

  
Манифесты Екатерины II 1762 г., 1763 г. о свободном переселении 

иностранцев в Россию и колонизационный закон 1764 г.
302

 способствовали еще 

одному притоку лютеран в Ямбургский уезд, а позднее – после присоединения 

Финляндии к России.
303

 
Западно-Ингерманландское пробство официально существовало с 1820 г. К 

нему относились и приходы Ямбургского уезда. В 1832 г. Ингерманландию 

присоединили к немецкоязычной Санкт-Петербургской лютеранской епархии. В 

результате иммиграции немцев в Российскую империю при Екатерине II 

большинство лютеран в России стали германоязычными, то есть официальным 

языком Церкви в XVIII в. и ещѐ долгое время в продолжении XIX в. был 

немецкий.  

Управление лютеранской церковью России осуществляла Генеральная Конси-

стория (открыта в Санкт-Петербурге в 1832 г.) – высшее центральное учреждение 

евангелическо-лютеранской церкви, возглавляемое светским и духовным 

президентами. 

 

Первым светским президентом Генеральной Консистории в 

1833-1845 гг. был тайный советник, сенатор граф Тизенгаузен 

П.И. (1774-1862) – полковник лейб-гвардии Семѐновского полка, 

адъютант наследника цесаревича Великого кн. Александра Пав-

ловича, волонтѐр при Главной квартире фельдмаршала кн. А.В. 

Суворова в 1799 г. (из ветвей рода Тизенгаузенов и ямбургские 

Богдан Карлович, Василий Карлович, Карл Карлович; 

потомственное имение Торма, ныне Пустомержское сельское 

поселение Кингисеппского района). 
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«Руководство по отправлению богослужения для евангелическо-лютеранских 

приходов в России», изданное в Петербурге на финском языке в 1835 г., стало 

составной частью утверждѐнных законов для лютеран и использовалось в ингер-

манландских приходах в течение многих десятилетий.  

Благодаря влиянию лютеран Финляндии с 1836 г. финские приходы получили 

право служить литургию по-фински. Полная Библия на финском языке появилась 

еще в 1642 г. по переводу М. Лютера, как завершение перевода, начатого в 

предыдущем столетии Микаелем Агрикола; с начала XVII в. начали переводить с 

шведского богослужебные книги и церковные песни.
304

 Многие финские пасторы 

хорошо знали немецкий язык, и поэтому могли отправлять службу и для лютеран-

немцев.  

Надо отметить, что именно финский язык во многом спас язык ижор и води от 

полной ассимиляции и русификации сразу после Северной войны, но более чем за 

три столетия финский, уже как и разговорный, оставил заметный отпечаток на 

местных языках. Влияние оказали и более высокая культура земледелия, строгое 

поведение в быту и финская грамота, несмотря на православное вероисповедание 

ижоры и води. 

Во второй половине XIX в. в Ямбургском уезде – почти 7000 лютеран. 

Сельское население ингерманландских финнов увеличилось с 8000 человек в 

1862 г. до 21452 – в 1899 г.
305

 
К 1846 г. в уезде – 4 лютеранские деревянные церкви, в  Ямбурге к 1897 г. – 

две церкви СВ. ЛАЗАРЯ (немецкая и эстонская).  

Переселение большой группы безземельных эстонцев-лютеран 

активизировалось в поисках лучшей доли в Ямбургский уезд с 1840-х гг., затем – 

после отмены крепостного права в 1861 г. и продолжалось вплоть до Первой 

мировой войны.306  

Благодаря деятельности лютеранских церковных приходов, неграмотных в 

уезде почти не было. Ингерманландские финны активно поднимали 

национальную культуру: открывали школы, первые в уезде прицерковные 

библиотеки, создавали хоры, оркестры, различные общества. В народе 

распространяли буквари, Библию, книги духовных песен, журналы, газеты на 

финском языке (самой долговечной оказалась газета «Инкери» («Inkeri»), 

выходившая в Санкт-Петербурге в 1884-1918 гг. и с 1993 г.
307

. В открытии 

                                                           
304 

По архивным сведениям пастора А. Сурво. См. также: Чистович И. История 

православной церкви в Финляндии и Эстляндии… – С. 77-78. 
305 

Жуковский А.М. Военно-стат. обозрение Российской Империи. Т.3. Ч.1… – С. 289; 

Мусаев В.И. Политическая история Ингерманландии в конце XIX–XX веке… – С. 33; 

Чистяков А.Ю. Ингерманландские финны… – С.74-75. 
306 

Заднепровская А.Ю. Прибалтийско-финские народы … // Губерния и северная 

столица… – С. 59; Ида О. Эстонские были. – С. 104-105; Финно-угорские народы России / 

ред. В.И. Мусаев. – С. 327. 
307 

Смирнова Т.М. Национальность – питерские. Национальные меньшинства Петербурга и 

Ленинградской обл. в ХХ веке. – 2002. – С. 358; Аристов В.  «Мы – российские финны. 

Наш дом – здесь» // Вост. берег. – 1996. – 9. – С. 7. 



 

 

 

финских сельских народных школ участвовали ямбургские помещики 

(Шуваловы, Сиверсы и др.). 
308

 

В земских учебных заведениях Ямбургского уезда, как уже было сказано 

выше, по документам 1911-1912 гг. были представлены три основные вероучения 

христианства. Например, в Ямбургском коммерческом училище законоучителями 

были священник Ласкарев Александр Петрович, ксендз Курляндский Станислав 

Николаевич (римско-католического вероисповедания), пастор Трейман Ян 

Янович (евангелистско-лютеранского исповедания).
309

 
 

Первым директором учительской семинарии в Колпанах под 

Гатчиной (открытой в 1863 г. и полностью содержащейся за 

счет ингерманландских приходов) для подготовки учителей 

народных школ стал в 1863-1879 гг. уроженец нашего 

Ямбургского уезда (с. Котлы), сын ингерманландского пастора, 

 Фредерик Оскар Грюндстрѐм  
 

 

 

 
 

В Первую мировую войну почти все ингерманландские мужчины участвовали 

в боях, находились в лагерях, в плену, погибли или пропали без вести.
310 

Большинство же немцев-лютеран из-за антинемецкой пропаганды вынуждено 

было выехать из страны, эмиграция усилилась после октябрьской революции и в 

годы Гражданской войны. Но многие пасторы были отправлены в Сибирь, 

посажены в тюрьмы.
311

 
В соответствии с постановлениями Советской власти 1917-1919 гг. здания 

церквей провозглашались собственностью государства, по декрету 23 янв. 1918 г. 

церковь отделялась от государств и школа от церкви. После разгрома армии 

генерала Н.Н. Юденича многие ингерманландцы вынуждены были бежать в 

Эстонию или Финляндию, а на оставшихся обрушились репрессии. 

Но в 1920-е гг. в уезде, насчитывавшем в сельском населении почти 6000 

финнов (в т.ч. в Наровской волости – более 2000), более 8000 эстонцев, финские 

школы большевики не тронули. В 1923 г. в районе еще работали финская 

трудовая школа 1-й ступени, библиотеки и избы-читальни с литературой на 

финском языке. Но уже к концу 1920-х гг. начались массовые аресты и 

депортации ингерманландцев.
312
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С 1920 г. 13 деревень Наровской волости по Тартускому договору  были 

присоединены к эстонской территории, где действовала финско-шведская 

церковь св. Михаила в Нарве и молитвенный старый дом в дер. Калливере. До 

закрытия границы с СССР в 1922 г. часть жителей посещала церковь в 

Кузѐмкино. После 1928 г. кантор Аатами Хюрри остался единственным 

церковным служащим нарвского финского прихода и прилегавших 

ингерманландских деревень. В 1930-1931 гг., на пожертвования жителей и 

средства, собранные Морским миссионерским обществом Финляндии, была 

построена и освящена деревянная ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В КАЛЛИВЕРЕ на 250 

мест, проект – архитектора, военного инженера Н.В. 

Шевелева (1877-1933). В 1936 г. в Калливере были 

организованы курсы учителей воскресной школы. 

Пасторы: Хеллэ Калерво Эрвиѐ (в 1930-1937 гг.), 

Рейно Юлѐнен (в 1938-1940 гг.). В 1940 г., когда 

местность вошла в состав СССР, кирха закрыта. Во 

время Великой Отечественной войны работала до 

1943 г. С 1950 г. здание использовали как избу-

читальню, затем разобрали и перевезли в 1953-1954 

гг. в дер. Венкуль под клуб колхоза, затем – склад. 

 
Церковь в Калливере. 1930-е гг. 
 

В 1970-е гг. здание сгорело, на фундаменте построен жилой дом. Снято с учета 

объектов культурного наследия в 2005 г. В небольшом историческом музее, 

расположенном в башне нарвской церкви св. Александра, можно увидеть 

подсвечник, некогда стоявший в церкви в Калливере, на стенде – фотографии 

былых деревень.
313

 
 

Усиление репрессий, уничтожение финской культуры началось в начале 1930-

х гг. Многие бежали в Эстонию, Финляндию, избегая ссылок. В 1930-1940-х гг. 

деятельность Церкви была официально запрещена, и всѐ христианское служение 

проводилось подпольно. В ходе новой волны репрессий в 1935 г., после убийства 

С.М. Кирова, около 7000 ингерманландцев было депортировано в Казахстан, 

Среднюю Азию и Приуралье. К концу 1937 г. уже не существовало ни служащих 

пасторов, ни действующих приходов, проводились т.н. массовые чистки по 

этническому признаку, особенно жестоко в 1937-1939 гг., деревни вымирали.
314

 

                                                                                                                                       
История финской евангелическо-лютеранской церкви… – С. 88,90; Павлов Г. Разные 

судьбы // Время. –2001. –13 янв. – С. 2. 
313 

Шкаровский М., Черепенина Н. История евангелическо-лютеранской церкви… – С. 219; 

Пыдер Н.Д. Деревня Ванакюля – Илькино. – С.11; Александрова Е.Л. и др. История 

финской евангелическо-лютеранской церкви. – С. 76,79-80,305,313-314,321-328; Пюккенен 

А. На правом берегу Наровы. Однажды соотечественники, не переезжая, оказались по ту 

сторону границы // Санкт-Петербургские Ведомости. – 2012. – 2 ноября. 
314 

Курило О. Лютеране в России. – С. 64; Сакса К. Легенды Ингерманландии. – С. 68. 



 

 

 

Курголовский национальный сельсовет существовал до 1939 г. Советской 

властью все национальные школы и газеты были закрыты. Пасторы и многие 

прихожане были репрессированы – «сорваны с родных мест и сосланы в 

сталинскую Тьмутаракань – кто в Сибирь, кто на Дальний Восток, кто в 

казахские степи, ...умершие от голода и болезней на этапах и пересылках, на 

берегу моря Лаптевых и в Коми, в Карелии и Сибири, в песках каракумов и 

Кызылкумов, …а больше половины расстреляны на Левашовской пустыни (13 

тысяч из которых – ингерманландцы) и в застенках НКВД».
315

  
Когда в 1938 г. деятельность церковных приходов была запрещена 

официально, и народ в духовном плане остался предоставлен самому себе, 

женское проповедничество в отсутствие репрессированных духовных работников 

и большинства мужчин позволило сохранить народную христианскую 

традицию.
316

 
С началом Великой Отечественной войны в августе 1941 г. было принято 

решение о выселении немцев и финнов из пригородных районов Ленинграда в 

приполярные и восточные регионы страны. Финнов, эстонцев, ижор и водь 

депортировало также немецко-фашистское и финское командование с территории 

оккупации в Эстонию, с нашей территории – в концлагерь «Клоога», где 

немецкие врачи проводили эксперименты над людьми, затем в Финляндию (1943 

г.). Только из деревень Сойкинского и Кургальского полуостров вывезено свыше 

6000 человек, многие погибли. А после войны часть финнов осталась в 

Финляндии, часть бежала в Швецию, вернувшиеся же в Россию были отправлены 

в отдаленные области.
317

 
В 1947 г. прошла еще одна кампания советской власти высылки финнов и 

ижор. Единицы смогли вернуться в родные места из-за существовавших до 

середины 1950-х гг. законодательных ограничений на расселение в 

Ингерманландии.
318

 А после 1990 г., когда Финляндия начала принимать финнов-

ингерманландцев в качестве иммигрантов-репатриантов, этой возможностью 

воспользовались многие. 

Возрождение лютеранских общин в России началось в конце 1950-х гг., 

особенно интенсивно – во второй половине 1980-х гг., в чем огромную помощь 

оказали финские, эстонские священники, в нашем районе – пастор Арво Сурво. В 

1989 г. в Губаницах члены совета прихода Куземкино Кингисеппского района 

(проповедница Мари Янис) в числе других приходов подписали решение избрать 
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единственного служащего в Ингерманландии пастора Арво Сурво попечителем 

наших приходов от Финской Евангелическо-лютеранской Церкови Ингрии 

(ФУЛЦИ), объявив ее существующей в Декларации от 14.05.1989 г. Эта 

декларация возродила официально и Куземкинский приход. В 1990 г. было 

образовано Ингерманландское евангелическо-лютеранское пробство, входящее в 

состав Эстонской церкви.
319

 
В 1992 г. после выхода Эстонии из СССР Церковь Ингрии получила 

самостоятельность и зарегистрирована в Министерстве Юстиции РФ.
320

 
В настоящее время помощь в изучении финского языка и сохранении финской 

культуры в исторической Ингерманландии осуществляется через национально-

культурное общество «Инкерин Лиитто» («Ингерманландский Союз»), 

существовавшее с 1918 г. и воссозданное в 1988 г. (в нашем районе в 1990 г. 

инициатор создания отделения общества – Александр Руотси).
321

 В свою очередь 

при поддержке этого общества в 2000 г. создан Центр коренных народов 

Ленинградской обл., проводящий обучение водскому, ижорскому языкам и 

ингерманландским диалектам финского языка, выпускающий учебные пособия 

(руководитель – Конькова О.И., науч. сотрудник Ин-та этнографии и 

антропологии РАН, председатель комиссии по межнациональным и 

межконфессиональным связям при Общественной палате Ленинградской обл.).  

В нашем районе работают Центр коренных народов с Национальной 

воскресной школой малых народов при Кингисеппском историко-краеведческом 

музее, Ижорский музей в Вистино (поддерживающий контакты с 

исследователями Петербурга и Финляндии), музей культуры води в дер. 

Лужицы.
322

 Куземкинская сельская библиотека накапливает документальный 

материал в музейных экспозициях «Ингерманландские финны Нижнелужья». В 

Кингисеппской центральной библиотеке – интересный фонд по истории, быту и 

культуре Ингерманландии, мы не первый год тесно сотрудничаем в 

краеведческой работе с библиотеками Эстонии.
323

 
Финские организации помогают Церкви Ингрии в обучении 

священнослужителей, в подготовке и издании богослужебной литературы на 

русском и финском языках.  

Сегодня Церковь Ингрии является членом Всемирной Лютеранской 

Федерации, Международного Лютеранского Совета и Конференции Европейских 

Церквей. Церковь поддерживает братские отношения с Русской Православной 
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Церковью и Римской Католической Церковью, а также активно сотрудничает со 

всеми христианскими церквями, принадлежащими к Западной или Восточной 

традиции.  

Конечно, «объединение лютеран в национальных церквах способствует 

сохранению национальных традиций…. это возможность слышать родной язык, 

иметь связь с родиной через церковь».
324

 
Лютеранские церкви нашего района относятся к Западно-Ингерманландскому 

пробству. В июле 2011 г. отмечалось 400-летие лютеранской Церкви Ингрии, 

которая вносит большой вклад в главную задачу национального движения финно-

угорских народов Северо-Запада России – сохранение коренных народов и их 

культур, а также обогащение всего населения знаниями истории родного края. 

 

В.В. Демина 
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ЯМБУРГСКАЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ  

 

В составлении статьи принимал участие  

пастор Анатолий Лещик 
 

В крепости Ям первое лютеранское богослужение проведено в 1634 г., а 

приход впервые создан в 1678 г.
325 

 
В  Ямбурге  датой основания самостоятельного немецко-финско-эстонского 

прихода принято считать 1823 год, когда дирекция местной ситцевой фабрики 

удовлетворила просьбу рабочих о предоставлении помещения для богослужения. 

В 1860 г. на деньги прихожан приобретен участок бывшей земли казначея 

Опѐнкина на Большой Санкт-Петербургской ул., и заложена деревянная 

евангелическо-лютеранская церковь. Построена в 1861 г., освящена 10 марта 1863 

г. ВО ИМЯ СВ. ЛАЗАРЯ. В 1873-1880 гг. церковь расширена, пристроена 

колокольня.
326

  
А первоначально богослужения 

проходили в зале училищного 

дома пастором из немецкой 

нарвской церкви св. Иоанна.
327

  
 

 

 

 

 

Лютеранская кирха в Ямбурге. 

Фото нач. ХХ в. 

 

В связи с увеличением эстонского населения в сентябре 1882 г. из общины 

выделился самостоятельный эстонский приход, но богослужения проходили в 

немецкой кирхе. Здание под собственную церковь св. Лазаря и школу прихожане 

обустроили в 1906-1907 гг. в одном здании со  школой (2-я Линия, 51). Церковь 

закрыта для богослужений 2 марта 1923 г., ликвидирована 24 сентября 1925 г., 

помещение передано школе. 
328
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В 1923 г. закрыта для богослужений и немецко-финская церковь св. Лазаря 

официально – 29 ноября 1930 г.
329

 Здание не сохранилось. Богослужения 

продолжались в православном Скорбященском храме на кладбище. Последний 

пастор в немецко-финском и эстонском приходах – Лео Йоханнес Шульц (в 1921-

1931 гг.).
330

 
 

 

Новый евангелическо-лютеранский приход «Ямбургский» в городе учрежден 

18 декабря 1994 г., в чем большую помощь оказало Лестадианское движение – 

одно из крупнейших за возрождение евангельской лютеранской церкви 

Финляндии и Швеции.
331

 Прихожане собирались в помещении Общества 

ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто».  

Позже приход приобрел свое здание, ставшее 

достопримечательностью города. Оно приобретено в 

основном на средства американских лютеран и 

перестроено по проекту финских архитекторов. 

Основную строительную работу проводили прихожане 

финского прихода Петарсаари и первый пастор 

Ямбургского прихода с 1995 г. – Яаакко Хаапала из 

Финляндии. Автором креста, возносящегося над 

церковью, выступила его дочь. Освещено здание 25 мая 

1996 г.
332

 Вдохновителем ямбургской лютеранской 

общины и строительства церкви стал пастор Арво 

Сурво. 

 
Ямбургская евангелическо-лютеранская церковь. 2013 г. 

 

С 2003 г. настоятель прихода – Юкка Паанен. После окончания 

Теологического института в настоящее время приход возглавляет Анатолий 

Лещик – первый русскоязычный пастор церкви. 

Работает воскресная школа для детей, действуют курсы финского языка, в 

1992-2005 гг. преподавала Мария Мартикайнен (1940 г.р., дочь проповедника, во 

время Великой Отечественной была выслана фашистами с семьей в Эстонию, 

лагерь Клоога). Организуются концерты духовной музыки,  летом – лагеря для 

детей и молодежи.  
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Часто приезжают финские пасторы для служб с переводчиком в городе, а 

также в дер. Б. Куземкино, Конново, Тисколово, Выбье, в Ивангороде, где нет 

сейчас постоянного пастора. 
333

  
Ежегодно пастор Анатолий Лещик вместе с пасторами Эстонии и Финляндии 

проводит встречи у памятника в дер. Гакково местным жителям 

(ингерманландские финны, ижора, водь), не вернувшимся из Сибири после 

изгнания в 1930-1940-е годы (в 1989 г. установлен на добровольные 

пожертвования). 

 
 

 
ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВ. АНДРЕЯ  

дер. Большое Кузѐмкино 

В составлении статьи приняла участие  

Пилли В.А., краевед дер. Б. Куземкино  
 

Церковь впервые построена в 1634 г., а лютеранский приход Куземкино 

(Kosemkina) зарегистрирован в 1640 г., в 1704 г. приписан как капелланский к 

приходу в Нарве.  

30 ноября 1732 г. была освящена приходская деревянная церковь св. Андрея 

Первозванного.
334

В 1849 г. финнов в Куземкино (Нарвуси) было несколько сот 

человек, а в 1870-е гг. к прихожанам прибавились эстонцы-арендаторы.
335

  

Церковь ветшала, сбор средств на строительство новой начат в 1857 г.
336

 
Разрешение на строительство от министерства внутренних дел и Консистории 
получено в 1876 г., и красивый каменный храм в готическом стиле на 450 мест 

возведен в 1877-1879 гг. по проекту арх. К.К. Андерсона (академик архитектуры, 

ученик арх. А. Брюллова) из плитняка местного карьера. В эстонском 

историческом архиве г. Тарту сохранились чертежи Куземкинской церкви, 

утвержденные в 1875 г. Подряд на строительство церкви приобрел бывший 

«голова» из дер. Калливере Густав Сякки. Освящена новая церковь 3 июля 1879 

г. Финская судостроительная фирма подарила орган. Вел службу приезжающий 

пастор из Эстонии.
337
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К приходу Нарвуси были приписаны 
МОЛИТВЕННЫЕ ФИЛИАЛЬНЫЕ ДОМА ФИНСКО-
ЭСТОНСКИХ ОБЩИН в дер. ГАККОВО и КОННОВО 

(построены в 1888 г.), КАЙБОЛОВО и КУРГОЛОВО 

(1895 г.), построенные после 1896 г. в дер. ВЫБЬЕ и 

ВЕЙНО, в ЗАОЗЕРЬЕ (1909-1910 гг.), КИРЬЯМО (конец 

XIX в.), ХАММОЛОВО.  

В 1901 г. в приходе работала воскресная школа 

(настоятель Ф.-С. Суокас).
338

 
Реставрация церкви проведена в 1912 г. В 1917 г. в 

приходе – более 4000 прихожан из 33 финских, 

ижорских и водских деревень.
339

 Все финны умели 

читать на родном языке. При церкви действовала 

библиотека и странноприимный дом для всех 

нуждающихся, независимо от вероисповедания.  

После Тартуского договора 1920 г. часть прихожан 

13 деревень в районе устья р. Наровы, в т.ч. и 

Куземкино, остались проживать на эстонской стороне. 

Согласно справке Нарвского волисполкома 1921 г. 

метрические книги церкви вывезены в Нарву.
340

  
Церковь не действовала с 1936 г., как и 

молитвенные дома. Уничтожена библиотека финской 

литературы, орган. Расстрелян в Левашовской 

пустоши, как и многие жители, пастор Суомалайнен 

Антти (Андрей) Матвеевич (1878-1938), проживал в 

д. М. Куземкино в 1931-1935 гг., служил в общинах 

Котлы, Сойкино, Новосолкки. По его делу арестован 

Кииронен Андрей Александрович, член приходского 

совета церкви (скончался в лагерях Архангельской обл.), Кииронен Иоэль 

Андреевич (1916 г.р., приговорен к 5 годам лагерей), проповедник Стюф Иван 

Матвеевич (1917-1943, скончался в лагере) и др.
341

  
Два года в церкви была тюрьма-переселенка. 26 января 1938 г. церковь 

закрыта официально и передана под гарнизонный клуб.
342

 Во время немецкой 

оккупации службы возобновились финским пастором с 1941 г. В 1944 г. церковь 

вновь закрыли, а здание после ремонта в 1951 г. использовали под клуб.  

                                                           
338 

Шкаровский М., Черепенина Н. История евангелическо-лютеранской церкви… – С. 218; 

Власов Д. Особо усердствовавших накрыло колоколом… // Вост.  берег. – 2011. –7. – С. 16. 
339 

Пыдер Н.Д. Деревня Ванакюля – Илькино. – С.7; По древней Ямбургской земле.  – С. 59. 
340 

Шкаровский М., Черепенина Н. История евангелическо-лютеранской церкви… –  С. 217. 
341 

Сарессало Л. Ингерманландия… – С.15; Александрова Е.Л. и др. История финской 

евангелическо-лютеранской церкви… – С.101,103-104,110,116,267,303; Гильди Л. Народ 

изгой в России. – 2006 // Портал ингерманландских финнов. URL: www.inkeri.ru 
342 

Финно-угорские народы России / ред. В.И. Мусаев… – С. 341. 

Фото 1878 г. 

Фото 2012 г. 



 

 

 

В 1985 г. кирха св. Андрея признана объектом культурного наследия 

регионального значения. А в 1989 г. Куземкинский приход Евангелическо-

лютеранской церкви Ингрии был возрожден, зарегистрирован в 1990 г. С 1997 г. в 

храме велись службы на финском языке с переводчиком. Церковь посещают и 

ижоры.
 
Филиальные кирхи в Выбье и Конново открыли в приходе в 1999 г.
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До 2011 г. службу в течение 15 лет вел пастор Григорий Александрович,
344

 в 

настоящее время – русскоязычный пастор Анатолий Лещик из Ямбургской 

евангелическо-лютеранской церкви.  
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