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I Г ографич скія св д нія. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е н і е . 
Ревель, главный ' городъ древней Эетоніи, 
нын губернскій городъ Эстляндской губер-
ніи, лежитъ на южномъ берегу Финскаго 
залива, подъ 59° 26', с верной широты и 
42° 27', восточной долготы отъ острова 
Ферро. 

К л и м а т ъ. Географическое положе
ніе Ревеля обезпечиваетъ за нимъ какъ 
вс преимущества, такъ и вс неблаго-
пріятеыя стороны, свойственный морскому 
климату. — Ум ренность зимнихъ и л т-
нихъ температурь*), постоянныя колебанія 

*) Средняя температура по кпиг : Führer durch 
Reval, мед. 1878 г., годовая -f- 4, 2° R., января — 
7° R., іюля -f 14° R. По наблюденіямъ пяти л тъ, 
съ 1885—1889 г.: годовая -f 4, 48° R, февраля — 
4, 48° R., іюля -f 13, 92° R. — Разница между 
средней температурой л та и 8имы 16°, — т. е. она 
такъ мала, какъ никогда не бываетъ въ м стностяхъ, 
лежащихъ вдали отъ моря. 
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въ суточномъ распред леніи тепла и хо
лода, значительное количество, какъ отно
сительной, такъ и абсолютной влажности, 
и наконецъ почти постоянные в тра со-
ставляютъ главн йшія характеристическія 
черты ревельскаго климата. — Близость 
моря, далеко вдавшагося на с веръ, глав-
нымъ обравомъ отражается на ум ренности 
л та и осени, что же касается до зимы и 
весны, то первая изъ нихъ выигрываетъ 
сравнительно мало отъ сос дства съ гро-
маднымъ ледянымъ пространством^, вторая 
же благодаря посл дней причин , положи
тельно проигрываетъ, такъ какъ массы 
льда, долго плавающаго по Финскому за
ливу, д йствуютъ крайне неблагоприятно 
на температуру весеннихъ м сяцевъ. — 
Общая характеристика временъ года въ 
Ревел б у деть сл дующая: 

Зима, по температур гораздо бол е 
умеренная, ч мъ можво было бы ожидать, 
судя по географической широт , занимае
мой Ревелемъ, начинается приблизительно 
въ середин ноября; сильные морозы, ча
ще бывающіе во второй половин января, 
вообще говоря очень р дки, а если и на-
ступаютъ, то продолжаются очень короткое 
время, сейчасъ же см няясь оттепелями. 
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Сн га не часты, малы, а такъ какъ ря-
домъ съ этимъ вд сь наблюдается постоян-
ная см на температуръ, то порядочный сан
ный путь никогда не держится дол е н сколь-
кихъ дней подъ-рядъ. Море замерзаетъ не 
каждый годъ и притомъ обыкновенно весь
ма не на долго, что стоитъ въ зависимо
сти главнымъ образомъ отъ постоянно 
см няющихся в тровъ; одни из в нихъ на-
гоняютъ воду въ бухту, поднимая и взла
мывая усп вшій образоватвся прибрежный 
ледъ, другіе на оборотъ отгоняютъ воду 
отъ берега, унося съ него изломанный, 
тонкія льдины, такъ что иногда, замерзшій 
вполн рейдъ въ одну ночь д лается со
вершенно свободнымъ. Впрочемъ въ н ко-
торые годы, на долю с верныхъ в тровъ 
выпадаетъ прямо противоположная роль: 
они пригоняютъ въ бухту массу напоена-
го льда изъ Финскаго залива и если не
посредственно за этимъ наступаетъ холодная 
и тихая погода, то весь ревельскій рейдъ 
замерзаетъ вполн до ближайіпихъ остро-
вовъ Вульфа и Наргена, а иногда и дальше. 

Къ концу марта госнодств вавшіе въ зимнее 
время южные в тры уступаютъ первенство 
юго-западнымъ и вм ст съ т мътемпера-
тура воздуха начинаетъ мало по малу подни-
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маться, незначительное количество сн га, 
оставшееся отъ зимнихъ и весеннихъ от
тепелей, окончательно таетъ въ начал 
апр ля, а къ концу этого м сяца начина-
ютъ понемногу распускаться деревья. За-
м тяый подъемъ температуры происходить 
только въ начал мая, когда Финскій за-
ливъ совершенно уже свободенъ отъ пла-
вающаго льда. 

Начиная съ апр ля и до наступления 
осени господствующимъ в тромъ стано
вится с веро-западный. 

Л то съ весьма ум ренной средней 
температурой, очень р дко им ющее н -
сколько знойныхъ дней подъ рядъ, безъ 
сильныхъ дождей и грозъ, съ постоянны
ми колебаніями суточной температуры тя
нется очень долго, такъ какъ даже сентябрь 
еще долженъ быть отнесенъ къ этому вре
мени года. Зат мъ температура начинаетъ 
зам тно понижаться, с веро-западные в -
тры опять уступаютъ м сто юго-запад-
нымъ и вм ст съ т мъ наступаетъ вре
мя наибол е частыхъ дождей. Осень про
должительна, тепла и хотя въ теченіе ея, 
иногда совершенно неожиданно наступаютъ 
холода, то они также быстро опять усту
паютъ м сто теплымъ днямъ. 
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И такъ Ревель пользуется весьма ум -
реннымъ климатомъ, но съ постоянной 
путаницей въ распред леніи температуры, 
обусловленной постоянной см ной воздуш-
ныхъ теченій. 

П о в е р х н о с т ь . Возвышенная и ска
листая прибрежная полоса Эстляндской гу-
берніи на с вер довольно круто спускает
ся къ морю и у живописной Ревельской 
бухты дополняется небольшою прибрежною 
низменностью, простирающеюся на юг 
вплоть до каменистых^ высотъ Лаксберга 
и сыпучихъ песковъ. На этой низменно
сти, находившейся въ доисторическія вре
мена подъ водою, одиноко возвышается ги
гантская скала, бывшая въ свою очередь 
когда то островомъ. Всл дствіе поднятія 
почвы, или, в роятн е, отступления самаго 
моря, эта низменность выступила изъ во
ды, осушилась и сд лалась годною для 
обитанія. Со временемъ на гигантской 
скал возникло укр пленіе, а на склонахъ 
ея и у подошвы городъ Ревель. 

Б у х т а . Какъ существованіемъ своимъ, 
такъ и развитіемъ и обогащеніемъ, городъ 
всец ло обязанъ прилегающей къ нему 
бухт , представляющей прекрасную якор
ную стоянку. И действительно: занимая 
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громадную площадь (отъ 13—14 верстъ въ 
длину я отъ 7—8 верстъ въ ширину), им я 
значительную глубину (12—15 саж.), оста
ваясь иногда въ теченіе ц лой зимы сво
бодной отъ льда, она, въ тоже время, по
чти со вс хъ сторонъ защищена отъ в -
тровъ и морскихъ волнъ самою природой: 
на восток она ограничена полу остро вомъ 
Вимсъ, на запад полуостровомъ Цигельс-
копель, на с вер и северо-запада остро
вами Вульфъ и Наргенъ, на юг же при-
легаетъ къ самому городу; только при са-
момъ вход въ нее рифы и мели н сколь-
ко ст сняютъ мореплаваніе. 

И с т о ч н и к и пр с н ы х ъ в о д ъ . 
Пр сною водою Ревель пользуется: во 1) 
изъ городского водопровода, берущаго во
ду изъ Бумажнаго или Верхняго озера и 
во 2) изъ обыквовенныхъ колодцевъ. 

Б у м а ж н о е о з е р о (въ старину: Kö
nigs-See, Jerwküll-See, Jerkelscke-See). Бу
мажное озеро расположено на возвышен
ной равнин Лаксберга, невдалек отъ 
юго-восточной окраины города. Высота сто-
янія воды надъ уравнемъ моря равняется 
118,8 футъ; въ длину оно им етъ до 4, а 
въ ширину до 2 верстъ. Глубина, незна
чительная у береговъ, къ середин увели-
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чивается и въ н которыхъ м стахъ дохо
дить до 5—6 сажень. С верный и с веро-
западный бэрега его, обращенные къ горо
ду, состоять изъ песчаныхъ высотъ и сы-
пучихъ песковъ, юго-западный поросъ хвои-
нымъ л сомъ, а южный и восточный ров
ны, низменны и частью болотисты. Дно 
песчаное съ с веьной стороны, къ середи-
н мало по мал у изм няетъ свой характеръ 
и въ юго-западной сторон озера уже яв
ственно въ н которыхъ м стахъ видны на 
дн горизонтальные пласты известняка. — 
Верхнее озеро есть какъ бы главный водоемъ 
окружающей его м стности; воды стека-
ютъ къ нему изъ прилегающихъ низменно
стей и болотъ по подземнымъ трещинамъ 
известняковаго грунта и вытекаютъ черезъ 
три стока, начинающихся однимъ общимъ 
русломъ. Безспорно естественвымъ сто-
комъ можетъ считаться только одинъ изъ 
нихъ, носящій въ настоящее время названіе 
«Р чка» (въ старину St. Johannis Fluss); 
остальные два должны быть отнесены къ 
искуственнымъ сооруженіямъ и притомъ 
весьма давнимъ. Въ настоящее время двое 
изъ этихъ стоковъ, а именно «Р чка» и 
западный старинный водопроводъ, обра
щены въ сточные каналы и только одинъ 
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восточный играетъ кое какую роль въ 
д л снабжееія города годной къ употре
блен іго водой. 

М о р с к і я к у п а н ь я . Вода въ Ре-
вельской бухт , какъ и вообще въ Балтій-
скомъ мор , крайне б дна солями, такъ 
что количество ихъ не превышаетъ 5 грам. 
на литръ (въ водахъ другихъ морей отъ 
14—30 грам.); въ соответствии съ такимъ 
малымъ содержаніемъ солей уд льный в съ 
воды равняется 1002 (вь другихъ моряхъ 
1020—1025). 

Море единственное м сто въ Гевел 
для л тнихъ купаній; купальный сезонъ 
начинается обыкновенно не раньше поло
вины іюня и окончивается около половины 
августа. Средняя температура воды за это 
время держится около 13 /̂-° R., при чемъ 
«niaxinmm» никогда не превышаетъ 16°, 
«miiiimum» же опускается иногда до 4°. 
Частыя и р зкія колебанія въ температура 
воды, постоянно наблюдаемый зд сь, нахо
дятся въ т сной зависимости отъ изм неній 
въ направлении в тровъ, а именно: южный 
и восточный в тра, отгоняя отъ берега 
нагр вшіеся поверхностные слои, сразу 
низводятъ температуру до 10 или даже до 
8°, тогда камъ с верный и западный, 
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д йствуя въ обратномъ смысл , поднима-
ютъ ее до 13—14°. 

Въ Ревел 3 купальныхъ заведенія, вс 
они принадлежать частнымъ предприни
мателям!.. 

Н а с е л е н і е . Относительно статисти
ки населения Ревеля «Правительственный 
В стникъ» (189J г.) проводить сл дующія 
данныя: 

Населеніе Ревеля состоитъ главнымъ 
образомъ изъ эстовъ — (13218 мужчинъ и 
13955 женщинъ), н мцевъ (5961 мужчинъ 
и 6861 женщинъ) и русскихъ(6139 мужчинъ 
и 2442 женщинъ). Племенныя особенности 
и образъ жизни обусловливают!» весьма 
низкую цифру рождающихся среди зд ш-
няго м стнаго населенія: такъ на 1000 жи
телей приходилось въ Ревел 29, а во 
всей Эстляндской губерніи 28 родившихся, 
т. е. столько же, сколько приходится на 
дв другія прибалтійскія губерніи и зна
чительно мен е, ч мъ во вс хъ остальныхъ 
губерніяхъ государства. Смертность ре-
вельскаго населенія въ 1882—1888 гг. ко
лебалась между 22—32 человеками на 
1000; т. е. среднимъ числомъ простира-
ралось до 26,8; во всей Эстляндской гу
берніи умерло среднимъ числомъ 22,26. 
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Изъ сравненія числа рождающихся съ 
числомъ умирающихъ не зам чается осо
бенно сильнаго прирощенія населения Ре
веля. По переписи 1871 г. въ город 
было 30,000 жителей, а по посл дней пере
писи 1889 года—50,488 челов къ; это при-
рощевіе приписывается главнымъ обра-
зомъ большому числу переселившихся въ 
Ревель со времени открытія Балтійской 
жел зной дороги, въ 1871 г. 

I I . И с т о р и ч с к і я св д н і я . 

1. Р е в е л ь п о д ъ д а т с к и м ъ в л а 
д ы ч е с т в о м ъ. 

На гор , гд нын стоить Вышгород-
скій замокъ, находилась н когда, по» 
строенная храбрымъ эстонскимъ народомъ, 
кр пость Л и н д а н и с с е . Гору эту счи
тали священной, ибо по преданію она слу
жила могилой народваго эстонскаго героя 
Калева. Отъ посл дняго слова, в роятно, 
произошло и древне-русское названіе Ре
веля — Колывань. Нын шнее названіе 
Рефали или Ревеле производить отъ ри-
фовъ—по датски ге еі (подводные камни), 
находящихся при вход въ Ревельскую 
бухту. Эстонское названіе Ревеля — Та-
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нилиеъ или сокращенно Талинъ, означаете 
датскій городъ. 

Первыя даты исторіи Ревеля относятся 
ко времени завоевания страны датскимъ ко-
ролемъ Водьдемаромъ II . Въ начал XIII 
стол тія энергичный епискооъ Альбертъ 
фонъ Анольдернъ, упрочивая государствен
ное устройство въ Лифляндіи, призвалъ 
рыцарскій орденъ Меченосцевъ для борьбы 
съ эстами, который, завоевывая Эстляндію, 
проникъ до самыхъ с верныхъ границъ ея. 
Кром того, эстамъ грозила опасность и 
съ другой стороны. Л томъ 1219 года ко
роль Вольдемаръ П привелъ громадный 
датскій флотъ въ Ревельскую бухту, взялъ 
и разрушилъ кр пость Линданиссу и на 
м ст ея постройлъ кр пкій замокъ. Устра
шенные эсты послали своихъ стар йшинъ 
къ королю съ выраясеніемъ покорности и 
съ просьбой о мир . Король ласково встр -
тилъ и щедро одарилъ пословг, которые 
приняли крещеніе отъ датскихъ еписко-
повъ. Однако эсты вскор коварнымъ об-
разомъ нарушили миръ. Собравшись въ 
громадному числ , они напали на лагерь 
безпечныіъ датчанъ и чуть не истребили 
все войско ихъ. Только благодаря храбро
сти воиновъ Рюгенскаго графа Вицлава 
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первый натискъ былъ отраженъ и зат мъ 
оправившееся датское войско на голову 
разбило эстовъ. 

Одна скандинавская сага приписываетъ эту 
поб ду чуду. Когда Лундскій архіенископъ 
Андрей горячо молился о ниспослан!« поб ды 
датскому воинству, съ неба будто бы упало 
красное знамя съ б лымъ крестомъ, и подъ 
с нію его датское войско одержало поб ду. 

Но датское владычество было не про
должительно. Ненависть эстовъ къ чуже
земному игу порождала постоянный возста-
нія, который, несмотря на то что быстро 
подавлялись, препятствовали политическимъ 
сношеніямъ и торговл Вольдемара съ с -
верною Германіей и давали случай ордену 
постепенно завладевать страной. Посл то
го какъ Вольдемаръ былъ разбитъ въ из-
в стномъ сраженіи при Борнгевед (въ ію-
л 1227 г.), эсты вновь воспрянули ду~ 
хомъ. Хотя орденъ и сод йствовалъ дат-
чанамъ при подавлении возстаній эстовъ, 
т мъ на мен е онъ и самъ мало по мал у 
выт снялъ ихъ изъ завоеванной страны. 
Вскор магистръ ордена Фолькинъ явился 
подъ Ревелемъ и подкрепленный возстав-
шими эстами, принудилъ датскій гарни-
зонъ удалиться изъ замка. 
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Фолькинъ усилилъ укр пленія горы Выш-
городской или по н мецки—Домберга по-
строеніемъ каменнаго замка, названнаго 
меньшимъ замкомъ (castrum minus), въ 
противуположность всему Домбергу, носив
шему пазваніе castrum magnum. — Самое 
названіе горы Домбергомъ бол е поздняго 
происхождевія и ведетъ начало съ XV сто-
л тія. 

Со времени взятія Ревеля рыцарями 
ордена начинается заселееіе склоновъ го
ры туземцами и притокъ н мецкаго эле
мента изъ нижне-саксонскихъ и вестфаль-
скихъ городовъ, изъ Любека и со Сканди-
навскаго с кера, такъ что городъ и его 
окрестность принимают!» внолн н мецкій 
характеръ. 

Но и владычество ордена Меченосцевъ 
не могло быть прочно, такъ какъ Вольде-
маръ не могъ равнодушно перенести по
терю своихъ завоевании въ Эстлявдіи в 
вс ми средствами пытался возвратить ихъ. 
Въ 1232 г. онъ выхлопоталъ у папы бул
лу, которая требовала у ордена возвраще-
нія королю отнятыхъ земель. Однако ор-
денъ не исполнидъ этого требования, стре
мясь къ соединению со своимъ сильнымъ 
сос домъ, Тевтонскимъ орденомъ, чему 

2 
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вс ми силами м шалъ Вольдемаръ. Только 
тогда, когда Ливонскій орденъ былъ на 
половину уничтоженъ въ ужасной битв 
съ Литвою подъ Рагденомъ, гд погибъ 
и магистръ его Фолькинъ, папа Григорій IX 
употребилъ все свое вліяніе для соедини
т е обоихъ орденовъ, подъ условіемъ воз-
вращенія Даніи Ревеля и другихъ огня-
тыхъ отъ нее земель. 7-го іюня 1238 г. 
договоръ былъ подписанъ въ Стенби на 
Зеландіи, королемъ Вольдемаромъ и вели-
кимъ магие/громъ соединенныхъ орденовъ 
Германомъ Балькомъ. Въ 1285 г. Ревель 
вошелъ въ составъ Ганзейскаго союза. 
Запутавшееся зат мъ положеніе д лъ въ 
Давіи и случившееся въ 1343 г. возстаніе 
эстовъ, стоившее жизни многимъ датча-
намъ и н мцамъ, заставило короля Воль
демара III принять предложение н мецкаго 
ордена относительно продажи ему датскихъ 
вемель въ Эстляндіи. 29 го августа 1346 г. 
Данія уступила великому магистру н мец
каго ордена Генриху Дузенеру свои вла-
д нія въ Эстляндіи за 19.000 кельнскихъ 
марокъ. 

2. В л а д ы ч е с т в о Л и в о н с к а г о ор
д е н а (1347—1561 г). 

При датскомъ владычества въ Ревел 
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и Эстляндіи не обнаружилось большой дея
тельности, съ уступкой же ихъ ордену, 
тамъ началась кипучая жизнь. Завязалась 
оживленная сухопутная торговля Ревеля съ 
Новгородомъ и Нсковомъ, содействовавшая 
проложенію по всему краю удобныхъ для 
сообщенія дорогь, и морская торговля съ 
Данцигомъ, Любекомъ, Брюне и Антверпе-
номъ. МосковскіЙ государь Иванъ Василье-
вичъ III, желая остановить таковое про-
цв таніе Ревеля и нанести чувствительный 
ударъ Ливоніи, упразднилъ 10-го августа 
1494 г. н мецкій купеческій дворъ въ Нов-
город и отвелъ въ Москву въ пл нъ 49 
н мепкяхъ купцовъ; но это послужило 
только новымъ источникомъ благополучия 
для Ревеля, такъ какъ Ганзейскій союзъ 
избралъ его главнымъ складочвымъ пунк-
томъ для торговли съ Новгородомъ. На
чавшаяся вскор война съ Россіей кончи
лась печально для последней сраженіемъ 
подъ Псковомъ въ 1502 году, въ которомъ 
магистръ ордена Вальтеръ фонъ Плеттен-
бергъ разбилъ русскихъ и обезпечилъ про
должительный миръ Ливоніи. 

При Иван Васильевича Грозномъ, рус
ское войско впервые появилось подъ Ре-
велемъ 27 сентября 1558 г. О сраженіп 

2* 
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подъ Ревелемъ 11 сентября 1560 г., въ ко-
торомъ участвовалъ также корпусъ Швар-
ценгейптеровъ (черноголовыхъ), напомина-
ютъ памятники, существующіе досеа у 
Іерусалимской горы, въ Перновскомъ фор-
штат . Оставленный безъ помощи гросмей-
стеромъ Кетлеромъ, во время ноі аго воз-
станія эстовъ, и не желая подпасть подъ 
власть католической Польши, Ревель, въ 
которомъ уже съ 1524 г. началось распро
страняться протестантское ученіе, 6 іюня 
1561 г. присягнулъ на подданство Швед
скому королю Эрику XIV. 

3. Р е в е л ь п о д ъ Ш в е д с к и м ъ в л а -
д ы ч е с т в о м ъ 1561—1710 г. 

Въ 1565 г. Ливонскіе вассалы покуша
лись осаждать Ревель, чтобы взять его 
обратно отъ шведовъ, но безуспешно. Въ 
1569 г. городу пришлось выдержать бом
бардировку отъ любекско-датскаго флота, 
и хотя это не причинило вреда кр акимъ 
ст намъ Ревеля, но нанесло значительный 
ущербъ его торювл , начавшей съ этого 
именно времени приходить въ упадокъ. 

Во время Ливонской войны Ревель два 
раза, въ 1570—71 и 1577 гг., былъ оса-
жденъ русскими, но безуспешно: первый 
разъ въ теченіе 30, а второй 7 нед ль. 
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Съ царствования Густава Адольфа на
чалось недовольство ревельскихъ гражданъ 
и эстляндскихъ дворянъ шведскимъ вла-
дычествомъ, всл дствіе тяжести податей, 
редукціи дворянскихъ им ній и предпочте-
нія шведской національности передъ н -
мецкой. Въ 1655 г. опустошила городъ 
моровая язва. 

4. Р е в е л ь п о д ъ р у с с к и м ъ в л а -
д ы ч е с т в о м ъ съ 1710г. 

29-го сентября 1710 г. кр пость Ре
вель, посл дній оплотъ Эстляндіи, уже за
воеванной Императоромъ Петромъ Вели
кими, сдалась победителю на капитуляцію. 
Съ т хъ поръ замолкли надъ Ревелемъ 
громы войны, потрясавшіе его древеія 
ст ны. Въ теченіе долгаго періода мир-
наго развитія подъ могучимъ крыломъ рус-
скаго двуглаваго орла, Эстляндія только 
дважды была встревожена тщетными по
пытками шведскаго завоеванія: въ 1790 г. 
когда адмиралъ Чичаговъ, 2-го мая на-
несъ пораженіе шведскому флоту близь 
Ревеля, и въ 1809 г., во время посл дней 
шведско-русской войны. Въ 1854 и 1855 
годахъ Ревель у прибережья Эстляндіи вы-
держалъ блокаду соединенного англо-фран-
цузскаго флота. 
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III . Ревель въ старину*), 

а. Окрестности с т а р а г о Ревеля. 

Границы принадлржавшихъ Ревелю зе
мель были впервые обозначены съ точно-
стію землем ра на стар йшемъ изъ дошед-
шихъ до насъ план г. Ревеля, составлен-
номъ въ 1688 г. тведскимъ лейтенантомъ 
Самуиломъ Ваксельбергомъ (приложенъ къ 
сочиненію Нотбека: Der alte Immobilienbe
sitz ßevals). 

Отчасти этотъ планъ, отчасти другіе 
бол е древніе матеріалы даютъ намъ воз
можность сд лать сл дующее краткое они-
саніе окрестностей стараго Ревеля. 

Существовавшіе въ эпоху Баксельберга 
ревельскіе форштаты были далеко не та-
кихъ разм ровъ, какъ нын швіе. Такъ, 
Перновскій форштатъ простирался тогда 
только немного дад е нын шней Розен-
кранцкоИ улицы; въ Юрьевскомъ, вся 
часть его у Широко-Песочной и вокругъ 
Казанской церкви не была еще застроена. 
Не были застроены также Нарвскій фор
штатъ и м стность около бухты; за то за-

*) По книг Г. Е. Нотбека. 
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ладный и юго-западный форштаты пред
ставлялись самыми значительными. Часть 
ихъ *) была сожяена въ 1710 г. по при-
казанію шведскаго военнаго вице-губерна
тора Паткуля. Изъ показанныхъ на кар-
т Взксельберга форштатныхъ улицъ, н -
которые существуютъ донын , остальные 
стерты съ лица земли всемогущимъ време-
немъ. 

Къ с веру отъ города, около кр пост-
ной ст ны, еще задолго до Ваксельберга, 
находились городскіе сады «Попугаевъ» и 
сРозъ». Посл дній, будучи любимымъ м -
стомъ прогулки горожанъ и купцовъ, былъ 
расположена на м ст бастіона у боль-
шихъ Морскихъ воротъ, у башни Толстая 
Маргарита. Отсюда представлялся прелест
ный видъ на море. Въ середин сада 
Розъ, обнесеннаго кругомъ ст ной, стояло 
высокое, прекрасное зеленое дерево, съ 
длинными развесистыми в твими; подъ 
этимъ деревомъ были устроены скамейки, 
сидя на нихъ купцы съ удовольствіемъ 
сл дили за своими и иностранными кора
блями, входившими въ гавань и уходив
шими изъ гавани. Во время осады Реве-

*) Такъ называемый Вышгородскій форштатъ. 
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ля русскими въ 1570 г. садъ Розъ былъ 
разрушенъ и обращенъ въ бастіонъ. 

Кром этихъ садовъ, былъ еще обществен
ный увеселительный городской садъ у 
Кузнечныхъ ворот ь, носившій названіе 
tBüchsenschützengarten» и упоминаемый 
еще въ 1431 г. 

Переходя къ огшсанію собственно 
окрестностей Ревеля, начинаемъ съ Востока. 
Въ этой сторон , а именно за Глинными 
воротами, недалеко отъ кр постного глазиса, 
по направленно ныв шней Нарвской улицы, 
находились два рыбыыхъ пруда, отд лен-
ные друтъ отъ друга плотиною, и при-
надлежавшіе магистрату; члены магистрата 
получали изъ этихъ прудовъ рыбу. Дал е, 
въ местности ныы шняго Екатеринталя, 
гд теперь паркъ и дворецъ, находились 
частью пастбища, частью болота, частью 
кустарники; а еще дал е, у подошвы 
Лаксберга. тянулись виллы (Höfchen) швед-
скихъ ^патрищевъ (Бланкепгагена, Дрен-
тельна, Деллингсгаузена и др.). На самомъ 
Лаксберг находились каменоломни, изъ ко-
торыхъ н которыя принадлежали казн , дру-
гіе городу и чаетнымъ лицамъ; посл днимъ 
принадлежали и четыре показанный у Ва-
ксельберга известково-обжигательныя печи. 
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Изв стный поэтъ Павелъ Флеминге» 
въ одномъ изъ своихъ сонетовъ (1642 г.) 
восп ваетъ ревельскія каменоломни. Еще 
дал е, за каменоломнями, въ м стности, из-
в стной подъназваніемъМаріенталь,у сама-
го устья небольшой р ки, стоялъ Бригиттен-
скій монастырь, основанный въ 1407 г. 

Къ юго-востоку отъ города, невдалек 
отъ него, на р чк St. Johannis Fluss, на
ходился основанный еще въ 1237 г. орден
скими рыцарями госпиталь Св. Іоанна, около 
1370 г. состоявшей изъ больнич аго здавія, 
церкви, бань, конюшни, овина и др. постро-
екъ. Сожженный въ 1570 г., во время 
осады Ревеля русскими, онъ поздн е вы-
строенъ снова и существуетъ до сихъ поръ 
(на Большой Юрьекской улиц ). 

Дал е, по тому же направленію, въ 
м стности ближайшей къ Ервекюльскому 
озеру, по теченію р чки съ древн йшихъ 
временъ стояли городскія мельницы: верх
няя (oberste), выстроена еще въ 1340—45 
годахъ и до перехода во влад ніе города, 
вм ст съ самимъ озеромъ составляла 
собственность датскаго короля; средняя 
(mittlere), упоминаемая въ 1373 г., при
надлежала городскому м дному заводу и 
нижняя (untere), куплена городомъ въ 
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1354 г. отъ женскаго цисте рніанскаго 
монастыря. Бс эти мельницы до сигь 
поръ сдаются городомъ въ аренду. 

Находящейся около мельниць, въ на
стоящее время, казенный участокъ земли, 
съ зданіями м стнаго военнаго лазарета, 
получилъ свое названіе Іохимсталь, отъ 
Ревельскаго книгопродавца Лоренца Яухе-
на (на нижне н мецкомъ язык Ioachim). 
Яухенъ влад лъ этой землею еще во 2-й 
половин Х П стол тія, въ казну же она 
перешла только въ 1"89 г. (Нотбекъ)*). 

Къ югу отъ города, за Кузнечными во
ротами, находились: 

Садъ Фика, въ которомъ былъ прудъ, 
теперь уже засыпанный. Изъ этого пруда 
въ 1420—23 годахъ былъ у строе нъ подо-
проводъ, при чемъ вода при помощи дере-
вянныхъ трубъ текла въ городъ и питала 
несколько городскихъ колодце въ. 

Кладбище Св. Варвары. Еще въ 1710 г. 
хоронили на немъ умершихъ отъ чумы. 
На кладбищ стояла часовня Св. Варва
ры, существовавшая уже въ 1371 г. Клад
бище лежало между нын шней Розенкранц-

*) По Ганэену: Постройка Іохимстальскаго гос
питаля и церкви Св. Троицы начата еще въ 1772 г. 
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кой (до конца XVIII стол тія называвшей
ся улицей Св. Варвары) и Антоніевской 
горой. Въ недавнее время, при земляныхъ 
работахъ, производившихся въ той сторо-
н для проложенія водопроводныхъ трубъ, 
было найдено множество челов ческихъ 
костей. 

На самой Антоніевской гор , между 
нынБшней водопроводной башней и участ-
комъ Даугеля, стояла съ 1670 г. эстонско-
финскя церковь Св. Карла, сожженная въ 
1710 г. Еще ран е постройки этой церкви, 
на ея м ст или около него находилась 
часовня Св. Антонія, отъ которой самая 
гора получила названіе. 

Въ той же сторонъ, еще дал е отъ го
рода находились лобные м ста. Въ древ-
н йшее время городское лобное м сто бы
ло на нын шней Американской улиц ; 
поздн е, въ XVI и XVII вв. оно находилось 
на Антоніевской гор , около угла нын ш-
нихъ Широкопесочной улицы и Гр шна-
го переулка. Правительственное лобное 
м сто было недалеко отъ Перновской до
роги, у такъ называемой Іерусалимской го
ры. Посл дняя получила названіе отъ сто
явшей на ней съ орденскихъ временъ ча
совни съ изображеніемъ гроба Господня, 
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служившей м етомъ паломничества для го-
рожанъ и самихъ рыцарей и носившей 
названіе «Іерусалимъ». Въ настоящее время 
эта гора носить названіе Вис льной (Gal
genberg) *). 

Къ юго-западу отъ города, за нын ш-
нимъ Перновскимъ форштатомъ, тянулась 
громадная территорія городского с нокоса, 
окруженная и прорезанная канавками; она 
носила названіе Христиненталь, данное ей 
въ благодарность за то, что давнишній 
споръ между шведскимъ управленіемъ и 
городомъ о границ ихъ влад ній въ той 
м стности былъ р шенъ королевою Хри
стиною въ пользу города. Вскор посл 
этого магистратъ разд лилъ Христиненталь 
на приблизительно равные участки и рас-
продалъ ихъ частнымъ лицамъ. Но краямъ 
Христиненталя въ эпоху Ваксельберга тя
нулись многіе, отласти до сихъ поръ со-
хранившаяся виллы (Höfchen) шведскихъ 
патриціевъ [Дунтенса, Виттеса, Радинга, 
Гёка, Штипеля (нын больница діакониссъ), 
Штральборна и многихъ другихъ]. 

Къ западу отъ города, близь Вытго-

*) Она находится около того м ста, гд жед з-
ная дорога перес каегь Перновскую улицу. 
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рода, начиная отъ нын шней Балтійско-
портской улицы находились участки земли, 
принадлежавшіе орденскимъ комтурамъ и 
епископамъ, — а на с веро-запад отъ го
рода, на полуостров Цигельскопел , также 
восп томъ Флемингомъ, находились: город
ской кирпичный заводъ, существовавшій 
уже въ 1365 г., городскія пастбища, 2 
корчмы и прекрасный дубовый л съ, истре
бленный русскими, во время лагерной сто
янки, въ 1570 г. Цигельскопельскія паст
бища въ давніе времена отдавались и те
перь еще отдаются городомъ въ аренду, 
(стар йшій изъ изв стныхъ арендныхъ 
контракте въ относится къ XVI стол тію). 
Къ северо-западу отъ города, на берегу 
моря, тянулось древнее рыбацкое селеніе 
«Фишермай», въ эпоху разрушены его въ 
1570 г., состоявшее изъ 200 дворовъ. 
Тамъ же до сихъ поръ находится одно изъ 
стар йшихъ ревельскихъ кладбищъ -Фи-
шермайское; уже около 200 л тъ оно при-
надлежитъ эстонцамъ, а еще раньше при
надлежало в мцамъ и шведамъ. 

Іірилегающіе къ Цигельскопелю остро
ва большой и малый Карловскіе, точно 
также какъ острова Ыаргенъ и Вульфъ 
составляли первоначально собственность 
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датскаго короля и только впосл дствіи ue-
решли во влад ніе города (упоминаются 
въ одномъ локумент 1348 г., какъ при
надлежала городу). Шведское правитель
ство отобрало ихъ отъ посл дняго во время 
редукціи, и только два изъ нихъ — малый 
и большой Карловскіе — были возвращены 
городу уже русскимъ правительством^. 

Къ с веру отъ города, почти про-
тивъ болыпихъ морскихъ воротъ, близь 
н>,н шнихъ купаленъ Крауспа, находи
лась приносившая наибольшей доходъ 
городу гавань. Недалеко отъ нее, ближе 
къ Фишермаю, стояла выстроенная въ 
1438 г. преимущественно для моряковъ 
часовня Св. Гертруды, существовавшая 
еще въ первой половин XVII стол тія 
и исчезнувшая во второй его половин . 
Всякій прі хавшій или возвратившійся изъ 
плаванія морякъ, если онъ былъ набоженъ, 
входить въ городъ не ран е, какъ помо
лившись въ часовн Св. Гертруды. 

б. З а м о к ъ , ст ны, б а ш н и и 
в о р о т а . 

Л томъ 1219 г. датскій король Вольде-

маръ II взялъ и раарушилъ стоявшую на 
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нын шней Вышгородской гор эстонскую 
кр пость Линданиссу и на мвст ея по-
строилъ кр пкій замокь. Въ 1227 г. ма-
гистръ ордена меченосцевъ Фолькинъ 
явился подъ Ревелемъ и подкр пленный 
возставшими эстами нринудилъ датскій 
гарнизонъ удалиться изъ замка. Фалькинъ 
усилилъ укр пленія горы построеніемъ ка-
меннаго замка, названнаго мевыпимъ. По 
образцу среднев ковыхъ рыцарскихъ зам-
ковъ, онъ им лъ по угламъ четыре башни 
и еще одну, стоявшую отд льно; съ трекъ 
сторонъ, а именно с верной, восточной и 
южной замокъ былъ защищенъ глубокими 
рвами; а западной стороны крутой есте
ственный обрыЕЪ д лалъ его неприст; н-
вымъ. Въ 1772 г., въ царствованіе Импе
ратрицы Екатерины II, рвы замка были 
уничтожены, а самый замокъ перестроенъ, 
при чемъ вся восточная часть и одна изъ 
башень его были сломаны и на ихъ м -
ст возведены главный корпусъ и л вый 
флигель нын существующаго замка. Въ 
1808 г. построенъ правый флигель его. 
Благодаря этимъ перестрой «амъ замокъ, со 
стороны фасада, не мошетъ дать вын ни
какого понятія о прежнемъ его вид ; толь
ко западная сторона его, возвышающаяся 
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подъ обрывомъ и обращенная къ морю, 
осталась нетронутою. 

Изъ трехъ сохранившихся башень замка 
об угловыя с верныя находятся въ раз-
валинахъ. Они носили названіе Landskron 
и Pilstiker. Одна изъ нихъ въ 1508 г. 
считалась новою (только что отстроенною). 
Третья, находящаяся въ юго - западномъ 
углу замка, высокая и изящная башня 
«Длинный Германъ» хорошо сохранилась 
ДО НЫН , ТОЛЬКО М СТНЫЙ ШІИТНЯКЪ, и з ъ 

котораго она сложена, почерн лъ отъ вре
мени. Въ 1870 г. но распоряжение тогдаш-
няго эстляндскаго губернатора Галкина-
Врасскаго она отремонтирована и по
крыта новою жел зной крышей, невиди
мой съ наружи, на которую можно входить. 
Видъ, открывающейся съ нея, великол пенъ. 
Въ особенно ясные дни можно вид ть ле-
жащій на другую сторону залива Финлянд« 
скій берегъ. Для того чтобы попасть въ 
1-й этажъ башни, надо подняться сперва 
по деревянной л стниц , находящагося ря-
домъ съ ней сарая и пройти некоторое раз-
стояніе подъ его крышей. Въ полу 1-го 
этажа башни им ется круглое отверстіе, ве
дущее въ подземелье глубиною 98 футъ, 
попасть въ которое можно только спустив-
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шись по веревк . Надъ 1-мъ этажемъ ле-
ясатъ еще 3 круглые этажа, им ющіе въ 
діаметр 13 футъ. Толщина ст нъ башни 
достигаетъ 8—9 футъ; на верху н сколько 
мен е. Высота ел отъ земли до крмши 150 
футъ, число ступень л стницы — 189. Чет
вертая башня, юго-восточная, сломан пая 
при Екатерин П во время перестройки 
замка, носила названіе: «Stür den Kerl». 
Къ этой башв велъ въ старину переки
нутый черезъ ровъ месть, а въ самой баш-
н находились ворота, ведшія въ замокъ. 
О м стоположеніи пятой башни «Kosen-
kranz» въ точности ничего не ИЗВЕСТНО. 

Быть мошетт, что она находилась близь зам-
коваго сада. 

Когла быль построенъ ревельскій за
мокъ, другихъ укр нленій еще не было. 

Съ увеличеніемъ городского населен!« 
и съ расширеніемъ самаго города потребо
валось укр пить кром Вышгорода и и -
которые пункты, расположенные на скло-
вахъ Вышгородской горы и у ея подош
вы; сначала эти укр пленія ве предста
вляли никакой связи между собою и были 
предназначены для защиты наибол е ела-
быхъ м стъ. Бол е сильныя укр пленія 
воздвигнуты были въ 1280 г., когда по по-
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велтнію датской королевы Маргариты часть 
города была обнесена ст ною. Для окон
чательной достройки оборонительныхъ ст нъ 
прі халъ въ 1310 г. датскій строитель, ры-
царь Іоаннъ Канне. На его долю выпало 
• озі еденіе ст нъ, глагнымъ образомъ, на
чиная отъ Кузнечьихъ воротъ по напра
вленно къ Вышгороду, ст нъ на самомъ 
Вышгород , идущихъ къ подъемамъ, и отъ 
посл дникъ къ Сюстернскимъ воротамъ и 
монастырю. Часть этихъ ст нъ сохрани
лась до нашего времени, свидетельствуя 
наглядно о прочности ихъ постройки. 

Высота ревельскихъ ст нъ не везд оди
накова, средняя же можетъ быть принята 
около 50 футъ; толщина ихъ колеблется 
между 1Чг и Э1/» футами. — Выстроены 
он исключительно изъ м стваго камня 
известняка, на раствор , по кр пости сво
ей не уступавшему раствору знаменитыхъ 
ст нъ главнаго города острова Готланда — 
Визб'. — Въ толщин ревельскихъ ст нъ 
на н которомъ разстояніи другъ отъ друга 
возвышались ворота и башни.—Посл днія 
выступали впередъ отъ наружной линіи 
ст ны на 35 футъ и заканчивались сверху 
остроконечными крышами. Изъ вс хъ 
этихъ башенъ, служившпхъ сторожевыми 
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постами и тюрьмами, вели двери на ст н-
ные брустверы, на которыхъ въ бойни-
цахъ стояли огнестр льныя орудія, служив-
шія для защиты города отъ непріятеля. 
Вн городской ст ны, въ довольно близ-
комъ отъ нея разстояніи тянулись рвы, на
полненные водой, проведенной изъ Ерве-
кюльскаго озера, а за нами шли земляные 
валы (бастіоны), защищавшіе н которое 
пространство за городскою ст ной. 

Большинство ревельскихъ башенъ по
строены вм ст съ городской ст еой еще 
датчанами; до насъ дошли списки ихъ, от
носящееся къ XIV, XV и XVI стол тіямъ. 
Одивъ изъ такихъ списковъ составленъ въ 
1410 г. секретаремъ магистрата Бломенда-
лемъ.—Этимъ посл днимъ спискомъ мы и 
воспользуемся въ сл дующемъ перечисле-
ніи ревельскихъ башенъ и воротъ, допол
няя его названиями т хъ воротъ, который 
пропущены у Бломендаля. 

Въ самомъ начал списка Бломендаля, 
пропущены Сюстернскія ворота и ближай
шая къ нимъ большая башня «neue Thurm», 
впосл дствіи «Küstersthurm»; посл днееобъ
ясняется т мъ, что башвя «neue Thurm» 
построена была въ 1431 г., т.-е. черезъ 
21 годъ посл составления списка Бломен-

з* 
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даля.—Вт. настоящее время эта башня въ 
упадк , а стоявшія на бЪйкомъ м ст , за-
м чательныя въ архитектурномъ отноше-
ніи, Сюстернскія ворота, построеныя еще 
рыцаремъ Іоанпомъ Канне, сломаны въ 
18(38 г., для расширенія про зда. 

Списокъ Вломендаля начинается «Бан
ными воротами». Это ничто иное, какъ не
большая, стоящая во двор Николаевской 
гимназіи, пришедшая въ настоящее время 
въ ветхость четырехугольная башня, въ 
нижней части которой можно до сихъ поръ 
вид ть зад ланныя сводчатыя ворота. Во
рота эти получили названіе Банныхъ (bas-
toven borte) еще въ XIV в к отъ нахо
дившихся близь нихъ монастырскихъ бань. 
Самая же постройка ихъ вблизи отъ Сю-
стернскихъ воротъ объясняется удобствомъ 
для монастыря им ть ближайшее сообще-
ніе съ находившимся за ст ною монастыр-
скимъ участкомъ земли. 

Сл дующая башня, стоящая на двор 
той же гимназіи, носила названіе «Guten 
Tag». 

Сл дующая за ней «hinter dem Süstern-
kloster» (за монастыремъ), не велика, че-
тыреугольна и въ настоящее время обитаема. 

Ближайшая къ ней «Louenschedes Thurm» 
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съ сохранившейся высокой черепичной кры
шей находится теперь въ частномъ вла-
д ніи. 

Сл дуюшія 4 башви, снаружи хорошо 
сохранившіяся и съ невысокими крышами, 
находятся, въ настоящее время, въ распо-
ряженіи военнаго в домстаа. 

Изъ сл дующихъ за ними 2-хъ башенъ 
передъ Большими Морскими воротами: од
на — «Kentensche Thurm» сломана въ 
1880 г. и на м ет ея выстроенъ частный 
домъ Брезинскаго, а другая, еще раньше 
усп і шая до половины развалиться, слу
жить въ настоящее время основаніемъ для 
построенваго на ней небольшого деревян-
наго домика (Lusthaus). 

За этой башней сл дуютъ — Grosse 
Strandpforte— по русски Болынія Берего-
выя ворота, называемый обыкновенно Мор
скими. Къ нимъ принадлежитъ небольшая, 
но прелестная башенка, старинной средне-
в ковой архитектуры, ne им ющоя входа 
снаружи. Въ нее можно попасть только 
пройдя черезъ толстую неуклюжую башню 
«Die dicke Margarethe» стоящую по дру
гую сторону воротъ и черезъ комнату, рас
положенную надъ воротами. Надъ самыми 
воротами находится городской гербъ, сд -
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данный еще датчанами. Башня «Толстая 
Маргарита» обращена въ настоящее время 
въ казарму. Стоявшія передъ Морскими во
ротами «Передовыя ворота» не такъ давно 
сломаны, для расширеніа про зда. Сл -
дующая за Большими Морскими воротами 
башня «Stolting» принадлежитъ нын кон
сулу Андрею Коху и поддерживается имъ 
въ старомъ вкует. 

Къ сос дней съ нею «Безымянной баш-
н (ohne Namen), принадлежащей инже-
веръ архитектору Бернгарду, не такъ дав
но пристроенъ 4-хъ этажный домъ и въ 
самой башн устроены жилыя пом щенія. 

Башня «bei der russischen Kirche»—око
ло русской церкви—сломанная л тъ 40 
тому назадъ, названа такъ потому, что 
русская Никольская церковь, до переносе-
нія ее на нын шнее м сто (въ Ник. ул.), 
стояла раньше (въ пачал XV стол.) меж
ду городской ст еой и церковью Св. Олая, 
какъ разъ у этой башни. 

Ворота «Die kleine Strandpforte»—Ма
лый Береговыя, называвшіяся обыкновен
но Малыми Морскими, находились въ го
родской ст н между нын шними домами 
Геберта и барона Жирарда.—Около начала 
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нын шпяго стол тія ворота эти, пришед-
шія въ ветхость, были сломаны. 

Башня «Bremer» близь м ста, ные 
занимаемаго русскою Никольскою церковью, 
въ старинный времена былі тюрьмою, а 
въ начал нын шняго стол тія въ вей 
хранился порохъ. — Въ настоящее время 
она составляетъ собственность барона Жи-
рарда и поддерживается имъ въ старомъ 
вкус . 

Башня «hinter dem Mönchskloster», на
ходящаяся нротивъ угла Мюнкенской и 
Ст нной улицъ, въ XVI в к , посл уни-
чтоженія монастыря, получила новое на-
званіе «Kampferbeck».—Въ настоящее вре
мя въ ней устроены жилыя пом щенія.— 

Башня «Hollemann» близь Глинныхъ 
воротъ, у дома Нормана, теперь пришла 
въ упадокъ и стоить безъ крыши. 

Ворота «Lehmpforte» — Глинныя, позд-
н е Нарвскія, находившіяся въ толщин 
городской ст ны, сломаны л тъ 70 тому 
назадъ.—Вторыя, еще сохранившіяся, ne-
редовыя, между двумя башенками, выстрое
ны поздн е первыхъ. 

Башня «Hinken Thurm »—недалеко отъ 
Глинныхъ воротъ, теперь въ частномъ 
влад ніи, отремонтирована и обитаема. 
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Башня «Teutels-Grossmutter» — чертова 
бабушка, находившаяся на углу нын ш-
нихъ Малой Михайловской и Ст нной 
улицъ, въ 1882 г., сломана для расшпре-
нія про зда. 

Ворота «Karripforte»—Скотопрогонный, 
поздн е Михайловскія, сломаны въ 20-хъ 
годахъ нын шняго стол тія. *) 

Башня «Assauwen Thurm» — меясду 
Скотопрогонными и Кузнечными воротами, 
находится въ настоящее время въ упадк 
и не им етъ крыши. 

Ворота «Schmiedepforte» — Кузнечныя, 
поздн е Новый. Сломаны въ 1874 г. для 
расширенія про зда. Въ архитектурномъ 
отношеніи они не им ли никакого значенія. 
Находившіяся передъ ними < Передо выя 
ворота» (Vorthor), развалились еще ран е. 

Башня «Segen Thurm» — бол е не су
ществующая, стояла на томъ м ст , гд 
теперь башня «Кикъ инъ-де-Кёкъ», постро
енная въ 1533 г. 

Башня «Mädchen-Thurm» на Вышгоро-
д , въ саду Лимана, въ настоящее время 
обитаема. 

*) Впереди городской ст ны, близь этихъ вороть 
стояла одиноко башня «Luhrenburg», сломанная въ 
1767 году. 
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Кром посл дней бащни, въ томъ же 
саду находилась существующая до сихъ 
поръ башня Marstalls Thurm (конюшенная), 
пропущенная у Бломендаля, в роятно по
тому, что въ ней помещалась тюрьма. 

Затімъ по поздн йшему списку 6а» 
шенъ, 1525 года, значатся: еще суще-
ствующія верхнія ворота малаго подъема, 
таковыя же нижнія большого подъема и 2 
новыхъ башни между последними ворота
ми и Спстернскими; эти 2 башни уже въ 
начал XVIII стол тія находились въ со-
стояніи близкомъ къ разрушепію, теперь 
же они совс мъ исчезли. Не существуютъ 
также ворота Вышгородскія (Domplbrte), 
стоявшія на 3-емъ подъем Вышгорода, 
недалеко отъ башни «Кикъинъ-де-Кёкъ». 

Разстояніе ст нныхъ башенъ одна отъ 
другой было весьма различно. Ыаибол е 
близки они другъ другу, въ ст н , между 
Систернскими и Большими Морскими воро
тами, гд разстояніе между ними не пре-
вышаетъ 00 шаговъ. Средняя высота ба
шенъ отъ земли до крыши — 85 футъ. 
Большинство изъ нихъ въ частяхь своихъ, 
выступающихъ за наружные пред лы 
ст нъ, им етъ закругленную форму, дру
гая же ихъ стороны, обращенный къ горо-
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ду, плоски. Число этажей и сводчатыхъ 
покрытій въ различны хъ башпяхъ не оди
наково. 

Къ числу зам чательн йшихъ ре-
вельскихъ башенъ принадлежитъ башня 
Кикъ - инъ - де - Кёкъ. Хроникеръ Рюс-
совъ утверждаетъ, что она не им етъ 
сео равной во всемъ Прибалтійскомъ кра . 
Высота этой башни отъ земяи до крыши 
150 футъ. Она подразд лена на 4 этажа, 
покрытыхъ купольными сводами. Въ верх-
немъ этаж башни им ются бойницы и 
отверстія въ стБнахъ для поставки пушекъ. 
Толщина ст нъ 4-го этажа доходить отъ 
11 до 16 футъ. Въ наружныхъ ст нахъ 
ее сохранились н сколькозасввшихъядеръ, 
которыми обстр ливали городъ русскіе во 
время осады его, въ 1577 г. 

Въ заключеніе описанія ст нъ скажемъ 
еще несколько словъ о воротахъ. Вс 
ревельскія ст нныя ворота существовали 
уже въ XIV стол тіи (упоминаются въ 
1360 г.) и большинству изъ нихъ было 
присвоено название улицы, на которой они 
находились. 

Ворота, служившая для сообщения между 
Вышгородомъ и Нижгородомъ, запирались 
по вечерамъ до самаго начала нын шняго 
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стол тія. Ворота Кузнечныя, посл изв ст-
наго эпизода съ Іоганомъ Икскюлемъ-
Ризенбергомъ въ XVI стол тіи, были за
ложены. Иосл вторичнаго открытія ихъ 
въ 1767 г. они названы «Новыми». Одно
временно съ открытіемь Новыхъ воротъ 
были закрыты Karripforte, и только посл 
вторичнаго открытія ихъ въ начал ны-
н шняго стол тія, они переименованы въ 
Михайловскія. 

Есть основаеіе предполагать, что пере-
именование ихъ въ Михайловскія не было 
произвольными Самъ Ревельскій маги-
стратъ, въ 1797 г., въ просьб , обращенной 
къ русскому военному начальству объ от-
крытіи ихъ, для облегчения сообщенія, на-
зываетъ ихъ Karri- oder Michaelis-Pforte. 
Изъ чего сл дуетъ, что переименованіе ихъ 
въ Михайловскія было нич мъ инымъ, какъ 
возстановленіемъ ихъ стараго, забытаго на-
званія. 

в. Вы ш г о р о д ъ . 
Въ XIV стол тіи весь Вышгородъ на

зывался не иначе какъ «Schloss» или 
«Castrum»; н мецкое же названіе его Dom 
или Domberg появилось впервые только 
въ XV стол тіи. Какъ главное городское 
укр пленіе, онъ съ давнихъ временъ былъ 
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м стомъ жительства преимущественно 
военнаго сословія: въ замк пом щалось 
главное управленіе краемъ и квартира на-
м стника того государства, которому въ 
данный моментъ принадлежала Эстляндія; 
большинство остальныхъ построенных^ на 
Вышгород домовъ находилось сначала въ 
ленномъ влад ніи эстляндскихъ вассаловъ, 
жившихъ въ нихъ съ своею свитою; впо-
сл дствіи эти дома мало по малу перешли 
въ ихъ полную собственность. Кром 
военнаго сословія, влад вшаго большей 
частью Вышгорода, небольшой его частью 
влад лъ епископъ. Во влад ніяхъ посл д-
няго находился епископскій дворъ и дво-
редъ, выстроенный въ 1434 г. епископомъ 
Генрихомъ Икскюлемъ. Въ 1508 г. ма-
гистръ ливонскаго ордена Вальтеръ фонъ 
Плеттенбергь даровалъ небольшой участокъ 
Вышгородской земли ремесленникамъ, до 
сихъ поръ принадлежащій вышгородской 
гильдіи. На Вышгород же находились: 
основанная въ XIII стол тіи Вышгородская 
церковь, рыцарскій домъ и стар йшее въ 
Ревел Домское училище, открытое въ 
1319 г. Сообщеніе Вышгорода съ Ниж-
городомъ происходило при помощи уіюми-
еаемыхъ уже въ XV стол тіи б о л ь ш о г о 



45 

и м а л а г о подъемовъ, снабженныхъ во
ротами. Существовалъ еще и третій подъ-
емъ, ведшій къ башн Кикъ инъ де Кёкъ, 
теперь уничтоженный. 

Недостатокъ воды на Вышгород былъ 
причиною, что зд сь свир пствовали опу
стошительные пожары ;такъ въ 1433,1553 и 
1581 годахъ Вышгородъ выгор лъ или на 
половину или почти совершенно, а посл 
посл дняго пожара, бывшаго въ 1684 г., 
на Вышгород остались только замокъ и 
три дома. Сгор ли также и старая Выш-
городская церковь и рыцарскій домъ, но-
сл чего рыцарство купило себ другой, 
принадлежавшей Беренту Іоганну Икскюлю; 
м сто, гд стоялъ построенный въ 1434 г. 
епископскій дворецъ, въ настоящее время 
указать трудно. 

Св денія о старыхъ постройкахъ на 
Вышгород вообще очень скудны. Одно 
изъ самыхъ старыхъ описаній ихъ, дошед
шее до насъ, составлено было въ январ 
1705 г., для военныхъ надобностей, по 
приказанію тогдашня го шведскаго военнаго 
губернатора Шлиппенбаха. Такъ какъ дво-
рянскіе дома были освобождены отъ постоя, 
то они почти и не вошли въ это описаніе. 
Въ общемъ посл днее содержитъ до 258 
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нумеровъ недвишимостей. Въ больгаиеств 
случаев это все небольшіе дома, содержав
шее въ себ отъ 1 до 2 комнатъ и принад
лежавшее ремесленникамъ. Описавіе начи
нается съ замковой площади, зат мъ сл -
дуютъ улицы: Фазіанова, получившая на-
званіе отъ влад льца одного изъ ея домовъ 
(Фазіана—секретаря оберландгерихта), боль
шая Кемерьеровская (grosse Cämmerier 
^^аз8е),находившаяся близ ь большого подъе-
ма(по всей вероятности нын швяя Дугласов-
ская) и наконецъ Новая (Neugasse). При-
водимъ сл дующіе ирим ры изъ онисанія 
жилыхъ пом щеній: упомянутый Фазіанъ 
жилъ въ своемъ дом , содержавшему въ 
1-мъ этаж : 1 теплую комнату (4 кв. саж.) 
и 2 холодныхъ, не отоплявшихся комнатъ; 
во 2-мъ этаж : залъ и 2 вомнаты, въ ко-
торыхъ жилъ сынъ Фазіана, капитанъ 
шведской службы. Пасторъ Зандреусъ 
жилъ въ дом , принадлежавшемъ эстонско-
финской церкви св. Карла, состоявшемъ 
изъ одной жилой комнаты (З г кв. саж.) 

и 2 холодныхъ; одна изъ последнихъ была 
его рабочей комнатой. Пасторъ Циммер-
манъ жилъ въ другомъ церковном«, до
м , состоявшемъ изъ одной большой жи
лой (теплой) комнаты (4 кв. саж.), другой 
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тоже теплой комнаты, въ которой лежали 
больные, и третьей холодной комнаты, 

г. У л и ц ы Н и ж г о р о д а . 
Въ XIII в к , ревельскія улицы, по 

наружности своей, ни ч мъ не отличались 
отъ улицъ другихъ среднев ковыхъ гер-
манскихъ городовъ. Возведенный на нихъ, 
преимущественно деревяаныя постройки, 
впереди которыхъ зачастую помещались 
хл ва и муссорныя ямы, были непривле
кательны на видъ; самыя улицы были 
грязны, а иногда и вовсе не проходимы. 
Таковое состояніе ихъ продолжалось, впро-
чемъ, не долго. Уже во второй половин 
ХШ стол тія, со введеніемъ въ Ревел 
Любекскаго городового положевія, устрой
ство передъ домами свиныхъ хл вовъ, мус-
сорныхъ и всякихъ другихъ ямъ стало за
прещаться; а въ 1360 г. магистратъ пред-
писалъ домовлад льцамъ, подъ опасеніемъ 
денежнаго шрафа, держать м ста передъ 
домами въ чистот и каждую субботу вы
возить съ нихъ накопившуюся въ теченіе 
нед ли грязь. Въ XIV мъ в к предписано 
было очищать дворы и удалять изъ нихъ 
нечистый жидкости въ уличныя отводныя 
каналы. Уличнаго осв щенія въ то время 
еще не им лось, что не представляло боль-
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шого неудобства, такъ какъ въ 9 часовъ 
вечера уличная жизнь прекращалась. Улич
ные фонари устроены были впервые толь
ко въ 1710 г. на счетъ домовлад льцевъ. 
Хотя упоминается о существованіи въ го-
род н сколькихъ колодце въ и даже объ 
им вшемся въ 1843 г. городскомъ ВОДО

ПРОВОДЕ, т мъ не меп е въ XIV стол тіи 
въ Ревел ощущался въ вод болыш й не-
достатокъ. Посл дній, а также тогдатпніГг 
способъ возводить постройки были причи
ною иоявившагося въ 1360 г. предписания, 
въ силу котораго каждый домовлад лецъ 
обязанъ былъ, на случай пожара, постоян
но держать запасъ воды передъ дверями 
своего дома. Съ XIV стол тія прежнія жи-
лыя, преимущественно деревянныя дома 
начинаютъ мало по малу заменяться ка
менными ; *) амбары же, пакгаузы и раз-
вые склады и раньше строились изъ кам
ня, почему имъ, почти съ самого основа-
нія города, было присвоено названіе «Stein
haus» въ отличіе отъ слова «Wohnhaus», 
обозначавшая въ большинства случаевъ 
жилую деревянную постройку. Оконныя 

*) Уже въ XV стол тіи, а именно посл пожара 
1433 г. постройка въ город новыхъ деревянныхъ 
домовъ была окончательно запрещена. 
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стекла въ ХУ стол тіи встр чаются еще не 
во вс хъ домахъ; въ н которыхъ изъ нихъ 
вм сто стеколъ упетребляютъ пергаментъ. 

Трудно опред лить время, съ котораго ре-
вельскія улицы начали покрываться сплош
ною булыяшою мостовою; ИЗВЕСТНО только, 
что •большей Вышгородскій подъемъ былъ 
вымощенъ камнемъ въ 1687 г. Въ бол е 
отдален выя времена ограничивались устрой-
ствомъ посреди улицы тротуара для п -
шеходовъ (т. наз. широкіе кампи), оста
вляя остальныя части улицы незамощеными. 

Подобно Вышгороду и Нижгородъ стра-
далъ, въ старину, отъ опустошительныхъ 
пожаровъ. Такъ, 11-го мая 14-53 г. сгор лъ 
почти весь городъ; большой пожаръ былъ 
въ 1527 г., а въ 1582 г. сгор лъ мужской 
Домипиканскій монастырь. 

Сд лавъ это краткое вступленіе. пере-
ходимъ къ перечислению улиць Нишгорода, 
начиная съ расположенной у самой подо
швы Вышгорода, Рыцарской улицы. 
Рыцарская улица (Ritterstrasse), теперь 

Р ы ц а р с к а я и К о л е с н а я . 
Нын шнія Рыцарская и Колесная 

улицы, въ XV стол тіи, носили об
щее названіе «Рыцарская улица». На
чиная съ J 489 г. Рыцарская улица на-

4 
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вывалясь также «Зв здной» «Sternstrasse»; 
посл днее названіе было ей присвоено отъ 
часто упоминаемаго начиная съ 1375 г. 
Зв зднаго колодца (Sternbrunneu), нахо
дившегося около Дункерской улицы, про-
тивъ нын шней Петербургской гостиницы. 
Та же Рыцарская улица въ XIV стол тіи 
называлась «Подгорнею» (sub monte). Въ 
числ старыхъ ревельскихъ улицъ еще въ 
1328 г. упоминается улица Dumenstrasse, 
Есть основаніе предполагать, что и эта по-
сл дняя улица тожественна съ Рыцар
ской. Названіе Рыцарской улица получи
ла въ XV стол тіи, когда жили на ней 
н которые ить орденскихъ рыцарей и меж
ду ними вирляндскій орденскій комтуръ, 
занимавшій такъ называемый В и р с к і й 
домъ (нын Лаюса). Въ конц Рыцарской 
улицы, между домомъ, принадлэжащимъ ны
н Нольте и городскою ст ной, на м ст , 
гд теперь находится несколько неболь-
шихъ построекъ, стояли въ старыя времена, 
наибол е пос щавшіяся народомъ Болема-
новскія бани, еще въ 1387 г. принадле-
жавшія ратсгеру Болеману. Домъ, носящій 
въ настоящее время № 588/14, былъ ко
гда-то городскимъ арсеналомъ; въ немъ до 
сихъ поръ сохранился старый горнъ, слу-
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жившій для выковки оружія. М сто подъ 
арсеналомъ и смежное съ нимъ (нын 
Шпорледера), принадлежали къ участку 
земли магистратскихъ конюшенъ, другая 
часть котораго находилась на Вышгород , 
гд топерь садъ Лимана и башня Mar-
staUsthurm. На другой сторон Рыцарской 
улицы находился госпиталь, еще въ на-
чал XVI стол тія называвшейся новымъ, въ 
противоположность старому, находившему
ся у Сюстернскихъ воротъ. Около него сто
яла до сихъ поръ существующая церковь 
(безъ башни), еще въ начал русскаго 
владычества называвшаяся госпитального, 
в только въ 1710 г., посл передачи швед
ской гарнизонной церкви русскому воен
ному ведомству, обращенная въ шведскую. 
Находящаяся на Рыцарской же улиц цер
ковь св. Николая, упоминается впервые въ 
1315 г., хотя въ действительности суще
ствовала уже гораздо ран е.—Во двор ея 
находились часовни Св. Варвары и св. 
Матв я; посл дняя помещалась въ при-
стройк , возведенной съ южной стороны 
церкви. 

Въ церкви св. Николая до сихъ поръ 
сохранилось много среднев ковыхъ намят-
БИКОВЪ скульптуры и живописи. 

4* 
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Въ другой части бывшей Рыцарской 
улицы, начинающейся у малаго подъема 
и носящей теперь названіе «Колесной», 
находился еще во времена датскаго вла
дычества «монетный домъ» (нын Грове). 
Во время поздн йшихъ перестроекъ его 
были найдены: илазильная печь, тигель 
и монеты, относящаяся ко времени цар-
ствованія датской королевы Маргариты, 
дозволившей, какъ изв стно, въ 1265 г., 
городу Ревелю чеканить свою собствен
ную монету. 
У л и ц а св. Н и к о л а я или К о р о л е в 
с к а я (Die St. Nicolai-oder Königsstrasse). 

Первоначально Николаевская улица не 
им ла особаго названія, для того же чтобы 
обозначить ее м стоположеніе, говорилось: 
«улица, по которой ходить къ св. Нико
лаю». Около 1377 г. она стала уже назы
ваться Николаевской. Въ начал XV сто-
л тія оба прежнія опред ленія ей исчезли 
и она на долгіе времена получила назва
ніе «Королевской*. Было ли это цосл днее 
новымъ или к.е возобновленіемъ стараго, 
самаго древня го названія ея, даннаго въ 
честь датскаго короля, определить трудно. 
Въ настоящее время одна часть этой ули
цы, ближайшая къ церкви Св. Николая, 
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называется Николаевской, другая же, бли
жайшая къ старому рынку, "Королевской. 
Церковь св. Николая, отделенная отъ Ни
колаевской улицы неболыпимъ садикомъ, 
обращена къ ней своею с верною сторо
ной, въ которой находится и главная 
церковная паперть. Наискосокъ отъ цер
кви, на этой же улиц , во время вла
дычества ордена находился упоминае
мый въ 1375 г. городской монет
ный домъ, на м ст , занятомъ нын до-
момъ Гузенъ. Въ монетномъ дом были: 
пом щеніе для чеканки монеты и кварти
ра городского монетчика. Противоположной 
своей стороной этотъ домъ вы ходи ль на 
нын шнюю Дункерскую улицу, получив
шую отъ него названіе «Замонетной». Ны-
н шнее названіе Дувкерской улицы проис
ходить отъ ни»не н мецкаго Dunkelstrasse 
— темная улица. 
Д л и н н а я у л и ц а (Die Langstrasse), н а 
з ы в а е м а я о б ы к н о в е н н о М о р с к о ю . 

Древн йшее названіе нын шней Мор
ской или Длинной улицы, употреблявшееся 
до 1375 г., было Straiidstrasse — Берего
вая улица. Съ давнихъ поръ на ней на
ходились гильдейскіе дома, въ которыхъ 
происходили собранія и сов щанія глав-
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ныхъ д ятелей городскихъ коммунъ. Домъ. 
большой гильдіи первоначально стоялъ 
наискосокъ отъ нын шняго, тамъ гд те
перь домъ Штуде. Въ 1406 і*. гильдія ку
пила отъ насл дниковъ бургомистра Шо-
тельмунда ныя шнее м сто и въ 1410 г. 
окончила на вемъ постройку вьш шияго 
гильдейскаго дома.. Въ этомъ дом , въ-
прежпія времена праздновались свадьбы 
горожавъ, зд сь же присходили собранія и 
зас данія суда рыцарей. Наискосокъ отъ 
дома Большой гильдіи стоялъ домъ Мало* 
гильдіп. Объ немъ упоминается еще въ 
1329 г. Достов рно изв стно, что въ ХІУ 
и XV стол тіяхъ онъ бмлъ уже на ны-
н шнемъ м ст . До совершенной его пе
рестройки въ 1864 г. онъ еостоялъ из' 
соединенныхъ между собою двухъ домовъ, 
а еще раньше только изь одного дома. 
Череяъ домъ отъ малой гильдіи находился 
домъ Олаевской гильдіи, давно уже пере-
шедшій въ частные руки. Въ сохранив
шейся до сихъ поръ зал его, представляю
щей одинъ изъ образчиювъ среднев ко-
вой готической архитектуры, пом щаетса 
въ настоящее время посудный магазішъ 
Липпа. Къ дому, принадлежавшему Олаев
ской гильдіи, примыкаетъ домъ Черноголо-
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выхъ, купленный братствомъ въ 1531 г. и 
перестроенный имъ въ 1597 г. 

На Морской же улиц , или недалеко 
отъ нея находилась упоминаемая еще въ 
1371 г. русская церковь (Св. Николая), 
стоявшая между городской ст ной и Олаев-
ской церковью еще въ 1410 г. и только 
около 1422 г. перенесенная на другое м сто. 

Изъ Морской улицы къ Большому рын
ку ведутъ сл дующія улицы: 

м у р м а н с к а я (Fuhrmansgasse), носив
шая около 1492 г. назвавіе узкой. 

Б а ш м а ч н а я (Schulistrasse), носившая 
это названіе уже въ 1374 г. Въ томъ м -
ст ея, гд она соприкасается съ рынкомъ, 
въ средніе в ка было много башмачныхъ 
и сапожныхъ лавокъ. 

М а л е н ь к а я ( к о р о т к а я , k l e i n e 
o d e r k u r z e S t r a s s e ) , теперь М у н -
т е н с к а я . Маленькой или Короткой эта 
улица называлась въ противоположность 
Длинной улиц ; подъ этимъ названіемъ 
она упоминается еще въ 1368 г. Нов й-
шее названіе ее — «Мунтенская» — про
исходить отъ умершаго въ 1800 г. бурго
мистра Мунта, влад вшаго въ этой улиц 
домомъ (нын Нальмберга). 

Кром эіихъ трехъ небольшихъ улицъ, 
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Морскую улицу съ рыокомъ соединяетъ 
небольшой проходъ (Weckengang) устроен
ный, около церкви Св. Духа, спеціально 
для п шеходовъ; о немъ упоминается 
уже въ 1370 г. ОБЪ назывался также 
проходомъ Св. Духа и «Brodschranken»; 
посл дпее названіе его произошло отъ 
производившейся въ немъ мелочной тор
говли хл бомъ. 

У л и ц а Св. Д у х а (Heil. Geist-Strasse). 
Около только что упомянутаго прохода 

въ Морскую впадаетъ улица Св. Духа, 
называвшаяся въ старину «улицей за Св. 
Духомъ». Названіе свое она получила 
отъ стоящей на ней церкви Св. Духа, 
упоминаемой еще въ 1316 г., въ д йстви-
тельности же существовавшей гораздо рань
ше. Въ церкви этой, называвшейся ча
совней магистрата, происходили въ средніе 
в ка довольно часто зас дааія ревельскаго 
магистрата. Въ одной изъ прилегаюпщхъ 
къ церкви многочисленныхъ построекъ, въ 
средніе в ка, пом щался госпиталь, суще-
ствовавшій уже въ XIV стол тіи. Въ 
XVIII стол тіи домъ бывшаго госпиталя 
перешелъ въ частное влад ніе Бурхарта. 

Б р о к у с о в а г о р а (Brokusberg-). 
Такъ называется улица также начи-
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мадымъ Морскимъ воротамъ. Полагаютъ *), 
что названіе свое Брокусова (или первона
чально Рохусова) гора получила отъ ча
совни Св. Роха, существовавшей въ сред-
ніе в ка въ Ревел , на м ст теперь не-
изв стномъ, но по всей вероятности нахо
дившейся на этой гор . 

Съ другой стороны Морской отъ нея 
къ Широкой идутъ сл дующія улицы: 

Ные шнія Таможенная и Булочная. 
К о н н а я (Pferdekäuferstrasse). Перво

начально Копвая не им ла особаго назва-
нія и чтобы обозначить ее м стсположеніе, 
говорилось: «маленькая улица, по которой 
ходятъ къ монашенькамъ». Въ XV стол тіи 
она уже получила названіе Конной, отъ 
шившаго въ 1430 г. въ одномъ изъ ея 
домовъ (нын Котке) лошадинаго торговца 
Ганса Ганемана. 

С ю с т е р н с к а я улица (Süsteni- oder 
Schwesterstrasse), теперь С ю с т е р н с к а я 

и Ш и р о к а я (Breitstrasse). 
До прошлаго стол тія нын шнія Сю 

стернская и Широкая улицы носили об
щее названіе «Сюстернская улица». — 

*) Амедуыгъ. 
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Названіе это он получили отъ основан-
наго въ 1240 г. женскаго цистерніанскаго 
монастыря Св. Михаила. Монастырь Св. 
Михаила прекратилъ свое существованіе 
еще въ XVI стол тіи, но вся местность, 
межд нын птними улицами Сюстернской, 
Широкой, Амбарной и городской ст ной, 
занятая въ прежнее время различавши мо
настырскими постройками (церковью, жи
лыми пом щеніями, банями и пр.) и са
дами, до сихъ поръ называется м о н а -
с т ы р е м ъ . Одна часть этой м стяости 
давно уже перешла въ частныя руки и 
находится подъ обывательскими домами и 
театромъ, другая — съ монастырскими 
зданіями и между прочимъ рефекторіей 
была отдана сперва въ пользованіе жен
скому учебному заведенію, а съ 1630 г. 
принадлежитъ основанной королемъ Густа-
вомъ Адольфомъ гимназіи, нын Николаев
ской; третья, съ находящейся на ней быв
шей монастырской церковью, обращенной 
въ 1716 г. въ православную, принадле
житъ русскому духовному ведомству. 

На другомъ конц бывшей Сюстернской, 
нын Широкой улицы, стоитъ изв стная 
по изяществу своей архитектуры и вы-
сот шпица, церковь Св. Олая, упоминав-
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мая уже въ 1267 г. Находящееся противъ-
вея въ переулк дома, съ давнихъ вре-
менъ принадлояштъ церкви. 

Б о л ь ш о й р ы н о к ъ (Marktplatz). 
Большой рынокъ занималъ первоначаль

но площадь меньшую противъ теперешней 
и только посл пожара 1288 г., сообразно 
потребностямъ увеличившегося города, былъ 
расширенъ насчетъ м стъ, находившихся 
подъ сгор вшими домами; это доказывается 
существованіемъ на площади старыхъ фун-
даментовъ. 

Находящаяся на рыночной площади 
ратуша впервые упоминается во 2-й по
лови н Х1У стол тія, хотя, в роятно, су
ществовала на томъ же м ст и въ пер
вой его половин . На латинскомь язык 
она встарину' называлась — consistorium, 
р же tlieatrum. Зас данія магистрата про
исходили въ зал называвшейся — camera 
consiliaria, иногда же, какъ было сказано 
раньше, въ церкви Св. Духа, а также въ 
магистратской канцеляріи (Stades schriverie). 
Последняя помещалась въ лицевой части 
особаго дома, вы строен наго въ 1378 г. на 
той же рыночной площади; въ задней ча
сти этого дома съ давнихъ временъ произ
водилась и по сію пору производится мяс-
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ная торговля, (надъ входомъ скульптурное 
изображеніе быка). Башня ратуши вы
строена въ ХУП стол тія на средства 
ратсгера lorana Миллера (изъ Кунда). За 
ратушей, въ небольгаомъ переулк находи
лась городская тюрьма, упоминаемая еще 
въ 1370 г. Въ настоящее время принад
лежавшее ей зданіе (№ 248/3) перешло въ 
частньш руки и хотя оно уже перестроено, 
но старое тюремное сводчатое пом щеніе 
съ готическою дверью въ немъ сохрани
лось. Еще не такъ давно у ратуши им -
лась пристройка со стороны обращенной 
къ такъ называвшемуся рыночному горлу 
(рыночному переулку, идущему отъ рату
ши къ старому рынку); въ верхнемъ этаж 
этой пристройки жилъ тюремщикъ-ключарь, 
въ нижнемъ помещались лавки; пристрой
ка эта сломана для расширения про зда. 
Такъ называемый большой в совой домъ 
съ лавками—одянъ изъ самыхъ старыхъ на 
рыночной площади. Къ достоприм чатель-
ностямъ рынка относятся также два камня, 
сложенные подъ прямымъ угломъ и вд -
ланные въ мостовую на л во отъ упомя-
нутаго нами прохода (Weckengang). Они, 
какъ гласить преданіе, обозначаюсь м сто, 
на которомъ казненъ былъ пасторъ (На-
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нике, 1695 г.). Подобнаго рода камни въ 
прежнее время очень часто ставились 
на лобныхъ м стахъ, а въ Германіи этотъ 
обычай въ употребленіи и до сихъ поръ. 
— На рынк асе находятся: стар йшая въ 
город аптека (основанная въ 1422 г.), 
и домъ нын шняго Морского собранія, 
купленный русскимъ адмиралтействомъ въ 
1766 г. 

А п т е к а р с к а я у л и ц а (Apotheker
strasse). 

Первоначально обозначалась: «улица, 
по которой ходятъ къ ыонахамъ». Въ 
1364 г. она упоминается уже подъ назва-
ніемъ «Малой Портняжной» изъ чего видно, 
что въ старыя времена на ней жили пре
имущественно портные. — Около 300 л тъ 
назадъ она переименована въ Аптекар
скую. 

Л а в о ч н а я у л и ц а (Krämerstrasse), 
теперь Золотыхъ д лъ мастерская улица 

(Goldsclmiiedestrasse). 
Последнее названіе улица получила во 

2-й половин прошлаго стол тія отъ жив-
шихъ тогда на ней золотыхъ д лъ маете-
ровъ; русскими же она обыкновенно назы
вается Серебряной. Подъ именемъ Ла
вочной была изв стна уже въ 1345 г.; 



•это первоначальное свое названіе улица 
получила отъ производившаяся на ней съ 
давнихъ временъ мелочнаго торга. 
К у з н е ч н а я (Semniedestrasse), называе

мая обыкновенно Н о в о ю . 
Составляетъ продолженіе предыдущей 

улицы. Нодъ именемъ Кузвечной была 
мзв стна еще въ 1341 г. Съ давнихъ 
временъ до XVI стол тія на ней жили 
кузнецы и оловянщики; по посл двимъ 
улица называлось „Kaiinegiesserstrasse". 
Близь проіода въ садъ церкви Св. Нико
лая, на ней находился доиъ, принадле-
жавшій BL XV стол тіи ревельскому епи
скопу, — а около Кузнечныхъ воротъ, 
еще въ XVII стол тіи стоялъ домъ CÄ. 
Роха, дававшій пріютъ нуждающимся и 
болящимъ. 

П о ч т о в а я у л и ц а (Poststras.se), 
прежде Quappenstrasse. 

Нодъ названіемъ Quappen Strasse эта 
улица была изв стна еще въ 1367 г. 
и носила его до прошлаго стол тіи. 
Одно время на ней пом щалась почта 
и съ т хъ поръ улица переименована въ 
Почтовую. Теперь, съ перенесевіемъ почты 
въ другую улицу, называется также Ста
рою Почтового. 

http://Poststras.se
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С т а д н а я (Karristrasse), С к о т н а я 
(Viehstrasse), теперь М и х а й л о в с к а я . 

Названіе Стадной или Скотной носила 
уже въ 1362—65 годахъ. Происхожденіе 
его объясняется т мъ, что въ XIV и XV* 
стол тіяхъ у Скотныхъ (теперь Михайлов-
кихъ) воротъ находился водопой, куда и 
откуда городской скотъ очень часто прого
нялся по нын пшей Михайловской улиц . 

С т а р ы й р ы н о к ъ (Am alten Markt). 
Подъ названіемъ Стараго онъ былъ из-

в стенъ уже въ XV стол тіи. Городская 
ратуша, по преданію, первоначально сто
яла на немъ и занимала м сто нын швяго 
пакгауза, низъ котораго занять теперь лав
ками. Изъ домовъ, находящихся на этомъ 
рынк , особаго вниманія заслужи ваетъ такъ 
называемый епископскій домъ. Поводомъ 
къ распространение слуховъ о принадлеж
ности его когда то епископу послужили: 
сохранившаяся во двор его маленькая до
машняя часовня и вд ланные въ наруж
ный фронтонъ дома образа: большой, изо-
бражающій Св. Троицу и четыре неболь-
шихъ боковыхъ медальона съ поясными 
изображеніями Евангелистовъ. Образъ Св. 
Троицы, на которомъ Богъ Отецъ изобра-
женъ въ папской тіар , носитъ на себ 
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строгій католически характеръ, ЖИВОПИСЬ 

же его относится къ XV стод тію. Въ не
давнее время образа эти реставрирован 
художникомъГенрихомъ Томсовомъ. Оди 
изъ знатоковъзд шнягокрая, Амелувгъ, до-
нускаетъ возможность, что нам стникъ епи
скопа *) д йствительво жилъ въ этомъ дом 
съ 1433 по 1448 г., когда Вышгородскій 
епископскій дворецъ отстраивался посл по
жара, и что этотъ же нам стникъ украсилъ 
его образами и выстроилъ на двор часовню. 

Остается непонятнымъ, почему уже 
въ ХУ стол тіи этому рынку присвоено 
было названіе стараго, тогда какъ въ 
ХІУ-мъ почти рядомъ съ нимъ существо-
валъ уже и другой рынокъ, упомянутый 
нами подъ названіемъ рыночной площади. 

Г л и н н а я у л и ц а (Lehmstrasse). 

Упоминается подъ этимъ названіемъ 
еще въ 1362 г. Происхожденіе его объяс
няется т мъ, что въ прежнія времена, изъ 
местности находящейся за Глинными во
ротами, гд почва преимущественно гли
нистая, возилась въ городъ глина. 

Впадающая въ Глинную — Банная 

*) Или же самъ спископъ Гейнрихъ Икскюль. 
Revaler Alterthümer, иэд. 1884 г., стр. 56 и ?. 
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улица, называвшаяся такъ уже въ 1419 г., 
получила названіе отъ пользовавшихся въ 
средніе в ка большою изв стностію бань 
Кровеля (Krowel). 
М о н а ш е с к а я у л и ц а (Mönchstrasse), 
т е п е р ь Н и к о л ь с к а я , а у н м ц е в ъ 

K ü s t s t r a s s e . 
Идетъ отъ Стараго рынка къ Малымъ 

Морскимъ воротамъ. Прежнее названіе свое, 
упоминаемое впервые въ XIV стол тіи, 
она носила еще въ прошломъ стол тіи по 
находившемуся на ней въ давнія времена, 
мужскому Доминиканскому монастырю, за
нимавшему м сто между этой улицей (на
чиная отъ д. Коха) и нын шними улица
ми Мюнкенской и Ст нной. Домшіикан-
скій монастырь, основанный въ XIII сто
л тіи, прекратилъ свое существованіе въ 
1532 г., когда зданія его и церковь Св. 
Екатерины были сожжены самими мона
хами. Въ 1874 г. торговой домъ «Кохъ» 
купилъ отъ города развалины бывшей мо
настырской церкви и построилъ на ихъ 
м ст большой амбаръ. Другіе монастыр-
скіе земельные участки съ обгор вшими 
постройками были частью розданы, частью 
распроданы городомъ еще гораздо ран е, 
начиная* съ 1546 г. Въ одномъ изъ нихъ, 

5 
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въ бывшей монастырской рефекторіи была 
устроена сперва городская нормальная 
школа, потомъ католическая церковь, дру
гой перешелъ къ артиллерійскому в дом-
ству подъ артиллерійскій домъ (АгШІегіе-
haus)*), третій подъ госпиталь, н которые 
же изъучастковъ проданы частнымъ лицамъ. 

Находящаяся на этой же улиц русская 
Николаевская церковь, первоначально и 
еще въ начал XV стол тія стояла около 
нын шной Морской и только около 1422 г. 
(н которые же подагаютъ, что посл по
жара 1433 г.) перенесена на теперешнее м -
сто. На монашеской же улиц находились по
дворья монастырей: Налисскаго—въ Эстлян-
діи (рядомъ съ русскою церковью), Гутваль-
скаго — на остр. Готланд (на м ст ны-
н шняго 4-хъ классн. училища) и На л ь -
к е к с к а г о — въ Лифляндіи (на углу Мо
нашеской и Святодуховской, на м ст ны-
н шняго д. Бреверна). Въ самомъ конц 
этой улицы у малыхъ Морскихъ воротъ, 
на м ст нын шняго д. Геберта, стоялъ 
часто упоминаемый начиная съ XV сто-

*) По приказанію шведскаго короля Карла XI. 
Этотъ домъ былъ также изв стенъ подъ названіемъ 
Rasthaus, отчего и самая улица получила названіе 
— Küststrasse. 
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л тія Іервенскій домъ, въ которомъ жилъ 
Іервенскій орденскій фохтъ. 

Н о в а я у л и ц а (Neugasse), т е п е р ь 
З е м л я н а я . 

Эта улица находится на м ст засы-
панваго стараго кр иостаого рва и частью 
на м ст стараго вала, перенесенныхъ въ 
начал Х П стол тія, во время расшире-
нія г< родскихъ укр пленій, дал е отъ кр -
поствой ст ны. М ста подъ постройки на 
этой улиц продавались магистратом^ съ 
1653 по 1655 годъ. 

Въ заключеніе скажемъ н скодько словъ 
объ обывательски хъ домахъ стараго Ниж-
города, большинство которыхъ можно под
вести подъ одинъ типъ купеческаго скла-
дочнаго и торговаго дома. 

Т сно построенные дома съ остроконеч
ными черепичными крышами и обращен
ными на улицу высокими фронтонами пред
назначались для удовлетворения торговыхъ 
ц лей. Обширный, обыкновенно двухэтаж
ный с ни этихъ домовъ, соединенный съ 
улицей при помощи высоки хъ готическихъ, 
украшенныхъ р зьбою дверей, осв щались 
сверху двумя окнами, снабженными жел з-
ными р шотками. 

5* 
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Вдоль ст нъ с ней, украшенныхъ кар
тинами, стояли шкапы; широкая, открытая 
деревянная л стница съ деревянными же 
перилами великол пной р зьбы, вела въ 
верхній этажъ, гд находилось жилое но-
м щеніе; посл днее, равно какъ и купе
ческая контора, находившаяся обыкно
венно въ нижнемъ этаж , были обра
щены всегда окнами на дворъ, на который 
вела изъ с яей особая дверь. Въ с -
няхъ же пом щалась большею частью и 
плохо осв щевная кухня. Въ то время 
не требовали слишкомъ многаго отъ дома, 
предназначавшегося для обыденной жизни: 
какъ въ верхнемъ, такъ и въ нижнемъ 
этаж им лись: большая комната (зала) и 
отъ одной до трехъ неотоплявшихся ком-
натъ. Надъ жильемъ была высокая, двух
скатная крыша, состоявшая въ свою оче
редь изъ двухъ или трехъ »тажей; тамъ 
были чердаки, употреблявшіеся какъ кла-
довыя для хл ба или для склада другихъ 
товаровъ, получавшихся хозяиномъ. При-
способленш для подъема товаровъ на чер
даки (воротъ и блоки) черезъ дверь и 
люки находились во фронтон , обращен-
номъ на улицу. Въ н которыхъ домахъ, 
дворъ, занимавшій сравнительно неболь-
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шое м сто, соединялся съ улицей узкимъ 
сводчатымъ проходомъ*). 

Въ настоящее время трудно р шить, 
каковъ былъ вкусъ и насколько было раз
вито эстетическое чувство въ постройкахъ 
того времени. Остроконечный фронтомъ 
украшался нишами въ готическомъ вкус . 
Если фронтонъ въ сравнении съ нижнею 
частью дома казался слишкомъ неуклю-
жимъ, то пристраивался другой такъ, что 
оба фронтона касались другъ друга; всл д-
ствіе этого получалось впечатл ніе двухъ 
узкихъ, вы соки хъ домовъ, поддерживаю-
щихъ другъ друга. Фронтонныя ниши 
также украшались живописью или рядомъ 
рельефныхъ головъ, выс ченныхъ изъ 
камня, или же ц льными фигурами, гер
бами и наконецъ надписями; эти надписи 
заключали въ себ какое-либо священное 
изреченіе и годъ постройки зданія. Рельеф-
ныя фигуры были безъ сомн нія раскра
шены, но краски исчезли иодъ штукатур
кою поздн йшихъ временъ. Если ко всему 

*) Хорошимъ обраэчикомъ поы щснія старинной 
купеческой конторы можетъ служить столярная 
мастерская въ дом № 33/20, по Морской улиц ; 
пом щеніе это носитъ еще сл ды прежняго устрой
ства; р эьба и живопись относятся къ XVI стол тію. 
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вышесказанному добавимъ, что на острі 
каждаго фронтона находился флюгеръ, что 
каменное дверное отверстіе им ло форму 
готической арки и было украшено р зьбой 
и искусно выполненными украшеніями изъ 
жел за, то этимъ будетъ исчерпано все, 
что можно сказать о вн шнемъ и внутрен-
немъ устройства ревельскаго стараго дома. 

IV. Р вель въ настоящее время. 
Нын шній Ревель съ перваго взгляда 

можетъ быть разд ленъ на 2 части, р зко 
различающаяся между собою какъ по своему 
прошлому такъ и по ВНЕШНОСТИ, а именно: 
старый городъ и предм стья. 

Старый городъ, состоящій изъ древаихъ 
Вышгорода и Нижгорода, по своему наруж
ному виду во многомъ сохранила еще древ-
ній средневековой характеръ: улицы ЗДЕСЬ 

узки и неправильны, дома большею частію 
каменныя, съ крутыми черепичными кры
шами и толстыми (плитными) ст нами. Какъ 
въ прежнее время такъ и теперь въ Выш-
город сосредоточены ве главныя админи
стративный учрежденія и управление кра-
емъ, Ыижгородъ же носить на себ глав-
нымъ образомъ торговый характеръ; въ 
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немъ сосредоточены почти вс магазины, 
лавки, торговый конторы, гостиницы и т. п. 
Вокругъ стараго города раскинуты фор-
штаты или предм стья; примыкая глав-
нымъ образомъ къ его восточной и юго-
восточной сторонамъ, они тянутся отсюда 
вплоть до Екатеринтальскаго парка и Лакс-
берга. Предм стья составляют!, собственно 
нов йшую часть города и носятъ на себ 
преимущественно промышленный характеръ; 
зд сь расположены вс фабрики и заводы, 
въ нихъ же живетъ почти все рабочее на-
селеніе. По наружному виду они уже го
раздо бол е подходятъ къ типу современ-
ныхъ городовт,: улицы въ нихъ шире, пря-
м е, дома частью каменные, частью дере
вянные, по архитектура своей не им ютъ 
ничего общаго съ средневековыми построй
ками стараго города, въ нихъ существу-
ютъ бульвары, скверы и т. п. Такъ какъ 
горожанамъ зд сь уже не приходилось стал
киваться съ вопроСсМЪ о недостатк м -
ста, то дворы въ этихъ частяхъ города го
раздо больше и при каждомъ дом им ется 
хотя и небольшой садъ. 

Въ настоящее время, когда часть древ
ней ст ны сломана, бывшія въ ней ворота 
зам нены простыми проломами и кр пост-
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каютъ непосредственно къ городу. 

Въ адмивистративномъ отношеніи ны-
н шній Ревель д лится на 6 частей: весь 
старый городъ, за исключеніемъ Вышгоро-
да, составляешь 6-ю часть; Вышгородъ и 
примыкающій къ его южной сторон фор-
штатъ — 5-ю часть; вся полоса, располо
женная по морскому берегу — 1-ю часть; 
зат мъ вс сстальныя предм стья, начи
ная отъ первой (приморской) части но на-
правленію къ 5-й (южной), составляюсь 
вторую, третью и четвертую части. 

Вотъ краткое описаніе каждой изъ этихъ 
частей, съ бол е подробнымъ обозначеніемъ 
ихъ границъ: 

1 ч а с т ь занимаешь всю береговую 
полосу, и вдвигающимся въ нее старымъ 
городомъ д лится на западную и восточ
ную доли; первая изъ нихъ возвышается 
на 5 — 6 саженей надъ уровнемъ моря, 
тогда какъ вторая, прилегающая къ гава
ни, и доходящая до Екатеринтальскаго 
парка, спускается къ берегу пологимъ ска-
томъ и въ самыхъ вы соки хъ м стахъ 
(южной сторон ) не им етъ бол е 2 саже
ней. Не пропускающей воду слой синей 
глины лежитъ зд сь всюду довольно вы-
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соко, такъ что обычный уровень стоянія 
почвенныхъ водъ въ самомъ возвышен-
номъ м ст (говорится про восточную до
лю) не глубже полутора арпшнъ отъ по
верхности земли. Въ восточной дол пер
вой части расположена гавань съ элева-
торомъ и массой складочныхъ амбаровъ, 
принадлежащихъ таможн и частнымъ 
влад льнамъ; въ западной — на берегу 
моря находится рыбный рынокъ и НЕ
СКОЛЬКО дальше, на самомъ краю города 
громадныя оборонительный казармы. 

Вокругъ построекъ, им ющихъ непо
средственное отношенie къ гавани, въ при-
легающихъ къ этому м сту улицахъ и не-
реулкахъ идетъ рядъ неболыпихъ домовъ, 
служащихъ пріютомъ для большей части 
гаванскихъ рабочихъ. На улицахъ, при» 
легающихъ, къ рыбному ряду, въ малень-
кихъ, преимущественно деревянныхъ до» 
микахъ поселилось рыбачье на еленіе; 
остальные кварталы первой части не но-
сятъ на себ какого-нибудь характерного 
отпечатка и, какъ по общему наружному 
виду, такъ и по смешанному составу на-
селенія, нич мъ не отличаются отъ квар-
таловъ внутреннихъ частей города. 

2 ч а с т ь , отделяющаяся отъ первой 



74 

Нарвской улицей, а отъ третьей большой 
Юрьевской, им етъ видъ треугольника, 
широкимь освованіемъ евоимъ упирающа-
гося въ Лаксбергъ, а вершиною касающа-
гося стараго города у русскаго рынка. Весь 
с веро-восточный уголъ части занять гро-
маднымъ Екатеринтальскимъ паркомъ и 
множествомъ построенныхъ вокругъ него 
дать; большинство этихъ дачъ необитаемы 
въ зимнее время, л томъ же сюда пересе
ляются частью городскіе жители, частью 
прі зжіе изъ другихъ губериій. Нся м ст-
ность, на которой расположена 2-я часть, 
им етъ общій наклонъ къ с веру, такъ что 
улицы, прилегающія къ первой части, т. е. 
ближзйшія къ морю, возвышаются надъ 
его уровчемъ не бол е 2—2 г саж., бол е 
же отдаленный им ютъ отъ 3—4 саж. вы
соты. Дома зд сь большею частью дере-
ВЯННЫР, съ большимъ количествомъ садовъ, 
число которыхъ увеличивается по м р 
удалевія отъ центра города; значительная 
скученность строевій наблюдается только 
въ одномъ м ст , а именно у Компасной 
и прилегающихъ къ ней улицъ. 

Въ этой же части находится и новая 
городская скотобойня. 

3-я ч а с т ь начинается узкимъевоимъ 
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концомъ отъ стараго города, а широкимъ 
упирается частью въ Лаксбергъ, частью въ 
Бумажное озеро и окрушающія его с вер-
ный берегъ песчаныя высоты, большая 
Юрьевская отд ляетъ ее отъ 2-й части и 
Арефьевская оть 4-й. Расположенная на 
довольно значительной покатости 3-я часть 
въ юго-восточномъ углу им етъ около 10—12 
саж. высоты надъ уровнемъ моря и по на
правленно къ с веро-западу постепенно 
спускается до 3 саженей, такъ что въ об-
щемъ вся поверхность представляется опять-
таки наклонною къ морю. Характеръ ча
сти преимущественно промышленный; раз-
нообразныя фабрики концентрируются глав-
нымъ образомъ въ двухъ м стахъ: около 
Бумажнаго озера и у Макерской и см ж-
выхъ съ ней улицъ. Недалеко отъ озера, 
т. е. на самой оконечности города, распо-
доженъ м стный лазаретъ военнаго в дом-
ства (на 200 чел.) и почти рядомъ съ нимъ 
богад львя приказа общественна!^ при-
зр нія (тоже на 200 чел.) 

4-я ч а с т ь , начинаясь отъ стараго го
рода, тянется по направлению къ юго-во
стоку; отъ третьей части она отделяется 
Арефьевской и отъ пятой Американской 
улицей и Антоніевской горой; съ южной 
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стороны ея дугообразно обхватываютъ т 
песчаныя высоты, которыя направляются 
къ заааду отъ Бумажнаго озера. Участокъ 
земли, на которомъ расположена описы
ваемая часть, дистигаетъ наибольшей вы
соты въ двухъ м стахъ: у юго-восточной 
границы близъ озера и на Антоніевской 
гор ; въ обоихъ м стахъ высота м стности 
достигаете 15 саж. надъ уровнемъ моря, 
и такъ какъ улицы, прилегающія къ 3-й 
части, не превышаютъ 6 сажень, то вся 
поверхность оказывается имеющею доволь
но крутой екать къ сьверу, т. е. къ мирю. 
Въ юго-восточномъ углу части, почти на 
границ песковъ, находится русское клад
бище и около него н сколько ближе къ го
роду пом щается больница приказа обще-
ственваго призр нія (на 200 чел.); другая 
больница на 55 чел., принадлежащая об
ществу діакониссъ, находится на Пернов-
ской улиц , почти за пред лами города. 

5-я ч а с т ь состоитъ изъ двухъ р зко 
различающихся между собою частей; пер
вая, меньшая — Вышгородъ и ьторая — 
значительно большая — предм стье, при
мыкающее къ его южной и западной сто-
ронамъ. Вышгородъ расположенъ на вы
сокой скал около 20 саж. высоты надъ 
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уровнемъ моря; скала эта, по строенію 
своему относящаяся къ той же силлурій-
ской формаціи, къ которой принадлежите 
Лаксбергъ, съ южной и западной стороны 
кончается отв снымъ обрывомъ, а съ 
восточной и с верной крутыми спусками 
соединена съ старымъ городомъ и 4-ю 
частые. Вышгородъ весь густо застроенъ 
исключительно каменными домами, при-
чемъ постройка н которыхъ изъ нихъ 
относится къ весьма давнему времени; 
улицы на Вышгород всюду коротенькія, 
кривыя и узевькія. Какъ въ былое время 
такъ и теперь Вышгородъ носить на себ 
такъ сказать барскій характеръ; зд сь 
н тъ ни лавокъ, ни магазиновъ, ни гости-
нидъ, и население главнымь образомъ со-
стоить изъ м стнаго дворянства. 

Вся остальная, значительно большая 
доля 5-й части находится внизу и какъ 
бы »отграничена отъ моря Антоніевекой 
горой и Вышгородомъ. Какъ видно изъ 
предыдущего описанія, вс до сихъ поръ 
перечисленный городскія части располо
жены на отлогой гор , им ющей покатость 
къ с веру, т. е. къ морю; пятая же 
часть составляетъ въ этомъ отношении 
исключеніе и, пом щаясь на отлогости, 
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спускающейся въ діаметрально противо-
положномъ направленіи, представляетъ 
изъ себя какъ бы котловину, ее имею
щую свободваго стока почвепныхъ водъ. 
Въ предм стьи 5-й части находится одна 
богад льня, устроенная на 70 челов къ и 
принадлежащая Вышгородской гильдіи. 

6 - я ч а с т ь — с т а р ы й г о р о д т.; 
м стность на которой онъ расположена, 
им етъ въ южной своей части около 
Вышгорода отъ 9 до 11 саж. высоты, то
гда какъ с верная его оконечность, почти 
упирающаяся въ море, не возвышается 
надъ уровнемъ посл дняго бол е 2 — 3 
сажень. Старый городъ обнесенъ высо
кой каменной ст ной; кругомъ всей ст -
ны, за исключеніемъ только той ея ча
сти, которая примыкаетъ къ Вышго-
роду, идетъ бульваръ. Улицы зд сь 
узки, кривы, площади маленькія, садовъ 
н тъ, высокіе каменные дома построены 
настолько близко одинъ отъ другого, что 
промежутковъ между ними совс мъ почти 
не существуешь. Городъ, какъ уже было 
сказано, носитъ на себ главнымъ обра-
зомъ характеръ торговаго центра. Въ ста-
ромъ город им ются три казармы, тюрьма 
на 150 чел. и богад льня на 40 чел. 
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В о д о п р о в о д ъ. Главный водопро
вода доставлявшей воду въ городъ, устро-
енъ очень недавно. Въ общихъ чертахъ 
устройство его сл дующее: дв чугунныя 
трубы несутъ озерную воду въ городъ, 
при чемъ одна изъ этихъ трубъ, про
ложенная въ 1864 г., служить для пи-
танія городскихъ общественныхъ колод-
цевъ (числомъ 8) и вс хъ форшта-
товъ. Вода въ ней движется въ силу есте-
ственнаго напора, обусловленнаго значи
тельной разницей въ высот исходной и 
конечной ея точки. Другая труба, ироло-
жевная въ 1883 году, предназначена для 
снабженія водой различныхъ зданій и 
м стностей, лежащихъ на бол е значи
тельной высоте, ч мъ высота озера, 
напр. Вышгорода. Такъ какъ въ аосл д-
немъ случа естественный напоръ воды 
является уже недостаточным^ то его за-
м няетъ особой системы двигатель, уста
новленный невдалек отъ озера. Вс под-
земныя трубы водопровода чугунныя, т 
же, которые служатъ для снабженія водой 
отд льныхъ домовъ — свинцовыя. 

К а н а л и з а ц і я въ Ревел , какъ и въ 
большинства другихъ городовъ, составля
ете самое больное м сто. Хоть сколько 
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только въ 6-й части т. е. въ старомъ город , 
за т мъ кое какая канализація, и то весьма 
своеобразная, встр чается на незначитель
ной территоріи 2-й, 3-й и 4-й частей, осталь
ной же весь городъ не им етъ никакой. 

К о л о д ц ы . Стар йшій изъ обществен-
ныхъ городскихъ колодцевъ, существующій 
до сихъ поръ — «Karribruimen» (у Михай-
ЛОРСКИХЪ воротъ), упоминается впервые въ 
1398 г. Вода его въ прежнія времена счи
талась лучшею въ Ревэл ; теперь же, пос-
л того, какъ вблизи отъ колодца было 
построено несколько жилыхъ домовъ, въ 
вод его докгоромъ Н. Шейбе найдено значи
тельное количество продуктовъ разложенія 
органическихъ веществъ. 

Г а в а н ь . Начало ныа ишей гавани 
положено было въ 1714 г. императоромъ 
Петромъ Великимъ преимущественно для 
военвымъ ц лей и только посл вострое-
нія въ текущемъ стол тіи (1807—1826 г.) 
новой военной гавани, прежняя Петровская 
обращена въ купеческую. Вблизи отъ нее, 
еще въ 1731 г. было куплено казною отъ 
насл дниковъ альтермана I. Фюрстенау 
м сто, гд теперь находятся различны« 
постройки морского в домства. 
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О постройк гавани Петромъ г. Ган-
зевъ приводить сл дующія св д нія: («Рев. 
Изв.» 1893, №№ 9 и 10). 

Въ 1713 г. Петръ приказалъ для за
щиты Ревеля перестроить и расширить га
вань, чтобы она могла принимать военныя 
и торговыя суда. Съ этого ц лыо былъ 
при^ланъ генералъ-адъютантъ Девіеръ, за-
тьмъ были доставлены камни и дерево. 
Дна полка въ теченіе многихъ л тъ рабо
тали надъ постройкою гавани; въ теченіе 
непродолжительна™ времени было доста
влено туда бол е 500 куб. саж. камня и 
25.000 толстыхъ бревенъ; вл дствіе этого 
эстляндскіе л са значительно пор д ли; по-
м щики, не им вшіе л са, получили право 
рубить деревья гд имъ захочется. 2-го 
февраля 1714 г. въ присутствіи самого 
Петра было приступлено къ закладк га
вани. Въ этотъ день въ честь царя былъ 
данъ об дъ въ ратуш . 

Въ конц 1716 года Петръ осы-
палъ упреками Меньшикова, которому была 
поручена постройка гавани, за то, что въ 
ночь съ 13-го на 14-го ноября с верныа 
в теръ опрокинулъ больверки, причемъ по
тонуло 70 пушекъ и 2 болыпихъ корабля. 
Крестьянамъ снова пришлось свозить въ 

6 
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городъ много тысячъ бревенъ для построй
ки гавани и въ холодное зимнее время 
было вытребовано изъ Лифляндіи 800 че-
лов къ, которые должны были собирать 
разбросанные по берегу залива бревна. Въ 
город жило до 14000 матросовъ и сол-
датъ, которые подъ руководством^ фран-
цузскаго инженера de Blong строили га
вань; городъ же долженъ былъ доставить 
камень, который добывался изъ разрушен-
ныхъ домовъ, влад льцы которыхъ умерли 
во время чумы. 

Нын шняя гавань находится въ юго-
восточной сторон Ревельской бухты. 

Г о р о д с к і е о б щ е с т в е н н ы е с а д ы . 
Нын шніе городскіе общественные сады 
находятся на бывшихъ кр постныхъ 6а-
стіонахъ. Въ двухъ изъ нихъ, а именно: 
у Новыхъ и у Волынихъ Морскихъ воротъ 
выстроены рестороны; въ л тнее время въ 
этихъ садахъ бываетъ музыка, а иногда и 
представления, даваемый странствующими 
актерами, п вцами и акробатами. 
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Y. Церкви и кладбища. 

А. Православный церкви. 

Количество православныхъ церквей въ 
Ревел весьма не велико, да и т изъ нихъ, 
которыя существуютъ, такъ малы по сво-
имъ разм рамъ сравнительно сълютерански
ми, такъ ст снены со вс хъ сторонъ го
родскими постройками, что совершенно те
ряются въ ихъ масс ; откуда не вэгляните 
на городъ, съ моря ли, съ суши ли, онъ 
по прежнему, какъ и въ средніе в ка, во 
времена н мецкаго и шведскаго владыче
ства, продолжаетъ носить на себ исклю
чительно германскій характеръ и ни ч мъ 
не обнаруживаешь своей двухв ковой свя
зи съ Россіей. 

Изъ пяти православныхъ церквей, на
ходящихся въ Ревел , только дв приход-
скія: Преображенскій соборъ и Никольская, 
изъ остальныхъ трехъ церквей: одна при-
надлежитъ военному ведомству, другая — 
морскому и третья находится на русскомъ 
кладбищ . 

П р е о б р а ж е н с к і й с о б о р ъ . 

До реформаціи, зданіе нын шняго пра
вославная Преображенскаго собора было 

б* 
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монастырскою церковью женскаго Цистер-
ніанскаго католическаго монастыря, осно-
ваннаго въ ХШ стол тіи, для дворянскихъ 
д вицъ датскимъ королемъ Эрикомъ Плог-
пеннигомъ. Въ 1543 г., посл уничтоженія 
монастыря, монастырская церковь обраще
на въ лютеранскую., сначала приходскую, 
а потомъ при корол Густав Ад< льф — 
въ гарнизонную. Посл покоренія Ревеля 
императоромъ Петромъ I, русское военное 
начальство потребовало у городского ма
гистрата шведскую гарнизонную церковь 
для совершения православного богослужевія 
и въ принятой въ русское военное в дом-
ство бывшей шведской гарнизонной цер
кви поставленъ былъ полковой образъ Св. 

- едора Стратилата, отчего она до 17Ü і г. 
называлась соборною церковью Св. едора; 
въ 1732 г. поставленъ въ ней новый ико-
ностасъ, и въ этомъ же году освященъ 
прид лъ Св. Апостоловъ Петра и Павла, 
а вь 1734 г. и главный прид лъ Преобра-
женія Господня, посл чего церковь пере
дана духовному в домству въ качеств 
приходской церкви для православныхъ жи
телей г. Ревеля. 

Въ 1830 г. по повел нію императора 
Николая I Соборная церковь совершенно 
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перестроена; сд лано по возможности все 
для уничтоженія какъ внутри такъ и сна
ружи ея прежняго лютеранскаго характера 
и между прочимъ поверхъ сводовъ, надъ 
алтаремъ, поставленъ деревянный фальши
вый куполъ. 

Такимъ образомъ Ревельскій Преобра-
женскій соборъ есть памятаикъ почтенной 
древности, свид тель основанія Ревеля и 
всей его дальн йшей судьбы. Въ продолже-
ніе 61/з в ковъ своего существованія, онъ, 
такъ сказать, пережилъ разный перем ны 
политической жизни края: владычество 
датчанъ, епископовъ, ордена, шведовъ и 
русскихъ; въ теченіе 294 л тъ своды его 
оглашались богослуженіемъ католическимъ, 
въ теченіе 173—лютеранскимъ и наконецъ 
съ 1716 года по настоящее время, въ немъ 
безпрерывно совершается православное бо-
гослуженіе. 

Достоприм чательности Ревельскаго Пре-
ображенскаго собора: 

1) Главн йшее украшеніе собора со-
ставляетъ его великолепный иконостасъ. 

2) Старинный дубовый восьмиконечный 
крестъ. 

3) Древній деревянный крестъ, обложен
ный позлащеннымъ серебромъ, безъ пробы. 
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4) Образъ Усп нія Божьей Матери, ко-
пія съ подлинной чудотворной иконы, обр -
тающейся въ Кі во-печерской лавр . 

5) Евангеліе, печатанное въ Москв въ 
1689 г. 

6) Два старинныхъ колокола, на коло 
кольн , съ надписями готическими буквами. 

При собор состоитъ приходское Пре-
ображенское училище, для д тей обоего 
пола, по времени открытія своего, первое 
въ город начальное училище. Основано 
оно въ конц пятидесятыхъ годовъ по по
чину тогдашня го соборваго діакоеа А. В. 
Николаевскаго, сначала частнымъ обра-
зомъ, а 19-го февраля 1866 г. открыто оф-
фиціально. До 1868 г. оно находилось 
въ наемномъ пом щеніи и только 3 - го 
іюня сего года, императоръ Але-
ксандръ II соизволилъ отдать въ собствен
ность училища ветхую морскую казарму» 
близъ Земляной улицы, которая вскор и 
была приспособлена для учебной ц ли, на 
средства собранный т мъ же А. В. Нико-
лаевскимъ. Въ феврал 1869 г. при учи-
лищ открыто на условіяхъ пріюта, сирот
ское отд леніе для мальчиковъ круглы хъ 
сиротъ до 14 л тняго возраста, сначала на 
15 челов къ, а посл расширения и пере-
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стройки училищваго зданія въ 1892—94 
гг. на 40 мальчиковъ. — Существовав^ 
свое училище поддершиваетъ приходскою 
благотворительности и приношеніями сто-
роннихъ жертвователей. 

Рядомъ съ соборомъ находится еще не
давно принадлежавшая собору, а теперь 
отделившаяся отъ него к а м е н н а я ц е р 
к о в ь в о и м я В л а д и м і р с к о й Б о ж і е й 
М а т е р и , построенная въ 1747 г. на склеп , 
наполненному костями, в роятяо погребен-
ныхъ зд сь монахинъ. Съ 1876 г. въ 
этой церкви совершается богослуженіе по-
эстонски для проживающихъ въ Ревел 
православныхъ эстовъ. 

При Владимірской церкви также су-
ществуетъ приходская школа, въ наемномъ 
пом щеніи (на Рыцарской ул.). 

Ц е р к о в ь Св. Н и к о л а я . 

Церковь Святителя Николая по истин 
можетъ считаться колыбелью православія 
въ Ревел . Уж въ XIII в к о ней 
упоминается въ н которыхъ актахъ и 
м стныхъ хроникахъ. 

Въ 1656 г., посл пожара, церковь 
возобновлена. 1689 г. обновилась святыми 
иконами и церковньшъ украшеніеиъ, по-
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жертвованными царями Іоанномъ и Петромъ 
Алексеевичами, какъ о томъ гласить над
пись на старомъ иконостас . 

Ilo сказаніямъ и актамъ видно, что это 
была церковъ не большая, съ деревянными 
пристройками на каменныхъ столбахъ, 
обращенная къ главной улиц и на с веръ. 

Къ началу нын шняго стол тія она 
пришла въ совершенную ветхость. Въ1804: г. 
русскіе купцы подавали прошеніе на 
Высочайшее Имя, ходатайствуя о денеж
ном ьвосиомоществованіи на постройку но-
ваго храма, нам сто обветшавшаго. По Высо
чайшей вол императора Александра I, 
въ зам нъ представленнаго, составлена 
былъ новый, бол е обширный планъ, но 
начавшіяся войны затянули д ло до 1818 г. 
Посл усиленныхъ ходатайств и разнаго 
рода прошеній, незабвенному бывшему на
стоятелю церкви Св. Николая, о. Іоанну 
Недешеву, удалось на сборный деньги и 
доброхотный пожертвования 25-го іюня 
1822 г. приступить къ закладк , а 14-го 
августа 1827 г. освятить храмъ въ насто-
ящемъ его вид . Оть стариннаго храма въ 
самомъ зданіи ничего не осталось, кром 
ст нъ малаго алтаря. Памятникомъ отъ 
прежнихъ л тъ сохранилась въ храм се-
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ребряная лампада — даръ царя едора Го
дунова. 

Подъ амвономъ главнаго алтаря Нико
лаевской церкви погребенъ бывшій Ростов-
скій митрополитъ, Арсеній Маціевичъ, ли
шенный сана за противод йствіе отчужде-
нію монастырскихъ и церковныхъ иму-
ществъ императрицею Екатериною П. 

Существующее при Николаевской цер
кви приходское училище для мальчиковъ 
открыто по почину эстл. губерн. князя Ша-
ховского-Гл бова-Стр шнева, 19-го февраля 
1875 г., въ наемномъ пом щеніи и им ло 
сначала только 1 классъ. Въ 1889 г. пре
образовано въ двуклассное. Съ 1894 г. пе
реведено въ нарочно для него выстроен
ный деревянный, двухэтажный домъ, въ 
Арефьевской улиц . Существование свое 
поддерживаетъ благотворительностью. 

К а з а н с к а я ц е р к о в ь . 

Деревянная церковь Казанской Божіей 
Матери, принадлежащая военному в дом-
ству, построена въ 1721 г. рад ніемъ быв-
шаго командира ревельскаго гарнизоннаго 
полка, полковника князя Шаховского. 

Въ J 893 г. совершенно обновлена и 
нредставляетъ въ настоящее время впол-
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н благол пвый ввдъ. Иконостасъ пере-
крашенъ въ б лую маслявую краску и 
вновь перезолочеиъ; запрестольная икона 
также. Въ купол и по ст намъ, а также 
на потолк церкви возобновлены вс св. 
изображенія, который до сего времени бы
ли к мъ то закрашены клеевою краскою. 
Внутреннія ст ны всей церкви, вм сто 
прежней клеевой, равно какъ и наружный, 
выкрашены масляеою краской, въ алтар 
ноль разд ланъ подъ паркетъ; тоже вы
крашены: окна, двери, р шетки и крыша. 
Вообще весь ввдъ церкви пріятно услажда-
етъ взоръ посетителя. 

При Казанской церкви им ется шкгла 
для солдатскихъ д тей, открытая въ сен-
тябр м сяц 1864 г. священникомъ Си-
меономъ Переиеча. Устроенная въ Казан-
скомъ предм сть , самой б дной части го
рода Ревеля, для мальчиковъ православ
н а я в роиспов данія, школа эта поддер
живается иждивеніемъ частныхъ лицъ въ 
самыхъ скромныхъ разм рахъ. 

С и м е о н о в с к а я ц е р к о в ь . 

Деревянная Симеоновская церковь, на
ходящаяся близъ гавани, принадлежите» 
морскому ведомству; время ея построен!« 
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веизв стно. Не такъ давно по почину 
бывшаго командира Реведьскаго порта И. 

. Повалишина, около нее устроена же-
л зная ограда, на плитномъ, чисто тесан-
номъ цокол . 

Собственно при Симеоновской церкви 
н тъ школы, но близъ нее, на Симеонов
ской улиц , находится «Школа для ма-
тросскихъ д тей», принадлежащая какъ и 
самая церковь морскому ведомству. Осно
вана она въ 1876 г. по почину тогдаш
ня го командира ревельскаго флотскаго по
луэкипажа В. . Мейснера. 

Кром поименованныхъ православныхъ 
це] квей въ Ревел существовала въ преж-
нія времена еще одна деревянная церковь 
Св. едора Стратилата, построенная въ 
1740 году. Она находилась въ форштат , 
въ м стности носящей названіе Reperbalm 
(близъ Фишермая); церковь эта пришедшая 
въ ветхость была разобрана по однимъ 
св д ніямъ въ 1842 г., по другимъ (Ган-
зенъ) во время Крымской войны, когда 
вс постройки Репербана были снесены по 
приказанию Берга. 
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Б. Лютеранскія церкви. 

а) На Вышгород : 

В ы ш г о р о д с к а я ц е р к о в ь . 

Вн шній видъ Вышгородской церкви 
крайне не зат йливъ, за то внутренность 
ея весьма интересна. Основанная по со
хранившемуся преданію, въ 1240 г., коро-
лемъ Вольдемаром^ II, въ честь Рождества 
Богородицы, церковь эта оставалась като
лическою до второй половины XVI стол -
тія: епископъ и церковный нричтъ упор
ствовали въ католицизм до 1565 г., когда 
Петръ Фолингъ, потеря въ Упсальское епи
скопство, сд лался первымъ Вышгород-
скимъ епископомъ лютеранскаго в роиспо-
в данія. Вышгородская церковь съ дав-
нихъ временъ служила усыпальницею 
м стныхъ знатныхъ дворянскихъ ро-
довъ. Весь полъ ея устланъ гробовыми 
плитами, а ст еы ув шены больши
ми гербами частью вымершихъ, частью 
еще существующихъ Эст;іяндскихъ дворян
скихъ фамилій. Эти громадные щиты, по
крытые искусною р зьбою съ поблекшими 
красками и потемн вшею позолотою, угрю
мо повисли надъ истертыми плитами н -
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когда могучихъ защитниковъ и властите
лей г. Ревеля и невольно переносятъ вообра-
шеніе пос тителя въ глубь среднихъ в ковъ. 
Къ XVI в ку относятся великол пныя гроб
ницы шведскаго полководца Понтуса-де-ла-
Гарди и супруги его Софіи Гульдегельмъ, 
дочери шведскаго короля Іоанна III, вы-
с ченныя изъ мрамора ревельскимъ скульп-
торомъ Арнольдомъ Пассеромъ. У под-
яожія алтаря лежитъ гробовая плита швед
скаго полководца Карла Горна, взявшаго 
прпступомъ Вышгородскую кр пость въ 
1561 г. и потомъ защищавшаго ее въ 
1577 г., во время осады Ревеля войсками 
царя Ивана Васильевича Грознаго. За-
т мъ въ церкви покоятся графъ Матіасъ 
Турнъ, изв стный участникъ 30-л тней 
войны, сестра Густава Вазы — графиня 
Маргарита фонъ-деръ-Гойа, знаменитый 
адмиралъ Самуилъ Грейгъ, и первый рус-
скій мореплаватель адмиралъ Иванъ Кру-
зенштернъ. Мраморный памятникъ Грейгу 
воздвигнутъ по пов ленію императрицы 
Екатерины II. Украшеніемъ церкви ел у-
житъ заалтарная картина «Распятіе», на
писанная дюссельдорфскимъ художникомъ, 
профессоромъ Эдуардомъ Гебгардомъ, уро-
женцемъ Эстляндіи. 
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б) Въ Нижгород . 

Ц е р к о в ь Св. О л а я . 

Церковь во имя Св.Олая*),короля норвеж-
скаго, есть зам чательн йшее произведете 
д^евняго германскаго зодчества въіірнбалтій-
скихъ губерніяхъ. Первое упоминовевіе объ 
ней (въ актахъ) относится къ 1267 г.,—вре
мени датскаго короля Эрика VI Глиппин-
га, отдавшаго эту ц;рковь со вс ми ея 
доходами и правами Ревельскому женско
му цистерніанскому монастырю, по б дно-
сти его, на вопоможеніе; но надо полагать, 
что Олаевская церковь была тогда еще 
незначительною; въ вьш шнихъ же гран-
діозныхъ своихъ разм рахъ она отстроена 

*) Это тотъ самый Олай или Олафъ II Гаральд-
сонъ, который сватался къ дочери шведскаго ко
роля Олафа II Данника-Индигерд , во св. крещеніи 
Анн , отдавшей нредпочтеніе русскому великому 
князю Ярославу. Въ 1030 г. Одафъ Гаральдсонъ 
палъ въ битв при Стикластад , недалеко отъ Ле-
вангера, на Трондвемскомъ фіорд , сражаясь про-
тивъ Канута Великаго, короля Англіи, и противъ 
своихъ бояръ, воамущенньпсъ его жестокою борь
бою съ язычествомъ. Онъ похороненъ въ Дронт-
геймскомъ собор . Сводный брать Олафа Гаральд-
сона — 1'аральдъ Сигурдсонъ, участникъ помяну-
таго сраженія, женился впосд дствіи на дочери 
Ярослава и Индигерды — Елизавет*. 
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н мцами, поселившимся въ Ревел для тор-
говаго д ла яе ран е 1329 г.; пристройка 
ase ея, изв ствая подъ названіемъ Бремен-
ской часовни, возведена еще позже. Суще-
ствуютъ свид тельства, что громадная 
башня Олаевской церкви со шпицемъ пер
воначально им ла вышину 72 саяс., а по-
сл сожженія ее молвіею 29 іюня 1675 г., 
и постройк вновь—633/s саж., наконецъ 
посл посл дней отстройки въ текущемъ 
стол тіи—65 саж. 

Реформація Лютера, проникшая въ Ре
вель въ 1524 г., воспламенила фанатиче
скую ревность иконоборцевъ, которые свя
тотатственною рукою истребили алтари и 
образа Олаевской церкви. 14 сентября того 
же года въ ней совершено первое лютеран
ское богослуженіе. 

Съ давнихъ поръ около церкви суще
ствовало небольшое кладбище, интереснымъ 
остаткомъ котораго служить уц л вшій до 
настоящаго времени надгробный памятиикъ 
какого то Ганса Павельсона, вд ланеый 
въ 1531 г., во вн шнюю ст ну Бремен-
ской часовни. На этомъ памятника пред
ставлены въ полувыпуклыхъ изображеніяхъ 
страсти Христовы, а подъ ними въ углуб-
леніи лежащій скелетъ. Погребались умер-
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шіе и въ самой церкви; помостъ ея былъ 
испещренъ надписями, а на ст еахъ ви-
с ло множество позолоченныхъ гербовъ и 
эмблемъ. 

Въ 1768 г. церковь была украшен і от
личными органами, устроенными Конціу-
сомъ и пріобр тенными на сумму, выру
ченную съ лотереи. 

Къ несчастію, въ текущемъ стол тіи 
суждено было погибнуть какъ этимъ орга-
намъ, такъ и посл днимъ оетаткамъ древ
ностей Олаевской церкви, дощаженнымъ 
временемъ и иконоборцами. Еще въ преж-
ніе въка церковь н сколько разъ д лалась 
жертвою пожара отъ огня или молніи и 
снова усердіемъ богомольцевъ возставала 
въ прежней л пот на украшеніе города, 
на диво всему краю, и на пользу морепла
вателей, которые по высокой башн ея 
направляли днемъ б гъ свой между тыся
чами опасностей. И вотъ, наконецъ, въ 
посл дній разъ молнія воспламенила шпицъ 
Олая въ ночь на 16 іюня 1820 г. Лучь ее 
упалъ въ одну изъ наугольныхъ пирамидъ 
и огонь вдругъ обнялъ всю кровлю, про-
никъ во внутренность, испепелидъ все, что 
могло сгор ть. М дь колоколе въ и кровель 
таяла какъ воскъ, потоки стекла и свинцу 
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дождили; пламя грозило гибелью всему го
роду, ужасъ волновалъ сердца жителей ре-
вельскихъ. Наковецъ гигантская колоколь
ня (шпицъ) пылая, рухнула черезъ улицу 
на горящіе дома; а башня, раскаленная 
какъ Этна, осталась извергать вокругъ 
себя опустошеніе; грохотъ и трескъ разда
валась вокругъ нее, огонь свир пствовалъ 
снаружи. Къ счастію иошелъ дождь, ко* 
торы и смочивъ кровли домовъ, воспрепят-
ствовалъ распространен!«) пожара и въ 4 
часа все кончилось. Внутри зданія видны 
были сл ды по коиыъ текли волны опу
стошительной стихіи. Вс древности, какъ 
то: органы, латы (гербы) и мечи (распла
вились), стали жертвою пламени. Уц л ли 
только голый ст ны, да богословская би-
бліотека подъ прочными сводами. 

Про здомъ черезъ Ревель, въ іюн 
1825 г., государь императоръ АлександръІ 
Высочайше повел ть соизволилъ о воз-
становлении Олаевской церкви на казенный 
счетъ. Государь императоръ Николай I 
Всемилостяв йше соблаговолилъ, 31 авгу
ста 1827 г., назначить полмилліона рублей 
ассигнаціями на окончаніе постройки ея, 
подъ руководствомъ инженеръ- полковника 
Фельдмана, и свергь того въ 1835 г. еще 
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110220 руб. асе. на покрытіе шпица м д-
ными листами, на органы и скамейки. 
Возобновленіе церкви на эти суммы 
производилось съ 10 апр ля 1828 года по 
16 іюля 1840 г. Въ 1832 г. вс кровли оби
ты были м дными листами; 26 апр ля 1836 г. 
торжественно водружонъ на отстроенной ко» 
локольн вызолоченный крестъ, вышиною 
7 футъ и 10 дюйм., съ высолоченнымъ ша-
ромъ в сомъ въ 20 пудовъ, въ каковомъ 
также положена была соотвтетвующая за
пись о возобновлена Олаевской церкви; по 
отд лк ея внутри, церковь была торже
ственно освящена 16 іюля 1840 г. 

29 ноября 1842 г.,освящены органы, сд -
ланные художникомъ К. Ф. Валькеромъ, 
въ Людвигсбург за 60000 руб. Къ досто-
прим чательностямъ церкви принадлежитъ 
также ея великолепный алтарь. 

Ц е р к о в ь Св. Н и к о л а я . 

Церковь во имя Св. Николая, покрови
теля мореплавателей и Ганзы, бывшая въ 
средніе в ка митропольною, построена въ 
1317 г., при Ревельскомъ епископ Нико-
ла . Вн шній видъ ее также просп., 
какъ и у вс хъ другихъ старыхъ город-
скихъ церквей, за то т мъ привлекатель-
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н е ея внутренность, украшенная обильно 
образами, гербами и различными другими 
памятниками старины, спасенными въ 
1524 г. энергичными м рами настоятеля 
ея Генриха Буша отъ иконоборцевъ *). Изъ 
вс хъ ЭТЙХЪ памятниковъ наибол е драго
ценными являются сохраняющееся въ одной 
изъ пристроенныхъ въ церкви канеллъ, 
два художественно выполненныхъ иконо
стаса, им ющихъ важное историческое зна-
ченіе. Одинъ изъ нихъ любекской работы 
конца XV в ка. и сд ланъ во вкус такъ 
называемой н мецкой школы. Па лице
вой сторон его, съ двумя двустворными 
дверями, находятся изображения 32 свя-
тыхъ, рельефной (изъ дерева) р зьбы, пе
стро расписанной и частью позолоченной. 
Между этими 32 большими изображеніями 
пом щено 36 маленькихъ, на первый 
взглядъ ветхозаветныхъ; въ числ ихъ 
можно, однако, узнать и н которыя ново-
зав тныя лица. Живопись на дверяхъ, по 
золотому полю, исполнена тщательно и со
хранилась весьма хорошо. Другой иконо-

*) Пріоръ этотъ усп лъ во время спрятать вс 
сокровища въ сакристіи, ваперъ ее и аалилъ з&иокъ 
расплавленнымъ свинцомъ. 

7* 
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стасъ сд ланъ въ город Брюгге съ изо-
браженіемъ «Распятія> по сер дин , и «Ые-
сенія креста» и «Положенія во гробъ» по 
бокамъ. Третьимъ зам чательнымъ произ-
ведевіемъ искусства является картина 
«Пляска мертвецовъ», OTHOC.J щаяся къ XV 
в ку, и представляющая изъ себя копію 
на полотн , сд ланную масляными краска
ми съ таковой же картины, находящейся 
въ любекской Marienkirche. На одномъ 
конц картины изображенъ пропов дникъ 
на ка едр ; дал е представлена смерть, 
играющая на флейт и идущая впереди, 
хора. За смертью сл дуетъ скелетъ, увле-
кающій папу; другой скелетъ увлекаетъ 
къ иляск императора, третій императрицу, 
четвертый кардинала, пятый короля и т. д.; 
подъ каждымъ изъ увлекаемыхъ надписи 
на нижнегерманскомъ нар чіи. Въ самой 
церкви, за алтаремъ, находится зам ча-
тельный складной образъ, во вкус древ
ней н мецкой школы. Въ церкви же, въ 
ст н , на право отъ алтаря видна пиша 
вышиною -\% арш., шириною и глубиною 
по 1 арш. съ жел зными р шетчатыми 
дверями, устроенная, какъ полагаютъ, для 
преступниковъ — чтобы выставлять ихъ 
на показъ, или же, для того, чтобы и они 
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по временамъ могли присутствовать на 6о-
гослуженіи. Около СТЕНЫ находятся много 
великол пныхъ гробницъ съ выс ченными 
на нихъ эпитафіями, а весь полъ церкви 
покрыть надгробными плитами, изъ кото-
рыхъ на стар йшей обозначенъ 1330 годъ. 
Оригинальна надгробная доска, на которой 
изобрашенъ на смертномъ одр , рекомен
дованный Лютеромъ, первый рев дьскій 
суперинтендентъ Генрихъ Бокъ изъ Га-
мельна, скончавшійся 28-го октября 1549 г. 

Наконецъ, къ достоприм чательностямъ 
этой церкви принадлежитъ обратившееся 
въ мумію т ло герцога де-Кроа. Родив
шись въ 1650 году въ Бельгіи, гер-
цогъ слузвилъ въ Австріи, при импера-
тор Лепольд I, гд усп лъ отличиться 
въ войн противъ турокъ. Посл Карло-
випкаго мира онъ перешелъ на службу къ 
польскому королю Августу, у котораго про-
былъ только годъ, и Еаконецъ, въ 1700 г., 
поступилъ въ русскую армію, осаждавшую 
Нарву. Изв стность его военныхъ нодви-
говъ привлекла къ нему дов ріе импера
тора Петра I, который въ свое отсутствие 
назначилъ его главномандующимъ. Къ не-
счастію, черезъ н сколько дней посл этого 
назначения, русскіе были разбиты Kap-
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ломъ XII, а самъ герцогъ тяжело раненъ. 
Взятый въ пл нъ шведами и отправлен
ный въ Ревель, онъ прожилъ тамъ еще 
около 2 л тъ, подъ надзоромъ коменданта, 
и въ 1702 г. скончался. По шведскому 
закону, умершихъ, оставивши хъ |посл 
себя долги, въ случа желанія кредито-
ровъ, не хоронили до т хъ поръ, пока эти 
долги не были уплочены родственниками 
покойнаго. Какъ над лавшій въ Ревел 
много таковыхъ, герцогъ де-Кроа, под
вергся той же участи. Т ло его, положен
ное въ гробъ, за просто, безъ всякой не-
ремоніи было поставлено въ сырой и хо
лодный погребъ Николаевской церкви, въ 
ожиданіи присылки выкупа. Ожиданія 
однако оказались тщетными. Около 118 л тъ 
пробыло т ло въ погреб и стояло бы тамъ 
в роятно до сихъ поръ, если бы, въ 1819 г., 
прибалтійскій генералъ губернаторъ Мар-
кизъ Паулучи, зам тивъ, что оно совер
шенно высохло, и не обваруживаетъ раз-
ложенія, не вел лъ перенести его въ цер
ковную часовню и поставить тамъ на ка-
тафалкъ. Въ теченіе МНОІИХЪ л тъ по-
томъ т ло лежало на этомъ кэтафалк , 
доступное дня взоровъ вс хъ любопытныхъ, 
прикрытое стекляннымъ футляромъ, сни-
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мавшимся всякій разъ, какъ являлись же-
лающіе посмотр ть на диковинку. 

Около 25 л тъ тому назадъ, по распо-
ряженію начальства, гробъ съ останками 
герцога былъ опущенъ въ склепъ подъ ча
совнею, находящеюся на правой сторон 
отъ входа въ церковь. 

Лица, вид вшія т ло герцога, въ то 
время когда оно стояло въ часовн , раз-
сказываютъ сл дующее: 

Въ труп вид нъ старикъ, умершій без-
покойно и съ мрачною мыслію; од тый въ 
черное бархатное од яніе съ кружевными 
манжетами и въ тюреньевомъ парик , онъ 
такъ вытянулся, что выглядитъ велика-
номъ. Кистеръ, обыкновенно показываю-
щій трупъ, свободно ворочаетъ его такъ и 
сякъ, снимаетъ съ него парикъ, открыва
т ь рану на ног и гладитъ рукою по ли
цу. Высохшій трупъ сталъ такъ легокъ, 
что когда кистеръ покр пче облокотится 
на его ноги — верхняя часть трупа при
поднимается. 

Въ одной изъ пристроенныхъ къ церкви 
съ с верной стороны часовенъ, погребенъ 
бывшій генералъ - губернаторъ Эстляндіи 
Принцъ Голштейнъ-Бекъ (f 1775). 
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Ц е р к о в ь Св. Духа. 

Церковь Св. Духа выстроена въ стил , 
предшествовавшемъ готик , почему ее, не 
безъ освованія, считаютъ древн йшею въ 
Ревел ; точно же годъ ея построенія не 
изв стенъ. Въ древнихъ документахъ эта 
церковь называется капеллою магистрата, 
потому что искони члены онаго, гильдіи 
и братства черноголовыхъ собирались въ 
нее слушать литургію въ первый вторникъ 
по крещеніи и въ день св. омы, когда 
начиналась и прекращалась судебная ихъ 
деятельность. Въ церкви Св. Духа нахо
дится зам чательный иконостасъ р зной 
работы, представляющій изъ себя одинъ 
изъ изящн йшихъ памятниковъ древности 
(1483 г.) 

Ш в е д с к а я ц е р к о в ь . 
Пом щается въ невысокомъ, массив« 

номъ зданіи, безъ башни. Еще въ начал 
русскаго владычества называлась госпи-
тальвою, и только въ 1716 г., посл пере
дачи шведской гарнизонной церкви рус
скому военному ведомству, обращена въ 
шведскую. 
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В. Новыя эстонскія церкви. 

Ц е р к о в ь Св. К а р л а . 

Съ 1636 ao J670 г. лютеранское бого-
служеніе для эстонскаго и финскаго насе
лены Ревеля и ближайшихъ его окрестно
стей совершалось въ одной изъ залъ Выш-
городскаго замка, поперем нно: то на эстон-
скомъ, то на финскомъ язык . Въ 1669 г. 
для этого же населенія была начата, на 
Антоніевской гор , постройка особой де
ревянной церкви, оконченной и освящен
ной въ 1670 г. Она получила названіе 
Карловской въ честь шведскаго короля 
Карла XI. Въ конц ХУЛ и начал XVIII 
стол тій пропов дникомъ въ ней былъ из» 
в стный пасторъ Циммерманъ, принимав-
шій участіе въ перевод книгъ новаго 
Зав та, съ н мецкаго на эстонскій языкъ. 
22-го августа 1710 г. Карловская церковь 
была сожжена вм ст съ другими построй
ками Антоніевской горы, по приказанію 
шведскаго военнаго вице-губернатора Пат-
куля, посл чего одна часть ее прихожанъ 
перешла въ церковь св. Духа, другая же 
терп ливо ожидала построения, вм сто его-
р вшей, новой церкви или модитвеннаго 
дома. 
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Въ начал второй половины нын ш-
няго стол тія, число эстонцевъ лютеранъ 
въ Ревел на столько увеличилось, что 
они не могли уже довольствоваться одной, 
сравнительно небольшой церковью св. Ду
ха, которою пользовались сь 1695 г. Воз
никли предположенія о постройк другихъ 
церквей, воскресли воспоминания о преж
ней, сгор вшей Карловской церкви и о 
м ст , на которомъ она когда то стояла. 
На возбужденный вгл дъ за т мъ вопросъ, 
на какія средства строить новую церковь, 
откликнулись многіе, причемъ в которыя 
изъ поступавшихъ пожертвований были 
довольно значительны; такъ, эстляндское 
дворянство пожертвовало 19,022 руб., ве
ликая княгиня Елена Павловна 15,000 р.? 

евангелическая вспомогательная касса 1500 
руб., консулъ Андрей Кохъ 500 руб. и 
многіе другіе. Выіпгородская гильдія по
жертвовала подъ церковь м сто невдалек 
отъ прежней Карловской церкви. 

Закладка этой новой, каменной двух-
башенной Карловской церкви состоялась 
28 октября 1862 г., по проекту, составлен
ному въ романскомъ стил академикомъ Отто 
Гипіусомъ; замечательная въ конструк-
тивномъ отношеніи крыша ея проектирова-
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на професеоромъ архитектуры Р. Б. Берн-
гардомъ; модель этой крыши находится въ 
настоящее время въ Эстляндскомъ провин-
ціальномъ музе , вм ст съ моделью Ола-
евскаго шпица. Работами по постройк 
Карловской церкви руководилъ архитектора 
Р. Е. Кнюпферъ. Освященіе ее происхо
дило 20-го декабря 1870 г. На постройку 
израсходовано до 81500 руб. Заалтарная 
картина церкви «Спаситель» писана про
фесеоромъ Келлеромъ. Изъ колоколовъ 
церкви, два старыхъ (1696 г.), вис вшихъ 
еще въ деревянной Карловской церкви, 
были возвращены ей Вышгородскаю цер
ковью, гд они находились съ 1710 г. 
Еще до окончанія постройки Карловской 
церкви, а именно въ 1864 г., въ Воз по-
чившій императоръ Александръ II пода-
рилъ Карловскому приходу (для причта) 
бывшій Комендантскій домъ (на Вышго-
•род ) съ садомъ и башнею Кикъ-инъ-де-
Кёкъ, освободившіеся посл упраздненія 
Ревельской кр пости. 

Ц е р к о в ь Св. І о а н н а . 

Вопросъ о постройк церкви Св. Іоан
на возникъ почти одновременно съ вопро-
сомъ о постройк церкви св. Карла, въ 
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начал второй половины нын шеяго сто-
л тія. Бласопріятному его разр шенію 
много сод йствовалъ тогдашній Эстлянд-
скій губернаторъ Грюнвальдъ. 

Проектъ этой церкви, въ готическомъ 
стил , былъ составленъ архитекторомъ X. 
Габлеромъ и имъ же приведенъ въ испол-
неніе. Закладка церкви Св. Іоанна, про
исходившая 8 сентября 1862 г., въ день 
справлявшагося тогда тысячел тія съ осно-
ванія русскаго государства, отличалась осо
бенною торжественности. Посл богослу-
зкенія у О лая, ц лая процессія, состояв
шая изъ представителей м стныхъ вые-
шихъ властей, магистрата, гильдій, черно-
головыхъ, духовенства и учителей двину
лась къ новымъ воротамъ, на м сто по
стройки. По прибытіи туда, съ эстрады, 
устроенной надъ алтарною частью, тогдаш
ній суперинтенденть Гиргенсонъ сказалъ 
соотв тствующую торжеству р чь, а бурго-
мистръ Мейеръ, положивъ первый камень, 
ударалъ по немъ троекратно молоткомъ. 
Постройка этой церкви, стоившая 69400 р. 
безъ органа и около 75000 съ орга-
номъ, была окончена въ 1867 г.; 
17-го декабря того же года состоялось ея 
освященіе. 
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Заалтарная картина ее «Распятіе» испол
нена въ Петербург , ревельскимъ урожен-
цемъ, художникомъ Венигомъ. 

Ц е р к о в ь К а т о л и ч е с к а я . 

Въ 1799 г., по распоряженію тогдашня-
го коменданта Ревельской кр пости, испан
ца графа Якова Кастро де-Ласерда, ста
рая рефекторія бывшаго Доминиканскаго 
монастыря, въ которой до того времени 
пом щалась школа, была приспособлена 
подъ пом щеніе католической церкви. Въ 
таковой церкви, действительно, ощущалась 
потребность, такъ какъ не за долго до 
того, для жившихъ въ Ревел католиковъ, 
изъ среды преимущественно воевнаго со-
словія (офицеровъ, солдатъ, матросовъ) ка
толическое богослужение совершалось прі з-
жавшимъ изъ Петербурга ксендзомъ, въ 
развалинахъ бывшаго Бригиттенскаго мо
настыря, находящихся на значительномъ 
разстояніи отъ города. 

Около 1840 г. церковь, устроенная гра-
фомъ Кастро де-Ласерда, по малости сво-
ихъ разм ровъ, не могла уже удовлетво
рять потребностямъ значительно увеличив-
шагося къ тому времени католическаго 
населенія. Р шено было перестроить ее, 
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что и могло вскор осуществиться благо
даря Высочайше дарованнымъ для этой 
ц ли 40.000 рублямъ. Въ 1840 г. старые 
ст ны бывшей рефекторіи были сломаны 
и началась постройка новой, болыпихъ 
противъ прежней разм ровъ, католической 
церкви. 26-го декабря 1845 г. происхо
дило ея освященіе во имя Св. Апостояовъ 
Петра и Павла. Къ числу достоприм ча-
тельностей церкви принадлежишь запре
стольный образъ «Усп нія Божіей Матери» 
исполненный съ оригинала Глидо Рени, и 
подаренный ей баварскимъ королемъ Люд-
вигомъ I, въ память умершей г-жи Бринк-
манъ, урожденной княжны Гогенлое. 

К л а д б и щ а . 

Пер выя бол е или мен е отдаленныя 
загородный кладбища основаны въ Реве-
л въ семидесятыхъ годахъ орошлаго 
стол тія, когда последовало запреще-
ніе хоронить умершихъ въ городскихъ 
церквахъ и на городскихъ кладби-
щахъ (у церквей). Въ настоящее вре
мя считается въ Ревел шесть загород-
ныхъ кладбищъ, а именно: 

Ц и г е л ь с к о п е л ь с к о е (лютеранское, 
н мецкое) основанное и оффиціально от-
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крытое въ сентябр 1774 г.; оно находит
ся около Габерской бухты, на полуостров 
Цигельскопел , получившемъ свое названі 
отъ бывшихъ на немъ, съ давнихъ вре-
ыенъ, кирпичныхъ заводовъ; на этомъ же 
полуостров находятся обширныя городскія 
пастбища. Дорога на кладбище, лежащее 
въ 3 верстахъ отъ Ревеля, идетъ близъ 
пастбищъ и въ 1831 г. съ одной ея сторо
ны посажены 2 ряда березъ. образовавшихъ 
въ настоящее время длинную, прекрасную 
аллею, служащую однимъ изъ любимыхъ 
м стъ воскресной и праэдничной прогулки 
ревельскихъ жителей. Сначала кладбище 
было не велико и ограничивалось съ че-
тырехъ сторонъ рядами каменныхЪ" часо-
венъ, изъ которыхъ одна зам чательна по 
внутренней отд лк . Къ концу нын шня-
го стол тія кладбище такъ расширилось, 
что часовни находятся уже внутри его. Въ 
Цигельскопел , служащемъ м стомъ погре-
бенія преимущественно прихожанъ церквей 
Св. Олая и Николая, похоронено много лицъ, 
пользующихся изв стностью частью толь
ко въ Россіи, частью же и въ Европ ; меж
ду прочимъ, тамъ похоронены: герой На-
варина — адмиралъ Гайденъ, п вица Ма
ра, воздухоплаватель Шарль Л еру, погиб-
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шій въ Ревельской бухт 12-го сентября 
1889 г., профессоръ архитектуры Р. Берн-
гардъ и мн. др. 

Ф и ш е р м а й с к о е (лютеранское, эстон
ское) лежитъ не далеко отъ с веро-запад-
ной оконечности города, на берету моря. 
Одно изъ самыхъ древнихъ; уже около 200 
л тъ принадлежитъ эстонцамъ, а еще рань
ше принадлежало н мцамъ и тведамъ. На 
существующихъ въ настоящее время его 
каменныхъ, съ деревянно«) звонницею, 
въ здныхъ воротахъ обозначена 1780 годъ. 
Фишермайское кладбище значительно б д-
нЬе Цигельскопельскаго и служить м стомъ 
погребенія, преимущественно прихожанъ 
церквей Св. Духа и Св. Іоанна. 

М о й к ъ (лютеранское, н мецкое), слу
жащее м стомъ погребенія прихожанъ Выш-
городской церкви; расположено на восточ-
номъ берегу Бумажнаго озера и вм ст съ 
Цигелькопельскимъ, принадлежитъ къ луч-
шимъ кладбищамъ г. Ревеля. 

Зат мъ въ Юрьевскомъ предм стьи ле
жать одна около другого три кладбища. 

П р а в о с л а в н о е съ небольшою одно-
престольною, камееною церковью во имя 
Св. Благов рнаго великаго князя Алексан
дра Невскаго, построенною въ русско-ви-
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вантійскомъ стид , по почину и усердію 
ревельскаго уроженца, отставного майора 
Александра Ермакова, ревельскаго купца 
Ивана Германова, пожертвовавшихъ каж
дый по 3000 руб., и по усердію остального 
русскаго ревельскаго купечества, жертво-
вавшаго кто деньгами, кто строительными 
материалами. Заложенная 13-го іюля 1854 г., 
церковь освящена 20-го марта 1856 г. На 
постройку ея, производившуюся подъ на-
блюденіемъ тогдашня го строителя маяковъ 
Балтійскаго моря, Кислаковскаго, израсхо
довано 18366 руб. Вм щаетъ она до 200 
челэв къ. У въ зда на кладбище стоить 
выстроенный въ недавнее время каменный 
двухэтажный домъ для причта. 

На самомъ кладбищ , у большой доро
ги, въ чисд другихъ умершихъ, погребенъ 
одинъ изъ русскихъ епископовъ, преосвя
щенный Никодимъ, забол вшій на корабл , 
высаженный на берегъ въ Ревел и скон-
чавшійся зд сь въ конц прошлаго -жга 
Wh пачал иып шпяго. стол тія. 

Католическое на горк , съ часовнею. 
Kap л о в к о е (эстонское, лютеранское), 

служащее м стомъ погребенія преиму
щественно прихожанъ церкви Св. Карла. 

8 
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VI. Старыя правите льств нныя, 

и общ ств н н ы я зданія. 

а) На Вышюрод . 

В ы ш г о р о д с к і й з а м о к ъ . 

Съ древнихъ временъ, въ замк по-
м щалось главное управленіе краемъ и 
квартира нам стниковъ или губернаторовъ, 
назначавшихся т мъ государствомъ, кото
рому въ данный моментъ принадлежала 
Эстонія. 

До 1346 г. въ замк жили датскіе 
фохты; съ 1346 по 1561 г. орденскіе ком-
туры; съ 1561 по 1710 шведскіе геыералъ-
губернаторы или губернаторы; съ 1710 
русскіе генералъ-губернаторы или губерна
торы. Въ настоящее время въ замк по-
м щаются: квартира и канцелярія губерна
тора, губернское правленіе, губернская 
типография, губернская тюрьма, губерн
ское казначейство - и казенная палата. 
Въ замк же находится старинный прави
тельственный архивъ, къ сожал нію далеко 
не полный. Множество сохранявшихся въ 
немъ важпыхъ историческихъ документовъ, 
по распоряженію шведскаго правительства 
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были отправлены въ 1710 г. на трехъ 
корабляхъ въ Стокгольму изъ которыхъ 
два, какъ гласить преданіе, потонули. 

Д в о р я н с к і й ( р ы ц а р с к і й ) домъ. 

Дворянскій домъ, находящейся около 
Вышгородской церкви, сравнительно не
давняя постройка, возведенная на м ст 
старой, въ романскомъ стил . Зд сь 
происходятъландтаги(дворянскіясобранія), 
находится канцелярія дворянства и ста
ринной архивъ (д ла съ 1590 г.). Изъ 
внутренних!, шш іценій дворянскаго дома 
достойна особеннаго вннманія зала съ 
разукрашенными гербами знатн йшаго 
эстляндскагр дворянства. 

Передъ зтимъ домомъ, на неболь
шой площадк происходили въ старину 
турниры *); зд сь копья рыцарей лома
лись о жел зную грудь Цпротивниковъ; 
зд сь серебряный голубь на зыбкомъ 
шест ожидалъ смертнаго удара, или 
скользкій шарь манилъ и'обманываль ру
ку опытнаго здока. 

*) А. Бестужевъ. Насколько, однако, это в рно 
судить трудно, такъ какъ рыцарскій домъ стояаъ 
не на одномъ, этомъ, м ст ; быть можетъ, что на 
нын шнемъ м ст онъ находится только съ 1684 р. 

8* 
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б) въ Нижгород . 

Р а т у ш а и г и л ь д е й с к і е дома. 

По образцу германскихъ вольныхъ го-
родовъ, Ревель въ старину им лъ почти 
полное внутреннее самоуправление, сосредо
точивавшееся въ рукахъ трехъ сословій: 
магистрата, большой (купеческой) и малой 
(ремесленной) гильдій. Магистратъ*) зав -
дывалъ вообще вс ми д лами по городско
му управлению и зас далъ въ ратуга , 
Гильдій, или союзы, купцовъ и ремесленни-
ковъ заботились объ ограшденіи интере-
совъ своихъ сословій, объединяли ихъ въ 
области религіозпыхъ и общественныхъ во-
просовъ; он им ли свои дома, свои упра-
влвнія и церкви. 

а) Р а т у ш а . Ратуша находится на пло
щади Большого рынка. Время сооруженія 
ея съ точностью не изв стно, полагаютъ 
однако, что она заложена около 1249 г., 
когда король Эрикъ IV даровалъ городу лю-
бекское городовое положеніе. Вначал 
ратуша была выстроена въ готическомъ 
стил и въ нижнемъ этаж им ла откры-

*.) Магистратъ состоять изъ 4 бургомистровъ, 
одного синдика или прокурора, 14 ратсгеровъ (со» 
в тянковъ) и одного секретаря. 
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тую галлерею, отд лявшуюся отъ улицы 
арочными пролетами; но потомъ многочис-
ленныя перед лки совершенно изм нили 
ея архитектуру. Въ 1665 г. на средства 
одного изъ ратсгеровъ, Іоганна Миллера, 
(современника знаменитаго путешественни
ка Олеарія, останавливавшагося въ дом 
Миллера), на ратуш выстроена башня. 

При вход въ ратушу, на ст н парад
ной ея л стницы, до сихъ поръ сохраня
лась сл дующая надпись, на латинскомъ 
язык : 

«1651 годъ. Каждый сов тникъ, входя 
въ эту камеру для исполненія своихъ обя
занностей, да отложить вс личныя стра
сти, какъ то: гн въ, увлеченіе, ненависть, 
дружбу, лесть; да забудетъ въ пользу об-
щаго добра и себя и свои личныя выгоды, 
и въ той м р , какъ онъ будетъ правосу-
денъ или неиправедливъ въ отношеніи къ 
ближнему, его ожидаетъ воздаяніе или от-
в тъ на суд Божіемъ». 

Изъ внутреннихъ пом щеній ратуши 
достойны вниманія: 

З а л а зас дапій бывшаго магистрата 
съ старинной р зьбой на дерев и восемью 
картинами художника Іоанна Акена, изо
бражающими: 1) Ус кновеніе главы Іоан-
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на Предтечи, 2) Самсона и Дадилу, 3) 
Сусанну передъ судомъ, 4) Христа и блуд-
нину» 5) Судъ Саломона, 6) Осужденіе Спа
сителя, 7) Царицу Савскую и 8) Фарисея 
съ монетой. 

З а л а казначейства (камеральная). 

Въ ратуш сохранился богат йшій ap-
хивъ балтійскихъ документовъ, начиная 
съ ХШ в ка; перечисляема любоиыт-
н йшіе: 

1) Ганзейское положеніе, присланное 
городомъ Любекомъ городу Ревелю. Оно 
озаглавлено: «Jura civitatis Lubecensis cum 
argumento totius justiciae ac pacis>. Ha 
немъ значится 1257 годъ. 

2) Письмо Лютера къ ревельскому ма
гистрату, въ которомъ онъ рекомендуетъ 
ему: Германа Гронау въ учители школы 
(основанной въ бывшей рефекторіи Доми-
никанскаго монастыря) и Николая Глозе-
ніуса, котораго посылаетъ своимъ нам ст-
никомъ и т. п. 

3) Письмо Меланхтона и программа, 
составленная по случаю реформаціи — на
печатанная профессоромъ Гебауэромъ. 

4) Привиллегіи, дарованный въ разный 
времена городу. 
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5) Переписка между магистратомъ и 
дворянствомъ, относительно уничтожении хъ 
монастырей и ихъ имуществъ, конфиско
ванные во время реформаціи. 

6) Грамота о капитуляціи Ревеля въ 
1710 г. 

б) Домъ Большой гильдіи (те
перь Биржевая зала), лежащій между Мор
ской и Широкой улицами, противъ церкви 
Св. Духа, представляетъ изъ себя одно
этажную готическую постройку, относя
щуюся къ XV в ку и съ т хъ поьъ не 
изменившую своего наружеаго вида. 

Выходящій ва улицу фасадъ этого 
дома, съ высокимъ крыльцомъ, больши
ми готическими дверями и тремя таки
ми же окнами, заканчивается сверху гро-
маднымъ фронтономъ. Внутри зданія, тот-
часъ за с нями, сл дуетъ большая готи
ческая, сводчатая зала съ массивными 
столбами, называемая въ настоящее время 
биржевою, а съ боку ея — малая зала съ 
портретами: шведскаго короля Эрика XIV, 
Императора Александра П, и двумя кар
тинами, изъ которыхъ одна, (художника 
Леопольда Пецольда), изображаетъ спра
вляемый ревельскими жителями весенній 
праздникъ, а другая (Шпренгеля) — встр -
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чу гіерваго Лютерова посла ревельскимъ 
бургомистромъ и ратсгерами. 

Къ достоприм чательностямъ дома Боль
шой гильдіи принадлежать его наружный 
входныя двери, съ м дными кольцами, 
сд ланныя въ 1430 году. На одномъ изъ 
колецъ надпись: «да будетъ благословенье 
Божіе надъ вс мъ, что зд сь происходить». 

До основанія нын шняго городского 
театра въ большой зал гильдейскаго до
ма происходили но временами, театраль
ный представления; поздн е, — во время 
перестройки Олаевской церкви — въ ней 
же совершались по праздникамъ лютеран-
скія богослужения и говорились пропове
ди. Въ настоящее время въ ней устраи
ваются иногда концерты, пом щаются 
прі зжіе музеи, показываются разные ди
ковинки и т. п. 

Общество Большой гильдіи им етъ пол
ный списокъ вс хъ своихъ членовъ съ 
1363 г. по настоящее время. 

в) Домъ Малой гильдіи, называемой 
иначе гильдіей Св. Канута. Древній домъ 
этой гильдіи, построенный въ XIV в к , 
на Морской улиц , недалеко отъ дома 
Большой гильдіи, былъ уничтоженъ ножа-
ромъ между 1675 и 1681 годами. На 
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м ст его, въ 1863—64 годахъ, былъ вы-
строенъ въ романскомъ стил техникомъ 
Кордесъ, по плану составленному архи-
текторомъ М. П. Егорьевымъ, новый, 
нын шній трехэтажный домъ гильдіи. 
Стоящія на наружномъ фасад его, 
на выступающихъ кронштейнахъ, дв 
большія цинковыя статуи изображаютъ: 
одна Св. Канута — покровителя гиль
діи, другая — реформатора Лютера; подъ 
статуями находятся медальоны съ изо-
брашеніями большого и малаго гер-
бовъ г. Ревеля. Въ нижнемъ этаж этого 
дома, съ высокой прекрасной залой, пом -
щается клубъ гильдіи св. Канута, осталь
ная часть дома занята Эстляндскимъ про-
винціальнымъ муземъ и Эстляндскимъ 
литературнымъ обществомъ. 

До нашего времени сохранился уставъ 
Малой гильдіи, составленный во 2-й поло-
вин XV стол тія и заключающій въ себ 
62 параграфа, опред ляющіе права и обя
занности ея членовъ. 
Б р а т с т в о и домъ ч е р н о г о л о в ы х ъ-

Относительно времени возникновенія 
этого братства точныхъ св д ній не 
ин ется; но преданіе относить его къ 
XIV стол тію, связывая происхождение 
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братства Черноголовыхъ (шварценгейпте-
ровъ) съ сл дующимъ историческимъ со-
бытіемъ. Въ день св. Георгія, 23-го апр. 
1343 г., возмутившіеся эсты осадили г. Ре
вель. Въ числ гражданъ города, собрав-
ныхъ для его защиты, находились молодые 
купцы, изъ которыхъ магистръ Ливонскаго 
ордена Бургардъ Дрейлевенъ образовала 
вооруженную городскую дружину для охра
ны и защиты города въ военное время. 
Какъ видно изъ уставовъ братства, утвер-
жденныхъ магистромъ Ливонскаго ордена 
въ XIV и XV стол тіяхъ, члены братства 
въ мирное время обязаны были упраж
няться въ ратномъ д л и кром того 
имъ было предоставлено право прив тство-
вать у городской черты магистра Ливон
скаго ордена и при торжественномъ въ зд 
въ городъ сопровождать его въ качеств 
почетной стражи. Хотя это право неодно
кратно было оспариваемо дворянствомъ и 
приводило къ кровавымъ стычкамъ между 
представителями рыцарства и черноголо
выми братьями, т мъ не мен е оно оста
лось за ними и было утверждено посл д-
ними магистрами Ливонскаго ордена въ 
XVI стол тіи. Поздн е это право брат
ства, составлять почетную стражу въ тор-
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шественныхъ случахъ, было утверждено 
въ ма м сяц 1721 г. императоромъ 
Петромъ Великимъ, при чемъ имъ было 
дозволено стр лять изъ принадлежавшихъ 
братству пушекъ. 

Домъ братства Черноголовыхъ нахо
дится на Морской улиц , черезъ два дома 
отъ пом щенія Малой гильдіи. На старин-
номъ фасад его, съ двумя фронтонами, 
изъ которыхъ одинъ въ стил Eenaissance 
XVI в ка, выделяется н сколько выс чен-
ныхъ на камн и потомъ раскрашевныхъ 
рельефныхъ изображеній. Такъ, по об имъ 
сторонамъ входныхъ дверей вд ланы въ 
ст ну два большихъ разм ровъ герба; та
кой же большой гербъ, съ годомъ 1597, 
надъ дверью; тутъ же рельефное изобра-
женіе головы Св. Маврикія — покровителя 
братства и годъ 1575; немного выше, бли
же къ окнамъ 2-го этажа ганзейскіе гербы 
четырехъ конторъ или дворовъ: Брюгге, 
Новгорода, Лондона и Бергена; еще выше, 
по об имъ сторонамъ окна, находяшагося 
надъ входною дверью, пом щены изобра-
женія двухъ Черноголовыхъ всадниковъ, 
въ полномъ вооружении, съ опущенными 
забралами и поднятыми копьями; подъ ни
ми высъіенная надпись: Godt ist mein 
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hüls (Богь моя'помощь); наконецъ на фрон-
тон пом щены 3 рельефныхъ изображе-
нія: Іисусъ и богини мира и справедли
вости. 

Внутри дома, въ с няхъ, сохраняются 
древніе модели военныхъ и купеческихъ 
Кораблей старинной конструкціи. Тутъ 
же въ 1-мъ этаж , находится зала, гд 
члены нын шняго клуба Черноголовыхъ 
собираются для сов щаній. Въ зал 2 го 
этажа пом щается портретная галлерея съ 
изображеніями одного царя (полагаютъ, что 
Грознаго), н сколькихъ шведскихъ и дат-
скихъ королей; тамъ же картина, изобра
жающая сНарвское сраженіе, 1700 г.» и 
эпитафія десяти черноголовыхъ, павшихъ, 
на Перновской дорог , у Іерусалимской 
горы, въ сраженіи съ русскими въ 1560 
году; наконецъ въ этой же эал хранится 
величайшая драгоц нность дома Черного
ловыхъ, — это складной иконостасъ, счи-
тавшійся еще въ недавнее время бы
лой принадлежностью Вригиттинскаго мо
настыря, въ действительности же, по словамъ 
г.г. Амелунга и Ганзена, принадлежавши 
церкви бывшаго мужскаго Доминиканскаго 
монастыря. Когда, передъ разрушеніемъ 
посд дняго, шварценгейптеры брали оттуда 
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свои собственные вклады, они захватили 
и ц нный складной иконостасъ.—Въ ико-
ностас этомъ шесть отд льныхъ иконъ, 
писанныхъ если не Фанъ-Дэйкомъ, то к мъ 
либо изъ первоклассвыхъ древвегерман-
скихъ икононисдевъ. Средняя икона изо» 
бражаетъ на золотомъ фон сидящую на 
трон Божію Матерь. Вторая изображаете. 
Св. Троицу. Воковыя иконы представля-
ютъ съ одной стороны Іоанеа Крестителя, 
съ другой какого то Св. мужа, питающаго 
сотни в рующихъ чистымъ молокомъ 
Евангелія. Крайнія иконы представляютъ 
Св. Бригитту и епископа въ облаченіи. 
Если сложить вс эти иконы, то на обо
ротной сторов образуется изображение 
Благов щенія Пресвятой Д вы Маріи. Къ 
сожал нію, дорогая иконопись на этомъ 
иконостасв подверглась довольно грубой 
реставрации, не усп вшей, впрочемъ, совер
шенно уничтожить первоначальной красоты 
художественнаго изображения. 

Кром поимевованныхъ, въ дом брат
ства сохраняются еще многіе другіе пред
меты, представляющее значительный исто-
рическій и археологическій интересъ, а 
именно: 

1) Древнее кожаное знамя и другое, 
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голубое шелковое съ вышитымъ по немъ 
золотомъ гербомъ братства и надписью: 
«aut vincendum aut moriendum» (поб дить 
или умереть). Это посл двее знамя соору
жено въ 1661 г., во время празднованія 
мира между Швеціею и Россіею, въ 
Кардис . 

2) Коллекція старыхъ панцырей, копій 
и рогатинъ. 

3) Древній р зной гербъ братства Чер-
ноголовыхъ. изображающій Св. Георгія 
Поб доносца, поражающаго копіемъ въ 
пасть чернаго дракона; надъ гербомъ дв 
р зныя фигуры братьевъ, въ подукаф-
танахъ и шляпахъ, аоддерживаютъ главу 
Св. Маврикія — эмблему братства. 

4) Собравіе серебряныхъ соеудовъ, по-
даренныхъ въ разное время братству его 
членами и коронованными особами. Въ чис-
л этихъ соеудовъ достойны особеннаго 
вниманія подаренные императоромъ Пет-
ромъ I кубокъ въ вид оленьей ноги и 
четыре серебряные подсвечника изящной 
рабоіы, а также серебряные, вызолоченые 
кубки, пожалованные императорами Але-
ксандромъ I и Ыиколаемъ I. 

Наибол е драгоц нное достояніе брат
ства составляете книга на записку Высо-
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чайшихъ пос щеній и Высочайшигь особъ, 
удостоившихъ внести свои имена въ число 
почетныхъ братьевъ общества. 

Г о р о д с к о й т е а т р ъ . 
Въ 1784 г. основанъ былъ въ Ревел 

Августомъ Коцебу драматическій крушокъ 
любителей; кружокъ этотъ просуществовалъ 
не долго и распался тотчасъ же посл отъ-

зда знаменитаго писателя изъ Ревеля; 
но такъ какъ ревельская публика усп ла 
уже пріохотиться къ зр лищамъ, то вм сто 
распавшагося кружка были приглашены 
странствующіе актеры, оказавшіеся поря
дочными; такимъ образомъ съ 1784 г. 
спектакли давались въ Ревел почти не
прерывно, но постояннаго театральнаго ада-
нія еще не было, а только въ 1809 году, 
на собранный капиталъ, былъ пріобр тенъ 
на углу Широкой и Систернской улицъ 
домъ, который и приспособлевъ для сцены. 
Въ 1855 г. театръ этотъ сгор лъ, но веко-
р былъ возобновленъ по проекту А. Г. 
Архіереева, архитекторомъ Р. Е. Кнюпфе-
ромъ. Театръ управляется выборнымъ ди-
ректоромъ отъ «Общества акціонеровъ ре-
вельскаго театра». Представления въ немъ 
бываютъ съ сентября до марта. 
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T U . Зам чат льн йшія нов йшія 
постройки. 

а) на Вышгород . 

Д о м ъ Р е в е л ь с к о - Г а п с а л ь с к а г о 

м и р о в о г о съ зда. 

Введенный въ Ревел , 20-го ноября 
1889 года, русскія мировыя судебныя уста-
новленія, вызвали потребность въ зданіи 
для пом вденія Ревельско Гапсальскаго ми
рового съ зда. Случайно, въ то же время, 
ЭСТЛЯНДСКЙМЪ дворянствомъ продавался при-
наддешавшій ему на Вышгород домъ, быв-
шій ІДтейнбока. Домъ этотъ, какъ подхо-
дящій по своимъ разм рамъ, былъ купленъ 
казною и посл необходимыхъ перед локъ 
поступилъ въ распоряжение съ зда. Въ на
стоящее время въ немъ кром самаго съ з
да съ гипотечнымъ отд деніемъ пом ща-
ются: 5 камеръ мировыхъ судей и арестное 
пом щевіе на 40 челов къ. 

Домъ этотъ, построенный въ начал ны-
н шняго стол тія, находится на Вышгород , 
почти у самаго его зададнаго обрыра, къ 
которому и обращенъ своимъ главнымъ фа-
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садомъ; другой своей стороной главный 
корпусъ обращенъ во дворъ, а полукруг
лый флигель его съ ВЪЕЗДНЫМИ воротами 
выходить на узенькій переулочекъ, назы
ваемый «Мировымъ». 

Видъ открывающейся съ верхнихъ эта
жей главнаго корпуса этого дома на море 
и Цигельскопельскій полуостровъ такъ пре-
красенъ, что даже в которые Высочайшія 
Особы, будучи въ Ревел , прі зжали лю
боваться имъ. Такъ, 26-го мая 1833 года 
императрица Александра еодоровна, въ 
то время, какъ императоръ Николай I 
осматривалъ оборонительныя казармы, з-
дила на Вышгородъ, гд любовалась мор-
скимъ видомъ съ несуществующаго теперь, 
сохранившаяся только на фотографіяхъ, 
балкона дома Штейнбока. 

б) Въ Нижгород . 

Ч а с о в н я на Р у с с к о м ъ р ы н к . 

Отдаленность отъ города Бумажнаго 
озера, незначительная ширина и загряз
ненность вытекающей ияъ него и проте
кающей черезъ форштаты «р чки» были 
прчиною возникшаго въ 1886 г. предполо-

9 
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женія объ устройств на Русскомъ рынк *) 
особаго резервуара для водосвятія, въ на
значенные для сего праздничные дни. 
Предположенію этому вскор и суждено 
было осушествиться, только въ в сколько 
иной форм , а именно: при обсужденіи его 
съ технической и художественной стороны, 
найдено было бол е практпчнымъ, вм сто 
резервуара построить каменную часовню 
и снабдить ее водою взъ городского водо
провода. 

Проектъ такой часовни былъ тогда же 
составлена гражданскимъ лвженеромъ К. И. 
Ниманомъ и въ 1888 г., имъ же призе-
денъ въ исполнение. Часовня эта, по
строенная въ русско-византійскомъ стил , 
стоитъ посреди площади Русскаго рынка, 
около нее значительно приподнятой; четы-

*) Когда всл дъ за покореніемъ г. Ревеля въ 
немъ появились русскіе торговые люди, они поль
зовались сначала положеніемъ, далеко не равноправ-
нымъ съ м стными купцами. Магистратъ отвелъ 
пришельцамъ пустопорожнее м сто за Нарвскими 
воротами, гд имъ было дозволено поставить не-
больпгія деревянный будки и торговать исключи
тельно русскими изд ліями, а отнюдь не загранич
ными твварами. Это м сто, уже давно вошедшее въ 
черту постоянно расширявшаяся города и по ны-
н сохранило названіе Р у с с к а г о р ы н к а . 
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ПЮХТИЦКІИ. 

УСПЕНСКІЙ ЖЕНСКІЙ МОНАСТЫРЬ. 



ре широкихъ плитныхъ крыльца ведуть, съ 
разныхъ сторонъ, на окрушающую часовню 
восьмиугольную площадку, полъ которой 
устроенъ на одномъ уровн съ поломъ 
самой часовни; площадка ограничена по 
краямъ, въ м стахъ не прилегающих^ къ 
крыльцамъ, жел зной р піеткой; между 
крыльцами, въ цокол , им ются четыре 
раковины съ кранами для наливанія въ 
сосуды освященной воды. Ст ны часовни 
облицованы частью эстляндекимъ мрамо-
ромъ *), частью сврымъ кирпичемъ (клин-
керомъ), а полъ ея и площадки сложенъ 
изъ цементныхъ плитокъ (завода Копіев-
скаго); металлическія кровли купола, гла
вы и крестъ позлащены. Часовня освя
щена во имя св. благов рнаго вел. князя 
Александра Невскаго,. образъ котораго по-
м щенъ на внутренней части ея восточ
ной ст ны. На постройку часовни израс
ходовано свыше 11,000 руб. сер. До 
1894 г. она принадлежала Ревельскоку 
Преображенскому собору; теперь же пе
редана подъ покровительство и на блюде-
ніи женскаго Пюхтицкаго монастыря. 

*) Изъ им нія Розенталь, близъ Мерьяма. 

и* 
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Зданіе Ревельскаго окружнаго суда. 

Введенныя въ Ревел , 20-го ноября 
1889 г., русскія судебныя установленія 
вызвали потребность построенія въ этомъ 
город зданія Ревельскаго окружнаго суда. 
Оно построено въ 1893—94 годахъ, угломъ 
на Михайловскую и Іогада*новскую ули
цы, им етъ три этажа, кром подваль-
наго пом щенія, и покрыто крышею изъ 
оцинкованнаго жел за. 

Архивъ 1-го этажа, вс коридоры, с -
ни и переднія крыты сводами. Парадный 
входъ находится посредин зданія, на 
углу названныхъ улицъ. Осьмиугольныя 
св тлыя с ни ведутъ въ 2 большія перед-
нія. Парадная л стница, основанная на 
аркадахъ и ув нчанная стекляннымъ по» 
толкимъ, ведетъ въ верхніе этажи. 

Въ первомъ этаж находятся квартиры 
для прислуги, архивъ старымъ и новымъ 
д ламъ и три комнаты для арестантовъ съ 
коридоромъ для стражи и особымъ вхо-
домъ съ дворика, смежнаго съ про здомъ 
и воротами. Особая л стница для арестан
товъ ведетъ въ 3-й этажъ. 

Во 2-мъ этаж пом щается кабинетъ и 
пріемная председателя окружнаго суда, 
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комнаты для присяжныхъ пов ренныхъ, 
квартира смотрителя зданія и гражданское 
отд леніе суда съ кабинетами, пріемными 
и канцелярскими комнатами, залою обща-
го собранія и большою залою съ 2 комна
тами для свид телей, совещательными для 
судей и прокурора и переднею для ожи
дающей публики. 

Въ 3 этаж пом щено уголовное отд 
леніе суда, прокурорскій надзоръ и 4 ка
меры сл дователямъ съ отд льной пріем-
ной и л стницей. Большой высокій залъ 
уголовваго отд ленія осв щенъ пятью вы
сокими окнами; около залы расположены 
комнаты свид телямъ, судьямъ, прокурору 
в «для ожидающей публики. 

Зданіе выстроено петербургскими под-
рядчикомъ И. Д. Горд евымъ по проекту 
и подъ руководством^ губернскаго архи
тектора 9. Р. Бернгарда. 

Въ 1892 г. были разобраны и приве
дены въ порядокъ бумаги и переписки 
бывшихъ Нижнихъ и Словеснаго судовъ 
и магистрата города Ревеля, такъ какъ 
бумаги эти были переданы въ архивъ 
окружнаго суда упомянутыми упразднен
ными судами въ общихъ связкахъ безъ 
всякихъ описей. Им ющія административ-
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ный характеръ д ла Ревельскаго и у зд-
наго судовъ, а также и протокольный кни
ги, заключающія въ себ кром судеб-
ныхъ и протоколы по административнымъ 
д ламъ, переданы въ эстляндское губерн
ское правленіе; туда же переданы объявле-
нія губернскаго правленія и межевые 
планы бывшаго эстляндскаго оберъ-ланд-
герихта. 

С к о т о б о й н я . 

Ревельскія скотобойни выстроены въ 
1892—93 годахъ, городскимъ инженеромъ 
К. А. Якоби, по лучшимъ заграничнымъ 
обрззцамъ; он обошлись городу въ 160,000 
рубл., но за то это сооруженіе капиталь
ное, составляющее посл днее слово науки 
въ отношеніи гигіены и благоустройства. 

М стность избранная подъ бойню (у 
самой подошвы Лаксберга), занимаетъ 
площадь въ 3000 квад. саж. Площадь 
эта обнесена солидною каменного огра
дою и разделяется на дв половины: 
на скотопригонный дворъ, гд произво
дятся в ев сд лки по покупк и взв ши-
ванію скота, и на самую бойню. Огром
ный, прекрасно вымощенный и весь испещ
ренный канавками дворъ бойни предста-
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вляетъ собою ц лый городокъ — столько 
въ немъ разныхъ построекъ и приспосо
блена, назначенныхъ для доставленія 
всевозможнаго комфорта б днымъжертвамъ, 
осужденнымъ на смерть. Тутъ прежде 
всего бросается въ глаза большое зданіе 
съ водопойными приспособленіями и яс
лями, съ отд льнмми стойлами для такихъ 
животныхъ, который почему либо необхо
димо изолировать отъ остальвыхъ товари
щей и съ лазаретомъ. За изв стное воз-
вагражденіе заведеніе снабжаетъ животныхъ 
подстилкою и кормомъ и заботится о л -
ченіи больныхъ. 

М сто, гд совершается процессъ уби-
ванія, находится въ сос днемъ зданіи. 
Животныя пригоняются сюда черезъ осо
бенный ворота, причемъ нужно зам тить, 
что рогатый екотъ убивается въ другомъ 
м ст и иначе, ч мъ свиньи. Быковъ уби-
ваютъ ударомъ длиннаго цилиндрическаго 
молотка по затылку.*) Туши ихъ подхва-

*) Для интересующихся приводи мъ бол е по
дробное описаніе убоя крупнаго скота, заимствуя 
его изъ статьи о Ревельской бойн , написанной 
Якоби (Зодчій, № 4, 1894): Убой крупнаго скота 
производится въ Ревел , ударомъ въ затылокъ осо-
беннымъ инструментомъ въ род молотка, при чемъ 
острая трубчатая часть молотка выр 8ываетъ цилин-
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тываются крючьями, по блокамъ передвига
ются отъ одного рабочаго къ другому и вън -

дричеокій кусокъ изъ спинного мозга животнаго^ 
Смерть моментальная. Изъ раэныхъ способовъ убоя 
скота, этотъ способъ, повидимому, самый лучшій, но 
требуетъ опытныхъ бойцовъ. Этотъ пріемъ былъ 
перенять ревельскими мясниками у англичанъ я 
трудно представить себ какой-нибудь другой спо
собъ, отъ котораго животное страдало бы мен е. 
Обыкновенно даже не нужно привязывать животное 
къ кольцу, закрепленному въ полъ, такъ какъ наи
большая часть скота, не чувствуя въ большомъ вы-
сокомъ зал , запаха крови, не оказываетъ никакого 
упорства. Для мен е опытныхъ бойцовъ, им ется 
наготовь маска со вставленнымъ въ нее острымъ 
трубчатымъ цилиндромъ, который ударомъ простого 
молотка, вонзаютъ животному въ мозгъ. Эта маска, 
впрочемъ, очень р дко употребляется. На случай, 
если бы какое-нибудь животное оказало упрямство 
при ввод въ бойню, заготовлеяъ собственно для 
того наглазникъ. Посл убоя выпускается кровь 
въ плоскіо сосуды, а изъ нихъ выливается въ по
движные жел зные ящики, назначенные для собй-
ранія разпыхъ отбросовъ. Для дальнейшей обра
ботки, животное вкдадываютъ спиною въ жолобъ 
изъ тссаннаго грани і наго камня въ полу. Въ та-
комъ положеніи скота, мясники отд ляютъ кожу 
отъ поясничныхъ сторонъ, отр зываютъ ноги въ 
кол нныхъ с устава хъ и порубаютъ грудину, а за-
т мъ нросовываютъ сквозь ноги крюки особаго 
бруска, им ющаго кольцо по средин , за которое 
брусокъ и приц пляется на крючекъ каната лебедки. 
Туша зат мъ поднимается посредствомъ лебедки, 
для окончательной обработки, при чемъ внутренности 
ц ликомъ спускаются въ болыпіе тазы, прикр плен-
ные на собственно для того изготовленныхъ тел ж-
кахъ, въ которыхъ они отправляются на платформу, 
для свалки нечистотъ. По обработк туша, висящая 
на крючк , передвигается на противоположную 
сторону зданія, для полна го остыванія. 
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сколько минуть отпрепаровываются и очища
ются. Приссособленія для убиванія телятъ 
довольно просты и находятся въ отд леніи 
того же зданія. За то зданіе, предназна
ченное для убиванія свиней, богато разно-
образн йшими приспособленіами. Тутъ 
видны громадные котлы для ошпариванія 
убитыхъ животныхъ, видны резервуары 
для кипятка, дубовые чаны, столы для 
потрошенія тупіь, аппараты для чистки 
кишекъ и удаленія нечистотъ и т. д. 
Свиньи, чуя запахъ крови, часто стано
вятся свпр иьши и отказываются идти 
впередъ, какъ будто предчувствуя свою 
участь. Поэтому р шетчатыя передвижныя 
двери въ пом щеніи свиней при новой 
бойн устроены такт» хитро, что животное, 
спасаясь отъ своего гонителя изъ кори
дора въ коридоръ, не подозревая того, 
т мъ самымъ сп шитъ на встр чу смерти, 
натыкаясь въ посл днемъ коридор на 
ножъ своего палача. 

Р шительно вс зданія бойни снабжены 
цементнымъ поломъ, множествомъ водопро-
водныхъ крановъ и резервуаровъ, ц лою 
с тыо канавокъ для сплава нечистотъ и 
отличною вентиляціею. Не достаетъ имъ 
лишь эдектрическаго осв щенія, которое 
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въ Ревел вообще еще мало зваютъ или 
по крайней м р мало прыы няютъ. Ко-
миссія, состоящая изъ инженеровъ, техни-
ковъ, архитекторовъ и гласныхъ думы, 
осмотр въ новое зданіе (14-го авг. 1893 г), 
р шила единогласно, что новая городская 
бойня прекрасна, и что городъ им етъ 
полное право гордиться этимъ сооруже-
ніемъ, которое см ло можетъ соперничать 
съ лучшими бойнями столичныхъ городовъ 
не только въ Россіи, но и за границей. 

М а г а з и н ъ - э л е в а т о р ъ . 

Ревельскій магазинъ - элеваторъ вы-
строенъ въ 1892—93 г. на небольшой на
бережной ревельскаго порта, изв стной 
подъ названіемъ «Мость Викторія», на 
разгрузочной площади № 1. Проекта зда-
нія элеватора составлена» А. Кдевщин-
скимъ по сл дующей данной ему про-
грамм : 

1) Зданіе элеватора преимущественно 
должно служить для перегрузки зерна изъ 
вагоиовъ въ суда посредствомъ механиз-
мовъ и паровой силы. 

2) Зданіе должно быть многоэтажное, 
приспособленное для храненія зерна въ 
м шкахъ, въ ссыпную и для склада дру-
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гихъ товаровъ, подъемъ которыхъ въ раз
ные этажи долженъ совершаться подъем
ными платформами. 

3) Зданіе элеватора должно им ть си-
лосы для храненія партіи зерна, подго
товленной къ пог^узк въ суда. 

4) Въ элеватор должны быть устроены 
приборы для очистки и сортировки зерна. 

При проектировали такого зданія, от-
в чающаго условіямъ, принята въ сообра-
женіе возможность его расширевія въ бу-
дущемъ. Въ настоящемъ своемъ вид 
зданіе еостоиіъ изь двухъ отд леній: 
1-е главнаго корпуса, длиною 12 саж., 
піир. 8 саж. разд леннаго полами на 5 эта
жей, не считая чердачныхъ пом щеній и 
подвала; 2-е манипуляціоннаго отд ленія, 
длиною по фасаду 3 саж., при той же 
глубин 8 сажень. Посл деее поднято на 
5 саж. выше и въ этой приподнятой башн 
устроены приборы для очистки и взв ши-
ванія зерна. Ниже этихъ приспособлений 
устроены си лосы вм стимосіью 13 куб. 
саж. каждый. Такихъ силосовъ устроено 
10 штукъ, следовательно въ силосахъ по
мещается 130 куб. саж. или 44,690 куб. 
футъ, а такъ какъ каждая четверть рав
няется 7.41 куб. футу, то въ силосахъ по-
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м щается 6060 четвертей. ІІлоіцадь главнаго 
корпуса равняется 12x8—96 кв. с, а за 
исключеніемъ проходовъ, л стницъ и подъ-
емныхъ платформъ, полезная площадь въ 
каждомъ этаж равняется 96—24=72 кв. 
саж. На каждой квадратной сажени пола 
можетъ быть пом щено, при установк 
между колоннами щитовъ, до 40 четвертей 
зерна или всего на 5 этажей 5 x 4 0 x 7 2 - -
14400 четвертей. Во всемъ магазин -эле-
ватор можетъ пом щаться свободно 20000 
четвертей зерна. Снаружи зданія, по об -
имъ длиннымъ сторонамъ главнаго корпуса, 
устроены платформы, въ одномъ горизонт в 
пола 1-го этажа, съ металлическими на-
в сами: он ел ужать для удобной нагрузки 
и выгрузка всевозможных ь товаровъ. Въ 
зданіи расположено три элеватора; подъ
емная сила каждаго изъ нихъ составляешь 
4000 пудовъ въ част». При днухъ элева-
торахъ им ютея автоматическіе в сы, для 
взв іпиванія зерна, поступающего на хра-
неніе въ магазинъ-элеваторъ. Кром этихъ 
в совъ предположено устроить обыкновен
ные фербенковскіе в сы надъ воронками на-
ружнаго ссыпного рукава въ корабль. 
Бодъемныхъ платформъ въ эдеватор дв , 
при каждой им ются десятичные в сы. 
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З д а н і е р у с с к а г о о б щ е с т в е н н а г о 
с о б р а н і я. 

Собственное зданіе Ревельскаго рус
скаго общественнаго собранія выстроено 
по почину бывшаго эстляндскаго губерна
тора, покойнаго князя С. В. Шаховского; 
заложенное 10-го іюня 1894 г., въ ири
су тствіи Велика го Князя Владиміра Але
ксандровича, оно окончено вчерн осенью 
того же года. Зданіе состоять изъ 
выходя іпаго на (Михайловскій) буль-
варъ главнаго корпуса, и примыкающаго 
къ нему надворнаго флигеля. Какъ глав
ный корпусъ такъ и флигель каменные, 
двухъэтажныр, съ подвалами. Въ глав-
номъ корпус пом щаются: въ 1-мъэтаж : 
по середин -парадный входъ и продолго
ватый вестибюль, по бокамъ читальня и 
билліардная; зъ 2-мъ этаж : (надъ вестибю-
лемъ) зала съ хорами (41 кв. саЖ., при 
высот 23 фута), по бокамъ сцена, гости
ная и дамская уборная: середину флигеля 
занимаетъ парадная л стница; зат мъ въ 
немъ яге пом щаготся: въ 1-мъ этаж : кухня, 
судомойня, квартира буфетчика, кло
зеты и уборная для играющихъ на 
сцен ; во 2-мъ этаж : столовая (21 кв. 



с, при высот 16 фут.), три кар
точный и другая уборная для играющихъ 
на сцен . Въ подвалахъ пом щаются: въ 
главномъ корпус : кегельбаны и комнаты 
для прислуги; во флигел : погреба и кла-
довыя. Вс подвалы и вестибюль им ютъ 
сводчатыя покрытія. 

Для удобн йшаго сообщенія между вс -
ми названными пом щеяіями, кром па
радной во флигел , иы ются еще три л ст-
ницы. Фасадъ главнаго корпуса проек-
тированъ въ стил Kenaissance. Строится 
зданіе Петербургскимъ подрядчикомъ И. 
Д Горд евымъ, подъ руководством^ гу-
бернскаго инженера Р. Е. Кнюпфера. 
Окончить его предполагается къ ноябрю, 
нын шняго, 1895 года. 

Н о в ы й с о б о р ъ во и м я св. б л а г о -
в р н а г о вел. к н я з я А л е к с а н д р а 

Н е в с к а г о . 

Въ настоящее время новаго православ
н а я собора во имя св. благов рнаго вел. 
князя Александра Невскаго, въ Ревел 
еще не им ется; пока сд ланы только зна
чительный приготовленія для его построй
ки, а именно: собрана большая часть тре
буемой денежной суммы, выбрано и освя-
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щено м сто, составлевъ проектъ собора, 
удостоившийся Высочайшаго утвержденія, 
отчушдены и сломаны м шавшіе построй-
к дома, отдана съ подряда постройка 
собора вчерн , съ условіемъ окончить 
ее къ осени 1897 г., произведена большая 
часть требуемыхъ земляныхъ работъ, под
везено къ м сту постройки значительное 
количество плиты... Вотъ пока и все... 
Можно над яться, сл довательно, что съ 
чистой отд лкой, соборъ будетъ готовъ 
къ началу будущаго стол тія. . 

Вотъ краткая исторія того, что сд ла-
но до сихъ поръ: 

Еще въ 1887 г. въ сред русскаго ре-
вельскаго населения возникло предположе-
ніе возвигнуть соборный храмъ взам нъ 
существующаго Преображенскаго собо
ра, который бы и по наружному виду 
в по внутреннему благолвпію соотв т-
ствовалъ своему назначенію. Это предпо-
ложеніе было изложено въ докладной 
записк православнаго духовенства, по
данной 19 февраля помянутаго года 
г. губернатору князю С. В. Шаховскому. 
Эта записка была представлена министру 
внутреннихъ д лъ вм ст съ ходатайствомъ 
объ испрошеніи Высочайшаго разр шенія 
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на сборъ въ пред лахъ Имперіи доброволь-
ныхъ пожертвованій для осуществления на
званной ц ли и объ учрежденіи особаго 
комитета по сбору пожертвованій и по со-
оруженію самаго храма. На ириведеніе 
сего ходатайства въ исполненіе во 2-й 
день апръля 1888 г. воспосл довало Вы
сочайшее Его Имиераторскаго Величества 
соизволеніе. 

Начиная съ 1-го зас данія, состоявше
гося 10-го августа 1888 г., иод в ііиедой» 
датслветвомд -кидал 0.- В. ІНа«0н«ког^ и 
во вс хъ последующих?, зас даніяхъ, ко-
митетомъ было обращено вниманіе на во-
прост, о выбор м ста для постройки со-
борнаго хра а. Комитетъ остановился по 
преимуществу на сл дующихъ м стахъ: 
1) м сто смежное съ Вышгиродскими ан-
лагами (древній швсдскій бастіонъ), 2) м 
сто противъ реальваго училища (огородъ 
б. Врангеля), 3) м сто прилегающее къ Рус
скому рынку по направлению къ Юрьев
ской улиц , составлявшее прежде часть 
кр постного рва, нын засыпанпаго, 4) 
замковая площадь, на Вышгород . 

Посл производства на вс хъ поимено-
ванныхъ м стахъ техническихъ изсл дова-
ній грунта, комитетъ въ зас даніи 17-го 



145 

апр ля 1892 г., болылинствомъ 16-ти про-
тивъ 4-хъ голосовъ склонился къ тому 
мн нію, qTO изъ вс хъ изсл дованвыхъ 
м стностей, для постройки собора сл до-
вало бы отдать предпочтеніе замковой 
площади на Вышгорор . Названное м -
сто, лишенное необходимости въ грандіоз-
ныхъ земляныхъ работахъ, им етъ подъ 
верхнимъ слоемъ плитную скалу въ про-
тивуположность зыбкой почвы другихъ 
м стъ; обоарушивая необходимость сравни
тельно не глубокаго фундамента, им етъ 
еще т преимущества передъ остальными 
упомянутыми м стами, что соборъ, стоя 
на наибол е возвышенномъ м ст города, 
займетъ для себя виолн достойное м сто, 
послужить значительно къ украшенію 
Вышгорода и всего города. 

Для окончательнаго разр шенія вопро
са о выбор м ста, но просьб комитета, 
обращенной къ министру внутреннихъ 
д лъ, 23-го мая 1892 г. прибылъ въ Ре
вель товарищъ министра впутревнихъ д лъ 
т. с. Плеве, въ распоряжение котораго, для 
разъясненія технической стороны д ла. 
быль команіированъ м-ромъ в. д. дирек-
торъ института гражданскихъ инженеровъ 
т. с. Соколовъ; т. с. Плеве, по осмотр 

ю 
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вс хъ нам ченныхъ съ ц лью построенія 
соборваго храма м стностей, и по выслу-
шаніи соображеній какъ комитета такъ и 
Ревельскаго городского головы бар. Май-
деля, оришелъ къ заключенно, что мест
ностью, наибол е пригодною для соору-
руженія храма, представляется Вышгород-
ская площадь. Это заключеніе т. с. Плеве 
предположила и м-ръ в. д. О таковомъ 
своемъ предположеніи, Высочайше одобрен-
номъ въ 9 день ноября 1892 г., статсъ-се-
кретарь Дурново ув домилъ оберъ-проку
рора Свят йшаго Синода. По такъ какъ 
площадь на Вышгород хотя и достаточная 
по своимъ разм рамъ, чтобы вм стить зда-
ніе собора, является чрезвычайно ст снен-
ною окружающими ея домами, особенно съ 
южной стороны, то комитетомъ, въ уста-
нов лен номъ закономъ порядк , было воз
буждено ходатайство объ указ объ отчу-
жденіи трехъдомовъ, лежащихъ на южной 
сторон Вышгорода, а именно: домовъ ба
ронессы Врангель, графа Ребиндера и дво
рянской кредитной кассы. Всл дствіе по-
мянутаго ходатайства воспосл довалъ 18-го 
іюля 1893 г. Высочайшій указъ объ от-
чужденіи названныхъ домовъ. Всл дъ за 
т мъ комитетомъ былъ одобренъ эскизъ бу-
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дущаго собора, представляющего моменталь
ное пятиглавое зданіе, такъ называема™ 
русско-византійскаго или московского ти
па. Строителемъ храма выбранъ комитетомъ 
изготовитель эсісиза, рекомендованвый Св. 
Синодомъ, академикъ архитектуры М. Т. 
Преображенскій. 

30 го августа 1893 г. преосвященнымъ 
Арсеніемъ, архіепископомъ Ришскимъ и 
Митавскимъ освящено избранное подъ по
стройку собора м сто. 2-го іюня 1894 г. 
Высочайше утвержденъ проектъ собора, со
ставленный помянутымъ Дреображенскимъ, 
согласно съ первоначальными его эскизомъ. 
Л томъ 1894 г. сломаны отчужденные до
ма, бывшіе баронессы Врангель и графа 
Ребиндера, и наконецъ осенью того же го
да постройка собора вчерн отдана съ под
ряда Петербургскому подрядчику И. Д. Гор-
д еву, коимъ тогда же были начаты зем-
ляныя работы. 

Въ заключение находимъ нужнымъ до
бавить, что кром вышепоименованных^» 
зданій, къ числу лучшихъ построекъ, воз-
веденныхъ въ Ревел въ нов йшее время, 
принадлежать: 

10* 
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Ж е л з н о д о р о ж н ы й в о к з а л ъ , 
выстроенный въ 1869—70 г.г. 

З д а н і е П е т р о в е к а г о р е а л ь н а -
г о у ч и л и щ а , выстроенное въ 1883 г., 
городскимъ инженером* К. А. Якоби. На 
постройку его городомъ израсходовано 
151.791 руб., сл довательно немногимъ ме-
н е, ч мъ на городскія скотобойни. 

? Ш . Окрестности. 

Въ Ревел и его окрестностяхъ встр -
Чается немало местностей, богатыхъ гран-
діозными видами и уносящихъ мысли че-
лов ка въ отдаленные в ка исторіи. Теть 
же величественный видъ, который откры
вается съ Вышгорода на Ревельскую бух
ту съ ея островами и живописными бере
гами, повторяется съ некоторыми особен
ностями, и съ Б лаго маяка (въ Екате-
ринтал ), Коша, Вимса и ЯгоВаля съ од
ной стороны и съ Тишерта, Суропа и Фа-
ля съ другой стороны. Вся прибрежная 
скалистая возвышенность заканчивается 
въ Балтійскомъ Порт и у Пакерортскаго 
маяка крутымъ обрывомъ, сажень десять 
высоты, почти подъ прямымъ угломъ опу
скающимся въ пучину морскую. 
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Е к а т е р и н т а л ь . 
Одной изъ выдающихся заслугъ Петра 

Великаго для Россіи было пріобр теніе 
Эстляндіи и Лифляндіи съ значительною 
частью побережья Валтійскаго моря. Петръ 
очень любилъ новопріобр тевныя земли и 
часто пос щалъ ихъ. Въ первый разъ 
онъ прі халъ въ Ревель съ своею супру
гою Екатериной 13-го декабря 1711 года 
для осмотра и возстановленія значительно 
поврежденныхъ во время осады кр пост-
ныхъ укр пленій. Въ 1713 г. Петръ при-
казалъ приготовлять матеріалы для пред
полагавшейся имъ перестройки и расти-
ренія Ревельской гавани. Утромъ 28 - го 
января 1714 г. Петръ прибылъ во второй 
разъ въ Ревель и тотчасъ же отправился 
въ гавань, чтобы составить планъ боль-
верковъ, а 2-го февраля въ своемъ при-
сутствіи вел лъ приступить къ постройк 
гавани. Л томъ того же года, прі хавъ 
опять въ Ревель, Петръ купилъ у ратсге-
ра Дунтена красивое м сто, у самой по
дошвы Лаксберга, и вел лъ строить на 
немъ маленькій дорсвпппый домикъ; въ то 
время вся местность между этимъ доми-
комъ и берегомъ была открытая и Петру 
было удобно сл дить оттуда за ходомъ по-
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стройки гавани. 19-го іюля 1718 г. на 
Ревельскомъ рейд появился военный 
флотъ, состоявшій изъ 22 судовъ, подъ 
управленіемъ самого царя. На этотъ разъ 
Петръ прі халъ въ Ревель, чтобы присут
ствовать при закладк дворца. М сто для 
посл дняго было выбрано имъ близъ моря, 
невдалек отъ раньше выстроеннаго дорз»-
вдипасо домика; тутъ же предположено 
было развести обширный паркъ. Для на» 
блюденія за предположенной постройкой 
Петръ привезъ съ собой итальянца, архи
тектора Miclietti (Микетти). Работы были 
тотчасъ же начаты и быстро стали ПОДЕИ-

гаться впередъ. 
Въ 1719 г., Петръ, прибывши съ фло-

томъ въ Ревель и нашедши зданіе дворца 
выведеннымъ до крыши, взошелъ на л са 
и собственною рукою вд далъ въ ст ну 
три кирпича, которые, какъ памятникъ его 
неутомимой д ятельности, никогда не за
штукатуриваются и видны до сихъ поръ. 
Въ томъ же году паркъ былъ украшенъ 
статуями, водопадами и фонтанами, въ ко
торые вода была проведена изъ Верхняго 
озера по чугуннымъ трубамъ, за дорогую 
ц ну купленнымъ въ Англіи. Новый паркъ 
былъ названъ въ честь супруги Импера-
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тора Екатеривталемъ и вм ст съ им -
віями Аррокюль, Пеннигби и Костиферъ, 
купленными Петромъ, составилъ одно вла-
д ніе, которое и было подарено Екатерин . 
Предъ заключеніемъ Ништадскаго мира 
Петръ провелъ май и іюнь въ Екатерин-
тальскомъ дворц вм ст съ своею супру
гою. Посл этого Екатерин не пришлось 
бол е увид ть устроенная для нее Екате-
ринталя. 3-го іюля 1723 г. Петръ при-
былъ моремъ въ Ревель и черезъ нед лю 
отправился сухимъ путемъ въ Рогервикъ 
для осмотра новой гавани. Пробывъ тамъ 
недолго, онъ воротился ьъ Ревель, гд 
оставался до 25 іюля. 

Это было его последнее, одиннадцатое 
пребываніе въ город , который нравился 
ему, какъ по своему м стоноложенію, такъ 
и по честному, добродушному характеру 
своихъ жителей, и онъ охотно входипъ въ 
сношенія какъ съ аворянствомъ, такъ и съ 
м щанствомъ города. 

Императрица Анна никогда не была 
въ Ревел ; она приказала вс ^ крашенія 
Екатеривталя, какъ то: статуи, фонтаны, 
трубы перевезти въ Петергофъ; ею же н -
которыя изъ лучшихъ, ириписанныхъ къ 
Екатеринталю им ній были раздарены» 
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остальныя были проданы при Императри-
ц Елизавет ; такъ что нын къ Екате-
ринтальскому дворцу принадлежать только 
царкъ, да н сколько луговъ. 

Въ теченіе своего почти двухв кового 
существованія Екатерянтальскій дворецъ 
былъ неоднократно пос щаемъ царствую
щими особами; подробности объ этихъ по-
с щеніяхъ можно прочесть въ стать г. 
Ганзена: «Пос щеніе Ревеля царствующи
ми особами», печатавшейся въ «Ревель-
скихъ Изв стіяхъ» (№№ 9—31, 1893 г.). 
Зд сь же упоминаемъ о главн йщихъ. 

8-го іюля 1746 г. прибыла въ Ревель, 
въ сопровождении Насл дника престола, 
его супруги и свиты, Императрица Елиза
вета. 20-го числа того же м сяца она 
подписала въ Екатеринтальскомъ дворц 
оборонительный договоръ съ австрійской 
императрицей Маріей Терезіей, бывгаій 
впосл дствіи поводомъ къ знаменитой Се-
мил тней войн . Въ іюн 1764 г. поев-
тила Ревель Императрица Екатерина П, 
причемъ не задолго до ея прі зда, для 
того чтобы провести высокую гостью не
посредственно въ Екатеринталь, на скло-
н Лаксоерга, почти у самаго доро яппаго 
домика Петра, была устроена каменная 
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л стница. Въ текущемъ стол тіи Импера-
торъ Александръ I два раза удостоилъ 
своимъ пос щееіемъ Екатеринталь: 9 мая 
1804 г. и 10 іюля 1825 г. При первомъ 
своемъ пос щеніи онъ повел лъ привести 
въ прежнее состояніе уже н сколько об-
ветшавшій доро яппмй домикъ Петра Ве-
ликаго (гд еще донын хранятся его 
шлафрокъ и туфли), и осматривалъ его 
второй разъ въ 1825 г. Императоръ Нико
лай I осчастлививъ Ревель своимъ пос -
щеніемъ 27-го октября 1827 г., Высочай
ше совел лъ исправить обветшавшій боль
шой Екатеринтальскій дворецъ и улучшить 
состояние парка, поручи въ надзоръ за эти
ми работами тогдашнему эстляндскому гу
бернатору Будбергу. По распоряжению по-
сл дняго умножены были въ Екатерин-
тал дорожки и аллеи, а также произве
дены многія новыя постройки. Въ тоже 
время по представленію Будберга учре
ждена была должность дворцоваго касте
ляна. По совершенномъ возобновлен!« 
Екатеринталя, его пос тилъ л томъ 1829 г. 
Насл дникъ Цесаревичъ Александръ Ни
колаевичу Въ 1832 г. Императоръ Нико
лай I пос тилъ Ревель вторично, а въ 
сл дующемъ году былъ зд сь же съ Им-
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ператрицею Александрой еодоровной. 25-го 
сентября 1838 г. Императоръ Николай съ 
Императрицей и великими княжнами, до
черьми своими, сл дуя моремъ изъ-за гра
ницы, за зжалъ на н сколько часовъ въ 
Ревель, для отдохновенія посл жестокой 
бури. Въ іюл 1849 г. Ревель былъ осча-
стливенъ пребываніемъ въ немъ супруги 
Наследника престола Великой Княгини 
Цесаревны Маріи Александровны, сыновья 
которой, Великіе Князя: Николай, Але-
ксандръ и Владиміръ купались въ мор . 
Ласл дникъ престола Александръ Нико-
лаевичъ также прі зжалъ тогда на короткое 
время въ Ревель, но къ сожал нію уже 
10 іюля вернулся въ Петербурга». Будучи 
уже Императоромъ, Александръ П пос -
тилъ Ревель только одинъ разъ. Посл 
Крымской войны онъ объ халъ вс Литов-
скія и Балтійскія губерніи и за халъ въ 
Ревель на три дня, въ ма 1856 г. Импе
раторъ Александръ ПІ, будучи еще На-
сл дникомъ престола, былъ въ Ревел , 
про зжая черезъ него въ Гапсаль. 

М а р і е н б е р г ъ . 

Маріенбергъ — усадьба графа А. В. 
Орлова-Давыдова—находится недалеко отъ 
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конца морской Екатеринентальской аллеи; 
она расположена на возвышенномъ берегу 
моря, у самой подошвы Лаксберга. До 
перехода ее въ собственность графа тутъ 
былъ сахарный заводъ, и вся прилегающая 
къ нему м стность носила названіе Штрит-
бергъ (подъ этимъ названіемъ упоминается 
еще въ 1722 г.). Съ перем ной влад льца 
все изм нилось. На м ст бывшаго завода 
стоить теперь въ разведенном?, саду бар-
скій домъ съ изящною башней, выстроен
ный по проекту профессора архитектуры 
Р. А. Гедике. У самаго края береговой 
возвышенности, откуда открываются вели-
кол пные виды на море и городъ, устроены 
веранды и тутъ же около нихъ начинается 
спускающаяся къ морю широкая каменная 
терасса, за которой сл дуютъ деревянные 
мостки, ведущіе къ графскимъ купальнямъ. 
На въ здныхъ воротахъ усадьбы, стоящихъ 
черезъ дорогу нротивъ терассы, красуются 
орлы. 

К о ш ъ . 

Мыза Кошъ, л тняя резиденция н мец-
каго консула А. Коха, находится на раз-
стояніи 2 верстъ отъ Маріенберга. Она 
расположена въ прелестной л сной долин , 
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перес каемой р чкой Вригиттовкой; при 
мыз большой паркъ, одной стороной пря-
мыкающій къ р чк , съ возвышеннаго 
берега которой открываются живописные 
виды на развалины Бригиттенскаго мона
стыря. Въ северо-западной части парка 
находится семейная усыпальница Коха; 
представляя изъ себя роскошную архитек
турную игрушку, она окружена клумбами, 
цв тниками и оградою. По вечерамъ иногда 
раздаются зд сь звуки органа и п ніе. 
Говорятъ, что въ усыпальниц находится 
зам чательное произведете скульптора 
Вейценберга «Іисусъ». 

Б р и г и т т е н с к і Й м о н а с т ы р ь . 

Св. Бригитта была супругою шведскаго 
королевскаго сенатора Ульфаса. Оставивъ 
свое многочисленное семейство, она пред
приняла трудное и опасное путешествіе и 
своими христіанскими подвигами, суровым?, 
аскетизмомъ, благотвореніями и чудесами 
прославилась въ Рим , Неапол , Сициліи 
и другихъ м стахъ. Посл смерти Бригитта 
была причислена къ лику святы хъ. 

Монастыри св. Бригитты представляли 
типъ такъ называемыхъ двойныхъ мона
стырей, въ которомъ, въ одномъ учрежде-
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ніи, соединялись два монастыря — муж-
скій и женскій, каждый подъ управле-
леніемъ своего конвента я отд ленные 
каменного ст ною, за которою монаше-
ствующіе должны были вести строгую по
движническую жизвь. Ивокини приготО' 
вляли пищу для иноковъ и передавали ее 
черезъ устроенное въ ст н отверстіе при 
помощи катка, передвигавшаго блюда съ 
кушанями. 

Первый монастырь Св. Бригитты былъ 
воздвигнуть въ Вадстен , въ ІНвеціи, 
сд лавшійся образцомъ для вс хъ такихъ 
же монастырей. Начало построенія Ре-
вельскаго или Маріентальскаго Бригиттен-
скаго монастыря относится къ 1407 г. 
М стныя хроники согласно разсказываютъ, 
что три ревельскихъ купца — Гейнрихъ 
Швальбергъ, Гейнрихъ Хуксель и Герлахъ 
Крузе вм ст съ другими десятью чело-
в ками р шились пожертвовать все свое 
имущество на построение монастыря и всту
пить въ число братій онаго, состоявшей 
уже изъ 16 инокинъ и 6 пресвитеров*. 
Постройка величественнаго монастыре*;аго 
зданія закончилась въ 1436 г. подъ лич-
нымъ руководствомъ самаго строителя Гейн-
риха Швальберга и была освящена реведь-
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скимъ епископомъ Гейнрихомъ Икскюлемъ. 
Но братія поселилась зд сь гораздо раньше 
окончанія зданія, а именно въ 1412 г. 

Мужской монастырь отд лялся отъ жен-
скаго каменнсю ст ною, въ которой устрое
ны сводчатыя кельи, сл ды коихъ видны 
и въ настоящее время, и оба отд ленія 
управлялись своими конвентами, подъ 
главнымъ надзоромъ абатиссы, согласіе 
которой требовалось во вс хъ вашн йшихъ 
д лахъ и которая подписывала и скр п-
ляла печатью вс бумаги и документы. 

Съ самаго основанія монастыря, Ревель 
сталъ выражать опасенія и неудобства 
отъ такого сос дства и желаніе если не 
упразднения монастыря, то по крайней 
м р удаленія его отъ города, такъ какъ 
монастырь у самаго моря легко доступенъ 
и на маленькихъ судахъ и потому можетъ 
перейти въ руки враговъ, которые подъ 
предлогомъ паломничества могутъ изъ мо
настыря свободно наблюдать за городомъ, 
даже укрепиться въ немъ и причинить 
городу много вреда. Но впосл дствіи 
опасенія ревельскихъ патриціевъ касательно 
благонадежности монастыря по отношенію 
къ городу и стран никогда не оправда
лись. 
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Од яніе инокинь бригиттенскихъ мо
настырей но правиламъ должно было 
быть с раго цв та, безъ множества скла-
докъ и не очень длинно, вообще безъ 
щегольства и роскоши. Священники им ли 
на л вой сторон красный крестъ въ б -
ломъ круг ; діаконы — въ болыномъ 
круг четыре красный точки съ пламе-
немъ — знакъ присвоенной имъ мудрости; 
братія — б лый крестъ съ пятью красны
ми точками, означавшими невинность и 
пять ранъ Христовыхъ. Сестры сверхъ 
чепчика од вали на голову б лый круглый 
платочекъ съ пятью красными точками, а 
послушницы, исправлявший черный работы, 
красный крестъ на л вомъ рукав . 

Ревельскій БригиттенскіЙ монастырь вла-
д лъ многими подаренными ему отъ пра-
вительственныхъ и частныхъ лицъ дерев
нями, усадьбами и мельницами, благодаря 
чему пользовался довольно значительнымъ 
матеріальнымъ обезпеченіемъ и благосо-
стояніемъ. 

Рюссовъ въ своей «Лифляндской хро-
ник », говорить, что въ прежнія времена, 
т. е. до XVII стол тія, въ Ливоніи было 
обычаемъ въ ночь на Ивановъ день, въ 
дни апостоловъ Петра и Павла и Усп нія 
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Вожіей Матери, во вс хъ городахъ, дерев-
няхъ и дворахъ зажигать огни и устрои-
вать пиршества съ п сяями и танцами 
подъ волынку. Особеннымъ многолюд-
ствомъ отличались торжества въ Ивавовъ 
день у Бригиттенскаго монастыря, куда 
изъ городовъ и деревень, со вс хъ сто-
ронъ массами стекался народъ: горожане, 
крестьяне и дворяне. Сюда привозилось 
громадное количество пива, а отъ множе
ства волынокъ стономъ стонала вся окрест
ность. 

Въ ХУІ стол тіи Бригиттенскій мона
стырь постигли тяжелыя испытанія и не
взгоды. Уже при первой осад Ревеля рус
скими въ 1560 г. монастырь сильно по-
страдалъ. Монашествующіе въ торжествен
ной процессіи отправились въ городъ ис
кать защиты и уб жища; а въ 1561 г. 
умоляли Эрика XIV о помощи и защит . 
Въ 1575 г., бывшій въ числ русскаго 
войска татарскій отрядъ, 30 января сильно 
повредилъ монастырски зцанія и монаще-
ствующихъ частью перебилъ, частью за-
бралъ въ пл нъ. Въ 1577 г. монастырь 
былъ совершенно разграбленъ и разрушенъ; 
деревянный части кровли свезены въ ла
герь на топливо и постройки, а изъ толе-
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тыхъ плитъ д лали ядра, которыми обстр -
ливали городъ; н сколько такихъ ядеръ 
можно и теперь вид ть зас пшими въ на-
ружныхъ ст нахъ башни Кикъ-инъ-де-
Кёкъ (противъгоркиуНов.вор.). Съ этого 
именно времени Бригиттенскій монастырь 
прекратилъ свое существованіе и сохра
нившаяся донын развалины свидетель-
ствуетъ о его прежнемъ величіи. Эти раз
валины хорошо видны и изъ Ревеля, такт, 
какъ отстоять отъ него на равстояніи 6 
верстъ, и изъ ревельскихъ жителей едва 
ли найдется такой, который не побывалъ 
на Бригиттовк . 

Не мм е. 
Немме находится въ 7 верстахъ отъ 

Ревеля, около само* Валтійской жел зной 
дороги, много спссобствующей оживленно 
этого м стечка въ л тнее время. Оно рас
положено въ сосновомъ л су, посреди ко-
тораго понастроено много маленькихъ до-
миковъ, охотко нанимаемыхъ дачниками. 
Однимъ изъ любим йшихъ м стъ тамош-
нихъ прогулокъ служатъ «Синія горы», съ 
которыхъ открывается великолепный видъ 
на городъ. йм ющійся въ Немме ресто-
ранъ пос щается ревельской публикой и 
въ зимнее время. 

11 
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Т и ш е р т ъ . 

Тишертъ, принадлежащие къ им нію 
Штрандгофъ, отстоитъ отъ Ревеля на раа-
стояніи 12 верстъ и расположенъ на бере
гу Финскаго залива, у подошвы обрыва, 
называема го «Глинтъ». Н сколько нахо
дящихся тамъ маленькихъ деревеискихъ 
домиковъ нанимаются л томъ дачниками, 
а по праздникимъ прі зжаетъ изъ Ревеля 
и посторонняя публика, съ ц лью погулять 
тамъ и полюбоваться прекрасными, откры
вающимся съ Глинта видомъ города. Око
ло Тишерта находится живописная Лукка, 
принадлежащая въ настоящее время баро
ну Жирарду. 

Ф а л ь . 

Фаль —им ніе св тл йгаей княгини Вол
конской—расположенное въ одной изъ жи-
вописн йшихъ местностей Эстляндіи, на
ходится въ 29 верстахъ отъ Ревеля, по 
Балтійско-портской шоссейной дорог . На 
берегу р чки Кегель, въ томъ м ст , гд 
она, спускаясь съ возвышенности, образу-
етъ р дкой красоты водопадъ, изящно 
пріютился небольшой по разм рамъ, вы
строенный въ англійскомъ ГОТИФСКОМЪ 

стил , замокъ Фаль. Внутренность замка 
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очень интересна не только убранствомъ 
его сравнительно неболыпихъ покое въ, но 
и т ми предметами искусства и старины, 
которые въ немь сохраняются. Въ числ 
посл даихъ, украшающихъ комнаты ниж-
няго этажа, заслуживают^ особеннаго вни-
манія: громадная яшмовая ваза—въ яшмо
вой комнат , старинная посуда севрскаго 
и саксонскаго фарфора, а также чашка, 
подаренная королевой Маріей-Антуанетой 
графин Бенкендорфъ, супруг прежняго 
влад льца замка—въ столовой, портреты и 
мраморные бюсты супруговъ Бенкердорфъ-
въ колонной комнат , множество ландшаф-
товъ изв стныхъ мастеровъ и портретъ 
Императрицы Екатерины П—въ гостиной, 
медальоны русскихъ великихъ князей на
чиная съ Рюрика и царей, кончая Импе-
раторомъ Павломъ I включительно (чис-
ломъ 53), а также статуэтки Барклая-де-
Толли и князя Кутузова—въ кабинет . 
Во 2-мъ этаж замка, куда ведетъ дере
вянная винтовая л стница, расположены 
жилыя комнаты и пом щенія прислуги. 
Винтовая же узенькая л стница ведетъ въ 
башню замка, откуда, . съ высочайшаго ея 
пункта, открываются прекрасные виды на 
всю окрестность, море и Ревель. Вблизи 

11* 
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замка, въ особомъ дом , пом щается пра
вославная церковь во имя Св. Захарія и 
Елизаветы, въ которой ваходятся зам ча-
тельные образа: Спасителя (работы Майко
ва), Божіей Матери—греческой работы и два 
оригинала Карача: Божія Матерь и Архан-
гелъ Гавріилъ. 

Посреди двора замка, на площадк , въ 
центр клумбы возвышается мраморная 
статуя Венеры—произведете р зца знаме-
нитаго Кановы. Н сколько поодаль отъ 
двора видн ется уютное пом щеніе управ-
ляющаго и тутъ же маленькій домикъ, гд 
прі зжіе туристы нер дко завтракаютъ. 

Вся окружающая замокъ местность по
крыта густымъ хвойнымъ л сомъ, обра-
щеннымъ въ громадный и роскошный паркъ 
въ н сколько верстъ длины, съ горками, 
долинами, оврагами, бассейнами, памятни
ками, статуями, цв тниками, съ тихо жур
чащими ключами, съ перекинутыми въ 
разныхъ м стахъ черезъ бурную р чку 
Кегель мостами разной системы и прихот
ливой конструкціи. Въ этомъ паркъ- сосре
доточено все, что можетъ дать эстдяндская 
природа въ соединіи съ искусствомъ луч-
шаго садовника и любителя прекраснаго. 
Кром деревьевъ и растеній, представля-
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ющихъ ботаническій интересъ, на особой 
площадк около замка, растетъ много сис-
тэрическихъ деревьевъ», собственноручно 
посаженные многими Высочайшими особа
ми, начиная съ блаженной памяти Импе
ратора Николая I. Въ Фаль можно хать 
изъ Ревеля также по Балтійской жел зной 
дорог до станціи Кегель, оттуда остающіе-
ся 13 верстъ—на лошадяхъ. 

Я о д е н з е е . 

Лодензее находится въ 35 верстахь отъ 
Ревеля по Балтійской жел зной дорог . 
Оно мало пос щается публикой, хотя это 
тоже прекрасное м стечко; въ немъ есть 
НЕСКОЛЬКО бухтъ и на берегу одной изъ 
нихъ стоить ДОСТОЙНЫЙ вниманія домъ 
Клугена. 
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Прим чанія и исправл нія вкрав
шихся погр шностей. *) 

1) Въ описаеіи Вышгородскаго замка 
было сказано, что благодаря поздн йшимъ 
перестройкамъ, нын шній замокъ не мо-
нсетъ дать никакого понятія о прежнемъ его 
вид (стр. 31); посл дній однако сохра
нился на картин , находящейся въ дом 
Вышгородской гильдіи, на которой старый 
замокъ изображенъ со стороны Вышгород
ской площади. 

2) Въ перечислевіи ревельскихъ башенъ, 
одна изъ нихъ упомянута подъ названіемъ 
— Teufels Grossmutter (стр. 40); посл д-
нее взято изъ книги Амелунга: «Revaler 
Alterthümer» и в роятно произошло въ позд-
н йшее время; у Бломендаля она показана 
подъ названіемъ — Teufelsthurin. Въ той Ne 
КНИГЕ приведенъ переводъ на современный 
н мецкій языкъ н которыхъ устар вшихъ 
названій башенъ. Такъ, по Амелунгу, совре
менное названіе башни «Pilstiker» будетъ — 

*) Показанныя страницы относятся къ стд ль-
нымъ оттискамъ путеводителя. 
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Pfeilsticker, башни Stür den Kerl — Steur или 
Stör den Kerl. Кром перечисленныхъ у 
насъ въ гдав III, б башенъ Амелунгъ упо-
минаетъ еще о несуществующей теперь Ко
локольной башн (Glockenthurm), стоявшей 
у замка, недалеко отъ Вышгородской цер
кви, и по наружному виду своему р зко от
личавшейся отъ остальныхъ ревельскихъ 
башенъ. Эта башня тоже изображена на 
картин , находящейся въ дом Вышгород
ской гильдіи. 

3) Улицы Нишгорода. Въ предисловии къ 
нимъ, вм сто: удалять изъ нихъ нечистый 
жидкости въ уличные отводные каналы, 
сл дуетъ читать: устраивать изъ нихъ сто* 
ки въ уличныя отводныя канавки. (Стр. 47). 

4) Большой рынокъ. (Стр. 59). По кни-
г : «Der alte Immobilienbesitz Revais»: ры
нокъ этотъ основанъ, в роятно, на м ст 
сгор вшихъ домовъ, посл большого пожа
ра, бывшаго въ 1288 г.; это личное пред-
положение автора подтверждается: во ^ н е 
большими размерами стараго рынка, кото
рый не могъ уже удовлетворять потребно-
стямъ значительно увеличившагося города 
и во 2) существованіемъ на площади Боль
шого рынка стары хъ фундаментовъ. 

5) Тамъ же. (Стр. 60). Вм сто ткрем-
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щикъ-ключарь, сл ду тъ читать городской 
ключарь. 

6) Стадная улица (стр. 63). Вм сто: на
ходился водопой, сл дуетъ читать: находи
лись пастбище и водопой. 

7) Старый рынокъ (стр. 63). Вм сто: 
большой, изображающей Св. Троицу, сл 
дуетъ читать: два большихъ, изображаю-
щихъ Св. Троицу и Спасителя и четыре 
не большихъ. 

8) Эстлявдскій приказъ общественнаго 
призр нія. (Стр. 76). Приказъ этотъ уч-
режденъ въ 1783 г. и въ 1784 г. открылъ 
свои д йствія. 

9) Карриколодезь (стр. 80). По словамъ 
г. А. Ч., пом стившаго зам тку объ этомъ ко-
лодц въ № 59 сРев. Изв.», воду его можно 
считать теперь вполн доброкачественной. 
Временная загрязненность его, констатиро
ванная недокторомъ.а аптекаремъ г. Н. Шей-
бе, происходила не отъ домовъ, выстроенныхъ 
вблизи отъ кс лодца, а отъ дурного состоянія 
питающаго колодезь резервуара, находяща-
гося въ конц Татарской улицы (№ 130). 
Но распоряженію городской управы резер
ву аръ этотъ въ 1894 г. вычищенъ исоеди-
ненъ съ колодцемъ новыми трубами. 
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10) Церковь Св. Николая (стр. 87). Гд 
говорится объ обновленіи церкви, сл дуетъ 
вм сто 1689 г. читать 1686 г. Въ поел д-
нее время въ этой церкви, передъ глав-
нымъ алтаремъ поставлеяъ вм сто ветхаго 
новый вызолоченный иконостасъ, на юж
ной башенк ея пов шенъ новый большой 
колоколъ и возобновлена окраска церкви. 

11) Вышгородская церковь. Гд говорит
ся о Фоллинг , сл дуетъ читать не Выш-
городскимъ, а ревельскимъ епискоиомъ. 

12) Олаевская церковь. Гд говорится 
о высот башни, сл дуетъ вм сто 1675 г. 
читать 1625 г. 

13) Цигельскопельское кладбище. За 
кладбищемъ, почти у самаго берега Габер-
ской бухты находится рыбацкая деревуш
ка, существующая бол е 500 л тъ. 
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