
46

УДК 930.8

ДУХОВЕНСТВО В СОСТАВЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО 
ГОРОДА РОССИИ В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Акользина Марина Константиновна 
кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры лингвистики 
и гуманитарно-педагогического 
образования ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
E-mail: akolmarina@yandex.ru

Сытин Дмитрий Александрович 
студент 4-го курса ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина»
Е-mail: sytin.dima2015@yandex.ru

Для цитирования: Акользина, М.К., Сытин, Д.А. Духовенство в составе 
населения провинциального города России в первой половине XIX века 
// Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. 2019. Вып. 8. 
С.   46–57.  

Аннотация
В статье предпринята попытка на материалах административной 

и  церковной статистики проследить изменение численности представите-
лей духовенства в составе населения уездных городов Тамбовской губернии, 
а  также состав духовенства, занятия, материальное положение, социаль-
ную мобильность. 

Основным материалом для изучения проживавших в городе лиц духов-
ного сословия послужили данные светского и церковного учета: ревизских 
сказок, исповедных ведомостей, ведомостей о состоянии храмов и др.
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Духовенство в России к началу XIX века превратилось во вто-
рое свободное сословие [15, 16, 18, 19, 20]. Данные для изучения 
положения провинциального городского духовенства содержат 
материалы Ведомостей о состоянии церквей благочиний, Клиро-
вых ведомостей церквей городов Тамбовской губернии, Исповед-
ных ведомостей, Историко-статистического описания Тамбовской 
епархии [5–14, 17, 22].

Источники свидетельствуют о преобладании православно-
го населения в городах Тамбовской губернии в первой полови-
не XIX  века, с увеличением его после присоединения слобод в 
1864  году. Доля раскольников была невелика и, судя по ее рез-
кому сокращению после слияния горожан и жителей слобод, в 
основном приходилась на городское население. Это же относится 
к представителям других христианских вероисповеданий.

Численность белого православного духовенства в уездных горо-
дах Тамбовской губернии в первой половине XIX века не была по-
стоянной. Доля его в составе населения города была невелика (max 
1,91 % в 20-е гг. XIX в.) и постоянно, хотя и незначительно, сокра-
щалась (min 0,82 % в 1864 г.), как и в целом по России. Например, 
к концу исследуемого периода процент священнослужителей в об-
щей численности населения Моршанска был значительно ниже, 
чем по городам России в целом – 0,9 и 2 соответственно.

Удельный вес священников ( 30 % духовенства) и причетников 
был несколько ниже, чем в целом по городам России, а дьяко-
нов ( 20 %) – выше. Это свидетельствует о возрастании доли свя-
щеннослужителей за счет дьяконов в исследуемый период. Доля 
причетников в это же время оставалась практически без из-
менений ( 50 %). Тем не менее священнослужителей в составе 
причта не стало больше церковнослужителей, т.е. позитивного 
качественного сдвига в составе приходского духовенства не прои-
зошло. Об этом свидетельствовал также образовательный уровень 
приходского духовенства. До 30 % священников имели полное 
образование (духовное училище, духовная семинария, духовная 
академия), 10 % дьяконов получили полное (уездное училище) и 
5 % – неполное образование, у всех причетников образование было 
незаконченным [1, с. 36–38]. В целом образовательный уровень 
духовенства городских приходов был ниже, особенно у священни-
ков, чем в целом по городам России.
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Данные архивных документов свидетельствуют о более низком 
уровне внутрисословной мобильности духовенства уездных горо-
дов Тамбовской губернии в сравнении с духовенством России в це-
лом. Самыми мобильными были дети причетников, затем – свя-
щенников. Это определялось полученным образованием для детей 
священников (или легкостью и доступностью образования для 
них), и стремлением к получению духовного образования детей 
дьячков, пономарей и других причетников. Например, священ-
ник Софийской церкви Федор Егоров происходил из дьячков; дья-
кон той же церкви, Иван Васильев – из пономарей; священником 
Никольской церкви пригородной Базиевской слободы стал сын 
дьякона Софийского собора Алексей Федоров; сторож Софийско-
го собора Константин Семенов1 Илларионов, был сыном дьячка; 
дьякон Вознесенской церкви г. Моршанска Михаил Васильев Со-
фийский, сын дьячка Софийской церкви; у дьячка Вознесен-
ской церкви г. Моршанска Серафима Никитина Никольского 
отец – дьякон Никольской церкви с. Старого Устья Моршанской 
округи; дьякон Никольской церкви Барашевской пригородной 
слободы Василий Иванов Виноградский, дьячковский сын, закон-
чил Тамбовскую духовную семинарию; священник той же церкви 
Николай Петров Пономарев, пономарский сын, закончил Тамбов-
скую духовную семинарию; дьячок Никольской церкви пригород-
ной Базиевской слободы Михаил Иванов, сын священника, был 
исключен из Тамбовского уездного училища. Протоиерей Софий-
ского собора г. Моршанска Андрей Яковлев Воскресенский, дья-
конов сын, закончил Московскую духовную академию; дьячок той 
же церкви Филимон Федоров, сын священника; пономарь той же 
церкви Яков Лебедянский, сын священника. Священник церкви 
св. Николая пригородной Базиевской слободы Василий Ильин Ал-
мазов, пономарский сын, закончил Тамбовскую духовную семина-
рию; дьякон Никольской церкви Барашевской пригородной сло-
боды Петр Фокин Курганский, сын священника, был исключен из 
Тамбовской духовной семинарии; пономарь той же церкви Иван 
Михайлов Никольский, сын священника, также был исключен 
из высшего отделения Шацкого духовного училища; священник 

1 Семенов – читай «Семенович». Здесь и далее в приводимых примерах полных имен 
священно- и церковнослужителей вторым указывается отчество: Константин Семенович 
Илларионов, Михаил Васильевич Софийский, Василий Иванович Виноградов и т.д.
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Вознесенской церкви г. Моршанска Федор Николаев Воздвижен-
ский, сын дьячка, закончил Тамбовскую духовную семинарию [2, 
с. 9–19]. В уездных и приходских училищах обучались дети свя-
щеннослужителей Иван Софийский, Аврамий Содомов, Владимир 
Уметский, Иван Моршанский, Онисифор Вознесенский, Михаил 
Писцов, Федор и Порфирий Славинские, Петр Иерусалимский, 
Константин, Владимир и Михаил Образцовы, Иван Православов, 
Федор Кардиналов и др. [5].

На протяжении первой половины XIX века в уездных городах 
Тамбовской губернии у духовенства сохранялась традиционная 
патриархальная разветвленная по родственным связям семья [3, 
с. 255–256]. По данным исповедных ведомостей можно сделать 
вывод о преобладании у духовенства семей, состоявших из 2-х по-
колений родственников (супруги с детьми). В среднем семьи состо-
яли из 5  человек. Средний возраст глав реальных семей священ-
нослужителей составлял 45 лет (меньше, чем у других сословий). 
Юноши и девушки из духовного сословия женились и выходили 
замуж до 20 лет. Повторные браки заключались редко. В семьях 
вдовцов с детьми, как правило, проживали родственницы. Оди-
нокие вдовы проживали вместе, вели общее хозяйство. В системе 
родственных связей духовного сословия в целом сохранялись ха-
рактерные для аграрного общества родственные связи.

О материальном положении представителей духовного сосло-
вия в городах имеются только фрагментарные сведения. Так, жи-
тели Моршанска «между которыми много усердного к благолепию 
храмов богатаго купечества, доставляют содержание городскому 
духовенству несравненно лучшее, чем в других городах и округах 
епархии. Сверх того, при трех церквах оно получает доходы с зем-
ли, которой к таким церквам издавна отмежевано 118 десятин. 
Священно-церковнослужителям Церкви Феодоровской прихожа-
не, за не имением земли, каждогодно платят по 711/

2
 руб. сереб.» 

[21, с. 28].
В уездных городах православное духовенство выполняло разно-

образные функции. Кроме пастырского служения, священнослу-
жители занимались благотворительностью [4], обучением детей, 
участвовали в борьбе властей с раскольниками и сектантами. Ре-
альные данные о числе сектантов предоставляют исповедные ведо-
мости, в которых священниками фиксировались причины отсутст-
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вия на исповеди, и ведомости о состоянии церквей, учитывавшие в 
составе прихожан и раскольников.

Среди жертвователей в пользу городских учебных заведений 
источники зафиксировали моршанского протоиерея Федора 
Михайлова, устьинского священника Афанасия Иванова, со-
кольниковского священника Сергия Дмитриева, Моршанской 
соборной церкви иерея Афанасия Иванова, той же церкви свя-
щенника Григория Агишевского, священника Вознесенской 
церкви Сергея Дмитриева, священника Никольской церкви 
Алексея Федорова.

Учителя в основном были выходцами из духовенства, получив-
шими профессиональную подготовку. В 1804 году в Тамбовском 
Главном народном училище математику, русский и латинский 
языки и «рисовальное искусство» преподавал титулярный совет-
ник Лукьян Антонович Антонов, 50-летний «малороссиянин» из 
Слободской Украины, из военнослужащих, получивший образо-
вание в Киевской духовной академии и в Санкт-Петербургской 
учительской гимназии; подал в отставку по состоянию здоровья  – 
«глухота и слабость зрения» [6]. История и география находились 
в ведении 23-летнего учителя Ивана Андреевича Голубева, бывше-
го жителя Московской губернии «из духовного звания» [6], закон-
чившего Московскую академию и Санкт-Петербургскую учитель-
скую гимназию. Учитель 2-го разряда коллежский протоколист 
38-летний Никифор Пальмов получил образование в Рязанской 
семинарии. В письме епископа Тамбовского Ионы директору учи-
лищ Тамбовской губернии И.П. Менделееву в ноябре 1819 года 
сообщалось, что бывшие учащиеся среднего отделения Тамбов-
ской духовной семинарии Степан Елатомский, Петр Чуевский и 
Александр Романовский, исключенные «за неспособностию про-
должать науки и желающие служить в Министерстве народного 
просвещения за неимением препятствий уволены из духовного 
звания… Даны свидетельства из правления духовной семинарии о 
поведении, науках и успехах их» [7]. Протоиерей собора Михаил 
Гермогенов (обучался в Воронежской семинарии) был утвержден 
в должности законоучителя в Усманском уездном училище Сове-
том Казанского университета. Дьякон Вознесенский был учите-
лем приготовительного класса в Темниковском уездном училище. 
В Шацком уездном училище преподавали Василий Никольский 
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и законоучитель священник Никита Салтыков, в Козловском – 
Иван Салтыков (из учеников Тамбовской семинарии) и священ-
ник Ильинской церкви Андрей Студенецкий, в моршанском – свя-
щенники Александр Севастьянов, Григорий Агишевский и Карп 
Алексеев («обучался в Тамбовской духовной семинарии с низших 
классов до окончания курса богословия»), в Усманском – свя-
щенник Лука Вишневский и священник Иван Ивановский (учил-
ся в Тамбовском духовном уездном училище, потом в семинарии), 
в Елатомском – священник Димитрий Федоров и законоучитель 
священник Василий Космин (оба обучались в Тамбовской духов-
ной семинарии), в Темниковском – священник Михаил Дмитриев, 
дьякон Даниил Вознесенский, выпускник Пензенской семинарии 
Иван Лебедев, в Лебедянском – Василий Боголюбов и Дмитрий 
Кадомский [8, 9]. В  Козлове функционировала школа пономаря 
Назарова на 24 ученика, а в Усмани – две частные школы, которые 
содержали дьякон Афанасий Анохин и дьячок Петр Дмитриев.

По воскресеньям и в табельные дни после чтения Евангелий 
и  объяснения части литургии учащиеся училищ обязательно по-
сещали церковь «для слушания Божественной литургии» [10].

«Отличнейшие из духовенства» [11] принимали активное учас-
тие в проведении «годичного испытания» экзаменов по Закону 
Божиему и Священно-церковной истории в городских учебных за-
ведениях. «В сих предметах преосвященнейший Феофилакт сам 
много предлагал вопросы и отличнейшие из учеников, к порадова-
нию чиновников училища, отвечали довольно основательно и про-
ворно» [12] и были награждены книгами Священного Писания. 
В  дни проведения экзаменов ученики в сопровождении дежурно-
го учителя ходили ко Всенощному бдению и к Божественной ли-
тургии, в присутствии архипастыря Феофилакта пели молитвы. 
В  Елатомском уездном училище в 1829 году на годичном испыта-
нии учеников присутствовали смотритель духовного училища бла-
гочинный протоиерей Иоанн Стефанов с «прочим города Елатьмы 
духовенством» [13].

В монастырях занимались предпринимательством. Так, в 
1840-е годы поверенному монаху Саровской пустыни Гавриилу 
были выданы два билета на «заготовление в дачах той пустыни в 
урочищах» [14]. Монахи и трудники заготавливали и вывозили 
смолье, бересту, еловый и дубовый кряж, доски, осиновые и ело-
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вые бревна, еловый донник, половые доски. По воде сплавляли ду-
бовые колесные и бочкарные ободья. Иеромонах Исайя, казначей 
Саровской пустыни, и ее игумен Нифонт руководили заготовкой и 
вывозом древесины (ольховые и дубовые дрова, еловые кряжи из 
валежника, еловые сырые и сухие бревна, еловый кровельный су-
хой тес, жерди осиновые и березовые, сосновые сухие валы, коле-
сные дубовые спицы, дубовые доски, бочкарные доски), и отходов 
(ветролом, вершинник и валежник, сосновый клиник, осиновые 
лодки, стланик, дровяной сухарник) [14].

В итоге проведенного исследования духовного сословия в со-
ставе населения провинциальных городов Тамбовской губернии 
в первой половине XIX века установлено, что в среде городского 
приходского православного духовенства уменьшалось количе-
ство священнослужителей и увеличивалось число церковнослу-
жителей. Между отдельными стратами1 духовенства, как и в 
других городах России, существовали незначительные переме-
щения.
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Abstract 
The article attempts to trace the change in the number of representatives of 

the clergy in the population of the district cities of Tambov province, as well as 
the composition of the clergy, occupation, financial situation, social mobility 
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on the basis of administrative and Church statistics. In the County towns, the 
Orthodox clergy performed a variety of functions. 

The main material for the study of the clergy living in the city was the data 
of secular and Church records: audit tales, confession statements, statements 
about the state of churches, etc.
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