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Рассматриваются достижения современной отечественной историографии в об-
ласти составления документов демографического учета населения приходским 
православным духовенством в синодальный период Русской православной церкви. 
Среди проблем, которые получили наибольшее отражение, особенно в региональ-
ной историографии последних десятилетий: внешние признаки исповедных ведо-
мостей, изменение их формуляров на протяжении XVIII–XIX вв., представленные 
в них сословные группы и слои, изменение состава приходских семей в течение не-
скольких лет, гендерный и возрастной состав прихожан, миграционные процессы 
в рамках отдельно взятого населённого пункта. Наибольшую ценность, несомнен-
но, представляют статистические данные о выполнении прихожанами христиан-
ских таинств исповеди и причастия. В работах исследователей, анализирующих 
и использующих духовные росписи, отмечен огромный информационный потенциал 
данного вида исторических источников. Духовные росписи позволяют выявить 
не только особенности социальной структуры отдельного прихода, благочиния 
или епархии в целом. Они являются достаточно надежным показателем приобще-
ния населения к православному вероучению и обрядности, особенно с начала XIX в., 
когда возможности фальсификации данных приходским духовенством были мини-
мизированы. Такой вид массовых источников, как росписи, дает возможность рас-
смотреть историю повседневности, бытовых и жилищных условий, дальность 
расстояния деревни до храма. Среди недостатков духовных ведомостей выявлены 
следующие: фиксация только наличного в приходе населения, обозначение аморф-
ных причин невыполнения таинств вроде «упущения», «нерадения», неточное оп-
ределение возраста прихожан в отдаленных приходских селениях, реальное отно-
шение верующих к церкви и догматам. 

 
Православное приходское духовенство Российской империи на протяже-

нии более чем двухсотлетней ее истории выполняло не столько функции ду-
ховных просветителей и миссионеров, сколько светских чиновников, призван-
ных осуществить административный и нравственный надзор над населением 
и обеспечить государству строгий демографический учет через составление 
метрических книг, духовных росписей, клировых ведомостей. Введены в на-
учный оборот указанные материалы учета приходского населения относи-
тельно недавно, пожалуй, «с легкой руки» известного российского историка 
Б.Н. Миронова, который в период трансформации советской исторической 
науки показал огромный информационный потенциал для исследователей, 
занимающихся изучением социальной историей [15]. Духовные росписи, или 
исповедные ведомости, как их стали называть с XIX в., кажутся на первый 
взгляд достаточно тяжелым для анализа видом исторического источника, по-
скольку тех, кто сталкивается с ними впервые в своей практике, может напу-
гать их обхват, сухое изложение данных о населении, схожие и кажущиеся 
повтором количественные показатели. В какой-то степени по объему они на-
поминают метрические книги, такие же громоздкие и бездушные. Составля-
лись по сословным группам, представленным в городе и сельских приходах, 
и являлись формальным основанием считать конкретного человека прихода, 
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членов его семьи добросовестными или «нерачительными» верующими, и так 
на всем протяжении отдельно взятого тома [9. С. 36]. 

Вместе с тем исследователь, впервые столкнувшись с духовными роспи-
сями, может составить цельную картину быта и повседневной жизни отдель-
ного человека, его семьи, сословной группы, прихода и даже города или уез-
да в целом, а анализируя их по годам, можно выявить перемещения людей, 
изменение состава семьи. Не случайно данный вид источников особенно 
в последние десятилетия становится все более популярным у тех, кто инте-
ресуется социальной и ментальной историей. В целом литературу о духовных 
росписях можно разделить на группы. Немногочисленная часть посвящена 
общей характеристике исповедных ведомостей, их истории составления, из-
менениям. Другая группа публикаций отражает информационный потенциал 
документов при изучении сословной структуры прихода и региона или про-
блем повседневности. 

Вышеупомянутый Б.Н. Миронов, проведя тщательный разбор архивов 
Синода за XVIII–XIX вв., выявил лакуны, причины несоставления документа-
ции, отношение духовенства к возложенной нагрузке, формуляры докумен-
тов. Вместе с тем ему удалось сопоставить итоговые данные в виде «экс-
трактов» с данными метрических книг и ревизских сказок. При этом расхож-
дения в указанным материалах статистики населения не случайны и по неко-
торым годам, могли составлять значительный процент – 49. Тщательно про-
анализировав конечные данные, автор объяснил причины столь резких рас-
хождений: поспешность проведения церковного учета и низкая квалифициро-
ванность учетчиков, детское население до семи лет не должно было испове-
доваться и причащаться, в силу этого не было отражено в росписях. Поэтому, 
признавая данные явления, связанные с неточностью, автор поясняет, что 
материалы церковного учета населения важно использовать при изучении 
«численности, социальной и отчасти профессиональной структуры» населе-
ния, особенно с 1830-х гг., когда и стало повышаться качество изучаемой ис-
точниковой базы [16. С. 18, 20, 46]. 

Оценивая информативный потенциал духовных росписей, А.Е. Сакало счи-
тает, что они позволяют верно выявить среднюю населенность дворов, 
их поколенный состав. Вопреки расхожему мнению о том, что в России домини-
ровали патриархальные семьи из нескольких поколений, двухпоколенные семьи, 
в частности на Полтаве, составляли более 50% [21. С. 74]. Интересные и тонкие 
наблюдения о составе семей и количестве поколений, типах домохозяйств, про-
должительности жизни, гендерном составе прихожан, возрасте супругов пред-
ставлены в работе Т.А. Васиной по горнозаводским семьям Вятской губернии; 
более того, в выводах исследователя отмечено как расширение семьи, так и вы-
деление из многопоколенного его типа малой двухпоколенной [6]. 

О трудностях фиксации приходского населения в документации рассказы-
вает применительно к Санкт-Петербургу 1730–1740-х гг. М.А. Маркова Среди 
наиболее распространённых причин сокрытия данных указаны: нежелание арен-
додателей жилья предоставлять сведения о квартиросъемщиках, постоянные 
миграции солдатских жен в границах города в разных приходах за год, в связи 
с чем они могли быть записаны в разных книгах по несколько раз, непостоянное 
нахождение при своих хозяевах дворовых и крепостных и их желание как можно 
скорее вернуться в деревню, кратковременное пребывание в городе жен и детей 
чиновников и такое же стремление их вернуться в свои сельские усадьбы. Более 
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того, в городе проживали военнослужащие, обязанные исповедаться своему 
полковому священнику, но приходившие на таинство к тому приходскому свя-
щеннику, который оказывался ближе по месту жительства [13. С. 107–108]. 

О недобросовестном выполнении священнослужителями своей обязанно-
сти вести чёткий учет населения свидетельствуют тщательно изученные испо-
ведные ведомости отдельных приходов Тамбовской губернии за 1823 и 1832 гг.: 
данные просто переписывались заново, часто встречались ошибки в опреде-
лении семейных связей, когда сын по одной ведомости уже по другой почему-
то оказывался по отношению к домохозяину внуком, или запись возраста ис-
ходя только из внешних физических данных. Более того, духовные росписи 
можно использовать и при изучении такого специфического аспекта социаль-
ной истории, как обеспеченность жильем разных прослоек горожан, которые 
либо имели собственный дом, либо, в силу многодетности, даже принадлежа 
к чиновничеству, были вынуждены его арендовать [1. С. 122–123, 126]. За-
тронут и вопрос сверки наличия прихожан за год с теми данными, которые 
были закреплены годами ранее в документах: хождение церковнослужителей 
по домам и выявление лиц, а также фиксация прибывших в храм на исповедь 
лиц во время поста [7. С. 209]. 

Потенциал использования духовных росписей при изучении социальной ис-
тории широк и многогранен; благодаря им можно изучить как само приходское 
население по сословным группам, так и состояние причта в традиционных пра-
вославных регионах империи и в новокрещенских епархиях. Помимо традицион-
ных явлений приходской жизни материалы учета населения по Псковской епар-
хии позволяют изучить такой важный и специфический вопрос из истории право-
славия, как благотворительность и поддержка немощных. Собранные по Пскову 
А.Б. Постниковым церковные материалы доказывают, что, несмотря на трудно-
сти в положении духовенства, вызванные возложением на них при Петре I бюро-
кратических функций, оно продолжало, в соответствии с идеалами веры, оказы-
вать всяческую помощь населению. Действительно, в городе действовали 
21 богадельня и 2 больницы как подтверждение реализации нравственного 
принципа «заботы о нищих, убогих, престарелых и нуждающихся» [18. С. 41]. 
Более того, именно духовные росписи до введения клировых ведомостей 
в 1769 г., которые стали своеобразным персонификатором доказательства при-
надлежности лица к белому духовенству, показывали все ступени служебной 
карьеры духовного лица, его перемещения, состав его семьи, выполнение чле-
нами семьи христианских таинств исповеди и причастия [18. С. 42]. 

О похожем способе определения возраста прихожанина «на глаз» говорит 
А.И. Федорец, проанализировав огромное количество документов по Москве 
за все время их сбора. В результате их исследования определены специфиче-
ские черты содержательной линии источников, которые не должны отпугнуть 
исследователя. Например, по мысли автора, категория «разночинцев» очень 
разнородна: в нее «попадают дворяне, дети боярские, городовые, служилые, 
ямщики, рассыльщики, сторожа, «архиерейского дому и монастырских разных 
служеб служители, отставные солдаты» [24. С. 68]. Более того, ввиду постоянной 
миграции ряда категорий жителей, особенно «солдатских женок», которые могли 
за год сменить несколько квартир, они записывались одновременно в 4-5 ведо-
мостях. Сложно порой выявить родственные связи лиц, живущих в одном дворе, 
и иногда не указана их фамилия. Соответственно, наиболее достоверно пред-
ставлены сведения только о домовладельцах. Несмотря на перечисленные не-
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достатки, духовные росписи обладают ценностью, поскольку они отражают 
именно состояние прихода в частности и епархии в целом, а не демографиче-
скую ситуацию по населённому пункту, как в метрических книгах. В тех же метри-
ках до 1830-х гг. не было указано имя матери [24. С. 72]. Духовные росписи по-
зволяют раскрыть такой аспект, как границы приходов и благочиний, духовных 
округов, динамику их изменений за годы и десятилетия, увидеть причины невы-
полнения христианских таинств [24. С. 71–72]. Если по московским приходам 
XVIII в. сохранность источников находится на высоком уровне, такого не скажешь 
о многих других регионах, например, по Сибири. Исследователями обнаружена 
еще особенность росписей: по приходам Барнаульского духовного правления 
можно выявить профессиональную принадлежность прихожан («плотник, древо-
воз, дерноукладчик»), а по приезжим составлялись отдельные сведения 
[30. С. 118]. Оценивая такую возможность духовных росписей, как выявление 
динамики населения, исследователь Е.Ю. Замура показала на примере украин-
ских православных приходов Бориспольской епархии изменение его состава 
в годы эпидемии 1770–1771 гг. [10]. 

В работах российских исследователей на основании духовных росписей 
раскрыто положение отдельных его сословных групп: интерес вызывает изуче-
ние купечества [12, 25, 29], чиновничества [14], разночинцев [26], дворянства [11], 
крестьянства [8, 19], приходского духовенства [2, 17]. Документы, фиксируя пра-
вославное население, являются источником по изучению других инославных де-
номинаций, включая католицизм [5]. Известен факт причин составления духов-
ных росписей – это выявление раскольников. Согласно общему правилу до XIX 
в. несоблюдение населением таинств исповеди и причастия в течение трех лет 
подряд могло привести их к «зачету» в число старообрядцев. Тщательное изу-
чение документации позволило ряду исследователей сделать вывод, что порой 
священнослужителя позволяли себе за мзду скрыть реальных раскольников, при 
том, что во многих регионах Русского Севера их было немало [27]. 

Но, пожалуй, именно религиозность российского православного населе-
ния, общее отношение к официальной церкви – аспекты повседневной и мен-
тальной жизни – могут быть раскрыты при помощи таких сухих и громоздких, 
внешне даже отталкивающих «хроник» жизни рядового прихода страны, кои-
ми и являются духовные росписи. Очевидно, что в исконно русских селениях, 
в отличие от новокрещеных, православие имело давние традиции. Соответ-
ственно, в таких епархиях и отношение к выполнению таинств исповеди и при-
частия было более трепетным, в том числе в начале XX в. [22. С. 99, 101],  
в период, когда церковь как социальный институт находилась в кризисном 
состоянии и когда с 1906 г. исполнение таинства исповеди и причастия стало 
носить добровольный характер [23. С. 318]. В отличие от села в Москве уро-
вень религиозности в конце XIX – начале XX вв. оставлял желать лучшего: 
относительно высокую религиозность, связанную с исполнением христиан-
ского долга, показала только треть горожан [23. С. 338]. 

Исследователи, изучающие процессы и особенности христианизации не-
русских народов Востока России, подвергали тщательному анализу духовные 
росписи, считая отраженные в них данные достаточно объективным показате-
лем их приобщения к православному вероучению и обрядности. Изучая осо-
бенности распространения православия среди коренных, особенно финно-
угорских народов Северо-Западной Сибири, исследователь О.П. Цысь приво-
дит данные о совершения таинств исповеди и причастия по отдельным ново-
крещенским приходам конца XIX – начала XX вв., отмечая, в частности, что не 
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бывших на исповеди и причастии более трех лет новокрещен насчитывалось 
15%, в то время как среди русских прихожан этот показатель составлял 2,5% 
[28. С. 792]. Обращают на себя внимание специфика региона и особенности 
жизненного уклада местного населения: территориальная разбросанность, ве-
дение кочевого образа жизни, недостаточное число священнослужителей, 
знающих местные языки, сложности выполнения самой процедуры исповеда-
ния из-за тесноты жилищ и скученности домочадцев в одной юрте. Все это не 
могло не вызвать и изменения проведения акта исповедания и причастия: с 
середины XIX в. прихожане могли «причащаться по месту жительства, если их 
селение располагается на расстоянии более 100 верст от церкви» [28. С. 789]. 
Среди причин невыполнения таинств автором выделены те, которые встреча-
ются и в других регионах страны: «занятость прихожан на промыслах, отда-
ленность селений от приходских центров, бедность…, многие из инородцев не 
придавали особого значения христианским таинствам» [28. С. 793]. Схожие 
климатические и географические условия существовали в Карелии, поэтому 
здесь исповедь не являлась популярной составляющей приходской жизни» 
[20. С. 139] вплоть до последней трети XIX в., лишь в последующем отношение 
прихожан несколько изменилось На самом деле, представленные данные не 
являются чем-то специфическим именно для Тобольского Севера: в террито-
риально близкой Томской епархии в начале XX в. исповедалось в течение трех 
лет 6% прихожан, а за год – половина всех прихожан [28. С. 793]. Не исключе-
нием был Хакасско-Минусинский регион: здесь, по данным духовных росписей, 
доля неисповедавшихся составляла 11–13%, а «в приходах со смешанным на-
селением…их число составило 40%» [3. С. 23]. Оценивая значимость исповед-
ных ведомостей, выявляя их искажения, историк В.Н. Асочакова считает, что 
документы «позволяют путем простого подсчета определить количество кре-
стившихся и число ревностных православных, вычислить долю и процентное 
соотношение крещеных хакасов и общего населения» [4. С. 89]. 

Таким образом, духовные росписи, или исповедные ведомости, доста-
точно хорошо изучены на региональном уровне. Они обладают рядом специ-
фических черт, которые не должны являться преградой при их использовании 
в исторических исследованиях. За скупыми и сухими статистическими дан-
ными скрывается религиозная и в некоторой степени повседневная жизнь 
отдельного прихожанина, семьи, сословной группы, прихода и епархии, от-
ношение верующих к исполнению основных таинств православной церкви – 
исповеди и причастию. 
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Anzhelika N. EVDOKIMOVA 

THE PROBLEM OF INFORMATION VALUE  
OF CONFESSIONAL STATEMENTS IN HISTORICAL LITERATURE 

Key words: confessional statements, Christianization, the Russian Orthodox Church, 
historiography, historical source. 

The article considers the achievements of modern Russian historiography in the field of 
compiling documents for demographic census registration by the parish Orthodox clergy in the 
synodic period of the Russian Orthodox Church. Among the problems that have been the most 
reflected, especially in the regional historiography of recent decades are the external features 
of confessional statements, changes in their forms during the XVIII–XIX centuries, the estates 
groups and strata represented in them, changes in the composition of parish families over 
several years, the gender and age composition of parishioners, migration processes within a 
one particular locality. The greatest value undoubtedly is the statistical data on the 
performance of Christian sacraments of confession and communion by parishioners. The 
works of researchers who analyze and use ecclesiastical signed documents, note a huge 
information potential of this type of historical sources. Ecclesiastical signed documents reveal 
not only the peculiarities in the social structure of an individual parish, diocese or eparchy as a 
whole. They are a fairly reliable indicator of the population's introduction to the Orthodox faith 
and rites, especially beginning from the early XIX century, when the possibilities of data 
falsification by the parish clergy were minimized. This type of mass sources, such as signed 
documents, makes it possible to consider the history of everyday life, household and housing 
conditions, the distance of the village to the temple. The revealed shortcomings in 
ecclesiastical signed documents include the following: fixing the population only present in the 
parish, giving amorphous reasons for non-fulfillment of the sacraments such as "failure", 
"negligence", inaccurate determination of parishioners' age in remote parish villages, real 
attitude of believers to the church and dogmas. 
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