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Историко-церковная проблематика занимает все большее место в сред-
ствах массовой информации и в жизни российского общества, так как пра-
вославная церковь, наряду с другими конфессиями, выступает не только как 
социальный институт, но и как хранительница материальной и духовной 
культуры прошлого. В связи с этим неподдельный интерес вызывает исто-
рия православной конфессии по стране в целом, а также в отдельно взятых 
регионах. Различные проблемы истории православия все больше отража-
ются в научных исследованиях. Среди наиболее актуальных проблем – ас-
пекты социальной и ментальной истории общества, вызвавшие необходи-
мость изучения исторических источников, которым ранее в силу их обшир-
ности или сухости не придавалось существенного значения. В статье пред-
ставлен обзор исторической литературы о клировых ведомостях, которые 
являлись материалом учета приходского духовенства и православного насе-
ления Российской империи с 1769 г. Введённые в научный оборот относи-
тельно недавно клировые ведомости – специфический вид исторического 
источника о приходской жизни России императорского периода. Целью пуб-
ликации является представление историографического обзора литера-
туры, посвященной клировым ведомостям; внимание уделено работам, в ко-
торых исследователи так или иначе, опираясь на материалы церковного 
учета населения, раскрыли разные аспекты функционирования православ-
ного прихода. В целом историческую литературу можно разделить на не-
сколько блоков. Первенствующее положение занимают научные публикации, 
посвященные непосредственно социальному положению приходского духо-
венства, его происхождению, образованию, нравственному облику, практи-
ческой деятельности духовных лиц. Ряд работ позволяет выявить состоя-
ние паствы, ее социальную структуру, отношение к храму и православной 
вере в целом. Клировые ведомости являются уникальным источником исто-
рии конкретного прихода, населенного пункта, епархии, церковного искус-
ства. Отдельно следует выделить работы, в которых рассмотрены гене-
зис и дальнейшие изменения в структуре и форме документа. В целом кли-
ровые ведомости обладают огромным информационным потенциалом при 
изучении социальной истории и конфессиональной политики государства. 

 

Клировые ведомости – один из видов исторических источников, составляв-
шихся приходским духовенством Русской православной церкви на протяжении 
XVIII – начала XX в. Наряду с исповедными ведомостями, метрическими книгами 
и ревизскими сказками длительное время являлись материалами демографиче-
ского учета населения, составлялись также в табличной форме, но вместе с тем 
и имели ряд особенностей. Данный вид статистического источника являлся и ос-
нованием принадлежности человека к духовному сословию. Согласно Уставу ду-
ховных консисторий, благочинные священники ежегодно контролировали  
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составление этих документов самим причтом, но за достоверность представлен-
ных данных нес ответственность каждый член причта [29. Ст. 87]. Клировые ве-
домости, или сведения о православном приходском духовенстве, достаточно 
специфический вид церковной документации, традиционно содержавший три 
основные части о приходе: истории основания прихода и строительства храма; 
сведения о каждом члене причта и заштатных или сиротствующих священнослу-
жителях; информация о прихожанах. Форма ведомостей мало менялась на про-
тяжении длительного времени, но содержание каждой части дополнялось в за-
висимости от тех требований, которые предъявляло церковное руководство 
к причту или от общей направленности конфессиональной политики Россий-
ского государства. 

В XVIII – первой трети XIX в. сведения обо всех частях прихода были доста-
точно скупы и малоинформативны: говорилось кратко о происхождении лица, эта-
пах карьеры, перемещении из прихода в приход, были сведения о членах семьи. 
Совсем незначительно освещались история храма и информация о прихожанах, 
только данные о постройке храма, расположении деревень, численном и социаль-
ном составе прихожан, не всегда отражались сведения о земельной собственно-
сти причта. В последующие времена с ростом грамотности и образовательного 
уровня духовенства сами священнослужители старались дать как можно больше 
информации об основании приходского селения, сооружении храма, его приделах 
и достопримечательностях или иконах. Много стали уделять внимания каждому 
члену причта, тщательно прописывая, сколько проповедей или поучений каждый 
священник читал за отчетный год. Оценивалось поведение и давались характери-
стики личности, если имелись давние проступки, то сведения об этом обязательно 
транслировались из ведомости в ведомость. Третья часть церковной документа-
ции также расширилась, поскольку в нее стали включать более подробные харак-
теристики приходского населения: расстояние до деревень, социальный, нацио-
нальный, гендерный и конфессиональный состав (как правило, включали и му-
сульман, старообрядцев). 

Введенные в научный оборот относительно недавно клировые ведомости 
изучались по отдельным приходам и епархиям и стали важным историческим ис-
точником по изучению разных аспектов духовной и социальной истории россий-
ского общества императорского периода. Огромная работа по выявлению и ана-
лизу, использованию в исследованиях ведется как в центральных российских 
научных центрах, так и в регионах, но хотелось бы отметить особую роль сибир-
ских историков в изучении социокультурного облика той или иной местности. Ис-
ходя их этого, исторические публикации, в которых так или иначе затронута про-
блема информационного потенциала клировых ведомостей, можно разделить на 
несколько групп. Само наименование ведомостей доказывает важность их содер-
жания для православного приходского духовенства, которые изначально имели 
название «именные списки всем лицам духовного звания православного испове-
дания», в последующем «акты состояния духовенства». Согласно официальной 
историографической концепции составляться они начали с 1769 г. [19. С. 123–124]. 
И клировые ведомости, и исповедные (или духовные росписи), как, впрочем, 
и метрические книги, внешне были похожи друг на друга, достаточно громоздкие, 
объемные, содержащие много схожей количественной информации, что иногда 
в исследованиях приводило к некоторой путанице. В частности, порой встреча-
ется наслоение данных разных групп источников в одну, что может привести к не-
верным выводам о начале составления клировых ведомостей, так, в недавнем  
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исследовании составление формы ведомости отнесено к 1737 г. [1. С. 126], однако 
речь в том исследовании идет об исповедных ведомостях. 

На наш взгляд, наиболее плодотворно и успешно материалы церковно-
демографического учета были исследованы сибирскими историками. Тща-
тельному анализу были подвергнуты документы Красноярского и Курганского 
духовных правлений исследователем А.К. Спичак, которая выявила, что впер-
вые термин «клировая ведомость» применительно к материалам Тобольской 
епархии стали применять с 1851 г. [24. С. 333]. Более того, если форма доку-
мента за долгую историю не претерпела существенных изменений, то содер-
жательная часть постоянно совершенствовалась, дополнялась и подверга-
лась тщательному регламентированию: с течением времени полагалось ука-
зывать размеры земельной собственности, банковские капиталы, наличие бо-
гадельни. Возможно, от усердности и принципов осуществления контроля бла-
гочинным священником над приходами во многом определялась тщательно 
раскрытая информация за некоторые годы о состоянии всех лиц духовного со-
словия. По крайней мере, автор, анализируя ведомости за 1800 г., показывает, 
что вместо привычных трех категорий приходского духовенства в селе (служа-
щие, заштатные, сиротствующие) зафиксированы «запрещённые священно- 
и церковнослужители», их дети, а также причины запрещения: употребление 
алкоголя, непристойный образ жизни [24. С. 332]. 

Именно приходское духовенство стало объектом исследования российских 
историков, изучающих и использующих клировые ведомости в качестве источ-
ника. Значительная часть работ посвящена социальному составу приходского 
духовенства, статусу отдельных его категорий, возрасту посвящения в сан или 
назначения на должность псаломщика, перемещениям по приходам, средней 
продолжительности службы [5], этапам карьеры [6], динамике численности в от-
дельных городах или приходах за продолжительный период и удельному весу 
духовенства в общей структуре населения [21]. Заслуживают внимания иссле-
дования, в которые отражается не только карьера священнослужителя или при-
четника, но и происхождение, семейно-родственные связи, возможность потери 
принадлежности к духовному званию через принудительные «разборы» (и, как 
следствие, служба в армии) или переход к городским слоям. Анализу подверга-
лись и сведения о браках духовных лиц, и, как оказалось, зачастую церковно-
служители вступали в брак с представителями крестьянского сословия 
[12. С. 78, 80]. Известно, что рождаемость в семьях духовенства была доста-
точно высокой, а приходских мест явно не хватало, поэтому быть «праздным» 
отпрыском отцов считалось чем-то неблагоприятным, поскольку сведения о не-
занятости детей из года в год переносились в следующие ведомости. 

Не только сословное происхождение и нынешний социальный статус  
духовенства позволяют раскрыть ведомости, но и занятия сиротствующих  
и заштатных, бедственное материальное обеспечение последних. Документы 
позволяют определить и занятия как духовных лиц, так и прихожан за отдель-
ные годы и десятилетия [33]. Кропотливое исследование ведомостей по годам 
позволяет раскрыть историю службы отдельных лиц белого духовенства в при-
ходе, городе, наличие родственных связей как наиболее распространенного 
способа занять более доходное место. Косвенно можно определить тип семьи: 
миролюбивой или склонной к ссорам. Интересно замечание о том, что с рас-
пространением нормы о необходимости клирику получить духовное образова-
ние «значение родственных связей…несколько ослабевает, хотя и не теряется 
окончательно» [11. С. 120]. Выявляя семейно-демографическую структуру, 
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Д.А. Пшеницын отмечает, что для духовенства была характерна двухпоколен-
ная семья, а если в брак на протяжении XIX в. вступали в 19–25 лет, то, по дан-
ным начала XX в., средний возраст составляет уже 23–26 лет [20. С. 344–345]. 

Известно, что зачастую в восточных регионах империи продолжительное 
время многие низшие должности в штате прихода оставались вакантными, ви-
димо, мало кто желал служить на низкооплачиваемом месте. Соответственно, 
пользуясь случаем, духовенство злоупотребляло своим положением и совер-
шало правонарушения. Их несложно заметить в клировых ведомостях. Порой, 
особенно в сибирских приходах, их количество превышало объем поощрений 
[10]. Вместе с тем в тобольских приходах сложились целые династии свя-
щенно- и церковнослужителей: их представители хорошо знали местные языки 
и обычаи, и, в свою очередь, епархиальное начальство стремилось поддер-
жать эту преемственность, понимая, что в суровых северных условиях не все 
пришлые лица смогут к ним приспособиться [31. С. 62]. 

Изучая документацию по десятилетиям, можно выявить образовательный 
уровень священников, его существенный рост за первую половину XIX в. [4]. 
Одной из сложных проблем, касающихся приходского духовенства, являлся 
низкий уровень материальной обеспеченности клира, хотя с 1842 г. приходское 
духовенство получало казенное жалование, информация об этом отражалась 
в клировой ведомости, как и субъективные размытые оценки причта об уровне 
жизни. В значительной части документов второй половины XIX в. причты пи-
сали о неудовлетворительном или среднем уровне благосостояния, несмотря 
на то, что зачастую причты обладали землей, которую могли сдавать в аренду 
или обрабатывать. Например, по сведениям о некоторых мордовских селениях 
определено, что большая часть служащих причта (88%) сдавала землю 
в аренду, а обрабатывалась она лишь одним приходом [16. С. 54]. 

Действительно, региональный аспект в исследованиях является определя-
ющим, поскольку клировые ведомости – это материалы первичного учета насе-
ления, и уже составляемые на их основе так называемые экстракты позволяют 
увидеть общую картину жизни православных общин и многие другие стороны 
социальной жизни народа. В частности, клировые ведомости являются важней-
шим источником информации об организации системы просвещения и образо-
вательных учреждениях Русской Америки в течение первой половины XIX в., по-
скольку документы самих учебных заведений региона отсутствуют [3. С. 141]. 

В ряде публикаций затронута тема храмового строительства и материаль-
ного обеспечения причта, состава угодий, наличия школьных зданий, источников 
финансирования при перестройке церкви [Сарафанов.]. В районах развития гор-
нозаводской промышленности строились так называемые заводские храмы,  
которые в отличие от сельских храмов содержались за счет местного заводского 
руководства и поэтому в материально-техническом плане находились в лучшем 
положении [32]. Пожалуй, именно история храма и прихода в целом – это те ас-
пекты истории православной церкви, которые наиболее полно и информативно 
раскрыты в клировых ведомостях [14, 18, 30]. 

Согласно исследованиям, клировые ведомости составлялись и для едино-
верческих приходов и содержали в себе те же традиционные три информацион-
ные части, что и ведомости православной церкви [15, 26]. И что примечательно, 
подобного рода ведомости стали составляться и для католического духовенства 
западных областей Российской империи, в частности Минской епархии. В так на-
зываемых формулярных списках духовных лиц указаны происхождение клирика 
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(чаще всего дворянское), национальность, но практически отсутствовали сведе-
ния о наказаниях [2. С. 15–16]. 

Наряду с изучением причта, клировые ведомости являются важнейшим 
источником сведений о жизни прихожан, социальном, гендерном, возрастном 
их составе. Чаще всего отмечена отдаленность деревень от сельского при-
хода. Такие сюжеты могут привести к мысли о низкой результативности мисси-
онерской и культурно-просветительской деятельности среди отдельных наро-
дов Востока России. Например, ряд селений Западной Сибири располагался в 
150 км от приходского центра и даже более чем в 200 км [23. С. 192]. Исполь-
зование ведомостей совместно с метрическими книгами именно по нерусским 
селениям Сибири позволяет выявить места кочевий и миграционные потоки 
отдельных семей таежной зоны запада Сибири, например селькупов 
[27. С. 111]. В связи с указанием принадлежности калмыков как прихожан к 
храму с. Лейпциг Оренбургской губернии в конце XIX в. открытым остается во-
прос о том, как этот народ, традиционно придерживающийся буддизма, вдруг 
стал православным [13. С. 365]. Особую озабоченность церкви и государства 
вызывало распространение раскола, соответственно, в третьей части доку-
ментов отражались сведения о течениях раскольников, их селениях и составе 
семей; зачастую в документах за десятилетия это одни и те же фамилии [34]. 

Особо следует отметить значимость клировых документов в оценке харак-
тера христианизации тех народов, которые формально были крещены давно, 
с XVI в., но продолжали исповедать свою традиционную религию, в частности 
народ саами, проживающий на Кольском Севере. Как указано в исследованиях, 
именуемые «лопарскими» клировые ведомости несут в себе определенную этно-
графическую окраску [9. С. 157]. Оригинальным является исследование Н.В. Ста-
тиной, в котором клировая ведомость рассмотрена с неожиданной стороны – ана-
лизу подвергается лингвистическая составляющая данного вида источников. Со-
гласно выводам автора, благодаря клировым ведомостям можно узнать такие ас-
пекты жизни духовенства, как происхождение фамилий и имен, семейно-род-
ственные связи, топонимы, гидронимы, причины наименования храма, обуслов-
ленные престольным праздником или каким-либо христианским явлением [25]. 

Касательно времени прекращения составления клировых ведомостей 
можно сделать вывод о том, что в связи с проведением жесткой антирелигиоз-
ной политики советской власти они естественным образом прекращали свое су-
ществование, однако в ряде православных приходов, расположенных на терри-
тории других стран, в частности в Латвии, продолжалась фиксация статуса свя-
щеннослужителей и в 1920–1930-е гг. [22. С. 119–120]. Более того, выявляя при-
чины ухода уральского духовенства с армией Колчака на восток во время Граж-
данской войны, некоторые исследователи обнаружили клировые ведомости 
ряда приходов Екатеринбургской, Пермской губерний за 1919–1922 гг., а также 
приходов Свердловской епархии за 1930–1931 гг. [17. С. 139–140], и это дает ос-
нование полагать, что сохранявшиеся пока в те годы институты Русской право-
славной церкви, несмотря на гонения и внутренние распри, приведшие к появ-
лению обновленчества, продолжали фиксировать приходское духовенство. 
В ряде приходов Санкт-Петербургской митрополии в начале 1920-х гг. клировые 
ведомости составлялись уже не на специальных печатных бланках, а на простой 
бумаге, и «как бы по инерции» [7. С. 80]. В силу внешних обстоятельств, а именно 
постоянного перемещения русского населения на территории Маньчжурии в годы 
Гражданской войны, практически незаполненной оказывалась третья часть ве-
домости, посвященная прихожанам. Здесь в будущем будет организована  
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Харбинская епархия в эмиграции. Более того, ведомости отдельных приходов 
часто также составлялись на простой бумаге, без водяных знаков, порой 
небрежно и с наличием существенных лакун [28. С. 181, 188]. 

Своеобразной заменой клировых ведомостей в советское время следует счи-
тать «анкетные списки для служителей религиозного культа» и «анкеты для слу-
жителей религиозного культа» для осуществления контроля над духовенством 
всех конфессий, введенные, предположительно, в 1919 или 1920 г. и состоявшие 
из 23 вопросов. Новая форма анкеты, внедренная в 1929 г., содержала в себе 
только 8 вопросов, отражающих происхождение, возраст, места службы священ-
нослужителя, род деятельности в настоящее время, наказания [8. С. 13, 15]. 

Таким образом, завершая обзор литературы, следует отметить вклад рос-
сийских историков в изучение материалов первичного учета населения, духов-
ного и приходского, среди которых именно клировые ведомости позволяют рас-
смотреть эволюцию духовного сословия в течение продолжительного времени, 
его социально правовой статус, требования государства и руководства Русской 
православной церкви к профессиональной подготовке клира, направления куль-
турно-просветительской и миссионерской деятельности, повседневную жизнь, 
семейно-брачное положение. Анализ ведомостей дает ценную информацию 
о сооружении церкви и основании прихода, знаменательных событиях из жизни 
конкретной деревни или села, а также уезда или целой епархии. Изучая жизнь 
прихожан, исследователь может использовать такие источники для определе-
ния границ приходов, населенности деревень, социального, гендерного, про-
фессионального состава поселений. Косвенно можно выявить характер взаимо-
отношений между паствой и причтом, степень приобщения населения к право-
славной вере, особенно в нерусских восточных епархиях. Пожалуй, именно си-
бирские исследователи наиболее преуспели в данном направлении. 
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REFLECTION OF THE INFORMATION VALUE OF CLERICS STATEMENTS  
IN HISTORICAL LITERATURE 
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Historical and ecclesiastical issues occupy an increasing place in the mass media 
and in the life of Russian society, since the Orthodox Church, along with other 
confessions, acts not only as a social institution, but also as a guardian of the 
material and spiritual culture of the past. In this regard, the history of the Orthodox 
confession in the country as a whole and in individual regions is of genuine inter-
est. Various problems of the history of Orthodoxy are increasingly reflected in 
scientific research. Among the most pressing problems are aspects of the social 
and mental history of society, which caused the need to study historical sources, 
which previously, due to their vastness or dryness, had no major significance. 
The article presents an overview of the historical literature on the clerics state-
ments, which were the material for accounting for the parish clergy and the Or-
thodox population of the Russian Empire since 1769. Introduced into scientific 
circulation more recently, the clerics statements are a specific historical source 
about the parish life of Russia during the imperial period. The article presents a 
historiographical review of the literature on clerics statements and focuses on 
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works in which researchers, one way or another, using the materials of church 
records of the population, revealed various aspects of the functioning of an Or-
thodox parish. In general, historical literature can be divided into several blocks. 
Among them, scientific publications devoted directly to the social status of the 
parish clergy, their origin, education, moral character, and the practical activities 
of clerics occupy a leading position. A number of works reveal the state of the 
flock, its social structure, attitude towards the church and the Orthodox faith in 
general. Clerics statements are a unique source about the history of a particular 
parish, locality, diocese, and church art. Of separate note are the works in which 
the genesis and further changes in the structure and form of the document are 
considered. In general, the clerics statements have a huge information potential 
in the study of social history and confessional policy of the state. 
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